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И Р Е Д И С Л О Н И Н

Предлагаемая читателю книга начинает серию трудов Кольского 
филиала имени С. М. К ирова Академии Н аук ( '.ССР, называемую «Работы 
Полярно-альпийского ботанического сада но переселению растений и 
озеленению». Эта серия задумана как  коллективная сводка итогов интро- 
дукционной работы самого северного из ботанических садов за истекаю
щую четверть пека его существования.

Первый выпуск серии содержит результаты выборочного эколого- 
географического анализа переселенных Полярным садом растений, 
на фоне которого сравниваются относительное количество видов плодоно
сивших в Саду растений и регулярность плодоношения; устанавливаются 
типы изменения сроков цветения; рассматриваются примеры формооб
разования в процессе акклиматизации. Материалы Сада подтверждают 
и развивают положения И. В. Мичурина о различии между простым 
переносом растений и их акклиматизацией и о двух этапах последней 
(расшатывание наследственности и построение новой); о наибольшей 
пластичности самых молодых фаз развития организма; о значении места 
репродукции семян и о ступенчатой акклим атизации; о длительности 
процесса формирования новой растительной формы и о передаче новых 
черт потомкам через их онтогенез и др. Эти материалы опровергают 
метафизические течения в теории переселения растений (о климатических 
и иных аналогах, о суммах температур, фитометрах и т. п.). Устанавли
вается зависимость успешности переселения растений от одновременного 
действия закономерностей: эколого-гсографпческой, исторической, мор- 
фолого-физиологической и агротехнической, каж дая из которых на фоне 
остальных проявляется в виде статистического ряда. Предлагаемый 
метод графической обработки фенологических наблюдений — метод мно
голетних спектров — позволяет наглядно различать случаи простого 
переноса и акклиматизации растений и устанавливать длительность 
обоих этапов последней.

Последующие выпуски должны включить описания рекомендуемых 
Полярным садом озеленительных растений, выносливых в условиях 
Мурманской области и прилегающих к  ней районов, исследования по био
логии и основам агротехники переселенных растений, а также полный 
аннотированный каталог испытывавшихся Садом видов растений с у ка
занием происхождения вида и образца, поведения в условиях Сада и ве
роятного хозяйственного значения для крайнего севера.

Поставить заключительную подпись на рукописи книги, рожденной 
долгими годами работы, очевидно, всегда радостно и немного страшно: 
на суд общественности выносится немалый отрезок жизни, в котором 
были счастливые минуты маленьких мирных завоеваний для родного> 
народа и любимой науки, были и неудачи и ошибки. К аж дая страница 
не один раз заново обдумана и переписана и все же не может покинуть 
опасение чего-то оставшегося не до конца проверенным, недодуманным
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или высказанным недостаточно ясно. Остается надеяться, что нелицеприят
ная критика вскроет незамеченные автором промахи, а последующие 
исследования исправят их.

Автор многим обязан участию в работе и советам своих сотоварищей 
но Полярно-альнийскому ботаническому саду Кольского филиала 
имени С. М. К ирова Академии Н аук ( ’.ССР, а такж е Ботаническому 
институту имени 1$. Л . Комарова АП СССР, в котором ему была предо
ставлена ш ирокая возможность пользования богатейшими собраниями 
гербария и библиотеки и советами многих специалистов как  постоянно 
работающих в этом ведущем ботаническом центре нашей страны, так 
и приезжавш их и него.

Кроме . сотрудников П олярно-альпийского ботанического сада и 
редактора книги профессора С. Я . Соколова, ее рукопись прочли и 
дали  много ценных указаний  профессора 13. 11. Васильев, И. Н. Ко
новалов и С. В. Ю зепчук (Ботанический институт), академик ВАСХНИЛ 
профессор П. М. Ж уковский (Всесоюзный Институт растениеводства) 
и профессор М. В. К ультиасов (Главный ботанический сад АН СССР).

13сем названным и неназванным здесь товарищам, содействовавшим 
подготовке материалов для книги, ее написанию  и изданию, автор рад 
выразить глубокую  благодарность.

Фотоснимки, при которых не обозначены фамилии, выполнены 
К. Н. Аврориным и автором, кроме снимков растений с гербарных 

.образцов, изготовленных фотолабораторией К ольского филиала АН СССР.
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П ОСТАН ОВК А ВОПРОСА И  О С Н О В Н Ы Е П О Н ЯТ И Я

П рактика выращивания растений многих видов далеко за пределами 
их расселения в природе постоянно подтверждает справедливость положе
ния о диалектическом единстве организма и среды и опровергает мета
физические представления о простой зависимости первого от второй. 
Между тем, до сих пор в ботанической и растениеводческой литературе 
нередко развиваю тся различные варианты учений, игнорирующих спо- 
собность растений избирать нужные им в данный момент условия суще
ствования и изменять как среду, так  и свои потребности. К таким учениям 
относятся теории климатических аналогов, сумм температур, фитометров 
и т.  п. О ни  возводят реально существующее возрастание трудности пере
селения растений из все более отличающихся условий до степени невоз
можности переселения каких бы то ни было растений из районов, резко 
отличных по климату. Тем самым они необоснованно сдерживают экспе
риментальное и практическое продвижение растений в новые районы, 
и без того достаточно трудное.

Д авно известно, что каждый организм относительно приспособлен 
к определенной амплитуде тепла, влажности, света и т. и. Ч. Дарвин 
писал, что степень этой приспособленности часто преувеличивают, так 
как «животные и растения самых различных стран оказываются у  нас 
вполне здоровыми» (1937, стр. 226). Вопреки этому предупреждению 
Дарвина не раз делались попытки объяснять и предсказывать тот или 
иной результат переселения растений, отвлекаясь от самих растений, 
только на основании сравнения климатических показателей родины 
растения и того места,куда его переселяют. Ф. Габерлаидт (1880) утверждал, 
что для вызревания каждого сорта зерновых злаков требуется накопле
ние определенной суммы положительных средних суточных температур. 
Известные ему факты вызревания ячменя и овса за полярным кругом 
при меньшей, чем обычно, сумме температур он объяснял компенсирую
щим действием непрерывного полярного дня. Г. Майр (Мауг, 1906) и его 
многочисленные последователи также метафизически-односторонне истол
ковывали богатый фактический материал по переселению древесных ра
стений. Они утверждали, что успешное переселение деревьев в данный 
природный район возможно только из сходных с ним по климату районов, 
так называемых «климатических аналогов». Забывая о возможности 
акклиматизации, т. е. перестройки организма, в том числе и нормы его 
требований к среде, или отрицая эту возможность, Г. Майр и его сторон
ники пытаются свести сложную проблему переселения растений к  срав
нению средних температур вегетационного периода и других абстрактных 
метеорологических величин, простых или комбинированных. П ринци
пиально не отличается позиция американской школы Клементса, исноль- 
зуняцей для установления аналогии вместо метеорологических данных
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наблюдения над так называемыми фитометрами, или растениями, при
нятыми за стандарт.

Не касаясь зарубежных авторов, отметим некоторых советских ис
следователей, развивающих до наших дней идеи Майра. Один из крупней
ших знатоков советского субтропического растениеводства, С. Г. Гиикул 
(1936), горячо отстаивал принцип аналогов, расш иряя это понятие до эко- 
лого-географических аналогов. Г. Т. Селянинов (1927, ср. 3) пытался 
«подвести надежную научную основу для выписки и размещения . . . 
семенного материала» в нашей стране, вычисляя специально разработан
ный им гидротермический коэффициент как  критерий для подбора стран- 
аналогов для каждого района СССР. Ф. Ф. Да витая (1948) в программной 
статье о направлении и методах советской агрометеорологии, оговорив
шись в трех строчках (стр. 78—79) о процессах «направленного изменения 
природы растения . . . на . . . границах условий существования», в осталь
ном изложении забывает от этом и пытается доказать, что любые «пара
доксы»» переселения растений объяснимы с позиций видоизмененной 
им теории аналогов.

Д ля доказательства своих положений Ф. Ф. Д авитая разбирает един
ственный пример — культуру картофеля в районе Хибинских гор на К оль
ском полуострове, где расположена П олярная станция Всесоюзного 
Института растениеводства. Обыкновенный культурны й картофель, как- 
известно, происходит из высокогорий Ю жной Америки. Автор пиш ет: 
«В климатах . . . Южного Чили и Крайнего севера СССР, Колумбии 
и Хибин, конечно, нет никакого сходства, нет никакой аналогии. Между 
тем, определенные сельскохозяйственные культуры, вернее их экотипы, 
находят в этих, климатически резко отличных друг от друга областях 
жизненно приемлемые, как  бы одинаковые условия существования». 
(Д авитая, 1948, стр. 76). Отметив, что на родине картофеля клубни 
образую тся при продолжительности дня в 11—12 часов, он утверждает, 
что в Хибинах клубнеобразование происходит при идеальном сочетании 
условий, в частности при том же соотношении дня и ночи. На самом же 
деле, на широте Хибин с начала вегетации до 18 июля продолжается 
непрерывный полярный день с незаходящим солнцем. После его оконча
ния до 11 августа темноты такж е нет, как  как  стоят белые ночи, постепенно 
сменяющиеся сумеречными ночами. Только в сентябре наступают настоя 
щие темные ночи. Между тем, клубни картофеля появляются здесь в ав 
густе, а в парниках — даже в июле, т. е. при непрерывном, а не полу
суточном дне, как  на родине картофеля.

Из такого ошибочного примера «агроклиматической аналогии» 
ф . Ф. Д авитая делает весьма ответственный вывод : «. . . такими же вполне 
закономерными агроклиматическими причинами объясняются . . . мно 
гочисленные факты положительной или отрицательной реакции растения 
на новую природную обстановку» (Д авитая, 1948, стр. 77).

Дело не в том, бывают ли на самом деле сходные частные условия 
в районах, различных по общему характеру климата, и могут ли их ис
пользовать переселенные растения. Такие случаи действительно бывают. 
Например, в Полярно-альпийском ботаническом саду зимние и ранне
весенние эфемерные однолетники стран средиземноморского климата 
находят приемлемые для себя условия в коротком, с заморозками, поляр
ном лете; очевидно, они могут проходить световую стадию развития 
при отсутствии темной части суток.

Успех переселения растений зависит не только от общего или частного 
сходства физической среды родины растения и места интродукции, но 
и от исторически обусловленных свойств самого растения, структурных
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и функциональных. Например, многократная репродукция картофеля 
в различных природных районах не могла не отразиться на всей его био
логии, в сильной мере изменив его древнюю «чилийскую» природу, в част
ности и в отношении световой стадии. Поэтому нельзя признать обосно
ванным притязание агроклиматологов, как  и ортодоксальных сторонников 
Майра, на всеобъемлющее объяснение, а следовательно, и безошибочное 
предсказание всех положительных и отрицательных случаев переселения 
растений на основании «аналогий» физической среды различных районов, 
как  бы дробно ее ни изучали.

Ф. Ф. Д авитая не преодолел метафизичности, унаследованной от Га- 
берландта и Майра. Логическим следствием представления о неизменной 
зависимости организма от среды, которое является вульгаризацией 
реально существующего сложного и подвижного их единства, остается 
все то же майровскоо отрицание всякой возможности акклиматизации.

Сказаннное выше отнюдь не снижает высокой, но не исключительной 
роли, которую должна играть сравнительная климатология в разработке 
теории переселения и акклиматизации растений, если не забывать о дру
гой стороне единства, т. е. о самом организме.

Понятие переселения растений нередко отождествляют то с акклимати
зацией, то с интродукцией, то с натурализацией. Сторонники первого 
взгляда, В. П. Малеев (1933). П. А. Баранов (1949) и другие, обосновывают 
его тем, что при всяком переносе растения в новый для него район оно 
должно приспособиться к  большей или меньшей перемене условий. Л ю 
бое приспособление они приравнивают к  акклиматизации. Представители 
другого л агер я , последователи Г. Майра, отрицающие возможность аккли
матизации. всякое переселение растений относят к  категории натурали
зации или, по Мичурину, простого переноса, не связанного с перестройкой 
природы растения.

Понятие «интродукция», или «первовведение», — самое широкое. 
Оно охватывает все случаи выращивания растений данного вида (или 
формы, сорта) впервые в данном природном районе. Если впервые выра
щивается дикорастущ ее растение, говорят о введении в культуру или 
одомашнивании (приручении). Интродукция растений из другого природ
ного района называется их переносом или переселением (Аврорин, 1952, 
1953 б).

Переселение растений дает положительный результат в двух случаях. 
Во-первых, когда переселяемый организм находит в новой среде необхо
димые ему условия жизни и может выдерживать крайние проявления 
ее факторов (морозы, засуху, засоление и т. п.). В этом случ'ае приспособ
ление функций и органов происходит в пределах амплитуды изменчи
вости, свойственной природе растения, а вмешательство человека состоит 
в создании для растения оптимальных условий. Такого рода переселение 
И. В. Мичурин назвал «простым переносом» (Соч., I, стр. 124).

Во-вторых, переселение может стать удачным даже и тогда, когда 
организм не находит в новой среде всех условий, нужных ему па каждой 
стадии развития. Борьба наследственности и приспособления, о которой 
писал Ф ридрих Энгельс (1941, стр. 168), приводит в таких случаях к тому, 
что многие растения гибнут; другие из них, хотя и продолжают жить, 
но становятся бесплодными; третьи рано или поздно приспособляются 
к  новой для них среде, коренным образом изменяя норму своих потреб
ностей. Только такие случаи переселения растений вслед за И. В. Мичу
риным можно называть акклим атизацией, или, точнее, — переселением, 
сопровождаемым процессом акклиматизации. У акклиматизируемых осо
бей изменяются ритм жизни и другие черты биологии, надо думать, ме-
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ияется структура и состав живого белка; появляю тся и морфологические 
изменения, причем не только вегетативных органов, но и цветка, и плода, 
т. е. возникают новые формы или расы растений. Вмешательство человека 
при этом должно быть направлено не на удовлетворение прежних эколо
гических потребностей растения, а на более скорое и глубокое изменение 
их применительно к  новой среде.

Еще Ч. Дарвин (1937, стр. 225) отметил, что «часто невозможно пред
сказать, выдержит ли растение наш климат или нет». Вопрос о том, к а 
кие растения могут быть просто переселенными, а какие погибнут или 
потребуют акклиматизации, реш ает'в конечном счете прямой опыт в кон
кретных условиях. Сравнение условий среды ннтродукцнопного пункта 
и родины растений может служить только для общей ориентировки в этом 
вопросе, так как  известны неудачи переселения растений из самых сход
ных районов и, наоборот, удачи — из весьма отличающихся.

Коренные изменения растительного организма могут произойти только 
через индивидуальное развитие с самых начальных его этапов. Мичурин 
не раз подчеркивал, что акклим атизация возможна почти исключительно 
путем посева семян. Однако простой перенос осуществим и пересадкой 
растений и их частей, что широко применяется в практике. Кроме того, 
не семя является самой молодой фазой жизни растительного индивидуума, 
а зигота. Поэтому действие новых условий (расшатывающее и формирую
щее) будет глубж е, если само семя развивается в новой среде. Известно, 
что Мичурин, приступая к акклиматизации, не только выписывал семена, 
но и добивался получения их на переселенных им маточных растениях.

Переселение растений может быть бессознательным (невольным) 
и сознательным. В нервом случае они могут быть занесены в новые райо
ны, например, при прогоне скота, при перевозке сена и т. д. Так, на на
ших глазах  были занесены на площади новостроек Кольского полуострова 
следующие виды растений: горец птичий (Polygonum aviculare L.), кра
пива двудомная (Urtica dioica L .), белый и красный клевер ('Trifolium  
repens L ., Т. pratensc L .), нивяник (Leucanthemum vulgare Lam .) и др.

Сознательное переселение растений производится в большинстве 
случаев в возделанную почву и сопровождается постоянным уходом. 
Иначе говоря, случаи переселения растений из природы в культурную  
среду сочетаются с их одомашниванием.

В. П. Малеев (1938) не признавал понятия одомашнивания. Полемизи
руя с В. Н. Любименко (1913), он писал : «. . . этот термин представля
ется совершенно излишним, так как  одомашение представляет собой 
не что иное, как  начальную  стадию акклиматизационного процесса, по
нимаемого в широком смысле» (Малеев. 1933, стр. 14).

С этим доводом никак нельзя согласиться. Оба понятия — переселение 
и одомашнивание — должны быть сохранены по следующим соображе
ниям:

Во-первых, переселение и одомашнивание не всегда сочетаются одно 
с другим. Одомашнивать можно не только переселяемые растения, но 
и местные дикорастущие. В этих случаях одомашнивание не связано с пе
реселением. В свою очередь, можно переселять давно одомашненные расте
ния. Т ак же, как  в этом случае, не происходит одомашнивания и тогда, 
когда растения переносят в практически почти неизмененные природные 
условия (подсев трав на естественные луга, большая часть лесокультурных 
и фитомелиоративных посадок и посевов).

Во-вторых, перенос растения из природных местообитаний в куль
турные условия не равнозначен переселению из одного природного района 
в другой; труд человека, создающий культурную  среду, делает переход
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в нее организмов качественно отличным от их перемещения из района 
в район. На растение, перенесенное в культурную  среду, действует со
вокупность условий, более благоприятных, чем в природе: обилие влаги 
и питательных веществ, а иногда и света, а такж е защита человеком 
от вредителей, болезней и конкурентов. В потомстве растений, попавших 
в эти условия, действует приспособление к  среде, измененной человеком, 
а такж е бессознательный и сознательный отбор.

В. Л . Комаров (1938) вслед за А. Н. Бекетовым (1870) различает две 
категории выращиваемых растений. Одни, пишет он, «заведомо взяты 
из природы и культивирую тся, не подвергшись особенно большим из
менениям, это растения, как  бы прирученные человеком. Другие . . . 
изменены настолько, что все попытки отыскать их в природе кончились 
полным неуспехом» (Комаров, 1938, стр. 3—4).

Прирученные растения, с одной стороны, и настоящие культурные, 
с другой, разграниченные А. Н . Бекетовым и В. Л . Комаровым, являю тся 
по существу представителями двух последовательных этапов процесса 
одомашнивания, создания культурны х растений из дикорастущ их. Пер
вые лучше развиваются в природе и лишь мирятся с культурной средой; 
вторые уже но могут жить вне ее, так  как  их потребности изменены усло
виями культуры.

Часто говорят об изнежениостп культурны х растений на том основании, 
что они не могут жить самостоятельно в природе, без поддержки человека. 
Но с таким же нравом можно было бы говорить об изнеженности многих 
дикорастущ их растений, плохо приживающихся в культуре. Растению необ
ходимы для его нормального развития именно те условия, в которых фор- 
мировались прошлые поколения; поэтому культурные растения требуют 
именно культурных условий и не могут, как  правило, расти и разви
ваться в природных местообитаниях.

Переселение большого числа видов растений в субарктические условия 
Полярно-альпийского ботанического сада, где большинство из них ока
зывается на грани возможности существования, позволило выявить 
некоторые закономерности простого переноса (эколого-географическую 
и др.). Для теории акклиматизации представят известный интерес наблю
даемые в Полярном саду факты формообразования в результате аккли
матизации. Теоретическое и методическое значение имеют впервые отме
ченные Садом закономерные смещения фаз развития растений год за 
годом как  одно из проявлений процесса акклиматизации. Они легко до
ступны прямому наблюдению в отличие от других изменений биологии 
и обнаруживаются значительно раньше морфологических изменений 
акклиматизируемых растений.

Настоящ ая работа основывается на опыте переселения преимуще
ственно дикорастущ их травянистых растений. Известно, что в литературе 
почти полностью отсутствуют сведения, касающиеся переселения расте
ний этой группы, так как подавляющее большинство работ но интродук
ции и акклиматизации растений посвящено культурным видам и их сортам, 
а из дикорастущ их — почти исключительно деревьям и кустарникам.

Переселение дикорастущ их растений имеет свои особые стороны, при
сущие только ему и отличающие его от переселения культурны х растений. 
Наиболее существенно для теории то, что переселение растений, взятых 
из природных местообитаний, сочетается с их переходом в условия куль
туры, т. е. с одомашниванием. Этим определяется большая сложность 
процессов приспособления, большая трудность его для «дикаря» по сран-
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нению с культурным растением. С другой стороны, одновременное 
приспособление к новому району и к культурной среде вызывает более 
глубокую переделку наследственной природы растения, взятого из есте
ственных условий.

Травянистые растения позволяют решать многие общие для всех 
растений вопросы теории переселения и акклиматизации значительно 
быстрее, чем это допускают деревья и кустарники, так  как  в несколько 
раз скорее последних заканчиваю т индивидуальное развитие до первого 
плодоношения, успевают за равное число лет дать большее число поко
лений и вообще, как  правило, значительно легче деревянистых растений 
поддаются простому переносу и акклиматизации.
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МЕСТО И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В О ЗН И К Н О В Е Н И Е  П О Л ЯРН О -А Л ЬП И Й С К О ГО  БОТАНИЧЕСКОГО САДА,
ЕГО ЗА Д А ЧИ  И РАБОТА

26 августа 1931 г. на Хибинской горной станции Тнэтта 1 Академии 
Н аук СССР проходило производственное совещание многочисленных 
окспедицни разных ведомств, работавших на Кольском полуострове. 
Руководил им начальник Кольской комплексной экспедиции Академии 
Наук СССР акад. А. К. Ферсман. Совещание одобрило предложение бота
нического отряда Кольской экспедиции о создании в Хибинских горах 
ботанического сада, первого и до настоящего времени единственного 
в полярных широтах. 12 сентября того же года Хибиногорский (ныне К и
ровский) Городской Совет рабочих депутатов принял постановление просить 
Академию Н аук СССР об организации Сада и отвел для него территорию. 
5 октября 1931 г. было вынесено решение Общего Собрания Академии 
Наук СССР о создании при Хибинской горной станции Полярно-альпий
ского ботанического сада .2

Сад призван изучать и показывать посетителям полярные и высоко- 
горные растения, а такж е работать над обогащением' растительных ре
сурсов полярного севера и высокогорных районов СССР.

В царской России Мурман — глухой Кольский уезд окраинной А рхан
гельской губернии — был краем непуган ной птицы, пустынным и забро
шенным. На его просторах, равных территории среднего но величине 
европейского государства, кочевали немногие сотни семей оленеводов 
и рыболовов — саами и коми, а по берегам Белого и Баренцова морей 
жили такж е немногочисленные поморы, потомки древних переселенцев 
из Новгородской Руси, промышлявшие рыбу и морского зверя.

Редкое население Мурмана страдало от жестокой цынги, от которой 
было одно средство — морошка, так как  попытки выращивания каких- 
либо овощей не удавались. Призрак бесплодия севера веками казался 
непобедимым. Царские чиновники не умели и не хотели с ним бороться: 
небезызвестен проект одного сановника, предлагавшего вывезти с севера 
все население во внутренние губернии империи, а север забросить. Только 
блокада Черного и Балтийского морей в первую мировую войну заставила 
царское правительство вспомнить о Мурмане с его незамерзающим К оль
ским заливом и наспех, с огромными людскими жертвами построить к нему 
железную дорогу, чтобы возить военные грузы  от союзников.

1 Слово «Тиэтта» по-саамски означает «знание».
8 Двойное название Сада указы вает на то, что он является не только полярным, 

но и альпийским (высокогорным) ботаническим учреждением.
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За годы советской власти населенно современной М урманской области 
выросло в десятки раз. Н а этой древней земле, когда-то пустынной, вы
росли города и рабочие поселки, крупная рыбная промышленность, 
непрерывно растут п создаются мощные рудники и заводы горной промыш
ленности, во главе с ее первенцем — Хибинским апатитовым комбина
том, мировым центром добычи фосфорного сырья, растет могучая система 
гидроэлектростанций. М урманская область стала передовым участком

Рис. 1. Экскурсия на питомнике Сада. (Фот. О. И. Кузеневой).

в социалистическом освоении советского полярного севера и вторым 
Уралом по богатству своих недр.

Год возникновения Полярно-альпийского ботанического сада был 
вторым годом стройки апатитовой промышленности и города Кировска 
(тогда — Хибиногорска), только начавшего превращаться из полотняного 
в деревянный; каменные дома сегодняшнего города и его поселков были 
еще в мечтах и проектах. Все вокруг было свежо и ново и многое неиз
вестно. На лекции о природе и богатствах Кольского полуострова соби
рались полные аудитории партийных, комсомольских и советских работ
ников молодого города, инженеров и рабочих. Почти ежедневно по ве
черам на Горную станцию приходили в одиночку и группами, не смущаясь 
десятикилометровым расстоянием, участники новостройки, чтобы рас
кроеш ь научных работников и  посмотреть их коллекции. Ботаникам 
Кольской экспедиции такж е не раз доводилось проводить такие импрови
зированные беседы, показывать свои сборы и проводить экскурсии в при
роду. Вскоре на окнах Горной станции появились, для показа интересую- 
щпмея ящики с живыми местными растениями, а на стенах — таблицы 
из засушенных лишайников и мхов. Затем живые коллекции перешли 
на полуостровок озера Малый В удъявр, возле Горной станции. Ж ивой 
интерес строителей апатитовой промышленности, от руководителей до ра
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бочих, ко всей природе нового для каждого из них края  был одним из сти
мулов создания ботанического сада.

Оглядываясь на прожитую с тех пор без малого четверть века, сле
дует отметить, что этот интерес народа и даже больше, любовь его к  Саду 
поддерживал его коллектив в самые трудные минуты. Необходимо также 
подчеркнуть, что с первых дней его зарождения наглядная пропаганда 
знаний всегда была одной из ведущих сторон его работы.

Другим стимулом создания Сада была необходимость решения проб
лемы озеленения городов и поселков, а такж е жилых и общественных 
помещений в полярных условиях Мурманской области.

Ко времени основания Сада первые вопросы полярного земледелия 
были решены успешными работами Полярной опытной станции, руково
димой И. Г. Эйхфельдом. В результате кропотливого испытания мировой 
коллекции сортов сельскохозяйственных растений, собранной Всесоюз
ным Институтом растениеводства и дополненной собственными сборами 
станции из северных районов замледелия СССР и Скандинавии, были 
отобраны п созданы сорта овощей и трав, выносливые к  полярным усло
виям. Одновременно с Садом начал строиться первый полярный совхоз — 
«Индустрия». Т ак была опровергнута сказка о непреодолимом бесплодии 
севера.

Все ботанические исследования на Кольском полуострове до осени 
1931 г. производились исключительно экспедиционным путем. Однако 
мысль о необходимости стационарного ботанического учреждения на по
лярном севере СССР была высказана еще за десять лет до этого (Сукачев. 
1921). В. Н. Сукачев писал, что лучшим районом для такого стационара 
является Кольский полуостров как  наиболее доступный, благодаря 
железной дороге; лучшим местом на полуострове он считал Хибинские 
горы.

Время осуществления мысли о горном субарктическом ботаническом 
стационаре пришло через десять лет, когда началось социалистическое 
освоение Мурмана.

За  организацию Сада взялась молодежь, только что кончившая тогда 
Ленинградский Государственный университет; кроме автора и младшего 
научного сотрудника Л . И. Качуриной, продолжаю щих работать в Саду 
и теперь, в первые годы работали М. X . К ачурин и А. А. Коровкин. 
С 1932 по 1938 г. и вновь с 1940 по 1944 г. работал садовник М. Я. Мирош- 
кин, который много сделал по организации садового хозяйства. Цвето
водство Сада было поставлено энергичным, любящим свое дело и знаю
щим садоводом А. И. Калниньш , работавшим в Саду с 1933 но 1940 г. и 
с 1945 г. до своей смерти в 1950 г.

Кроме этих лиц, положивших начало работы Сада, в различных иссле
дованиях в разное время принимали участие геоботаники, флористы, 
физиологи, биохимики, почвоведы, и др. Здесь следует назвать только тех, 
кто принимал непосредственное участие в работах по переселению расте
ний. I) 1936 г. один сезон работал дендрологом А. В. Гурский. Им заве
зена значительная коллекция деревьев и кустарников, начаты террасные 
посадки и подготовлена первая схема географических коллекций. С 1939 г. 
переселенцем деревьев и кустарников ведает Л . И. Качурина.

Основными помощниками автора но переселению травянистых расте
ний являю тся старшие лаборанты А. Я. Мишкина (с 1938 но 1944 г.) и 
А. А. Кальнин (с 1945 г. по настоящее время). Обе они вложили много 
энергии, заботы и личного труда в расширение и рационализацию  иитом- 
ничного и семенного хозяйства Сада, в выращивание изучаемых растений 
и систематические фенологические наблюдения над ними.
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Опытно-цроизводствеыное цветоводство Сада после А. И. К алнина 
с успехом ведет подготовленный на месте садовод-лаборант А. А. Исупова.

После почти четверти века работы П олярно-альпийского ботанического 
сада полезно оглянуться на первоначальные установки, изложенные 
в докладной записке, составленной но поручению упомянутого совещании 
участников экспедиции. После обсуждения ее с местными партийными, 
советскими и  хозяйственными организациями и с коллективом Полярной 
опытной станции записка была утверждена директором Хибинской горной 
станции и начальником Кольской экспедиции академиком А. Е . Ферсма
ном и Биологической группой Академии Н аук СССР и издана под редак
цией акад. В. Л . Комарова в качестве проекта сада (Аврорин, 1931). 
Этот проект предусматривает семь организационных разделов.

1. Гербарий с лабораторией технологии (сырьевой). Его задача — 
изучение флоры Крайнего Севера и высокогорных районов и хозяйствен
ная инвентаризация этой флоры, т. е. поиски кормовых, пищевых, тех
нических, лекарственных и других полезных растений путем пересмотра 
всей флоры.

2. Питомники, цель которых — введение в культуру выделенных гер
барием хозяйственно-ценных растений и селекционная работа с ними.

3. Почвенно-геоботанический отдел. Кроме обычных работ по описа
нию и картографированию растительных формаций и почв Мурмана. 
предусматривалось создание сети опытных сельскохозяйственных и лес
ных пунктов на основных почвеино-геоботанических выделах с целью 
объективной хозяйственной их оценки. Намечались специальные работы 
по экспериментальному почвоведению и фитоценологии (комплексная 
реконструкция почв и травосмеси и т. п.).

4. Отдел споровых растений. Кроме систематическоого изучения 
грибов, мхов, лиш айников и водорослей, предполагалось изучение их эко
логии и хозяйственная оценка, а такж е опыты но искусственному раз
ведению я гелей и съедобных грибов.

5. Биоцснологический отдел. Изучение связей растительного мира 
полярных и альпийских районов с животным: кормовые растения для 
промысловых животных, опылители и вредители полезных растений 
и т. п.

6. Парк. О храна, музейное оформление, изучение и демонстрация 
экскурсантам заповедных участков местной растительности, высадка 
специальных живых коллекций растений для изучения и показа: эволю
ционно-систематических. по хозяйственному значению, биологических. 
географических и т. п.

7. Музей, дополняющий коллекции парка.
Ж изнь внесла значительные коррективы в наши планы. Часть разде

лов работы (агробиологический, вначале такж е почвенный и геобота- 
н и чески й, зоологический и физиолого-биохимический) отошла к Био
логическому отделу Кольской базы, ныне Кольского филиала А ка
демии Н аук СССР, существовавшему в 1938— 1955 гг. Д ругие раз
делы работ не могли быть развернуты из-за отсутствия надлежащ ей лабо
раторной базы, но должны быть поставлены в Саду в ближайш ие годы. 
Прежде всего это относится к такому важному делу, как  планомерные 
поиски в природе области и других географических районов новых хозяй
ственно-ценных видов растений для Мурманской области и всего поляр
ного севера СССР, а такж е к изучению экологии местных растений и фи
зиологии переселяемых в субарктику растений. Ожидают своего решения 
вопросы флоры и хозяйственной оценки споровых растений, защиты 
растений от вредителей и болезней и другие би оцен ол o r и чес кие вопросы.
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Ж изнь выдвинула на первое место среди работ ( ’.ада переселение ра
стений из других областей и стран, не только полярных н высокогорных, 
как было намечено в проекте. Перспективы этой работы далеко превзошли 
нервоначальные наши ожидания. Именно переселение растений из самых 
различных природных зон и областей дало быстрый ответ на основной 
производственный запрос местных организаций к С аду: — чем озеленять 
города и поселки Мурманской области.

Важнейшие современные задачи Полярно-альпийского ботанического 
сада определены постановлением Президиума Академии Н аук СССР 
от 22 мая 1963 г. и 10 июня 1955 г.:

Рис. 2. У голок интро дукцион но го питомника в конце июля.

«а) изучение состава и истории флоры Мурманской области, экологии 
и хозяйственных качеств местных растений и введение в культуру луч
ших из них;

б) перенос и акклиматизация декоративных и хозяйственно-ценных рас
тений из других географических районов, создание из них новых культур
ных растений и разработка теории переселения и акклиматизации растений;

в) разработка научных основ зеленого строительства для Крайнего 
Севера СССР и научная помощь озеленительным организациям;

г) пропаганда знаний о растительном мире Крайнего Севера и путях 
освоения и обогащения его ресурсов для хозяйства и культуры;

д) подготовка кадров ботаников и озеленителей для Крайнего Севера 
(аспирантура, стажерство, курсы)», а такж е изучение географии и гене
зиса почв.

Флористами Сада за истекшие годы выявлено в пределах Мурманской 
области около 800 видов сосудистых растений, изучено их распростране
ние и условия произрастания; учтены народные и литературные сведения 
о хозяйственном использовании местных растений. Н а этой основе со
ставляется коллективная сводка — справочник и определитель «Флора
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Мурманской области», и нити выпусках. Из них два уже вышли в Свет 
(1953, 1954).

Анализ флоры сосудистых растений Хибинских гор и ее истории даны 
в книге Б. А. Мишкина (1953).

К ак уже отмечено выше, основной областью практики, на которую 
работает Полярный ботанический сад, является зеленое строительство. 
Решающим звеном в зеленом строительстве на новом место является подбор 
выносливых и полноценных в данных условиях видов и сортов растений 
(озеленительный или декоративный ассортимент).

В Норвегии, по Шюбелеру (Schiibeler, 1873— 1875), еще в прошлом 
столетии многие декоративные растения выращивались до 71° с. ш. Озе
ленительные посадки имеются также в полярных районах Финляндии. 
Б пределах Крайнего Севера СССР до организации Сада нам известно 
немного подобных попыток. Так, в 1937 г. М. X . Качурин обнаружил 
три дерева тополя в с. Умба Терского района Мурманской области, по
саженных в начале X X  в. М. А. Пряхин сообщил нам об остролистном 
клене, плодоносящем в культуре в Сумском Посаде на севере Карело- 
Финской СССР, блпз г. Беломорска. За несколько лет до организации 
Сада был заложен интродукционпый питомник на Большем Соловецком 
острове на Белом море под руководством проф. И. В. Палибина, просу
ществовавший несколько лет. На Кольском полуострове, нисколько из
вестно. первые цветы были выращены Полярной станцией Всесоюзного 
Института растениеводства.

Согласно отчету этой станции (тогда — опытного пункта) за 1924— 
1925 гг.. на ее усадьбе успешно выращ ивались и обильно цвели некоторые 
садовые однолетники: левкои, астры, гвоздики, львиный зев, ромашка, 
лобелия, резеда, матиола, анютины глазки и др. (Эйхфельд, 1932). В бро
шюре, посвященной десятилетним итогам работы этой станции И. Г. Эйх 
фельд подвел итог ее опыта по вопросам озеленения: «Для озеленения 
городов наиболее благодарным материалом из древесных и кустарни
ковых пород следует признать местные виды березы, рябины, черемухи, 
ивы. шиповника и жимолости. Из привозных многолетни ков декоратив
ных растений можно указать на ревень, многолетние маки и ирисы, 
особенно сибирские дикие формы.

«Как показывает опыт Полярного отделения, в условиях Мурманского 
округа можно разводить в открытом грунте с выращиванием рассады 
в парниках в большом разнообразии красиво цвету щие однолетники. 
К основным из них следует отнести астры, левкои, львиный зев, аню
тины глазки (виола), душистый табак и душистый горох, ромашки, ре
зеду, матиолу, пиретрум, бессмертники, кариопсие, люпины, шизаитус, 
лобелию, флоксы и др. Некоторые из них не только цветут обильно, 
но при ранней посадке дают такж е семена» (Эйхфельд, 1933, стр. 37—38).

Опыт работы Сада и практика озеленения показали, что благодарным 
материалом для озеленения в нашей области являю тся не только и даже 
не столько местные породы кустарников, сколько такие первоклассные 
и выносливые «иноземцы», как  венгерская сирень (Syringa Josikaen  Jacq .), 
камчатский шиповник (Rosa am blyotis  С. А. М.), березолистная таволга 
{Spiraea betulifo lia  P a ll.), рябинолистный рябинник (Sorbaria sorbifolia 
А. Вг.) из Приморского края  и многие другие (К ачурина, 1950).

Во много раз увеличен с тех нор такж е набор многолетних и однолетних 
красивоцветущих растений. В 1933 г. появились в Ботаническом саду 
первые клумбы, а со следующего, 1934 г ., Сад ежегодно снабжает цветами 
и кустарниками организации и любителей Мурманской области, а иногда 
и Карело-Ф инской ССР. Рассада цветов отпускается ежегодно в коли
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честве до ста тысяч ш тук, а саженцы кустарников — до пяти ты
сяч.

Поскольку в области до сих пор нет ни одного производственного 
питомника, Саду пришлось создавать в разные годы своим материалом 
и своими силами цветники и скверы в городах и поселках области: Мур
манске, Кировске, Мончегорске, Полярном, Североморске, Сафонове, 
Кукисвумчорре и Апатитах.

П олярная опытная станция продолжает озеленять свою усадьбу, 
от времени до времени вводя новые виды. С 1950 г. она помогает озеле-

Рис. 3. Сквер у Ванно-прачечного комбината в г. Кировске.
(Фот. Ф отолаборатории К ольск. ФАН).

нению г. Мончегорска. Кроме Станции и Сада, в пределах Мурманской 
области занимаются цветоводством в очень ограниченных размерах гор- 
комхоз г. М урманска, совхозы «Индустрия» и «Нивастрой», а до Отече
ственной войны занимались также горкомхозы городов Кировска и Мон
чегорска .

Перечень озеленительных растений, подобранных Садом к  1941 г., 
был опубликован в книге, изданной Мурманским Облисполкомом и К оль
ской базой АН СССР (Аврорин, 1941). В ней рекомендуется 104 вида 
многолетников, 57 видов однолетников, 8 видов оранжерейных растений, 
высаживаемых на лето в грунт, 17 видов деревьев, преимущественно 
местных, и 25 видов кустарников. Последующие годы работы внесли зна
чительные дополнения и некоторые коррективы в этот список. В настоя
щее время можно рекомендовать для озеленения Мурманской области 
и прилегающих районов Архангельской области и Карело-Ф инской ССР 
более 300 видов травянистых растений и свыше 40 видов кустарников.

В 1950 г. Садом опубликована вторая книга по озеленению (Тамберг, 
19506), в которой основное внимание было уделено агротехнике и пла
нировке озеленительных насаждений. По решению Мурманского Облис
полкома в 1952 г. Сад составил проект обязательного ассортимента для 
будущих производственных озеленительных питомников области. В него

2  Н . А. А в р о р и н  _____________ _______

Ш ГБ УзССР
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включены самые выносливые и красивые растения, отобранные Садом: 
39 видов деревьев и кустарников, 50 видов многолетников и 44 вида од
нолетников и двулетников. Этот ассортимент обеспечивает полноценное 
озеленение области.

Осенью 1940 г. Мурманский Облисполком принял решение о создании 
в городах области производственных озеленительных питомников под 
научным руководством Сада и на основе рекомендуемого им ассортимента. 
Отечественная война отодвинула выполнение этого реш ения.

11 октября 1951 г. состоялось новое решение Облиснолкома по тому ж е 
вопросу. В нем дана высокая оценка озеленительному ассортименту, 
созданному Садом, и отмечены большие недостатки в его освоении город-

Рис. 4. Опытно-производственное цветоводство Сада.

сними и поселковыми организациями. Однако и в 1954 г. озеленительные 
питомники в М урманске и других городах не были созданы.

Кроме подбора надежного по выносливости и полноценного по кр а
соте ассортимента озеленительных растений, группа озеленения Сада 
решила ряд основных вопросов зеленого строительства в субарктических 
условиях Мурманской области: биологии и агротехники семеноводства 
однолетников, их грунтовых посевов, создания газонов, подготовки 
и пересадки крупных деревьев (Тамберг, 1948, 1950а; Горюнова, 1953).

Слабое озеленение городов и поселков области уж е не может находить 
оправдания ни в полярном климате, ни в отсутствии проверенного ассор
тимента, ни в других нерешенных наукой вопросах. Его тормозит только 
отсутствие производственной базы в городах — п и т о м н и к о в  для массового 
размножения растений и для подготовки садовой земли, а такж е отсут
ствие охраны и ухода.

Декоративные качества растений были, таким образом, основным 
критерием их отбора для иптродукционного испытания в П олярно-аль
пийском ботаническом саду. Однако, Сад не ограничивался озеленитель-

V



Рис. 5. П арники и летние теплицы Сада. 10 июня 1955 г. 
(Фот. Ф отолаборатории К ольск. ФАН).

Рис. 6. Горец (гречиха) Вейриха (Polygonum  W eyrichii F. Schm idt).

2*
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выми растениями. Не дожидаясь спроса, он подобрал ряд видов лекар
ственных и технических растений, достаточно выносливых в наших усло
виях. Когда в первые годы Отечественной войны возникла потребность, 
Сад вырастил и сдал для фронтовых и тыловых аптек такие травы, как  
пурпурная наперстянка {Digitalis purpurea L .), лобелия одутлая {Lobelia 
in/lata  L .), белена {Hyosciamus niger L.), ромашка {Matricaria chamomilla L ) 
и др. (Качурина, 1951).

Среди переселенных Садом растений есть группа крупных трав из так 
называемого высокотравия, встречающегося в субальпийском поясе гор

и на Д альнем Востоке. Эти 
травы с 1942 г. успешно сило
суются и отлично поедаются 
скотом в хозяйстве Сада. Хими
ческий анализ, произведенный 
старшим научным сотрудником 
Сада И. Д . Шматок, подтвер
дил их высокую кормовую цен
ность (Шматок, 1954). Три наи
более перспективных вида — 
борщевик Сосновского {Нега- 
cleum So snow sky i M anden.) с 
К авказа , борщевик рассечен
ный (// . dissectum  L db.) с Ал
тая и горец (гречиха) Вейриха 
{Polygonum W eyrichii F. S ch m id t; 
рис. 6) с Сахалина — были 
переданы Садом Агробиологи
ческому сектору Биологиче
ского отдела Кольского фи
лиала Академии Н аук СССР 
для разработки агротехники 
и введения в производство. 
Опыты бывшего сотрудника 
Сада А. А. Марченко по испы
танию борщевика Сосновского 
на полях совхозов и колхозов 
области и по скармливанию 
силоса из него показали боль
шую перспективность этого ра
стения (Марченко, 1954). При 

высокой агротехнике борщевик может давать свыше ста тонн силосной 
массы с гектара.

Из переселенных Садом дикорастущ их пищевых растений наибольший 
интерес представляют для сельского хозяйства севера дикорастущие 
сибирские формы черной смородины {Ribes nigrum  L .), съедобная жимо
лость {Lonicera edulis Turcz.), ревени {Rheum  sp. divers.) и зимующие 
в грунте алтайские луки — л у к  Ледебура {A llium  Ledebourianum  Roem. 
et Sch.), дающий листья отличного вкуса с весны до осени, и лук  чесноч
ный, или косой {A llium  obliquum  L .), несомненно ценный для колбасного 
производства. Сад пропагандирует использование ревеней не только 
для сладких блюд, но и для варки зеленых щей из всего листа. Пластинки 
листьев ревеней содержат до 250 мг% аскорбиновой кислоты. Рекомен
дуемые Садом луки , помимо значительно большей выносливости в усло
виях субарктики по сравнению с культурным луком {АШ ит сера L.),

Рпс. 7. Додекатеон (дряквенник) обыкновенный 
(Dodecatheon meadia L.).
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ценны такж е более высоким содержанием в листьях витамина «С». Осо
бенно богат аскорбиновой кислотой лук косой, содержащий ее в коли
честве свыше 200 мг% .

Из непищевого высоковитаминного сырья следует отметить додекатеон 
обыкновенный {Dodecatheon meadia L . ; рис. 7) и особенно додекатеон 
Джефрея {D . Jeffreyi H ouU . ) h  листья красной смородины {Ribes rubrum  L .). 
В листьях додекатеонов содержится до 1700 мг% аскорбиновой кислоты 
на сырой вес, а в листьях красной смородины — до 700 м г% (Мишкин, 
1944; Шматок, 1951).

Эфирномасличные, дубильные и другие технические растения, подоб
ранные Садом для Мурманской области, пока не получили применения 
и послужат резервом для будущего.

Широко привлекая для всех этих целей дикорастущие растения из раз
ных областей и стран, коллектив Сада дополняет работу агрономов, 
продвигающих на север сорта культурны х растений и следует завещанию 
И. В. Мичурина: «В целях отвоевания от дикой природы новых и новых 
полезных растений, принимать все меры к  неутомимым поискам растений 
для культуры, стараясь использовать накопленный опыт исследователей. . . 
и всемерно увеличивать этот опыт путем научных исследований гор, 
лесов, степей и болот наших необозримых окраин . . . таящ их. . . вели
кое множество неиспользованных ценных видов растений» (Соч., I, стр .321).

ТЕРРИТОРИЯ И  ЕСТЕСТВЕННАЯ РА СТИ ТЕЛЬН ОСТЬ САДА

Полярно-альпийский ботанический сад расположен на 67°38’ с. ш. 
(120 км севернее полярного круга) и на 33°37’ в. д. от Гринвича, в подзоне 
редкостойных лесов крайнего севера зоны тайги, в нескольких десятках 
километров от ее границы с лесотундрой. Он находится в середине южной 
трети Хибинского горного массива на Кольском полуострове, в 7 км 
по шоссе от г. Кировска и в 3 км от пос. Кукисвумчорр, или Апатитовая 
Гора.

Сад занимает свыше 350 гектаров в северо-западной части широкой 
котловины озера Большой Вудъявр. Эта котловина представляет собой 
южную расширенною часть грандиозной тектонической трещины, про
резавшей Хибинский горный массив в меридиаиалыюм направлении 
и носящей саамское название Кукисвум («Длинная долина»).

К укисвум оказывает заметное влияние на климат всего урочища 
В удъявр, в том числе и на территорию сада, как направляющий корридор 
для господствующих ветров, летом — чаще северных, зимой — преиму
щественно южных.

Естественными границами Сада служ ат: на севере и востоке — река 
В удъяврйок; на юге — северный и северо-западный берег озера Большой 
В удъявр, на уровне которого, около 300 м над ур. м., проходит низш ая 
горизонталь Сада; наконец на западе — вершинное плато горы Вудъявр- 
чорр, где находится высшая точка Сада, превышающая 1000 м, и крутой 
северный склон между Ботаническим цирком и цирком Ганешина.

Подъем на плато нетруден и занимает в среднем около двух часов. 
Здесь, в верхнем альпийском поясе, расположена холодная арктическая 
пустыня, растительность которой соответствует растительности островов 
высокой Арктики, граничащей с вечными льдами. В этом поясе по лощинам 
снежные пятна часто не успевают стаять до новой зимы. На этих снеж ни
ках  нередко встречаются участки «красного снега», окрашенного в светло- 
буро-красный цвет водорослью сфереллей снежной {Sphaerella nivalis 
Somm .), растущей при температуре от + 4 °  до —34° С (Поплавская, 1948).
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Большую часть поверхности занимают глыбы выветривающейся на месте 
горной породы — трахитоидного нефелинового сиенита. Их покрывают 
пятна накипных лиш айников. В щ елях между глыбами накапливается мел
козем, в котором почвообразовательные процессы едва начинаются. Здесь 
разбросаны подушки мха ракомитриума мелкоплодного (Rhacomitrium  
microcarpon B rid .) и одиночные экземпляры цветковых растений: филло- 
доце голубой [Phyllodoce coerulea (L.) B ad.], вороники, или гаикгаи, гер
мафродитной [Empetrum hermaphroditum  (Lge.) H ager.], голубики (Vac
tin iu m  uliginosum  L .), диапенсии лапландской (Diapensia lapponica L.), 
ситника трехразделыю го {Juncus tr ifidus  L .), маленького арктического 
сердечника маргариткового (Cardamine bellidifolia  L .) и немногих других.

Более трети территории Сада занимает величественный Ботанический 
цирк, или кар , площадью около 1.5 кв. км. Его крутые скалистые стены, 
сложенные нефелиновым сиенитом, достигают полукилометровой высоты. 
Днище цирка заполнено мощной осыпью из обломков той же породы. 
Эта осыпь спускается широким языком далеко вниз, до верхней границы 
лесного пояса.

Там, куда постоянно скатываются новые куски камня, осыпь несет 
на себе только разреженную растительность из характерных аркто-аль- 
пийских видов: эндемичного лапландского мака [Papaver lapponicum  
(A. Tolm .) N ordh.], горного щ авелька-оксирии двустолбчатой (Oxyria 
digyna  H ill.), двух видов куропаточьей травы, или дриады точечной 
и восьмилепестной {Dryas punctata  Juz. и D. octopetala L .), подушек бес- 
стебельной смолевки (Silene acaulis L .), ползучей супротивнолистной 
камнеломки (Saxifraga oppositifolia  L .), моховидной гариманелли (кас- 
сиопеи), или весна-травы [Harrimanclla hypnoides (L.) Gov.], арктического 
остролодочника грязноватого [Oxytropis sordida (W illd .) Pers.] с краси
выми крупными цветами фиолетового, дымчатого, розового, желтоватого 
или белого цвета, круглолистного колокольчика (Campanula rotundifolia  
L .) и др.

На окраинах осыпи, где нет регулярного притока обломков, развиты 
сомкнутые ценозы, сходные с растительностью расположенных рядом 
участков: наверху — тундровые, ниже — лесотундровые.

Больш ая часть территории Сада, в том числе и  место расположения 
всех питомников и коллекционных посадок, представляет собой древние 
озерные террасы: верхняя из них, шириной до 200 м, расположена на вы
соте около 350 м; ниж няя, более ш ирокая, находится в среднем метров 
на 20 ниже. Террасы эти образовались на валунно-песчаной конечной 
морене последнего четвертичного оледенения. В южной половине Сада 
террасы разрушены более поздними осыпями и эрозионной деятельностью 
дождевых и весенних снеговых вод.

Нпжнеальпийскпй, или тундровый, пояс занимает в Саду высоты 
порядка 450—700 м над ур. м. Он представлен тремя основными форма
циями: 1) цетрарневой тундрой, где фон образуют лиш айники — снеж
ная цетрария [Cetraria nivalis (L.) A ch. ], с участием косматок, или алек- 
торий, черноватой [Alectoria nigricans (Ach.) N yl.] и охряной (A . ochro- 
leuca E h rh .; например на северном склоне правого, южного, плеча цирка); 
2) кустарничковой тундрой, в составе которой преобладают арктические 
карликовые кустарнички: стелющаяся азалия (луазелерия) [Loiseleuria 
procumbens (L.) Desv.], лапландская диапенсия (Diapensia lapponica L.), 
альпийская толокнянка, или арктоус (Arctous alpina  Niedcnzu), и  упоми
навш аяся вороника гермафродитная; 3) тундровыми кустарниками или 
ерниками, образованными полярной карликовой березой (Betula папа L.), 
к  которой часто примешаны тундровые ивы — мохнатая (Sa lix  lanata
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L .) и сизая (S . glauca L.), с мощным покровом из мхов, среди которых 
преобладают плевроциум Ш ребера [Plearozium Schreberi (B rid.) M itt.] 
и гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens Br. e t Schim p.).

Ниже, обычно между 350 и 500 м, на осыпях и частью на верхней 
террасе, хорошо выраженной в северо-западной части Сада, тянется 
субальпийский пояс горной лесотундры — березового криволесья, спу
скающийся в южной части до уровня озера. Древесный полог здесь со
ставляет береза извилистая {Betula tortuosa Ldb.) с искривленными ство
лами и ветвями, при участии рябины гладковатой {Sorbus glabrata H edl.). 
Высота деревьев редко превышает 3—5 м.

На господствующих здесь по площади сухих и бедных сильно подзо
листых почвах развиты зеленомошные криволесья. Ярус кустарников 
представлен в них кустовой формой гладковатой рябины, сибирским 
можжевельником {Juniperus sibirica B urgsd.) и  карликовой березой {Betula 
папа L .). В напочвенном покрове господствуют мхи и кустарнички: чер
ника {Vaccinium m yrtillus  L .), вороника гермафродитная [Empetrum  
-hermaphroditum  (Lge) H ager.], голубика {Vaccinium uliginosum  L .) и фил- 
лодоце [Phyllodoce coerulea (L.) B ab.]. Из травянистых растений здесь 
встречаются плаун альпийский {Lycopodium alpinum  L .), плаун обоюдо
острый (L. anceps W allr.), перловник поникший {Melica nutans  L .), аль
пийский душистый колосок {Anthoxanthum  alpinum  Love et Love), луговик, 
или щучка извилистая [Deschampsia flexuosa (L.) T rin .], ситник трехраз
дельный {Juncus fr ifid u s  L .), костяника {Rubus saxatilis L .), дерен швед
ский [Chamaepericlymenum suecicum  (L.) G raebn.], седмичник- {Trientalis 
europaea L.), груш анка малая {Pirola minor L .), липнея {Linnaea borealis 
G ronov.), марьянник лесной {M elampyrum silvaticum  L.), мытник лапланд
ский {Pedicularis lapponica L .), сушеница норвежская {Gnaphalium nor- 
■vegicum G unn.), золотарник золотая розга {Solidago virga aurea L .) и др.

Из мхов преобладают уже упоминавшиеся Pleurozium Schreberi и 
Hylocomium splendens, а такж е дикранум метельчатый {Dicranum scopa- 
rium  H edw .); из лишайников — ягель альпийский {Cladonia alpestris 
Radii.}, ягель лесной [С. silvatica (L.) Hoffm .], ягель олений [С. rangiferina 
(L.) W eb.] и нефрома арктическая {Nephroma arcticum  Terrs.).

На более богатых и лучше увлажненных среднеподзолистых почвах 
к  названным выше деревьям и кустарникам присоединяются ивы: 
■сизая {Salix glauca L .), двуцветная, или филиколистная {S . phylicifolia  
L .), мохнатая {S . lanata  L.), лапландская {S . lapponum  L .), а такж е ольха 
Кольская {A lnus kola'ensis N. Orlova). В таких местах в напочвенном 
покрове преобладают не мхи и кустарнички, а травянистые растения: 
извилистый луговик {Deschampsia flexuosa  T rin .), альпийский душистый 
колосок {Anthoxanthum alpinum  Love er Love), купава европейская {Trol- 
lius europaeus L.), лесная герань {Geranium silvaticum  L.), лапландский 
мытник {Pedicularis lapponica L .), разнолистный осот {Cirsium heterophyl- 
lum  A ll.), альпийская горькуш а {Saussurea alpina  DC) и др.

В березовом криволесье на осыпях южного склона над озером Большой 
В удъявр встречаются растения, сравнительно редкие для Хибинских 
гор: киноварный кизильник {Cotoneaster cinnabarina Juz.), коричный 
шиповник {Rosa cinnamomea L.) и пышная гвоздика {Dianthus superbus L.).

Остальная площадь Сада, ниже лесотундрового пояса, покрыта редко
стойными лесами горпо-лесного пояса. Они занимают часть террас на ко
нечной морене и равнинную часть территории Сада — донную морену, 
такж е валунно-песчаную, прикрытую древними озерными отложениями.

Основной растительной формацией этого пояса служит редкостойный 
•ельник, образованный финской елью {Picea fennica  R gl.). В древесном
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пологе, кроме ели, участвуют береза извилистая {Betula tortuosa L db .), 
рябина гладковатая {Sorbus glabrata H edl.) и польская ольха {A lnus  
kola'ensis N. Orlova). Сосна лапландская {Pinus lapponica Мауг) и осина 
{Populus tremula L .), как  и во всем урочище В удъявр, встречаются, 
первая — только в виде подроста, а вторая — в виде неплодоносящего 
стланика. Исключение представляют единственное плодоносящее дерево 
сосны на острове реки Вудъяврйок и одно дерево сосны в возрасте около 
25 лет, растущее под защитой густых берез вблизи питомника травяни
стых растений. Пересаженная в 1936 г. молодая осина из предгорий 
хорошо растет прямоствольным деревцем.

Кустарниковой полог редкостойных ельников в общем того же состава, 
что и в березовом криволесье. Только в отдельных местах у ручья Вор- 
кунца, среди ольхи, растут плодоносящие кусты черемухи северной [Padus 
borealis (Schubl.) N. Orlova] высотой до 3 м.

Напочвенный покров также очень похож на покров криволесья.
Кроме злаково-разнотравных и воронично-черннчных редкостойных 

ельников, занимающих на территории Сада десятки гектаров, в этом же 
горно-лесном поясе встречаются небольшие участки ольш атников из Коль
ской ольхи, пятна болот — молиниевых с преобладанием злака молинии 
голубой [M olinia coerulea (L.) M oench. ] и осоково-сфагновых, а такж е 
своеобразная формация тундры-верещатпика. Тундра-верещ атник, или 
долинная тундра, описана впервые из урочища В удъявр. Она представ
ляет собой результат взаимного проникания элементов тундры [карли
ковая березка — B etula папа L ., альпийская толокнянка — Arctous alpina  
(L.) N iedenzn и др.] и атлантических верещатников (вереск — Calluna  
vulgaris Salisb.).

В горно-лесном поясе расположены питомники П олярно-альпийского 
ботанического сада, на которых ведется работа по переселению и одо
машниванию растений. Под них выбраны участки, наиболее удобные 
для освоения: ровные, не требовавшие осушки и уборки камней, рас
корчевки больших деревьев и т. п. Этим требованиям удовлетворяли 
поляны среди злаково-разнотравного березово-елового редкостойного 
леса с супесчаной слабо подзолистой гумусо-иллювиальной почвой.

Окружающий поляны древостой состоит из финской ели и сравнительно 
прямоствольных берез, а такж е из древовидных экземпляров рябины 
гладковатой и изредка встречающихся па более влажных местах древо
видных особей Кольской ольхи.

Кустарники здесь более рослы (до 3 м), чем в остальных типах ельников. 
Кроме кустистых форм рябины и Кольской ольхи, здесь растут круп
ные кусты ивы чернеющей [Salix nigricans (Sm.) E nand .].

Черника и другие кустарнички попадаются в небольшом количестве. 
Вместо них обильно разрастаю тся травянистые растения, среди которых 
господствуют: лесная герань {Geranium silvaticum  L .), европейская купава 
{Trollius europaeus L .), золотая розга [Solidago virga aurea (L .)], щучка 
извилистая {Deschampsia flexuosa T rin .), перловник поникший {Melica 
nutans  L .) и альпийский душистый колосок {Anthoxanthum a lpinum  Love 
e t Love). Менее обильны: лесной хвощ {Equisetum silvaticum  L .), лесной 
марьянник {M elampyrum silvaticum  L .), лапландский мытник {Pedicularis 
lapponica L .), манжетка М урбека {Alchim illa M urbeckiana Buser.), осот 
разнолистный {Cirsium heterophyllum  AIL), иван-чай узколистный (Cha- 
maenerium angustifolium  Scop.) и др.

Мхи в травянистых редкостойных ельниках играют заметно меньшую 
роль, чем в воронично-черничных; здесь характерны : Brachythecium  
reflexum  Br. et Schim p., В. salebrosum Br. et Schim p., Plagiothecium den-
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ticulatum  Br. e t Schim p., M n iu m  spinosum  V o it., M . stellare Hedw. 
и др.

Почвы злаково-разнотравных редкостойных ельников были описаны 
на территории Сада М. М. Мазыро (1936) и Е . Н . Ивановой и Н . А. Копо- 
совым (1937) под названием торфянистой гумусо-иллювиальной супесча
ной почвы без сплошного белесого горизонта:

«Ао. Торфянистый слой мощностью до 3 см (иногда отсутствует). Водный pH 5.4. П о
теря от п рокаливания 48.1.

А ь  Темно бурый супесчаный гумусо-аккумулятивны й горизонт мощностью от 4 
до 10 см. Водный pH  6.1. Гумус, по К ноппу, 19.7% .

B. Темнокоричневый супесчаный гумусо-иллю виальиый горизонт около 6 см мощ
ностью. Водный pH  6.2. Гумус, по К ноппу, 9 .3% .

C. В алунно-галечный грубый песок. Водный pH  6.9».

Почвы эти — одни за лучш их для земледелия среди подзолистых почв 
Кольского полуострова. Все же они бедны питательными для растений 
солями, легко промываются и обладают низкой поглотительной способ
ностью по отношению к основаниям. Коллоидальный алюминий, которым 
обогащен их гумусо-иллювиальный горизонт, связывает фосфорную 
кислоту, образуя недоступные растениям соли.

При освоении участков под питомники Сада внесено, как  это принято 
в Мурманской области, около ста тонн навоза в пересчете на гектар. При 
перекапывании освободившихся делянок под новые посадки вносится 
примерно половинная доза парникового перегноя. Большинство делянок 
перекапывается в среднем один раз в 3—5 лет. Кроме того, растения из
редка (не каждый год) получают подкормку минеральными удобрениями.

По определению научного сотрудника Сектора почвоведения К оль
ского филиала Академии Н аук СССР В. И. Левиной, на 16-й год суще
ствования питомника травянистых растений почва его характеризовалась 
следующими показателями (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Н еко то р ы е  агрохим ические п о к азател и  п очвы  верхнего 
питом ника тр авян и сты х  растен ий  П о ляр н о -ал ьп и й ско го  

ботан и ческого  с а д а , п о  данны м  В. И . Л еви н ой .
И ю ль 1950 г.

Д елянка
Глубина 
взятия 
образца 
(в см)

П отеря 
при  про

каливании  
( в  %  

к  почве)

Г ум ус по 
Тю рину 

(В %
к  почве)

Р 20 5 по К и р 
санову (в  мг 

на 100 г 
почвы)

К ,0  по 
Пейве 

(в  мг на 
100 г 

почвы)

I 15 с  {
0—10

10—20
20.76
19.19

6.84
6.30

25.0
25.0

14.4
8.5

I I  15 d j 0—10
10—20

21.04
21.62

7.20
7.30

25.0
25.0

9.4
9.4

I 52 g { 0—10
10—20

16.06
18.27

4.97
5.80

37.5
25.0

9.4
11.3

КЛИ М А ТИ ЧЕСКИ Е ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА САДА

Климатические особенности Кольского полуострова, в том числе и 
территории Полярно-альпийского ботанического сада, вызваны прежде 
всего его субарктическим положением, а такж е относительной близостью 
Атлантического океана.
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Сравнительно высокая широта района Сада обусловила две важней
шие черты его климата: слабое нагревание солнцем из-за низкого прохо
ждения его над горизонтом и длительное отсутствие ночной темноты 
летом и солнечного освещения зимой. Близость Ледовитого океана дает 
себя знать прорывами сухих и обычно холодных арктических воздушных 
масс, несущих Мурманской области заморозки и своеобразную полярную  
засуху.

Атлантические воздушные массы вызывают значительное повышение 
температуры зимой и некоторое понижение ее летом но сравнению с более 
восточными частями советской субарктики. Так, средняя температура 
января на станции Хибины-Имандра на западных предгорьях Хибинских 
гор равна —13.2°, а в расположенном на той же широте и высоте в Я кут
ской АССР Верхоянске —50.1°; средняя температура ию ля в Хибипах 
равна + 1 3 .1 ° , а в Верхоянске + 1 5 .1 ° . Влияние Атлантики сказывается 
такж е повышенными облачностью и влажностью воздуха и большим коли
чеством осадков. В Хибипах средняя годовая облачность составляет 76% 
против 51 % в Верхоянске; средняя относительная влажность воздуха 
за год 78% против 67%;  годовая сумма осадков 410 мм против 128 мм 
(Селянинов, 1937).

Помимо географической широты и близости Арктики и А тлантики, на 
климат Кольского полуострова влияют обвалы холодного воздуха из 
верхних слоев атмосферы и вторжения зимой сибирского антициклона, 
приносящие похолодание; а такж е проникновение летом континенталь
ного воздуха с Русской равнины, несущего тепло, а иногда и дожди.

Район, где расположен Сад, отличается от большей части М урманской 
области своим положением в высокой горной котловине, окруженной 
горами. Благодаря этому на общие для всей области климатические 
черты накладываются еще особенности горного климата: повышенные 
облачность и количество осадков, сокращенный на одну четверть вегета
ционный период, своеобразное распределение температуры (инверсии) 
и местные ветры.

Вегетационный период в районе Сада в общем очень короток, но про
должительность его колеблется весьма значительно. Т ак, в 1935 г. веге
тация продолжалась немногим больше двух с половиной месяцев, в то 
время как  в 1934 г. она растянулась почти на четыре месяца. Н ачало ее 
приходится на сроки от середины мая до середины июня и определяется 
в основном освобождением поверхности почвы от снега. Срок стаивания 
снега зависит не только от температуры воздуха, наличия солнечных 
дней или теплого дождя и ветра, но и от количества снега на данном 
участке. Поэтому он исчезает не одновременно не только на разных пи
томниках, но и в разных частях каждого питомника. На расстоянии не
скольких метров эта разница доходит до десяти и  более дней. При общей 
краткости вегетационного периода это имеет существенное значение. 
Об исключительном влиянии снежного покрова на ритм жизни растений 
и животных Хибинских гор писал В. Ю. Фридолин (1936а). В годы затяж 
ных весен некоторые растения начинают вегетировать до схода снега: 
из местных растений, например, раскрывают почки черника (Vaccinium  
rnyrtillus L.) и береза (Betula tortuosa Ldb.). Из переселенных растений 
постоянно пробивают корку снега ростками с бутонами многие весенпики: 
пролески сибирская и Розена (Scilla sibirica A ndr., S .  Roseni С. Koch), 
кандык сибирский {Erijthronium sibiricum  K ry l.), иушкиния (Puschkinia 
scilloides  A dam s.), хохлатка крупноприцветниковая (Согч/d a lis  bracteata 
Pers.), медуница мягкопуш истая (Pulmonaria mollissima  K ern .), дорони- 
кум, или козулы ш к алтайский (Doronicum altaicum  P a ll.) и др.
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Конец вегетационного периода наступает в разные годы такж е по- 
разному — от середины сентября до середины октября. Вегетацию всех 
растений прекращ ает или установившийся снежный покров., или первый 
мороз, особенно, если он продержится более суток. Чаще она затухает 
постепенно, от серии заморозков. Окончание вегетации наступает более 
равномерно на разных участках, чем ее начало.

Естественно, что конец вегетации как  и ее начало наступает не одно
временно у разных видов растений. Отдельные виды продолжают вегети
ровать и цвести после довольно сильных морозов и снегопада, если только 
через 3—5 дней наступят теплые дни и снег стает. К  таким видам отно
сятся, например, голостебельный мак (Раpaver nudicaule L .), алтайская 
фиалка (Viola altaica Ker-G aw l.), лазурник, или синюха голубая (Pole- 
monium coeruleum L.), львиный зев (A ntirrhinum  m ajus L .), ноготки (Calen
dula officinalis L .), маргаритка (Beilis perennis L .) и многие местные 
виды.

В период вегетации температура воздуха на высоте 1 /4 —2 м (в англий
ской будке) только в отдельные годы достигает максимума + 3 0 ° , обычно 
колеблясь между + 5  и + 2 0 ° . В припочвенном слое воздуха, где растут 
и развиваю тся травянистые растения, амплитуда температур гораздо 
шире. Не говоря уж е о южных склонах, где в отдельные дни приземный 
слой воздуха нагревается выше + 5 0 ° , даже над горизонтальной поверх
ностью питомников не редкость температура выше + 4 0 ° . С другой сто
роны, в приземном слое воздуха бывают заморозки в любом месяце. 
Так, в теплые 1936 и 1937 годы метеорологическая станция Кольской 
базы Академии Н аук на Малом Вудъявре, в 2.5 км от Сада, зарегистри
ровала следующие минимумы на почве: в 1936 г. 6 VI — 4.1°, 20 V II — 
2 .9°, 16 V l i l  — 3.3°, 21 V III  — 1.6°; в 1937 г. 3 V I — 2.7°, 4 V I — 
5 .7°, 5 VI — 2.5°, 12 V II — 2.5°, 14 V II — 2.2°, 28 V II — 2.6°,
1 VI I I  — 2.0°,  12 VI I I  — 0.5°,  13 V III — 2.5°.

В отдельные годы (1931, 1934, 1940, 1947 и др.) после теплой первой 
половины июня, когда все растения, как  местные, так и переселенные, 
давно уже тронулись в рост, возобновляются метели, выпадает глубокий 
снег (до 15 см) и держится до трех дней. Отдельные снегопады бывают 
даже в начале июля (5 июля 1935 г ., 14 и 15 ию ля 1949 г.). Однако и за
морозки и снег в начале лета не приносят растениям большого вреда. 
У  местной березы в результате снегопада были ожоги на краях  молодых 
листьев. Часть переселенных растений такж е получила незначительные 
ожоги, а большинство вышло из-под снега без повреждений.

К ак известно па большей части Кольского полуострова вечная мерз
лота встречается только на бугристых болотах. В условиях Сада иногда 
не наблюдается даже сезонного промерзания почвы или она оттаивает 
под снегом. Происходит это в те годы, когда мощный снежный покров 
устанавливается до значительных морозов (зима 1931/32 г.). Известны 
и случаи бесснежной морозной осени, когда почва успевает промерзнуть 
на значительную глубину — до 1 м (1939 г.).

Н а обнаженных участках почвы, в том числе и на питомниках, в районе 
Сада очень распространено оригинальное явление — образование так 
называемых ледяных стебельков, описанных Э. М. Бонштедт (1932), 
а такж е Е . Н . Ивановой и Н. А. Копосовым (1937) и другими. При весен
них и осенних ночных заморозках в отдельных местах из почвы выра
стают щетки тонких ледяных кристаллов длиной до 12 см. Ледяные сте
бельки поднимают на себе камешки весом до 80 г (Иванова и Копосов, 
1937), а такж е уплотненный или замерзший в виде корки верхний слой 
земли толщиной до 14 см.
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Ледяные стебельки — серьезный враг растений на минеральных 
почвах нашей области, особенно на недавно освоенных участках. Стебельки 
выбрасывают на поверхность крупные семена и молодые растения, обры
вая у них корни. Более или менее надежной мерой защиты от них служит 
покрытие поверхности почвы слоем навоза или мелкого торфа.

В результате сдувания снега с окружаю щ их гор, снежный покров 
на питомниках Сада достигает мощности 1.5 и даже иногда 2 м. Такой 
покров защищает зимующие растения, особенно травянистые, от морозов 
и метелей, но он же создает серьезную угрозу выпревания в тех случаях, 
когда почва не успела промерзнуть. К этой угрозе присоединяется в таких 
случаях и другая — поедание зимующих растений полевками, прокла
дывающими свои ходы в рыхлой земле и снегу. В отдельные зимы, как , 
например, в зиму 1949-50 г ., полевки причиняли питомникам Сада опу
стошительный урон. Запасы корней и корневищ в норах достигали кило
грамма и больше. Особенно сильно они повреждают подземные части 
аквилегий (Aguilegia  sp. d ivers.), колокольчиков {Campanula sp. divers.), 
лилии (L ilium  sp. divers.), девясилов {Inula  sp. divers.), лабазника шести
лепестного {Filipendula hexapetala G ilib .), зопника клубненосного {Phlo- 
m is tuberosa L .) и др.

Зима в районе Полярно-альпийского ботанического сада отличается 
от зимы средней полосы Европейской части СССР прежде всего своей 
продолжительностью: среднесуточные отрицательные температуры дер
жатся в среднем 196 дней. Характерны также частые и сильные метели: 
ветры со скоростью свыше 15 м в секунду в среднем за зиму дуют 30 дней, 
а всего дней с метелями бывает в среднем 54. Сильные морозы с темпера
турой ниже —30° здесь являю тся редкостью, наблюдающейся далеко 
не каждый год. В среднем за зиму бывает двое суток, когда температура 
не поднимается выше —20°; обычно же она держится между —5 и — 15°.

Годовая сумма осадков в урочище В удъявр составляет в среднем 
728 мм, колеблясь в отдельные годы от 418 до 1061 мм, причем на июнь, 
июль и август падает в среднем по 75 мм. Несмотря на достаточное для 
такой .широты годовое количество осадков, почти каждый год в начале 
лета бывает засуха, вызываемая, как  указывалось, прорывами сухого 
воздуха из Арктики. Продолжается она две-три недели. От сильной 
засухи в 1934, 1937 и в 1948 гг. даже под пологом леса подняли и сверну
лись листья черники, иван-чая и других местных растений. В. Ю. Ф ри
долин (1936а) отмечает засыхание в 1934 г. части бутонов у рябины и 
лесной герани. Поэтому ежегодно приходится применять поливку грядок 
с молодыми растениями, а при сильной засухе и всех питомников Сада.

Характерной особенностью полярного лета является многосуточный 
непрерывный день. По данным И. К . Тихомирова, в районе Сада солнце 
не спускается под горизонт с 26 мая по 18 июля, т. е. в течение 53 суток. 
До этого, с 3 мая, и после, до 11 августа, стоят белые ночи; раньше и позже 
периодов белых ночей, со 2 апреля и до И  сентября, темных ночей такж е 
нет, так как  заря не гаснет всю ночь. Отсутствие темноты на протяжении 
всего вегетационного периода создает высоко-своеобразные, крайние 
условия прохождения световой стадии для так  называемых растений 
короткого дня, какими является большинство южных растений, в том 
числе и высокогорных. Эта особенность климата субарктики является 
одной из наиболее критических для переселяемых растений, едва ли не 
более трудно преодолимой, чем даже долгая зима и заморозки в разгар 
лета. Это объясняется тем, что чередование дня и ночи, или фотоперио
дизм, — единственный из воздействующих на растение факторов, завися
щий только от шпроты местности и отчасти от высоты ее и поэтому паи-
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менее изменчивый на огромных просторах средних и особенно тропиче
ских широт. Т ак, продолжительность самого * долгого дпя в году возра
стает при движении от экватора к обоим полюсам на каждые 100 км: 
в тропиках в среднем на 3.5 мин.; между 30-й и 50-й параллелями — 
на 4 мин.; между 50-й и 60-й параллелями — на 13 м и н .; между 60 парал
лелью  и полярным кругом — на 47 мин.; в пределах полярного круга (до 
полюса) — до 7 суток, учитывая рефракцию солнечных лучей в нижних 
слоях атмосферы. При этом в полярных широтах наибольшая разница 
наблюдается ближе к  полярному кругу: на протяжении первой сотни 
километров севернее его продолжительность непрерывного полярного 
дня возрастает с 1 суток до 40 с лишним, а до 70° — в среднем на 17 суток 
на каждые 100 км.

Потребность растений в регулярной смене дня и ночи неизбежно 
должна была выработаться в низких и умеренных широтах более консер
вативной, чем в северных, а также более консервативной, чем потребность 
в определенном температурном режиме, почвенных и биотических усло
виях, изменяющихся в значительно более ш ироких пределах, на значи
тельно меньших расстояниях, чем фотопериодизм.

Многие деревья и кустарники, переселяемые в Полярно-альпийский 
ботанический сад из южной полосы таежной зоны и  из более южных зон, 
выгоняют длинные побеги с крупными листьями. Но эти побеги своевре
менно не прекращают роста и не вызревают, а потому и гибнут от неболь
ших морозов. Доказательством того, что причиной является несоответ
ствие их потребностей местному световому ритму, служат опыты ряда 
исследователей: искусственное затемнение каждые сутки на определен
ное число часов приводит к  нормальному развитию побегов и обеспечи
вает зимостойкость даже таких южных растений, как  робиния лж еака
ция (белая акация) — Robinia pseudacacia L. и чингиль серебристый — 
Halimodendron halodendron (Palb .) Vass. (Мошков, 1935; Разумов и Смир
нова, 1940; Ш ульц, 1949а). К  сожалению, такое фотопериодическое 
воздействие практически невозможно применять к  взрослым деревьям 
в производственных условиях.

Некоторые южные кустарники и травянистые растения на долгом 
дне не зацветают, или зацветают слишком поздно и потому не успевают 
принести зрелые семена (Ш ульц, 1949а; Тамберг, 1950а). Воздействие 
искусственно укороченным днем применимо к  ним не только в порядке 
эксперимента, но и  для целей семеноводства и  ступенчатой акклимати
зации.

Таковы основные климатические особенности района Полярно-альпий
ского ботапического сада, характеризующие его как  горный атлантиче
ско-субарктический район крайнего северо-запада таежной зоны евр- 
азиатского материка.
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Во избежание чрезмерно большого объема настоящей работы в H eir  
детально разбираются лишь 840 видов растений, немногим более чет
верти всего количества видов, переселенных в Мурманскую область 
Полярно-альпийским ботаническим садом с 1932 по 1951 г. Рассматри
ваемые виды включены в предлагаемый ниже основной список. В него 
вошли все испытанные Садом в открытом грунте представители семейств 
Лилейных, Розоцветных и Бобовых, а также однолетники из сем. Сложно
цветных. Из остальных семейств приводятся только виды многолетних 
травянистых растений, особи которых завершают в незащищенном грунте 
Сада все стадии и фазы развития и живут в нем такое число лет, которое 
позволяет определить регулярность плодоношения.

Переселяемые растения подбирались в первую очередь для целей 
озеленения, а также и для других отраслей хозяйства и культуры поляр
ного севера. Значительная часть семян и  растений была получена Садом 
в порядке обмена от различных ботанических садов и родственных им 
учреждений. С особой благодарностью следует отметить большую помощь 
Полярному саду семенами и саженцами со стороны Ботанического сада 
Ботанического института им. В. Л. Комарова Академии Н аук СССР, 
а в последние годы и со стороны Главного ботанического сада Академии 
Н аук СССР.

Интродукционный материал, поступающий из условий культуры, 
имеет существенные особенности. Репродукция в различных ботанических 
садах нередко в большом числе поколений изменяет в сильной степени 
наследственность растений, сложившуюся на родине их дикорастущих 
предков. В большинстве случаев невозможно установить, где, когда 
и откуда предки данных растений впервые взяты в культуру, а следова
тельно, насколько и в каком направлении изменилась их природа. Часто 
также нет гарантии от неучтенной гибридизации и от неточного опреде
ления растений.

По этой причине особую ценность для теории переселения растений 
представляют семена и растения, собранные в природе, сопровождаемые 
описанием условий произрастания (Аврорин, 1950). Полярный ботани
ческий сад командировал с этой целью своих сотрудников: 1) в 1934 г. 
в Горно-Алтайскую авт. обл. (М. X. Качурин); 2) в 1936 г. в Восточные 
Саяны (А. А. Коровкин); 3) в 1936—1938 г. в Тянь-Шань, Заилийский 
Алатау (В. Н. Дегтярев); 4) в 1937 г. на Восточный Памир и в горы 
Малого Кавказа (Бакуриани Груз. ССР и Кировакан Арм. ССР — 
Н. А. Аврорин); 5) в 1939 г. снова в горы Малого Кавказа (А. Я. Миш
кина); 6) в 1946 г. на Енисейский север (Игарка, Туруханск) и на Д аль
ний Восток (Бира, южный Сихотэ-Алинь, Южный Сахалин — Н. А. Ав
рорин и П. М. Медведев).
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Кроме того, в разные годы Саду передавали семена и растения своих 
сборов в природе проф. Б . Н. Городков, В. Н. Андреев и Ф. В. Соколов 
с Камчатки и Чукотки; К. А. Моисеев, проф. А. И. Толмачев, проф. 
М. Г. Попов и С. М. Кравченко из Приморья и с Сахалина; проф. Б . А. Ти
хомиров с Таймыра; Л . Я. Арешкина, И. Н. Бейдеман, А. В. Гурский,
А. Н. Джавахншвили, Ю. И. Кос, М. С. Щенкова и П. Д. Ярошенко 
с К авказа и из Закавказья ;  А. В. Гурский, Г. А. Мельвиль и М. И. Пряхин 
из Средней Азии.

Пользуемся случаем принести самую горячую благодарность всем 
названным и неназванным здесь корреспондентам Сада.

Основной список растений содержит следующее число видов по семей
ствам и жизненным формам (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Список сем ейств рассм атри ваем ы х  растен ий  с ук азан и ем  чи сла видов 
по ж изн ен ны м  ф ормам

№ 
п./п. Семейства

Одно
лет

ники
Мно
голет
ники

Ку
стар
ники

Де
ревья Всего

1 З л ак и  — Gramineae Ju ss ......................................... 15 15
2 Л илейны е — Liliaceae H all.................................... 1 90 __ __ 91
3 К асатиковы е — Iridaceae L iud l............................ 5 __ 5
4 Ятрыш никовые — Orchidaceae L in d l.................. 2 __ 2
5 К ирказоновы е — Aristolochiaceae B lum e . . __ 1 __ __ 1
6 Грсчишные — Polygonaceae L ind l....................... __ 15 __ — 15
7 П ортулаковы е — Portulacaceae L ind l................ __ 1 __ __ 1
8 Гвоздичпы е — Caryophyllaceae Ju ss .................. 11 __ 11
9 Л ю тиковые — Ranunculaceae J uss...................... 81 __ 81

10 Б арбарисовы е — Berberidaceae T orr. e t  G r. . 1 __ 1
11 М аковые — P a paver aceae J uss.............................. 9 __ __ 9
12 Крестоцветные — Crucifrrae J uss......................... 6 __ __ 6
13 Т олстянковы е — Crassulaceae DC....................... 5 _ _ 5
14 К амнеломковы е— Saxijragaceae D C ................... 13 13
15 Розоцветные — Rosa ceae J uss............................... 58 61 30 149
16 Б о б о в ы е— Leguminosae J u s s . .......................... 48 89 20 6 163
17 Гераниевые — Geraniaceae J .  S t. H il................ 3 3
18 Л ьновые — Linaceae D um ....................................... 2 2
19 Зверобойны е — G uttiferae  Ju ss ............................ 1 1
20 Ф иалковы е — Violaceae Ju s s ................................. 7 7
21 Кипрейные — Onagraceae L ind l............................ 1 1
22 Зонтичны е— U mbelliferae M oris......................... 18 18
23 Первоцветные — Primulaceae E n d l.................... 14 14
24 Свинчатковые — Plumbaginaceae Lindl. . . . 4 4
25 Горечавковые — Gentianaceae L in d l................... 2 2
26 Синюховые — Polemoniaceae Ju s s ....................... 7 7
27 Б урачн и ковы е — Borraginaceae L indl. . . . 12 12
28 Губоцветные — Labiatae Ju s s ................................ 12 12
29 П асленовые — Solanaceae H all............................ 1 1
30 Н оричниковы е — Scrophulariaceae L indl. . . 14 14
31 Подорожниковые — Plantaginaceae L indl. . . 2 2
32 В алериановы е — Valerianaceae D up ................. 1 1
33 В орсянковы е — Dipsaceae L ind l.......................... 1 1
34 К олокольчиковы е — Campanulaceae Juss. . . 16 16
35 Сложноцветные — Compositae (Vaill.) A dans. 94 59 — — 153

j Итого .................................................... 143 580 81 36 840
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О каждом виде даыы следующие сведения, необходимые для дальней
ших глав:

1) русское название;
2) латинское название и автор;
3) условное обозначение исходного материала (образца): дс — семена 

дикорастущих растений; кс — семена выращиваемых растений; др — 
саженцы, дернины, луковицы, черенки из природы; кр — то же, но из 
условий культуры;

4) год посева или посадки в Полярном саду (но не год получения);
5) откуда получен данный образец;
6) эколого-географическая характеристика вида: тины местообитаний 

и первичный ареал;
7) литературные источники, а также в случае надобности ссылка на 

гербарий и каталог семян.

Сокращенные обозначения литературных источников и некоторых учреждений 
к  основному списку растений (глава 3)

Аврам.
Адам.
Альбов
Базил.
Б ази л . Ритм
Вульф
Гейд.
Голоск.
Григ.
Гроссг. Опр. 
Гроссг. P .p . К авк . 
Гроссг. фл.
Д ер . к . СССР 
Ж уковский 
К аталог Граца

К аталог Гренобля 
К аталог М онреаля 
К аталог Самоэнса 
К олак.
К ом., Алис.
Ком. Камч.
Ком. Пот.
Ком. П рж.
Ком. Соч.
Корм. р. СССР 
Коров.
К рыл.
Л оз.
Лучник
Маевский
Макс.
Мандснова
Павл.
Павл. Раст. с. К аз 
Перф.
Полетико 
Попов Ал м. зап . 
Попов. К арп . 
П ояркова 
Раст, сырье СССР 
Регель. Одн.
Сорн. р. СССР 
Ст., Ст.
Ст., Тал.

— А врамова, 1939.
— А дамович, 1911.
— А льбов, 1899, 1904.
— Б ази л евская , 1929.
— Б ази л евская , 1950.
— В ульф, 1944.
— Гейдеман, 1954.
— Голоскоков, 1949.
— Григорьев, 1953.
— Гроссгеим, 1949а.
— Гроссгейм, 1946.
— Гроссгеим, 1939—1952.
— Д еревья и кустарники СССР, 1954.
— Ж уковский, 1950.
— Sam entauschverzeichn is des B o tan ischen  G artens der U niver- 

s i ta t  Graz.
— U n ivers ite  de G renoble ...
— Index  sem inum . Ja rd in  B o tan ique  de M ontreal.
— Ja rd in  B ot. A lp in  «La Jaysin ia» .
— К олаковский, 1938—1949.
— Комаров и К лобукова-А лисова, 1931— 1932.
— К омаров, 1927— 1930.
— К омаров, 1928.
— К омаров, 1920.
— К омаров, 1949—1950.
— Л арин , 1937, 1950—1951.
— Коровин, 1934.
— К ры лов, 1927—1949.
— Л озина-Л озинская, 1952—1953.
— Л учник, 1951.
— Маевский, 1941.
— Максимович, 1879.
— Манденова, 1950.
— П авлов, 1942.
—г П авлов, 19476.
— П ерфильев, 1934—1936.
— П олетико, 195о.
— Попов, 19406.
— Попов, 1949.
— П ояркова, 1950.
— И льин, 1950.
— Регель, 1885.
— Сорные растения СССР, 1934— 1935.
— Стоянов и Стефанов, 1948.
— Станков и Талиев, 1949.
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Станюк.
У ханов 
Федч.
Ф едч., Ф лер.
Ф едч. Ф л. 3 . Т .-III. 
Ф л . Азерб.
Ф л . БССР 
Ф л. Заб.
Ф л. К ирг. .
Ф л. СССР 
Ф л . Тадж .
Ф л . Турим.
Ф л .  К).-П.
Энц. лек.

Ядов. р .
АЬг.
A dam s., Salt.
R ail.
B a tt . , T r.
Blatt.
Bo is 
Boiss.
Bonn.
Bot. Mag.
Bower.
B r., Br.
C ad ., 1).
C hapm .
Chees.
C l., М., L.
C ollett
C orrev.
C oven try  
D avidson 
DC. Prodr.
Diels 
E n g l., D.
E n g l., P r . •
E w art 
F iori, P .
F orb ., H em sl. 
F rench . Dav.
F ra noli. Del.
C ard . Chron.
G ray
G ris.
G ris. S v m b .
G uilf.
G u ill.
H and.-M azz.
H arv ., S.
H ayck
Hegi
Hemsl.
H ieron.
Hook.
H ook. B ot. Misc. 
H u lt.
H utch.
Ind . Kew.
Jam akaw a
Javorka
Jeps.
Jeps. Man.
Jones
K arst., Scb.

— Станю кович, 1949.
— У ханов, 1936.
— Ф едченко, 1915.
— Федченко и Ф леров, 1910.
— Федченко, 1904—1905.
— Ф лора А зербайдж ана, 1950.
— Ф лора БССР, 1949.
— Ф лора З аб ай к ал ья , 1929—1949.
— Ф лора К иргизской ССР, 1952.
— Ф лора СССР, 1934.
— Ф лора Т адж икистана, 1937.
— Ф лора Т уркм ении, 1932.
— Ф лора юго-востока Е вропейской части СССР, 1927— 1936.
— Энциклопедический словарь лекарственны х, эфирномас

личных и ядовитых растений, 1951.
— Ядовитые растения лугов и пастбищ, 1950.
— A bram s, 1940, 1944.
— A dam son and S a lte r, 1950.
— B ailey , 1937.
— B a ttan d ie r e t T ra b u t, 1902.
— B la tte r , 1928—1929.
— Bois, 1927— 1934.
— B oissier, 1867— 1884.
— B onnier, 1867— 1884.

- C u rtis 's  B o tan ica l M agasin or Flow er-G arden D isplayed.
— B ow erm an, 1944.
— B ritto n  and  Brown, 1936.
— G adovall у D iars, 1915—1935.
— C hapm an, 1860.
— C heescm an, 1925.
— C lem ents, M artin , Long, 1950.
— C o lle tt, 1921.
— Cor re von. 1930.
— C oven try , 1923— J 930.
— D avidson, 1950.
— De C andolle, 1824—1873.
— D iels, 1901.
— E ngler un d  D iels, 1936.
— E ng ler und P ra n tl, 1897— Г904.
— E w art, 1930.
— Fiori e P a o le tti , 1896— 1908.
— Forbes and H cm lsey, 1888—1905.
— F ranche t, 1884, 1888.
— F ranchet, 1889—1890.
— G ardener’s  C hronicle, London.
— G ray , 1862.
— G risebach, 1874.
— G risebach, 1879.
— G uilfoy le  (без года).
— G u illaum in , 1929—1936.
— H andel-M azzetti, 1929— 1937.
— H arvey  and Sonder, 1859—1865.
— H ayek , 1927— 1932.
— H egi, 1908—1931.
— H cm sley, 1879— 1888.
— H ieronym us, 1880.
— H ooker J . ,  1875— 1897.
— H ooker W ., 1830— 1833.
— H u lten , 1941— 1950.
— H utch inson , 1946.
— Index  K ew ensis p lan ta ru m  phanerogam arum , 1893— 1940.
— Jam akaw a. А льпийские растения Японии (без года).
— Jav o rk a , 1925.
— Jepson , 1909—1939.
— Jepson , 1923—1925.
— Jones, 1938.
— K arsten  und  Schenk, 1903—1933.

Л H. Л. А врорин
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Keck — K eck, 1929—1937.
K erner — K erner, 1878.
K och’s Syn. — K och’s Synopsis d e r D eutschen und  Schw eizer F lora , 1892—

1895.
K u n th  — K u n th , 1843.
Ledeb. — Л едебур, 1842— 1853.
Lcw in — Lew in, 1922.
Maclosk. — M acloskie, 1904— 1906.
M acoun — M acoun, 1883— 1902.
M ar.-V iet. — M arie-V ictorin , 1935.
M arl. — M arlo th , 1913— 1932.
M artin  — M artin , 1947.
Meeh. — M eebold, 1909.
Mold. — M oldcnke, 1949.
N. A m er. FI. — N orth  A m erican F lora .
U st., G r. — O stenfeld  and  G rontved , 1934.
Payson — Payson , 1918.
P ra in  — P ra in , 1906.
P rodan  — P ro d an , 1939.
H egel — Регель, 1875.
R ehder — R ehder, 1927.
H eiche — R eiche, 1896— 1910.
R ydb . P r. — R ydberg , 1832.
R ydh. R ocky — R ydberg , 1922.
Sarg. — S argen t, 1913— 1917.
Schenk — S chenk , 1939.
Schinz, K. — Schinz und K eller, 1914— 1923.
Schn. — Schneider, 1906—1912.
Schiib. — Schubeler, 1873— 1875.
Sm all — Sm all, 1933.
S m ith  — P lan tae  sinenses a d-re H . S m ith  am i is 1921— 1922 lectae.
S tew art — S tew art, 1924.
S trach ., D uth . — S trachey  and Du Line, 1906.
Sugaw ara — Sugaw ara, 1937—1940.
T hunb . — T hunberg , 1814—1820.
T urcz. — Т урчанинов, 1842—1845.
T u rill — T u ril l, 1929.
V ilm . — V ilm orin ’s Вlu m en g artn erc i, 1896.
W ard — W ard , 1926.
W ehrh. — W ehrhahn , 1931.
W illiam s — W illiam s, 1937.
W illk ., L. — W illkom m  e t Lange, 1861 — 1893.
W ils. — W ilson , 1925.
W ils. C hina — W ilson , 1929.
W olf — W olf, 1908.
W oot., S t. — Woo ton  and  S tan d ley , 1915.
ВИН — Ботанический институт им. В. Л . Комарова АН СССР. Л енинград.
В И Л А Р — Всесоюзный Н аучно-исследовательский институт лекарственны х

и ароматических растений. Л енино-Дачное М осковской обл.
ВИ Р — Всесоюзный Институт растениеводства. Л енинград.
ГБС — Главный ботанический сад АП СССР. Москва.
К ировск — растения, репродуцированные П олярно-альпийским ботаническим

садом.
Л ГУ  — Ботанический сад Л енинградского Государственного университета

им. А. А. Ж данова.
ЛТА  — Л есотехническая академия им. С. М. К ирова. Л енинград.
МГУ — Ботанический сад Московского Государственного университета

им. М. В. Ломоносова.
ТСХА — Ботанический сад Сельскохозяйственной академии им. К . А. Ти

м ирязева. Москва.
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ОСНОВНОЙ СПИСОК РАСТЕНИЙ
(происхождение образцов и эколого-географическая 

характеристика видов)

СЕМ. ЗЛ А К О В  — GRA M IN EAE JU S S .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Арктофила желтая —  A rc toph ila  fu lva  (Trin.) A n d e rs ., дс, 1947, 
сырой песчаный берег Енисея у Игарки. — Поймы и мелководья тун
дровой, лесотундровой и севера таежной зон всего СССР и Скандинав
ского п-ва. — Фл. СССР, 11 :433; Корм. р. СССР, 1 :3 7 0 .

Бекмания восточная —  Beckm annia  syzigachne (Steud.) Fern . ,  дс,
1937, Ворошилов-Уссурийский. — Поемные и болотистые луга лесной 
зоны П риуралья, Сибири, Д. Востока, Тянь-Ш аня, МНР, Китая 
и С. Америки. — Фл. СССР, II  : 288; Корм. р. СССР, 1 :3 2 1 .

Бекмания обыкновенная — Beckm annia eruciform is (L.) Host., кс,
1938, Ереван. — Поемные и болотистые луга  степной и юга лесной зон 
Европейской части СССР, заходит в Сибирь до Колымы и Уссури; 
Европа, М. Азия. — Ф л. СССР, 11 : 288; Крыл., I I  : 249; Корм. р. СССР, 
1 :3 2 1 ;  Hayek, I I I  : 359; Franch. Dav., I : 322.

Волоснец поникший — Clinelymus n u tan s  (Gris.) Nevski (рис. 106), 
дс, 1939, В. Памир. — Л уга  субальпийского и альпийского поясов 
гор Ср. Азии, Гималаев, Тибета, МНР, и  Ю З. Китая. — Фл. СССР,
II : 690; Фл. Кирг.,  11:216; Hook., V II : 373; K a rs t . ,  Sch., XXV : 2. 

Ежа сборная— Dactyl is g lom era ta  L .,  др, 1934, Алтай. — Леса,
луга  и высокотравия до субальпийского пояса всей Европы (кроме 
арктической), К авказа , Ср. Азии, Сибири, М. Азии, Ирана, Африки, 
С. Америки. — Фл. СССР, I I  : 361; Boiss., V : 596; Hegi, I : 172; Hayek,
I I I  : 254; W illk .,  L., I : 88.

Лисохвост вздутый —  Alopecurus ventricosus Pers., кс, 1938, О м ск .— 
Заливные, солонцеватые и болотистые луга от степной (преимуще
ственно) до тундровой зоны Европейской части СССР, Сибири, Ср. Азин 
и Ц. Европы. — Фл. СССР, II  : 149; К ры л.,  II  : 194; Корм. р. СССР,
I : 282; Фл. Кирг.,  I I  : 72; Григ. : 53.

Лисохвостзеравшанский —  A lopecurusseravschan icus  Ovcz. (рис. 105), 
кс, 1943, Сталипабад; 1951] Кировск. — Эндем Памиро-Алая. Субаль- 
пийские и  альпийские луга, болота, кустарники, щебнистые склоны. — 
Фл. СССР, 11 :1 5 1 ;  Корм. р. СССР, 1 :2 8 1 .

Лисохвост магелланский — Alopecurus m agellan icus  Lam ., кс, 1936, 
Ашхабад. — Сырые луга морского и речных берегов Огненной Земли. — 
Альбов.

Мятлик грузинский —  Роа iberica  Fisch. e t Me у., др, 1939, 
М. Кавказ. — Эндем П редкавказья и Закавказья .  Горные и альпийские- 
луга . — Фл. СССР, II : 383; Гроссг. Опр. : 702; Корм. р. СССР,
I : 360.

Мятлик луковичный живородящий —  Роа bulbosa L. v. vivipara;
Кое!., кс, 1937, Ашхабад. — Степи, пески, сухие солнечные склоны, 
скалы. Литовская, Латвийская и У краинская ССР и от Москвы 
до Крыма, К авказ, Ср. Азия, 3 .  Гималаи, все Средиземноморье, 3 . ,  Ц. 
и Ю. Европа. — Фл. СССР, II : 376; Корм. р. СССР, 1 :3 5 4 ;  Boiss.. 
V : 605; Hayek, 111:259; Ст., Ст. : 146.

Овсяница аметистовая —  F estuca  am e th y s t in a  L., кс , 1938, Г р а ц . — 
Леса и луга горно-лесного и альпийского поясов Ц. Европы, севера

3*
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Балканского п-ова и М. А з и и .— Фл. СССР, II  : 515; Boiss., V : 
H ayek, I I I  :281.

Овсяница дальневосточная — Festuca extrem iorientalis Ohwi., дс, 
1938, Ворош илов-У ссурийский.— Леса и кустарники В. Сибири 
и Д. Востока с Сахалином, СВ. Китая и Кореи. — Ф л. СССР, 11 :534 , 
Корм. р. СССР, I : 383.

Рэгнерия узкочешуиная — Roegneria angustig lum is Nevski, дс, 1947. 
каменисто-песчаная высокая пойма Енисея у Игарки. — Поемные 
и суходольные луга  и горные леса тундровой и севера таежной зон 
и горно-лесного пояса севера Европейской части СССР, всей Сибири 
и Камчатки, а также Скандинавии, СЗ. Китая и МНР. — Фл. СССР, 
11 :618 ; Корм. р. СССР, 1 :4 3 4 .

Тимофеевка альпийская —  Phleuin alpinum  L., дс, 1940, Г рен обль .— 
Л у га ,  тундры и открытые места тундровой и севера лесной зон 
и высокогорий северного полушария. — Фл. СССР, I I  : 135; Корм, 
р. СССР, 1 :2 6 8 ;  Фл. Кирг., 1 1 :7 1 ;  Hegi, 1 :2 1 3 ;  Hook., V I I :2 3 6 .

Тимофеевка луговая —  Phleum pretense Г.,  др, 1934, Алтай. — Сухие 
луга  всей Европы, М. Азии, С. Африки, Кавказа, Ср. Азии, Сибири 
и Д . Востока. — Фл. СССР, 11 :132 ; Корм. р. СССР, 1 :2 7 0 ;  Hegi. 
I : 172; Hayek, I II  : 343.

СЕМ. Л И Л Е Й Н Ы Х - LILIA CEA E H A L L .

Многолетники (кроме одного вида — Бульбины однолетней)

Безвременник великолепный —  Colchicum speciosum Stev.,  др, 1936, 
окрестности Абас-Тумани. — Луга, леса, опушки и склоны от верхне
горного лесного до альпийского пояса К авказа ,  Турецкого Лазистана 
и С. Ирана. — Фл. СССР, IV :  29; Гроссг. Опр. : 608; Фл. Азерб., 
И :  120.

Безвременник теневой — Colchicum umbrosuin Stev., др, 1939, 
Бакуриани. — Тенистые луж айки , кустарники, травянистые склоны 

.лесного и  субальпийского поясов Крыма, К авказа  и М. Азии. — Фл. 
СССР, IV : 28; Гроссг. Опр. : 608; Фл. Азерб., 11:120.

Бслльвалия темнофиолетовая —  Bellevalia atroviolacea Rgl.,  др, 
1937, юг Тадж. ССР. — Эндем Памиро-Алая. Горные склоны в горно
степном поясе в лёссовых предгорьях. — Фл. СССР, IV : 397; Григ. : 88.

Бульбина однолетняя —  B ulbine annua VVilld. (рис. 9), кс, 1944, 
БИН; 1947, Лунд. — Однолетник, эндемичный для песчаных равнин 
субтропических зоны и пояса Капской обл. Ю. Африки. — ВоГ Mag.. 
Table 1451; Adams!, S a l t . :  187; K u n th ,  IV : 566.

Бульбина иолубородатая —  B ulbina sem ibarbata Haw., кс, 1947, 
Гётеборг. — Пески и субтропические леса всей Австралии (кроме тро- 
ашческого севера) до о. Ван-Димен. — E w a r t :  291; K u n th ,  IV : 565.

Гусиный лук желтый —  Gagea lu tea  (L.) Ker-Gawl., др, 1934, 
Алтай. — Богатые луга, кустарники и леса Европейской части СССР 
(от К.-Ф. ССР до Крыма), Кавказа, Сибири, Д. Востока с Сахалином. 
С., 3 . ,  Ц . и Ю. Европы. — Фл. СССР, IV : 79: Фл. Ю.-В., I I I  : 344: Boiss., 
V : 207; Hegi, 11 :211 ; W illk .,  L., 1 :2 1 7 .

Зигаденус сибирский — Zygadenus sib iricus A. Gr., др, 1936, 
13. Саяны, лесостепные предгорья. — Редкие леса, сухие луга, кустар
ники, скалы У рала, Сибири, Д . Востока, Якутии, МНР и С. 
и  Ц. Китая. Преимущественно в зоне тайги, но заходит в тундру
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и устье Лены. — Фл. СССР, IV : 9; Ком. Соч., I I I  : 402; К"рыл., I I I  : 584; 
Diels : 240; Гербарий БИН .

Кандык сибирский —  Erythronium  s ib ir icum  (Fisch. et Mey.) K ryl. 
(рис. 10), др, 1934, Алтай, луговая степь. — Влажные, слабо задер
ней иые леса, вырубки, лесные и альпийские луга и горные тундры 
К). Сибири и М НР. — Фл. СССР, IV : 365; Лучник : 36.

Клинтония удская —  Clintonia udensis T ra u tv .  et Mey., др, 1946, 
10. Сихотэ-Алинь, ельник-зеленомошник. — Мшистые горные хвойные 
леса Приморья и Сахалина, Ки
тая (от северо-востока до Юнь
нани) и Японии. — Фл. СССР,
IV :  448; Ком. Соч., I I I  : 436;
К ranch. D av.,  I : 309; K a rs t . ,  Sch.,
XV II : 7, 8; Sm ith ,  II :93 .

Красоднев Дюмортье — Heme- 
rocallis D um ortieri Morr., кс,
1939, Лексингтон. — Забайкалье 
(Даурия), А мурская обл. и Охот
ское побережье; Япония и юг 
Ц. Китая. — Фл. СССР, IV :  60;
Ком. Соч., 111:408: D iels :  241.

Красоднев желтый — Hemero- 
callis Hava L., кр, 1932, БИН; 
др, 1934, Алтай; 1936, В. Саяны.—
Л уга  и опушки лесной зоны и 
лесного пояса гор Сибири, Д . Во
стока и Китая. — Фл. СССР,
IV : 59: Полетико : 234; Boiss.,
V : 312; Hand.-Mazz. : 1194.

Красоднев малый — llcmero- 
callis m inor Mill., кр ,  1932,
Б И Н . — Заливные и лесные луга 
н кустарники степной и таежной 
зон Сибири и Д . Востока, С. К и
тая, Кореи и Японии. — Фл.
СССР, IV : 60; Ком. Соч., I I I  : 407;
Franch. D av.,  1 :3 0 3 .

Красоднев Миддендорфа— Не- Рис. П. Б ульбина однолетняя (Bulbine
m erocallis M iddendorlfii T ra u tv .  annua Willd.).
et Mey., кр, 1932, БИН . — Луга
и кустарники широколиственно-лесной и юга таежной зоны Д . Востока 
с Сахалином и СВ. Китая. — Фл. СССР, IV : 59; Ком. Соч., I I I  : 409.

Купена кавказская — Polygonal urn polyanlhemum (М. В.) D ietr . ,  
др, 1939, М. К авказ .  — Леса и кустарники до среднего горно-лесного 
пояса Крыма, К авказа  и М. Азии. — Ф л. СССР, IV :  466: Гроссг. 
Опр. : 629; Фл. Азерб., 11 : 201; Boiss., V : 332.

Купена лекарственная —  Polygonatum  officinale АП., др, 1934, 
Алтай; 1936, В. Саяны. — Леса и кустарники стенной и лесной зон 
Европейской части СССР, С. Кавказа , Сибири, Амурской обл., Европы, 
М НР и Китая. — Фл. СССР, IV : 463: К рыл..  I I I  : 653; Boiss., V : 332.

Ландыш обыкновенный — Convallaria m ajalis L., др, 1934, окре
стности Ленинграда. — Мшистые леса и кустарники степной и лесной 
зон Европейской части СССР и Кавказа, Европы и М. Азии. —  Фл. 
СССР, IV :  467; Hegi, 11 :274 .
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Лилия Давида —  Lilium  D avidii Duch., кс, 1945, НИР. — Горные 
степи, крутые солнечные известковые склоны гор Ц. Китая до вос
точной границы Сикана. Там же в культуре в садах и на стенах, как 
овощь. — Hand.-Mazz. : 1199; Wils. China : 171; Wils.

Лилия даурская — Lilium  dahuricum  Ker-Gawl., кр, 1934, БИ П ; ‘ 
1940, ВИР, Горно-Алтайск. — Влажные луга  и опушки широко
лиственно-лесной и таежной зон В. Сибири, Д. Востока, севера МНР, 
СВ. Китая и К о р е и .— Фл. СССР, IV : 286.

Лилия двурядная— Lilium  distichum  Xakai., др, 1946, К). Сихотэ- 
Алинь, ельник-зеленомошник. — Широколиственные и хвойно-широколи

ственные леса юга Приморского 
края ,  СВ. Китая, Кореи и Япо
н и и .— Ф л. СССР, IV : 289; Ком. 
Соч., I I I  : 426 (как L. H ansonii).

Лилия красная (живородя
щ а я ) — Lilium  bulbiterum  L., 
кр, 1934, Б И Н . —  Леса нредго- 
рий и горно-лесного пояса ЮВ. 
Скандинавии, Альп, Трансильва- 
нии, Корсики. Заходит в субаль- 
нийский пояс. — Ф л. СССР, 
IV : 291; Bonn., X : 68; F iori,  P .,
1 : 182; Hegi, II : 237.

Лилия кудреватая (чалмо- 
вая) — Lilium  m artagon L., др, 
1934, Алтай, луговая  степь; кр, 
1947. Л Г У . — Лесные и субаль
пийские, реже альпийские луга, 
луговые степи и каменистые склоны 
юга Европейской части СССР, 
3 . и  В. Сибири (по Енисею до
69° с. т . ) .  Ц. и К). Европы. —
Фл. СССР, IV :  288; К рыл.,  I I I :

Рис. 10. Кандык сибирский [Erythronium  634, 1еЙ Д. .3 6 1 ,  Boiss., V .1 7 3 ,
sibiricum  (Fisch. et Mey.) Kryl.) Hegi, II : 237.

Лилия поникающая — Lilium  
cernuum  К о т .  кс, 1945, ВИР. — 

Травянистые солнечные, глинисто-каменистые склоны юга Приморского 
края ,  СВ. Китая и К о р еи .— Фл. СССР, I V : 292; Ком. Соч., 111:429.

Лилия тайваньская  — L il iu m  philipp inense  Bad. var. fovmosana Wils., 
кс, 1936, ВИ Р. — Эндем о. Тайвань. От полян тропических лесов, 
у моря, почти до вершин горы Моррисон (до 3700 м), где растет между 
рододендронами. Чаще на солнечных травянистых склонах. — Card. 
Chron., v. 80 : 190. v. 94 : 200; Wils. : 20.

Лилия царственная —  L ilium  regale W ils.,  кр, 1937, ВИ Р. —  Эндем 
3 .  Сычуани. Горностепные солнечные склоны и скалы. — Wils. China; 
Wils. : 37.

Лилия Шовица (Совича) — Lilium  Szovitsianum  Fisch. et Ave Lai.
(рис. 42), др, 1937, Кировакан, поляны букового леса. —  Эндем З а 
кавказья . Леса и поляны лесного и субальпийского поясов. Фл. СССР, 
I V :  294; Гроссг. Опр. : 618; Boiss., V : 174.

Ллойдия поздняя —  Lloydia serotina (L.) R chb.,  дс, 1939, Гре
н о б л ь .—  Каменистые и мохово-лишайниковые тундры субарктики и 
арктики СССР и всего северного полушария, скалы и альпийские
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л у г а  У рала, Карпат, К авказа , гор всей азиатской части СССР, С., 3. 
и  Ц. Европы, Гималаев и Т и б ета .— Фл. СССР, IV : 369; Крыл., 
111:642; Перф., 1 :1 4 9 ;  Hook., VI : 3547.

Лук алтайский (дикий батун) — A llium  a l ta icu m  P a ll . ,  др, 1934, Ал
тай, скалы в иижием горном поясе; кс, 1941, Кировск. —  Скалы, 
осыпи, сухие лощины гор 10. Сибири, МНР и СЗ. К и т а я .— 
Фл. СССР, IV :  196; Крыл., 111:609; Ком. Пот. : 241; R e g e l : 90.

Лук беловатый —  A llium  a lb id u m  Fisch., кс, 1946, ТСХА. —  Степи, 
скалы и травянистые и щебнистые склоны от равнины до субальпий
ского пояса Крыма, Кавказа ' и СВ. Турции. —  Фл. ('ССР, IV : 164; 
Гроссг. Опр. : 615; Крыл., 111:621 (указывает Европу и Сибирь).

Л ук б лестящ и й — Allium  splendens VVilld., кс, 1939, О ттава .— 
Светлые леса и луга  . широколиственно-лесной и юга таежной зон 
южной половины В. Сибири и Д. Востока с Сахалином: МНР, Ки
т а й .— Фл. СССР, IV : 150; F ran ch .  Dav., 1 :3 0 6 ;

Л ук  волокнистый — A llium  fibrosum  Rgl.,  др, 1937, Копет-Даг, 
полынная полупустыня; кс, 1938, Ашхабад. — Песчаные пустыни Кара- 
Кумов и полупустыни предгорий Копет-Дага; С. А ф ганистан.— Фл. 
СССР, IV :  209; Коров. : 163; Фл. Туркм., 1 :2 7 9 .

Л ук  восточнокавказский — A llium  a lbanum  Grossh., др, 1937, 
Копет-Даг, горная степь (до 900 м). — Полупустыни, сухие горные 
степи и сухие склоны нижнего Поволжья, Дагестана, В. Закавказья ,  
Туркм. ССР и С. И р а н а .— Фл. СССР, IV : 213; Boiss., V : 253; (как
A . rubellum  М. В.).

Л ук гигантский —  Allium  g igan teum  Rgl., др, 1937, юг Тадж. ССР, 
хребет Табакчи, фисташник (до 1100 м). — Ореховые леса и степи 
с фисташкой на склонах нижнего пояса гор и предгорий Ср. Азии: 
Копет-Дага, юга Памиро-Алая, а также И р а н а .— Фл. СССР, IV : 274; 
Фл. Туркм., 1 :2 9 4 ;  Корм. р. СССР, 1 :6 2 1 ;  устное сообщение 
С. Я. Соколова.

Л ук  голубой —  A llium  coeruleum Pall.,  дс, 1937, Т янь-Ш ань.— Со
лонцы, солонцеватые луга, горные степи Астраханской обл., юга 
3. Сибири, гор Ср. Азии и СЗ. Китая. —  Фл. СССР, I V : 221; 
Фл. К ирг.,  1 1 1 :8 5 ;  Крыл., I I I  :611; Ст., Тал. : 910; Павл. Раст. с. 
К аз .  : 122; Regel : 97.

Л ук  горолюбивый —  Allium  oreophilum  С. А. М., кс, 1944, Б И Н . — 
Эндем восточной части Кавказского хребта, Дагестана и гор Ср. Азии. 
Каменистые склоны и осыпи субальпийского и альпийского поясов. — 
Фл. СССР, IV : 255; Гроссг. Опр. : 617; Голоск. :6 4 ;  Boiss., V : 268.

Л ук  душистый — A llium  odorum L .,  кс, 1944, Б И Н . — Степи, 
солонцеватые луга, а также в культуре и сорно в Ю. Сибири и на юге 
Д. Востока; в Гималаях, Тибете и во всем Китае, Корее и Японии — 
также в широколиственных, даже сырых лесах. — Фл. СССР, IV : 163, 
111:420; Крыл., 111:680; Ком. Прж. : 20; Hook., VI : 343; Franch. 
Dav., I : 306, II  : 128; Diels : 242; Wils. China : 342; Hand.-M azz. : 1198.

Лук желтый —  A llium  flavum  L., кс, 1946, М анитоба .— Степи, 
сухие холмы и скалы 3 .,  Ц. и 10. Европы. В СССР отсутствует. — 
Фл. СССР, I V : 204; Boiss., V : 255; Fiori.  P .,  1 :1 9 7 ;  Hayek, 111 :56 ; 
K a rs t . ,  Sch., X X I I : 4; R egel:  187; W illk .,  L .,  1 :2 0 7 .

Л ук  карликовый — A llium  cham aem oly  L., кс, 1947, Н ью -Й о р к .— 
Побережье и острова Средиземного моря в Европе и Африке. У  моря, 
на полях, на солнечных склонах холмов, среди пальм. — Regel : 214; 
Boiss., V : 268; Bonn., X; F iori,  P .,  1 :2 0 1 ;  Hayek, 111:49; W illk .,  L., 
I : 212.
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Л ук килеватын — A llium  cavinatum  L., кс, 1946, Т С Х А .— К устар
ники, скалы, осыпи, луга и травяные болота от равнин до альпий
ского пояса 10., 3. и Ц. Европы. В СССР отсутствует. — Фл. СССР, 
IV : 204; Ст., Ст. : 244; Adams., S a lt .  : 46: Boiss., V : 255; F io r i ,  P . ,  
1 :1 9 7 ;  Hayck, I I I  : 56; Hegi, 11 :227: W illk ..  L., 1 :207 .

Л ук  косой (чесночный) —  Allium  ob liq u u m  L., др, 1934, А л т а й .—  
Л уга  лесного пояса, реже степных равнин Заволж ья, К). Сибири, 
Тянь-Шаня, СЗ. Китая и Ср. Европы. — Ф л. СССР, IV : 175; Крыл.,
I I I  : 614; Ст., Тал. : 904.

Л ук  Ледебура —  A llium  L edebourianum  Room, et Schultz  (рис. И ) ,  
др, 1934, Алтай. — Л уга  речных долин лесного пояса гор Ю. Сибири, 
Зее-Бурейнского и Удского флористических районов и МНР. — Фл. 
СССР, IV : 194; Крыл., I I I  : 607; Ком. Соч., I I I  : 416; Regel : 152.

Л ук  ледниковый —  A llium  glacia le  V ved ., кс, 1946, С вердловск .— 
Эндем горной системы Памиро-Алая. Найден в Туркестанском хребте 
на каменистом, южном склоне к  Зеравшанскому леднику. — Фл. СССР, 
IV :  277.

Л ук  метельчатый —  A llium  p an icu la tu m  L .,  кс, 1946, Днепро
петровск. — Степи, пески, склоны, скалы п возделанные земли зоны 
широколиственных лесов, степей средиземноморской зоны и нижних 
поясов гор южной половины Европейской части СССР, юга 3. Сибири 
и гор Туркм. ССР, юга Европы, М. Азии и  С. Африки. — Фл. СССР,
IV : 205; Фл. Туркм., 1 :2 8 2 ;  Ст., Ст. : 244; Boiss., V : 260; Hayek, 
I I I  : 59; F iori,  P . ,  1 :1 9 8 ;  W illk .,  L .,  1 :207 .

Л ук многолистный —  A llium  polyphyllum  K ar .  et K ir . ,  дс, 1944, 
Тянь-Шань, (через БИН ). — Скалы, щебнистые склоны, реже в арчев- 
никах субальпийского и альпийского поясов гор Ср. Азии и СЗ.. 
Китая. — Фл. СССР, IV :  176; Голоск. : 64.

Л ук  обманывающий —  Allium  decipicns Fisch., кс, 1944, Горький. — 
Степи, солонцы, пески и каменистые склоны юга Европейской части 
СССР, ТО. Сибири, К аз. ССР, СЗ. Китая. — Фл. СССР, IV : 265; Крыл., 
I l l  : 632; Ст., Тал. : 910; R e g e l : 245.

Л ук  победный (черемша, колба) — Allium  v ic to r ia l is  L., др, 1934, 
Алтай, субальпийский луг; 1946, Грузия. — Преимущественно горные 
леса умеренных зон северного полуш ария; заходит в субальпы К авказа  
и К). Сибири и в альпы гор Европы. — Фл. СССР, IV : 141; Гроссг. 
Опр. : 614; Hayek, I II  : 49; Hegi; 11:219: W illk . ,  L .,  I : 211; Hook., 
V I : 342.

Л ук поникающий —  A llium  cernuum  R oth .,  кс, 1945, Н ь ю -Й о р к .— 
Степи, сухие каменистые холмы равнин и предгорий и побережья США 
в широколиственно-лесной и степной зонах. — АЬг., 1 : 382; Regel : 136: 
Rydb. Pr. : 213; Small.

Л ук  рееннчатый — Allium  su b h irsu tu m  L., кс , 1944, БИ Н . — 
Пески, каменистые сухие холмы и возделанные места средиземно- 
морских зоны и  пояса Европы от Испании до запада Балканского 
п-ова и  островов Средиземного моря. — Bonn., X  : 82: F io r i , P .,  1 :2 0 2 ;  
Hayek, I II  : 51; K ars t . ,  Sch., X : 7; W illk .,  L.. 1 :2 1 2 .

Л ук  р у м я н ы й — A llium  ru b en s  Schrad .,  др. 1934, Алтай, предгор
ная лесостепь. — Скалы, каменистые и луговые склоны в степном, 
лесном и в нижней части альпийского пояса А лтая, Саян, Ср. Азии, 
МНР. — Фл. СССР, IV :  166; К рыл.,  I I I  : 620.

Л ук сине-голубой —  Allium  caesium Schrenk, дс, 1939, В. Тянь- 
Шань. — Полупустыни и солонцы степной зоны 3. Сибири, Ср. Азии 
и СЗ. К и т а я .— Фл. СССР, IV : 222; Regel : 71.
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Л ук  скорода (ш нитлук) — A llium  schoeiioprasuni L., др, 1934, 
Алтай, альпийский луг; кс, 1943, Кировск. — Приречные и альпий 
ские луга северного полушария от Арктики до М. Азии, Гималаев 
и К и т а я .— Фл. СССР, IV : 190; К рыл.,  I I I :  607; Гроссг. Опр. : 615; 
Hayek, 111 : 45.

Л ук слизун —  A llium  n u tan s  L .,  др, 1934, Алтай, каменистый 
стенной склон. — Степи, солонцеватые луга, каменистые стенные 
склоны. Эндем К). Сибири и севера Каз. ССР. — Фл. СССР, IV :  171; 
К рыл.,  111:616; Павл. Раст. с. Каз. : 123.

Рис. I I .  Л у к  Л едебура (A lliu m  Ledebourianum  Цоеш. et Schultz).

Л ук торчащий — A llium  s t r ic tu m  Schrad.,  кс, 1946, Куйбышев. 
Свердловск, У п с а л а .— Сухие луга, скалы и осыпи от стенной до 
северной таежной зоны восточной половины Европейской части СССР, 
Сибири, Ср. Азии и Д. Востока; Ц. и С. Европы, С. Италии и М Н Р .— 
Фл. СССР, IV :  151; Крыл., 111 : 626; Перф., 1 :1 4 9 ;  Ст., Тал. : 906; 
Boiss., V : 246; F iori,  P . ,  1 : 200.

Л ук  угловатый (луговой) —  A llium  aiigulosum L., кс. 1944, КИН; 
1946, Куйбышев. — Влажные луга от степной до таежной зоны Евро
пейской части СССР, 3 .  и В. Сибири и Каз. ССР, Ц. Европы 
и Сербии. — Фл. СССР, IV : 164; Павл. Раст. с. Каз. : 120.

Л у к  черно-красный —  A llium  atrosangu ineum  Schrenk, др, 1936, 
Тянь-Шань, субальпийский луг, 2600 м. — Субальпийские и альпий
ские луга, каменистые места и арчевники гор Ю. Сибири, Ср. Азии, 
МНР, СЗ. Китая и Гималаев. — Фл. СССР, I V : 189; Голоск. : 64; 
Павл. Раст. с. К аз .  : 121; Hook., VI : 338.

Л ук  черный —  Allium  nig rum  L., кс, 1939, Оттава. — Плодородные 
травянистые места, поля, виноградники, оливковые рощи от моря 
до предгорий Средиземноморского побережья Европы. С. Африки,
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М. Азии и островов. Сорно и полудико до Эльзаса и К). Германии. — 
Boiss., V : 279; Bonn., X  : S6; F iori,  P .,  1 :2 0 2 ;  Hayek, H i :  53.

Л ук  шероховатостебельный —  Allium  scabriscapum  Boiss. e t  K y .,  
др, 1937, Копет-Даг, полупустыня. — Щебнистые склоны и известковые 
скалы нижнего пояса гор Ю. Закавказья ,  Тянь-Ш аня, Копет-Дага, а также 
Ирана. — Фл. СССР, IV : 155; Гроссг. Опр. : 614; Фл. Азерб., II : 140.

Л ук  широкочехольный — A llium  p latyspathum  Schrenk, кс, 1944, 
КИИ; 1947, Упсала. — Каменистые склоны, луга  и арчевники субаль
пийского и альпийского поясов А лтая, гор Ср. Азии, Тибета 
и С. К и т а я .— Фл. СССР, IV : 175; Ком. Прж. : 90; Голоск. : 64; 
Hook., VI : 340.

Л ук  Шуберта —  A llium  S chuber ti i  Zucc., кс, 1944, КИН. — Песчаные 
пустыни, степи и каменистые склоны нижнего пояса гор Ср. Азии, 
Ирака и  С. И р а н а .— Фл. СССР, IV : 275; Павл. Раст. с. Каз. : 125; 
Boiss., V : 278.

Мышиный гиацинт кистевидный —  Muscari racem osum  (К.) M il l . , 
др, 1935, окрестности г. У ральска; кр, 1944, МГУ. — Склоны, пашни 
и кустарники степной зоны Европейской части СССР; Средиземно
морье и предгорья 3 . ,  Ю. и Ц. Европы, М. Азии и С. Африки. — 
Фл. СССР, I V :  417; Ст., Ст. : 259: Boiss., V : 295; W illk .,  L., 1 :2 0 6 .

Парадизея лилейная —  P aradisea  L il ia s tru m  Bertol., кс, 1944, 
Горький; 1946, БИ Н . — Л уга  альпийского и субальпийского (реже 
горно-лесного) поясов Пиреней, Альп, Апеннин и Юры, С. Португалии 
и Центрального плато Франции. — Bonn., X : 91; F io r i , P .,  1 :2 0 4 ;  
W illk .,  L .,  1 :202 .

Пролеска (голубой подснежник) бухарская  —  Scilla b u ch ar ica  
Dessjat., др, 1937, юг Тадж. ССР., хребет Себистан (до 1800 м). — 
Эндем Памиро-Алая. Сухие склоны среднегорного пояса. — Фл. СССР, 
IV :  379.

Пролеска Розена —  Scilla  Roseni С. Koch (рис. 12), др, 1939, Б ак у 
риани. — Эндем 3. и Ю. Закавказья .  Л уга  верхнегорного, субальпий
ского и альпийского поясов. — Фл. СССР, IV :  374; Гроссг. Опр. : 621; 
Boiss., V : 227.

Пролеска сибирская —  Scilla s ib ir ica  A ndr.,  кр, 1933, Б И Н ; др, 1934, 
окрестности Тамбова, сосново-дубовый лес. — Широколиственные 
и хвойно-широколиственные леса, кустарники южной половины Евро
пейской части СССР и К авказа .  Одичала в окрестностях Ленинграда, 
на Балканах, в Ц. Европе и других местах. — Фл. СССР, I V : 376: 
Гроссг. Опр. : 622; Hayek, III  : 75.

Птицемлечник бахром чаты й— O rnithogalum  lim  b r ia tu m  W illd.,  
др, 1938, окрестности Ялты. — Светлые леса, степи и скалы Мол д. ССР, 
Крыма, Ирана, Причерноморья, Болгарии, Греции и Т у р ц и и .— Фл. 
СССР, I V :  383; Ст., Тал. : 913; Ст., Ст. : 265; Hayek, 111 : 77.

11тицемлсчник короткоколосый — Ornithogalum  b rachystachys  ( Koch, 
кр, 1935, БИ Н . — Эндем 10. Закавказья .  Травянистые склоны нижнего 
и среднего горных поясов. — Фл. СССР, IV : 392; Гроссг. Опр. : 623.

Птицемлечник пиренейский —  O rnithogalum  pyrenaicum  Г., кс, 
1944. Горький. — Степи, сухие склоны до среднегорного пояса гор . 
пашни Крыма и Кавказа , 3 . ,  Ц. и Ю. Европы, Передней Азии и 
Марокко. — Фл. СССР, IV : 391; Гроссг. Опр. : 622; Ст., Т ал . : 913: 
Ст., Ст. : 257; Boiss., V : 213; Bonn., X : 73.

Птицемлечник Шмальгаузена —  O rn ithogalum  Scham lhausen i N. Alb., 
др, 1946, Бакуриани. — Эндем субальпийских и альпийских лугов 
Кавказа  и Закавказья . — Фл. СССР, IV : 385; Гроссг. Опр. : 623.
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Turcz., др, 1936, Саяны, аль- 
Лесное растение, заходящее

П уш киния пролесковая —  P uschk in ia  scilloides Adams., кр, 1934, 
ТИ Н . — Л уга  и кустарники горного, субальпийского и альпийского 
поясов К авказа , востока М. Азии и севера Ирана. — Фл. СССР,
IV : 394; Гроссг. Опр. : 624; Boiss., V : 310.

Ринопеталюм (рябчик) Карелина — R hinopeta lum  K are lin i  Fisch., 
др, 1936, запад Карагандинской обл. К аз. ССР. — Степи, пески, гор
ные склоны Каз. ССР, 3. Каракумов и гор Туркм. ССР. Эндем. — 
Фл. СССР, IV :  297.

Рябчик дагана —  F r i t i l l a r ia  dagana 
пийские лужки. — Эндем В. Сибири,
в альпийские луга. — Фл. СССР,
IV :  319.

Рябчик желтый — F r i t i l l a r ia  lu tea
M ill. ,  др, 1936, Кировакан. — Эндем 
альпийских лугов П редкавказья, Даге
стана и Закавказья .  — Фл. СССР,
IV :  307; Гроссг. Опр. : 619: Boiss.,
V  : 178.

Рябчик камчатский — F r i t i l l a r ia  
k am tscha tcens is  (L.) Fisch., кр, 1935,
Б И Н . — Леса, луга, пески лесной и 
тундровой зон от Камчатки и Ана
дыря до Сахалина и Владивостока; 
от Аляски и островов Берингова моря 
до С. Я п о н и и .— Фл. СССР, IV :,319;
Ком. Камч., I : 300.

Рябчик Радде—  F r i t i l la r ia  Rad- 
deana Rgl.,  др, 1937, Копет-Даг, гор
ная степь (до 1000 м). —  Эндем пред
горий Копет-Дага. Каменистые стен
ные склоны и заросли кустарников.- 
Фл. СССР, IV :  317: Фл. Туркм.,
I : 296.

Рябчик шахматный — F r i t i l l a r i a  m eleagris L., др, 1934, Алтай, 
пойменный луг. — Влажные луга и леса степной и  южной лесной зон 
Европейской части СССР и горно-лесного пояса 3 . ,  Ц. и Ю. Е в р о п ы .— 
Фл. СССР, IV :  306: Boiss., V : 179; Hayek, 111 : 63; W illk .,  L., 1 :2 2 0 .

Спаржа аптечная — Asparagus officinalis  L., др, 1934, Алтай, луго
вая степь. — Степи, луга, кустарники и пески степной и лесной зон 
Европейской части СССР, К авказа , Сибири, севера К аз .  ССР, 
Тянь-Ш аня, Европы от Швеции до Средиземноморья. —
IV : 439; К р ы л . , 111:645; Гроссг. Опр. : 627; Boiss., V 
111:93; Hegi, II : 263.

Тюльпан Биберштейна — T ulipa  B iebers te in iana Schultz , др, 1936, 
запад Карагандинской обл. К аз .  ССР. — Степи, склоны, лесные поляны, 
долины рек широколиственно-лесной и степной зон и нижних поясов 
гор Европейской части СССР, К авказа  и Каз. ССР. — Фл. СССР, 
IV : 354; Гроссг. Опр. : 620: Ст., Тал. : 898.

Тюльпан Вильсона — T ulipa  W ilson iana  Hoog., др, 1937, Копет-Даг.— 
Эндем горной Туркмении. Каменистые склоны в стенном поясе. — Фл. 
СССР, IV : 340. '

Тюльпан Грейга — Tulipa Greigii Rgl.,  кр, 1939, БИ Н . — Эндем 
Ср. Азии. Степи и полупустыни, глинистые склоны, горные степи. — 
Фл. СССР, IV :  335: Коров. : 261, 300; Павл. Раст. с. К аз. : 128.

Рис. 12. П ролеска Розена {Scilla  
Roseni С. Koch).

Фл. СССР, 
335; Hayek,
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Тюльпан Колпаковского —  Tulipa K olpakovskiana RgL, др, 1937, 
окрестности Алма-Аты. —  Глинистые и щебнистые сухие склоны пред
горного пояса Тянь-Ш аня, Джунгарского Алатау и СЗ. К и т а я .— 
Фл. СССР, IV :  345.

Тюльпан Микели — Tulipa M icheliana Hoog., др, 1937, К о п ет -Д аг .— 
Каменистые и глинистые склоны гор Туркмении и СЗ. Памиро-Алая, 
а также Ирана. — Фл. СССР, IV : 336.

Тюльпан Островского —  Tulipa O strovskiana Rgl.,  др, 1937, окрест
ности А лма-Аты.— Эндем Алмаатинской обл., Каз. ССР. Горные 
степи на глинистых и щебнистых склонах. — Фл. СССР, IV : 344; Павл. 
Раст. с. К аз .  : 130.

Тюльпан поникаю щий —  T ulipa  patens A gardh .,  др, 1935, окрест
ности г. У р а л ь с к а .— Степи, солонцы, каменистые склоны степной зоны 
Сталинградской, Астраханской и Чкаловской областей и юга 3 . Си
бири. Эндем. — Фл. СССР, IV : 355; К рыл.,  111:639; Ст., Тал. : 898.

Тюльпан Т убергена— T ulipa  Tubergcn iana  Hoog., др, 1937, юг 
Тадж. ССР, окрестности Чай-Кильды, кустарниковая пустыня, 700 м. — 
Пустынные глинистые склоны и пески. Эндем ЮЗ. Памиро-Алая. 
(Пл. СССР, IV :  329.

Тюльпан Хуга —  T ulipa  H oogiana В. F ed tsch . ,  др, 1937, Копет-Даг. 
горная степь (до 900 м). — Эндем горной Туркмении. Глинистые и щеб
нистые склоны от предгорий до степного пояса Ц. и 3 . Копет-Дага. 
Фл. СССР, IV : 330.

Тюльпан Шренка —  Tulipa Sclirenkii R g l. ,  др, 1936, запад К араган 
динской обл. Каз. ССР. — Стени, полупустыни и пустыни юга Евро
пейской части СССР и севера К аз .  ССР и до нижнегорного пояса С. Кав
каза  и СВ. Т у р ц и и .— Фл. СССР, IV : 343; Гроссг. Опр. : 620; Павл. 
Раст. с. К аз. : 130.

Ф ункия яйцевидная — F u n k ia  o v a ta  Spreng., кр, 1933, Б И Н . — К а
менистые озерки и речные берега (у поды) и тенистые кустарники 
Сахалина и Японии, редко в С. Китае. — Фл. СССР, IV : 54: Ком. Соч., 
111:411; D ie ls :  241; Hand.-M azz. : 1194.

Чемерица Лобеля —  V era trum  Lobclianum  Bernh., др, 1936, В. Саяны, 
субальпийские луга. — Пойменные и лесные луга  и высокотравие до 
субальпийского пояса. Европейская часть СССР, К авказ, Сибирь, 
Тянь-Ш ань, ' Ц. и 10. Европа. — Фл. СССР, IV : 13; Hegi, 1 1 :194 .

Чемерица ч е р н а я — V eratrum  nigrum  L., др, 1934, Алтай: дс, 1937, 
Ворошилов-Уссурийский. — Сухие и поемные луга и редкие леса степ 
ных и лесных зон и  поясов Европейской части СССР, Сибири, севера 
К аз .  ССР и Д. Востока, гор Ц . Европы и  Балкан, С. Китая, Корен 
и Японии. — Фл. СССР, IV :  11; Ком. Соч., 111:405; Hayck, 111:22: 
Hegi, 11:192; F ranch .  Dav., 1 :3 1 0 :  Sm ith , 11 :87 .

Ш иряш бухарский —  E rem u ru s  bucha ricus  Rgl.,  др, 1937, юг Тадж. 
ССР. — Эндем Амударышского и Памиро-Алайского флористических 
районов. Лёссовые холмы предгорий с ранговой растительностью. — 
Фл. СССР, IV : 52.

Ш иряш Ольги —  E rem u ru s  Olgac Rgl.,  др, 1937, юг Тадж. С С Р .— 
Лёссовые склоны предгорий и гор Тянь-Ш аня, Памиро-Алая, Аму- 
дарьинского флористического района и Копет-Дага, а также И р а н а .— 
Фл. СССР, IV : 46; Коров. : 315; Попов. Алм. зап.

Ширяш хохлатый — E rem urus  comosus О. Fed tsch .,  др, 1937, юг 
Тадж. ССР, хребет Сарсаран, южный склон. — Эндем Памиро-Алая. 
Лёссовые и каменистые склоны в среднегорном поясе и в предгорьях. — 
Фл. СССР, IV : 43.
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СЕМ. К АСА ТИ КОВЫ Х  — IRID A CEA E L IN D L .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Ирис (касатик) Б луд ова— Iris Bloudowi Ldb. (рис. 1.3), др, 1934, 
Алтай, горная тайга. —  Л у га  и скалы альпийского и лесного поясов 
юга Сибири и Д. Востока, Тянь-Ш аня, СЗ. Китая и МНР. —  Фл. СССР. 
IV : 550; Лучник : 154.

Ирис голостебельный— Iris aphylla  L., др, 1934, окрестности г. Там
бова, опушка леса. — Степи и кустарники степной и лесостепной зон

Рис. 13. Ирис Блудова (Iris Bloudowi Ldb.).

Европейской части СССР, Кавказа , Ц. Европы и Балканского п-ова. 
В культуре раньше 1542 г. —  Фл. СССР, I V : 551; Guill .,  111 :55 .

Ирис солонцовый— Iris halophila  P a ll . ,  кс, 1939, Б И Н . — Солонце
ватые и сырые луга степной зоны Европейской части СССР, С. Кав
каза, 3 .  Сибири, севера Каз. ССР, М. Азии, Ирана и М Н Р .— Фл. СССР, 
IV :  526; Boiss., V :  129.

Синеглаз (сисюринхий) узколистный —  Sisyrinchium  aiigustilolium  
Mill., кс, 1945, Горький. — Леса, луга  и поля равнин и предгорий 
С. Америки от Британской Колумбии и Ньюфаундленда до Л уизианы.— 
Br., B r . ,  I : 543; Rydb. Rocky; Small.

Ш пажник Кочи —  G ladio lus  K otschyanus Boiss., др, 1935, Лори 
(Арм. ССР). — Влажные луга горно-лесного и субальпийского поясов 
Закавказья ,  М. Азии и Ирана. — Фл. СССР, IV : 584; Гроссг. Опр. : 637.

СЕМ. Я Т Р Ы Ш Н П К О В Ы Х  — O RCH IDA CEA E L IN D L .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Пололепестник зеленоцветный —  Coeloglossum v ir id e  (L.) Harfcm., 
др, 1946, Бакуриани. — Лесные поляны и альпийские луга всей тер
ритории СССР, всей Европы, МНР, Китая и северо-запада С. Аме
р и к и .— Фл. СССР, IV : 647; Гроссг. Опр. : 646.
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Ятрыш ник туполопастный —  Orchis am blyoloba Nevski, др, 1946, 
Бакуриани. — Эндем горных лесов К авказа . — Фл. СССР, JV : 753; 
Гроссг. Опр. : 645.

СЕМ. К И РК А ЗО Н О В Ы Х  — A RISTO LOCHIACEAE BLUM E 

Многолетник

Копытень европейский —  A sarum  europaeum  L.,  др, 1934, окрест
ности Ленинграда. — Широколиственные леса Европы и М. Азии. 
Далеко заходит в таежную зону, на восток до Алтая. — Фл. СССР, 
V : 433; Hoiss., IV :  1073: Hegi, I I I  : 161.

СЕМ. Г РЕ Ч И Ш Н Ы Х  -  POLYGONACEAE L IN D L .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Горец Вейриха —  Polygonum W eyrich ii  F. Schm idt (рис. 6), кс. 
1945, Воронеж. — Травянистые склоны лесного и субальпийского поясов 
Сахалина, юга Курильских островов и С. Японии. — Фл. СССР, V : 700 . 
устное сообщение А. И. Толмачева.

Горец (гречиха) горный —  Polygonum alp inum  АП. (рис. 14). дс. 
1932, Алтай; др, 1934, Алтай; дс, 1939, Гренобль. — Степные, лесные, 
поемные и альпийские луга всего СССР и всей Евразии от М. Азии, 
СЗ. Индии, Китая и Японии; на север до 71° с. ш. на Енисее. — 
Фл. СССР, V : 633; Крыл., IV :  869; Boiss., IV :  1031; Bonn., IX : 99: 
Hegi, I I I  : 194.

Горец змеиный («раковы е ш ейки») — Polygonum b is to r ta  L., др,
1934, Алтай, пойменный луг. — Лесные, альпийские и тундровые луга 
и кустарники Европейской части СССР, Сибири и всей Европы: дохо
дит на Енисее до 74° с. ш. — Фл. СССР, V : 681: Hegi, 111 : 195; 
Hayek, I : 116: W illk .,  L .,  I :291.

Горец мясокрасный —  Polygonum carneum  C. K och, др, 1937, Б ак у 
риани, К ировакан .— Субальпийские и альпийские луга  К авказа , Б ал 
кан и М. А з и и .— Фл. СССР, V : 682; Гроссг. Опр. : 590.

Ревень балканский —  Rheum  rhapon ticum  L. (рис. 15), кс, 1938. 
Одесса. — Влажные скалы и склоны альпийского пояса Родопских гор 
и Рила-Планины в Болгарин. Редко. Эндем. — Фл. СССР, V : 501; 
Hayek, 1 : 109; Ст., Ст.: 351.

Ревень волнисты й— Rheum  u m lu la tu m  L., кс, 1934, Б И Н . — Степи 
и редкие леса на песчаных почвах Забайкалья и  севера МНР. — 
Фл. СССР, V : 484.

Ревень лекарственный (пищевой) —  R heum  officinale B aill. ,  кс, 
1939, Т С Х А .— Торфяные и луговые болота (часто извсстковистыс) 
лесного пояса гор Тибета, Сычуани, Юньнани и Хубея. В культуре 
с 1871 г. — F orb .,  Hemsl., II : 353; Hand.-Mazz. : 170; Smith. V : 3: 
K ars t . ,  Sch., X X lI  :8 ,  XXV : 2; G uill . ,  I l l  : 53.

Ревень М уркрофта— Rheum  Moorcroftianum Royle, кс, 1938, 
Т С Х А .— Альпийский пояс 3. Гималаев. — Hook., V : 56: S trach . ,  Duth.

Ревень тангутский —  Rheum  tan g u t icu m  Max., кс, 1938, ТСХА. — 
Среди кустарников и ручьев, на каменистых местах альпийского и субаль
пийского поясов СЗ. Китая и Тибета. — Ком. Прж. : 36; Wils. China : 318.

Ревень татарский — R heum  ta ta r ic u m  L. f., кс, 1939, Т С Х А .— 
Эндем степей Заволжья и Казахстана. На щебенчатой или глинистой 
почве и на солонцах. — Фл. СССР, V : 489; Boiss., IV : 1003.



Р и с. l i .  Горец  горны й (P o lyg o n u m  a lp in u m  A ll.)-

Рис. 15. Ревень балканский (Rheum  rhaponticum  L.).
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Ревень Ф ранценбаха — R heum  F rancenbach ii  MuenL (R. Emodi 
W all.) ,  кс, 1938, Баку ,  ТСХА. — Субальпийски!! и альпийский пояса 
Гималаев (Непал— Сикким) С. и Ц. Китая. — Hook., V : 56; Forb .,  
II : 353; Franch . Dav., I : 252; Smith, V : 2.

Щ авель арой ни новый —  R um  ex ar ifo lius  All., кс, 1934, БИН . - 
Луга, горные леса, осыпи тундровой зоны, субальпийского и альпий
ского поясов К авказа , Сибири, Камчатки и Сахалина, (-., Ц. и 
10. Европы. Фл. СССР, V : 455. Ст., Ст. : 350; Schinz, К . :  211.

Щ авель кислый —  R um ex acetosa  L .,  кс, 1944, Томск; др, 1939, 
Кировакан, альпийский ковер. — Лесные и альпийские луга  Европей
ской части СССР, Кавказа, 10. Сибири, Ср. Азии, Д. Востока, всей 
Европы, МНР, Китая, Кореи, Гималаев, севера С. Америки. 
Фл. СССР, V : 451; Boiss., IV :  1015.

Щ авель мексиканский —  R um ex m exicanus Meissn., кс, 1938, Хель
синки. — Вдоль рек до горно-лесного пояса С. Америки от Лабрадора и Бри
танской Колумбии до Мексики. — Rydb. P r.  : 280; Hemsl., I l l  : 35.

Щ авель Ф иш ера —  Rum ex Fischeri Re.lib., дс, 1937, окрестности 
Алма-Аты. — Эндем юго-востока Каз. ССР: Тянь-Шаня и Тарбагатая. 
Солонцы предгорий. — Фл. СССР, V : 464.

СЕМ. П О РТУ Л А К О В Ы Х  -  PORTU LA CACEAE L IN D L .

Многолетник

Кляйтония копытнелистная —  Claytonia asaril'olia A. Gr. (рис. 16). 
кр, 1932, БИН. — Густые леса, заболоченные места, вдоль затемненных

Рис. 16. К ляйтония копытнслистиая (Claytonia asarifolia  A. Gr.).

ручьев горно-лесного пояса запада С. Америки от Британской Колумбии 
до С. Калифорнии. — Abr., I I  : 126; K ars t . ,  Sch., X I I I  : 7.
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СЕМ. Г В О ЗД И Ч Н Ы Х  — CA RY O PH Y LLA CEA E JU S S .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Гвоздика картузианская  — D ia n th u s  ca r th u s ian o ru m  L .,  кс, 1939, 
БИ Н . — Суходольные луга и сосновые боры лесной зоны и горно-лес
ного пояса 3 . ,  Ц. и Ю. Европы. — Фл. СССР, V I :  817; Bonn., 11 :44 ;  
Hegi, I I I  : 319.

Гвоздика кровяная  —  D ia n th u s  c ru en tu s  Gris., кс, 1940, Дижон; 
1945, Хатцендорф. — Кустарники, луга и скалы лесных поясов Боснии, 
Черногории, Сербии, Болгарии, С. Греции. — Boiss., 1 :5 1 2 ;  Hayek, 
I : 233; Ст., Ст. : 405.

Гвоздика п ы ш ная  —  D ia n th u s  superbus L., др, 1934, А л т а й .— 
Л уга ,  опушки лесной зоны и лесного и субальпийского поясов гор 
севера Европейской части СССР, Сибири и Д . Востока. С., Ц. 
и 10. Европы и МНР. — Фл. СССР, VI : 856; Ст., Ст. : 406; Hayek, 
I : 251; Hegi, I I I  : 342.

Дрема белая —  M elandrium  a lbum  Garcke, заносное, 1933, Кировск. — 
Луговое и сорное растение лесной зоны Европы, Сибири, севера 
Ср. Азии, Д. Востока и МНР. — Фл. СССР, VI : 725; Hegi, I I I  : 302.

Дрема лесная —  M elandrium  s ilves tre  Rochl.,  кс, 1946, Манитоба. — 
Леса н луга  Европейской части СССР от Мурманской до Харькоц- 
ской и Чшуювской областей, 3. Сибири и севера Ср. Азии, 
3 . ,  С. и Ц. Европы. — Фл. СССР, VI : 724; Hegi, I I I  : 300.

Зорька сверкаю щ ая —  Lychnis fulgens. F isch., дс, 1941, окрестности 
Владивостока. — Долинные и лесные луга и кустарники широколи
ственно-лесной и юга таежной зон ЮВ. Сибири, Д. Востока, С. Китая, 
С. Кореи и Японии. — Фл. СССР, VI : 696; Ком. Соч., IV : 210.

Смолевка алтайская  —  Silene a l ta ic a  Pers., кс, 1934, Б И Н . — Степи, 
скалы  и каменистые склоны Ю. У рала, Сибири, запада К аз .  ССР, 
СЗ. Китая. — Фл. СССР, VI : 646.

Смолевка альпийская —  Silene a lpes tr is  Jacq .,  кс, 1934, Б И Н ; 1939, 
К аунас. — Л уга и скалы альпийского пояса В. Альп, Далмации 
и 10. Трансильвании. — F iori,  P .,  I : 360; Hayek, I : 267.

Смолевка миогорассеченная —  Silene m u l t i f id a  (Ad.) R ohrb . ,  др, 
1935, Лори (Арм. ССР). — Буковые леса и субальпийские кустарники 
всего К авказа  и Лазистана. — Фл. СССР, VI : 601; Гроссг. Опр. : 546; 
Boiss., 1 :6 2 9 .

Смолка клейкая  —  V iscaria  viscosa Aschers., кс, 1939, Б И Н . — 
Сухие луга, поля и опушки степной и лесной зон, предгорного 
и горно-лесного поясов Европейской части СССР от К.-Ф. ССР 
до Крыма и К авказа ,  3. Сибири, С., ТО. и Ц. Европы. — Фл. СССР,
V I :  576; F io r i ,  Р . ,  1 :3 5 6 ;  W illk .,  L., 111:643.

Ясколка Биберштейна —  C erastium  B ieberste in ii  DC., кс, 1939, 
Горький. — Скалы и каменистые склоны Крыма. — Фл. СССР, VI : 463.

СЕМ. Л Ю Т И К О В Ы Х - RA N U N C U LA C EA E JU S S .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Адонис весенний —  A donis verna lis  L .,  др, 1934, Алтай, степной 
склон. — Степи и сухие горные склоны Европейской части СССР, 
3 . и В. Сибири, 3 . ,  Ц. и Ю. Европы. В культуре с 1583 г. —
Фл. СССР, VII : 535; Ст., Ст. : 469; Guill, I : 19.

4 Н. А. А врорин
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Адонис сибирский —  Adonis s ib ir icus  P a i r . ,  кс, 1941, В И Л А Р .— 
Светлые леса и опушки Коми АССР, Ю. Сибири до Якутии и Мон
го л и и .— Фл. СССР, V II : 530.

Аконит восточный —  A conitum  o r ien ta le  Mill., др, 1937, Б акури 
ани, высокотравие. — Сырые горно-лесные и субальпийские луга 
и  высокотравие К авказа  и М. Азии. — Фл. СССР, V II  : 203; Гроссг. 
Фл., IV : 34; Гроссг. Опр. : 49.

Аконит высокий —  A conitum  escelsum R chb.,  др, 1936, В. Саяны, 
крупнотравный лиственничный л е с . — Леса, высокотравие, субальпий
ские луга  лесной зоны Европейской части СССР, Сибири,Тянь-Ш аня. — 
Фл. СССР, V I I :  202.

Аконит в ь ю щ и й ся — A conitum  vo lub ile  P a l l . ,  др, 1935, Ижморскан 
(Кемер. обл.). — Эндем В. Азии. Л уга ,  кустарники, опушки широко- 
лиственно-лесной и юга таежной зон Сибири и Д. Востока, 
С. и Ц. Китая, МНР и Я п о н и и .— Фл. СССР, V II : 213; Ком. Соч., 
I V :  260; Franch . Del. : 30.

Аконит джунгарский — A conitum  soongoricum S tapf. ,  др, 1936. 
Тянь-Шань. — Л уга  субальпийского и альпийского поясов Тянь-Ш аня, 
Тарбагатая и Гималаев. — Фл. СССР, V II  : 232; Голоск. : 69; Павл. 
Раст. с. К аз. : 231.

Аконит носатый —  A conitum  n asu tu m  Fisch., др, 1937, Бакуриани, 
высокотравие. — Эндем К авказа . Опушки, кустарники, луга  горно
лесного и субальпийского поясов. — Фл. СССР, V II : 212; Гроссг. 
Опр. : 49.

Аконит Чекановского —  A conitum  Czekanovskyi S te in b .,  др, 1936.
B. Саяны, смешанный лес. — Леса и берега рек В. Сибири и МНР.
Фл. СССР, VII : 224.

Василисник 1 двудомный —  T h a l ic t ru m  dioicum L.,  дс, 1940, Б р у к 
лин. — Леса и скалы восточной и центральной частей США и Канады 
до Скалистых го р , на север до Саскачевана и Лабрадора. — Вг., Вг., 
I I — 120; Rydb. Rocky; Small; Cl., М., L. : 79.

Василисник Делавэя — T h a l ic t ru m  D elavay i F ranch .,  кс , 1938, 
Копенгаген. — Хвойно-широколиственные леса гор Юньнани. — Franch. 
Del. : 11; K arst . ,  Sch., X X II  : 8.

Василисник дурнопахнущий —  T h a l ic t ru m  foe tidum  L., др, 1934, 
А л т а й .— Скалы и щебнистые склоны горно-лесного пояса У рала, 
К авказа ,  гор Сибири, Ср. Азии и Д. Востока, 3 . ,  Ц. и Ю. Европы, 
М. и Передний Азии, Тибета п МНР. — Фл. СССР, V II : 520; Гроссг. 
Опр. : 59; W illk .,  L., I I I  : 956; Hook., 1 :1 4 .  _

Василисник изопироидный — T h a l ic t ru m  isopyroides С. А. М., кс,
1938, Грац; 1939, Алма-Ата. — Скалы и россыпи нижнегорного пояса 
ЮВ. Закавказья ,  гор Ср. Азии, Ю. Сибири, В. Средиземноморья 
и Гималаев. — Фл. СССР, V II  : 523; Гроссг. Опр. : 59.

Василисник калабрийский — T h a l ic t ru m  ca lab r icu m  Spreng., кс,
1939, БИ Н . — Эндем Ю. Италии: Калабрии и Сицилии. Леса среднего 
и горного поясов средиземноморской зоны. — Fiori,  P . ,  I : 492.

Василисник ложнолепестковый —  T h a l ic t ru m  peta lo ideum  L .,  др, 
1934, Алтай, степной склон. — Степи, щебнистые склоны, луга  степ
ных зоны и пояса Сибири, Тянь-Шаня, запада Д. Востока,
C., 3 . ,  Ц. и СВ. Китая, М НР и Кореи. — Фл. СССР, V I I :  518; Diels.

1 П ринятое написание «василистник» неверно, так  к а к  сочетает «лист» с бес
смысленным «васи». Следует нисать «василисник» (без «т»), т. с. трава  В аси
лисы.
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Василисник малый —  T h a l ic t ru m  m inus  L., др, 1936, В. Саяны, 
кустарники лесного пояса. — Л уга л сухие склоны стенной и лесной 
зон и горно-лесного пояса Евразии от Ирландии до Японии и Уна- 
лашки, на юг до Гималаев и С. А ф р и к и .— Фл. СССР, V I I :  524; К ом - 
Соч., IV :  317; Bonn., 1 :1 3 .

Василисник орликолистный —  T h a l ic t ru m  aquilegit 'olium L .,  др, 
1936, окрестности Ленинграда. — Леса и луга  широколиственно-лесной 
и таежной зон, в горах до субальпийского пояса Европейской части 
СССР, С., 3 . ,  Ц. и Ю. Европы. — Фл. СССР, V II  : 512; B onn.,  1 : 1 4 ;  
F io r i ,  P ..  I : 492.

Василисник узколистный —  T h a l i 
c t ru m  angustifo lium  L .,  кс , 1934,
ВИН. —  Влажные луга  и кустарники 
степной и лесной зон Европейской 
части СССР до юга К.-Ф. ССР, 3.,
Ц. и 10. Европы от 10. Скандинавии 
до С. Т у р ц и и .— Фл. СССР, V II :527;
Bonn., i : 13.

Весенник сибирский —  E ra n th is  
s ib ir ica  DC., др, 1936, В. Саяны. —
Эндем Алтая и Ангаро-Саянского фло
ристического района. Леса-золеномош- 
ники предгорий и гор. — Фл. СССР.
VII : 61.

Ветреница (анемона) венцовая —
Anemone coronaria  L .,  кс, 1945, Горь
кий. — Каменистые места, сухие к у 
старники и лужайки, песчаные дюны 
Средиземноморского побережья Ев
ропы. М. Азии и С. Африки. В куль
туре раньше 1525 г. —  B a t t . ,  Тг. : 10;
Boiss., I : 16; B onn.,  I : 16; F iori,  P .,
1 :4 9 7 ;  G uill . ,  1 :1 5 ;  Hayek, 1 :3 1 8 :
W illk .,  L., 111:950.

Ветреница десятилепестная — Ane
mone decapeta la  A rd .,  кс, 1944, Горь- Рис- 17-Ветреница лесная (Anemone 
к и й . — Степи юга США (Алабама—  si ves n s
К ан зас— Техас), Мексики, Перу, Чили
и Аргентины. —  Gris. Symb. : 12; Gris. : 21, Reiche, 1 : 8 ;  Rydb. P r.  : 
332; S m a l l :  517.

Ветреница длинноволосая — Anemone c r in i ta  Juz. (рис. 107), др, 
1934, Алтай; 1936, Саяны, смешанный лес. — Лесные и субальпийские 
луга, реже альпийские тундры гор Ю. Сибири и  севера МНР. — Фл‘ 
СССР, V II : 274.

Ветреница дубравная —  Anemone nemorosa L .,  др. 1934, окрестности 
Ленинграда. — Сырые леса и опушки широколиственно-лесных и таеж
ных зон и поясов Европейской части СССР (от К.-Ф. ССР до 
севера УССР) и всей Европы. — Фл. СССР, V I I :  247; W illk .,  L.„ 
III : 948.

Ветреница лесная —  Anemone s i lves tr is  L. (рис. 17), кс, 1937, 
ВИН. — Светлые хвойные леса и сухие луга степной и лесной зон 
и горно-лесного пояса всей Европейской части СССР, С. Кавказа , 
Сибири, Д. Востока, МНР, С. Китая, С., Ц. и Ю. Е в р о п ы .— 
Фл. СССР, VII : 266; Hayek, I : 318; F ranch .  Dav., I : 17.

4*



Ветреница многораздельная —  Anemone nm ltif ida  Poir .,  кс , 1937, 
БИ Н . — Береговые пески Аргентины от провинцшг Т алька до Огненной 
Земли. — Gris. Symb. : 7.

Ветреница пучковатая  —  Anemone tasc icu la ta  L. (рис. 52), др, 1936, 
Кировакан и д р . — Субальпийские и альпийские луга, скалы и опушки 

.Кавказа  и Турецкой Армении. — Фл. СССР, VII :270; Гроссг. Опр. : 50.
Ветреница с а д о в а я — Anemone hortensis  L., кс, 1939, Хель

с и н к и .— Сухие каменистые луж айки  равнин и предгорий средиземно- 
мо рекой зоны Франции, Италии, Балканского п-ова и М. Азин.

Р и с . 18. К расоцвет узколистный (C allianthem um  angustifo lium  W itas., 
фот. Л . И. К ачуриной).

•"В культуре с 1583 г. — Bonn., 1 :1 6 ;  F iori,  1’., 1 :4 9 7 ;  G uill.,  1 :1 6 ;  
W illk ,  L., I l l  : 950; K ars t . ,  Sch., X : 7.

Ветреница ш аровидная — Anemone globosa N u tt . ,  кс, 1938, Х ель
с и н к и . — Леса и луга широколиственно-лесной и таежной зон от р ав 
нин до субальпийского пояса запада США от А ляски  до Калифорнии 
и Новой Мексики. — Abr.,  11 :191; R ydb . R o ck y :  287; VVoot,. S t.  : 255.

Красоцвет узколистный —  C allian them um  angustifo lium  Witas. 
Xpuc. IS), др, 1934. Алтай, альпийский л у г . — Альпийские и  субаль
пийские луга, у  снежников и ручьев. Алтай, Джунгаро-Тарбагатай, 
»СЗ. Китай, северо-запад М Н Р .— Фл. СССР, V II  : 55.

К у п ава  ази атская  (ж арки) T ro ll ius  a s ia t icu s  L. (рис. 109), кр, 
1932, Б И Н ; др, 1934, Алтай: 1936, В. Саяны, смешанный лес. — Сырые 
луга и леса от С. У рала и арктической 3. Сибири до Саян, Алтая, 
Тарбагатая и севера МНР. R горах до альпийского пояса. — Фл. СССР, 
V II : 49; Лучник : 60.

К упава  д ж унгарская  —  Trollius d schungaricus  RgL, др,  1937, Тянь- 
Ш а н ь .— Леса и альпийские луга  до 3800 м, Джунгаро-Тарбагатайский, 
Тянь-Шаньский и Памиро-Алайский районы и СЗ. К и т а й .— Фл. СССР, 
V I I  : 44.
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К у п ава  китайская  —  Trollius ch inensis  Bge., кс, 1938, Грац; 1939, 
О тта ва .— Тучные сырые луга и кустарники зоны широколиственных 
лесов Д. Востока и С. Китая. — Фл. СССР, V I I :  47; Ком. Ирж. : 20.

К упава  Ледсбура —  Trollius Ledebourii Rchb. (рис. 55), др, 1936,
В. Саяны. — Сырые пышные луга, иногда леса и кустарники В. Сибири, 
Д. Востока с Сахалином, востока М НР, С. Китая. Кореи и Я по н и и .—  
Фл. СССР, V I I :  47; Ком. Соч., IV : 238.

К упава ю ньианьская —  Trollius yunnanensis  (Ulbr.) Schipcz., к с г 
1941, Берлин. — Высокотравие, луговые болота па аллювии, альпийские- 
ковры гор Ю З. Китая (Сычуань и  Юньнань). — K ars t . ,  Sch., XVI : 7— 8^ 
X X I I :  8. X X V : 2; Гербарий БИ Н .

Л ю тик к а в к а зс к и й — R an u n cu lu s  caucas icus  М. В. (рис. 111), др, 
1936, Кировакан; 1939, Бакурнани. — Л уга, леса и поляны от средне
горного до субальпийского пояса Крыма и  Кавказа . — Фл. СССР, 
V II : 423; Гроссг. Опр. : 57.

Л ю тик сербский —  R an u n cu lu s  sorbic us Vis., кс, 1940, К р а к о в .— 
Субальпийские леса Югославии, Ю. Болгарии, С. Греции и Ю. Ита
л и и .— Ст., Ст. : 463; Hayek, 1 :3 3 6 ;  F iori,  P .,  1 :5 1 1 .

Орлик (водосбор, аквилегия) ак итски й — A quileg ia  ak itens is  I lu th . ,  
кс, 1939, Г о р ьк и й .— Альпийский пояс гор Японии. — Ind. K e w .; Jam a
ica wa, табл. 11.

Орлик альпийский —  A quileg ia  a lp ina  L., кс, 1939, Ж и том ир.- 
Альпийские луга и скалы гор Италии и 3. и Ц. Европы. — Bonn.,
I :3 5 ;  F iori.  Р .,  1 : 520.

Орлик Бертолони — A quileg ia  B erto lonii Schott. ,  кс, 1940, В И Р . — 
Скалы альпийского и субальпийского поясов С. Франции и Италии: 
Приморских Альп и Апеннин. — F iori.  P . ,  I : 521.

Орлик веерный —  A quileg ia  f lab e l la ta  S. et Z., кс, 1937, БИ Н . — Горные 
леса Сахалина, Курильских островов и С. Японии. — Фл. СССР, V II  : 97.

Орлик го л у б о й — A quileg ia  coerulea James, кс, 1939, ВНР. — Леса 
и луга от подгорного до субальпийского пояса гор запада США от 
Монтаны и Айдахо до Калифорнии и Новой М екси ки .— Rydb. 
Rocky : 307; W oot.,  St. : 248; Payson.

Орлик желтоватый —  A quilegia  Havescens S. W ats. ,  кс, 1938, Bare- 
нинген. — Светлые леса предгорий и горно-лесного пояса Скалистых 
гор 3. Канады и США от Британской Колумбии и Альберты до Вайо
минга и Юты. — Rydb. Rocky : 307; Abr., 11:179; Payson.

Орлик зеленоцветковый — A quileg ia  v ir id if lo ra  P a ll . ,  кс, 1941, 
БИ Н . — Скалы горно-лесного пояса В. Сибири, МНР, С. и Ц. К и т а я .— 
Фл. СССР, V II  : 91; Ком. 11рж. : 51; F ranch .  Dav., 1 :2 0 .

Орлик золотистый —  A qu ileg ia  ch ry san th a  А. Сг., кс, 1937, Б И Н . — 
Тенистые, влажные места каньонов широколиственно-лесного пояса 
Скалистых гор субтропиков юга США и Мексики. — Payson; Hemsl., 
I : 8; W oot.,  St. : 248.

Орлик испанский —  A qu ileg ia  h ispan ica  В orb as., кс, 1939, Горь
к и й .— Леса, луга ,  тенистые скалы от нижнего до субальпийского по
яса С., В. и Ц. И спании .— W illk .,  L., I l l  : 965.

Орлик канадский — A quileg ia  canadensis  L. (рис. 19), кс, 1936, Б И Н ; 
дс, 1939, Лексингтон. — Каменистые хвойные леса и дубравы от суб
тропической до севера таежной зоны С. Америки от СЗ. Канады до 
Флориды и Техаса. — Вг., Вг., 1 :9 2 :  S m a l l : 514; Payson.

Орлик К итайбеля —  A quileg ia  K i ta ib e l i i  Scho tt . ,  кс, 1939, К р а к о в .— 
Каменистые места альпийского пояса СЗ. Югославии. Эндем. — Hayek, 
I : 302; Javorka : 356; K ars t . ,  Sch., X X II I  : 8.
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Орлик клейкий (железковый) —  A quileg ia  g landu losa  Fisch. (рис. 110), 
др, 1934, Алтай; 1936, В. Саяны, альпийские л у г а . — Л у га ,  россыпи, 
скалы, у ручьев альпийского пояса гор 10. Сибири, Тянь-Шапя, 
СЗ. Китая, северо-запада МНР. — Фл. СССР, V II : 95; Л учник : 64.

Орлик невадский —  A quileg ia  nevadensis  Boiss. e t R en t . ,  кс, 1938, 
Брюссель. — Тенистые кустарники и долины горного и субальпийского 
поясов ЮЗ. Испании. — W illk .,  L., I I I :  966.

Орлик обыкновенный — A quileg ia  v u lg a r is  L., кр, 1932, Б И Н ; кс, 
'1935, Кировой. — Леса и луга  лесной зоны и горно-лесного пояса до

субальпийского пояса 3 .,  Ц. и 
Ю. Европы. — Фл. СССР, 
V I I :  94; Hayek : 303; Hegi, 
I I I  : 482.

Орлик олимпийский —  A q u i
legia o lym piea Boiss., кс, 1938, 
Брюссель. — Л уга, леса и к у 
старники лесного, субальпий
ского и альпийского поясов 
Кавказа , М. Азии и С. Ирана. 
— Фл. СССР, V I I : 94; Boiss., 
1 : 71.

Орлик остроча!нелистный — 
A quileg ia  oxysepala T rautv . 
et Mey., кс, 1936, БИ Н . — 
Леса, густые луга и кустар
ники широколиственно-лесной 
и таежной зон Амурской 
обл., Приморского и  Ю. Х а 
баровского краев, С. Японии, 
С. Кореи и СЗ. Китая. — Фл. 
СССР, V II : 93; Ком. Соч., 
I V :  252; Franch . Dav., 1 :2 1 ;  
Franch. Del. : 24.

Орлик Оттона —  A quileg ia  
O tton is  Orph., кс, 1937, БИ Н ; 
1938, К опенгаген .— Скалы и 
пихтовые леса горно-лесного 
н альпийского поясов Гре
ц и и .— Boiss, 1 :7 1 ;  Havek, 
I : 303.

Орлик пахучий —  A quileg ia  fragrans  B e n th ., кс, 1932, БИ Н . — 
Субальпийский и умеренный пояса 3. Гималаев и Тибета. — Hook., I : 24.

Орлик пиренейский —  A quileg ia  pyrenaica  DC., кс, 1939, Брюс
с е л ь .— Альпийский пояс Пиренеев, скалы и осыпи. — Bonn., 1 :3 5 ;  
W illk .,  L., I l l  : 966.

Орлик приятный —  A quileg ia  g ra ta  M aly., кс, 1939, Горький. 
Щебенчатые места субальпийского и альпийского поясов Боснии и Сер
бии. — Hayek, I : 302.

Орлик сибирский —  A quileg ia  s ib ir ica  Баш ., др, 1934, Алтай, тра
вянистый сосново-березовый лес. Лесные суходольные луга и склоны 
3 . и В. Сибири и С. Монголии. — Фл. СССР, V II : 96; Л у ч 
ник : 67.

Орлик сизый —  A quilegia g lau ca  L ind l . ,  кс, 1939, Горький. — Аль
пийский и умеренный пояса 3. Гималаев и Тибета. — Hook., 1 :2 4 .

Рис. 19. О рлик канадский {Aquilegia 
canadensis L.).
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Орлик Скиннера — A quileg ia  Skiuneri Hook. (рис. 56), кс, 1938, 
Минск. — Высокогорные хвойно-широколиственные леса гор С. Мексики 
(Сиерра М адре) .— Payson; Hemsl., 1 : 8 .

Орлик стройный — A quileg ia  formosa F isch.,  кс, 1938, ГБС; 1939, 
Ж итомир.— Таежные горные леса запада С. Америки от Аляски до 
Калифорнии, на восток до Монтаны и Юты. — Фл. СССР, V I I :  98; 
A b r . : 180.

Орлик темновинно - красный —  A quilegia  a trov inosa  М. Pop., др, 
1937, Тянь-Ш ань. — Сырые ущелья и луга  лесного и альпийского поя
сов Тянь-Шаня. — Фл. СССР,
V II : 93; Федч. Фл. 3 . Т.-Ш. :18:
Голоск. : 68 (как A . K a re lin i 
О. et В. Fedtsch.).

Орлик темнофиолетовый —
A quileg ia  a trov io lacea  Beck., 
дс, 1939, Самоэнс. — Леса и к а 
менистые места от предгорий 
до субальпийского пояса гор 
Франции п И т а л и и .— Fiori,
P . ,  1 :522 .

Печеночница обыкновен
н а я —  H epatica  nobilis  Gars., 
др, 1934, окрестности Ленин
града. — Леса, кустарники, 
л у г а  запада Европейской части 
СССР (от Подолии до Ленин
града) и юга Приморского 
края, а такж е СЗ. и Ц. Ев
ропы, Средиземноморья, СВ.
Китая, Кореи, Японии, В. К а 
нады и США. В культуре с 
XV в. — Фл. СССР, V II : 283;
Ком. Соч., IV : 275; Фл. БССР,
I I  : 312; G uill . ,  1— 17; Hayek,
I : 317; W illk .,  L., I l l  : 94'7.

Пион марьин корень —
P aeo n ia  an o m ala  L . (р и с . 2 0 ) , Рис. 20. Пион марьин корень (Paeonia 
др, 1934, Алтай; 1936, В. Сая- anomala г,.),
ны, лесные луга. — Леса и луга
таежной зоны севера Европейской части СССР, 3. и В. Сибири, Тянь- 
Шаня, СЗ. Китая и М Н Р .— Фл. СССР, V II  : 33; Перф., I I  : 110; Луч
ник : 58.

Прострел большой —  P u lsa t i l la  g rand is  W end.,  кс, 1939, Б И Н . — 
Степи ЮЗ. Украины, Молдавии и Балканского п -о в а .— Фл. СССР, 
V II : 293; Гей д. : 36; Hayek, I : 320; P rodan  : 345.

Прострел поникший (с о н -т р а в а )— P u lsa t i l la  patens  Mill., др, 1934, 
Алтай, степной склон; 1936, В, Саяны, со с н я к .— Разреженные боры, 
сухие солнечные склоны Европейской части СССР, 3 . Сибири 
и Ц. Европы. — Фл. СССР, V II : 295.

Ч истяк  весенний —  F icar ia  verna  H uds.,  др, 1934, окрестности 
Л ен и нграда .— Степные западины, луга, опушки средиземноморской, 
степной и лесной зоны всей Европейской части СССР, Кавказа , 3. Си
бири, Тянь-Шаня, С., Ц. и 10. Европы и С. А ф рики .— Фл. СССР, 
V II : 333; Ст., Ст. : 458; B a t t . ,  Тг. : 13: W illk .,  L .,  I I I  ; 943.
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Шпорник (живокость) Б р у н о н а— D elph in ium  Brunoiiiamim  Royle, 
кс, 1939, Горький. — Каменистые склоны альпийского пояса Памиро- 
Алая, С. Китая, и 3 . Тибета. — Фл. СССР, VII : 123; Ком. Ирж. : 40; 
Hook., I : 27.

Шпорник Буллея —  D elph in ium  B u lleyanum  Forrest.,  кс, 1938, Копен
г а г е н .— Высокотравие лесного и субальпийского поясов Ю ньнани .— 
K ars t . ,  Sch., X X V : 2.

Шпорник ветвистый —  D elph in ium  corymbosum  Rgl.,  кс, 1940, 
В И Р . — Влажные луга горных склонов Джунгарского Алатау, Т арба
гатая и СЗ. Китая. — Фл. СССР, V II : 155.

Шпорник высокий —  D elph in ium  e la tu m  L., кр, 1932, БИ Н . — Луга, 
кустарники, поляны лесной зоны и горно-лесного пояса Европейской 
части СССР, Сибири, Тянь-Шаня и  севера МНР, Пиренеев, Альп и К ар
пат. В культуре с 1597 г. — Фл. СССР, V II : 148; G uill . ,  111:4; W il lk .,  
L., I l l  : 972; Hegi, I I I  : 486.

Шпорник кавказский —  D elph in ium  caucasicum  С. А. М., кс, 1938, 
ВИР, Гронинген. — Эндем Главного К авказского хребта. Каменистые 
места альпийского пояса до ледников. — Фл. СССР, V II : 126; Гроссг. 
Ф л .,  IV :  26; Boiss., 1 :9 4 .

Шпорник калифорнийский —  D elph in ium  ca liforn icum  Torr. e t  Gr., 
кс, 1938, TCXA. — Эндем средней трети побережья штата Калифорния. 
Береговые холмы и вершины внутреннего берегового хребта. — Abr.,  
I I  : 187; Jeps. : 523.

Шпорник кашмирский —  D elph in ium  caschm irianum  Royle, кс, 1940, 
К а у н а с .— Альпийский пояс 3. Тибета и Тибетских Гималаев от К аш 
мира до Кумаона. — Фл. СССР, VII : 124; Hook., 1 : 26; Coventry, 
II : 13.

Шпорник красивый —  D elph in ium  speciosum М. В., кс, 1938, Копен
га г е н .— Эндем Дагестана и  Закавказья .  Субальпийские и альпийские 
луга. — Фл. СССР, V II : 126; Гроссг. Опр. : 48.

Шпорник купаволистный —  D elph in ium  trolliii 'olium A. Gr., кс, 1941, 
Лейден. — Влажные опушки широколиственных лесов переходного пояса 
запада США от округа Гумбольдта в Калифорнии до Орегона. — A br., 
II  : 187; Jeps. : 5 2 2 /

Шпорник М аака —  D elph in ium  M aackianum  Rgl.,  кс, 1939, Горь
кий .— Сырые луга речных долин, дубняки и кустарники зоны широко
лиственных и смешанных лесов Д . Востока, Китая до Юньнани и С. К о
р е и .— Фл. СССР, V II : 156; Ком. Соч., IV : 255.

Шпорник прекраспый — D elphin ium  formosum Boiss. e t H ue t. ,  кс, 
1938, TCX A. — Субальпийский пояс востока М. Азии. — Boiss., 1 : 9 3 ;  
G uill . ,  I l l  : 4.

Шпорник Пржевальского —  D elph in ium  Przewalskii  H u th . ,  кс, 1939, 
Горький. — Среднегорные луга С. Китая и альпийские луга Тибета. — 
Гербарий БИ Н .

Шпорник П ы л ьц о ва— D elphin ium  Pylzowi Max., кс, 1938, Хель
синки; 1939, Горький. — Альпийские луга и субальпийские кустарники
С. Китая. — Ком. Л рж .:  37, 118.

Шпорник редкоцветный —  D elph in ium  lax iflorum  DC., кр, 1932, 
Б И Н ; др,» 1936, Ижморская (Кемер. обл.). — Эндем 3 . Сибири. Степные 
луга и каменистые склоны. — Фл. СССР, V II  : 158.

Шпорник Рекиэнна —  D elph in ium  R equieun ii  DC., кс, 1939, Гронин
г е н .— Эндем французского острова Поркероль в Средиземном море 
(Иерские острова южнее Тулона). — Bonn., 1 :3 7 .
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СЕМ. БА РБА РИ С О В Ы Х  — B ER B ERID A CEA E Т О R R . ET GR.

Многолетник

Стополист гималайский — Podophyllum  Em odi W all. ,  кр, 1932, Б И Н ; 
кс, 1939, БИ Н . —  Смешанные и хвойные леса и субальпийские луга 
Гималаев и гор С. и ТО. Китая. — Ком. Ирж. : 50, 120; Ком. Пот. : 311; 
Guill,  1 :2 6 ;  Hook., 1 :1 1 2 ;  K ars t . ,  Sch., XXV : 2.

СЕМ. M AKOВЫ Х  — PAPAVERACEAE JU S S .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Мак восточный —  P ap av er  o r ien ta le  L., кс, 1938, К оп ен гаген .— 
Л уга и каменистые склоны лесного и субальпийского поясов К авказа , 
М. Азии и  СЗ. Ирана. В культуре с 1714 г. — Фл. СССР, V I I :  619; 
Boiss., 1 :1 0 7 ;  G uill . ,  111:8.

Мак голостебельный— P ap a 
ver n u d icau le  L. (s. 1.) (рис. 47), 
кс, 1938, Одесса. — Каменистые 
склоны, галечники рек, альпий
ские луга и тундры, песчаные 
места арктических и высокогор
ных районов северного полуша
рия. В культуре с 1730 г. — Фл.
СССР, V II  : 606.: Лучник : 71;
Boiss., I : 107; Guill .,  111:8.

Мак горолюбивый —  P apaver  
oreophilum  R u p r. ,  кс, 1937, Алма- 
Ата.—Эндем Б . Кавказа . Субаль
пийские и альпийские луга и к а 
менистые места. — Фл. СССР,
V II : 622; Гроссг. Опр. : 361.

Мак одноцветковый —  P apaver  
m onan thum  T ra u tv . ,  кс, 1939,
Б И Н .— Эндем Закавказья  и, воз
можно, М. Азии. Щебнистые и 
травянистые склоны верхнегор
ного и альпийского поясов. — Фл.
СССР, V I I :  622; Гроссг. Фл.,
IV :  94.

Мак прицветниковый —  Papa- Рис. 21. Хохлатка крупноприцветниковая 
ver b ra c tea tu m  L ind l . ,  К С , 1938, [Corydalis bracteata (Steph.) Pers.]. 
Одесса; 1939, БИН. — Эндем Пред
кавказья. Стени и сухие склоны предгорий. — Фл. СССР, V II  : 617; 
Гроссг. Фл., IV : 93; G uill . ,  I I I  : 8.

Меконопсие Бейли —  Meconopsis Baileyi P ra in ,  кс, 1938, Б ер л и н .— 
Еловые леса ЮЗ. Тибета, в верховьях р. Брамапутры (Тзаигпо). — 
Ward : 536.

Х охлатка Галлера —  Corydalis H a lle r i  W illd .,  др, 1934, окрестности 
Тамбова, дубовый л е с .— Светлые леса и кустарники степной и лесной 
зон и поясов Европейской части СССР от КФ ССР до Причерноморья, 
103. Сибири, СЗ. и Ц. Европы и Балканского п-ова. — Фл. СССР, 
V I I :  671; Ст., Ст. : 477; Hayek, 1 :3 6 4 .
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Хохлатка крупноприцветниковая —  Corydalis b ra c tea ta  (Steph.) Pors. 
(Рис. 21), кр, 1933, Б И Н  и самосев. — Леса и кустарники юга 3. и В. Си
бири и МНР. — Фл. СССР, V II : 674.

Чистотел большой —  C helidonium  m ajus  L., др, 1934, окрестности 
Ленинграда. — Сорное растение средиземноморской, степной и лесной 
зон Европейской части СССР, К авказа ,  Сибири, Тянь-Шаня, Европы,
С. Африки, МНР и С. Китая. — Фл. СССР, VII : 582; Ст., Ст. : 473; 
B a t t . ,  Тг. : 16.

СЕМ. К РЕС Т О Ц В ЕТ Н Ы Х  -  C R U C IFE R A E  JU S S .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Бурачок го р н ы й — Alyssum m o n tan u m  L., кс. 1938, Г Б С .— Степи 
и сухие склоны гор 3 .,  Ц. и Ю. Европы. — Фл. СССР, V I I I  : 349; 
Ст., Ст. : 527; Boiss., 1 :2 7 4 ;  Bonn., 1 :8 3 .

Вечерница динарская —  Hesperis d inarica  G. Beck, дс, 1939, Загреб 
(Равна-Планина). — Лесное растение гор Албании. Боснии, Хорватии, 
Черногории, Болгарии и С. Греции, выходящее в альпийский пояс. — 
Hayek. I : 415; Ст., Ст. : 536.

Вечерница ф иалковая  —  Hesperis v io lacea  Boiss., кс, 1939, Горы- 
Г о р к и .—  Альпийский пояс гор М. Азии и К урди стана .— Фл. СССР, 
V I I I :  244; Boiss., 1 :2 3 1 .

Обриеция ливанская —  A u b rie t ia  l ibano tica  Boiss., кс, 1939. Горь
к и й .— Альпийский пояс гор Ливана. — Boiss., 1 :2 5 3 .

Обриеция треугольнолистная —  A u b rie t ia  de l to idea  DC., кс, 1935, 
БИ Н . — Скалы горного и альпийского поясов южной половины Б ал 
канского п-ова, М. Азии, Крита и Ц икла д. — Boiss., 1 :2 5 2 :  Hayek, 
1 :4 1 0 :  F iori,  P . ,  1 :4 5 9 ;  T urit i .

Резуха кавк азск ая  —  A rabis  caucasica  W illd .,  кс, 1938, Хельсинки. — 
Скалы субальпийского и альпийского поясов Дагестана, Закавказья ,  
Крыма, Ср. Азии, Сицилии, Балканского п-ова, М. Азии, С. Африки 
и Ирана. — Фл. СССР, V I I I  : 194: Гроссг. Фл.. IV : 194; Boiss, I : 174; 
Hayek, I : 404.

СЕМ. ТОЛСТЯ И КО В Ы Х  — CRA SSU LA CEA E DC.

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Молодило заборное —  Sem pervivum  m u ra le  Boreau, кс, 1939, 
Дижон. — На кровлях  и каменных заборах в Ц. Европе. Wehrh.

Молодило сизое —  Sem perv ivum  g laucum  Ten ore, кр, 1933, Б И Н . — 
Скалистые солнечные места северо-запада Балканского п-ова. — Fiori, 
Р ..  1 : 546; Hayek, I : 619.

Очиток Миддендорфа —  Sedum M iddendorffianum  Max., кс, 1938, 
Б аку .  —  Сырые мшистые камни, скалы у ключей верхней части 
горно-лесного пояса В. Сибири, Д. Востока, СВ. Китая и С. Кореи. — 
Фл. СССР, I X :  69: Ком. Соч., IV : 403.

Родиола линейнолистная —  R hodio la  linearifo lia  A. Bor., кр, 1932, 
Б И Н ; др, 1937, Тянь-Шань. — Л уга и арчевники и скалы лесного 
п субальпийского поясов Тянь-Ш аня и СЗ. Китая. — Фл. СССР, 
IX : 35; Голоск. : 72.

Родиола Семенова —  R hodio la  Semenovii A. Bor., кр, 1932, БИН: 
др, 1937, Тянь-Шань. —  Эндем Тянь-Ш аня и Памиро-Алая. Горные 
леса, влажные каменистые места, альпийские лужайки. — Фл. СССР, 
IX  : 35; Голоск. : 72.
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СЕМ. К А М Н Е Л О М К О В Ы Х  — SA XIFR A GA CEA E DC.

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Бадан ресничатый —  Bergenia c ilia ta  L ind l . ,  кс, 1939, БИН . — 
Скалы умеренно-лесного пояса 3 . Гималаев. — Hook., 11 :398 ; 
C o lle tt: 1*76.

Бадан тихоокеанский —  Bergenia paciiica К о т . ,  дс, 1937, При
морский край. — Эндем Приморского и южной части Хабаровского 
края .  Скалы и осыпи в лесном 
поясе Сихотэ-Алпня. — Фл.
СССР, IX : 137.

Бадан толстолистный —
Bergenia crassifolia Fritsch 
(рис. 22), кр, 1932, Б И Н ; др,
1934, Алтай; 1936, В. Саяны, 
сосняки на с к а л а х .— Скалы, 
россыпи, морены в лесном 
и альпийском поясах гор 3. 
п В. Сибири от Алтая до Чи
тинской обл. • и  юга ЯАССР, 
а также на севере МНР. — Фл.
СССР, IX  : 137; Лучник : 76.

Геухера американская —
H euchera am ericana L., кс,
1938, Копенгаген. — Сухие и 
скалистые леса широколиствен
но-лесной и таежной зон вос
точной половины США и К а 
нады. — N. Amer. FI.,  X X II  :
105; Вг., Вг., 11 :226; Small :
593.

Геухера кроваво-красная —
Heuchera sanguinea Engelni., 
кр, 1932, БИ Н . — Богатые пес
чаные почвы северных склонов 
и затененные скалы гор суб
тропической зоны С. Америки 
ОТ С. Мексики ДО Аризоны. — Рис. 22. Бадан толстолистный {Bergenia 
N. Amer. FI., X X II  : 117; G uill . ,  crassifolia Fritsch.).
I l l  : 22. . .

Геухера цилиндрическая — Heuchera cylindrica Dougl., кр, 1932, 
БИ Н ; кс, 1939, БИ Н . — Холмы предгорий таежной зоны 3 . Канады 
и северо-запада С Ш А .— Abr.,  1 1 :382 ;  Rydb. Rocky. : 383; N. Amer. 
F I. ,  X X II : 115.

Камнеломка айзоов —  Saxifrage aizoon Jacq .,  кс, 1939, Хельсинки. — 
Скалы п россыпи от Гренландии и С. (Скандинавии до альпийского 
пояса гор Греции и Турции. В культуре с 1731 г. — Boiss., 1 1 :800 ;  
B o n n . , IV : 69; Guill .,  1 :3 7 ;  Hayek, 1 :6 4 6 .

Камнеломка аконитолистная— Saxifrage aconitilo lia  Fie ld .,  кр, 
1933, БИ Н . — Горные леса Голубого хребта и Аппалачской возвы
шенности юго-востока США. —  Вг., Вг., I I  : 223; S m a l l : 595.

Камнеломка дернистая —  Saxifrage caespitosa L. (s. 1.), кс, 1939, 
БИН, Оттава. — Каменистые склоны в тундровой и на севере лесной
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зон северного полушария, а также в горах 3. Европы. — Фл. СССР. 
I X :  175; Bonn., IV : 76; Вг., Вг., 1 1 :222 .

Камнеломка клинолистная —  Saxit'raga cuneifolia L., кр, 1932, 
БИН. — У ручьев и в трещинах скал  горно-лесного и субальпийского 
поясов Италии и 3 . и Ц. Европы. — Bonn., IV : 71; W illk .,  L., I l l  : 124.

Камнеломка крымская —  Saxifraga irrigua М. В., кс, 1938, Копен-- 
гагсн. — Эндем Крыма. У  ручьев на каменистых склонах субальпий
ского пояса. — Фл. СССР, I X :  167; Boiss., 11 :806 .

Камнеломка мускусная —  Saxil'raga m oschata W ulf, кс, 1932, 
БИ Н . — Каменистые места субальпийского и альпийского поясов гор 
Карпат и К авказа ,  3 .  и Ц. Европы. — Фл. СССР, I X : 177; Гроссг. 
Опр. : 97; Bonn., IV : 76.

Камнеломка теневая —  Saxit'raga um brosa L., кр, 1933, Б И Н . — 
Тенистые леса и скалы, мшистые ручьи, у водопадов в субальпийском 
и горно-лесном поясах Ирландии, Пиренейского п-ова, Альп и Корсики.
В культуре раньше 1542 г. — Bonn., IV :  72; G uill . ,  1 :3 8 ;  W illk .,  L . ,  
I l l  : 125'.

СЕМ. Р О З О Ц В Е Т Н Ы Х  -  R OSA C EA E J U S S .

Деревья и кустарники

Абрикос Давида —  A rm eniaca D avid iana Carr.,  дс, 1936, Вороши- 
лов-Уссурийский. — Деревце каменистых южных склонов гор и кустар
ников юга Приморского края ,  С. Кореи и СВ. Китая до Некина. — 
Фл. СССР, X : 595; Schn., I : 595; Sarg., I : 281.

Абрикос маньчжурский —  Arm eniaca m anshurica (Koehue) Skvortz.,  
дс, 1936, Ворошилов-Уссурийский. — Дерево до 15 м высотой, откры
тых каменистых и скалистых склонов гор юга Приморского кр ая ,  
СВ. Китая и С. Кореи. — Фл. СССР, X : 597; Ком. Соч., IV :  540: 
Дер. к. СССР, I I I  : 800; Sarg., 1 :2 8 2 .

Абрикос сибирский — Arm eniaca sib irica  (L.) Lam ., кр, 1939, 
Иркутск. — Деревце или кустарник степных каменистых склонов 
и кустарников юга В. Сибири и Приморского края ;  С. Китай и М Н Р .— 
Фл. СССР, X : 590; Дер. к. СССР, I I I  : 795; Ж уковский : 319; Sarg., I : 281.

Арония черноплодная — Aronia m elanocarpa (Michx.) E ll io t  кр, 1934, 
Мичуринск. — Кустарник лесов, болотных и сухих почв широколп- 
ственно-лесной и юга таежной зон и горно-лесного пояса восточной поло
вины США и Ю. Канады от Новой Шотландии и 3. Онтарио до Мичигана 
и Флориды. — Дер. к. СССР, I I I  : 485; Вг., Вг., I I  : 291; Schn., I : 699.

Боярышник алтайский —  Crataegus a lta ica  Lge., кс, 1938, Алма-Ата; 
1939, Минск. — Деревце лесов горных склонов и ущелий степной зоны 
и среднегорного пояса окрестностей города У ральска, Алтая и гор 
Ср. Азии, а также, вероятно, Афганистана.-— Фл. СССР, I X : 424; 
Дер. к. СССР, 111 : 528; Крыл., V II : 1467; Schn., I : 773.

Боярышник даурский —  Crataegus dahurica Koehne, кс, 1934, БИ Н ; 
1939, Томск. — Кустарник или деревце лиственных лесов, сухих склонов, 
поемных лугов таежной и широколиственно-лесной зон В. Сибири 
(до 65°) и южной половины Д . Востока, а также севера МНР и СВ. 
Китая. — Фл. СССР, IX : 423; Дер. к. СССР, I I I  : 528; Schn., I : 773. ^

Боярышник зеленомясый — Crataegus chlorosarca Max., дс, 1937, 
Камчатка. — Дерево до 6 м высотой, сухих речных террас и опушек 
таежной зоны Сахалина и Камчатки, а также С. Японии. — Фл. СССР, 
I X :  429; Дер. к .  СССР, 111:532; Schn., 1 :7 7 3 .
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Боярышник кроваво-красный —  C rataegus sangu inea  P a l l . ,  др, 
1936, В. Саяны; кр, 1939, БИ Н . — Высокий кустарник или деревце 
(до 4 м высотой) светлых лесов и поемных лугов и кустарников 
от середины таежной до севера степной зоны восточной половины 
Европейской части СССР, Сибири и  северо-востока Каз. ССР, а также 
севера МНР. — Фл. СССР, IX : 422; Дер. к. СССР, I I I : 526; Schn., I : 771.

Боярышник Максимовича —  Crataegus Maximowiczii С. К . Schn., 
кр, 1936, БИ Н . — Кустарник или дерево (до 7 м) поемных лесов 
и лугов и сухих склонов от таежной до степной зоны В. Сибири 
(очень редко) и южной половины Д. Востока с Сахалином. — Фл. СССР, 
IX :  428; Ком. Соч., IV : 472; Дер. к. СССР, I I I  : 531; Schn., 1 :7 7 1 .

Боярышник однопестичный — Crataegus monogyna Jacq .,  кр, 1939, 
БИ Н . — К устарник или деревце склонов речных долин, опушек, лист
венных лесов и кустарников широколиственно-лесной и степной зон и 
до среднегориого пояса гор Европейской части СССР и Кавказа , а 
также 3 .,  Ц. (до юга Скандинавии) и Ю. Европы (до севера Б ал к ан 
ского п-ва). — Фл. СССР, IX : 454; Гроссг. Опр. : 75; Фл. БССР, I I I :  
62; Дер. к. СССР, 111:554; Schn., 1 :7 8 1 .

В иш ня ан ти пка —  Cerasus m ahaleb  (L.) Mill., кс, 1939, Минск. — 
Кустарник, редко дерево, светлых лиственных лесов, кустарников, от
крытых каменистых склонов широколиственно-лесной и степной зон и 
до среднегорного пояса гор юго-запада УССР, Молд. ССР, З акав казья ,  
Памиро-Алая и 3 . Тянь-Ш аня; юг Ц. и 10. Европы и М. Азия. Одичала 
на сорных местах в США. — Фл. СССР, X : 551; Гроссг. Опр.: 94; Ж у 
ковский : 342; Дер. к. СССР, I I I  : 767; Ст., Ст. : 621; Вг., Вг., 1 1 :3 2 8 .

Вишня кустарниковая, степная —  Cerasus fru ticosa (Pall). G .W oron .,  
кр, 1936, Иркутск. — Н изкий  кустарник степей, кустарников, светлых 
лесов от степей до юга таежной зоны Европейской части СССР, юга 
3. Сибири и северо-востока Каз. ССР, а также Ц. Европы и севера 
Балканского п-ова. — Фл. СССР, X : 558; Гроссг. Опр. : 95; Ст., Тал. : 
358: Дер. к. СССР, I I I  : 739; Ст., Ст. : 621; Schn., 1 :6 1 4 .

Вишня пенсильванская —  Cerasus pennsylvanica Lois., кр, 1936, 
БИ Н ; кс, 1939, Свердловск, Станция зелен, строит. — Дерево скали
стых лесов и вырубок широколиственно-лесной и юга таежной зоны 
Канады и США от Ньюфаундленда и Британской Колумбии до Колорадо 
и Джорджии. — Дер. к. СССР, I I I  : 763; Вг., Вг., I I  : 328; Schn., I : 618.

Вишня песчаная — Cerasus Besseyi Sin., кс, 1940, Свердловск, Стан
ция зелен, строит. — Кустарник равнин, преимущественно песчаных, 
степной полосы США и Ю. Канады от Манитобы и Миннезоты до Юты 
и Канзаса — Дер. к. СССР, III  : 74-9; Ж уковский: 347; Вг., В г., I I  : 327.

Груша уссурийская— Pyrus ussuriensis Max., кр, 1936, И р к у тск .— 
Дерево широколиственных лесов и речных берегов Приморского края, 
СВ. Китая и Кореи. — Фл. СССР, I X :  341; Ком. Соч., IV : 479.

Ирга Бартрама —  A m elanchier B a r t ra m ia n a  Roem. (А . oligocarpa 
Roem.), кс, 1939, БИ Н , Оттава. — Кустарник сырых мест широколи
ственно-лесной и таежной зон северо-востока США и ЮВ. Канады от 
Лабрадора и Онтарио до Пенсильвании и М ичигана.— Дер. к. СССР, 
I I I  : 499; Вг., Вг., I I  : 293; Schn., I : 737.

И рга  канадская — A m elanchier  canadensis (L.) Medic., кс, кр, 1939; 
кр ,  1940, Б И Н ; кс, 1939, Оттава. — Дерево (до 18 м) или кустарник 
сухих лиственных лесов от степной до юга таежной зоны В. Канады 
и США от Новой Шотландии и 3 . Онтарио до Арканзаса и Ф ло
риды,— Фл. СССР, I X :  410; Дер. к. СССР, I I I  : 500; Вт., Вг., 11 :292: 
Macoun : 148; Schn., I : 734.
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Ирга колосистая —  A m elanchier spicata (Lam.) С.. Koch, кр, 1935. 
Б И Н ; кс, 1939, Оттава. — Кустарник или дерево (до 5 м) сухих ска
листых мест широколиственно-лесной и степной зон востока С. Аме
рики от Онтарио и Мичигана до Айовы и Ю. Каролины. — Фл. СССР, 
IX :  413; Дер. к. СССР, 111:503; Вг., Вг., 1 1 :2 9 2 ;  Schn .,  1 :7 3 7 .

Ирга круглолистная —  Am elanchier rotundifolia (Lam.) Dum., дс, 
1939, Гренобль, Загреб. — Кустарник светлых лесов, кустарников 
и скал среднегорного пояса (до 1900 м) Крыма и К авказа , а также 
Ц. и Ю. Европы, М. Азии и С. Африки. — Фл. СССР, IX : 408; Гроссг. 
Опр. :74; Ст., Тал. : 408; Дер. к. СССР, 111 :498 ; Schn., 1 :7 3 1 .

Ирга ольхолистная —  A m elanchier alnifolia N u tt . ,  кс, Б И Н . — К у 
старник пустынь, степей и сухих склонов 3 . и Ц. США и ЮЗ. К а
нады от Британской Колумбии и 3 . Онтарио до Новой Мексики и К а
лиф орнии .— Дер. к. СССР, I I I  : 504 (указаны влажные места, до Юкона): 
Вг., Вг., 11 :293; A br.,  1 1 :471—:472 (как A .  Covillei и A . pallida).

Ирга цветоносная —  Am elanchier florida L ind l . ,  кр, 1935, Аткарск; 
кс, 1939, А рхангельск, Вагенинген.— Дерево или кустарник светлых лесов 
и вырубок субтропической, широколиственно-лесной (влажной «Переход
ной») и таежной зон запада С. Америки от 10. Аляски до побережий Ц. К а
лифорнии, на восток до Айдахо. — Дор. к. СССР, III  : 504; A br.,  II  : 471.

Кизильник блестящий (остролистный) — Coton caster lucid a Schlecht., 
кс, 1939, Воронеж, Оттава. — Кустарник скалистых склонов, кустарни
ков, лиственнично-смешанных лесов, галечникового аллювия, эндемичный 
для южного побережья Б ай кала .  Широко разводится. — Фл. СССР, 
I X :  323; Дер. к. СССР, 111:358; Schn., 1 :7 5 0 .

Кизильник темный —  Cotoncaster obscura Rehd. et W ils., кр , 1940, 
Б И Н . — Кустарник горных кустарниковых зарослей среднегорного по
яса Ц. Китая (Сычуани) (от 2000 до 3600 м). — Дер. к .  СССР, I I I  : 355: 
Sarg .,  I : 161.

Кизильник Цабеля — Cotoneaster Zabelii С. К .  Schn., кр, 1934. 
ЛТА. — Кустарник лесов, скал, галечников и зарослей кустарников 
субтропической зоны от равнин до среднегорного пояса (до 2500 м) 
Ц. и В. Китая и С. К о р е и .— Ком. Соч., IV : 469 (как С. integgcrrima); 
Дер. к. СССР, 111:354; Schn., 1 :7 4 9 ;  Sarg., I : 166.

Кизильник черноплодный —  Cotoneaster m elanocarpa Lodd., кр ,  1935, 
А ткарск; др, 1936, В. Саяны. — Кустарник открытых и облесенных к а 
менистых склонов и светлых равнинных лесов таежной и лесостепной 
зон, в горах до субальпийского пояса Европейской части СССР. К ав
каза, Ср. Азии, Сибири и юга Д . Востока, а такж е Ц. Европы, СЗ. 
и СВ. Китая и МИР. — Фл. СССР, IX : 320; Дер. к .  СССР, 111:359: 
Schn., 1 :7 5 2 .

Курильский чай даурский —  Dasiphora davurica (Nestl.) К о т .  el 
K lob . — Alis., кр, 1938, Б И Н . — Кустарник сырых лугов, скалистых и 
травянистых речных берегов Б.-М. АССР, Читинской и Амурской об
ластей, а такж е СВ. Китая. — Фл. СССР, X : 72; Ком. Соч., IV : 492.

Курильский чай дриадоцветный — Dasiphora dryad an t hoides Juz., 
др, 1937, В. Памир. — Низкий стелющийся кустарничек каменистых и 
травянистых склонов и скал альпийского пояса, эндемичный для Па
мира и Шугнана. — Фл. СССР, X : 72; Дер. к. СССР, I I I  : 613.

Курильский чай кустарниковый — D asiphora fruticosa (L .) R ydb .,  
др, 1934, А лтай ; 1936, В. Саяны. — Кустарник поемных лугов и к у 
старников и камепистых склонов тундровой и таежной зон и высоко
горий У рала, Кавказа, тога 3. Сибири и всей В. Сибири и Д. Востока 
до Чукотского п-ова, а также 3 .,  Ц. и С. Европы, востока М. Азии,
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МНР, С. Китая, С. А мерики .— Фл. СССР, X : 70; Ком. Соч., 
IV :  492; Дер. к. СССР, 111:612.

Малина белокорая —  Rubus leucodermis Dougl., кс, 1939, Минск. - 
Полукустарник светлых лесов широколиственно-лесных («Переходных») 
зоны и пояса ЮЗ. Канады и запада США от Британской Колумбии до 
Юты и Ю. Калифорнии. — Дер. к. СССР, III  : 594; A br, 1 1 :4 5 7 ;  Schn.,
1 :511.

Малина боярышниколистная— Rubus crataegifolius 13ge., кр ,  1936, 
Иркутск. — Полукустарник дубовых лесов и кустарников Приморского и 
юга Хабаровского кр ая ,  и также С. Китая и Кореи. — Фл. СССР, X : 15; 
Ком. Соч., IV :  484; Дер. к. СССР, 111:589.

Малина Буш а —  Rubus Buschii (Rozan.) A. Grossh., др, 1937, Ба- 
куриани.— Полукустарник опушек и кустарников от верхнего горно-лес
ного до субальпийского пояса, эндемичный для К авказа . — Гроссг. 
Опр. : 76; Дер. к. СССР, I I I  : 595.

Малина сахалинская —  Rubus sachalincnsis Leveille, др, 1934, Алтай; 
1936, В. Саяны. — П олукустарник лесов и кустарников У рала, юга 3. и 
всей В. Сибири, северо-востока Каз. ССР и Д . Востока от Камчатки 
и Сахалина до Приморского кр ая ,  а также С. Кореи. — Фл. СССР, 
X : 19; Ком. Соч., IV : 486; Дер. к. СССР, 111:596.

Малиноклен душистый —  Rubacer odoratum  (L.) R ydb.,  кс, 1939, 
БИ Н . — Полукустарник каменистых и скальных лесов широколиственно
лесной и юга таежной зон востока Канады и США от Новой Шот
ландии и Мичигана до Тснесси и Д ж о р д ж и и .— Фл. СССР, X : 5;Дер. 
к. СССР, 111:584; Вг., Вг., II : 276; Schn., 1 :5 0 5 .

Малиноклен мелкоцветный (нуткннский) — Rubacer parviflorum  
Rydb., кс, 1939, БИ Н . — Полукустарник светлых лесов и вдоль ручьев от 
юга степной до юга таежной зоны 3 . Канады и США, от Ю. Аляски и 
3 . Онтарио до Новой М ексики .— Дер. к. СССР, 111:586: Abr., 
1 :4 5 5 ;  Вг., Вг., II : 276; Schn., 1 :5 0 4 .

Пузы реплодник амурский — Physocarpus am m ens is Max., кс, 1939, 
Б И Н , Воронеж. — Кустарник смешанных лесов, кустарников, камени
стых склонов широколиственно-лесной зоны юга Д. Востока, СВ. Ки
тая и С. Кореи. — (Пл. СССР, IX : 282; Ком. Соч., IV :  457; Макс. : 117.

П узы реплодник головчаты й —  Physocarpus c a p i ta ta  (Pursh.) K u n tze ,  
кс, 1939, Вагенинген. — Кустарник речных берегов и скалистых скло
нов широколиственно-лесных («Переходных») и таежных («Канадских») 
зон и поясов Ю З. Канады и запада США от юга Британской Колум
бии и Айдахо до округа Санта-Барбара в Калифорнии. — Дер. к. СССР, 
I I I  : 263; Abr., I I : 409; Schn., 1 :4 4 3 ;  Гербарий БИ Н .

П узы реплодник калинолистны й —  Physocarpus opulifo lia  (L.) Max., 
кр, 1935, Б И Н ; кс, 1939, А р х ан гел ьск .— Кустарник речных и озер
ных щебнистых берегов, скалистых мест и пустырей широколиственно
лесной и юга таежной зоны ЮВ. Канады и востока США от Манитобы 
и Квебека до Джорджии. — (Пл. СССР, IX : 283; Макс. : 116; Дер. к. СССР, 
III : 262; Вг., Вг., I I  : 244; Schn., 1 : 442; Macoun : 127; M ar.-Vict. : 322.

Роза (ш иповник) Б сггера  —  Rosa Beggeriana Schrenk, дс, 1939, 
Ашхабад; кс, 1939, Оттава. — Кустарник горных склонов, берегов ручьев 
и речек, лесных опушек гор Ср. Азии, а также Ирана, Афганистана 
и СЗ. Китая. — Фл. СССР, X : 462; Дер. к. СССР, I I I : 656; Schn., I : 572.

Роза виргинская (блестящ ая) — Rosa v irg in iana Mill. (/?. lucida 
E hrh .) ,  кр, 1939, КИН. — Кустарник сухих и каменистых почв от степной 
до таежной зоны востока С. Америки от Ньюфаундленда и Онтарио до 
Джорджии и Луизианы. — Вг., Вг., 11 :285; Schn., 1 :5 7 0 .  ,
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Р оза горохоплодная —  Rosa pisocarpa A. Gr., кс, 1939, Минск. — К у 
старник влажных мест широколиственно-лесной зоны («Переходной») 
ЮЗ Канады и запада США от Британской Колумбии до Айдахо и 
С. К алиф орнии .— Abr., 11 :462 ; Schn., 1 :5 7 8 .

Р оза д аурская  —  Rosa davurica P a ll . ,  кр, 1935, Аткарск. — К устар
ник открытых мест, редких лиственничных и березовых лесов широко
лиственно-лесной и юга таежной зоны юга ЯАССР, Б.-М. АССР, Чи
тинской и Амурской областей, Приморского и юга Хабаровского края,

МНР и СВ. Китая, — Фл. СССР, 
X : 45; Ком. Соч., IV : 532; Дер. 
к. СССР, I I I  : 653.

Роза и гли стая  — Rosa aci- 
cularis L indl.,  др, 1936, В. Са
яны; дс, 1947, Ю. Сахалин. — 
Кустарник еловых и других л е 
сов таежной и широколиствен
но-лесной зон севера Европей
ской части СССР, всей Сибири, 
Д. Востока от юга до Камчатки 
и востока Каз. ССР, а также 
С. Европы, севера М НР, С. К и
тая, Японии и  С. А мерики .— 
Фл. СССР, X : 449; Ком. Камч., 
11 :2 7 1 ;  Ком. Соч., I V : 530; 
Schn., I : 582.

Роза каролннская —  Rosa 
C arolina L., кс, 1939, ГБС, 
Б руклин . — Кустарник заболо
ченных и низменных мест от 
субтропической до таежной 
зоны востока С. Америки 
(от Новой Шотландии и Он
тарио до Флориды и Мисси
сипи) .— Вг., Вг., 11 :285 : 
Schn., 1 :5 6 8 .

Р оза колю чейшая — Rosa 
spinosissim a L., кр, 1935, Аткарск; др, 1939, Заилийский Алатау и др..— 
Кустарник каменистых, сухих склонов юга УССР, П редкавказья, З а к ав 
казья , Заволж ья, юга 3. Сибири и востока Каз. ССР, а также С., Ц. и 
Ю. Европы. — Фл. СССР, X : 472; Гроссг. Опр. : 90; Дер. к. СССР, 
111:663; Schn., 1 :5 8 3 .

Р оза многоцветковая —  Rosa m ultiflo ra T hunb.,  кс, 1939, Минск; 1940. 
Кировакан, Каунас. — Лазающий кустарник лесов и кустарников суб
тропиков Японии, * Ю. Китая с Тайванем, островов Кореи. — Фл. 
СССР, X : 443; Schn., 1 :5 4 0 .

Р оза  морщ инистая —  Rosa rugosa T hunb. (рис. 23), кр, 1932, 1936, 
БИН ; дс, 1947, Сахалин и др. — К устарник песчаных морских берегов 
юга Камчатки, Сахалина, побережий Охотского и Японского морей, 
Кореи, СВ. Китая, С. Японии. — Фл. СССР, X : 447; Ком. Соч., IV :  
530; Schn., I: 582.

Роза м ягкая  —  Rosa m ollis Sm. (R. vilLosa L.), кс ,  "1939, Минск, Ко
пенгаген. — Кустарник речных берегов, опушек и кустарников таежной 
и лесостепной зон Европейской части СССР, средне- и верхнегорного 
поясов К авказа , а такж е всей Европы с Исландией (лесотундра) и

Рис. 23. Роза морщинистая {Rosa rugosa 
Thunb.) .
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М. Азии. — Фл. СССР, X : 489: Гроссг. Опр. : 91; OsL, Gr. : 90; Schn.,
I : 554.

Роза нежная —  Rosa b lan d a  A it.,  кр, 1935, БИ Н . — Кустарник 
влажных скалистых мест востока С. Америки от степной до таежной 
зоны (Ньюфаундленд до С. Нью Джерси, на запад до Онтарио и Мис
с у р и ) .— Дер.‘ к. СССР, 111:662; Вг., Вг., I I  : 283; Schn., 1 :5 7 7 .

Роза острозубая — Rosa oxyodon Boiss., кр, 1934, БИН . — К устар
ник опушек и горных склотгов субальпийского и верхнегорного поя
сов, эндемичный для Ц. и В. Главного Кавказского хребта и Даге
стан а .— Фл. СССР, X : 453; Гроссг. Опр. : 90.

Роза рыхлая — Rosa lax a  Retz.,  кс, 1939, БИН . — Кустарник степ
ных лугов, опушек, речных и озерных берегов юга 3 . Сибири и гор 
Ср. Азии, а такж е МНР и СЗ. Китая. — Фл. СССР, X : 461; Дер. к. СССР, 
I I I  : 654; Schn., I : 573.

Роза сизая (краснолистная)— Rosa glauca Pour г., кр, 1939, БИН; 
кс, 1939, Минск. — Кустарник кустарниковых зарослей горно-лесного 
и  субальпийского поясов (до 2000 м) гор Европы от Пиренеев до 
Карпат и до севера Италии и Черногории.— Фл. СССР, X : 487; Hegi, 
1V/2 : 1006; Schn., I : 550.

Роза собачья —  Rosa c a n in a  L., кс, 1934, Б И Н ; 1936, Курск й 
д р .— Кустарник негустых лесов, опушек, открытых склонов, берегов 
горных речек от середины таежной до субтропической зоны Европей
ской части СССР, К авказа  и Памиро-Алая; почти вся Европа до 
10. Скандинавии, С. Африка. М. Азия и Иран. Широко выращ ивается.— 

Ф л. СССР, X : 502; Гроссг. Опр. : 91; Schn., I : 564.
Роза тупоуш ковая  (кам чатская)  —  R osa am blyo tis  С.А.М. (рис. 44), 

кр, 1934, Б И Н . — К устарник лугов, березовых лесов и кустарников, 
эндемичный для Камчатки и  Сахалина. — Фл. СССР, X : 460.

Роза уссурийская —  Rosa ussuriensis  Juz.,  дс, 1947, 10. Сихотэ- 
Алинь, субальпийские кустарники (до 1200 м ) .— Кустарник камепистых 
россыпей и кустарниково-луговых сообществ горно-лесного и суб
альпийского поясов юга Приморского края и СВ. К и т а я .— Фл. СССР. 
X  : 451; Дер. к. СССР, I I I  : 650.

Роза эглантерия —  Rosa eg lan te r ia  L. (Ii. rubiginosa L.), кр ,  1935, 
А ткарск; кс, 1939, Минск, Горький. — Кустарник зарослей кустарни
ков, выгонов и скалистых обрывов Крыма и центральной части УССР, 
С., 3 . ,  Ц. и 10. Европа. — Фл. СССР, X : 492; Дер. к. СССР, I I I  : 683.

Р ябина ам ериканская —  Sorb us am ericana  Marsh., кс, 1939, Б И Н . — 
Деревце низинных лесов и влажных мест таежной зоны и пояса се
веро-востока США и юго-востока Канады (Ньюфаундленд— Манитоба, 
в горах до С. Каролины и Мичигана). — Дер. к. СССР, I I I  : 468; Вг., 
Вг., 11 :287; Schn., 1 :6 7 7 .

Рябина амурская —  Sorbus am urensis  Koehne, дс, 1939, Ворошилов- 
У ссури й ски й .— Дерево горных лесов на скалистых и крупнокамени
стых склонах и островах рек широколиственно-лесной и юга таежной 
зоны Д. Востока, СВ. Китая и Кореи. — Ф л. СССР, I X :  381; Ком. 
Соч., IV :  475.

Рябина ария —  Sorbus a r ia  Crantz, кс, 1937, Стокгольм. — Дерево 
лесов, кустарников, солнечных горных склонов средиземноморской 
и широколиственно-лесной зоны, в горах до субальпийского пояса 
(до 2100 м) Ц. и Ю. Европы от юга Англии и Скандинавии до Испа
нии и С. Балкан . — Фл. СССР, I X :  397; Hegi, IV /2 : 713; Schn., I : 687.

Рябина бузинолистная —  Sorbus sam bucifo lia  Roem., дс, 1937, Кам
чатка. — Кустарник каменноберезовых лесов и субальпийских кустар-

5  Н. А. А в р о р и н
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ников (всегда на сухой песчаной или каменистой почве) тундровой и 
таежной зоны. Эндем Камчатской и Сахалинской областей (с Куриль
скими островами) н Охотского побережья. — Фл. СССР, I X :  375; Дер. 
к. СССР, I I I  : 464; Schn., I : 667.

Рябина садовая — Sorbus dom estica  L .,  кс, 1939, Дижон. — Дерево 
лиственных лесов горных склонов Ю. Крыма, Средиземноморья и юга 
Ц. Европы. Выращивается и дичает в садах Кавказа , Ц. и 3. Европы. — 
Фл. СССР, I X :  347; Гроссг. Опр. 73; Ж уковский : 309; Ст., Ст. : 565; 
Schn., 1 :6 8 3 .

Рябина скандинавская — Sorbus scandica  Ғг. (S . intermedia  Pers .) ,  
кс, 1939, ГБС, Дижон. — Деревце или кустарник лесов и лугов ши
роколиственно-лесной и юга таежной зоны С. Германии, Дании и 
Ю. Швеции и Норвегии. В культуре на К а в к а з е .— Фл. СССР, IX : 396; 
Гроссг. Опр. : 74; Schn., I : 692; Гербарий БИ Н .

Рябина тяны панская— Sorbus t ianschan ica  R upr. ,  дс, 1937, Заи
лийский Алатау. — Дерево или кустарник горных лесов и субальпий
ских кустарников Тянь-Ш аня, Памиро-Алая и Тарбагатая, а такж е 
СЗ. Китая. — Фл. СССР, IX  : 384; Schn .,  1 :6 6 8 .

Рябина хубейская —  Sorbus hupehensis  С. К .  Schn., кс, 1939, Ва
ген и нген .— Дерево густых лесов и скалистых склонов субтропической 
и широколиственно-лесной зоны, в горах до субальпийского пояса 
(до 4200 м) С., Ц. и В. Китая (Ганьсу— Хубей— Шаньдун). — Sarg., I :  
467; Schn .,  1 : 680; Гербарий ВИН.

Рябинник древовидный —  Sorbaria  a rb o rea  Schn., кс, 1936, Иркутск, 
1939, Вагенинген. — Кустарник лесов, зарослей кустарников, склонов 
и трещин скал горно-лесного и субальпийского поясов (от 1500 до 
3500 м) С., Ц. и К). Китая от Ганьсу и Хубея до Юньнани. — Ф л. 
СССР, I X :  313; Sarg., 1 : 4 7 ;  Schn., 1 :4 9 0 .

Рябинник Палласа —  Sorbaria  Pa llas ii  (G. Don.) A. Pojark . {S. al
pina  Dipp., S .  grandijlora  Max.; (рис. 43), кс, 1936, Берлин. — Низ
кий кустарник гольцов, скал, осыпей альпийского пояса юга ЯА ССР, 
севера Б.-М. АССР и южной половины Хабаровского края .  Э н д ем .- 
Фл. СССР, IX  : 315; Ком. Соч., IV : 468; Макс. : 119.

Рябинник рябинолистный —  Sorbaria  so rb ilo lia  (L.) А. Вг., кр, 
1932, БИ Н ; дс, 1947, южный Сихотэ-Алинь и др. — Высокий кустар 
ник (до 3 м) опушек, светлых лесов и приречных зарослей широко
лиственно-лесной и таежной зоны и до субальпийского пояса в горах 
от р. Оби до Тихого океана и Курильских островов, север МНР, 
СВ. Китай, Корея, С. Япония. — Фл. СССР, IX : 313; Ком. Соч., IV :  
446; Макс. : 119.

Сибирка алтайская —  S ib iraca  a lta iens is  (Laxm.) С. К .  Schn., кс, 
1947, БИ Н . — Кустарник горных склонов и открытых долин, эндемичный 
для Алтая. — Фл. СССР, I X :  306; Дер. к. СССР, 111 :333 ; Макс. : 111.

Сибирка хорватская —  S ib iraca  croaiica  Degen., дс, 1939, Загреб; 
кс, 1939, К раков. — Кустарник известковых скал и осыпей, образую
щий заросли на высотах 900— 1600 м в Велебитских горах Хорватии 
и Герцоговины. — Фл. СССР, IX : 306; Hegi, IV/2 : 681 ; Гербарий БИН .

Слива карликовая —  P runus  p u m ila  L., кс, 1939, Минск; 1940, 
Свердловск, Станция зелен, строит. — Кустарник (стелющийся) песча
ных и гравийных берегов юго-востока Канады и северо-востока США 
от Нью-Брансвика и Манитобы до Нью-Джерси, Индианы и Вискон
сина. — Вг., Вг., II : 326; Macoun : 124.

Слива китайская —  P ru n u s  sa lic ina  L indl. (P. triflora  Roxb.) ,  кр, 
1936, И р к у т с к .— Дерево широколиственных лесов Китая и Кореи.
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Выращивается в Приморском крае, в Китае, Корее, Японии, Индии. 
Рекомендуется только для крайнего юга СССР как  мало холодостой
кий в и д ,— Фл. СССР, X : 520; Дер. к. СССР, I I I :  711; Schn., I : 627.

Слива растопыренная (ал ы ч а)— Prunus d ivaricata Ldb., кр, 1939, 
Б И Н . — Дерево или кустарник лесов и кустарников, каменистых 
склонов и речных долин от предгорий до среднегорного лесного пояса 
К авказа и Ср. Азии, а также М. Азии и Ирана. Широко куль
ти ви р у ется .— Фл. СССР, X  : 516; Гроссг. Опр. : 93.

Слива черная —  Prunus nigra A it.,  кр, 1936, И р к у т с к .— Дерево 
сырых лесов широколиственно-лесной и таежной зоны востока С. Аме
рики от Ньюфаундленда и Альберты до Джорджии. — Вг., Вг., 11:323; 
Schn., I : 621; Гербарий БИН.

Таволга березолистная — Spiraea 
betulit'olia P all .  (рнс. 24), дс,
1947, К). Сихотэ-Алинь; кс, 1949,
Кировск. — Кустарник сухих раз
реженно-лесных и открытых скло
нов, лиственничных и кедровых ле
сов, каменистых россыпей и торфя
ников юго-востока ЯАССР и Д. Во
стока на север до Камчатки, на 
запад до р. Селемджи; СВ. Китай,
Япония. — Фл. СССР. IX  : 228; Ком.
Соч., IV : 459; Макс : 103— 104.

Таволга Блюма — Spiraea Blu- 
inei О. Don., кс, 1939, Минск. — К ус
тарник сухих известковых склонов 
холмов и оврагов равнин и пред
горий (до 2000 м) тропиков и суб
тропиков Японии, Ц. и Ю. Китая 
(Хубей—Гаунси).— Макс. : 92; Schn.,
I : 465; Sarg., I : 446; Гербарий БИ Н .

Таволга Вича — Spiraea Veitchii 
Hemsl., кс, 1940, Загреб. — Кустар
ник лесов, лугов и зарослей кустар
ников горно-лесного и субальпий
ского поясов (от 2000 до 3500 м) С. Ц. и Ю. Китая (Г ан ь су — Юнь
н ан ь ) .— Дер. к. СССР, I I I  : 304; Sarg., 1 :4 4 9 ;  Гербарий БИ Н .

Таволга городчатая— Spiraea crenata  L . , кс, 1940, Воронеж. — 
Кустарник степей, опушек, песков, высоких мест поймы от степной до 
юга таежной зоны, в горах до среднегорного пояса Европейской части
СССР, К авказа , 3. Сибири, севера К аз. ССР. — Фл. СССР, I X :  301;
Гроссг. Опр. : 69; Макс. : 74. Schn., I : 454.

Таволга длиннопочковая —  Spiraea longigemm is Max., кс, 1946,. 
Архангельск. — К устарник еловых лесов и опушек с перегнойной поч
вой горно-лесного пояса гор СЗ. Китая (Ганьсу— Ц и н хай ).— М акс.:: 
101; Дер. к. СССР, I I I  : 305; Гербарий БИ Н .

Таволга дубровколистная —  Spiraea chamaedryfolia L ., кр, 1936r 
Г Б С .— Кустарник светлых лесов, речных берегов, лесных п субальпий
ских лугов юга таежной зоны Сибири и северо-востока Каз. ССР, а 
также Ц. Европы. — Фл. СССР, IX  : 291; Макс.: 82; Попов. Карп. : 186.

Таволга Дугласа —  Spiraea Douglasii Hook., кс, 1937, БИН . — К у 
старник низменностей и долин ручьев и речек широколиственно-лесных 
и таежных зон и поясов запада С. Америки от Британской Колум-

Рис. 24. Таволга березолистная (Spirnra  
betulijolia  Pall .).
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бни до С. Калифорнии. — Макс. : 107; Дер. к. СССР, I I I :  328; A br.,
II : 411; Macoun : 127; Schn., I : 483.

Таволга иволистная —  Spiraea salicil 'olia L .,  кр, 1936, ГБС; дс, 
1947, окрестности Игарки. — Кустарники поемных лугов и кустарни
ков и кочек лесных и луговых болот от тундровой до степной зоны 
Сибири и Д. Востока, а также Ц. Европы, МНР, СВ. Китая, С. Кореи, 
Японии, Аляски. — Фл. СССР, IX  : 286; Ком. Соч., IV : 458; Макс. : 105.

Таволга извилистая —  Spiraea flexuosa F isch.,  др, 1934, Алтай; 
1936, В. Саяны. — Кустарник светлых лесов и опушек, лесных и суб
альпийских лугов юго-востока 3 . Сибири, западной половины В. Си
бири и (редко) юга Д. Востока, а также гор С. и Ц. М НР, С. Кореи 
и СВ. Китая. — Фл. СССР, I X :  291; Ком. Соч., I V :  461; Макс. : 82.

Таволга красивая —  Spiraea  bella  Sims., кс, 1939, Краков; 1940, 
Днепропетровск. — Кустарник горно-лесного пояса (до 3700 м) Гима

л ай ск и х  гор от Непала до Сиккима. — Макс. : 97; Дер. к. СССР, I I I  : 
306; Schn., 1 :4 7 1 ;  Гербарий БИН .

Таволга крупнопочковая —  Spiraea gem m al a Zabel, кс, 1940, Гёте
б о р г .— Кустарник горно-лесного и субальпийского поясов (от 1200 
до 3500 м) С. и  Ц . Китая (Ганьсу—Сычуань—Шенси). Дер. к. СССР.
III  : 285; Sarg., I : 441; Гербарий БИ Н .

Таволга Росториа —  Spiraea Rost horn ii P r i tz . ,  кс, 1946, А рхан
гел ь ск .— Кустарник лесов и кустарниковых зарослей горно-лесного 
и субальпийского поясов (от 1500 до 4000 м) Ц. Китая (В. Сикан и 
3 . Сычуань). — Дер. к. СССР, I I I  : 305; Sarg., 1 :4 5 1 ;  Гербарий БИ Н .

Таволга серебристая —  Spiraea сапа W. et К ., кс, 1946, Мон
р е а л ь .— Кустарник скал (преимущественно известковых), осыпей и 
кустарниковых зарослей Венецианских Альп и СЗ. Югославии (от 700 
до 1200 м ) .— Макс. : 88; У  ханов : 150; Дер. к. СССР, 111 :293 ; Hegi, 
IV/2 : 674; Schn., I : 456; Гербарий БИН .

Таволга средняя —  Spiraea m edia Schm idt,  др, 1936, В. Саяны: кс, 
1941, Архангельск, Кировск; дс, 1946, И г а р к а .— Кустарник сухих 
лесов, опушек, кустарников, горных склонов, долинных лугов от севера 
таежной до степной зоны Европейской части СССР, юга Сибири, северо- 
востока Каз. ССР, Д. Востока на север до Камчатки; Ц. Европа, север 
МНР, СВ. Китай, С. К о р е я .— Фл. СССР, IX : 294; Ком. Соч., IV : 462; 
Макс. : 83.

Таволга трехлонастиая —  Spiraea t r i lo b a te  L., дс, 1939, Горно- 
А л тай ск .— Кустарник каменистых степных склонов, вероятно эндемич
ный для Алтая, 3 .  Саян и северо-востока Каз. ССР. — Фл. СССР, I X :  

.299; Макс. : 93.
Таволга японская —  Spiraea japonica  L. (s. 1.), кс, 1939, Б И Н . — 

Кустарник тенистых влажных лесов, кустарников, скал  и холмов, 
главным образом известковых, всей Японии, а также (разновидности 
и  одичалые) в С., Ц. и 10. Китае и в Гималаях (до 4000 м). — Макс. : 
99; У ханов : 152; Schn., 1 :4 7 5 ;  Sarg., 1 :4 5 1 .

Черемуха виргинская — Pad us v irg in iana  (L.) Mill. (P. serotina Ehrh.), 
mp, 1933, Мичуринск; 1935, Аткарск; 1936, ЛТА. — Дерево лесов и 
открытых мест от степной до таежной зоны восточной половины С. Аме
рики от Новой Шотландии до Флориды и Техаса.— Фл. СССР, X : 575; 
Дер. к. СССР, I I I  : 772; Вг., Вг., II : 329; Schn., 1 :6 4 2 .

Черемуха обыкновенная —  Padus raccmosa (Lam.) G ilib .,  кр, 1934, 
Мичуринск; 1936, Иркутск. — Дерево или кустарник приречных лесов 
и кустарников опушек и прогалин от юга тундровой до степной зоны, 
.в .горах — в горно-лесных поясах Европейской части СССР, Кавказа,
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юга 3 . Сибири и севера Каз. ССР, а также С. (до ТСРЗб' с. ш.), 3. и 
Ц. Европы до севера Балканского п-ова, северо-востока Азии, Афгани
стана и Гималаев. — Фл. СССР, X : 576; Гроссг. Опр. : 95; Schn., I : 639.

ЛблОпя маньчжурская —  Mai us m anshurica (Max.) К о т . ,  кр, 1934, 
Б И Н ; 1936, Б и й с к .— Дерево речных берегов Приморского и юга Хаба
ровского края, а также севера СВ. К и т а я .— Фл. СССР, I X :  371; Ком. 
Соч., IV : 478; Ж уковский : 294.

Яблоня Палласова (сибирская) — Mai us Pal Iasi а на Juz . ,  кр ,  1934, 
Бийск; 1936, Иркутск. — Деревце долинных лесов, опушек п кустар
ников степной, широколиственно-лесной и юга таежной зон от Иркут
ской обл. до Нижнеамурской и Приморского к р а я . — Фл. СССР, I X :  
370; Ком. Соч., IV : 478; Ж уковский : 294.

Яблоня Си ворса — Mai us Sieversii (Ldb.) M. R oem ., дс, 1936, Заилий
ский А л ат а у .— Дерево горных лесов и склонов кустарниково-степного 
пояса (от 500 до 1200 м) Тянь-Ш аня и  П амиро-А лая.— Фл. СССР, IX :  
363; Ж уковский : 295.

СЕМ. Р О ЗО Ц В Е Т Н Ы Х  — ROSACEAE JU S S .

Травянистые растения

А цена кровохлебковая — Acaena sanguisorba Vahl.,  кс, 1945, 
Цюрих. — Многолетник лугов, песков, кустарников и скал  от равнин 
до среднегорного пояса Ю. и В. Австралии, всей Новой Зеландии и 
островов Стюарта, Чатама, Антиподов, Оклендских и Кемпбелл. — 
Chees. : 540; E w art , : 572; Martin : 244; K a rs t . ,  Sch., XX 11 : 5—6.

Ацена новозеландская —  Acaena Novae Zealandiae  T. K i rk . , кс, 1945, 
Горы-Горки; 1947, Кировск. — Многолетник песчаных дюн и открытых 
мест (до 600 м) Новой Зеландии и о. С тю арта .— Chees. : 509.

Ацена неристорассеченпая —  Acaena pinnatifida Ruiz, et P av . ,  кс, 
1945, Берлин. — Многолетник центральных и южных провинций Чили 
и Аргентины от побережья до высокогорий Анд. — Gris. Symb. : 125; 
Reiche, 11 : 226; Maclosk. : 482.

Ацена сизолистная —  A caena g laucoph il la  B i tte r . ,  кс, 1947, Ay дер тем, 
Гётеборг. — Многолетник Патагонии и Огненной Земли. — Wehrh. : 611.

Волжанка азиатская —  A runcus a s ia t icu s  A. Po ja rk . ,  кс, 1936, БИ Н ; 
дс, 1937, Ворошилов-Уссурийский. — Многолетник светлых лесов и опу
шек таежной зоны Д. Востока с Сахалином и Забайкальем, СВ. Китая 
и С. Кореи. — Фл. СССР, I X :  311; Ком. Соч., IV : 465; Макс. : 65.

Вороновия красивая —  Woronowia speciosa (Alb.) Juz . ,  кс, 1945, 
Е р е в а н .— Многолетник альпийских и субальпийских лугов на извест
ковой почве, эндемичный для 3 . Закавказья .  — Фл. СССР, X : 250; 
Гроссг. Онр. : 84.

Гиления ирилистниковая —  G illen ia  s t ip u la ta  Muhl., кс, 1947, Нью- 
Йорк. — Многолетник лесов и кустарников широколиственно-лесной зоны 
юго-востока США, главным образом западнее Голубых гор: заходит 
на приатлантическую равнину только по долинам рек. — Макс. : 124; 
S m a l l :  610.

Гиления трехлистная —  Gillenia  t r i fo l ia te  Moench., кс, 1947, Нью- 
Й о р к .— Многолетник лесов, кустарников, речных берегов широко
лиственно-лесной зоны США и 10. Канады. — М а к с . : 125; S m a l l : 609; 
Macoun : 128.

Гравилат алеппский (русский)— Geum aleppiouin Jacq.,  др, 1934, 
А л т а й .  — Многолетник светлых лесов, лугов, травянистых склонов
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сорняк у дорог и домов от середины таежной зоны до юга степной 
всей территории СССР, Ц. и Ю. Европы, МНР, С. и Ц. Китая, Канады, 
США и С. Мексики. — Фл. СССР, X : 254; Сорн. р. СССР, I I I  : 132; Ст., 
Ст. : 589; Diels : 404; W oot.,  S t.  : 317.

Гравилат болгарский —  Geum bulgaricum  Рапс., кс, 1941, Х ель
си н ки .— Многолетник влажных альпийских лугов и скал Болгарии, 
Албании и Югославии. — Ст., Ст. : 590; Hayek, 1 :6 9 7 ;  T u r i l l  : 166.

Гравилат городской —  Geum urbaiium  L . , заносное, 1935. — Много
летник лесных опушек, кустарников, у дорог от севера таежной до юга 
степной зоны Европейской части СССР, всего К авказа , 3 .  Сибири, гор 
Ср. Азин, а также всей Европы. М. Азии, Ирана, Гималаев и С. Африки. — 
Фл. СССР, X : 260; Крыл., V II : 1537; Вопи., 111:101; Hegi, IV /2  : 919.

Гравилат канадский —  Geum canadense  Jacq.,  кс, 1940, TCX А . — 
Многолетник светлых лесов, кустарников, речных берегов от таежной 
до степной зоны В. США, Ю. Канады и С. Мексики. — Вг., Вг., I I :  
276; Rydb. Rocky : 431; Small, II : 617.

Гравилат коралловый —  Geum coccineum S ib th .  e t Sm., кс, 1940, 
МГУ. — Многолетник влажных альпийских и субальпийских лугов 
Балканского п-ова и М. Азин. — Фл. СССР, X : 253: Ст., Ст. : 590;
Аврам. : 88; Hayek, I : 695.

Гравилат крупнолистный —  Geum m acrophyllum  W il ld . , кс, 1939, 
TCX А . — Многолетник лугов и кустарников севера таежной зоны кр ай 
него северо-востока СССР и северо-запада С. Америки. — Фл. СССР, 
X : 259; Ком. Камч. : 256.

Гравилат магелланский —  Geum m agellan icum  Comm., кс, 1938, 
Копенгаген. — Многолетник высокогорных поясов Анд в Чили  и Арген
тине от субтропических широт до Огненной Земли. — Gris. Symb. : 124; 
Reiche, И : 216; Maclosk. : 471.

Г равилат речной— G eum  riva le  L., кс, 1936, МГУ. — Многолетник 
сырых лугов, лесов и кустарников от тундровой до степной зоны Евро
пейской части СССР, Сибири, Кавказа  и востока К аз. ССР, а также
всей Европы, кроме крайнего юга; Исландия, М. А з и я .— Фл. СССР, 
X : 252; Крыл., V II : 1539; Перф., II : 183; Hegi, IV /2  : 917.

Земляника дальневосточная —  F rag a r ia  o r ien ta l  is A. Los., кр, 1932, 
БИ Н . — Многолетник сухих лугов, луговых и каменистых склонов, 
лесов, кустарников и брошенных пашен от юга таежной до степной 
зоны В. Сибири и Д. Востока, а также МНР, СВ. Китая и К о р еи .— 
Фл. СССР, X :  61; Ком. Соч., IV : 489.

Земляника зеленая, полуница —  F rag a r ia  vivid is D uch.,  др, 1934, 
Алтай. — Многолетник лугов, опушек, каменистых склонов от степной 
до середины таежной зоны Европейской части СССР, К авказа , запада 
и юга В. Сибири и востока Каз. ССР, а также С., 3 . ,  10. и Ц. Е вр о п ы .—
Фл. СССР, X : 61; Hayek, I : 671.

Земляника лесная — F rag a r ia  vesca L., др, 1934, Алтай, окрестности 
Ленинграда. — Многолетник лесов, лугов и кустарников всей лесной 
и степной зон Европейской части СССР, Сибири, Кавказа и востока 
Каз. ССР, а также почти всей Европы и С. Африки. — Фл. СССР, X :
.59: Перф., 11 :176; Hegi, IV /2 :  901.

Земляника м у п и н ская— F ragaria  m oupinensis  (Ғг.) G ard .,  кс, 1947* 
Гётеборг. — Многолетник субальпийских лугов и кустарников на из
вестняках СЗ. Юньнани, на высотах около 3500 м. — K arst .,  Sch., 
X X I I /8  : 12.

Земляника мускусная, клубника —  F rag a r ia  m o sch a ta  Duch., кр, 
1932, БИН . — Многолетник лесов, кустарников, парков, обычуо среди
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густой трапы от середины таежной до юга широколиственно-лесной зоны 
Европейской части СССР, а также 3 . ,  С. и  Ц. Европы и севера Б ал 
канского п-ова. — Ф л. СССР, X : 60; Hayek, 1 :6 7 1 .

Колюрия гравилатовидная — Coluria gcoides (Pall .)  Ldb.,  кс, 1935, 
БИ Н . — Многолетник горных степей и каменистых склонов Алтая и 
Хакасской авт. обл., а также МНР. — Фл. СССР, X : 241.

К ровохлебка альпийская —  Sanguisorba a lp in a  Bge., кс, 1939, 
Сталинабад.— Многолетник субальпийских и альпийских лугов гор 
10. Сибири и Ср. Азии, а также МНР и С. Китая (Иншань). — Фл. СССР, 
X : 428; Ком. 11рж. : 21; Ком. Нот. : 247.

Кровохлебка желез нова я —  Sanguisorba g landulosa  К ош ., дс, 1937, 
Ворошилов-Уссуршйский. — Многолетник дубовых лесов и лесных высоко
травных лугов, эндемичный для Приморского края .  — Фл. СССР, X : 424.

Кровохлебка кан адская  —  S anguisorba canadensis L., дс, 1939, 
Лексингтон. — Многолетник лугов, болот и сырых кустарников лесных 
зон Аляски, юга Канады и США от Ньюфаундленда и Мичигана до 
С. Д ж о р д ж и и .— Вг., В г . , 11 :265; Macoun : 143; Small : 614.

К ровохлебка лекарственная —  S anguisorba ol'liciiialis Б .,  др, 1934, 
Алтай. — Многолетник лугов, степей, лесных опушек и окраин болот 
от середины таежной до середины степной зоны Европейской части СССР, 
всей Сибири, севера Д . Востока до Амурской обл. и востока Каз. ССР, 
а также почти всей Европы, МНР, С. Китая и С. Америки. — Фл. СССР, 
X : 422; Bonn., I I I  : 10.

К ровохлебка ситкинская —  Sanguisorba s i tchensis  С. А. Меу., кс, 
1944, Горький. — Многолетник лугов и болотистых берегов горных 
ручьев Сахалина и гор Сихотэ-Алиня, а такж е северо-запада С. Аме
рики от Аляски и Юкона до Вашингтона и Айдахо. — Фл. СССР, X : 
428; Macoun : 143; R ydb . Rocky : 428; K a rs t . ,  Sch., XXV : 3.

К ровохлебка узколистная —  S anguisorba ten u ifo lia  F isch.,  кс, 1939, 
В И Л А Р .— Многолетник лугов Д. Востока от Камчатки и Сахалина 
до Приморского края, а также СВ. Китая, Кореи и С. Японии. При
родный гибрид кровохлебки мелкоцветной [X. parriflora  (M ax.) Takeda] 
и кровохлебки лекарственной { S . officinalis  L.). — Фл. СССР, X : 427; 
Ком. Соч., IV : 528.

Л аб азн и к  вязолистны й — F ilip en d u la  u lm aria  Max., др, 1936,
В. С аян ы .— Многолетник сырых лесов и лугов и травяных болот от тун
дровой до степной зоны Европейской части СССР, всего К авказа ,  всей 
Сибири и В. Каз. ССР, а также почти всей Европы, М. Азии и М Н Р .— 
Фл. СССР, X : 284: Макс. : 147; Hayek, 1 :6 5 7 ;  Hegi, IV /2  : 974.

Л аб азн и к  дланевидный —  F ilip en d u la  p a lm a te  Max., дс, 1937, 
Ворошилов-Уссурийский. — Многолетник сырых лугов, реже лесных 
полян и травяных болот широколиственно-лесной и юга таежной зон
В. Сибири и Д . Востока с Сахалином, а также ЮВ. МНР, С. и СВ. 
Китая и Кореи. — Фл. СССР, X : 282; Ком. Соч., IV : 522: Макс. : 146.

Л аб азн и к  кам чатский —  F ilip en d u la  k am tscb a tica  (Pall.) Max., кс, 
1940, БИ Н . — Многолетник высокотравных лугов по берегам рек, энде
мичный для Камчатки, Сахалина и С. Сихотэ-Алиня. — Фл. СССР, 
X : 281; Ком. Соч., IV : 525: Макс. : 144.

Л аб азн и к  красный —  F ilip en d u la  ru b ra  R obins.,  кс, 1939, Л ексинг
т о н .— Многолетник влажных лугов и травяных болот широколиственно- 
лесной зоны востока США от Вермонта и Мичигана до Д ж о р д ж и и .— 
Вг., Вг., II : 249; R ydb . Pr. : 407; Small : 610.

Л аб азн и к  ш естилепестны ii —  F ilip en d u la  h ex a p e ta la  G ilib .,  др, 1934, 
Алтай; 1936. В. Саяны; кс, 1939, Кировск и др. — Многолетник степей,
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лугов и светлых лесов от середины таежном зоны до юга Европейской 
части ГССР, всего К авказа , 3 .  Сибири и юго-запада В. Сибири, а также 
вся Европа без Арктики и юга Греции и М. А з и я .— Фл. СССР, X : 288; 
Макс. : 143; Boiss., 11 :691 ; Hayek, 1 :6 5 7 ;  Cad., D., 11 :254 .

Л ап ч атка  андийская —  P o te n t i l la  an dicola B en th .,  кс, 1946, TCX A. 
Многолетник альпийского пояса вулканических пиков Перу, провинции 
Кито, на высоте около 4000 м, у снежников. — W o l f : 398.

Л ап ч атка  гусиная —  P o te n t i l la  anserina  L., др, 1934, Алтай. — 
Многолетник лугов, речных и озерных берегов, сорняк на нолях и 
у ж илья  от тундровой до субтропической зоны Европейской части СССР, 
К авказа , Сибири, Ср. Азии, южной половины Д . Востока; вся Европа 
без крайнего юга, Сирия, С. Иран. С. и  Ц. Китай, М НР, Гималаи, 
С. и К). Америка и Ю. Австралия. — Фл. СССР, X : 221; Сорн. р. СССР, 
111:130; Reiche, 1 1 :215 .

Л ап ч атка  закаспийская  —  P o ten t i l la  t ranscasp ia  Th. W olf, дс, 1937, 
Ашхабад. — Многолетник степей и степных склонов низовьев Волги и 
всей Ср. Азии, возможно также Ирана. — Ф л. СССР, X : 162.

Л ап чатка  земляниковидиая —  P o ten ti l la  fragariodes  L., др, 1934, 
Алтай. — Многолетник лугов, кустарников, каменистых склонов и зале
жей юга Сибири и Д . Востока, а также М НР и СЗ. Китая. — Фл. СССР, 
X  : 211; Ком. Соч., IV : 494.

Л ап чатка  К р а н ц а — P o ten ti l la  Crantzii Beck., кс, 1938, Грац; 1945. 
Хельсинки. — Многолетник каменистых россыпей, лугов, лесных опушек 
тундровой и таежной зон и альпийского и субальпийского поясов Евро
пейской части СССР, всего Кавказа , Алтай и Тянь-Ш аня, а также 
севера и высокогорий всей Европы, М. Азии, Ирана и Арктической 
Америки. — Фл. СССР, X : 202; Гроссг. Опр. : 83; Bonn., 111:110.

Л ап ч атка  красивая —  P o ten t i l la  pu lcherr im a Lehm ., кс, 1939, Горы- 
Г о р к и .— Многолетник лугов таежной зоны и среднегорного пояса 
запада С. Америки от Британской Колумбии до Новой М екси ки .— 
W oot.,  S t.  : 314.

Л ап чатка  крупноцветная —  P o ten ti l la  g rand i  flora L., кс, 1938, 
Вагенинген; 1939, Оттава. — Многолетник альпийских и субальпийских 
лугрв и скал В. Пиренеев и Альп. — B onn.,  I l l ;  Cad., D., 1 1 :271 ;  
W illk .,  L., I l l  : 237.

Л ап чатка  Мейера —  P o te n t i l la  Meyeri Boiss., кс, 1939, Горы -Горки.— 
Многолетник сухих горных склонов среднегорного пояса юга Азерб. 
ССР и С. Ирана. — Фл. СССР, X : 147; Гроссг. Опр. : 82; B oiss . , II : 714.

Л аи чатка  многорассеченная —  P o ten t i l la  m u lt i f id a  L., дс, 1938,
B. Памир. — Многолетник щебнистых лугов и склонов от степного до 
альпийского пояса К авказа , Ю. У рала, Ср. Азии и Сибири, а также
C. Ирана, Тибета, Гималаев и С. Китая. — Фл. СССР, X : 114; Ком. 
Соч., I V :  500; Ком. Ирж. : 90; Boiss., II  : 710; Hook., 11:353.

Л аи чатка  Муркрофта — Poten til la  Moorcroftii W all. ,  дс, 1938,
В. П ам ир .— Многолетник высокогорных холодных пустынь, альпийских 
лужаек и каменистых мест альпийского и субальпийского поясов 
Ц. Тянь-Ш аня и Памира, а также МИР, Тибета и Гималаев. — Ф л. СССР, 
X : 83; Diels : 402.

Л аи ч атка  непальская —  Poten til la  nepalensis Hook. (рис. 45), кс, 
1937, Алма-Ата; 1939, Б аку  и др. — Многолетник лесов, полян, при
речных лугов и травянистых склонов 3 . Гималаев (от 1700 до 3000 м ) .— 
Hook., 11 :355 ; B la t t . ,  I : 106; C oventry , I I  : 37; W o l f : 223.

Л аи чатка  пенсильванская— Poten til la  pennsy lvan ica  L., кс, 1939, 
Оттава. — Многолетник степей и лугов равнин и горно-лесного пояса
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Канады и США от Юкона и Гудзонова залива до Канзаса и Новой 
Мексики. Вг., Вг., 11 :257 ; Macoun : 136; W oot. ,  St. : 313.

Л ап ч атка  прямая —  P o ten ti l la  re c ta  L., кс, 1947, Ялта. — Много
летник степей, опушек, залежей, сорняк у дорог от юга таежной до 
степной зоны Европейской части СССР, всего К авказа и юга 3. Сибири, 
а также Д. и 10. Европы, М. Азии, Ирана и С. Африки. — Фл. СССР, 
X : 180; Гроссг. Опр. : 82; Bonn., X  : 109.

Л аи чатка  пурпурная —  P o ten ti l la  purpurea  Hook, f., кс, 1939, МГУ; 
1949, Кировск. — Многолетник альпийского пояса до снежников 
(от 3300 до 4300 м) Гималаев и гор ЮЗ. Китая (Юньнань). — Hook., 
11 :347; F ranch . Del. : 209.

Л ап ч атка  снежная —  Poten til la  n ivea L., дс, 1949, Гренобль; кс, 
1939, МГУ. — Многолетник лугов, каменистых мест и скал тундровой 
зоны Д . Востока (Анадырь) и горно-лесного и альпийского поясов 
У рала ,  Б .  "Кавказа, Алтая, всей В. Сибири и Д. Востока и других 
горных районов Евразии и С. Америки. — Фл. СССР, X : 135; Гроссг. 
О п р .:  81; Boiss., 11 :725; B onn .,  H I  : 111.

Л ап чатка  темнокровавая —  P o ten t i l la  a t r isangu inea  Lodd.,  кс, 1939. 
Житомир, БИ Н , Горы-Горки; 1945, Кировск. — Многолетник открытых 
солнечных мест и лужаек в долинах рек и ручьев субальпийского и 
альпийского поясов 3 . и Ц. Гималаев (от 2500 до 4500 м). — Hook., 
II  : 356; Coventry , 1 :3 5 ;  B la tt . ,  1 :1 0 7 ;  W o l f : 230.

Л ап чатка  черногорская —  P o ten t i l la  m ontenegrina  P an toc.,  кс, 1939, 
Б И Н , Т а б о р .—■ Многолетник альпийских и субальпийских лугов Алба
нии, Югославии и Болгарии. — Ст., Ст. : 585; Hayek, 1 :6 8 6 .

Мамура (княж еника, костяника) ар к ти ч еская— R ubus a rc t icus  L., 
дс, 1934, окрестности Петрозаводска. — Многолетник тундр, лесов, 
болот и сырых лугов тундровой и таежной зон всего СССР, а также 
Скандинавии и  С. Америки. — Ф л. СССР, X : 12.

Репейничек волосистый —  A grim onia  pilosa Ldb.,  др, 1934, А л тай .— 
Многолетник лесов, кустарников и лугов южной половины таежной 
зоны Европейской части СССР, Сибири и Д. Востока, а также Ц. Европы 
и МНР. — Фл. СССР, X : 418; Попов. Карп. : 188.

Репейничек душистый —  Agrim onia o d o ra ta  Mill., кс, 1938, Вагенин- 
ген; 1939, Оттава. — Многолетник тенистых лесов широколиственно- 
лесной зоны запада Европейской части СССР, а также С., 3 . ,  Ц. и 
К). Европы. — Фл. СССР, X : 411; Bonn., IV : 9; Cad., D., 1 1 :303 .

Сабельник Залесова — Com a ru m  Salesovianum  (Steph.) Aschers. e t Gr., 
кс, 1939, БИ Н . — Полукустарник каменистых и щебнистых склонов, 
лугов и у речек субальпийского и альпийского поясов Алтая и гор 
Ср. Азии, а также Ml IР, С. Китая, Тибета и Гималаев. — Фл. СССР, 
X : 77; Ком. Прж. : 89, 90.

Сиверсия горная —  Sieversia m o n tan a  (L.) Spreng., дс, 1947, Самоэнс; 
кс, 1952, Кировск. — Многолетник альпийских и субальпийских лугов 
и кустарников Закарпатской обл. УССР, а также Ц. и Ю. Европы и 
от М. Азии до С. Ирана. — Попов. Кари. : 187; Ст., Ст. : 590; Boiss.,
I I  : 698; B onn.,  I l l  : 102; Hayek, I : 696.

Черноголовник многобрачный —  Pote rium  polyganum  W. e t К .,  кс, 
1939, Сталинабад; дс, 1950, Львов. — Многолетник сухпх открытых 
мест, лугов, каменистых россыпей и сорняк полей от средиземномор
ской до степной зоны Европейской части СССР, всего Кавказа  и Ср. 
Азии, а такж е Ц. и Ю. Европы, С. Африки, М. и П. Азии. — Фл. 
СССР, X : 430; Гроссг. Опр. : 88; Попов. Карп. : 188; Bonn.,
I I I  : 10.
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Деревья и кустарники

Аморфа кустарниковая —  A m orpha  fru ticosa L., кр, 1936, Г Б С .— 
Кустарник речных долин степной и широколиственно-лесной зон Ю. К а 
нады и восточной половины США от Коннектикута и Миннезоты до 
Луизианы, Флориды и С. Мексики. Выращивается и дичает на юге 
степной зоны Европейской части СССР и на юге Ср. Азии. —  Фл. СССР, 
XI : 302; Вг., Вг., II  : 365; Macoun : 109; Rehder : 506.

Бобовник анагировидный («Золотой дождь») —  L ab u rn u m  anagy- 
roides Medik., кр, 1933, БИ Н ; 1935, Аткарск. — Кустарник или неболь
шое дерево горных лесов Ю. Европы. Разводится и дичает в БССР, 
УССР, на К авказе  и в Ср. Азии. — Фл. СССР, X I :  69; Уха нов : 89; 
Rehder : 494: K och 's  Syn., I : 505.

Гледичия китайская  — G led itsch ia  s inensis Lam ., кс, 1936, Р и м .— 
Дерево субтропиков В. Китая. — Ком. Соч., IV : 565; R eh d er :  486; 
Schenk, 111:270.

Дрок красильный —  G enis ta  t in c to r ia  L., дс, 1938, Грац; 1939, 
Каз. ССР (через ВИН). —  Кустарник сосновых и других сухих лесов 
и кустарников (главным образом на песках или известняках) от стен
ной до середины таежной зоны Европейской части СССР и ЮЗ. Си
бири, а также 3 . ,  Ц. и С. Европы. — Фл. СССР, XI : 65: Крыл., 
VII : 1584.

К арагана  алтайская  — C aragana a l ta ic a  ( К о т . )  Po ja rk . ,  др, 1934, 
Алтай, щебнистый южный склон. — Кустарник скал и сухих камени
стых склонов гор Алтая и 3. Саян. — Фл. СССР, X I : 345; Крыл., 
V II : 1621; Ком. Соч., II : 215.

К ар ага н а  гривастая  (верблюжий х в о с т )— C aragana ju b a ta  (Pall .)  
Po ir . ,  др, 1936, В. Саяны. — Кустарник альпийских луговин и кам е
нистых склонов, песчаных и каменистых берегов таежных рек В. Си
бири до низовьев р. Лены, Охотского побережья и гор Ср. Азии, 
а также СЗ. Китая до СЗ. Тибета и МНР. — Фл. СССР, XI : 359; Ком. 
Соч., II  : 254.

К арагана  древовидная (« ж ел тая  а к а ц и я » ) — C aragana arborescens
Lam., кр, 1933, Б И Н ; др, 1934, Алтай, берег р. Катуии. — Высокий кустар
ник или дерево песчаных и галечниковых берегов рек, каменистых 
склонов и скал таежной и, реже, степной зоны западной и южной 
частей В. Сибири (на восток до Иркутска) и севера К аз .  ССР, а также 
северо-запада МНР. — Фл. СССР, XI : 362; Ком. Соч., 11 :2 8 2 ;  К рыл.,  
VII : 1625.

К арагана  кустарник (дереза) — Caragana fru tex  (L.) С. Koch 
(рнс. 25), др, 1934, Алтай, остров р. Катуни. — Кустарник степей, су
хих склонов, сосновых и смешанных лесов стенной зоны Европейской 
части СССР, юга 3. Сибири, юго-запада В. Сибири, севера К аз .  ССР. 
а такж е севера МНР. — Фл. СССР, XI : 333; Ком. Соч., II : 199; Крыл., 
V II  : 1619; Гроссг. Опр. : 125.

К ар ага н а  кустарниковая —  Caragana fruticosa (Pall.) Bess., кр, 
1939, В И Н .— Кустарник лиственных прибрежных лесов, скалистых и 
каменистых склонов и кустарников широколиственно-лесной и южной 
части таежной зоны Д. Востока, СВ. Китая и С. Кореи. — Фл. СССР, 
XI : 363; Ком. Соч., II  : 293.

К ар ага н а  мелколистная —  C aragana m icrophy lla  (Pall .)  Lam ., кр, 
1935, Аткарск; кс, 1940, Оттава. — К устарник песчаных и каменистых
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степей н пустынь и  сухих склонов Иркутской обл. и юга Б.-М. АССР, 
востока МНР п СВ. Китая. — Фл. СССР, XI : 367; Ком. Соч., 
I I  : 302.

Карагана мягкая —  Caragana m ollis  (DC.) Bess., кр, 1939, Б И Н . — 
Кустарник сухих степных и каменистых склонов, эндемичный для 
Молд. ССР и юга УССР и Европейской части РСФСР. — Фл. СССР, 
X I : 334; Ком. Соч., I I  : 208; Гроссг. Опр. : 125.

К арагана оранжевая —  Caragana a u ran t iaca  Koehne, кс, 1938, Ко
п енгаген .— Кустарник берегов и галечников горных рек, лугов и ку
старников предгорий и  горно
лесного пояса Тянь-Ш аня и СЗ.
К и т а я ,— Фл. СССР, X I :  348;
Ком. Соч., II  : 221.

К арагана сомнительная —
C aragana am b ig u a  Stocks., кс,
1939, Оттава. — Кустарник гор 
СЗ. Белуджистана и 10. Афга
нистана до субальпийского 
пояса (от 1500 до 3000 м). —
Ком. Соч., II  : 269.

К арагана трагакантовая —
Caragana tragacanthoicles 
(Pall.)  Poir .,  кс, 1940, От
тава. — Низкий кустарник сте
пей, каменистых склонов и 
трещин скал, эндемичный для 
окрестностей озера Зайсаи 
(юго-восток Каз. ССР). — Фл.
СССР. X I :  356; Ком. Соч.,
II : 239.

К арагана туркестанская —
Caragana tu rk es tan ica  К о т . , 
кр, 1935, А т к а р с к .— К устар
ник ксерофильной древесно
кустарниковой растительности 
горных склонов и ущелий сред
негорного пояса 3. Тянь-Шаня 

и Памиро-Алая, а также СЗ.
Китая. — (Пл. СССР. XI : 364:
Ком. Соч., 11 : 276.

Карагана уссурийская —  Caragana ussuriensis (Kgl.) P o ja rk . ,  кр, 
1939, КПП. — Кустарник лесных луж аек и  скал широколиственно- 
лесной зоны юга Приморского кр ая  и СВ. Китая. — Фл. СССР, XI : 331; 
Ком. Соч., II  : 179; Ком. Соч., IV : 577; Rehder : 516.

Клядрастис ж елты й— Clad vast is lu tea  (Michx. f.) C. Koch, кс, 
1935, Берлин; 1939, Оттава. — Дерево широколиственных лесов на 
богатых почвах юго-востока США к  западу от Аппалачских гор. — Вг., 
Hr., I I  : 343; Schenk, I I I  : 206.

Лесиедеца д ву ц в етн ая— Lespcdeza bicolor Tnrcz., дс, 1932, окрест
ности Мазанова Амурской обл.; 1937, Ворошилов-Уссурийский; кс, 
1939, Сталинабад. — Кустарник дубрав, кустарников, черноберезников 
востока Читинской обл., Приморского и юга Хабаровского края, вос
тока МНР. СВ. Китая и Кореи. — Фл. СССР, X II I  : 379; Ком. Соч., 
IV : 596.

Рис 25. К арагана кустарник 
(L.) С. KochJ.

C a r a g a n a  f r i t te r .
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М аакия амурская ( «амурская акац ия» )  —  M aackia am urensis  Rupr.
e t  Max., КС, 1935, Берлин. — Дерево или кустарник скалистых и ка
менистых берегов рек, лесных опушек и кустарников широколиственно
лесной зоны Д . Востока и  СВ. Китая. Заходит в таежную зону. 
Успешно выращивается и обильно плодоносит до широты Ленинграда. — 
Фл. СССР, X I :  35; Ком. Соч., IV : 567.

Острокильница чер н ею щ ая— Lem botropis n igricans (L.) (Gris.), 
кр, 1936, Б И Н ; кс, 1939, Минск. — Кустарник лесов и кустарников 
лесостепной и юга таежной зоны Европейской части СССР, Ц. и ЮВ. 
Европы. — Фл. СССР, X I :  71; Попов. Карп. : 191; Ст., Ст. : 635.

Ракитник австрийский —  Cytisus au s tr ia c u s  L .,  дс, 1939, Киев
ская обл. (через БИ Л ). — Кустарник степей и лесных опушек широко
лиственно-лесной и степной зон Европейской части СССР от Молд. ССР 
и Карпат до П редкавказья, а также Ц. Европы. — Фл. СССР, X I :  86; 
K o c h ’s Syn. : 512.

Ракитник Лиидемана — Cytisus L in d em an n i V. K recz ., кс, 1939, 
Архангельск. — Кустарник дубрав и степных склонов лесостепной и степ
ной зон Европейской части СССР от Молд. ССР до П редкавказья. 
Эндем. — Фл. СССР, X I : 79; Гроссг. Опр. : 108.

Ракитник русский —  Cytisus ru th en ic u s  F isch .,  др, 1934, окрестности 
Тамбова; дс, 1939, Воронеж и др. — Кустарник степей, сосновых бо
ров и каменисто-степных горных склонов лесостепной и степной зон 
Европейской части СССР, К авказа  и юго-запада 3. Сибири. Эндем.— 
Фл. СССР, XI : 82.

Робиния лж еакация («белая  а к а ц и я » ) —  R o b in ia  pseudacac ia  L., 
кс, 1936, Рим. — Дерево широколиственных лесов востока США от 
Пенсильвании и Джорджии на запад до Айовы; широко разводится 
в СССР от крайнего юга (Кавказ, Ср. Азия) до широты Ленинграда и 
на юге Д. Востока. — Фл. СССР, XI : 308; Br., В г . ,  II  : 375; Reh- 
der : 509; Schenk, I I I  : 562.

Смирновия туркестанская — Sm irnovia  tu rk e s tan a  Bge., дс, 1937, 
Ашхабад. — Кустарник, эндемичный для песчаных пустынь Каракумов 
и К зы л к у м о в .— Фл. СССР, XI : 315; Фл. Туркм., IV : 155.

Чин гиль (чемыш) серебристый — H alim odendron  halodendron  (Pall.) 
Vass., дс, 1939, К аз. ССР (через БИН). — Кустарник степей, пустынь, 
долинных лесов (тугаев) юга степной и  пустынной зон окрестностей 
Новочеркасска, В. Закавказья ,  Каз. ССР и всей Ср. Азии, а также 
Ирана и северо-запада МНР. — Фл. СССР, X I : 323; Фл. Туркм., 
I V : 159; Гроссг. Опр. : 124.

СЕМ. Б О Б О В Ы Х  — LEG UM INOSAE JU S S .

Т равянисты е растения

А страгал  болотны й— A strag a lu s  u liginosus L., кс, 1946, Сверд
л о в с к .—  Многолетник поемных лугов и лесных опушек таежной, лесо
степной и широколиственно-лесной зон Сибири, Д. Востока, МНР, 
О. Кореи, С. и СВ. Китая. — Фл. СССР, X II  : 435; Корм. р. СССР, 
И : 718.

А страгал Бородина —  A straga lus  Borodinii K ra ssn . , дс, 1937, 1939,
В. Памир. — Многолетник холодной высокогорной пустыни и каменистых 
высокогорных склонов Памира, Ц. Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау 
и  3 . Китая. — Фл. СССР, X II  : 581.
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А страгал Брюие — A stragalus  B runetiam is  (Fern.) Rousseau, дс, 1938, 
Монреаль. — Многолетник сухих и влажных известняковых скал и по
емного галечникового и песчаного аллювия бассейна рек Сент-Джон и 
Рсстигош в ЮВ. Канаде. —  Mar.-Viet. : 357; Каталог Монреаля.

Астрагал датский —  A stragalus  dan icus  Rotz., дс, 1948, Галичья Гора 
через Воронеж. — Многолетник степей, лесных полян и лугов до суб- 
арктики и субальп Европейской части СССР и Сибири, Атлантической, 
С. и Ц. Европы п севера МНР. —  Фл. СССР, X II.:  256; Корм. р. СССР, 
II : 700.

Астрагал Запрягасва — A stragalus  Z aprjagaev i N. Gontsch., дс, 
1938, Сталинабад. — Многолетник, эндемичный для светлых лесов и 
розариев среднегорного пояса Памиро-Алая. — Фл. СССР, X II  : 193; 
Фл. Тадж., V : 377.

Астрагал китайский —  A strag a lu s  chineiisis L. f., дс, 1938, Воро
шилов-Уссурийский. — Многолетник песчаных и каменистых речных 
аллювиев юга Д. Востока и СВ. Китая. — Фл. СССР, X I I  : 24; Ком. 
Соч., I V : 582.

Астрагал крупноножковый —  A straga lus  m acropodium  Lipsky, дс, 
1948. Тадж. ССР (через Б И Н ) .— Многолетник, эндемичный для скал 
и каменистых склонов (от 1600 до 2500 м) 3. Памиро-Алая. — 
Фл. СССР, X II  : 12.

А страгал лисохвостный — A stragalus  alopecurus P a ll . ,  кс, 1946, 
Улан-Удэ. — Многолетник степей, степных лугов и опушек Ю. Урала, 
Ю. Сибири до Б айкала и центральной и восточной частей Каз. С С Р .— 
Фл. СССР, X I I :  388.

Астрагал мексиканский — A straga lus  m exicanus DC., кс, 1946, 
Свердловск. — Многолетник степей (прерий) центральной и южной ча
стей США от Иллинойса и Небраски до Техаса. — Br., B r. ,  I I  : 377.

Астрагал нутовый — A straga lus  cicer L . ,  кс, 1946, Куйбышев, 
Улан-Удэ. — Многолетник степей, поемных лугов и  опушек от Степной 
до таежной зоны Европейской части СССР от Карпат до Заволжья 
и Урала н от Балтийского моря до Черного моря и З а к а в к а з ь я :
3 .,  Ц. и Ю. Европа и М. Азия. — Фл. СССР, X II  : 249; Корм. р. СССР. 
II : 698; Попов. Карп. : 193.

А страгал  перепончатый —  A straga lus  m em branaceus  (Fisch.) Bge., 
дс, 1938, Ворошилов-Уссурийский. — Многолетник светлых лесов, степей 
и песчаных речных берегов Забайкалья и юга Д. Востока; СВ. Китай 
и Корея. — Фл. СССР, X II : 38; Корм. р. СССР, II : 707.

А страгал  похожий —  A strag a lu s  p rop inquus  В. Schischk., др, 1936,
В. Саяны. — Многолетник лесов, субальпийских и лесных лугов 
и кустарников Сибири (до низовий Лены), севера Каз. ССР и Д. Вос
тока; Пиренеи, Альпы, Карпаты, север МНР, 3 .,  С. и СВ. Китай
и Корея. — Фл. СССР, X I I :  38; Крыл., V II  : 1657; Корм. р. СССР,
II : 712.

А страгал разнозубчатый —  A straga lus  he te ro d o n tu s  А. Boriss., дс, 
1937, 1939, В. Памир. — Многолетник речных и озерных берегов
и солончаковых лугов высокогорного Памира и 3 . Тибета (около
3500 м). — Фл. СССР, X I I  : 61.

А страгал Сиверса —  A straga lus  S ieversianus P a ll . ,  кс, 1938, 
Сталинабад. — Многолетник пырейных степей, арчевников и эфемеро- 
идной растительности предгорий и среднегорных поясов гор Ср. Азии 
и С. Ирана. — Фл. СССР, X I I  : 101; Корм. р. СССР, 11 :715 .

А страгал сладколистный — A strag a lu s  g lycyphyllus L .,  кс, 1946, 
Куйбышев. — Многолетник светлых лесов и кустарников от южной
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половины таежной зоны до степной Европейской части СССР, Закав 
казья , 3. Сибири; от Скандинавии до Испании и севера М. Азии. — 
Ф л. СССР, X I I :  91; Корм. р. СССР, 1 1 :7 0 4 ;  Bonn., I I I  : 49.

А страгал тибетский —  A stragalus  t ib e ta n u s  Bonbh., др, 1937; дс, 
1938, 1939, В. Памир. — Многолетник предгорных и высокогорных
степей и пустынь 3 . Сибири и Ср. Азии, а также Тибета и Ирана. 
Фл. СССР, X II  : 258; Корм. р. СССР, II  : 717.

Астрагал тонкостебельны й— A strag a lu s  l i l icau lis  F . e t М., дс,
1937, Ашхабад. — Эфемерйый однолетник пустынь и горных пырейных 
степей Ср. Азии и 3 . Китая. — Фл. СССР, X I I  : 307; Коров. : 105.

Б ап ти зи я  б ел о ц в етн ая— В арtisia le i icantha  Torr. et Gr.,  кс, 1936, 
БИ Н . — Многолетник богатых аллювиальных почв, лесов и прерий 
10. Канады (Онтарио) и востока США от Мпннезоты до Флориды 
и Техаса. — Вг., Вг., II : 346; Rydb. Рг. : 455; Small : 678.

Б аптизия красильная —  B aptis ia  t in c to r ia  R. Вг., кс, 1938, 
Лейден. — Многолетник сухих лесов и холмов 10. Канады (Онтарио) 
и востока США от Мэна и Вермонта до Флориды и Луизианы. — 
Вг., Вг., 1 1 :3 4 5 ;  Rydb. Рг. :455 .

Б аптизия ю жная — B aptis ia  au s t ra l i s  R. Вг., кс, 1936, Б И Н . — 
Многолетник богатых лесных почв восточной половины США от округа 
Колумбии и Канзаса до Техаса и Джорджии. — Вг., Вг., 11:344; 
G uill . ,  I I I  : 16; S m a l l : 678.

Бобы обыкновенные —  F ab a  vu lgaris  Moench. (V icia  faba L.), кс, 1946, 
Днепропетровск, Куйбышев. — Культурный однолетник средиземномор
ского происхождения, возделываемый на огородах Европейской части 
СССР (главным образом в УССР и БССР), Закавказья ,  Ю. и Ср. Азии; 
в Средиземноморье занимает наибольшие площади, как  озимая куль
т у р а .— Фл. СССР, X I I I  : 474; Жуковский : 274; Корм. р. СССР, 
И : 819.

Верблюжья колючка обыкновенная —  A lhag i pseudalhagi (М. В.)
Desv., дс, 1937, Ср. А зия (через БИ Н ). — Полукустарник полупустынь 
и пустынь юго-востока Европейской части СССР, З а кав ка зья  и Ср. 
Азии, главным образом па пониженных местах и в долинах р е к .— 
Фл. СССР, X I I I :  369; Корм. р. СССР. II : 772.

Вика американская — Vicia am ericana  Mtihl., кс, 1936, Минск. — 
Многолетник влажных лугов и кустарников от равнин до среднегор
ного пояса южной половины Канады и США до Виргинии и Аризоны. — 
Вг., Br.,  I I  : 409; Rydb. Рг. : 496; W oot.,  St. : 373.

Вика иноземная —  Vicia peregrina L., кс, 1938, М арбург .— Однолет
ник травянистых склонов предгорий и на полях юга степной зоны 
Европейской части СССР, К авказа и Ср. Азии, 10. и 3 . Европы.
С. Африки, М. Азии, Ирана и С. Гималаев. — Фл. СССР, X I I I :  466: 
Ст., Ст. : 703; Bonn., I I I  : 63.

Вика каш убская  —  Vicia cassubica L., кс, 1936, БИ Н . — Много
летник сухих лесов и холмов южной половины таежной зоны и степ
ной зоны Европейской части СССР и Кавказа , С., 3 . ,  Ц. и Ю. Е в 
р о п ы .— Фл. СССР, X I I I  : 427; Корм. р. СССР, 11 :815 ; Bonn., I I I  : 64.

Вика крупноцветковая —  Vicia g rand if lo ra  Scop., кс, 1938, Минск, 
МГУ. — Однолетник, иногда двулетник светлых дубрав и  степных скло
нов от равнин до среднегорий юга Европейской части СССР и К ав
каза, Ц. и Ю. Европы. — Фл. СССР, X II I  : 459; Корм. р. СССР, 
II : 822; Ст., Ст. : 702.

Вика лжеоочевичниковая — Vicia pseudoorobus Fisch. e t Mey., кс,
1938, БИ Н . — Многолетник лесных опушек и вырубок, кустарников и
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сухих склонов юга В. Сибири и Д. Востока, С. Китая. — Фл. СССР, 
X II I  : 421; Корм. р. СССР, 11 :829; Diels : 416.

В ика м охнатая  —  Vicia v illosa R oth .,  кс, 1948, Днепропетровск. - 
Однолетник или двулетник в посевах зерновых от пустынной и стен
ной до южной половины таежной зоны Европейской части СССР, 
Кавказа и Ср. Азии, всей Европы и Ирана. Возделывается как  кор
м о в о е .— Фл. СССР, X I I I  : 450; Гроссг. Опр. : 156; Корм. р. СССР, 
II : 839.

Вика м ы ш и н а я — Vicia cracca L .,  др, 1937, Бакуриани; дс, 1947, 
Игарка. — Многолетник лесов, лугов и тундры Европейской части 
СССР (от Арктики до Предкавказья), всей Сибири, центральной, юж
ной и восточной частей Каз. ССР и Амурской обл., 3. Ц. и Ю. Европы,
С. и Ц. Китая. — Ф л. СССР, X I I I  : 436; Корм р. СССР, I I  : 815; 
Diels : 406.

Вика однопарная —  Vicia un ijuga  А. Вг., др, 1936, В. Саяны. — 
Многолетник светлых лесов, опушек и кустарников Ю. Сибири, юга 
Д. Востока, Сахалина, севера МНР, Китая до Юньнани, Кореи, С. Я по
н и и .— Фл. СССР, X I I I  : 424; Корм. р. СССР, 11 :8 3 8 ;  F rench . 
Del. : 177.

Вика п риятная  —  Vicia am oena F isch., дс, 1936, Ворошилов-У ссу
ри йски й .— Многолетник степных и поемных лугов и светлых лесов 
юга Сибири и Д. Востока с Сахалином, МНР, Китая и С. Японии. — 
Фл. СССР, X I I I :  444; Корм. р. СССР, 1 1 :810 .

В ика сердцевидная —  Vicia cordata  Wulf, дс, 1948, Ялта. — Одно
летник лугов, кустарников и опушек до среднегорного пояса Крыма 
и К авказа , Ц. и Ю. Европы, М. Азии и Ирана. — Фл. СССР, X I I I  : 463; 
Гроссг. Опр. : 155.

Вика тонколистная —  Vicia tenuit'olia B o th .,  кс, 1945, Сталинабад; 
1948, Воронеж; 1949, Ереван. — Многолетник сухих лесов и лугов и 
разнотравных степей от степной до середины таежной зоны Европей
ской части СССР, Ю. Сибири, гор Ср. Азии, всей Е в р о п ы .— Фл. СССР. 
X I I I  : 440; Корм. р. СССР, II : 836.

Вика узколистная —  Vicia an g u s t i lo l ia  L., дс, 1948, Я лта. — Одно
летник сорных мест и посевов всей Европейской части СССР и всего 
Кавказа, 10. Сибири, Ср. Азии, всей Европы с Исландией, М. Азии, 
Ирана. — Фл. СССР, X I I I :  464; Корм. р. СССР, II : 813; Попов. 
К а р п . :195 .

Вика четкообразная  («ф ранцузская  чечевица») —  Vicia e rv il ia  (L.) 
W illd .,  кс, 1949, Ереван. — Культурный и сорный однолетник Даге
стана, В. и Ю. З акавказья ,  10. Европы, М. Азии и Ирана. — 
Ф л. СССР, X I I I  : 407; Корм. р. СССР, II : 818; Ст., Ст. : 706.

Вика ш порцевая  —  Vicia ca lca ra ta  Desf., кс, 1938, Житомир. 
Однолетник сухих склонов и лесков и сорняк посевов Дагестана, В. и 
Ю. Закавказья ,  Ср. Азии и Средиземноморья от Испании до И р а н а .— 
Ф л. СССР, X I I I :  418; Корм. р. СССР, 11 :815 .

Вязель завитой —  Coronilla scorpioides С. Koch, кс, 1937, Житомир, 
Ялта. — Однолетник сухих склонов, кустарников, лесков и нолей от рав
нин до среднегорного пояса Крыма и Кавказа , Ю. Европы, М. Азии 
и Ирана. — Фл. СССР, X I I I  : 254; Корм. р. СССР, 11 :739 .

Вязель пестрый —  Coronilla var ia  L., кс, 1935, Б И Н . — Многолет
ник лугов и опушек от степной до середины таежной зоны Е вро
пейской части СССР, до субальп на К авказе  и в Копет-Дагс; Ц . и 
10. Европа, М. Азия и Иран. —  Фл. СССР, X I I I  : 252; Корм. р. СССР, 
II : 739; Попов. Карп. : 193.
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Г алега (козлятник) восточная —  G alega oricn ta lis  Lam., кр ,  1933, 
БИ Н ; др, 1937, Кировакан. Многолетник высокотравных и субаль
пийских лугов и лесов Крыма и К а в к а з а .— Фл. СССР, X I : 304; 
Корм. р. СССР, I I  : 673.

Галега двуцветная —  Galega bicolor Boiss., кс, 1939, ВIIЛ АР. — 
Однолетник из Ирака (Месопотамия). — Ind. Kew.

Горох красивый —  Pisum form os u m (Stev) Boiss. (A lophotropis for- 
rnosa A. Grossh.), кс, 1938, МГУ. — Многолетник щебнистых осыпей 
альпийского пояса, эндемичный для Главного К авказского  хребта. — 
Фл. СССР, X I I I :  522; Гроссг. Опр. : 162; Корм. р. СССР, II : 866.

Десмодиум канадский —  D esm odium  canadense  DC., кс, 1938, Горь
кий; 1948, Каунас. — Многолетник лесов, кустарников и берегов рек 
востока южной половины Канады и востока США до Оклахомы и
С. Каролины. — Масопп : 119; Rydb. Рг. : 490; S m a l l : 735.

Десмодиум мерилендский —  D esm odium  m ary land icum  B o o tt . ,  кс, 
1945, Горы-Горки. — Многолетник сухих светлых лесов, кустарников 
и холмов юга восточной половины Канады и востока США до Ф ло
риды и Техаса. — Br., Br.,  II  : 402; Champ. : 104; Small : 735.

Десмодиум метельчатый —  Desmodium p an icu la tu m  DC., кс, 1945, 
Ташкент. — Многолетник сухих и тенистых лесов юга восточной по
ловины Канады и востока США до Флориды и  Техаса. — Вг., Вг.,
Л : 399; Champ. : 103; Macoun : 119; Small : 734.

Донник индийский —  M elilo tus indica (L.) All., кс, 1938, Копенга
г е н .— Однолетник поливных посевов, речных долин, приморских 
песков Дагестана, В. Закавказья , Ср. Азии, Средиземноморья и Ипг- 
дии. — Фл. СССР, X I :  189; Корм. р. СССР, 1 1 :619 .

Донник неаполитанский —  Melilotus n eapo li tanus  Теп., кс, 1936, 
Б И Н . — Однолетник морских побережий, горных степей и кустарников 
Крыма, В. и Ю. Закавказья ,  Средиземноморья до В. Турции. — 
Фл. СССР, XI : 188: Корм. р. СССР, 11 :620; Гроссг. Опр.; Ст., 
Ст. : 649.

Дорикниум травянисты й —  Dorycnium herbaceum  V ill.,  кс, 1948, 
Б а з е л ь .— Многолетник дубрав и сухих склонов предгорий (до 1200 м) 
Карпат, ЮВ. Франции (Дофинэ, Савойя) и 10. Швейцарии (Т ессин).— 
Фл. СССР, X I : 284; Попов. Карп. : 193; B onn.,  I I I  : 42; Schinz, 
К .  : 406.

Кассия туиолистная —  Cassia o b o v a ta  C o llad . , кс, 1938, Одесса. — 
Многолетник песков Пила, Аравийской пустыни, Белуджистана, Индии, 
островов в Персидском заливе, Сенегала, Нубии, Абиссинии. — Boiss., 
II : 631.

Клевер александрийский —  Trifolium  a lex an d r in u m  L .,  кс, 1938, 
ТСХА. — Древний культурный однолетник Египта. В СССР начали 
внедрять в посевы с 1929 г. на К авказе , в Ср. Азии, в УССР. — 
Фл. СССР, X I :  255; Корм. р. СССР, I I  : 623.

Клевер бледножелтый —  Trifolium ochroleucum  lluds.,  кс, 1938, 
Брно. — Многолетник светлых травянистых лесов, кустарников, лугов 
и скал от средиземноморской до широколиственно-лесной зоны и по
яса Молд. ССР и УССР, 3 . ,  Ц. и Ю. Европы, М. Азии и С. А ф ри ки .— 
Ф л . СССР, X I :  237; Гейд. : 44; Ст., Ст. : 668; B onn,,  I I I  : 39; K arst . ,  
Sch., X X V : 4.

Клевер волосистоголовый —  Trifolium  tr ichocephalum  М. В., др,
1937, Бакуриани. — Многолетник лесных, субальпийских и альпийских 
лугов Кавказа  и С. Ирана. — (Пл. СССР, XI : 233; Корм. р. СССР, 
II  : 659; Гроссг. Опр. : 118.



О Б Ъ Е К Т Ы  ИСС ЛЕДО ВА Н И Я 81

К левер горный —  Trifolium  m o n tan u m  L., кс, 1938, МГУ. — Много
летник полян, лугов и  степей от степной до середины таежной зоны 
и до горно-лесного пояса Европейской части СССР, К авказа ,  3. Си
бири, центральной части К аз. ССР, Ц. и  10. Европы. — Фл. СССР, 
XI : 206; Корм. р. СССР, II : 637; Гейд. : 74; Ст., Ст. : 656; Bonn., I I I  : 40.

Клевер каш тановы й —  Trifolium  bad ium  Schreb., кс, 1938, Копен
гаген. — Многолетник, иногда двулетник альпийских и субальпийских 
лугов  Карпат и гор 3 .,  Ц. и 10. Европы. — (Пл. СССР, XI : 220; 
Попов. Карп. : 192; Ст., Ст. : 656; B o n n .,  I l l  : 28.

Клевер красноваты й —  Trifolium  rubens  L., кс, 1938, М арбург.— 
Многолетник лесных опушек и кустарников западной половины УССР, 
Ц. и Ю. Европы. — Фл. СССР, X I :  247; B onn .,  I I I  : 38.

Клевер луговой —  Trifo lium  pra tense  L., заносное, 1933; др, 1937, 
Кировакан. — Многолетник умеренно-влажных лугов и светлых лесов 
таежной и лесостепной зон и горн о-лесного пояса Европейской части 
СССР, К авказа , Сибири и Ср. Азии; вся Е вропа и М. Азия. — Фл. СССР, 
X I : 249; Корм. р. СССР, II  : 639.

Клевер люпиновидный —  Trifolium 1 up inas ter  L., др, 1934, Алтай; 
1936, В. Саяны; дс, 1947, Игарка. — Многолетник степей и лугов от 
степной до лесотундровой зоны, в горах  до альпийского пояса Евро
пейской части СССР, Сибири, Д. Востока, Каз. ССР, МНР и СВ. Ки
т а я . — Ф л. СССР, X I :  200; Ком. Соч., IV :  574; Корм. р. СССР, 
I I : 635.

Клевер мясо-красный —  Trifolium  in ca rn a tu m  L .,  кс, 1938, Мар
б у р г .— Культурный однолетник средиземноморского происхождения 
(от Испании до В алкая и Англии и в С. Африке); выращивается на 
западе УССР и в Закавказье , а такж е во всей Е в р о п е .— Фл. СССР, 
XI : 243; Гроссг. Опр. : 120; Корм. р. СССР, II : 634; Ст., Ст. : 662; 
B onn.,  111:36; Hegi, IV /3  : 1328.

Клевер опрокинутый —  Trifolium  resup ina tum  L .,  кс, 1938, Т аб о р .— 
Однолетник приморских лесков, солонцов и влажных луж аек 
Ю. Крыма, Предкавказья, Дагестана, 3 .  и В. Закавказья ,  (Средиземно
морья н Ирана. — Фл. СССР, X I : 230; Bonn., I I I : 31.

Клевер паннонский —  Trifolium  pannonicum  Jacq.,  дс, 1940, Бухарест; 
кс, 1949, Львов. — Многолетник сухих лугов и светлых лесов западной 
половины УССР, юга Ц. Европы и севера Балканского п -о в а .— Фл. 
СССР, X I :  233; Корм. р. СССР, 11 :638; Ст., Ст. : 668: K ars t . .  Sch., 
X V :  8.

Клевер полевой —  Trifolium cam pestre  Schreb.,  кс, 1938, Сталин
а б а д .— Однолетник сухих лугов, песков и полей от пустынной до юга 
таежной зоны Европейской части СССР, Кавказа , Ср. Азии, всей 
Европы, М. и Передней Азии и Ирана. — Ф л. СССР, XI : 223; (Пл. Туркм., 
IV :  143; Корм. р. СССР, II  : 629.

Клевер ползучий— Trifolium repens L .,  заносное, 1933: др, 1937, 
Кировакан; дс, 1947, окрестности Турухаиска. — Многолетник лугов и 
сорных мест умеренных зон северного полушария; заходит в тундро
вую зону и субальпийский пояс. — Фл. СССР, X I : 211; Корм. р. СССР, 
II  :6 5 1 ; ' l le g i ,  IV /3  :1305.

Клевер поникший —  Trifolium p a ten s  Schrcb., кс, 1938, Мар
б у р г .— Однолетник сухих лугов до среднегорного пояса среди
земноморской и широколиственно-лесной зоны 3 . ,  Ц. и Ю. Е вр о п ы .— 
Ст., Ст. : 655; Bonn., I I I  : 29.

Клевер сходный —  Trifolium  am biguum  М. В., др, 1937, Б ак у 
р и а н и .— Многолетник степей, лесных, горных и альпийских лугов
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юга Европейской части СССР, К авказа  и М. Азии. — Фл. СССР,XI : 207; 
Корм. р. СССР, I I : 625; Гроссг. Опр. : 118.

Клевер темнокаштановый —  Trifolium  spadiceum  L., дс, 1937, Ки
р о в ак а н .— Однолетник или двулетник влажных суходольных лугов и 
светлых лесов таежной и (реже) лесостепной зоны Европейской части 
СССР и 3. Сибири и горно-лесного пояса К авказа , 3. и Ц. Европы. 
Фл. СССР, X I :  220; Корм. р. СССР, 1 1 :6 5 7 ;  Попов. Карп. : 192.

К левер  ш урш ащ ий  —  Trifolium strepens C rantz.,  кс, 1938, В И Л  А Р .— 
Однолетник сухих лугов, опушек, иногда сорно, главным образом на 
песчаных почвах таежной зоны и южнее, Европейской части СССР, 
всего Кавказа, заходит в 3. Сибирь; вся Европа. — Фл. СССР, 
X I : 222; Корм. р. СССР, I I  : 658.

Копеечник альпийский (сибирский) —  H edysarum  a lp inum  L.,  кс, 
1932, 1947, Б И Н ; 1938, Хельсинки. — Многолетник лугов и светлых 
лесов таежной и тундровой зоны Европейской части СССР, Сибири. 
Д. Востока и севера МНР. — Фл. СССР, X I I I : 279; Ком. Соч., 
IV :  591; Корм. р. СССР, 11 :740.

Копеечник вснковый (сулла) —  H edysarum  coronarium  L., кс, 
1947, Упсала, Дублин. — Культурный многолетник, иногда двулетник 
средиземноморского происхождения, возделываемый на юге Франции 
и Испании, на островах Средиземного моря, в С. Африке; испыты
вается в Ленинградской обл. и на юге СССР. — Корм. р. СССР, 
11 :742; B onn.,  I I I  : 85; Hegi, IV /3  : 1485.

Копеечник горошковидный (съедобный) —  H edysarum  vicioides 
T urcz ., кс, 1939, Оттава; 1944, Стокгольм; 1945, Лейден. — Эндемич
ный многолетник востока ЯАССР и севера Нижие-Амурской о б л .— 
Фл. СССР, X I I I :  280; Корм. р. СССР, 11:744.

Копеечник приземистый —  H edysarum  cephalo tes  F ranch .,  дс, 1937, 
1939, В. Памир. — Эндемичный многолетник высокогорных пустынь, 
степей и каменистых склонов Таласского Алатау и П амиро-А лая.— 
Фл. СССР, X I I I :  313; Фл. Тадж/, V : 575; ' Корм. р. СССР, 
11 :741 .

Куммеровия (леспедеца) полосатая —  K u m m ero v ia  s t r i a t a  (Thunb.) 
Schindl.,  дс, 1937, Ворошилов-У ссурийский. — Однолетник галечнико- 
вых, песчаных и глинистых берегов рек  и склонов, поемных лугов и 
кустарников Амурской обл., Приморского края и Сахалина, а такж е 
Китая, Кореи и Японии. — Фл. СССР, X I I I :  384; Корм. р. СССР, 
I I  : 804; Ком. Соч., IV : 603.

Леспедеца копеечниковая —  Lespedeza hedysaroides (Pall.) K itag . ,  
дс, 1937, Ворошилов-У ссурийский. — Многолетник сухих песчаных и 
щебнистых склонов Читинской, Амурской областей и Приморского 
края, а также С. и СВ. Китая, Кореи и Японии. — Фл. СССР, 
X I I I :  380; Ком. Соч., I V : 599; Корм. р. СССР, II  : 799.

Люпин египетский —  Lupinus te rm  is Forskh .,  кс, 1938, Б а к у .— 
Однолетник приморских песков Египта, Сирии и Греции, в культуре 
по всему Средиземноморью. — Регель. Одн. : 269; Ст., Ст. : 629; Boiss., 
II : 29; Bonn., I I I  : 9.

Люпин и зящ ны й —  Lupinus clcgans Н В К .,  кс, 1938, Б И Н . — 
Однолетник из Мексики. — Регель. Одн. : 265.

Люпин К р у к ш а н к с а — Lupinus Cruckshanksii (Hook, f.) A. Gray, 
кс, 1938, Копенгаген. — Однолетник из Перу и Ч и л и .— Регель. 
Одн. : 267; G uill.,  II : 16.

Люпин мелкоцветны й— Lupinus m ic ra n th u s  Dougl., кс, 1938, Ко
пен гаген .— Однолетник средиземноморского (сонорского) и пустынного
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поясов от Калифорнии до Британской Колумбии. — Регель  Одн. : 267р 
A br.,  I I : 495.

Люпин многолетний— Lupinus perennis  L., кс, 1938, Б а к у .— 
Многолетник сухих песчаных почв и светлых лесов В. Канады и США 
от Онтарио и Мериленда до Флориды. — Вг., Вг., 1 1 :348 ;  Rydb^ 
Рг. :457.

Люпин многолистный —  L upinus polyphyllus L indl.,  кр, 1933; кс, 
1934, БИ Н ; 1936, Кировск и др. — Многолетник влажных лугов под
горного и горно-лесного поясов запада С. Америки от Британской 
Колумбии до Ц. Калифорнии. — Фл. СССР, XI : 50; Abr.,  11:515; 
Jeps. : 254; Rydb. Rocky.

Люпин нуткинский —  Lupinus noo tka tens is  Do пп., кс, 1938, Б ак у .— 
Многолетник влажных мест лесного и субальпийского поясов северо- 
запада С. Америки (Аляска. Альберта, о. В ан ку вер ) .— Rydb. Rocky.

Люпин пушистый —  Lupinus pubesccns B enth .,  кс, 1938, Жито
мир. — Однолетник из Перу и Колумбии.— Регель. Одн. : 268; Guill.,  11:17.

Люпин ш ерш авы й  —  Lupinus h irsu tu s  L .,  кс, 1938, Баку. — Одно
летник равнин и предгорий Средиземноморья Европы, М. Азии и
С. Африки. — Регель. Одн. : 266; Boiss., I I  : 28; Bonn., 111:9.

Л ю церна д ж авах етская  —  Medicago dzaw akhc tica  Bordz., др, 1939, 
Б ак у р и а н и .— Многолетник сухих щебнистых склонов и осыпей аль
пийского пояса В. и Ю. Закавказья  п М. А з и и .— Ф л. СССР, X I : 159; 
Гроссг. Опр. : И З ;  Корм. р. СССР, II : 593.

Л ю церна ж естковатая  —  Medicago r ig id u la  Desr., кс, 1937, БИ Н . -  
Однолетник-эфемер предгорных пастбищ, сухих склонов и скал 
(до 1500 м) К авказа  и Ср. Азии, изредка в Молд. ССР и низовьях 
Волги, а такж е в Средиземноморье до Ирана. — Фл. СССР, XI : 164: 
Гроссг. Опр. : 114; Корм. р. СССР, 11 :607.

Лю церна и зящ н ая  —  Medicago elegans Jacq., кс, 1938, П а р и ж .— 
Однолетник, встречающийся в посевах островов Средиземного моря, 
Ю. Италии, Греции, М. Азии, С. Африки. — Boiss., II : 98: Bonn., 
I l l :  18.

Л ю церна посевная —  Medicago sa l iv a  L. emend. Vass., кс, 1938, 
Минск. — Культурный многолетник южноевропейского происхождения, 
возделывается во многих сортах в Европейской части СССР. — 
Фл. СССР. XI : 148; Корм. р. СССР, II : 587.

Л ю церна серповидная, ж елтая  —  Medicago la lca ta  L .,  др, 1934, 
Алтай. — Многолетник поемных и суходольных лугов и сорняк лесо
степных зоны и пояса, заходящий до середины таежной зоны и в степ
ную; Европейская часть СССР. К авказ ,  Сибирь, Д . Восток, Ср. Азия,. 
Европа и Средиземноморье. — Фл. СССР, X I : 140; Корм. р. СССР,. 
1 1 :594 ; Hegi, IV /3  : 1260.

Лю церна хмелевидная —  Medicago lu p u l in a  L., др, 1934, А лтай . —  
Однолетник, иногда двулетник или многолетник лугов, кустарников,, 
галечников и как  сорняк от юга таежной зоны до пустыни, в горах —  
до среднегорного пояса Европейской части СССР, К авказа , Ср. Азии, 
Сибири и юга Д. Востока, а такж е в 3 . Европе. — Фл. СССР, X I : 134: 
Корм. р. СССР, II  : 603.

Лядвенец  рогатый — L otus  co rn icu la tu s  L .,  кс, 1938, М инск .— 
Многолетник лугов от степной до середины таежной зоны и до средне
горного пояса Европейской части СССР, К авказа  и гор Туркм. ССР, 
а также С. и Ц. Европы, Средиземноморья, Ирана, Индии 
и ЮЗ. Китая. — Фл. СССР, X I :  291; Корм. р. СССР, 11 :663; Bonn., 
I I I  : 45; Franch. Del. : 152.
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Л яд вен ец  съедобный — L otus  edu lis  L., кс, 1950, Гент. — Однолетник 
Средиземноморья. — Ind .  Kew.

Н ут бараний —  Cicer a r ie t in u m  L . ,  кс, 1945, Ереван. — Древний 
культурный однолетник малоазиатского происхождения. Возделывается 
на юге Европейской части СССР до 53° с. ш., на Кавказе и в Ср. Азии, 
а также в Средиземноморье, Абиссинии, Передней Азии, Индии, 3. 
Китае, Ц. Америке и Мексике. — Фл. СССР, X I I I  : 388; Ж уковский : 273; 
Корм. р. СССР, II : 807.

Остролодочник бальджуанский — Oxytropis b a ld sch u an ica  В. Fed tsch .,  
дс, 1938, Сталинабад. — Многолетник лёссового предгорного пояса 
эфемеров, эндемичный для ЮЗ. Памиро-Алая. — Ф л. СССР, X I I I  : 40.

Остролодочник ледниковый —  Oxytropis pagobia  Bge., дс. 1937, 
1938, В. Памир. — Многолетник приречных лугов высокогорий 
Тянь-Шаня, Памиро-Алая и 3 .  Китая. — Фл. СССР, X I I I  : 28.

Остролодочник сентдж онский— Oxytropis  johannensis  F e rn . ,  дс,
1937, Монреаль. — Многолетник известняковых скал, сухих каменистых 
склонов и песчаного аллювия бассейна рек Сент-Джон и Рестигош 
и островов залива св. Лаврентия в ЮВ. Канаде. — Маг.-Viet. : 356; 
Каталог Монреаля.

Остролодочник тонкопузырчатый —  Oxytropis lep tophysa Bge., дс,
1938, Сталинабад. — Многолетник щебнистых и каменистых склонов 
в поясе арчи, эндем 3. П амиро-А лая.— Фл. СССР, X I I I  : 172.

Остролодочник тяиы нанскнй  —  Oxytropis t ia n sc h a n ic a  B g e . , дс, 
1937, 1938, В. Памир. — Многолетник каменистых и глинистых склонов 
и  долин рек высокогорий (3000—4500 м); эндем Тянь-Шаня
и Памиро-Алая. — Фл. СССР, X I I I  : 134.

П аж итник голубой —  Trigonella  coeru lea  (Desr.) Ser.,  кс, 1935, 
Б И Н . — Культурный однолетник; выращивается и иногда растет как  
сорняк в Прибалтийских республиках, в УССР, Молд. ССР и на К ав
казе, а также в Ц. и Ю. Европе. — (Пл. СССР, XI : 116; Сорн. р. СССР, 
II I  : 156.

Пажитник критский —  Trigonella  (Pocockia) c re t ica  Boiss., кс,
1939, Нанси. — Однолетник каменистых холмов острова Крита, М. Азии 
л  С. Африки. — Boiss., I I  : 91; H ayek, 1 :8 3 4 .

П аж итник крупноцветный —  Trigonella  g ran d if lo ra  Bge., кс, 1948, 
Т аш кен т .— Однолетник эфемеровых пустынь, полупустынь, сухих каме
нистых склонов и полей равнин и предгорий низовьев Волги 
и Ср. Азии, а такж е Ирана. — Ф л. СССР, XI : 106; Сорн. р. СССР, 
I I I  : 156; Коров. : 105.

Псоралея смолистая —  Psora lea b i tum inosa  L .,  кс, 1945, Лейден. — 
Многолетник сухих склонов и холмов до среднегорного пояса Крыма. 
К авказа , Средиземноморского побережья Европы, С. Африки 
и М. Азии. — Фл. СССР, X I :  301; Гроссг. Опр. : 123; Boiss., I I  : 187; 
Cad., D., I I  : 163.

Секуригера мечевидная —  Securigera securidaca  (L.) D egen . , дс, 
1937, Я лта. — Однолетник широколиственных лесов, кустарников;

• садов Крыма и К авказа , Средиземноморья от Испании до В. Турции. — 
Фл. СССР, X I :  281; Ст., Ст. : 672.

Сочевичник весенний —  L a th y ru s  (Orobus) vernus  (L.) B ernh .,  др, 
1936, окрестности Ленинграда; кс, 1939, Кировск и др. — Многолетник 
тенистых лесов и кустарников от севера таежной до юга степной зоны 
и  до среднегорного пояса Европейской части СССР, К авказа  и Сибири.
3 . ,  С. и Ц. Европы и Средиземноморья.— Фл. СССР, X I I I  : 513,\ 

JKqpM. р. СССР, 11 :864; Boiss., 11 :619: B onn ., I I I  : 76.
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Сочевичник Гмелина —  L a th y ru s  (Orobus) Gm elin i (Fisch.) F r i t s c h . r 
др, 1934, А л т ай .—  Многолетник лесов и лугов таежной зоны 
и горно-лесного и субальпийского поясов, заходящий в альпийский 
пояс У рала ,  Сибири и востока Каз. ССР до Тянь-Шаня 
л СЗ. Китая. — Фл. СССР, X II I  : 517; Корм. р. СССР, 1 1 :847 .

Сочевичник голубой —  L a th y ru s  (Orobus) cyaneus (Stev.) С. Koch, 
кс, 1948, Лион. — Многолетник лугов от среднегорного до альпийского 
пояса всего К авказа (кроме Талыша), а также востока М. А з и и .— 
Фл. СССР, X I I I :  512; Гроссг. Опр. : 161; Корм. р. СССР, 11 :846 ; 
Boiss., II : 618.

Сочевичник Ф ролова— L ath y ru s  (Orobus) Frolovii (Fisch.) Rupr.,.  
кс, 1947, * Дублин. — Многолетник горных лесов и лесных и субаль
пийских лугов, эндемичный для Алтая и Саян. — Фл. СССР, 
X I I I : 514; Корм. р. СССР, II  : 846.

Сочевичник черный —  L a th y ru s  (Orobus) niger (L.) Bernh., кс, 1938, 
Копенгаген; 1939, ТСХ A. — Многолетник лиственных и сосновых лесов 
широколиственно-лесной и степной зон и предгорного пояса Европей
ской части СССР с Крымом, Кавказа . 3 . ,  С. и Ц. Европы и Средиземно
м о р ь я .— Ф л. СССР, X I I I  : 516; Гроссг. Опр.: 162; Boiss., I I  : 620; 
I I I  : 77.

Термопсис альпийский —  T h erm opsis a lp ina  Ldb.,  др, 1934, А л т а й .— 
Многолетник моховых горных тундр, приречных лугов и скал от суб
альпийского пояса до снеговой линии Алтая, гор юга В. Сибири 
и Ср. Азии, СЗ. Китая и МНР. — Фл. СССР, XI : 38; Корм. р. СССР,. 
I I  : 531; Ядов. р. : 238.

Термопсис бобовый —  Therm  opsis fabacea  (Pall .)  DC., кр, 1932, Б И Н ; 
кс, 1938, Кировск. — Многолетник приморских и речных песков ЮЗ. Кам
чатки, Охотского побережья, Приморья, Сахалина, Курильских островов,
С. Японии, Кореи, Китая и северо-запада С. Америки. — Фл. СССР,. 
XI : 43; Ядов. р. : 239; Ком. Соч., IV : 636; Diels : 411.

Термопсис каролинский —  Thermopsis  ca ro l in iana  М. A. C u r t . , кс ,  
1938, Хельсинки. — Многолетник горных лесов юго-востока США (Джорд
жия, Теннесси и С. Каролина). — Small; Chapm. : И З .

Термопсис ланцетный —  Thermopsis  lanceo la te  R. Вг., кс, 1944, 
В И Л А Р. —  Многолетник степей, песчаных речных берегов и как  сор
няк степной зоны Ю. У рала. Сибири, севера Каз. ССР и Забайкалья , 
в горах Тянь-Ш аня, а такж е в СЗ. Китае и М НР. — Фл. СССР, X I : 39; 
Ядов. р. : 237.

Термопсис ромболистный— Thermopsis  rhom bifo lia  R ich., кс, 1950, 
ВИН. — Многолетник песчаных равнин и холмов, особенно пойм степ
ной зоны 10. Канады и США от Саскачевана до Канзаса. — Rydb. Рг. ; 
455; Rydb. Rocky.

Тетрагонолобус пурпурный —  Tetragonolobus p u rpu reus  Moench., кс ,  
1937, Минск; 1953, Горький. — Однолетник лугов Крыма и Средиземно
морья, полудико на К авказе . — Фл. СССР, XI : 298; Гроссг. Опр. : 122; 
Корм. р. СССР, 11 :668.

Ф асоль огненно-красная  —  P haseolus  coccineus L., кс, 1936, Б И Н  
и др. — Однолетник (на родине многолетник) из ТО. Мексики, централь
ной и северной частей Ю. Америки. В культуре с XVI в. — Фл. СССР, 
X I I I :  536; Hemsl.,  1 :3 0 6 ;  G uill . ,  IV  : 48.

Чезнейя ги ссарская  —  Chesneya h issarica  A. Boriss., кс, 1944, 
С талинабад.— Многолетник каменистых склонов среднегорного пояса 
древесно-кустарниковой растительности, эндемичный для Памиро-Алая.— 
Фл. СССР, XI : 381.
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Ч ина б езл и сто чк о вая— L ath y ru s  ap h aca  L., кс, 1938, Т а б о р .— 
Однолетник кустарников и приречной растительности, чаще как  сорняк 
полей и садов Крыма, Причерноморья, К авказа  и Ср. Азии, а также
3.,  Ц. и 10. Европы, М. Азии и Ирана. — Фл. СССР. X I I I  : 480; Сорн. р. 
СССР, I I I  : 223; Ст., Ст. : 710; Hayek, 1 :8 1 1 .

Ч ина гороховидная— L ath y ru s  pisiform is L .,  кс, 1932, БИ Н . — 
Многолетник лесов и лугов от степной до середины таежной зоны Е вро
пейской части СССР, Сибири, К аз. ССР, Ц. Европы, СЗ. К и т а я .— 
Фл. СССР, X I I I :  505; Корм. р. СССР, 1 1 :852 .

Ч и н а  душистый горошек —  L a th y ru s  o d o ra tu s  L .,  кс, 1933, БИ Н  
и др. — Культурный однолетник средиземноморского происхождения 
(из влажных лесов юга Италии с Сицилией). В культуре -с 1700 г. 
Фл. СССР, X I I I :  488; Guill .,  I V :  47.

Чина клименум —  L a th y ru s  c lym enum  L., кс, 1938, М арбург .— 
Однолетник засушливых песчаных мест, кустарников и пустырей побе
режий Средиземного моря и о. Мадеры. — Boiss, I I  : 601; Bonn., I l l :  
71; Cad.. D . ,  II : 204.

Чина клубненосная —  L a th y ru s  tuberosus L., кс, 1938, Копенгаген; 
др, 1940, Горно-Алтайск.— Многолетник степей и лесных лугов, часто 
встречающийся сорно до середины таежной зоны Европейской части 
СССР, всего К авказа , 3. Сибири и Ср. Азии; 3 . ,  Ц. и  К). Европа 
и М. Азия. — Фл. СССР, X I I I  : 490; Сорн. р. СССР, III  : 225; Попов. 
Карп. : 196.

Ч ина лесная —  L a th y ru s  s ilves tr is  L., дс, 1940, окрестности г. Луги 
Ленинградской обл. — Многолетник кустарников, лесных опушек и выру
бок от середины таежной до степной зоны Европейской части СССР 
и К авказа , а также 3. и Ц. Е в р о п ы .— Фл. СССР, X I I I  : 492; Корм. р. 
СССР, 11 :860 ; Bonn., I I I  : 73.

Ч ина л у г о в а я — L ath y ru s  p ra tens is  L., др, 1937, К и р о в ак ан .— 
Многолетник поемных лугов и (реже) суходольных лугов и опушек 
всей Европейской части СССР (кроме Арктики), К авказа  (до верхне- 
леспого пояса), Сибири, востока и севера Ср. Азии, а также всей Европы, 
М. Азии, Ирана, С. МНР, Китая, 3. Гималаев, тропической и С. Африки. — 
Фл. СССР, X I I I :  500; Корм. р. СССР, 11 :852 : Гроссг. Опр. : 160.

Ч ина приморская —  L a th y ru s  m a r i t im u s  Bigel., кс, 1938, М Г У .— 
Многолетник песчаных морских берегов Кольского п-ова и  Д. Востока, 
а такж е С. и 3. Европы, С. Америки и Чили. — Фл. СССР, X I I I  : 507; 
Корм. р. СССР, 1 1 :848 ;  Bonn., I l l  : 69; Reiche, 11 :202 .

Ч и п а  пурпурная —  L a th y ru s  pu rpureus  Presl. ,  кс, 1945, Л ей д е н .— 
Однолетник родом с о. Сицилии. — Ind. Kew.

Ч ина тан ж ерская  —  L a th y ru s  t in g i ta n u s  L., кс, 1938, БИ Н . — Одно
летник родом из С. Африки и  с о. Поркероль (Иерские острова, южнее 
г. Тулона). — Регель. Одн. : 239; Bonn., I l l  : 74.

Ч ина ш ерш авая  —  L a th y ru s  h irsu tu s  L .,  кс, 1938, П а р и ж .— Однот 
летник кустарников, лугов и как  сорняк Крыма, Ростовской обл., 
всего К авказа ,  Ср. Азии, 3 .,  Ц. и Ю. Европы и М. Азии до средне
горного пояса. — Фл. СССР. X I I I  : 487; Гроссг. Опр. : 160; Фл. Туркм., 
IV :  338; Bonn., I I I  : 72.

Эспарцет виколистный (п о севн о й )— O nobrychis v ic iifo lia  Scop. 
{О. saliva Lam.), кс, 1938. Минск; 1940, БИ Н . — Культурный многолет
ник родом из прибалтийской и Ц. Европы; возделывается в УССР и в 
степных областях РСФСР. — Ф л. СССР, X II I  : 341; Корм. р. СССР,II : 765.

Эспарцет влагалищ ный —  O nobrychis vag ina l is  С.А.М., кс, 1938, 
Баку . — Многолетник сухих склонов и обнажений горно-степного пояса
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13. Закавказья .  Эндем. — Ф л. СССР, X I I I  : 362; Гроссг. Опр. : 152; 
Корм. р. СССР, II  : 765.

Эспарцет высоким —  Onobrychis g rand is  Lipsky, дс, 1939, юг 
Тадж. ССР. — Многолетник каменистых и глинистых мест среднегорного 
пояса, эндемичный для гор западной половины Ср. А зи и .— Ф л. СССР, 
X I I I  : 354; Корм. р. СССР, 11 :754 .

Эспарцет высочайш ий —  O nobrychis a l t is s im a  A. Grossh., кс, 1938, 
Житомир. — Многолетник лугов и кустарников среднегорного и субаль
пийского поясов ЮВ. Закавказья  и Ирана; старая кормовая культура 
З акавказья  (О. antasiatica).  — Фл. СССР, X I I I  : 346; Гроссг. Опр. : 151; 
Корм. р. СССР, I I : 745.

Эспарцет зак ав к азс к и й  —  Onobrychis t ran scau cas ica  A. G rossh., 
кс , 1938, Баку. — Многолетник сухих травянистых склонов и кустар
ников от нижнего до верхнего горно-лесного поясов ЮВ. Закавказья;
древнее культурное кормовое растение (О. antasiatica).  — Фл. СССР, 
X I I I  : 345; Гроссг. Опр. : 151; Корм. р. СССР, 1 1 :7 5 8 .

Эспарцет зеравш анский —  Onobrychis se ravschan ica  В. Fedtsch., дс, 
1938, Сталинабад.— Многолетник сухих каменистых мест среднегорного 
пояса гор Узб. ССР и Тадж. ССР. Эндем. — Фл. СССР, X I I I  : 351;
Корм. р. СССР, I I  : 756.

Эспарцет красивый —  O nobrychis pu lchella  Schrenk, дс, 1938, 
Сталинабад. — Однолетник-эфемер сухих щебнистых и песчаных скло
нов пустынной зоны равнин и предгорий Ср. Азии. Эндем. — Фл. СССР. 
X I I I : 328; Корм. р. СССР. 11 :755 .

Эспарцет мелкоцветный —  Onobrychis m ic ra n th a  Schrenk, дс, 1938, 
Сталинабад. — Однолетник пустынь и песчаных предгорий Ср. А з и и .— 
Фл. СССР, X I I I :  328: Корм. р. СССР, 11 :754 .

Эспарцет песчаный —  Onobrychis a ren a r ia  DC., кс, 1946, 
А лм а-А та .— Многолетник песчаных пойм, лугов и кустарников юга 
таежной, лесостепной и севера степной зоны Европейской части СССР 
и Ц. Е в р о п ы .— Фл. СССР. X I I I  : 349; Корм. р. СССР, II : 746.

Эспарцет петуш иная голова —  O nobrychis capu t  g a l l i  Lam ., кс, 
1938, Сталинабад.— Однолетник или двулетник сухих травянистых 
склонов, сухих каменистых мест, приморских песков В. Закавказья , 
Средиземноморского побережья Европы, Африки и Азии до во
стока М. Азии. — Фл. СССР, X I I I  : 327; Bonn., I I I  : 85; Boiss., 
I I  : 529.

Эспарцет хорассанскнн —  Onobrychis chorassan ica  Bge., кс, 1938, 
Сталинабад. — Многолетник сухих каменистых склонов среднегорного 
пояса гор Ср. Азии и Ирана. — Фл. СССР, X I I I  : 360; Фл. Туркм., 
IV :  317.

Я звенник многолистный —  A n th y ll is  po lyphylla  K i t . , дс, 1938, 
Б у х ар е ст .— Многолетник или двулетник степей, лугов, аллювия, сосня
ков, пустошей и как  сорняк полей от степной до середины таежной 
зоны Европейской части СССР, до среднегорного пояса Кавказа, 
и Ц. Европы. — Фл. СССР, X I : 275; Bonn., 11 :1 4 .

Язвенник обыкновенный —  A nthy llis  v u lg a r is  С. Koch, дс, 1947, 
окрестности Граца. — Многолетник и двулетник от равнинных буковых 
лесов до альпийских лугов Ц. Европы. — K o ch 's  Syn. : 528; К аталог 
Г раца.

Я звенник четырехлисточковый —  A nthy ll is  te t ra p h y l la  L .,  кс, 1938, 
Горький. — Однолетник средиземноморских зоны и пояса Европы, 
М. Азии и С. Африки, на полях , в оливковых рощах, у дорог. — Boiss., 
II  : 159; Bonn., I l l  : 15.
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СЕМ. Г Е Р А Н И Е В Ы Х  — G E R A N IA C E A E  J .  ST. H IL .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Герань волосистотычинковая —  G eran ium  eriostem on F isch.,  др, 
1936, В. Саяны. — Опушки, кустарники, сухие склоны таежной 
и широколиственно-лесной зон от В. Сибири до Сахалина, МНР,
С., 3. и Ц. Китая, Кореи и Японии. — Фл. СССР, X I V : 22; Ком. 
Соч., IV : 648; Franch . Dav., 1 :6 3 ;  D ie ls :  419.

Герань луговая —  G eran ium  p ra ten se  L. (рис. 114), др, 1934, 
Алтай. — Луга, кустарники, светлые леса лесной зоны и пояса Европы, 
К авказа . Сибири. Тянь-Ш аня, М НР, 3 . Тибета, Гималаев.— Фл. СССР, 
X IV :  31; Крыл., V II I  : 1826; Hegi, 1V/3 : 1690; Hook., 1 :4 2 9 .

Герань сизая —  G eranium  cinereum  Gav., кс, 1939, О ттава .— 
Альпийский пояс Пиренейских гор. — Bonn., I I  : 86; W illk .,  L.,
II I  : 525.

СЕМ. Л Ь Н О В Ы Х  — LINACEAE DL.M.

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Лен альпийский —  L inum  alp inum  Jacq .,  кс, 1939, ТСХА, 
Житомир. — Каменистые почвы альпийского пояса Ц. и 10. Европы 
и С. Африки. — Bonn., 11 :71; Boiss., I : 865; H ayek, 1 :5 6 6 .

Лен М ёллера— Linum  Muelleri Мог., кс, 1947, ТСХА. — Эндем 
о. Сардинии; пастбища в среднегорном поясе. — Fiori,  P . ,  II  : 250.

СЕМ. З В Е Р О Б О Й Н Ы Х  —  G U T T IF E R A E  J U S S .

Многолетник (с выявленной регулярностью плодоношения)

Зверобой четырехгранный —  H ypericum  quaclrangulum  L .,  кс, 1939, 
МГУ. — Леса и  луга широколиственно-лесной и таежной зон Е вро
пейской части СССР, Сибири, С. и Ц. Европы, до субальпийского 
пояса Ю. Европы. — Фл. СССР, XV : 242; Ст., Ст. : 752; W illk . ,  L .,  
I I I  : 590.

СЕМ. Ф И А Л К О В Ы Х  — VIOLACEAE J U S S .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Ф иалка алтайская —  Viola a l ta ic a  Ker-Gawl. (рис. 26), др, 1934, 
А лтай .— Альпийские луга и горные тундры А лтая, Тянь-Ш аня, При- 
балхашия, Д ж унгаро-Тарбагатая и  СЗ. Китая. — Фл. СССР, XV : 476; 
Лучник : 82.

Ф иалка  двуцветковая  —  Viola b iflo ra  L .,  др, 1934, Алтай. — Тундры, 
альпийские луга, леса у северного и верхнего их предела Европы, 
Сибири, Д. Востока, К авказа , Гималаев, запада С. Америки. — Фл. 
СССР, XV : 442; Bonn., II : 16; Smith, II : 288; Hook., I : 182.

Ф и ал ка  и зящ н ая  —  Viola g rac il is  S ib th . e t  S m ., кс, 1938, Г р а ц .— 
Л уга  и снежники альпийского пояса Албании, Черногории, Греции 
и от предгорного до альпийского пояса Италии. — Boiss., 1 :4 6 3 ;  
Hayek, 1 :5 1 2 ;  F iori . ,  P .,  I : 408.

Ф иалка  одноцветковая —  Viola uniflora L., др, 1934, Алтай; 1936,
В. Саяны. — Леса, луга , торфяники южной половины лесной зоны
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Сибири, Амурской обл. и МНР. — Фл. СССР, X V : 447; Крыл., 
V I I I  : 1940.

Ф иалка руанская —  Viola ro thom agensis  Desf., кс, 1939, Б И Н . — 
Холмы в зоне широколиственных лесов С. Франции. — Bonn., II : 18.

Ф иалка склоненная —  Viola decli- 
n a ta  W. e t  К .  ( V . dacica Borb.); кс,
1938, Бухарест. — Эндем субальпий
ских и альпийских лугов Карпат и 
Болгарии. — Фл. СССР, XV : 457;
Попов. Карп. : 200: Hayek, I : 513; Ст.,
Ст. : 791.

Ф иалка удивительная — Viola m ira-
bilis L., др, 1936, окрестности Ленин
г р а д а .— Лиственные леса и кустар
ники лесной зоны и горнолесного 
пояса Европы, Сибири, М. А з и и .—
Фл. СССР, XV : 375; К ры л.,  X I I I  : 1926;
Гроссг. Опр. : 410; Bonn., II : 16.

СЕМ. К И П Р Е Й Н Ы Х  — O NAG RACEAE  
L IN D L .

Многолетник (с выявленной
регулярностью плодоношения)

Иван-чай широколистный —  Cha- Рис. 26. Фиалка алтайская (Viola
m aenerium  latil'olium T h . Fr. e t  Lange, altaica Ker-Gawl.).
кс , 1939, Стокгольм. — Морены и га
лечники рек и ручьев полярных стран и альпийского пояса гор север
ного полуш ария.— Фл. СССР, XV : 626; H o o k . , II : 583; Rydb. Rocky : 585.

СЕМ. З О Н Т И Ч Н Ы Х  — U M B E L L IF E R A E  MORIS.

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

А странция (звездовка) наибольшая —  A s tra n t ia  m ax im a Pall, 
(рис. 27), др, 1936. 1939, Кировакан. — Л уга  верхнелесного, субаль
пийского и альпийского поясов всего Кавказа и СВ. Турции. — Фл. 
СССР, XVI : 67; Гроссг. Опр. : 213; Boiss., II : 831.

А странция трехнадрезная —  A s tra n t ia  t r i f id a  Но If т . ,  др, 1939,
Бакуриани. — Эндем Предкавказья и Закавказья .  Л уга верхней части 
горно-лесного и альпийского поясов. — Фл. СССР, XVI : 69; Гроссг. 
Опр. : 213; Boiss., 11 :830 .

Бедренец большой —  P im pinella  m ajo r  Huds., др, 1939, Бакуриани. — 
•Луга, леса и кустарники лесных зон и горно-лесного и субальпий
ского поясов Кавказа , Европейской части СССР, С., Ц ., 3. и Ю. Европы. — 
Ф л. СССР, XVI : 431; Гроссг. Опр. : 228; Boiss., I I  : 874; Bonn., IV : 115; 
H ayek, I : 996.

Борщевик бородатый —  H eracleum  barbatufii L db .,  кс, 1939,
Горы-Горки. — Леса, высокотравие, субальпийские луга. Эндем юга 
3. Сибири. — Ф л. СССР, X V II : 238; Крыл., V II I  : 2000; Манденова : 17; 
L edeb .,  1 1 :3 2 2 :  Turcz., 1 :5 0 8 .

Борщ евик лекарственный —  Heracleum  panaces L., кс, 1937,
Брюссель. — Л уга и леса гор до субальпийского пояса Пиренеев, 
Альп и Юры. — B onn .,  IV : 98: F iori,  P .,  I I  : 183; W illk .,  L., I l l  : 36.
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Б орщ евик обыкновенный европейский— Heracleum  sphondilium  L .,  .
дс, 1938, Грац. — Сырые луга и осыпи горно-лесного (среднего) и суб
альпийского поясов Карпат, С. и Ц. Е вр о п ы .— Ф л . СССР, X V II : 236; 
Ст., Тал. : 552; Манденова : 17; Hegi, V/2 : 1454; B onn .,  IV : 98; Ledeb .,  
11 :321 .

Б орщ евик иастернаколистны й— Heracleum pas tinac ifo lium  С. K och,
др, 1935, Лори (Арм. ССР). — Горные леса и поляны верхнелесного 
и субальпийского пояса. Эндем В. и Ю. З а к а в к а з ь я .— Фл. СССР, 
X V II : 251; Манденова : 18, 70; B oiss. , I I  : 1047.

Рис. 27. А странция (звездовка) наибольш ая [Astrantia m axim a  P a ll.)

Борщевик плоскоканальцевый —  Heracleum p la ty tacn iu m  Boiss., 
кс, 1940, Дижон. — Горно-лесной пояс М. Азии (3. и Ц. Турции, бывших 
Лидии и К аппадокии).— Манденова : 18; Boiss., 11 :1042.

Борщевик рассеченный —  H eracleum  dissectum Ldb. (рис. 28), др, 
1934, Алтай. — Высокотравие и леса Сибири, северо-востока Ср. Азии, 
Д. Востока с Сахалином, 3 . ,  С. и СВ. Китая, С. Кореи, севера 
МНР. — Фл. СССР, X V II : 238; К рыл.,  V II I  : 1999; Манденова : 17; 
Turcz.,  1 :5 0 7 .

Борщ евик (^ооновского— Heracleum Sosnowskyi M anden., дс, 1939, 
окрестности Нальчика. — Высокотравие горно-лесного и субальпийского 
поясов. Эндем К а в к а з а .— Фл. СССР, XVII : 244; Ст., Тал. : 552; Манде
нова : 17; Ledeb .,  11 :325; Boiss., 11:1044.

Борщ евик Стсвена —  H eracleum  S teven ii M anden., кс, 1938, 
Б р ю ссель .— Каменистые склоны и осыпи. Эндем Крыма и Новорос
сийского района.— Фл. СССР, X V I I :  248: Манденова : 61, 70; Boiss., 
I I : 1040; Ledeb ..  II : 326.

Володушка золотистая —  Buplcurum  au reu m  Fisch., др, 1934, Алтай. — 
Л еса, кустарники и луга лесостепной и лесной зоны востока Европей
ской части СССР,, юга Сибири, северо-востока Ср. Азии; Ц. Европа,
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3. Китай, северо-занад МНР; заходит в альпийский пояс. — Фл. СССР, 
X V I :  295; К ры л.,  V I I I :  2011; Ст., Тал. : 527.

Гирчоиник влагалищ ный— Conioselinum vaginatum  (Spreng.) T hell . ,  
дс, 1947, высокая каменистая пойма Енисея у Игарки. — Леса, к устар 
ники, сырые луга  лесостепной и таежной зон Европейской части СССР, 
всей Сибири и северо-востока Каз. ССР, а также Ц. Е в р о п ы .— Фл. 
СССР, X V I I :  2.

Лигустикум крылатый — Ligusticum  a la turn (MB.) Spreng., др, 
1936, Кировакан. — Леса и луга от хвойно-широколиственно-лесного

Рис. 28. Борщ евик рассеченный (Heracleum dissectum  Ldb.).

до альпийского пояса всего Кавказа , СВ. Турции и С. И р ан а .— 
Фл. СССР, XVI : 571; Гроссг. Опр. : 232; Boiss.,' II : 972.

Л игустикум Х у л ьтен а— Ligusticum  H ulten ii  F ernh .,  кс, 1947, 
Лунд. — Луга, галечники и скалы морских берегов Камчатки и Охот
ского побережья, а такж е Ю. Аляски с островами и С. Я п о н и и .— 
Фл. СССР, XVI : 569; Ком. Камч. : 343.

Миррис душ исты й —  Myrrhis o d o ra ta  Scop., дс, 1940, Д и ж о н .— 
Д ико растет в 3 . ,  Ц. и 10. Европе (Пиренеи, Альпы, Апеннины).— 
Одичало на влажных лугах  Прибалтики и до субальпийского пояса 
гор Карпат и С. Кавказа (одичало). — Ф л. СССР, XVI : 150; Ст., 
Т ал .  : 536; Гроссг. Опр. : 218; Boiss., II : 910; Bonn., V : 8; Hayek, I : 1067.

Сныть горная —  Aegopodium alpestro L db .,  др, 1934, А л тай .— 
Горные еловые и кедровые .чеса, лесные и альпийские луга Сибири, 
Д. Востока до Камчатки и Ср. Азии; север МНР. СЗ. К и т а й .— 
Ф л. СССР, X V I :  457; Ком. Соч., V : 146; К ры л.,  V I I I :  2083.

Тмин клубнекаш тан овы й — Carum  bu lb o cas tan u m  С. Koch, кс, 
1939, Житомир. — П оля, пустыри, горные лужайки до субальпийского 
пояса гор 3. Европы и ЮЗ. Азии до 3 . Гималаев. — Fiori,  Р .  : 157; 
Bonn., I V :  116; P ro d an  : 670; W illk .,  L., I l l  : 88; B ook.,  1 1 :681 .
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СЕМ. П Е Р В О Ц В Е Т Н Ы Х  — PR IM U L A C E A E  E N D L .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Додекатеон (дряквенник) Джефрея —  D odecaiheon  Jeffreyi Moore, 
кс, 1941, Х ельси н ки .— Горные леса запада С. Америки до верхнелес
ного пояса (до 3000 м) от Британской Колумбии до К алиф орнии .— 
Jeps. Man. : 754; Rydb. Rocky : 653.

Додекатеон обыкновенный —  D odecaiheon  m ead ia  L. (рис. 7), кс, 
1939, Оттава; 1944. БИТТ. — Светлые леса, степи, скалы и галечники 
Ю. Канады и восточной половины США. от субтропической до южной 
таежной зоны. 13 культуре с 1744 г. — Вг., Вг., 1 1 :7 1 7 ;  Rydb. 
Рг. : 027; Small : 1027; Guill .,  1 : 46.

К о р ту за  Бротеруса —  Cortusa B ro ther!  P ax  (рис. 29), др, 1936, 
Тянь-Шань. — Альпийские и субальпийские луга и влажные скалы 
Тянь-Шаня и Тарбагатая, а также Сииьцзяня, Тибета и 3 . Г ималаев .— 
Фл. СССР, XVIII: 245; Крыл., IX : 2145.

Первоцвет (примула) весенний —  P r im u la  veris  L. (P. officinalis  
Jacq.), др, 1934, окрестности Ленинграда. — Светлые леса, сухие луга, 
кустарники, скалы лесных зоны и пояса Европейской части СССР, 
Ц. и ТО. Европы. — Фл. СССР, X V III  : 145; Ст., Тал. : 730; Bonn., 
VII : 75; F iori,  P .,  11 :310 ; Hayek, II : 24.

Первоцвет Вича —  P rim u la  V eitshii  D u th . ,  кс, 1940, БИ Н . — Щеб
нистые злаковые луга, кустарники, глинистые склоны и у ручьев 
до альпийского пояса Ц. и ЮЗ. К и т а я .— Wils. C h i n a : 197; Smith, 
11:99.

Первоцвет высокий татринский —  P r im u la  e la t io r  (L.) Hill. var. 
t a t r ic a  Dom. (рис. 30), дс, 1939, К раков. — Лесное растение, 
заходящее в альпийский пояс Татры. —  Bonn., V II : 75; Boiss., 
IV : 25.

Первоцвет головчатый —  P rim u la  c a p i ta te  Hook., кс, 1940, 
Б И Н . — Альпийский пояс В. Гималаев (Сикким и Бутан). — Hook., 
I l l  : 486.

Первоцвет кортузовидный —  P r im u la  cortusoides L .,  др, 1934,
Алтай. — Л уга и редкие леса степной и юга таежной зоны и горно
лесного пояса Ср. У рала, 3 .  и В. Сибири и М И Р .— Фл. СССР, 
X V III  : 130: К рыл.,  IX : 2129; Л о з . ,  1 : 200.

Первоцвет П алласа —  P rim u la  Pallas ii  L ehm ., др, 1934, Алтай; 
1939, Бакуриани. — Субальпийские и альпийские луга К авказа , 
Урала, Ю. Сибири, С. Ирана и СВ. Турции. — Фл. СССР, X V III  : 149;
К рыл.,  IX  : 2130; Гроссг. Опр. : 595; Л оз .,  1 :2 1 3 ;  Boiss., IV : 26.

Первоцвет пьемонтский —  P r im u la  pedem ontana  Thom ., кс, 1938, 
Марбург. — Альпийский пояс СЗ. Италии (Пьемонт), ТО. Швейцарии, 
ЮВ. Франции. — B onn .,  V II : 78; F io ri ,  P . ,  II : 314.

Первоцвет Сибторпа —  P rim ula  S ib tho rp ii  Hol’fmsgg. (s. 1.), др, 1939, 
Бакуриани. — Лиственные леса, субальпийские луга и альпийские 
ковры Закавказья ,  Греции и М. Азии. — Фл. СССР, X V I I I :  137;
Л оз.,  I : 209—210; Boiss., IV : 24.

Первоцвет тирольский — P r im u la  tyrolensis  S ch o tt . ,  кс, 1938, Мар
бург. — Эндем С. Италии (Тироль). Скалы и каменистые места альпий
ского и субальпийского поясов. — F ior i ,  P . ,  II : 314.

Первоцвет уш асты й (аврикула) —  P rim u la  au r ic u la  L .,  кс, 1938, 
БИ Н . — Известковые скалы субальпийского и альпийского поясов гор 
Ц. Европы. Италии и северо-запада Б алканского  п-ва. В культуре
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известен ранее 1525 г. — Jfoa., 11 :1 6 1 ;  Bonn., V I I :  77; Fiori, P .,  
И  : 311; Hayek, 1 1 :2 5 ;  Hegi, V / 3 :1764; Guill., 1 :4 4 .

11ервоцвет холодный —  P rim u la  
a lg ida  Adams., др, 1937, Кировакан, 
Тянь-Шань. — Л уга альпийского 
пояса гор К авказа , Ср. Азии, Алтая, 
севера М НР и С. И р а н а .— Фл.

Рис. 29. К ортуза Бротеруса (Cortusa 
Brotheri Pax).

СССР, X V III  : 159: Гроссг. Опр. : 
Boiss., IV :  29.

*7;

Рис. 30. Первоцвет высокий татринский 
[Prim ula elatior (L.) H ill . var. tatrica 

D om .].

596; Голоск. : 80; Л оз .,  I : 224;

СЕМ. С В И Н Ч А Т К О В Ы Х  — PLUM BA GINA CEA E L IN D L .

М ноголетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Армерия альпийская  —  A rm eria  a lp ina  W illd .,  кс, 1936, Алма- 
А т а .— Л ужайки, скалы, у озер альпийского пояса 3 . и Ц. Европы 
и Балканского п-ова. — Ст., Ст. : 892; B o n n . , IX  : 53; Hayek, 
I I :  13.

Армерия В ел ь ви ч а— A rm eria  W clw itsch ii  Boiss., кс, 1938, Гро
нин ген .— Приморские скалы Португалии. — DC. P ro  d r . , X II  : 676; 
W illk .,  L .,  II : 382.

Армерия лабрадорская —  A rm eria  lab radorica  VVallr., кс, 1946, 
Свердловск. — Гренландия и Лабрадор. — Ind. Kew.; W ehrh.

Армерия удлиненная —  A rm eria  e longa ta  (Hoffm.) С. Koch, кс, 
1936, Б И Н . — Песчаные дюны и выгоны и солонцеватые приморские 
луга  запада Европейской части СССР, Европы и С. Америки. — 
Фл. СССР, X V III  : 410; Bonn., IX : 54;. K ars t . ,  Sch., X X II  : 7.



ГЛАВА 3

СЕМ. Г О Р Е Ч А В К О В Ы Х  — GENTIAN AC EXE L IN D L .

М ноголетники (с выявленной регулярностью  плодоношения)

Горечавка крупноцветковая —  G en tian a  g ran d iflo ra  Laxm. (G. altaica  
Pa ll .) ,  др, 1934, А л т а й .— Альпийские луга н тундры, часто у снега; 

Сибирь, север МНР. — Фл. СССР, X V III  : 572; К рыл.,  IX : 2188. 
Горечавка ж елтая  — G en tian a  lu tea  L. (рис. 31), кр ,  1933, Б И Н . — 

Л уга лесного, субальпийского и альпийского поясов Карпат и гор
3 .,  Ц. и Ю. Европы и М. А зи и .— 
Ф л . СССР, X V I I I :  540; Попов 
Карп. : 237; Ст., Ст. : 900: Boiss., 
IV : 69; Bonn., V II : 112.

СЕМ. С И Н Ю ХО В Ы Х —  
P O L E M O N IA C E A Е J U S S.

Многолетники (с выявленной 
регулярностью плодоношения)

Синюха гималайская — Pole- 
m onium  h im a lay an u m  Baker., кс, 
1938, Горький. — Альпийский 
пояс 3. Гималаев. — Hook., 
I V :  133 (как P. coeruleum L.).

Синюха голубая— Polem onium  
coeruleum  L.,  др, 1934,А л т а й .— 
Растение полян и сырых лугов 
лесной зоны Европы и Сибири, 
заходящее в тундровую зону и в 
альпийский пояс. —  Фл. СССР, 
X IX  : 83; К рыл.,  IX : 2225: Boiss., 
I V :  83; Bonn., V II : 124.

Синюха западная — Polemo- 
n ium  occ iden ta le  Greene, кс, 1938, 
Горький. — Сырые горные леса 
предгорного и горно-лесного 
пояса запада С. Америки от 

Аляски н Юкона до Калифорнии. — Davidson: Jeps. Man. : 783; Rydb. 
P r.  :654; Rydb. Rocky : 682.

Синюха кавказская —  Polemonium caucas icum  N. Busch, др, 1937, 
Кировакан . — Скалы и луга верхнелесного и альпийского поясов 
К авказа , Ср. Азии и СЗ. Китая. — Фл. СССР, X L \  : 82; Гроссг. Р . р. 
К авк .  : 72; Гроссг. Опр. : 281.

Синюха крупноцветная —  Polem onium  grandif lorum  B enth .,  кс, 
1938, Г о р ьк и й .— Высокогорные хвойно-широколиственные леса Мек
с и к и .— Davidson; Hemsl., 11 :355 .

Синюха многолнеточковая —  Polem onium  foliosissimum A. Gr., кс, 
1938, БИ Н . — От предгорного до субальпийского пояса Скалистых гор 
в пределах С Ш А .— Rydb. Rocky : 682; Davidson.

Синюха северная — Polem onium  boreale  Adams., кс, 1935, Б И Н ; 1938, 
Горький. —  Приморские пески, сухие тундры, альпийские лужайки по
лярных островов и побережий СССР и всего северного полушария. — 
Фл. СССР, X I X :  88; Крыл., IX  : 2227; Davidson.

Рис. 31. Горечавка ж елтая (Gentiana 
lutea L.).
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СЕМ. Б У Р А Ч Н И К О В Ы Х  —  B O R R A G IN A C E A E  L IN D L .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Бруннера сибирския —  Brunnera sibirica Stev., др, 1934, А л тай .— 
Эндем Ю. Сибири. Сырые пихтово-еловые леса и луга таежной зоны.— 
Фл. СССР, X I X :  295; Крыл., I X :  2261.

Воловик лекарственны й — A nchusa officinalis L., кс, 1939, Б И Н . — 
Степи, пески, сорные места степной и таежной зон Европейской ча
сти СССР, П редкавказья и 3 .,  Ц. и Ю. Европы. — Фл. СССР, X IX  : 304; 
Ст., Тал. : 763; Гроссг. Опр.: 288; Bonn., V I I :  141; Hegi, V/3 : 220.

Медуница красная — Pulm onaria 
ru b ra  S chott ,  e t  K y .,  кс, 1938, Грац. —
Л еса и кустарники горно-лесного и 
субальпийского поясов Закарпатья ,
Венгрии, Румынии, Болгарии, Алба
нии и Югославии. — Фл. СССР, X IX  :
348; Попов. Карп. : 225; Ст., Ст. : 928;
Keener; Hayek, II : 73.

Медуница .мягкопушистая — P u l
m onaria  m olliss im a K ern .,  др, 1934,
Алтай. — Леса юго-востока Европей
ской части СССР, К авказа ,  3 .  и В.
Сибири (до 62° с. ш.), Ц. Е вр о п ы .—
Фл. СССР, X IX  : 347; Крыл., IX  : 2265;
Ст., Т ал .  : 768; Гроссг. Опр. : 290; По
пов Карп. : 225; Keener.

Медуница темнолистная —  P u lm o
nar ia  obscura  Dum., др, 1934, окрест
ности Ленинграда. — Широколиствен
ные и хвойные леса Европейской части 
СССР от Урала до К арпат и прилегающих с запада стран. — Фл. СССР, 
X IX  : 346; Ст., Тал. : 769; Крыл., IX : 2266; Попов. Кари. : 225; Kee
ner; B onn.,  V I I I  : 8.

Медуница узколистная —  P u lm o n aria  angust i lo lia  L., кс, 1938, МГУ.— 
Леса и кустарники на песках от К.-Ф. ССР до Молд. ССР, в 3 .  и Ц. 
Е в р о п е .— Фл. СССР, X IX  : 350; Ст., Тал. : 768; B onn .,  V I I I :  8.

Мертензия длинностолбиковая —  M ertensia  s ty lo sa  DC., кс, 1940, 
Лейден. — Субальпийские луга гор П рибайкалья и Забайкалья .  Эндем. — 
Фл. СССР, X IX : 248; Ledeb., I I I  : 135; Turcz., 11 :504 ; Гербарий БИН.

Мертензия примуловидная— M ertensia prim ulo ides  С. В. Clarke 
(рис. 32), кс, 1944, БИ Н . — Альпийский пояс 3 . Гималаев. — Hook., 
IV :  170; B la t t . ,  II : 56.

Мертензия ресничатая —  M ertensia  c i l ia ta  Don., кс, 1938, М Г У .— 
У  рек и ручьев предгорного и горно-лесного поясов Скалистых гор 
в пределах США. — Jeps. Man. : 842; Rydb. Rocky : 732.

Незабудка альпийская —  Myosotis a lpes tr is  Schm idt (рис. 49), др, 
1937, Бакуриани. — Л уга  субальпийского и альпийского поясов Карпат 
и К авказа , 3 . ,Ц .  и 10. Европы и М. Азии. В культуре с древних 
врем ен .— Фл. СССР, X IX  : 377; Гроссг. Опр. : 291; Boiss., IV :  238; 
B onn.,  V I I I  : 11; G uill . ,  I : 63.

Незабудка Крылова — Myosotis K rylovii  Serg., др, 1934, А л тай .— 
Леса и луга таежных зоны и пояса 10. С ибири.— Фл. СССР, XIX: 
374; Крыл., I X :  2270.

Рис. 32. М ертензия примуловидная 
(M ertensia prim uloides С. В. Clarke).
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Синяк красный —  E chium  ru b ru m  Jacq., кс, 1939, .Т С Х А .— Степи, 
сухие склоны, каменистые места, сухие леса степной зоны Европейской 
части СССР, К авказа  и дунайских стран. — Фл. СССР, X I X : 273; Ст., 
Тал. : 774; Гроссг. Опр. : 294; Ст., Ст. : 938; Hayek, II : 93; Boiss., IV : 204.

СЕМ. Г У Б О Ц В Е Т Н Ы Х  —  L A B IA T A E  J U S S .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Б укви ца  крупноцветковая —  B etonica  g rand if lo ra  W illd .,  др, 1936, 
Кировакан; 1937, Б ак у р и а н и .— Л уга лесного и альпийского поясов 
К авказа ,  М. Азии и Ирана. В культуре с 1800 г. — Фл. СССР, XXI ; 239;

Гроссг. Опр. : 337; Boiss.,
IV : 751; G uill . ,  I l l  : 52.

Душ евна ал ьп и й ская—  Aci- 
nos a I pi ii us (L.) Moench., кс, 
1939, Франкфурт на Майне. — 
( -калы и каменистые склоны 
субальпийского и альпийского 
поясов Карпат, 3 . ,  Ц., Ю. Ев
ропы, Ю З. Азии, С. Африки. — 
Фл. СССР, XXI : 447; Bonn., 
V II I  : 115; Boiss., IV  : 581; Pro- 
dan : 784.

Змееголовник крупиоцвет- 
ковый —  D racocephalum  gran- 
d il lo rum  L. (рис. 33), др, 1934, 
Алтай. — Л уга  и тундры, скалы 
и россыпи альпийского, реже 
лесного пояса гор Ю. Сибири, 
Якутии, Ср. Азии, М НР, СЗ. 
Китая. — Фл. СССР, X X :  451; 
Крыл., IX : 2323; Ком. Прж. : 
121; Лучник : 87; Franch . Dav., 
I : 239.'

Змееголовник поникший — 
D racocephalum  n u ta n s  L., кс,
1936, Б И Н . — Л еса, лесные 
и альпийские луга и сорные 
места Сибири, юга Д . Востока, 
К аз .  ССР, С. Китая, МНР, 
3. Гималаев. — Фл. СССР, 
X X :  458; Крыл., IX  : 2325; 
Turcz., 1 1 :381 .

Змееголовник Руйш а —  D racocephalum  R u y sch ian a  L., др, 1934,
Алтай. — Светлые леса, л у г а , скалы и склоны степных и таежных зон
и поясов Европейской части СССР; К авказа ,  Ср. Азии, 3 .  и Ц. Европы, 
СВ. Китая и МНР. — Фл. СССР, XX : 472; Гроссг. О п р .: 333; Крыл., 
IX :  2331; Boiss., I V : 673; Bonn., I X : 5: Hayek, 11 :2 6 3 ;  F iori.  P .,  
I l l  : 23.

Зои ник клубненосный —  Phlom is tuberosa  L., др, 1934, Алтай. — 
Степи и кустарники лесостепных и степных зон и поясов Европейской 
части СССР, К авказа ,  Ю. Сибири и Д. Востока, Ср. Азии, Ц. Европы, 
Балканского п-ова, 3. Азии, МНР и С. Китая. — Фл. СССР, XXI : 99;

Рис. 33. Змееголовник кругшоцветковый 
(Dracocephalum grandiflorum  L.).
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Крыл., IX : 2339; Гроссг. Опр. : 334; Ст., Ст. : 955; Boiss., IV : 792; Hayek, 
II : 268.

Иссоп лекарственный —  Hyssopus officinalis L .,  кс, 1935, Б И Н . — 
П олукустарник сухих склонов, скал  и каменных заборов Ю. Е вропы . 
Разводится и дичает в степной и на юго-западе лесной зоны СССР. — 
Ф л. СССР, X XI : 158; Ст., Тал.: 844; Boiss., IV : 584; Bonn., V I I I  : 112.

Котовы к жилковатый —  N epeta  nervosa B en th .,  кс, 1936, Б И Н . — 
Умеренные 3 . Гималаи, вероятно эндем Кашмира. Долины от средне
горного до нижней границы альпийского пояса (от 1800 до 3700 м ) .— 
Hook., IV : 658; B la t t . ,  II : 121; Hook. Bot. Misc., I l l  : 378; Гербарий БИ Н .

Котовик камфорный —  N epeta  ca raphora ta  Boiss. e t  Held г., кс, 1939, 
В И Л А Р .— Сухие долины горно-лесного и субальпийского поясов гор 
Г рец и и .— Boiss., IV : 653; H ayek, 1 1 :260 .

К отовик кош ачий (мятный) —  N epeta  c a ta r ia  L., кс, 1935, Б И Н .— 
Кустарники, каменистые и сорные места степной н таежной зон, в го
рах до субальпийского пояса. Европейской части СССР, К авказа , Ср. 
Азии и 3 . Сибири; 3 . ,  Ц.. Ю. Европы, 3 . Азии и 3. Китая. — Фл. 
СССР, X X :  349; Гроссг. Опр.: 331: Крыл., IV : 2308; Ст., Т а л . : 857; 
Boiss., IV :  543; Hook., IV :  662; W illk .,  L., 11 :3431.

К отовик растопыренный —  N epeta d is tan s  Royle, кс, 1940, Копен
г а г е н .— Хвойно-широколиственный пояс 3. Гималаев (до 2800 м ) .— 
Hook., IV :  660; B la t t . ,  1 1 :120 ;  Гербарий БИН.

К отовик сибирский —  Nepeta sib irica L., кс, 1938, ВИЛАР. — Луга, 
кустарники, каменистые склоны и сорные места стенных зоны и пояса 
Сибири, МНР и С. Китая. — Фл. СССР, XX : 342; Крыл., I X :  2307; 
Ком. Прж. 20; Franch. Dav., I : 238.

СЕМ. П А С Л Е Н О В Ы Х  — SO L A N A C E A E  H AL L .

Многолетни к (нолукустарн и к )

Паслен сладкогорький —  Solatium d u lcam a ra  L., кс, 1939, Кировск. — 
Берега рек, леса и сорные места степной и лесной зон и до средне
горного пояса в горах Европейской части СССР, К авказа ,  3. и Ц. 
Е в р о п ы .— Сорн. р. СССР, IV : 86; Гроссг. Опр.: 298; Bonn., V I I I :  24; 
Hegi, V/4 : 2592.

СЕМ. Н О Р И Ч Н И К О В Ы Х  —  S C R O P H U L A R IA C E A E  L IN D L .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Вероника горечавковая —  Veronica gen tiano ides  Vahl., др, 1936, 
Киро-вакан. — Л уга  субальпийские и альпийские Крыма и К авказа , 
М. Азии и Ирана. — Фл. СССР, X X II  : 357; Гроссг. Опр.: 315; Boiss., 
I V :  451.

Вероника сибирская —  Veronica s ib ir ica  L., кс, 1937, БИ Н . — Д убо
вые леса, кустарники, луга  и скалы широколпственно-лесной и юга 
таежной зон и поясов В. Сибири и Д. Востока; эндем.—  Ф л. СССР, 
X X II  : 495; Ком. Соч., V : 407; Turcz., I I  : 310; F ranch .  Dav., I : 223.

Вероника чаберовндная —  Veronica sa tu re io ides  Vis., кс, 1940, 
Д и ж о н .— Скалы альпийского пояса Албании, 3 . и К). Ю гославии.— 
Ind . Kew.; H ayek, 11 :158 .

Л ьнянка  альпийская —  L inaria  a lp ina  Mill., кс, 1932, БИ Н . — Осыпи 
и скалы альпийского пояса 3 . ,  Ц. и 10. Европы. — Bonn., V I I I :  48; 
F iori,  P . ,  I I  : 422; H ayek, I I  : 139.

7  H. А . А в р о р и н
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Л ьнянка  об ы к н о вен н ая— L in ar ia  vu lgaris  Mill., заносное, 1939. 
окрестности Кировска. — Пески, скалы, пустыри, у дорог лесных зон 
Европы Сибири, Д. Востока, С. и Ц. Китая. — Фл. СССР, X X I I :  201; 
Крыл., X : 2417; Ком. Соч., V : 394; Bonn., V II I  : 471.

Л ьнянка  пурпуровая —  L in aria  purpurea  Mill., кс, 1933, Б И П . -  
Леса и каменистые места средиземноморской зоны и до горно-лесного 
пояса гор Италии с Сицилией.— Boiss., IV : 380; F iori,  P .,  11 :424; 
Hayek. II : 140.

Мытник мясокрасный— P ed icu la r is  in c a rn a te  L., др, 1936, В. С аяны.— 
Растение высокотравий, влажных лесов, кустарников и лугов Сибири, 
заходящее в альпийский пояс и в тундровую зону. — Фл. СССР, X X I I :  
747; Ledeb .,  111:280; Turcz., 11 :345 ; Гербарий БИ Н .

Мытник прелестный— P edicular is  am oena  Adams, др, 1936, В. ( 1аяны. 
Тундры всего СССР и альпийские гольцы Сибири. — Фл. СССР. XXII : 
709; Ledeb .,  111:271; Turcz.,  11 :332 .

Н аперстянка (дигиталис) крупноцветковая —  D ig ita l is  grandiflora 
Mill., кс, 1934, ВИИ. — Леса, лесосеки, кустарники и каменистые места 
степной и лесной зон Европейской части СССР и ЮЗ. Сибири, 3 . ,  Ц.и 
Ю. Европы и М. Азии. — Фл. СССР, X X II : 520; К рыл.,  X  : 2465; Гроссг. 
Опр. : 315; Boiss., IV : 432; Bonn., V II I  : 69.

Норичник узловатый —  S crophu lar ia  nodosa L., заносное, 1933. 
Леса, кустарники,луга степной и лесной зон Европейской части СССР. 
К авказа и Сибири, 3 . ,  Ц. и 10. Европы, М. Азии. — Фл. СССР, X X II : 269; 
Крыл., X : 2426; Ст., Т ал .  : 800; Boiss., IV : 399; B o n n .,  V I I I :  40.

П ятнтычинник (пентстемон) бородатый —  Pents lem oii  b a rb a tu s  N u tt . ,  
кс, 1939, БИ Н . — Смешанные (высоко- и низкозлаковые) засушливые 
степи и луга равнин, предгорного, горного и субальпийского поясов 
гор юго-запада США и Мексики. В культуре с 1794 г. — Rydb. Rocky : 777: 
Gray; Hemsl., 11 :443 ; CL, М., L. : 71; G uill . ,  H I  : 56A.

Пятнтычинник крупноцветный —  Pen ts tem on  grand il lo rus  N u t t . ,  кс, 
1939, Б ак у .  — Ковыльные степи континентальной части Канады и севера 
США. — B r.,  Вг.; Rydb. Рг. : 713; Gray; CL, М., L. : 79.

П ятнтычинник разрастаю щ ийся —  P ents tem on dii'iusus Dougl., кс. 
1938, Грац. — Леса и скалы горно-лесного пояса северо-запада США 
и юго-запада Канады. В культуре с 1826 г. Gray; Keck; R ydb . Rocky; 
Guill .,  I l l  : 56A.

П ятнтычинник стройный —  P en ts tem on  procerus Dougl.,  кс, 1938, 
Грац; 1939, Баку , М инск .—-Л есной  и субальпийский пояса запада
С. Америки от Калифорнии до Юкона. — Jeps. Man.: 914; Rydb. P r .:  
715; Gray.

GEM. П О ДО РО Ж Н И КО В Ы Х  — PLANTAG1NACEAE L IN t> L .|

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Подорожник альпийский —  P lan tag o  a lp ina  L., кс, 1939, БИН . 
Альпийские луга 3. и Ц. Европы от Испании до А встри и .— Bonn., 
I X :  50; Hegi, VI/1 : 191.

Подорожник волосистостебельный —  P lan tag o er io p o d a  T o rr . ,  дс, 1937. 
Монреаль. — Солонцы и солончаки степных равнин и морского берега 
Канады и США от арктики до Калифорнии и Новой Мексики. — Вг., Вг.. 
111: 247; Jeps. Man.: 955; Macoun : 392; Mar.-Viet. : 510; Rydb. Rockv : 805: 
W oot. ,  St. : 603.
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СЕМ. В А Л Е Р И А Н О В Ы Х  —  V A L E R 1A N A C E A E  D U P .

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

Валериана лекарственная —  Valeriana oilic inalis  L. (s. 1.), др, 1934r 
окрестности Ленинграда. — Леса и луга  степной и лесной зон Европы, 
Сибири, К авказа , М НР, Ц., С. и СВ. Китая, Кореи и Японии. — Сорн. 
р. СССР, IV : 159; К ры л.,  X  : 2610; Ledeb .,  11 :4 3 8 ;  Hegi, VI/1 : 268.

В алериана сомнительная —  V ale riana  du b ia  Bge.,f lp ,  1934, А л тай .— 
Степи Ю. Сибири, северной и центральной частей Каз. СССР. — Крыл., 
X : 2614; Сорн. р. СССР, IV : 159: Ledeb., 11 :437 .

СЕМ. В О Р С Я Н К О В Ы Х — DIPSACEAE L I N D L .

Многолетник

Короставник нолевой —  K n a u t ia  arveusis  Coult., кс, 1939, М Г У .— 
Луга, леса, поля почти всей Европы (без арктики и части Греции и 
Турции), К авказа и 3 . Сибири. — Крыл., X : 2622: Ст., Тал. : 592; Boiss., 
111:128; Ledeb., 11 :450; Bonn.,
V :6 0 ;  Hegi, VI/1 : 294.

СЕМ. колокольчиковых —
CA M PAN UL AC E AE  J U S S .

Многолетники (с выявленной 
регулярностью плодоношения)

Булавница черная —  P hy te -  
иш а n igrum  Schm ., дс, 1940, Б у 
х ар е ст .— Светлые леса и в л а ж 
ные луга горно-лесного пояса 
гор Ц. Европы от Рейна до 
Эльбы. — F ior i ,  P . ,  I I I  : 170;
Hegi, VI/1 :373.

Б улавница ш аровидная  —
P h y te u m a  orbiculare L., кс, 1946,
ВИН. — Лесные и альпийские 
луга Литовской и Белорусской 
ССР и запада УССР, 3 .,  Ц. 
и 10. Европы. — Ст., Т ал . :  746;
Boiss., I I I  : 958; Bonn., V II : 35;
Hayek, 11 :559; Ledeb .,  11 :872 .

Колоколец круглолистный —
Codonopsis ro tundifo lia  Royle.
(рис. 34), кс, 1939, БИ Н . — Суб
альпийский пояс 3. Гималаев 
от Кашмира до Кумаона. — Hook.,
I I I  : 432; C oventry , I : 55; B la t t . ,
II  : 9. . Рис. 34. К олоколец круглолистный

Колоколец Л О М О Н О С О В Ы Й  —  Со- (Codonopsis rotundifolia  Hoyle).
donopsis c lem a tid ea  С. В. Clarke,
кс, 1937, Алма-Ата. — Ореховые леса, луга , арчевники, осыпи и у  
ручьев от предгорий до субальпийского пояса Ср. Азии и 3. Гима
л а е в .— Коров. :371 ;  Hook., 111:433; C oventry , 1 :5 5 .

7*-



Г Л А Н А 3

Колокольчик бородатый —  C am panula  b a r b a ta  L.  (рис. 35), дс, 1U39, 
Самоэнс, кс , 1939, МГУ. — Светлые леса, альпийские луга  и кам ен и 
стые места Норвегии, Франции, Ц. Европы. — B onn..  V II : 40; Schinz, К . : 
665; К аталог  Самоэнса.

К олокольчикж езловы и—C am panula  th y rs o id e s Е . ,д с ,  1939. Самоэнс. — 
•Субальпийские и альпийские луга Франции, Ц. Европы. С. Югославии, 
-Ц. и 3 . Болгарии . — Bonn. V l i  : 47; Hayek, II : 529; Ст., Ст.: 1111.

Колокольчик клади п ан ски й — C am panula  k la d n ia n a  Schur.,  кс , 1939, 
Краков. — Скалы субальпийского н альпийского поясов К а р п а т .—

Попов Карп .:  261; T uri l l  : 301.
Колокольчик крапиволист- 

и ы и — C am panu la  t rac h e l iu m  L., 
SB» кс, 1939, Б И Н . — Леса, кустар-

ники, высокотравие степной и 
лесной зон и  горно-лесного 
пояса Европейской части СССР 
и 3 . Сибири, (-., 3 . ,  Ц. и Ю. Е в 
ропы и С. А ф ри ки .— К р ы л . , 
X I : 2637; Ст., Т ал . : 749; Ledeb., 
11:882; Boiss., H I : 922; Bonn., 
V I I :  47; B a lt . ,  Tr. : 222; Hayek, 
II : 541.

Колокольчик Моретти —  Cam - 
p anu ia  M orc tt iana  R chb .,  кс, 
1938, Г о р ьк и й .— Трещины изве
стковых скал субальпийского 
и альпийского поясов гор Ита
л и и .— F ior i ,  P . ,  I I I  : 180; Turil l .

Колокольчик иерсиколист- 
н ы й — C am panula  pcrsicifolia L. 
(рис. 36), кс, 1936, БИ Н . — Леса 
и кустарники от степной до 
таежной зоны и пояса Европы и 
3 . Сибири, Кавказа и М. А з и и .— 
Крыл., X I : 2643; Гроссг. Опр. : 
424; Ledeb .,  II : 885; Boiss., I l l  : 
935; Bonn., VI 1 : 49; Hegi, V I/1 :3 6 0 .

Колокольчик ромбовидный —  C am panula  rhom boidalis  L .,  дс, 1939, 
Гренобль. — Л уга  и леса горно-лесного и субальпийского поясов Пире
неев, Юры н Альп. — Bonn., VII : 47; F io r i ,  P .,  111:186; Schinz, 
К . : 659.

Колокольчик рябой —  C am panula p u n c ta ta  Lam ., кс, 1939, Л ексинг
тон; дс, 1941, окрестности В ладивостока .— Леса, кустарники, камени
стые склоны широколиственно-лесной и юга таежной зоны В. Сибири 
и Д. Востока, С. и Ц. Китая, Кореи и Японии.-— Ком. Соч., V : 527; 
Diels : 604; Smith, 1 1 :9 ;  Turcz.,  11 :477 .

Колокольчик скученный —  C am panula  g lo m era te  L. (рис. 48), др, 
1937, Кировакан; кс, 1939, Б И Н  и др. Суходольные, реже альпийские 
луга и светлые леса всей Европы. 3 . ,  Ц. и (',. Азии до Гималаев и 
Кореи; но Енисею-— до 70° с. ш . — Крыл., IX  : 2633; Ledeb., 
I I  : 880.

Колокольчик трехзубчаты й —  C am panula  t r id e n ta ta  Schreb. (рис. 115), 
др ,  1937, Бакуриани, Кировакан. — Альпийские ковры, луга и  осыпи 
К авказа  и М. Азии. — Гроссг. Опр. : 420; Boiss., 111:904.

Ф ис. 35. К олокольчик бородатый (Campa
nula barbata L.).



О Б Ъ Е К Т Ы  И СС ЛЕД О ВЛН И Я 101

Колокольчик уральский —  C am panula  u ra lensis  N ovski, кс, 1939r 
Воронеж. — Склоны и луга степной зоны Европейской части СССР. — 
Ст., Тал. : 749.

Колокольчик широколистный —  C am panula  la t i fo l ia  L., кс, 193G, 
БИ Н ; др, 1937, Б а к у р и а н и .— Леса и кустарники от степной до юга 
таежной зоны и до субальпийского нонса Европы, К авказа , М. Азии,

Рис. 36. К олокольчик персиколистпый (Cam panula persicifolia Т..).

Ирана и 3 . Г и м алаев .— Фл. Ю .-В., VI : 290; Крыл., X I :  2636; Гроссг. 
Опр. : 423: Ст., Тал. : 749; Boiss., 111:921; B onn.,  V I I :  44: H ook.,  
I l l  : 439.

СЕМ. С Л О Ж Н О Ц В Е Т Н Ы Х  — COMPOS1TAE (V A IL L .) A D A N S.

Многолетники (с выявленной регулярностью плодоношения)

А рника г о р н а я — A rnica  m o n tan a  L., кр, 1932, БИ Н ; дс, 1939. 
Самоэнс. — Леса, верещатники и луга  от равнин до альпийского пояса 
Карпат, БССР, Латвийской и Литовской ССР и всей умеренной Европы.— 
Ст., Т ал . : 646; Попов. Карп. : 245; B onn.,  V : 78; Hegi, V/2 : 704; K a rs t . ,  
Sch .,  X X II : 7.

Астра альпийская  — A ste r  a lp inus  L .,  др, 1934, А лтай ; кс, 1936, 
К и р о в с к .— Сухие солнечные места, луга , скалы от степной до тундро
вой зоны и до альпийского пояса Е вразии  и С. Америки. — Ком. Соч., 
V : 574; Крыл., XI :2661; Boiss., I I I  : 157; B onn .,  V : 74.

Астра р о м а ш к о в а я — A ste r  am ellu s  L., дс, 1937, Тянь-Шань. — Боры, 
кустарники, склоны степной и юга таежной зоны Европейской части 
СССР, К ав каза ,  3 .  Сибири, Ср. Азии, 3 . ,  Ц. и 10. Европы. — К ры л .,  
XI :2667; Boiss., H I  : 157; B onn.,  V : 74; Ledeb., II : 476.
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Астра тибетская  —  A ster  l ibc ticus  Hook, f., кс, 1937, Б И Н . — Со
лонцеватые луга альпийского пояса 3 . Гималаев, Тибета и К ар ак о 
р у м а .— Hook., 111:251; S trach . ,  Dutli.

Большеголовпик сафлоровый (левзея, маралий корень) —  Rhapon- 
t icu m  ca r th am o id es  М. I l j in . ,  др, 1934, Алтай; 1936, В. Саяны. — А ль
пийские и  субальпийские луга и высокотравие гор Ю. Сибири и северо- 
запада М НР. — К рыл.,  XI : 2943.

Бузульник алтайский —  L igu lar ia  a l ta ic a  DC., др, 1934, Алтай. — Суб
альпийские и* альпийские луга  Алтая и гор востока К аз .  ССР. По до
линам горных рек спускается ниже. — К рыл.,  X I : 2865; П ояр
кова : 308.

Бузульник персидский —  L ig u la r ia  persica Boiss. (рис. 53), кс, 1939, 
Сталинабад. — Влажные альпийские и субальпийские луга  Ср. Азии 
от Тадж. ССР до востока Каз. ССР, а также С. Ирана и СЗ. К и т а я .— 
Пояркова : 302; Boiss., 111:383.

Василек горный —  C entaurea  m o n tau a  L. (рис. 51), кс, 1938, Сток
гольм. — Леса, луга , скалы от подгорного до альпийского пояса
3 .,  Ц. и Ю. Европы. В культуре раньше 1583 г . — Bonn., VI : 46; Hegi, 
V I/2  : 965; G uill . ,  I : 42.

Василек К о ч и — C entaurea  K o tschyana  Heuff., дс, 1939, Бухарест, 
К раков. — Скалы субальпийского и альпийского поясов З а кар п атья , 
Боснии, Сербии, Черногории и Болгарии. — Попов, Карп. : 253; Ст., 
Ст.: 1202; Hayok, I I  : 747.

Гелениум Гунса —  H elen ium  Hoopesii А. G r. ,  кс, 1940, Б И Н ; 1941, 
Горы-Горки. — Горные луга  широколиственно-лесного, таежного и суб
альпийского поясов запада С. Америки от Монтаны до С. М екси ки .— 
HemsL, II  : 227; Jeps. Man. : 1132; R yd b .  Rocky : 954; W ool.,  St. : 726.

Гелениум мексиканский —  H elenium  m ex icanum  11. B. e t K . Nov. 
(рис. 57), кс, 1940, Рига. — Пояс широколиственных высокогорных 
лесов тропической зоны Ц. Америки от Коста-Рики до М екси ки .— 
Hemsl., 11:227.

Г орькуш а лопуховая —  S aussurea  lappa С. В. Clarke, дс, 1939,
В. Пенджаб через ВИР. — Тенистые влажные березовые леса  субаль
пийского пояса 3 . Гималаев.— Hook., 111:376; Coventry, 1 :5 1 .

Гроссгеймня кр у п н оголовая— Grossheiniia m acrocepha la  D. Sosn. 
et A. T ak h t . ,  др, 1936, Кировакан. — Л уга  верхпелесного и субаль
пийского поясов К авказа . — Гроссг. Опр. : 489; Boiss., I I I  : 632.

Д евясил британский —  In u la  b r i tan n ica  L . ,  др, 1936, В. С ая н ы .— 
Заливные и влажные лесные и солонцеватые луга  степной и лесной 
зон СССР, от К.-Ф. ССР до Молд. ССР и Закавказья  и до Сахалина 
и Ср. А зи и ; Европа от Ю. Швеции до С. Италии и Турции; М. Азия 
и Иран. — Крыл., XI : 2710: Ст., Тал. : 617; Ledeb., I I  : 505; Boiss., 
I l l  : 193; B onn.,  VI : 12; Hegi, V I/1  : 483.

Девясил великолепный —  In u la  m agnif ica  Lipsky, кс, 1940, Б И Н . — 
Эндем К авказа .  Высокотравие горно-лесного и субальпийского 
поясов. — Гроссг. Опр. : 447; Колак.,  IV : 210.

К ак а л и я  копьевидная —  Cacalia  h a s t a t a  L .,  др, 1936, Ижморская 
(Ксмер. обл.). ■— Леса и луга  лесной зоны и пояса до субальпийского 
пояса северо-востока Европейской части СССР, Сибири и Д . Востока, 
севера М НР, СВ. Китая, Кореи, Японии, Аляски. — Крыл. XI : 2833; 
Ком. Соч., V : 656; Smith, X II : 296.

Козелец  испанский —  Scorzonera h ispan ica  L., кс, 1940, Б И Н . — 
Горные луга и степи Европейской части СССР и К авказа , 3 . ,  Ц. и Ю. 
Европы, от предгорий до субальпийского пояса. В широкой культуре
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как овощ до конца XVI в. — Гроссг. Опр. : 511; Ст., Тал. : 687; Boiss., 
111:767; Bonn., VI : 72; Hegi, VI/2  : 1053.

Козелец пурпуровый —  Scorzonera pu rpu rea  L., кс, 1940, Б е р л и н .- 
Степи, луга, кустарники степной зоны и широколиственные леса Евро
пейской части СССР и 3 . Сибири, Европы. М. Азии. Гималаев. — 
Ст., Тал. : 686; К рыл.,  XI : 1987: Boiss., I l l  : 768; Bonn., VI : 71; Hayek, 
II : 822; Hook., I l l  : 418.

К озульник алтайский —  Doro- 
nicum a l ta icu m  P a l . ,  др., 1934.
Алтай.—Альпийские и субальпий
ские луга  и тундры, у  снега 
и ледников А лтая , Саян. При
байкалья, севера МНР. —  Крыл.,
X I :  2830: Turcz.,  I I  : 12; Sm ith ,
111:284.

Козульник водопадный —  1)о- 
ronicum  c a ta ra c ta ru m  W illd .
(рис. 50), дс, 1938, Грац. — Эндем 
горного массиваКоральпе В. Альп 
(Ю. Австрия); у ручьев альпий
ского и субальпийского поя
сов. — Hegi, V I /2 : 715; К аталог 
Граца.

Козульник крупноцветный —
Doronicum grand if lo rum  Lam., 
дс, 1939, Гренобль. — Л уга  и ка 
менистые места альпийского пояса 
3 . и Ц. Европы. — Bonn., V : 78;
W illk .,  L ., I I  : 109: H a y ek ,I I  : 668;
К аталог Гренобля. ,

Козульник подорожниковый —
Doronicum p lan tag ineum  Е.
(рис. 54), кс, 1939, Гронинген. —
Леса и кустарники горно-лесного 
пояса Пиренейского п-ова, Ве
ликобритании, Франции, Ита
лии и С. Африки. — Bonn., V : 77:
11 :108 .

Козульник продолговатый — D oronicum  oblongifolium DC. (рис. 37), 
др, 1938, Ар м. ССР (М. К а в к а з ) .— Альпийские луга  Кавказа . — Гроссг. 
О п р . :466; Boiss., 111:381.

К ош ачья лапка магелланская —  A n ten n a r ia  m agellan ica  Sch. Bip., 
кр, 1932; кс, 1936, БИ Н . — Степи 10. Патагонии и Огненной З е м л и .— 
Reiche, IV : 46.

К ош ачья  л ан ка  розовая —  A n ten n a r ia  rosea Greene, кс, 1938, 
Хельсинки. — Л уга  равнин и до субальпийского пояса гор 3 . Канады 
и США от Юкона и Альберты до Калифорнии и Ю. Дакоты. — Rydb. 
Rocky : 918.

К ош ач ья  ланка черепичатая —  A n ten n a r ia  im b rica ta  Е. Nels., 
кс, 1938, Грац. — Холмы степной зоны Ю. Канады (Альберта) и вос
точных предгорий Скалистых гор в США. — Rydb. Rocky : 918.

Крестовник перистолистный —  Senecio erucifo lius L., дс, 1947, 
И г а р к а . — Сухие луга, склоны, боры, залеж и степной и лесной зоны 
Европейской части СССР, Кавказа , 3 .  и В. Сибири, севера Каз. ССР;

Рис. 37. К озульник продолговатый 
(Doronicum oblongifolium  DC.).

Fior i ,  P .,  I l l  : 222; W illk .,  L .,



104 ГЛАВА 3

почти всей Европы и М НР; по Енисею заходит за полярный круг .  —  
Крыл., XI : 2842; Перф., Л :  365; ( л . ,  Тал. : 651; Boiss., 111 :391 :  
W illk .,  L., II  : 118.

Крестовник Р енарда  — Senecio R enard i С. W in k l . ,  кс , 194(1. 
(лалинабад. — Каменистые места и сухие луж ай ки  от пояса арчевнп- 
ков до альпийского пояса и ледников Памиро-Алая. — Гербарий Б И Н .

Крестовник теневой —  Senecio um brosus W . e t К . ,  кс, 1937. 
Берлин. — Леса и сырые луга  широко листве и и о-лес ной зоны юго- 
запада УССР, Чехословакии, Венгрии, Австрии и севера Б алкан ского  
п-ова. — Ст., Т ал . : 652; Ledeb .,  11 :638 ; Hayek, II  : 676.

Крестовник Ф укса  —  Senecio Fuchsii  Gin el. ,  кс, 1939, З а г р е б .— 
Л уга  и леса широколиственно-лесной зоны и хвойно-лесного пояса 
Карпат, прибалтийских советских республик, 3 . ,  Ц. и К). Е в р о п ы .— 
Ст., Тал. : 653; Попов, Карп. : 246; Boiss., 111:408; B onn .,  V : 83: 
Hegi, V I /2 :  759; W illk .,  L., 11 :113.

М аргаритка многолетняя —  Beilis  perennis  L., кс, 1940, В о р о н е ж .— 
Л уга  и леса широколиственно-лесных и таежных зон и поясов Л и то в 
ской ССР, запада БССР и запада УССР, К авказа ,  Англии. 
Ц. и 3. Европы и всего Средиземноморья. В культуре раньше 1542 г . — 
Гроссг. Опр. : 439; Ст., Тал. : 609; Boiss., III : 173; Bonn., V : 76; 
Hayek, 11 :5801  W illk .,  L., 1 1 :3 1 ;  G uill . ,  1 :4 0 .

Мелколепестник альпийский —  Evigeron a lp inus  L., кс , 1939, 
Хельсинки. — Щебнистые тундры и альпийские луга и скалы Е вро
пейской части СССР, Сибири, К авказа ,  всей субарктики, гор Европы, 
Азии ii С. Америки. — Крыл., X I : 2690; Ком. Соч., V : 582; Гроссг. 
Опр. : 442; B onn.,  V : 72; Boiss., I l l  : 165.

Мелколепестник видный —  Erigeron speciosus DC. (рис. 38), кс, 1936. 
Б И Н ; 1939, Кировск; 1944, МГУ. — Предгорный и горно-лесной пояса 
Запада Америки от Британской Колумбии и Альберты до Калифорнии 
и Новой Мексики. В культуре с 1835 г. — Rydb. Rocky : 906; W o o l . ,  
S t.  : 681; Guill.,  I l l  : 34.

Мелколепестник гладковатый —  Erigeron g lab e llu s  N u t t . ,  кс, 1944, 
Берлин . — Холмы и горы до альпийского пояса Скалистых гор в К а 
наде и США. — Rydb. Rocky : 906: Rydb. Рг. : 819; W o o t. ,  St. : 681.

Мелколепестник круп н оцветн ы й — Erigeron m a c ra n th u s  N u t t . ,  кс, 
1939, Горький. — Горные луга предгорного и горно-лесного поясов 
гор запада С. Америки от Британской Колумбии и Альберты до К а 
лифорнии и Новой Мексики. — Rydb. Rocky : 906; W oot. ,  S t. ,  681; CL, 
М., L. : 72.

Мелколепестник многолучевым —  Erigeron m u l t i r a d ia tu s  Bentli.
(рис. 39), кс, 1939, Хельсинки. — Альпийские и субальпийские каме
нистые луга  Гималаев и ЮВ. и Ц. Китая (Сикан, С ы чуань).— H ook .,  
I I I  : 256; Sm ith ,  X II  : 227; B la t t . ,  I : 154.

Мелколепестник оранжевый —  Erigeron au ra n t ia c u s  Rgl. (рис. 114), 
др. 1937, Тянь-Шань. — Л уга  и каменистые места субальпийского 
и альпийского поясов до снега и ледников в горах  Ср. Азии. — 
Голоск. : 86; Коров. : 331.

Мелколепестник хорошенький —  Erigeron pu lchellu s  M ichx., кс, 
1938, Копенгаген. — Светлые леса и берега рек субтропической, широ
колиственно-лесной и таежной зон востока С. Америки от Новой Шот
ландии до Флориды. — Br., B r. ,  I I I  : 439; R yd b .  Рг. : 821: Small : 1396.

Н ивяник альпийский —  Leu can t  hem um a lp inum  Lam. (рис. 40), дс. 
1938, Грац. — Характерное растение альпийских осыпей и скал 
3 . и Ц. Европы. — Bonn., V : 95; Каталог Граца.
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Н ивяник иркутский —  L eu can th em u m  ircu t ian u m  DC., кс, 1939, 
Житомир. — Л уга  лесной зоны 3 . и В. С иб и ри .— К рыл., XI : 2739; 
Ledeb .,  I I  : 643; Turcz.,  II  : 177.

Н ивяник крупноцветный —  L eu can th em u m  m ax im um  DC., кс, 1941, 
Свердловск, Станция зелен, строит. — Л уга  горного и субальпийского 
поясов Ц. и 3. Пиренеев. — B onn.,  V : 95; W illk .,  L .,  11 :96 ;  Cad.,
D., I l l  : 262.

Рис. 38. М елколепестник видный 
(Erigeron speciosus DC.).

Рис. 39. М елколепестник много луче вый 
(Erigeron m ultirad ia tus  B entli.).

Н ивяник  о б ы к н о вен н ы й — L eu can them um  v u lgare  L am ., заносное,. 
1933, Кировск. — Л уга ,  кустарники, сорные места стенной и лесной 
зон всей Европы и Сибири, лесного пояса К авказа , всех поясов гор 
Ц. Европы. — Сорн. р. СССР, IV : 238; Ст., Тал. : 630; Крыл., X I : 2739; 
Перф., I I  : 353; H egi, V I /2  : 609.

Н ивяник траурный — L eu can them um  a t r a tu m  ( Jacq.) DC., дс, 1939, 
Загреб. — Каменистые луга и осыпи альпийского пояса 3 . ,  Ц. 
и  10. Европы. — Bonn., V : 95; Hayek, II : 649.

Одуванчик ко к -сагы з  —  T araxacum  kok-saghyz R odin , кс, 1937, 
Б И Н . — Эндем Тянь-Ш аня. Степные разнотравные высокогорные луга 
К егенского  района Алмаатинской обл. Каз. ССР. — Павл. Раст. с. К а з . : 
498; Ж уковский : 517.

Одуванчик красноплодный —  T araxacum  ery th rosperm um  A n d rz . , 
кс, 1938, Минск. — Луговое и сорное растение степной зоны Европей
ской части СССР, заходящее в лесную зону в Прибалтике; 3 . Европа 
и С. А ф р и к а .— Ст., Тал. : 694; B onn.,  VI : 78; K arst . ,  Sch., X : 1 •— 3.
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Пижма ложнотысячелистни новая —  T anace tum  pseudoachilloa
С. W inkl.,  кс, 1939, Сталинабад. — Горные луга, кустарники и арчев- 
ники нижних поясов гор Ср. Азии. — Павл. Раст. с. Каз. : 470.

Пижма северная —  T anace tum  boreale F isch., кс, 1941. МГУ. 
Леса, луга, берега рек степной и всей лесной зоны (до ее северной 
границы) Сибири и Камчатки. — Крыл., X I :  2757; Ком. Камч. : 143, 
Ledeb .,  I I  : 602.

Поповник красный —  P y re th ru m  ca rneum  М. В., кс, 1940, БИ Н . 
Субальпийские и альпийские .туга и лесные поляны и вырубки К авказа  
и С. Ирана. — Гроссг. Опр. : 460;
Колак.,  IV : 233; Boiss., I I I  : 340.

Поповник крупнолистный —  Py
re th ru m  m acrophyllum  W illd .,  кс,
1938, Хельсинки. — Леса и опушки 
горно-лесного и  субальпийского

Рис. 40. Н ивян и к  альпийский Рис. 41. П оповник розовый
{Leucanthemum alp inum  Lam .). (Pyrethrum roseum  М. B .).

поясов Кавказа , Б алканского  п-ова, Венгрии. Трансильвании 
и М. Азии. — Гроссг. Опр. : 460; Ст., Ст. : 1160: Boiss., I I I  : 346; Hayek, 
I I  : 652.

Поповник розовый —  P y re th ru m  roseum М. В. (рис. 41), кс, 1939, 
БИН, Житомир. — Альпийские и субальнийские луга К авказа  и Ирана. — 
Г'россг. Опр., 460; Гроссг. Р . р. К авк .  : 144; К олак . ,  I V ; 233.

Поповник Старка —  P y re th ru m  S ta rk ianum  N. Alb., кс, 1939, 
БИ Н . — Эндем северной части Б .  К авказа . Скалы альпийского пояса. - 
Гроссг. Опр. : 460.

Поповник щ итковый —  P y re th ru m  corymbosum  L.,  кс, 1939, МГУ. 
БИ Н . — Суходольные луга, кустарники и леса степной и юга леспои 
зоны и до горно-лесного пояса в горах Европейской части СССР, 
Кавказа, 3 .  Сибири, 3 . ,  Ц. и 10. Европы, М. Азии и С. Африки. -— 
К ры л.,  XI : 2750; Boiss., 111:342; Bonn., V : 94.
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Телеки я видная  — Telckia speciosa Baumg., кс, 1938, TG^<A. — Леса 
горно-лесного и субальпийского поясов К авказа , Балканского п-ова 
и М. Азии. — Гроссг. Опр. : 449; Ст., Ст. : 1142; Boiss., I I I  : 178; Hayek,
I I  : 610.

Тысячелистник Ш ура —  A chillea  Schurii  Sch.-Bip., кс, 1939, Б у х а 
рест. — Эндем В. Карпат. Скалы и каменистые склоны альпийского 
пояса. — Попов. Карп. : 247; P ro  dan : 1012.

Цицербита Плюмье —  Cicerbita P lu m ie r i  K irschl.,  кс, 1938, Копен
гаген. — Леса, влажные щебенчатые луга, скалы и ущелья горно
лесного пояса С. Испании, Франции, Швейцарии, 3 . Германии. — B o n n . , 
VI : 85; W illk .,  L., II : 239.

Цмин (бессмертник) песчаный —  H elichrysum  a ren a r iu m  DC., кс, 
1939, Б И Н . — Песчаные боры и холмы степной и лесной зон от Эль
заса и Бельгии до Я кутии, К авказа и Ирана. — К рыл.,  XI : 2703; Boiss.,
I I I  : 234; B onn.,  VI : 14.

Чихотница х р ящ ев атая  —  P ta rm ica  ca r t i la g in e a  Ldb., кс, 1938, 
Хельсинки. — Заливные луга и леса степной, лесной и лесотундровой 
зон и поясов Европейской части СССР, К авказа , Сибири, 
Ср. и М. Азии. — Гроссг. Опр. : 455; Крыл., XI : 2728; Turcz., II : 172.

Эдельвейс сибирский —  Leontopodium  leontopodhm m  Mazz., др, 1936, 
Тянь-Шань. — Альпийские луга и тундры Алтая, Тянь-Шаня, Памиро- 
А лая , СЗ. Китая, Тибета и Гималаев. — Крыл., XI : 2696.

Я стребинка оранжевая —  H ieracium  a u ran t ia cu m  L., семена занос
ных растений (?), 1946, 10. Сахалин. — Лесные и альпийские луга 
и скалы Советской Прибалтики, Волыни, 3 . и Ц. Е в р о п ы .— Ст., 
Т ал . : 707; Bonn., V II : 7: Sugawara, IV : 1897.

СЕМ. С Л О Ж Н О Ц В Е Т Н Ы Х  —  COMPOSITAE (V A IL L .)  A  D A N S .

Однолетники и выращ иваемые как  однолетники

Агератум (долгоцветка) мексиканский —  A gera tum  m exicanum
Sims., кс, 1934, Б И Н  и др. — Поляны тропических лесов 10. Мексики 
и Перу. В культуре до 1768 г. Сорно в субтропической зоне. —: 
Базил. Ритм. : 173; Hemsl., I I  : 82; Guill., IV : 15; личное сообщение
С. В. Юзепчука.

Акроклиния (солнцекрыл) розовая —  H elip terum  roseum B e n th . , 
кс, 1936, ВИН и др. — Тропики и субтропики С., 3 .  и ТО. Австралии. 
В культуре с 1854 г. — Guilf. : И З ;  Guill .,  II : 24В.

Аммобиум крылатый —  A m m obium  a la tum  11. Br., кс, 1939. 
Воронеж, Университет и др. — Однолетник или кустарник, культиви
руемый как  однолетник. Тропики и субтропики П. Австралии (Квинс-; 
ленд — Виктория). — Guilf.; Vilm. : 528.

Анацикл лучистый —  A nacyclus  ra d ia tu s  Lois., кс, 1940, Рига. — 
Засушливые и песчаные места, дороги и поля береговых равпип сре
диземноморских зоны и пояса Ю. Европы, М. Азии и М арокко. — 
Boiss.. I I I : 321; B onn.,  V : 102; Cad., D., I l l  : 278; Vilm. : 501.

А рктотека (арктотис) ноготковая —  A rc to theca  ca len d u lacea  (К. Br.) 
Lewin, кс, 1940, Минск; 1953, Горький. — Субтропическая зона и пояс 
(до 1000 м) 10. Африки от Намакваланда и Наталя до всей Капской 
провинции. Преимущественно на известковых г р у н т а х .— Lewin : 49.

Арктотис большой —  A rc to tis  g ran d is  T hu n b . ,  кс, 1940, Воронеж, 
Опытная станция: 1953, Днепропетровск. — Заросли жестколистных
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кустарников средиземноморского типа (маквис). Южно-Африканский 
союз: Цвартланд (севернее Кейптауна).— Б азил . Ритм. : 173; I la rv . ,  S.

Арктотис сушеницелистный —  A rc to tis  s toechadi folia Berg., кс, 
1941, Ялта. — Многолетник, часто деревянистый у основания, в куль
туре — как  однолетник. Редкое растение юга К аил айда (к югу от R e
trea t) ,  более часто в полупустыне на высотах свыше 1000 м на Кар- 
роидном (центральном южноафриканском) п л а т о .— Б ази л .  : 449.

Астра китайская  —  C allis tephus cliinensis Nees., кс, 1933, Б И Л  
и мн. др. — Культурный однолетник; дико — на скалах  и осыпях южных 
склонов широколиственно-лесной зоны крайнего юга Д . Востока. 
СВ. Китая и С. Кореи. В культуре с 1730 г. — Ком. и Алис. : 1016; 
Hand.-Mazz,, X II  : 204; Guill", 1 1 :2 0 .

А трактилис сетчатый —  A tra c ty l is  cancel la ta  L., кс, 1947, Париж. — 
Засушливые холмы, каменистые места, поля и сады низин п предгорий 
средиземноморских зоны н пояса крайнего юга Европы (от Ю. Порту
галии до 10. Греции) М. и 11средней Азии до 10. и В. Ирана. С. Африки 
и К анарских островов. — Boiss., I I I  : 452; B onn .,  V : 55.

А хирахена м ягкая  —  A ch yrachaena  m ollis  Schauer.,  кс, 1940, Р и г а .— 
Травянистые формации, реже заросли вечнозеленых жестколистных 
кустарников средиземноморского типа (чапараль) на равнинах, холмах 
и предгорьях (до 800 м) средиземноморских зоны и пояса побережья 
Калифорнии до 10. О регон а .— Jeps. Man. : 1104; Bower. : 34, 258.

Б ар х атц ы  блестящ ие —  T agetes lucid а Cav., кс, 1936, Б И Л . 
Горные полупустыни (?) тропической и субтропической зоны от К). Ме
ксики (горы Вера Круц) до Техаса (от 1800 до 2500 м). В культуре 
с 1798 г. — Hemsl.,  11 :2 2 2 ;  G uill . ,  11 :2 5 .

Б ар х атцы  низкие —  T agetes p a tu la  L., кс, 1933, Б И Н  и др. 
Саванны тропической зоны всей Мексики, на север до Сиерра Мадре. 
В культуре с 1542 г. — Базил . Ритм. : 173; Hemsl., 1 1 :2 2 3 ;  G u i l l . , 
1 1 :2 5 .

Б архатцы  прямые —  T agetes e rec ta  L .,  кс, 1934. Б И Н  и др. — Тро
пики 10. Мексики (долина Мехико, Оризаба), на высотах около 1000 м. 
В культуре с 1542 г. — Hemsl., 11:222; Guill .,  II : 24.

Бессмертник (цмин) крупноприцветииковый —  H elichrysum  bracte- 
a tu m  And г. (рис. 46), кс, 1934, БИН  и д р . — Многолетник, выращива
емый как  однолетник. Вся Австралия и Тасмания. В культуре с 1799 г. — 
E w a r t : 1136; G uill . ,  II : 25; Vilm. : 534; Guilf. : 209.

Брахикома иберисовая —  B rachycom e iberid ifo lia  B enth .,  кс, 1940, 
Берлин. — Берега Лебяжьей реки, С. и 3 . Австралии. Тропики и суб
тропики. — Регель. Одн. : 45; Vilm. : 453; Guilf. : 81.

Б эрия венцовая —  Baeria  coronaria  A. Gr. {В. aristata  Coville), 
кс, 1944, Стокгольм. — Тропическая и субтропическая зоны юго-запада 
США и СЗ. Мексики (10. Калифорния и Н иж няя Калифорния). — 
N. Amer. FI., X X X IV  : 79.

Б эрия  златозевая  —  B aer ia  chrysostom a F .  e t  М. {В. gracilis  A. Gr.), 
кс, 1944, Стокгольм. — Сухие равнины и холмы до 1400 м пустынно
субтропической зоны юго-запада США (Калифорния, Левада, Аризона, 
запад Повой Мексики). В культуре с 1834 г. — Регель. Одн. : 36; Jeps. 
Man. : 1113; W oot.,  S t.  : 724;' N. Amer. FI., X X X IV  : 77.

Василек ам ериканский —  C entaurea  am er ican a  N u tt . ,  кс, 1947, 
Нью-Йорк. — Степи и полупустыни субтропической и степной зон.
С. Мексики и запада США до Монтаны на север и до р. Миссисипи 
на восток. — Вг., Вг., 111:559; Hemsl., 11 :253 ; Mold. : 216; Rvdb. 
Рг. : 885.



О Б Ъ Е К Т Ы  ИСС ЛЕД О ВА Н И Я 109

Василек бальзами и ковы й — C entaurea  ba lsam ita  Lam. (S tizo lophas  
balsamita  A. T akh t.) ,  кс, 1937, Ашхабад; 1939, Сталинабад. — Сухие 
склоны и кустарники и сорно от предгорий до среднегорного пояса 
средиземноморской зоны ю гаА рм. ССР и Азерб. ССР, юга Ср. Азии, а 
также М. Азии и Ирана. — Гроссг. Опр. : 494; Сорн. р. СССР, IV : 299; 
Boiss., I l l  : (379.

Василек колючий —  C entaurea  fcrox Dost'., кс, 1940, Д и ж о н .— 
Алжир. — Ind. Kew.

Василек крокодилий — C entau rea  crocodilium  L., кс, 1939,Брюссель. — 
Равнины и холмы средиземноморских зоны и пояса побережья Сирии 
и Палестины и о. Крит. — Boiss., I I I ,  680.

Василек мальтийский —  C entaurea  m elitens is  L .,  кс, 1937, Антвер
п е н .— Сухие пустыри, вулканические скалы, у дорог равнин и предго
рий средиземноморской зоны Ю. Европы, С. Африки, Мадеры и Канар
ских островов. Сорно до Ц. Франции, Англии и Дании. — Boiss., I I I  : 
676; B onn.,  VI : 40; Hegi, VI/2  : 983.

Василек м ускусны й— C en tau rea  m o sch a ta  L. (Amberboa moschata 
Boiss.), кс, 1948, Я лта .  — Засушливые холмы и возделанные места 
СЗ. Ирана. — Boiss., 111:605; Guill .,  11 :3 0 .

Василек приворотный (колю чеголовый)— C entaurea  ca lc i trap a  L. 
(С. iberica T rev .) .  кс, 1938, Копенгаген; 1939, Брюссель. — Пустыри, 
на влажных и сухих аллювиальных и известковых грунтах равнин и 
предгорий средиземноморской и (сорно) широколиственно-лесной зон 
Ю. Крыма, К авказа ,  Ср. Азии, а также К)., 3. и Ц .  Европы, М. и Передней 
Азии, СЗ. Индии, С. Африки. — Сорн. р. СССР, IV : 300; Гроссг. Опр. : 
495; Boiss., 111:889; Bonn., V I :  41.

Василек си н и й — C en tau rea  cyanus L., кс, 1934, Б И Н  и мн. д р . — 
Широко распространившийся до севера таежной зоны сорняк; дико 
на каменистых склонах и в кустарниках нижнего горного пояса (до 1000 м) 
К). Италии, юга Балканского  п-ова и М. Азии. В культуре до 1542 г . — 
Сорн. р. СССР, I V :  294; Ст., Тал. : 674; Boiss., 111:634; B onn.,  VI : 47; 
Guill .,  11 :30 .

Василек солнечный —  C en tau rea  so ls t i t ia l is  L., кс, 1937, Ашхабад. — 
Сорняк полей и степных склонов УССР, Крыма, до среднегорного пояса 
К авказа , на поливных землях Ср. Азии, а также Ю. Европы. 
М. и Передней Азии. — Сорн. р. СССР, IV : 299; Гроссг. Опр. : 495: 
Boiss.,  111:685; Bonn, V I :  40.

Вербезина энцелиевидная —  V erbesina encelioides Benth. e t Hook., 
кс, 1940, Р и г а .— Сорняк влажных почв тропической и субтропической 
зон Старого и Нового Света, происходящий из С. Мексики, с высоты 
1800—2500 м. — Hemsl., II : 187; Reiche, IV : 97; S m a l l :  1442; Вг., Br., 
I l l  : 489.

Волютарелля щ етин и стая  —  V o lu ta re l la  m u rica ta  Benth. e t Hook,, 
кс, 1941, Лейден. — Происходит из Орана (С. А ф ри ка) .— B a t t . ,  
Тг. : 200.

Гайлярдия красивая  —  G a il la rd ia  pu lchclla  Foug. (G. p icta  Sweet.), 
кс, 1938, Б И Н . — Степи и полупустыни субтропической и степной зон 
США и С. Мексики. В культуре с 1786 г. — Hemsl., 11 :228 ; Rydb. 
Рг. : 859; W oot. ,  S t.  : 720; Guill .,  II : 26.

Гайлярдия ланцетная —  G a il la rd ia  lan ceo la ta  Michx., кс, 1938, 
Г о р ьк и й .— Степи и сухие леса на песчаных почвах, скалистые берега 
■субтропической и юга степной зон юго-востока США от Канзаса 
и Ю. Каролины до Техаса и Флориды. В культуре с 1787 г . — Champ. : 
:238; Rydb. Рг. : 858; S m a l l :  1461: Guill .,  i l l  :40В.
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Галинзога мелкоцветная— Galinsoga parv if lo ra  (^av., кс, 1947. Рига. — 
Сорняк С. и Ю. Америки (до Орегона и Массачузетса), занесенный 
в Европу в начале X IX  в. В СССР известен от К авказа  до Горького 
и на Д. Востоке. Родина — тропическая Ю. Америка (Перу). — Сорн. р. 
СССР, I V :  241; Гроссг. Опр. : 451; B onn.,  I V : 100; Hemsl., 11 :205 .

Гамолепис однолетний— G am olepis  an n u a  Less. (G.. tagetes DC.), 
кс, 1947, Лунд. — Песчаные равнины и подножия гор средиземномор
ской зоны Канской провинции Южно-Африканского союза, у города 
К ейптауна .— Adam s.,  Sa lt .  : 819; Guill., II : 24В.

Гизоция абиссинская (нуг) —  G uizotia  abyssinica Cass., кс, 1946, 
Алма-Ата. — Саванны плоскогорий (около 2000 м) Эфиопии; в культуре, 
как масличное, в Индии и Эритрее. — Раст, сырье СССР, I : 281; K arst . ,  
Sch., X X I V :  6.

Гринделия крепкая —  G rindelia  ro b u s ta  N u t t . ,  кс, 1938, Копенгаген. — 
Засоленные почвы морских побережий средиземноморских зоны и пояса 
К). Калифорнии.— Энц. лек. : 97; Jeps. Man. : 1020; Mold. : 210.

Диморфотека лжеоранжевая —  D im orphotheca  p scu d o a u ran t ia ca  Sch. 
e t  Thell . ,  кс, 1940, Днепропетровск. —  10. Африка. — In d .  Kew., 
Suppl. : VII.

Диморфотека ноготковая —  D im orphotheca  ca len d u lacea  Harw., кс. 
1940, Днепропетровск. — Намакваланд в 103. Африке. — H arv .,  S.

Диморфотека однолетняя (дож девая) —  D im orpho theca  a n n u a  Less. 
\D. pLuvialis  (L .) Moench.], кс, 1938, Б И Н ; 1939, К ировск и др. — Сплош
ными зарослями на подвижных песках побережья, на залежах и в жестко
листных вечнозеленых кустарниках (маквис) на склонах холмов и пред
горий средиземноморской зоны запада 10. Африки. В культуре с 1679 г. — 
Базил. : 456, 459; Базил . Ритм. : 173; Adams., Salt.  : 822; Marl., I l l :  
274; G u il l . , Ц  : 28.

Диморфотека оранжевая —  D im orpho theca  a u ra n t ia c a  DC., кс, 1940. 
Воронеж, Университет, Днепропетровск. — Кустарничек или полуку
старник, в культуре — однолетник. 103. Африка; Малый Намаланд. 
В культуре с 1774 г. — H arv .,  S.; G uill . ,  11 :2 8 .

Кельииния линейная —  K oelp in ia  linearis  P a l l . ,  кс, 1940. Р и г а . — 
Эфемер полупустынь, степей, каменистых склонов гор до среднегорного 
пояса Астраханской обл., Кавказа , Ср. Азии, М., Передней и Ц. Азии до 
Гималаев и С. Африки. — Ф л. Ю.-В., VI : 438; Крыл., XI : 2966: 
Сорн. р. СССР, I V :  312; Boiss., 111:721 .

Космос дваждынеристый —  Cosmos b ip in n a tu s  Cav., кс, 1938, ГБС 
и др. — Тропические и субтропические районы Ю. Мексики, Ц. и ТО. Аме
рики. Сорно — во Флориде. В культуре с 1799 г. — Hemsl., 1 1 :199 :  
Gris. 138 ; Small : 1454; Guill., II : 40В.

Космос разнолистный —  Cosmos diversil 'olius O tto, кс, 1945, Лей
д е н .— Тропики Мексики (до 2500 м в горах), Перу и Боливии. В куль
туре с 1830 г. — H em sl. , 11 :199 ; Регель. Одн. : 40.

Космос серно-ж елты й— Cosmos su lphurous  Cav., кс , 1941, Ялта. — 
Тропики Ю. Мексики; сорно — во Флориде. — Hemsl., I I  : 200.

К отуля ю жная —  Cotula au s t ra l i s  Hook. L, кс, 1945, Л ей д е н .— 
Низменности от субтропической до тундровой субантарктической зоны; 
К). Африка, острова Тристан д*Акунья, Австралия, С. и Ю. Новая 
Зеландия, Тасмания, Чатамские острова и  о. Кэмпбелл; сорно в Чили 
и К алиф орнии .— Checs. : 993; E w art  : 1167; Jeps. Man. : 1143; Reiche, 
I V : 133.

K peuuc (скерда) красивый —  Crepis p u lch ra  L .,  кс, 1939, Жито
м и р .— Луга, кустарники, каменистые места, сорно, главным образом
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на сухих известковых грунтах от средиземноморской до ш ироколист- 
венно-лесной зоны, в горах до среднегорного пояса. Крым, К авказ ,  
Ср. Азия, Ю. и Ц. Европа, 3. Азия до Ирана, С. Африка. — Федч., 
Флер. : 1062; Сорн. р. СССР, IV : 346; Гроссг. Опр. : 518; Ст., Ст. : 1238; 
Boiss., 111:845; B onn .,  VI : 90; Hegi, V I /2 :  1178.

Крепис (скерда) красный —  Crepis ru b ra  L., кс, 1939, Житомир 
и д р . — Травянистые места, вечнозеленые жестколистные кустарники 
(фригана), оливковые рощи средиземноморских зоны и пояса Ю. Ита
лии, Б алканского  п-ова, островов восточной части Средиземного моря. — 
Boiss., I l l  : 855; Hayek, II : 862.

Л а й я  и зящ н ая  —  L ay ia  elegans Тогг. e t Gray, кс, 1945, Б И Н . — 
Субтропические пустынные приморские равнины и предгорья до 500 м 
Ю. и Нижней (Мексиканской) Калифорнии. — Jeps. Man. : 1101; G uill.,  
И :24В .

Л а й я  красивоязы чковая  —  L ay ia  calliglossa A. Gray, кс, 1945, 
БИ Н . — Приморская субтропическая равнина у Сан-Франциско, Кали
форния. — Jeps. Man. : 1099.

Ленок (кореопсис) Аткинсона —  Coreopsis A tk inson iana  Dougl., кс , 
1939, Брю ссель; 1945, Томск. — Речные берега равнин широколиственио- 
лесной и степной зон ЮЗ. Канады и северо-запада США от Британ
ской Колумбии и С. Даготы до Орегона. Многолетник или однолет
ник. — Rydb. Рг. : 847; Rydb. Rocky : 935.

Л енок красильный —  Coreopsis t in c to r ia  N u t t . ,  кс, 1934, Б И Н  и др. — 
Степи и луга  степной зоны 10. Канады и центральной части США от 
востока Британской Колумбии и Манитобы до Аризоны и Луизианы. — 
Jeps. Man. : 1085; R ydb . Рг. : 847; S m a l l : 1449; W oot., St. : 703.

Ленок трехкрылый —  Coreopsis t r ip te r is  L., кс, 1947, Д у б л и н .— 
Л еса, речные берега, заложи, влажные кустарники от субтропической 
до таежной зоны восточной части С. Америки от Флориды и Луизианы 
до Онтарио. — Rydb. Рг. : 847; S m a l l : 1448; Macoun : 246; Mold. : 204.

Л жедурниш ник дурнишниколистный —  Iva x an th i ifo l ia  N u t t . ,  кс, 
1938, Копенгаген. — В лажные почвы пустырей и долин ручьев и рек 
субтропической и широколиственно-лесной зон западной половины 
10. Канады и США от Вашингтона и Саскачевана до Новой Мексики. 
Сорно кое-где в широколиственно-лесной зоне СССР и 3 . и Ц. Европы. — 
Сорн. р. СССР, IV :  264; Вг., Вг., 111:340; W oot.,  S t . : 633.

М ахерантера (астра)  П атерсона —  M ach ae ran th e ra  P a t te rso n i  Greene, 
кс, 1938, Х ельси н ки .— Горный и альпийский пояса Скалистых гор 
в штате Колорадо. — R ydb . Rocky : 894.

М ахерантера рябинколистная —  M achaeran thera  tanace tifo l ia  Nees., 
кс, 1940, БИ Н . — Пески и сухие почвы равнин и предгорий субтропи
ческой и степной зон Ю. Канады, Ц. США и С. Мексики. — Mold. :211; 
Rydb. Rocky : 894; W oot. ,  St. : 680.

Нивяник посевов —  L eu can th em u m  segetum (L.) S tank.,  кс, 1937, 
Одесса. — Полевой сорняк прибалтийских республик, К.-Ф. СССР, 
СССР, УССР, К авказа , 3 . ,  Ц. и 10. Европы, 103. Азии и С. А ф рики .— 
Сорн. р. СССР, IV :  240; Ст., Тал. : 630; Boiss., 111:336; B onn .,  V :9 7 .

Ноготки лекарственные —  C alendula oflic inalis  L., кс, 1933, БИН 
и мн. др. — Культурное растение, предположительно дико в Италии, 
одичало в Ц. и Ю. Европе. В культуре известно раньше 1542 г . — 
F ior i ,  Р . ,  111:297; Hayek, I I : 685; Guill., I I : 29; W illk .,  L., 11 :126 .

Ноготки нолевые —  C alendula  arvensis  L., кс, 1940, В И Р .— Сорняк 
Лит. ССР, Волынской, Каменец-Подольской и Винницкой областей и З акав 
казья, а также 3 .,  Ц. и Ю. Европы, М. и Передней Азии и С. Африки. —
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Ст., Тал. : 653; Гроссг. Опр. : 470; Boiss., 111:418; Bonn., VI : 22; 
Hegi, V I /2  : 804.

IIhkhomoii колючий —  Picnomon ac a rn a  (I,.) Cass., кс, 1948. Тби
л и с и .— Сорняк средиземноморской и пустынной зоны (до среднегор
ного пояса на сухих склонах) Крыма, К авказа , Ср. Азии, а также 
К). Европы, М. Азии и С. А ф р и ки .— Сорн. р. СССР, IV : 290; Гроссг. 
Опр. : 487.

Полынь большеголовая —  A rtem is ia  m acrocepha la  Jacq .,  дс, 1938, 
В. Памир. — Щебнистые и солонцеватые степи и пустыни горных до
лин до пояса высокогорных холодных пустынь Памиро-Алая, Тянь- 
Шаня, ЮВ. Алтая, МНР, Афганистана, Тибета, Г и м ал аев .— К рыл., 
X I : 2820.

Полынь однолетняя —  A rtem is ia  an n u a  L .,  дс, 1937, Ашхабад. 
Поемные луга, аллювиальные пески, у дорог и арыков, на сорных 
местах от лесостепной до субтропической зоны и до нижнегорного пояса 
юга БССР, северной и центральной частей УССР, П редкавказья и З а 
кавказья, Ср. Азии, Забайкалья , юга Д. Востока; Балканы, М. А зи я , 
Гималаи. МНР, весь Китай и Я п о н и я .— Сорн. р. СССР, I V : 249; 
Крыл., XI : 2816; Гроссг. Опр. : 463; Ст., Тал. : 640; Boiss., I I I  : 371; 
Diels : 617.

П упавка  австрийская  —  A nthem  is au s tr ia c a  Jacq.,  кс, 1940, ВИР. 
Сорняк полей юго-запада УССР и Предкавказья; Ю. и Ц. Европа и 
М. Азия. Встречается на лугах и в кустарниках Болгарии, возможно 
как  дикорастущее. — Ст., Тал. : 624: Гроссг. Опр. : 453; Аврам. : 151; 
Ст., Ст. : 1148; Boiss., I l l  : 284.

П упавка буроватая  —  A nthem  is fuscata  В rot.,  кс, 1939, Дижон. 
Сорняк полей средиземноморских зоны и пояса Ю. Европы и С. Аф
р и к и .— Bonn., V : 100.

П упавка вонючая ( с о б а ч ь я ) — A nthem is  co tu la  L., кс, 1939, 
Табор. — Сорняк от тропической до середины таежной зоны всей Евро
пейской части СССР, до среднегорного пояса всего Кавказа  и Тянь- 
Шаня, всей Европы, ЮЗ. Азии, С. и тропической Африки, Австралии 
и Новой Зеландии. — Сорн. р. СССР, IV : 224; Ст., Тал. : 624; Гроссг. 
Опр. : 452; Boiss., I l l  : 316; Bonn., V : 99.

П уп авка  в ы с о к а я — A nthem is  alt iss iina  L .,  кс, 1939, ВИН. 
Сорняк полей и каменистых склонов предгорий средиземноморских и 
степных зон и поясов Николаевской и Крымской областей УССР, 
Кавказа , юго-запада Ср. Азии, а также 10. Европы и 3 . Азии до 
И р а н а .— Сорн. р. СССР, IV : 225; Ст., Тал. : 625; Гроссг. Опр. : 453; 
Ledeb., II : 524; Boiss., I l l  : 282.

Рагадиолюс съедобный —  R h agad io lus  edulis  G aertn .,  кс, 1945, 
К опенгаген .— Сорняк садов и виноградников, тенистых и каменистых 
мест, кустарников и травянистых склонов средиземноморских зоны и 
пояса Крыма и Кавказа , а также (возможно и дико) Ю. Европы.
3. Азии до Ирана и С. Африки. — Сорн. р. СССР, IV : 317; Гроссг. 
Опр. : 503; Ст., Тал. : 682: Boiss., I I I  : 722; B onn.,  VI: 62; Cad., D., I l l  : 
415; Hayek, I I :  806.

PacToponuia остро-пестро —  S ilybum  m arian u m  (L.) G aertn .,  кс, 1938, 
П е н за .— Сорняк свалок, у  дорог, в садах и огородах от субтропиче
ской до (редко) юга таежной зоны К авказа , Туркм. ССР, БССР, 
УССР, под Москвой и Ленинградом, а также Ю., Ц .,  3 .  Европа до 
Британии. 3 . Азия до Афганистана и С. Африка. В культуре до 1542 г. — 
Сорн. р. СССР, IV : 277: Ст., Тал. : 658; Boiss., I I I  : 556; B onn.,  V : 27: 
G uill . ,  II  : 57.
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Родигия обманчивая —  R odig ia  co m m u ta ta  Spreng., кс, 1946, ТСХА. — 
Сухие травянистые формации, поля и виноградники средиземноморских 
зоны и пояса южной половины Балканского п-ова, М. и Передней Азии. — 
Ст., Ст. : 1238; Boiss., I I I  : 880; H ayek., I I  : 827.

Ромаш ка ап теч н ая  (л ек ар ст в ен н ая )— M atrica ria  cham om illa  L., 
кс, 1935, Б И Н  и др. — В культуре и сорно от субтропической до севера 
таежной зоны всей территории СССР, всей Европы (в горах до субаль
пийского пояса), всей Азии и С. А ф р и ки .— Сорн. р. СССР, IV : 231; 
Ст., Тал. : 629; К рыл.,  X I : 2735; Boiss., I I I  : 323; B onn .,  V : 97.

Ромаш ка аф р и кан ская  ( к а п с к а я ) — M atr ica r ia  a f r icana  Berg. {M .ca -  
pensis L.), кс, 1939, Житомир. — Культурная махровая форма (М . exi- 
m ia папа plaena). Дикорастущ ая форма отмечена местами часто на 
о. P aard en  в Капской обл. Южно-Африканского союза, в западинах, 
заполненных всю зиму водой. — Adams., S a l t .  : 804.

Р ом аш ка неп ахучая  —  C ham aem elum  inodorum (L.) Vis. {Matricaria  
inodora  L .) ,  кс, 1940, Днепропетровск. — Сорно на огородах и свалках 
(реж е — в посевах), на приморских песках (дико?) от средиземномор
ской до тундровой зоны Европейской части СССР, К авказа (до средне
горного пояса), 3. Сибири, Ср. Азии; Исландия, почти вся Европа без 
крайнего юга, МНР. В культуре с 1583 г. — Сорн. р. СССР, IV : 232; 
Крыл., X I : 2735; Гроссг. Опр. : 457; Ledeb .,  I I  : 545; B onn.,  V : 98; 
Guill .,  I l l  : 40В.

Рудбекия двуцветная —  R udbeck ia  bicolor N u tt . ,  кс, 1945, Е р е в а н .— 
Леса, сухие холмы и пески субтропической зоны юго-востока США от 
Техаса до Джорджии. — Bail; Small : 1427; Mold. : 205.

Рудбекия стеблеобъемлю щ ая —  R udbeck ia  am plex icau lis  V ahl. ,  кс, 
1939, Житомир. — Влажные места и береговые равнины с богатой 
почвой субтропической, степной и широколиственно-лесной зон централь
ной части США от Миннезоты до Миссисипи, Техаса и Новой Мексики. — 
Вг., Вг., 111:473; Rydb. Рг. : 838; S m a l l : 1428; Woot., St. : 706.

Солнцекрыл Гумбольдта —  H elip terum  H u m b o ld t ian u m  DC., кс, 1940, 
Куйбышев. — Тропическая и субтропическая зоны 3. Австралии. — 
Guilf. t 213.

Солнцекрыл зонтикоцветный —  H elip terum  corym biflorum  Schlecht.,  
кс, 1940, Б е р л и н .— Субтропическая зона 10. и В. Австралии (Викто
рия, Новый Ю. Уэльс, Квинсленд и ТО. Австралия). В культуре 
с 1863 г . — Регель. Одн. : 217; Guilf. : 210.

Солнцекрыл (Роданта) Мангльса —  H elip te rum  Manglesii L indl.,  
кс, 1941, Куйбышев; 1946, Б И Н ; 1947, Кировск и др. — Тропическая 
и субтропическая зоны 3 . Австралии. В культуре с 1829 г. Регель. 
Одн. : 389; G uill . ,  II  : 24В; Guilf. : 213.

Сухоцвет однолетний —  X eran th em u m  an n u u m  L., кс, 1940, Р и г а .— 
Степи, пески, сухие склоны и скалы, колючие вечнозеленые кустар
ники (фригана) и пустыри средиземноморской и степной зон Молд. ССР, 
Николаевской, Сталинской и Крымской областей УССР, Ростовской и 
Саратовской областей, П редкавказья и Ц. К авказа  (до нижнегорного 
пояса); Балканский п-ов, М. Азия, Сирия. Одичал в К)., 3 . ,  Ц. Европе. 
В культуре более 300 лот. — Ст., Тал. : 655; Гроссг. Опр. : 473; Ст., 
Ст. : 1175; Boiss., I l l  : 444; Hayek, I I  : 691; Bonn., VI : 57; Hegi, 
V I /2 :  814.

Сухоцвет цилиндрический —  X eran th em u m  cy lindraceum  S ib th .  et 
Sm. кс, 1936, Б И Н . — Степи, сухие склоны до среднегорного пояса, 
фригана, поля и виноградники средиземноморской и степной зон Молд. 
ССР, Ю. Крыма, всего К авказа , а также юга Балканского п-ова и

8 H. А. Аврорин
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Ю З. Азии; сорно в 3 . ,  Ю. и Ц. Европе. — Ст., Тал. : 655; Гроссг. 
Опр. : 473; Ст., Ст. : 1175; Boiss., I I I  : 446; Bonn., VI : 56.

Сушеница желто-белая —  G napha lium  I u Leo-album L . ,  кс, 1948, 
Коимбра. — Приморские и речные пески и сорные места Литовской ССР, 
БССР, УССР, Ростовской обл., З акавказья  и Горной Туркмении; почти 
космополит, от тропиков до севера таежной зоны, до крайнего юга 
в южном полушарии и до альпийских лугов в Сикане (Китай). — 
Сорн. р. СССР, IV : 206; Ст., Тал. : 615; Bonn.. VI : 19; K ars t . ,  Sch., 
X IX  : 3— 4; F ranch . Dav., I I  : 75.

Сушеница чилийская —  G naphalium  chilense  Spreng., кс, 1947, Гёте
борг. — Открытые сравнительно влажные места в долинах и на невысоких 
холмах и предгорьях субтропической и степной зон запада С. Америки от 
Орегона и Монтаны до Калифорнии и Техаса, а такж е в У ругвае и 
умеренной части Чили (33— 40° ю .  ш.), сорно до горно-лесного п о яса .— 
Bower. : 253; Jeps. Man. : 1069; Reiche, IV : 64; R ydb . R ocky : 922.

Телесперма нителистная —  Thelesperm a filil'olium A. Gray (Cosmidiurn 
Burridgeanum  hort.) ,  кс, 1939, Стокгольм. — Сухие почвы субтропической 
и степной зон Ц. США и С. Мексики, на север до ТО. Дакоты. — Вг., 
Вг., I I I  : 500; Woot., S t.  : 702.

У рзиния нупавковая  —  U rsin ia  an them oides  (L .)  G a e r tn . ,  кс, 1940, 
Рига. — Пески и скалы равнин и склонов субтропической зоны К). Аф
рики (Капская обл.). — Adams., Sa lt .  : 827; H utch.

Ф елиция (астра)  Б ергера  — F elic ia  B ergeriana Bolus e t W . D od ., 
кс, 1945, Б И Н ; 1947, К и р о в ск .— Склоны холмов субтропической зоны 
Ю. Африки; часто на Сигнальных холмах у Кейптауна. — Adams., 
S a lt .  : 770.

Ф елиция неж ная —  Felic ia  t e n d  la Nees., кс, 1945, 1950, Б И Н . — 
Обычное растение равнин и гор Капской обл. — Adams., S a l t .  : 769.

Ф лавери я  стелю щ аяся  —  F la v e r ia  repanda  Lag., кс, 1945, Р и г а .— 
Долины, особенно культурные земли, тропической и субтропической 
зон С. и Ю. Америки от Новой Мексики и Техаса до К убы и Б р ази 
л и и . — Hemsl., 11 :2 1 6 ;  Woot., S t.  : 727.

Хризантема корончатая — C hrysan them um  coronarium  L .,  кс, 1939, 
БИ Н  и др. — Культурное растение. Полудико и сорно в средиземно- 
морских зоне и поясе 10. Европы, М. и Передней Азии, С. Африки. 
В культуре с XVI в. Регель. Одн. : 105; Boiss., I l l  : 336: Bonn , 
V : 96; Cad., D., I l l  : 268; G uill . ,  I I  : 27.

Хризантема ладьевидная (к и л е в а т а я )— C hrysan them um  ca r in a tu m  
Schousb., кс, 1937, Б И Н  и д р . — Средиземноморская зона С. Африки 
(Марокко). В культуре с 1796 г . — Регель. Одн. : 104; Ind. Kew.; 
G uill . ,  11 :2 7 .

Хризантема м и ко н ская— C hrysan them um  m yconis L., кс, 1940, Б И Н ; 
1948, Коимбра. — Вечнозеленые колючие кустарники (фригана), пустыри 
и поля островов Киклад и Крита, сорно по всему Средиземноморскому 
побережью К). Европы, 3 . Азии и С. Африки. — Boiss., I I I  : 335; 
Bonn., V : 97; K ars t . ,  Sch., X I I I  : 1.

Цефалофора аром атная —  Cephalophora a ro m a tic a  Schrad .,  кс, 1945. 
София; 1946, Алма-А та.— Субтропическая зона Ц. Чили (Аконкагуа, 
Вальпарайзо, Сант-Яго). — Reiche, IV : 122.

Цинния и зящ н ая  —  Z inn ia  elegans Jacq., кс, 1935, Б И Н  и д р .— 
Дико растет в тропической зоне 10. Мексики, Ц. и Ю. Америки. 
В культуре с 1799 г. Одичала на сорных и культивируемых сухих 
местах на юге США (Флорида—Аризона—С. Каролина). — Hemsl., 
11 :153 ; Guill .,  1 1 :2 1 ;  Small : 1417.
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Ч ереда В арш евича —  Bidens W arszewicziana Rgl.,  кс, 1940, Брю с
сель. — Тропическая зона Ц. Америки (Гватемала). — Hemsl., II  : 204.

Ч ереда георгиновая — Bidens dahlioidcs S. Wats.,  кс, 1941, Брюс
се л ь .— Тропическая зона Мексики. — Ind. Kew.; Guill .,  I l l  : 40В.

Ч ереда хризантемовидная — Bidens chrysan them oides  Michx., кс, 
1947, Хельсинки. — Болота и сырые леса и луга равнин н предгорий 
от субтропической до юга таежной зоны С. Америки от ЮВ. Канады до 
Алабамы и Флориды и ЮЗ. Калифорнии, Мексики и Ц. и 10. Ч и л и .— 
Hemsl., 1 1 :2 0 1 ;  Jeps. Man. : 1086; Macoun : 247; Mold. : 209; Reiche, 
IV : 101; Rydb. P r.  : 849.

Ч ереда чилийская — Bidens chilensis DC., кс, 1941, Б рю ссель .— 
Приморская полоса тропической и субтропической зон С. и Ц. Ч и л и .— 
Reiche, IV : 103.

Эмилия огненная — E m ilia  f lam m ea  Cass., кс, 1939, ТСХА и д р . — 
Тропическая зона В. Азии ( Ф и л и п п и н ы ) .  В культуре с 1823 г . — 
Hook., I I I  : 336; G uill . ,  II : 24В.

Э м илия о с о то л н стн ая  —  Em ilia  sonchil'olia DC., кс, 1940, Г Б С .— 
Тропическая и юг субтропической зоны всей Индии и Пакистана, 
Цейлона, Малайского п-ова, Д .,  Ю. Китая. — Hook., I I I  : 336; 
Diels : 619; Smith, X II  : 285.

8*



ПЛОДОНОШЕНИЕ К А К  ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОСТИ 
ПЕРЕНОСА РАСТЕНИЙ

Мичуринской биологической наукой установлено различие потреб
ности растения в определенных условиях жизни и его выносливости на 
разных стадиях развития особи. Следовательно, переселение растения 
может быть признано успешным только в случае достаточной его приспо
собленности к  новой среде на всех стадиях развития. Поскольку образо
вание семян является конечным результатом нормального завершения 
всех стадий, есть все основания использовать наличие плодоношения 
в качестве надежного показателя высокой степени успешности пересе
ления растений.

В пользу такого критерия для оценки приспособленности растений 
к среде можно напомнить, что многие растения не приносят семян в край
них условиях, у  пределов их естественного расселения, хотя вегетативные 
их органы, а иногда и цветы развиваются более или менее нормально. 
Это явление широко известно, например, у брусники и черники на аркти
ческих островах, у зиббальдии четырехтычинковой (Sibbaldia tetrandra 
Bge.) и акантолимона (Acantholimon diapensioides Boiss.) на Памире 
(Станюкович, 1949).

Ч. Дарвин (1941, стр. 401) приводит аналогичные примеры для 
малого барвинка (Vinca minor L.) в Англии и плюща (Hedera helix L.) 
в Швеции, где проходят их северные границы. Во внутренних горных 
долинах Хибин, в частности, на заповедной территории Полярно
альпийского ботанического сада, встречается немало здоровых молодых 
деревцев сосны и осины, выросших из занесенных с предгорий семян и 
не доживающих до плодоношения.

Сопоставление наличия плодоношения у некоторых переселенных 
Полярным садом растений с их географическим распространением было 
выполнено впервые в 1947 г. (Аврорин, 1947). При этом были использо
ваны данные до 1945 г. включительно. Обработке подверглись 160 видов 
травянистых многолетников из трех семейств: Лилейных, Маковых
и Колокольчиковых, представляющих Однодольные, Раздельнолепестные 
и Спайнолепестные и имевших на питомниках Сада сравнимое количество 
представителей.

В настоящее время имеется возможность проверить и дополнить вы
воды, сделанные в упомянутой статье, на большем и более разнообразном 
материале: возросло число испытываемых видов и некоторые растения
начали плодоносить только в последние годы. Кроме того, дополнитель
ное изучение флористической и ботанико-географической литературы 
позволило уточнить эколого-географическую характеристику отдельных 
видов.
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Эколого-географическии анализ интродукционного материала, приме
няемый здесь, существенно отличается от обычного географического и от 
флорогенетического анализов. Его цель — определить, так сказать, 
степень новизны условий среды Сада для переселяемого растения, т. е. 
установить, насколько отличаются от района Сада наиболее сходные 
с ним части природного ареала изучаемого вида. Поэтому, например, 
виды таежного происхождения, но заходящ ие в альпийский пояс гор, 
вроде черемши (A llium  victorialis L .), включены не в таежную группу, 
а в группу растений, заходящ их в альпийский пояс. Подобно этому 
карагана кустарник [Caragana fru tex  (L.) С. Koch], произрастающая 
в основном в степной зоне, но заходящ ая в южную часть зоны тайги, 
должна быть зачислена в группу таежных растений.

Легко заметить, что в настоящей работе допущено кажущ ееся исклю 
чение из этого правила: растения, встречающиеся в природе в степях 
и в зоне или поясе широколиственных лесов (например тюльпан Бибер- 
штейна), объединены здесь со степными видами. Широколиственные 
леса, раскинувшиеся на равнинах севернее, а в горах выше степей, 
должны бы, казалось, создавать условия жизни растений, более сходные 
с условиями Полярного сада. На самом деле температурные условия зи
мовки травянистых растений в дубравах благоприятнее, чем в степях 
(Кожевников, 1950). Однако дело не только в различии зимнего режима. 
И. В. Мичурин писал, что сухой жар не изнеживает растения, но повы
шает их морозостойкость (Соч., I, 222, 389). Известны факты лучшего 
роста и развития растений ж арких пустынь, чем растений Средней Европы, 
на Крайнем Севере (Эйхфельд, 1933) и в холодной высокогорной пустыне 
Памира (Баранов, 1940). Анализ материалов Полярного сада говорит 
о том же. Поэтому в группе широколиственно-лесных видов оставлены 
только те, которые не выходят в природе из неморальной зоны ни в тайгу, 
ни в степь.

В настоящей главе сравниваются виды, особи которых плодоносили 
в открытом грунте Полярно-альпийского ботанического сада без искус
ственной защиты, с видами, растения которых ни разу не дали зрелых се
мян в таких же условиях Сада за первые 20 лет его работы, независимо 
от того^ по какой причине это произошло и на какой стадии и фазе пре
рвалось их развитие. Не включены в списки только тс виды неилодоно- 
сивших многолетников, которые еще не достигли необходимого воз
раста.

Все виды растений сгруппированы в 6 основных эколого-географи- 
ческих категорий:

А — виды, заходящ ие в тундровую зону и в альпийский пояс гор;
Б — виды, заходящ ие на север в таежную  зону, в хвойно-лесной 

и субальпийский пояса в горах;
В — виды, не выходящие на равнине за пределы зоны широколиствен

ных лесов, а в горах — за пределы пояса широколиственных лесов;
Г — виды, заходящие в зону степей и полупустынь, на засушливые 

горные склоны и на солонцы;
ГА — виды холодных высокогорных пустынь;
Д  — виды, не выходящие на север и в горы из зоны и пояса субтропи

ков и, в частности, из нижнего пояса средиземноморской зоны;
Е — виды,, не выходящие в природном расселении из зоны и пояса 

тропиков.
Буквы  в скобках указывают происхождение образца: от выращиваемых 

(к) или дикорастущ их (д) особей, посевом семян (с) или посадкой целых 
растений или их частей (р).
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ПЛОДОНОШ ЕНИЕ М Н ОГОЛЕТН ИКО В И З СЕМ. Л И Л Е Й Н Ы Х  — 
L ILIACE AE H A L L .

К А Т Е Г О Р И Я  А  

П лодоносящ и е в откры том  грунте П олярн ого  сад а

1. К анды к сибирский (др)
2. Л илия кудреватая (др)
3. Л ук  килсваты й (кс)
4. Л ук  ледниковый (кс)
5. Л ук  победный, черемша (др)
6. Л ук  румяный (др)
7. Л у к  скорода (др)
8. Л у к  черно-красный (др)
9. Л у к  широкочехольный (кс)

10. П арадизея лилейная (кс)
11. П ролеска Розена (др)
12. Птицемлечник Ш мальгаузена
13. П уш киния пролесковая (кр)
14. Рябчик дагана (др)

(ДР)

— E ry th ro n iu m  s ib ir icu m  K ry l.
— L i l iu m  m artagon  L.
— A ll iu m  ca rin a tu m  L.
— A l l iu m  g lacia le  Vved.
— A l l iu m  v ic to ria lis  L.
— A l l iu m  rubens  Schrad.
— A l l iu m  schoenoprasum  L.
— A ll iu m  a tro sa n g u in eu m  Schrenk
— A l l iu m  p la ty sp a th u m  Schrenk
— P a ra d isea  L il ia s tr u m  B erto l.
— S c il ia  R o scn i  C. Koch
— O m ith o g a lu m  S ch m a lh a u sen i N. A lb.
— P u sc h k in ia  sc illo id es  A dam s.
— F r i ti l la r ia  dagana  Turcz.

Ни р азу  не плодоносивш ие в П олярном  саду

1. Безвременник великолепный (др)
2. Зигадснус сибирский (др)
3. Л лойдия поздняя (дс)
4. Л у к  горолюбивый (кс)
5. Л у к  многолистный (дс)
6. Рябчик желтый (др)
7. Рябчик камчатский (кр)

— Colchicum speciosum  S tev.
— Zygadenus sibiricus A. G ray
— Lloydia  serotina (L .) Hchb.
— A ll iu m  oreophilum  С. A. M.
— A ll iu m  po lyphy llum  K ar. e t  K ir.
— F ritilla r ia  lutea Mill.
— F ritilla r ia  kamtschatcensis (L .) Fisch.

К А Т Е Г О Р И И  К

П л о д о н о ся щ и е  в откры том  грунте П о л я р н о го  сада

1. Гусиный л у к  ж елтый (др)
2. К расоднев желты й (др)
3. К расоднев Миддендорфа (кр)

4. Ландыш  обыкновенный (др)
5. Л или я даурская  (кр)
6. Л или я Шовица (др, рис. 42)
7. Л у к  блестящий (кс)
8. Л у к  косой, Чесночный (др)
9. Л у к  Л едебура (др)

10. Л у к  торчащ ий (кс)
И . Л у к  угловатый (кс)
12. Рябчик  шахматный (др)
13. Чемерица Л обеля (др)

— Gagea lu tea  (L .) K er-G awl.
—  H em erocallis f la v a  L.
— H em erocallis M id d e n d o r ffi i  T ra u ttv . e t 

Mey.
— C onva llaria  m a /a lis  L.
— L i l iu m  d a h u ricu m  K er-G awl.
— L i l iu m  S zo v its ia n u m  Fisch. e t  A ve L a ll.
—  A l l iu m  sp len d en s  W illd .
—  A ll iu m  o b liq u u m  L.
—  A l l iu m  L edeb o u ria n u m  R oem . e t Schultz
—  A ll iu m  s tr ic tu m  Schrad.
— A ll iu m  a n g u lo su m  L.
—  F r i ti l la r ia  m eleagris  L.
—  V era tru m  L o b e lia n u m  B ernh.

Ни разу  не плодоносивш ие в П олярном  саду
1. Безвременник теневой (др) — C olchicum  um brosum  S tev.
2. К линтония удская (др) — C lin to n ia  ud en sis  T ra u ttv . e t Mey.
3. К расоднев Дюмортье (кс) — H em eroca llis  D u m o rtie r i  Могг.
4. К расоднев малый (кр) — H em eroca llis  m inor  Mill.
5. К упена к авк азск ая , многоцветковая (др) — P o ly g o n a tu m  p o ly a n th e m u m  (М. В.)

D ietr.
6. К упена лекарственная (др) — P o lyg o n a tu m  o ffic in a le  (A ll.)
7. Л или я красная , ж ивородящ ая (кр) — L i l iu m  b u lb ife ru m  L.
8. Спарж а аптечная (др) — A sp a ra g u s  o ffic in a lis  L.
9. Чемерица черная (др) — V era tru m  n ig ru m  L. .

К А Т Е Г О Р И Я  В

П лод оносящ и е в  откры том  грунте П олярн ого  сада

1. П ролеска сибирская (др) — S c il ia  sib irica  A ndr
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Ни р азу  не п лодон осивш и е в П олярном  саду

1. Л или я двурядн ая  (др)
2. Л и л и я  поникаю щ ая (кс)
3. Ф ункия яйцевидная (кр)

— L iliu m  distichum  N akai.
— L iliu m  cem uum  Кош .
— F u n k ia  ovata Spreng.

Рис. 42. Л илия Шовица (L ilium  Szovitsianum  F isch. e t  Ave Lall.).

К А Т Е Г О Р И И  Г

П лодоносящ и е в откры том  грунте П олярн ого  сада

1. Л у к  алтайский (др)
2. Л ук  голубой (дс)
3. Л у к  обманывающий (кс)
4. Л у к  сине-голубой (дс)
5. Мышиный гиацинт кистевидный (др)
6. П ролеска бухарская  (др)
7. Птицемлечник короткоколосый (кр)
8. Тю льпан К олпаковского (др)
9. Тю льпан поникающий (др)

— A ll iu m  altaicum  P a ll.
— A ll iu m  caesium  Schrenk
— A ll iu m  decipiens Fisch.
— A lliu m  coeruleum  P a ll.
— M uscari racemosum  (L .) M ill.
— Sc illa  bucharica D essjat.
— O rnithogalum brachystachys G. Koch
— T u lip a  K olpakovskiana  R gl.
— T u lip a  patens A gardh.

Ни р азу  не плодон осивш и е в П олярн ом  саду

1. Б ельвали я  темнофиолетовая (др)
2. Л у к  беловатый (кс)
3. Л у к  волокнистый (др)
4. Л у к  восточнокавказский (др)
5. Л у к  гигантский (др)
6. Л у к  душистый (кс)
7. Л у к  ж елтый (кс)
8. Л у к  метельчатый (кс)
9. Л у к  поникающ ий (кс)

10. Л у к  слизун (др)
11. Л у к  шероховатостебельный (др)
12. Л у к  Ш уберта (кс)
13. Птицемлечник бахромчатый (др)

— H elleva lia  atroviolacea  Rgl.
— A ll iu m  a lb id u m  Fisch.
— A ll iu m  fib ro su m  Rgl.
— A l l iu m  a lb a n u m  A. Grossli.
— A l l iu m  g ig a n te u m  Rgl.
— A ll iu m  odorum  L.
— A ll iu m  fla v u m  L.
— A ll iu m  p a n ic u la tu m  L.
— A l l iu m  c e m u u m  R oth .
— A ll iu m  n u ta n s  L.
— A ll iu m  scabriscapum  Boiss. e t  Ky.
— A ll iu m  S ch u b ertii  Zucc.
— O rn ith o g a lu m  f im b r ia tu m  W illd .



120 ГЛАВА 4

14. Птицемлечник пиренейский (кс)
15. Ринопеталюм (рябчик) К арелина (др)
16. Рябчик Радде (др)
17. Тю льпан Виберштейна (др)
18. Тю льпан Вильсона (др)
19. Тю льпан Грейга (кр)
20. Тю льпан М икели (др)
21. Тю льпан Островского (др)
22. Тю льпан Тубергена (др)
23. Тю льпан Х у га (др)
24. Тю льпан Ш ренка (др)
25. Ш иряш бухарский (др)
26. Ш иряш О льги (др)
27. Ш иряш  хохлатый (др)

- O rn ithoga lum  p y re n a ic u m  L.
• R h in o p e ta lu m  K a re lin i  Fisch. 
F r i t i l la r ia  R a d d ea n a  Rgl.

- T u lip a  B ieberste in iana  S chultz
- T u lip a  W ilso n ia n a  Hoog.
- T u lip a  G reig ii R gl.
- T u lip a  M ich e lia n a  Hoog.
- T u lip a  O strow skiana  Rgl.
- T u lip a  T ubergen iana  Hoog.
■ T u lip a  H oogiana  B. Fedtsch.
- T u lip a  S c h re n k ii  Rgl.
- E re m u ru s  bucharicum  Rgl.
- E re m u ru s  O lgae  Rgl.
- E re m u ru s  com osus O. Fedtsch.

К А Т Е Г О Р И Я  Д  

П лод он осящ и е в откры том  грунте П олярного сада

1. Л у к  карликовы й (кс) — A ll iu m  chamaemoly L.

Н и разу  н е  п лод он осивш и е в П олярном  саду

1. Б ульбипа полубородатая (кс)
2. Л и л и я  Давида (кс)
3. Л илия тайванская  (кс)

4. Л илия царственная (кс)
5. Л у к  ресничатый (кс)
6. Л ук  черный (кс)

— B ulbine semibarbata H aw .
— L iliu m  D avid ii D uch.
— L iliu m  ph ilipp inense  B ak. 

sanum  W ils.
— L iliu m  regale W ils.
— A ll iu m  subhirsutum  L.
— A ll iu m  nigrum. L.

v a r. form o-

Виды многолетников из сем. Лилейных, испытанные в Полярном
ботаническом саду, распределяются по основным эколого-географическим

„  ,  „ категориям следующим образом
1 а о л и ц а Л - v г

Зависим ость п лод он ош ен и я  в П олярном  
саду м н оголетн и ков  из сем. Л илей ны х 
от  природного р ассел ен и я  (д ан н ы е  1947 

п 1954 гг .)
(>Асло и процент видов, особи которых 

плодоносили)

(табл. 3).
Из данных табл. 3 видно, что 

в любом географическом районе, 
даже в субтропиках и  тропиках, 
можно обнаружить растения боль
шего или меньшего числа видов, 
которые не только выживают 
после переноса их за полярный 
круг, но и завершают здесь пол
ный жизненный цикл. Д оказатель
ством этого положения может слу
жить плодоношение в открытом 
грунте Полярно-альпийского бо
танического сада карликового лука 
(A llium  chamaemoly L .), многолет
ника, растущего дико у  моря 
и среди пальм в Средиземно
морье, или бульбины однолетней 
(Bulbine annua  W illd .), обитаю
щей на мысе Доброй Надежды.

С другой стороны, в Полярном 
ботаническом саду не плодоносят 

некоторые растения из самых сходных с ним по климату районов, как , на
пример, происходящая из тундровой зоны ллойдия поздняя [Lloydia sero
tina  (L.) Rchb.] или растение альпийского пояса — лук горолюбивый

К атегории
расселения

Д анны е 
1947 г .

Д анны е 
1954 г.

А ..................... 11 и з  14 14 и з  21
(8 0 % ) (6 6 .7 % )

Б ...................... 13 и з  20 13 и з  22
(6 5 % ) (59 .1% )

В ..................... 0  и з  4 1 ИЗ 4
(2 5 % )

Г ...................... 5 и з  18 9 и з  36
(2 8 % ) (2 5 % )

д .................. 1 и з  4 1 и з  7
(2 5 % ) (1 4 .3 % )

Итого . . 30  и з  60 38 и з  90
(5 0 % ) (4 2 .2 % )
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(A llium  oreophilum  С. А. М.). Эти факты свидетельствуют о том, что не 
только сходство или различие климата определяет возможность пере
селения определенных видов растений, но и особенности самих растений.

В то же время таблица демонстрирует реальное значение климати
ческого фактора для переселения растений. Оно выражается: в том, что 
относительное количество видов, особи которых поддаются успешному 
переселению в данный район, возрастает по мере увеличения сходства 
в условиях жизни растений. Наибольший процент видов плодоносящих 
растений оказался среди происходящих из районов, самых сходных по 
условиям с питомниками Сада, — тундр и альпийского пояса гор, а наи
меньший — из субтропических и горнотропических районов. Остальные 
категории растений заняли промежуточные места.

Эта эколого-географическая закономерность переселения растений 
проявится еще нагляднее, если объединить все рассмотренные виды 
растений в две большие сводные категории: северную, объединяющую 
растения тундры, тайги и верхних поясов гор (А + Б ), и южную, куда 
войдут все остальные категории (В + Г + Д ) .  В северной сводной кате
гории плодоносят растения 27 видов из 43, или 62.8% , в южной сводной 
категории — 11 видов из 47, или 23.4% .

Справедливость указанной закономерности можно проверить более 
дробным эколого-географическим анализом трех основных категорий, 
представленных здесь не менее чем двадцатью видами каж дая (А, Б  и Г).

В категорию А включены растения тундровой зоны и альпийских 
поясов различных гор. Их объединяет много общих свойств, отличных 
от свойств остальных категорий: положение между пределом лесной 
растительности и снеговой линией, краткость вегетационного периода 
и его низкая температура, сильные ветры, отсутствие древесного яруса, 
низкорослость растений и мн. др.

Общеизвестно, что сходство альпийской растительности с тундровой 
наиболее велико в горах севера таежной зоны и падает при приближении 
к югу: повышается температура, сокращается долгий летний день, в связи 
с большей высотой пояса становятся разреженнее воздух и интенсивнее 
освещение, снижается роль кустарников и йозрастает доля многолет
ников и т. д. Словом, условия жизни альпийцев юга отличаются от суб
арктических условий по многим признакам даже в большей степени, чем 
условия многих таежных местообитаний.

На основании сказанного категория А может быть разделена на север
ную (Ас) и южную (Аю) дробные категории. В первую сгрунпируем виды 
растений сем. Лилейных, встречающиеся в тундровой зоне и в альпий
ском поясе гор, лежащ их не южнее 45—50-й параллелей. В другую вой
дут альпийцы гор Средиземноморья, включая Крым, К авказ и Среднюю 
Азию, и соответствующих, а такж е и более южных широт других стран.

Р а с т е н и я  т у н д р ы  
и а л ь п и й с к о г о  п о я с а  

с е в е р н ы х  г о р  (А с)

Р а с т е н и я  а л ь п и й с к о г о  
п о я с а  ю ж н ы х  г о р  (А ю)

П лодоносящ и е в  откры том  грунте П о л я р н о го  сада
1. Кандык сибирский
2. Л и л и я  кудреватая
3. Л у к  килеваты й
4. Л у к  победный
5. Л у к  румяный
6. Л у к  скорода
7. Л у к  черно-красный
8. Л у к  ш ирокочехольный
9. Р ябчик  дагана

1. Л у к  ледниковый
2. П арадизея лилейная
3. П ролеска Розена
4. Птицемлечник Ш мальгаузена
5. П уш киния пролесковая
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Ни pa:ty не плодоносивш ие в  П олярн ом  саду

1. Зигадснус сибирский
2. Л лойдия поздняя
3. Р ябчик  камчатский

1. Безвременник великолепный
2. Л у к  горолюбивый
3. Л у к  многолистный
4. Рябчик желтый

Получились хотя и малочисленные, но сравнимые по численности 
категории, в которых плодоносили: растения северной дробной категории 
(Ас) — 9 из 12 видов, или 75% ; растения южной дробной категории 
(Аю) — 5 из 9 видов, или 55.6% .

Разница станет еще большей, если принять во внимание имеющееся 
в литературе указание, что камчатский рябчик и на родине не образует 
семян, размножаясь только вегетативно. В таком случае 9 плодоносящих 
видов северной категории будут приходиться не на 12, а на 11 видов, 
т. е. показатель плодоношения поднимается до 81.8% .

Растения таежные и субальпийские (категория Б) распределяются 
также па две дробные категории. В первую включены те из них, рассе
ление которых в природе свидетельствует о вероятности их большей 
прирожденной приспособленности к  ожидающим их в Полярном саду 
условиям среды. Сюда отнесены виды, особи которых встречаются не 
только в южной половине таежной зоны, на ее равнинах и в предгорьях, 
но и севернее 60° с. ш ., а такж е поднимающиеся в горах до субальпий
ского пояса включительно. Во второй оставлены виды — обитатели 
южной тайги и горного хвойно-лесного пояса (среднегорные).

Р а с т е н и я  с е в е р н о й  т а й г и  
и с у б а л ь п и й с к о г о  п о я с а  

г о р  ( Б с)

Р а с т е н и я  ю ж н о й  т а й г и  
и с р е д н е г о р н о г о  п о я с а  

г о р  (Б ю )

П лод оносящ и е в откры том  грунте П олярн ого  сад а

1. Гусиный л у к  желтый
2. Ландыш  обыкновенный
3. Л и л и я  даурская
4. Л или я Шовица
5. Л у к  Л едебура
6. Л у к  торчащ ий
7. Л у к  угловатый
8. Чемерица Л обеля

1. К расоднев желтый
2. К расоднев Миддендорфа
3. Л у к  блестящ ий
4. Л у к  косой
5. Рябчик шахматный

Ни разу  не п лодон осивш и е в  П олярном  саду

1. Безвременник теневой
2. К линтония удская
3. К упена кавк азск ая
4. Л и л и я  красная

1. К расоднев Дюмортье
2. К расоднев малый
3. К упена лекарственная
4. С парж а аптечная
5. Чемерица черная

Таким образом, на питомниках П олярно-альпийского ботанического 
сада плодоносят растения северной тайги и субальпийского пояса (Б с)— 
8 видов из 12, или 66.7% ; растения южной и среднегорной тайги (Бю)— 
5 из 10 видов, или 50.0% .

Эколого-географическая категория Г — растений полупустынь, сте
пей, сухих горных склонов и солонцов — такж е может быть разделена 
на северный и южный варианты, примерно по 45° с. га.
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Р а с т е н и я  с е в е р н ы х  с т е п е й  Р а с т е н и я  ю ж н ы х  с т е п е й  
(Г с) и п о л  у п у с т ы  н ь (Г ю)

Плодоносящ ие в открытом грунте П олярного сада

1. Л у к  алтайский 1. П ролеска бухарская
2. Л у к  голубой 2. П тицемлечник короткоколосый
3. Л ук  обманывающий 3. Т ю льпан К олпаковского
4. Л у к  сине-голубой •
5. Мышиный гиацинт кистевидный
6. Тю льпан поникающ ий

Ни разу не плодоносивш ие в Полярном саду

1. Л ук  душистый
2. Л у к  желтый
3. Л у к  метельчатый
4. Л у к  поникающий
5. Л ук  слизун
6. П тицемлечник пиренейский
7. Тю льпан Виберштейна
8. Т ю льпан Ш ренка

1. Б ельвали я темнофиолетовая
2. Л и л и я  Д авида
3. Л и л и я  царственная
4. Л у к  беловатый
5. Л у к  волокнистый
6. Л у к  восточпокавказский
7 . Л у к  гигантский
8. Л у к  шереховатостебельный
9 . Л у к  Ш уберта

10. Птицемлечник бахромчатый
11 . Ринопеталюм Карелина
12. Рябчик Радде
13. Тю льпан Вильсона
14 . Тю льпан Грейга
15 . Тю льпан Микели
16 . Тю льпан Островского
17. Тю льпан Тубергена
18. Тю льпан л у г а
19 . Ш иряш  бухарский
20. Ш иряш  Ольги
2 1 . Ш иряш хохлатый

Итак, и среди стенных и горно-ксерофитных многолетников из сем. 
Лилейных более высокий показатель плодоношения оказался у  более 
северных видов: 42.9%  (6 видов из 14) против 12.5% (3 вида из 24) у  более 
южных.

Справедливость эколого-географической закономерности хорошо видна 
в том, что во всех трех детально анализированных основных категориях 
(А, Б  и Г) процент видов плодоносящих растений был выше в северных 
и высокогорных дробных категориях.

Более слож ная картина наблюдается при сравнении показателей 
плодоношения всех рассмотренных дробных категорий, а такж е осталь
ных двух основных категорий (В и Д), малочисленность которых не позво
ляет их подразделить:

Растения тундры  и альпийского пояса северных гор 75%
Растения севера таеж ной з о н ы ............................................. 66.7%
Растения альпийского  пояса ю ж ных г о р ........................55.6%
Растения юга таеж ной з о н ы ........................................................50%
Растения северных с т е п е й ..........................................................42.9%
Растения ш ироколиственных л е с о в .......................................25%
Растения с у б т р о п и к о в ...............................................................14.3%
Растения ю жных ст е п е й ...............................................................12.5%

Этот статистический ряд свидетельствует о том, что растения северной 
тайги и субальп легче могут быть переселены в условия, подобные усло
виям Полярно-альпийского ботанического сада, чем растения южных
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альп. Это вполне объяснимо, так  как  питомники Сада расположены 
близ северного и верхнего предела таежных зоны и пояса. При большом 
сходстве теплового режима района Сада с тепловым режимом альпийского 
пояса гор, в том числе и гор далекого юга, их световой режим разнится 
в высокой степени, что не может не сказаться на растениях.

Д ругая несколько неожиданная «перестановка» в рассматриваемом 
ряде показывает, что степные растения из более северных районов 
(Гс) перспективнее в отношении переселения на север, чем растения 
зоны широколиственных лесов (В). То же самое было отмечено в отно
шении широколиственно-лесных видов из семейств Л илейных, Маковых 
и Колокольчиковых, анализированных в нашей статье 1947 г. Оно отве
чает второй закономерности переселения растения — исторической, сфор
мулированной там же. Историческая закономерность переселения расте
ний выражается в том, что способность приспособления к  новым условиям 
выше у  тех растений, предки которых испытали более значительные небла
гоприятные изменения среды. По этой закономерности растения засуш ли
вых мест легче поддаются переносу на север, чем растения мест, хотя бы 
и расположенных севернее, но обладающих оптимальным увлаж не
нием.

Сопоставлепие относительного количества видов плодоносящих расте
ний как  метод оценки интродукционных перспектив может быть исполь
зовано не только в отношении растений разных природных зон и поясов, 
но и для такой же оценки обитателей различных растительных формаций 
в пределах одной географической зоны и соответствующего горного 
пояса.

К ак в зоне тайги, так и в лесном и субальпийском поясах гор условия 
жизни травянистых растений довольно сильно различаю тся в зависи
мости от наличия над ними древесного или кустарникового полога.

Р а с т е н и я  и з  л е с о в  
и к у с т а р н и к о в

Р а с т е н и я  с л у г о в

П лод оносящ и е в  откры том  грунте П о л я р н о го  сада

1. Гусиный лук  желтый
2. Ландыш  обыкновенный
3. Л или я Шовица

1. К расоднев желтый
2. К расоднев Миддендорфа
3. Л и л и я  даурская
4. Л у к  блестящий
5. Л у к  косой
6. Л у к  Л едебура
7. Л у к  торчащ ий
8. Л у к  угловатый
9. Рябчик  шахматный

10. Чемерица Л обеля

Ни р азу  не плодоносивш ие в П олярн ом  саду

1. Безврем енник теневой
2. К линтония удская
3. К упена к авказская
4. К упена лекарственная
5. Л и л и я  красная

1. К расоднев Дюмортье
2. Красоднев малый
3. С парж а аптечная
4. Чемерица черная

Таким образом, из многолетников сем. Лилейных, доходящих в своем 
естественном расселении к  северу до зоны тайги включительно, а в горы — 
до субальпийского пояса, плодоносят в открытом грунте Полярного 
сада растения из лесов и кустарников — 3 видов из 8 (37.5% ); луговые 
растения — 10 видов из 14 (71.4%).
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Выходит, что перенос в Полярный сад растений таежных и субальпий
ских лугов значительно перспективнее переселения в него лесных расте
ний соответствующих зоны и поясов. Причину этого легко понять: по 
условиям жизни растений открытые площадки питомников Сада ближе 
к  лугам , чем к лесам (по режиму освещения, по циркуляции воздуха 
и связанному с ней режиму тепла и влаги и т. п.).

Растения, переселенные Полярно-альпийски^ ботаническим садом, 
различаются не только по условиям их жизни на родине, но и по тому, 
в каком виде они были переселены: семенами или саженцами (луковицами, 
черенками, дернинами и т. п.). Кроме того, часть семян и саженцев посту
пила в Сад непосредственно из природных местообитаний, тогда как  
другая часть была получена с питомников других ботанических садов 
и учреждений. Различие в характере исходного интродукционного мате-

Т а б л и ц а  4

Зави си м ость  п л о д о н о ш ен и я  м н оголетн и ков  сем . Л и л ей н ы х  от 
природного рассел ен и я  п х ар ак тер а  и сходного м атери ал а

(число п процент видов, особи которых плодоносили, до 1954 г.)

Исходный
м атериал

Категории
расселе-

НИЯ

И з природы С питомников

Всего
саж енцы

(ДР)
семена

(дс)
саж енцы

( к р )
семена

(кс)

А ........................................... 9 и з  12 0  и з  2 1 и з  2 4 и з  5 14 и з  21
(7 5 % ) (5 0 % ) (8 0 % ) (66 .7 % )

Б ........................................... 8  и з  14 Нет 2 и з  4 3 ИЗ 4 13 и з  22
(5 7 .1 % ) (5 0 % ) (7 5 % ) (59 .1 % )

В ........................................... 1 и з  2 Нет 0  и з  1 0  и з  1 1 и з  4
(5 0 % ) (2 5 % )

Г ........................................... 5 и з  24 2 и з  2 1 и з  2 1 и з  8 9  и з  36
(2 0 .8 % ) (1 0 0 % ) (5 0 % ) (1 2 .5 % ) (2 5 % )

д .................................... Нет Нет Нет 1 и з  7 1 и з  7
(1 4 .3 % ) (1 4 .3 % )

Итого . . . 23 и з  52 2 и з  4 4 и з  9 9 и з  25 38 и з  90
(4 4 .2 % ) 1 (5 0 % ) (4 4 .4 % ) (3 6 % ) (4 2 .2 % )

риала не могло не сказаться на степени успешпости переселения тех 
или иных растений. Об этом убедительно свидетельствует табл. 4.

Эколого-географическая закономерность проявляется наиболее четко 
у растений, пересаженных непосредственно из природных местообитаний 
(др) Статистический ряд их показателей плодоношения от тундровых 
до степных растений лучше выражен, чем у всех видов сем. Лилейных: 
75—57.1—50—20.8%  против 6 6 .7 -5 9 .1 —2 5 - 2 5 — 14.3%.

Наоборот, растения, ближайшие предки которых подверглись репро
дукции в условиях культуры , ведут себя в Полярном саду более сложно. 
Этого и следовало ожидать, так  как  требования условий развития, сло
жившиеся в условиях природного расселения, у  растений: последней 
группы в той или иной степени изменены в результате развития ближай
ших предков в иной природной обстановке, к  тому же в условиях куль
туры. С одной стороны, репродукция в любой точке, отличающейся от 
родины растения, может расшатать в какой-то мере наследственность, 
а следовательно, повысит возможности акклиматизации. С другой сто-
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роиы, воспитание в разных условиях по-разному изменит норму требова
ний растения к  среде. В частности, возможно, что именно предварительная 
репродукция средиземноморского вида — лука карликового — в Нью- 
Йорке, в более северной широколиственно-лесной зоне, облегчила его 
успешное переселение на К райний Север (ступенчатая акклиматизация, 
по Мичурину). В то же время репродукция в Ленинграде могла послужить 
причиной неуспешного. переселения туда альпийского вида — лука 
горолюбивого. В первом примере репродукция как  бы сместила нормы 
требования растений в сторону большей холодостойкости, а во втором — 
наоборот.

Репродукция в условиях культуры  только услож няет, но не снимает 
проявление эколого-географпческой закономерности. В табл. 4 ее затем
няет малочисленность некоторых групп. Объединение их в сводные кате
гории приводит к  подтверждению этой закономерности и на репроду
цированных в культуре растениях (табл. 5).

Рассмотрение растений из сем. Лилейных, переселенных Полярным 
садом, показывает, что переселять растения из различных природных

районов можно не только путемТ а б л и ц а  5

Зависим ость п л о д о н о ш ен и я  репродуци
р о в ан н ы х  в  культуре м н оголетн и ков  сем. 

Л и л ей н ы х  о т  п риродного расселен ия
(число и процент видов, особи которы х 

плодоносили)

посева семян, но и пересадкой 
взрослых растений. И. В. Мичу
рин учил, что посев незаменим 
тогда, когда нужно акклиматизи
ровать растение, т. е. заставить 
его сменить норму требований 
к  среде. При простом же переносе, 
рассчитываемом не на акклим а
тизационную перестройку орга
низма, а на широкую амплитуду 
его прирожденных требований 
к  среде, пересадка взрослых ра
стений оказывается не менее, а 
иногда и более пригодной, чем 
посев. Прежде всего надо иметь 

в виду, что если пластичность организма падает с возрастом, то 
выносливость его обычно при этом возрастает. Взрослый дуб легко 
противостоит таким морозам и такой засухе, которые губят его сеянцы. 
Подобные примеры из практики широко известны. Кроме этого, для
многих видов растений большую роль в обеспечении успешности пере
селения на новое место играет перенос при пересадке на корнях и с землей 
определенных полезных растению микроорганизмов и микоризы.

Посмотрим теперь, проявляется ли эколого-географическая законо
мерность на растениях из других семейств, ранее не анализированных. 
Одновременно следует проверить, правильно ли представление о том, 
что способность к переселению в новые районы является наибольшей 
у однолетников и что она снижается закономерно от них к травянистым 
многолетникам, затем к  кустарникам и, наконец, к деревьям.

Сводные
категории
расселения

Саженцы 
с питом

ников 
(кр)

Семена 
с  питом

ников 
(К С )

Всего р е
продуци

рованных 
в  к у л ь 

туре

А +  Б  . . 3 ИЗ 6 7 и з  9 10 и з  15

в + г + д
(5 0 % ) 

1  и з  3
(7 7 .8 % ) 
2 и з  16

(6 6 .7 % )
3 ИЗ 19

(3 3 .3 % ) (1 2 .5 % ) (1 5 .8 % )

ПЛОДОНОШ ЕНИЕ РАСТЕНИЙ И З СЕМ. БО БО В Ы Х  — LEOUM INOSAE

Сем. Бобовых — единственное семейство, представленное в интро- 
дукционном эксперименте Полярно-альпийского ботанического сада всемп 
четырьмя основными жизненными формами: деревьями, кустарниками, 
многолетниками и однолетниками.
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Д еревья

(вклю чая переходные формы от деревьев к  кустарникам)

К А Т Е Г О Р И Я  Б  

П лодоносящ и е в  откры том  грунте П олярн ого  сада  

1. К араган а древовидная, «желтая акация» (др, кр) — C aragana arborescens Lam . 

Ни разу  не п лодон осивш и е в  П олярн ом  саду

1. М аакия ам урская (кс) — M aackia am urensis R upr. e t  Max.

К А Т Е Г О Р И Я  l i

Ни разу не п лодон осивш и е в П олярном  саду

1. К лядрастис желтый (кс) — C la d ra stis  lutea  (M ichx. f.) С. Koch
2. Робиния лж еакац ия , «белая акация» (кс) — R o b in ia  pseudacacia  L.

К А Т Е Г О Р И Я  Д  

Н и р азу  не плодоносивш ие в П олярн ом  саду

1. Гледичия китайская (кс) — G led itsch ia  ch inensis  Lam .

Кустарники
К А Т Е Г О Р И Я  А

Н и р азу  не плодоносивш ие в П олярном  саду

1. К арагана гривастая «верблюжий хвост» (др) — C aragana ju b a ta  (P all.) Po ir.

К А Т Е Г О Р И Я  Б  

П лодоносящ и е в  откры том  грунте П о л я р н о го  сада

1. К араган а кустарник  (др) — C aragana fru te x  (L .) С. Koch
2. К араган а кустарниковая (кр) — C aragana fru tico sa  (P a ll.)  Bess.

Н и разу  н е  п лодон осивш и е в  П олярн ом  саду

1. Д рок  красильны й (дс) — G en ista  tinc toria  L.
2. К араган а  оранж евая (кс) — C aragana auran tiaca  Koehne
3. К араган а  сомнительная (кс) — C aragana am bigua  Stocks
4. Острокильница чернеющая (кр) — Lem botrop is n igricans  (L .) Gris.

К А Т Е Г О Р И Я  Б  

Н и р азу  н е  п лодон осивш и е в П олярн ом  саду

1. Бобовник анагировидный, «золотой дождь» (кр) — L a b u rn u m  anagyro ides  M edik.
2. К араган а  уссурийская (кр .) — C aragana ussu rien sis  (R g l.)

P ojark .
3. Леснедеца двуцветная (дс) — Lespedeza  bicolor Turcz.

К А Т Е Г О Р И Я  Г  

Н и разу  не плодон осивш и е в  П олярном  саду

1. Аморфа кустарниковая (кр) — A m o rp h a  fru tico sa  L.
2. К араган а  ал тай ская  (др) — C aragana a lta ica  (К о т .)  P o jark .
3. К арагана мелколистная (кр) — C aragana m icro p h y lla  (P a ll.)  Lam.
4. К арагана м ягкая  (кр) — C aragana m o llis  (DC.) Bess.
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5. К арагана трагакан товая  (кс)
6. К арагана туркестанская (кр)
7. Ракитник австрийский (дс)
8. Ракитник Линдемана (кс)
9. Р акитн и к  русский  (др)

— C aragana tragacanthoides  (P a ll.)  Poir.
— C aragana turkes ta n ica  Kom.
— C y tisu s  a u str ia cu s L .
— C y tisu s  L in d e m a n n i  V. K recz.
— C y tisu s  ru th en icu s  F isch .

10. Ч ингиль (чемыш) серебристый (д с )— H a lim o d en d ro n  ha lodendron  (P a ll.)  Voss.

К А Т Е Г О Р И Я , Д  

Пн р азу  не плодоносивш ие в  П олярн ом  саду

1. Смирновия туркестанская (дс) — S m irn o v ia  tu rkes ta n a  Bge.

М ноголетники

К А Т Е Г О Р И Я  А

П лодоносящ и е в  откры том  грунте П олярн ого  сада

1. В ика мыш иная (др)
2. К левер волосистоголовый (др)
3. К левер люпиновидный (др)
4. К левер  ползучий (др)
5. К левер сходный (др)
6. К опеечник ал ьп и й ски й . (кс)
7. Сочевичник Гмелина (др)
8. Термопсис альпийский (др)
9. Чина прим орская (қс)

10. Я звенник обыкновенный (дс)

— V icia  cracca L.
— T r ifo l iu m  trichocephalum  М. В.
— T r ifo l iu m  lu p in a s te r  L.
— T r ifo l iu m  repens L.
— T r ifo l iu m  a m b ig u u m  М. B.
— H e d ysa ru m  a lp in u m  L.
— L a lh y ru s  (O robus) G m elin i  (F isch .) F ritsch .
— T h erm opsis a lp in a  Ldb.
— L a th y ru s  m a r itim u s  B igel.
— A n th y l l i s  v u lg a r is  C. Koch

Н и разу  не плодоносивш ие в П олярном  саду

1. Горох красивый (кс) — P is u m  fo rm o su m  (titev.) Boiss.
2. К левер каш тановый (кс) — T r ifo l iu m  b a d iu m  Schreh.
3. Копеечник горошковидный (кс) — H e d ysa ru m  vicio ides  T urcz.
4. Люцерна дж авахетская (др) — M edicago  dzaw akhetica  Е . Bordz.
5. Сочевичник голубой (кс) — L a th y ru s  (O robus) cyaneus  (S tev .) С. Koch

К А Т Е Г О Р И Я  Г,

П лод он осящ и е в  откры том  грунте П олярн ого  сад а

1. А страгал Брю не (дс)
2. А страгал похожий (др)
3. В ика ам ериканская (кс)
4. В ика однопарная (др)
5. Галега восточная (др)
6. К левер луговой (др)
7. Люпин многолистный (кс)
8. О стролодочник сентджонский (дс)
9. Сочевичник весенний (др)

10. Сочевичник Ф ролова (кс)
1Д. Термопсис бобовый (кр)
12. Термопсис Каролинский (кс)
13. Чина гороховидная (кс)
14. Чина луговая  (др)
15. Эспарцет виколистный (кс)

A s tra g a lu s  B ru n e tia n u s  (F ern .) Rousseau 
A s tra g a lu s  p ro p in q u u s  B. Schischk.
V icia am ericana  Miihl.
V icia  u n i/u g a  A. Br.

G alega o rien ta lis  Lam .
T r ifo l iu m  pra ten se  L.
L u p in u s  p o ly p h y llu s  L ind l.
O xytro p is  fo h a n n en s is  Fern.
L a th y ru s  (O robus) vernus  (L .) B ernh. 
L a th y ru s  (O robus) F ro lo v ii (F isch .) R upr. 
T h erm o p sis  fabacea  DC.
T h erm o p sis  ca ro lin iana  M. A. C urt.
L a th y ru s  p is ifo rm is  L.
L a th y ru s  p ra te n sis  L.
O nobrychis v ic iaefo lia  Scop.

Ни разу  не плодоносивш ие в  П олярном  саду

1. А страгал болотный (кс)
2. А страгал датский (кс)
3. А страгал нутовый (кс)
4. А страгал перепончаты й (дс)
5. А страгал сладколистны й (кс)
6. Баптизия красильн ая  (кс)

— A s tra g a lu s  u lig in o su s  L.
— A s tra g a lu s  d a n icu s  R etz.
— A s tra g a lu s  cicer L.
— A s tra g a lu s  m em branaceus Bge.
— A s tra g a lu s  g lyc yp h y llo s  L.
—  B a p tis ia  tinctoria  R . Br.
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7. В ика каш убская  (кс)
8. В ика лж есочевичниковая (кс)
9. В ика п риятная  (дс)

10. В ика топколистная (кс)
11. В язель  пестрый (кс)
12. Дссмоднум канадский (кс)
13. К левер  горны й (кс)
14. Люпин нуткинский (кс)
15. Лю церна серповидная (др)
16. Л ядвенец  рогатый (кс)
17. Ч ина клубненосная (др)
18. Чина лесн ая  (дс)
19. Эспарцет высочайший (кс)
20. Эспарцет песчаный (кс)
21. Я звенник многолистный (дс)

— Vicia cassubica L.
Vicia pseudoorobus F isch. e t Mey. 

— Vicia amoena Fisch.
— Vicia tenuifo lia  Roth.
— Coronilla varia  L.
— D esm odium  canadense DC.
— T rifo liu m  m ontanum  L.
— L u p in u s nootkatensis Donn.
— Medicago jalcata  L.
— Lotus corniculatus L.
— Lathyrus tuberosus L.
— L athyrus silvestris L.
— Onobrychis a ltissim a  A. Grossh. 

Onobrychis arenaria DC.
— A n th y llis  po lyphylla  K it.

К А Т Е Г О Р И Я  It  

Ии разу  не п лодон осивш и е в П олярном  саду

1. А страгал  китайский (дс) — Astragalus chinensis L. f.
2. Баптизия белоцветная (кс) — B aptisia  leucantha Tor г. e t G ray
3. Б ап ти зи я  ю ж ная (кс) — B aptisia  australis R . Br.
4 .  Десмодиум мерилендский ( к с ) — D esm odium  m arylandicum  B oott.
5 . Десмодиум метельчатый (кс) — D esmodium pan icu la tum  DC.
6. К левер бледножелтый (кс) — T rifo liu m  ochroleucum  H uds.
7. К левер красноватый (кс) — T rifo lium  rubens L.
8. Лю пин многолетний (кс) — L up inus perennis L.
9 . Сочевичник черный (кс) — L athyrus (Orobus) niger (L .) B ernh.

К А Т Е Г О Р И Я  r

Н и разу  не плодоносивш ие в П олярном  саду

1. А страгал Зан рягаева  (дс)
2. А страгал крупнонож ковы й (дс)
3. А страгал лисохвостный (кс)
4. А страгал мексиканский (кс)
5. А страгал Сивсрса (дс)
6. Д орикниум травянисты й (кс)
7. К левер паннонский (дс)
8. Леспедеца копеечниковая (дс)
9. Лю церна посевная (кс)

10. О стролодочник бальдж уанский (дс)
11. Остролодочник тонкопузы рчаты й (дс)
12. П соралея смолистая (кс)
13. Термопсис ланцетный (кс)
14. Термопсис ромболистный (кс)
15. Чезнейя гиссарская (дс)
16. Эспарцет влагалищ ны й (кс)
17. Эспарцет высокий (дс)
18. Эспарцет закавказски й  (кс)
19. Эспарцет зеравш анский (дс)
20. Эспарцет хорасанский (дс)

A stragalus Zaprfagaevi N. Gontsch. 
A stragalus m acropodium  L ipsky 
A stragalus alopecurus P a ll.
A stragalus m exicanus DC.
A stragalus Sieversianus  P a ll.
D orycnium  herbaceum  V ill.
T rifo liu m  pannonicum  L.
— Lespedeza hedysaroides (P a ll.)  K itag . 
Medicago sativa L.
O xytropis baldschuanica  B . Fedtscli. 
O xytropis leptophysa  Bge.
Psoralea bitum inosa  L.
Thermopsis lanceolata R . Br.
Therm opsis rhombifolia R ich.
Chesneya hissarica A . Boriss.
Onobrychis vaginalis  С. A. M.
Onobrychis grandis L ipsky 
Onobrychis transcaucasica A. Grossh. 
Onobrychis seravschanica B. Fedtsch. 
Onobrychis chorassanica Bge.

К А Т Е Г О Р И Я  Г Л

Н и р азу  не плодоносивш ие в П олярном  саду

1. А страгал Бородина (дс)
2. А страгал разнозубчатый (дс)
3. А страгал тибетский (дс)
4. Копеечник приземистый (дс)
5. О стролодочник ледниковый (дс)
6. Остролодочник тяны нанский (дс)

9 Н . А . А в р о р и н

— A stragalus B orodinii K rassn.
— A stragalus heterodontus A. Bor.
— A stragalus tibetanus B enth .
— H edysarum  cephalotes F rench.
— O xytropis pagobia Bge.
— Oxytropis tianschanica Bge.
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Л Л Т К Г О Г И Н  Д

Ни р азу  не плодоносивш ие в П олярном  саду

1. В ерблю жья колю чка обы кновенная (дс) — A lhag i pseudalhagi (М. В .) Dvsv
2. Копеечник вснковый (кс) — H edysarum  coronarium  L.

К А Т Е Г О Р И Я  Е  

Н и разу  не п лод он оси вш и е в П олярном  саду 

1. К ассия тунолистная (кс) — Cassia obovata C ollad.

Однолетники

К А Т Е Г О Р И Я  Г,

П лодоносящ ие в  откры том  грунте П олярн ого  сада

1. Бобы обыкновенные (кс) — Faba vulgaris  Moench.
2. В ика узколистная (дс) — Vicia angustifolia  L.
3. К левер темнокаш тановый (дс) — T rifo lium  spadiceum  L.

Ни разу  н е  плодоносивш ие в П олярном  саду

1. В ика мохнатая (кс) — Vicia villosa  R oth .
2. К левер полевой (кс) — T rifo lium  campestre Schreb.
3. К левер поникш ий (кс) — T rifo lium  patens  Schreb.
4. К левер ш уршащ ий (кс) — T rifo lium  strepens C rantz
5. Люцерна хмелевидная (дс) — M edicago lupu lina  L.

К А Т Е Г О Р И Я  i t

Н и  р азу  не п лодон осивш и е в  П олярн ом  саду

1. К уммеровия (микролеспедеца) полосатая (дс) — Kumm erovia striata  (T hunb .)
Schindl.

К А Т Е Г О Р И Я  г  

П лодоносящ ие в откры том  грунте П олярн ого  сад а

1. Донник индийский (кс) — M elilo tus indica  (L .) A ll.
2. Донник неаполитанский (кс) — M elilo tus neapolitanus Ten.
3. Лю церна ж естковатая (кс) — Medicago rig idula  Desr.
4. П аж итник голубой (кс) — Trigonella coerulea Ser.
5. Чина безлисточковая (кс) — L athyrus aphaca L /

Н и разу  не плодоносивш ие в  П олярном  саду

1. А страгал тонкостебельный (д с )— A stragalus filica u lis  F isch. e t  Mey.
2. В ика иноземная (кс) — Vicia peregrina L.
3. В ика крупноцветковая (кс) — Vicia grandiflora  Scop.
4. В ика сердцевидная (кс) — Vicia cordata W ulf
5. В ика четкообразная (кс) — Vicia ervilia (L .) W illd.
6. В ика ш порцевая (кс) — Vicia calcarata Desf.
7. В язель завитой (кс)- — Coronilla scorpioides С. Koch
8. К левер мясокрасный (кс) — T rifo lium  incarnatum  L.
9. К левер опрокинутый (кс) — T rifo lium  resupinatum  L.

10. Н ут бараний (кс) — Cicer arietinum  L.
11. П аж итник крупноцветный (кс) -— Trigonella grandiflora  Bge.
12. Чина ш ерш авая (кс) — Lathyrus h irsutus  L.
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К А  Т Я Г О Т И Л  Д  

П лодоносящ и е в откры том  грунте П олярн ого  сада

1. Л ядвенец  съедобный (кс) — L otus edulis  L.
2. П аж итник критский (кс) — Trigonella cretica B oiss.
3. Эспарцет красивый (дс) — Onobrychis pulchella  Schrenk

Ни разу  не плодоносивш ие к П олярном  саду

1. Галега двуцветная (кс) — Galega bicolor Boiss.
2. К левер александрийский (кс) — T rifo liu m  a lexandrinum  L.
3. Люпин египетский (кс) — L u p in u s  termis Forskh.
4". Люпин мелкоцветный (кс) — L u p in u s  m icranthus DougJ.
5. Люпин ш ерш авый (кс) — L u p in u s  h irsutus  L.
6. Лю церна изящ ная (кс) — Medicago elegans Jacq .
7. С екуригера мечевидная (кс) — Securigera securidaca L.
8. Тетрагонолобус пурпурный (кс) — Tetragonolobus purpureus  Moench.
9. Чина душистый горош ек (кс) — Lathyrus odoratus L.

10. Чина клпменум (кс) — L athyrus clym enum  L.
И . Чина п урпурн ая  (кс) — L athyrus purpureus  P resl.
12. Чина тан ж ерская  (кс) — L athyrus ting itanus  L.
13. Эспарцет мелкоцветковый (дс) — Onobrychis micrantha  Schrenk
14. Эспарцет петуш иная голова (дс) — Onobrychis caput ga lli Lam .
15. Я звенник четырехлисточковый (кс) — A n ty l lis  tetraphylla  L.

К А Т Е Г О Р И Я  Е

Ни разу  н е  плодон осивш и е в П олярном  саду

1. Лю пин изящ ны й (кс) — L u p in u s elegans Н В К
2. Лю пин К рукш анкса (кс) — L u p in u s  C ruckshanksii (H ook, f.) A . G ray
3. Люпин пушистый (кс) — L u p in u s pubescens B enth .
4. Ф асоль огненнокрасная (кс) — Phaseolus coccineus L.

Результаты рассмотрения видов растений из сем. Бобовых, испытан
ных в Полярно-альпийском ботаническом саду, показывает табл. 6.

Эколого-географическая закономерность хорошо выражена пересе
ленными в П олярный сад представителями сем. Бобовых. В итоговом 
столбце табл. 6, объединяющем как  древесные, так и травянистые расте
ния, виден следующий ряд убывания относительного количества видов 
плодоносивших растений: А — 62.5% , Б — 40.4% , Г — 10.6% , Е —
плодоносящих не было. Исключения, как  бы нарушающие общую зако
номерность, видны в категориях В, ГА и Д . К таким исключениям вер
немся ниже.

Хорошо выражен закономерный ряд среди однолетников: Б — 37.5% , 
Г — 29.4% , Д — 16.7% , Е — плодоносящих не было. Исключение — 
в категории В. Остальные две категорпи однолетниками не были пред
ставлены (А п ГА).

Короткий, но правильный ряд  образовали многолетники: А — 66.7% , 
Б  — 41.6% ; в остальных категориях не плодоносили растения ни одного 
вида.

Наконец, из деревьев и кустарников этого семейства плодоносят 
в Полярном саду только представители трех видов, заходящ их в природе 
в зону тайги.

Более детальный эколого-географический анализ плодоносивших и 
иенлодоиосивших растений показывает следующее.

Д ва из трех видов деревянистых растений, особи которых у  нас плодо
носят — караганы  древовидная и кустарник (дереза), — заходят в при
роде в южную половину таежной зоны в Западной Сибири, а дереза,
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Т а б л и ц а 6

Зависи м ость п лодон ош ени я растении  сем . Б об о в ы х  от  природного 
расселен ия  и п рин адлеж ности  к осн овн ы м  ж и зн ен н ы м  ф ормам

(число и процент видов, особи которых плодоносили)

Ж изнен-
ные

формы

К атегории
расселе-

Н И Л

Д еревья К у с т а р 
ники

Много
летники

Одно
летники Всего

А ........................................... Н е т 0  и з  1 10 ИЗ 15 Н е т 10 и з  16
(6 6 .7 % ) (6 2 .5 % )

Б ................................................. 1 и з  2 2 и з  6 15 ИЗ 36 3 и з  8 21 и з  52
(5 0 % ) (3 3 .3 % ) (4 1 .6 % ) (3 7 .5 % ) (4 0 .4 % )

В ........................................... 0  и з  2 0  и з  3 0  и з  9 0 и з  1 0  и з  15
Г ........................................... Н е т 0  и з  10 0  и з  20 5 и з  17 5 и з  47

(2 9 .4 % ) (1 0 .6 % )
Г А ....................................... Н е т Н е т 0  и з  6 Н е т 0  и з  6

д ................................................. 0  и з  1 0  и з  1 0  и з  2 3 и з  18 3 и з  22
(1 6 .7 % ) (1 3 .6 % )

Е .............................................................................. Н е т Н е т 0  и з  1 0  и з  4 0 и з  5

И то го  . . . 1 и з  5 2 и з  21 25 и з  89 11 из 48 39 и з  163
(2 0 % ) (9 .5 % ) (2 8 .1 % ) (2 2 .9 % ) (2 4 .0 % )

кром е того, и  в Европейскую часть СССР. Ни один вид из группы непло
доносящих кустарников и деревьев в Сибири не встречается: маакия — 
неморальный вид Дальнего Востока, заходящ ий за южную границу тайги; 
дрок и острокильница — степные и южнотаежные виды Европы, а кар а
ганы сомнительная и оранж евая — центральноазиатские виды горно
лесных поясов.

Условия южносибирской тайги несомненно ближе к условиям суб- 
арктики, чем условия тайги южноевропейской, амурской или горной 
центральноазиатской.

Многолетники аркто-альпийской и таежно-субальпийской категорий 
легко разделить между северными и южными дробными категориями.

В южный вариант категории А (Аю) отойдут клевера волосистоголо
вый и сходный и язвенник обыкновенный из числа плодоносивших расте
ний, а из неплодоносивших — горох красивый, клевер каш тановый, 
люцерна дж авахетская и сочевичник голубой. Остальные виды останутся 
в северном варианте (Ас). В северную часть категории Б (Бс) войдут 
плодоносившие многолетники четырех видов: астрагал похожий, клевер 
луговой, сочевичник весенний, термопсис бобовый; неплодоносившие — 
люпин нуткинский и чина лесная. Оставшиеся 30 видов встречаются 
в природе в южной части тайги (Бю).

Плодоносили:

М ноголетники тундры  и сонорных а.чьп (Ас) . . .  7 из 9, или 87.5%
М ноголетники ю ж ных альп  ( Л ю ) .......................................3 из 7, или 43%
М ноголетники северной тайги  ( Б с ) .................................. 4 из 6, или 66.7%
М ноголетники ю жной тайги  (Бю) . • ...........................11 и з 30, или 36.7%

Закономерный ряд получится при следующей перестановке: Ас—87.5% , 
Бс -  66.7% , Аю -  43.0% , Бю — 36.7% .

К ак и при детальном рассмотрении растений сем. Лилейных, можно 
-еще ,раз убедиться в том, что многолетники альпийского пояса южных
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гор (южнее примерно 50° с. ш.) более перспективны для переселения 
в Мурманскую область, чем многолетники, заходящ ие в южную половину 
тайги и в субальны южных гор, но что они менее перспективны, чем те, 
которые заходят в природе в северную тайгу и в субальны гор, располо
женных севернее 50-й параллели. Причины этого разбирались выше: 
они заключаются в степени различия условий жизни растений. Таким 
образом, эколого-географическая закономерность выдержала еще одну 
проверку.

У однолетников наблюдается следующее: из трех северотаежных 
видов категории Б : вики узколистной, клеверов темнокаштанового и 
шуршащего плодоносят первые два, а также один старый культурный 
вид — бобы обыкновенные, или конские; не было плодоносящих особей 
всех четырех южнотаежных видов (вики мохнатой, клеверов полевого 
и поникшего и люцерны хмелевидной).

В категории Г, степных и горно-ксерофитных растений, можно отме
тить, что из трех видов, вошедших в производственную культуру, плодо
носит пажитник голубой, доходящий в культуре и сорно до Прибалтики, 
и не плодоносят растения более южного возделывания — вика чёткооб- 
разная и нут бараний.

Рассмотрим теперь видимые исключения из географической законо
мерности.

Прежде всего обращает на себя внимание отсутствие плодоносящих 
деревьев, кустарников и трав, обитающих в природе только в зоне широ
колиственных лесов. Были ранее отмечены меньшие интродукционные- 
возможности для субарктики неморальных растений по сравнению не 
только с растениями тайги, что вполне понятно, но и со степными и даже- 
субтропическими видами (Аврорин, 1947). Значит, дело заключается 
не только в разности широт между Садом и родиной растений и опреде
ляемых ею различиях светового и в известной степени теплового режимов,, 
а й в  чем-то другом.

Это исключение обусловлено исторической закономерностью, раньш е 
отмеченной Л . Бербанком (Бербанк и Х олл, 1939). Коротко ее можно- 
сформулировать так: чем сильнее различались условия жизни предков 
данного растения (в разных поколениях или при скрещивании), тем 
легче оно поддается переселению в новую среду.

Особенность истории растений широколиственных лесов состоит 
в том, что они подвергались на протяжении жизни многих сотен поколе
ний значительно меньшим изменениям среды, чем их соседи с севера и юга. 
Таежные виды испытали в это время прежде всего значительное похо
лодание, а степные — иссушение и увеличение годовой амплитуды темпе
ратур.

Вторую аномалию представляют памирские растения. Суровая высо
когорная пустыня Памира, казалось бы, должна была предоставить 
большую возможность для переселения растений в субарктику, чем, 
допустим, степи. Однако из шести испытанных Полярным садом много
летних бобовых ни один вид не имел плодоносящих экземпляров. Больше 
того, они не выживали на питомниках Полярного сада больше одного 
года, несмотря на неоднократные повторные посевы. Можно предполо
жить, что причиной неудачи является большая разница в реакции почвы 
в субарктике и на Памире. Однако посев производился Полярным садом 
с тем же результатом и на делянках с большим количеством золы. После
дующим исследователям предстоит выяснить, что играет в данном случае 
решающую роль: отсутствие ли клубеньковых бактерий, специфических 
для переселяемых видов, или разница в суточном и годовом ритме темпе-
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ратур, пли избыток влагп, или продолжительпость дня, или сочетание 
этих и других особеиностей новой среды.

Третье исключение из эколого-географической закономерности — 
повышенный процент видов плодоносивших растений из числа средизем
номорских и субтропических по сравнению со степными — выражено 
только в итоговом столбце. Это исключение объясняется тем, что в кате
гории Д  число испытанных видов древесных и кустарниковых растений 
составляет всего 2, так  же как  и многолетников, тогда как  среди степных 
видов насчитывается 10 древесных и кустарниковых и 20 многолетних 
травянистых. Поэтому отсутствие плодоносящих растений в этих биоло
гических группах снизило общий процент плодоносивших растений го
раздо больше у степных видов, чем у  субтропических.

Наличие в нашем интродукционном эксперименте представителей 
сем. Бобовых, относящихся не только к  многолетникам, но и к однолет
никам, а такж е к деревьям и кустарникам, позволяет проверить третью, 
физиолого-морфологическую, закономерность переселения растений. Эта 
закономерность выражается, в частности, в том, что возможности пе
реселения в новые условия возрастают от деревьев к кустарникам, затем 
к  многолетникам и, наконец, к однолетникам.

Из сем. Бобовых в П олярно-альпийском ботаническом саду плодо
носили деревья п кустарники 3 из 26 видов (11.6% ), тогда как  травя
нистые растения — 36 из 137 видов (26.3% ). В единственной категории,- 
где представлены плодоносящие растения всех четырех основных жизнен
ных форм, — категории таежных растений (Б), выражено подобное 
же соотношение: 3 вида из 8, или 37.5% , среди деревянистых и 18 видов 
из 44, или 40.9% , среди травянистых растений.

В обоих случаях процент видов плодоносящих многолетников несколько 
выше, чем однолетников, что как  будто бы противоречит физиолого
морфологической закономерности. Но следует учесть, что: 1) общее коли
чество испытанных многолетников (89) почти вдвое больше, чем однолет
ников (48), а относящихся к категории Б — в четыре с половиной раза 
(36 п 8); 2) больше половины (57.3% ) общего числа многолетников 
относится к северным и высокогорным категориям (А + Б ), тогда 
как  83.4% однолетников происходит из остальных, более южных 
зон п отсутствует вовсе в категории А. Эти два обстоятельства 
затемняют проявление рассматриваемой закономерности. Вообще, в при
роде, как  известно, однолетники не свойственны северу и высоко
горьям.

Табл. 6 позволяет видеть преимущества южных однолетников при 
переселении на север. Виды степные и горио-ксерофитные (категория Г) 
представлены в Саду хорошо сравнимым количеством многолетников 
и однолетников (20 и 17). При этом пз многолетников не плодоносил ни 
один, тогда как  из однолетников плодоносили 5 видов. В сводной южной 
категории (от широколиственно-лесной зоны и южнее) из 38 видов много
летников но было такж е ни одного плодоносившего в П олярном саду 
растения, тогда как  из 40 видов однолетников 8 были представлены пло
доносящими экземплярами.

И так, можно сказать, что рассмотрение испытанных Садом видов 
сем. Бобовых подтверждает, что: 1) травянистые растения легче поддаются 
переселению, чем деревянистые; 2) среди травянистых растений одно
летники — легче, чем многолетники. Д ля сравнения в этом отношении 
деревьев с „кустарниками придется прибегнуть к  примеру другого семей
ства, так как  число видов деревьев из сем. Бобовых, испытанных в П оляр
ном саду, слитком  мало.
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Анализ результатов переселения в Полярно-альпийский ботанический 
сад растений из сем. Бобовых дает возможность сделать интересные 
выводы о значении исходного интродукционного материала (табл. 7).

Из данных табл. 7 видно, что в тех случаях, когда трудно рассчиты
вать на простой перенос растений в субарктику, становится ясным преиму
щество посева перед посадкой. Так, из пересаженных степных растений 
шести видов не плодоносило ни одно, тогда как  сеянцы пяти степных 
видов из сорока одного дали зрелые семена. Этот пример вполне согла
суется с известным положением И. В. Мичурина, относящимся к  плодо
вым деревьям: «Акклиматизация. . . растений возможна лиш ь путем 
посева — за весьма малыми исключениями» (Соч., I, стр. 124).

Т а б л и ц а  7

З ави си м ость  п лод он ош ен и я  растен ий  с е м . Б обовы х  о т  природного 
расселен ия и х ар ак тер а  исходного м атериала

(число и  процент видов, особи которых плодоносили)

Исходный
м атери ал

К атегории
расселе

ния

И з природы С питомников

Всего
саж енцы

(ДР)
семена

(ДС)
саж енцы

(кр)
семена

(кс)

(7 7 .8 % )
Г » .................................................. 8 и з  10

(8 0 % )

Г .............................................................................. ! 0  и з  2

Г А .......................................................................I Н ет
Д ..............................................................................I Н е т

Е .............................................................................. 1 Н е т

1 ИЗ 1 
(1 0 0 % ) 
4 и з  10 
(4 0 % )

0  и з  3 
0  и з  14

0  и з  G
1 и з  5 
(2 0 % )

Н е т

Н е т  

3 и з  4
(7 5 % ) 
0  и з  2 
0 и з  4

Н е т
Н е т

Н е т

2 и з  6 
(3 3 .3 % ) 
7 и з  29 

(2 4 .1 % ) 
0  и з  10 
5 и з  27 

(1 8 .5 % ) 
Н е т  

2 и з  17 
(П .8% ) 
0  и з  5

10 и з  16 
(6 2 .5 % )  

22 и з  53
(4 1 .5 % )
0 ИЗ 15 
5 и з  47 

(1 0 .6 % ) 
5 и з  6 
8 и з  22 

(1 3 .6 % ) 
0  и з  5

И то го  . . .  15 и з  21 
1 (71 .4  о/0)

(> и з  39 
(15 .4  % )

3 и з  10
(30%)

16 и з  94
(1 7 % )

40 и з  164 
(2 4 .4 % )

Д опуская исклю чения, хотя и весьма редкие, даже при акклимати
зации деревьев, И. В. Мичурин в другой свой статье (Соч., I, стр. 115) 
косвенно указывает на возможность нерепоса растений, черенков, отвод
ков и т. д. при наличии «еще на родине способности выдерживать пони
жения температуры, одинаковой с m inim um  температуры той местности, 
куда растение было пересажено», т. е. возможность простого переноса 
растений путем пересадки. Прирожденную способность к  освоению 
полярных условий с наибольшей вероятностью можно ожидать у растений 
из северных и высокогорных районов. Пересадка таких растений должна 
быть не менее успешной, чем посев их семян. Действительно, эти кате
гории бобовых дают в Полярном саду следующие величины показателя 
плодоношения (процент видов плодоносивших растений):

П ересадка тундровы х и альпийских растений ........................................ 77.8
Посев таких  ж е р а с т е н и й ..................................................................................... 42.9
П ересадка таеж ны х и субальп и йски х  растений из природы . . . .  80 
Посев так и х  ж е растений семенами, собранными в природе . . . .  40
П ересадка таких  ж е растений из с а д о в ........................................................75
Посев т а к и х  ж е растений семенами, собранными в с а д а х ................. 24.1



Подобные соотношения показателя плодоношения наблюдаются и 
у многолетников этого семейства, взятых отдельно:

П ересадка тундровы х и альпийских многолетников из природы  . . 87.5
Посев таких  ж е растений семенами, собранны м и в с а д а х ................. 38.3
П ересадка таеж ны х и субальп и йски х  м ноголетников из природы  . 75 
Посев таких ж е растений семенами, собранными и природе . . . .  33.3

Предположения, высказанные для объяснения преимуществ саженцев 
перед сеянцами из сем. Лилейных, применимы и к  растениям из сем. 
Бобовых. К ак уже говорилось, при простом переносе, в отличие от аккл и 
матизации, имеет значение не столько снижение с возрастом пластич
ности, сколько повышение стойкости организма. Особое же значение 
для бобовых должен иметь перенос при пересадке на корнях и в земле 
клубеньковых бактерий.

Переселение растений сем. Бобовых в субарктику из северных и высо
когорных районов проходит успешнее, если растения или семена поступили 
непосредственно из природных местообитаний. Из 30 видов пересаженных 
в П олярный сад и посеянных в нем растений тундры, тайги и высокогорий 
(А + Б ), поступивших непосредственно из природы, плодоносили 20 видов 
(66.7% ) против 12 видов из 39 (30.7% ) растений той же северной сводной 
категории, но репродуцированных в культурны х условиях.

У более южных растений (от широколиственно-лесных и южнее), 
наоборот, лучший результат дает переселение из культурны х условий, 
чем из природных местообитаний. Из 30 видов п(продуцированных из 
природы растений плодоношение отмечено только у одного вида (3.3% ), 
в то время как из 65 видов, поступивших из садов, плодоносили особи 
7 видов (10.8%).

В отдельных эколого-географпческих категориях эта закономерность 
такж е выражена, например в категории Г, пз которой плодоносящие 
растения отмечены только среди репродуцированных в культуре.

Наследственная природа растения несет отпечатки не только той среды, 
в которой развивались тысячи поколений отдаленных предков, но и той 
среды, в которой жили ближайшие поколения, в частности родители. 
Место или места последних репродукций неизбежно сказываю тся на 
интродукциониых возможностях растения. П. А. Баранов (1940, стр. 119— 
121) отмечает огромное значение условий репродукции. Он приводит 
опыт Памирской биологической станции с 46 формами ячменя, выра
щенными на Восточном Памире. К аж дая из форм высевалась семенами 
двух образцов: один — ренродукцированный в Пушкине, под Л енингра
дом, другой — в Т арнау, близ Таш кента. Только 12. номеров пушкинской 
репродукции достигли на Памире восковой спелости, зрелых же семян 
не дало ни одно растение. В то же время все 46 образцов тариауской 
репродукции дали зрелые семена.

Сем. Бобовых представлено в нашем опыте значительным числом 
видов (94), особи которых выращены пз семян, вызревших на питомниках 
(кс). Это обстоятельство позволяет проанализировать их интродукци- 
онное поведение в субарктике в зависимости от места последней репро
дукции.

Многолетники из сем. Бобовых, в природе расселившиеся до альпий
ского и субальпийского поясов гор и до тундры и тайги на равнинах 
(А + Б ) поддаются переносу в субарктику неодинаково, в зависимости 
от места репродукции. В Полярном саду плодоносят растения 6 видов 
из 10 (60%) из семян садов таежной зоны (б); 2 видов из 15 (13.3% ) из
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садов широколиственно-лесной зоны (в) и совсем не плодоносят репро
дуценты степных и субтропических садов (г — 0 из 5, д — 0 из 1).

Итак, репродукция северных и высокогорных растений в более южных 
точках снижает их интродукциоииые возможности для субарктики.

Следует ожидать, согласно принципу ступенчатой акклиматизации, 
что репродукция южных растений в относительно северных точках повы
сит их способность к переселению на полярный север. Пример однолет
ников рассматриваемого семейства подтверждает это предположение 
(табл. 8).

Степные бобовые однолетники заметно повышают процент плодоносив
ших от более южных к более северным местам репродукции. Из субтропи
ческих однолетников плодоносят только репродуцированные в более 
северной зоне широколиственных лесов.

Т  а б л и ц а 8

Зависим ость п ло д о н о ш ен и я  одн олетни ков  из сем. Б об о в ы х  от 
природного расселения и м еста репродукции

(число и процент видов, особи которых плодоносили)

Семена репродуцированы

К атегории  расселения н таеж ной 
зоне 

(б)

в зоне 
ш ироко
лист в. 
лесов 

(»)

в степной 
зоне 

(г)

в сред и 
земномор
ской зоне

(д)

Всего

Б ........................................... Нет 0  и з  2 1 и з  2 0  и з  1 1 и з  5

Г ...................................... • 3 и з  3 2 и з  8
(50%)
Нет 0  и з  3

(2 0 % )
5 и з  14

(1 0 0 % ) 
0  и з  2

(2 5 % ) 
2 и з  8 Нет 0  и з  2

(35 .8 % ) 
2 и з  12

0  и з  2
(2 5 % ) 

0  и з  2 Нет Нет
(1(5.7%) 
0  и з  4

Итоги . . . 3 и з  7 4 и з  20 1 и з  2 0  и з  6 8 и з  35
(4 2 .9 % ) (2 0 % ) (5 0 % ) (2 2 .9 % )

Таким образом, репродукция в культуре в зависимости от ее места 
может усиливать или ослаблять возможности переноса растений в данный 
природный район. Это заключение имеет не только практическое значение. 
Оно позволяет дать более широкую трактовку эколого-географическом 
закономерности, основанную на учете, с одной стороны, природного 
расселения вида, а с другой — места репродукции: успешность пересе
ления растений определяется, в числе других причин, степенью новизны 
условий их жизни в районе интродукции по сравнению с условиями 
жизни многих тысяч поколений дикорастущих предков, а такж е непо
средственно предшествующих немногих поколений. Поэтому при всякой 
интродукциоиной работе необходимо различать и учитывать не только 
условия расселения вида, но и происхождение данного образца (место 
репродукции для выращиваемых растений и конкретные условия место
обитания для дикорастущих).

Рассмотрение растений сем. Бобовых, переселенных П олярно-аль
пийским ботаническим садом, подтвердило ряд выводов, сделанных на 
примере сем. Лилейных, а такж е предоставило возможность сделать 
новые выводы. Однако малочисленность испытанных нами видов деревьев 
из этого семейства не позволила сравнить поведение их и кустарников.
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Чтобы восполнить этот пробел, а также еще раз проверить на новом 
материале закономерности переселения растений, рассмотрим результаты 
переселения растений из сем. Розоцветных.

ПЛОДОН ОШ ЕНИ Е РА СТЕНИ Й  И З СЕМ. РО ЗО Ц В ЕТ Н Ы Х  — ROSACEAE

Д еревья

(вклю чая переходные формы от деревьев к кустарникам)

К А Т Е Г О Р И Я  А

П лодоносящ и е в  откры том  грунте П олярного  сада  

1. Ч еремуха обы кновенная (кр) — P adus racemosa (Lam .) G ilib .

К А Т Е Г О Р И Я  Б  

П лод оносящ и е в  откры том  грунте П о л я р н о го  сада 

1. И рга цветоносная ( к р ) — A m elanchier florida  L indl.

Пн разу  не плодоносивш ие в П олярном  саду

1. Бояры ш ник даурский (кс) — Crataegus dahurica  Koehne
2. Бояры ш ник зеленомясый (дс) — Crataegus chlorosarca Max.
3. Бояры ш ник кроваво-красны й (др) — Crataegus sanguinea P a ll.
4. Бояры ш ник М аксимовича (кр) — Crataegus M axim ow iczii (R upr.) Kom.
5. Бояры ш ник одно пестичный (кр) — Crataegus monogyna Jacq .
6. Виш ня иенсильванская (кр) — Cerasus pennsylvanica  Lois.
7. Рябина ам ериканская (кс) — Sorbus americana Marsh.
8. Рябина ам урская (дс) — Sorbus amurensis K oehne
9. Рябина ари я (кс) — Sorbus aria  C ran tz .

10. Рябина скандинавская (кс) — Sorbus scandica Fr.
И .  Рябина тяньш анская (дс) — Sorbus tianschanica  R upr.
12. Слива черная (кр) — P runus nigra A it.
13. Ч еремуха виргинская (кр) — Padus virginiana  (L .) M ill.
14. Я блоня П алласова (кр) — M alus Pallasiana  Juz.

К А Т Е Г О Р И Я  l i

Ни р азу  не плодоносивш ие в  П олярном саду

1. Абрикос Д авида (дс) — Arm eniaca D avid iana  C arr.
2. Абрикос маньчж урский (дс) — Arm eniaca manshurica  (K oehne) Skvortz.
3. Груша уссурийская (кр) — P yru s  ussuriensis Max.
4. И рга канадская  (кр) — A m elanchier canadensis (L .) Medic.
5. Рябина садовая (кс) — Sorbus domestica L.
6. Рябина хубейская (кс) — Sorbus hupehensis С. К . Schn.
7. Слива китай ская  (кр) — P runus salicina  L indl.
8. Слива растопыренная, алыча (кр) — P runus divaricala Ldb.
9. Яблоня м аньчж урская (кр) — M a lu s manshurica (M ax.) Kom.

К А Т Е Г О Р И Я  Г

П лод он осящ и е в  откры том  грунте П олярного сада
1. И рга колосистая (кр) — A m elanchier spicata  (Lam .) С. Koch

Ни р азу  не плодоносивш ие в П олярн ом  саду

1. Абрикос сибирский (кр) — Arm eniaca sibirica (L .) Lam.
2. Бояры ш ник алтайский (кс) — Crataegus altaica  Lgc.
3. Вишня антипка (кс) — Cerasus mahaleb (L .) M ill.
4. Я блоня Сиверса (дс) — M alus Sieversii (Ldb.) M. Room.
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К устарники

К А Т Е Г О Р И Я  А

П л о д о н о ся щ и е  в о т к р ы т о м  гр у н те  П о л я р н о г о  с а д а

1. К у р и л ь ск и й  ч ай  к у стар н и к о в ы й  (др ) — D a siphora  fru tico sa  (L .) B y d b .
2. М алина Б у ш а  (др)
3 . Р я б и н н и к  П а л л ас а  (кс)

— R u b u s  B u sc h ii  (R o z an .)  A . G rossh .
— S orbaria  P a lla s i i  (G . D o n .) A . P o ja rk . 

(рис. 43)

Рис. 43. Р я б и н н и к  П ал л ас а  [Sorbaria  
P a lla s ii  (G. D on .) A. P o ja rk .] .

Pnc . 4 4 .Р оза тупоуш ковая (Rosa  
a m b lyo tis  С. A. М .).

П и р а зу  н е  п л о д о н о с и в ш и е  в  П о л я р н о м  саду

1. К у р и л ь с к и й  чай  дри адоц ветови дн ы й  (др) — D asiphora  drya d a n th o id es  Juz.
2. Р я б и н а  б у зи н о л и стн ая  (дс) —  S o rb u s sa m bucifo lia  R oern .

К А Т Е Г О Р И И  В 

П л о д о н о с я щ и е  в  о ткр ы то м  гр у н т е  П о л я р н о го  с а д а

1. К и зи л ь н и к  черноп лод ны й  (др)
2. М алина с а х а л и н с к а я  (др)
3. П у зы р еп л о д н и к  к ал и н о л и с тн ы й  (кр)
4. Р о за  и гл и с та я  (др)
5. Р о з а  т у п о у ш к о в а я  (кр)
6. Р о з а  у с с у р и й с к а я  (дс)
7. Р я б и н н и к  р яби н о л и стн ы й  (кр)
8 . Т а в о л га  б ер езо л и стн ая  (дс)
9. Т ав о л га  д л и н н о п о ч к о вая  (кс)

Coloneaster m elanocarpa  T.odd. 
R u b u s  sa ch a lin en sis  L ev . 
P h yso ca rp u s o p u lifo lia  (L .) M ax. 
R o sa  acicu laris  L in d l.
R o sa  a m b lyo tis  С. А . М. (рис . 44) 
R o sa  u ssuriensis  Ju z .
Sorbaria  sorbifo lia  (L .) A . B r. 
S p ira ea  b e tu lifo lia  P a l l .
S p ira ea  longigem m is  Max.
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10. Т ав о л га  и в о л и стн ая  (кр)
11. Т ав о л га  и зв и л и ст ая  (др)
12. Т ав о л га  Р о сто р н а  (кс)
13. Т ав о л га  с р е д н я я  (др)

—  S p ira e a  sa lic ilifo lia  L .
— S p ira ea  flexu o sa  F isch .
—  S p ira ea  R o sth o rn ii  P r itz  

S p ira e a  m ed ia  S c h m id t

H и  р а зу  не п л о д о н о си в ш и е  в  П о л я р н о м  сад у

1. Арония (рябина) черноплодная (кр)
2. Вишня кустарниковая (кр)
3 . Ирга Бартрама (кс)
4. Ирга круглолистная (дс)
5. К изильник блестящ ий (кс)
6. К урильский чай даурский (кр)

7. М алиноклен душистый (кс)
8. М алиноклен мелкоцветный (кс)
9. П узы реплодник головчатый (кс)

10. Р оза виргинская (кр)
11. Р оза даурская (кр)
12. Р оза морщинистая (кр)
13 . Р оза  мягкая (кс)
14. Р оза неж ная (кр)
15. Р оза  острозубая  (кр)
16. Р оза сизая (кр)
17. Р оза собачья (кс)
18. Р оза  эглантерия (кр)
19. Рябинник древовидный (кс)
20. Слива карликовая (кс)
21. Таволга Бича (кс)
22. Таволга городчатая (кс)
2 3 . Таволга дубровколиства я (кр)
24. Таволга Д угласа  (кс)
25. Таволга красивая (кс)
26. Таволга крупнопочковая (кс)

— Aronia melanocarpa  Spach.
— Cerasus fruticosa  (P all.) G. W oron.
— Am elanchier B artram iana  Roern.
— Am elanchier ro tundifolia  (Lam .) Durn.
— Cotoneaster lucida  Schlecht.

Dasiphora davurica (N estl.) K om . e t K lob .- 
Alis.

— Rubacer odoratum  (L .) R ydb.
— Rubacer parviflorum  Rydb.
— Physocarpus capitata  (Pursh.) K untze
— Rosa virginiana  M ill.
— Rosa davurica  P a ll.
— Rosa rugosa Thunb.
— Rosa m ollis  Sin.
— Rosa blanda  A it.
— Rosa oxyodon Boiss.
— Rosa glauca  Pourr.
— Rosa canina  L.
— Rosa eglanteria L.
—• Sorbaria arborea С. K. Schn.
— P runus pum ila  I,.
— Spiraea Veitchii Hem sl.
— Spiraea crenata L.
— Spiraea chamaedryjolia  L.
— Spiraea D ouglasii Hook.
— Spiraea bella Sim s.
— Spiraea gemmata  Zabel.

К А Т Е Г О Р И Я  И

H u р а зу  н е  п л о д о н о с и в ш и е  в П о л я р н о м  сад у

1. И р га  о л ь х о л и с т н ая  (кс)
2. М алина б е л о к о р ая  (кс)
3. М алина б о яр ы ш н и к о л и стн ая  (кр)
4. П у зы р еп л о д н и к  ам у р ск и й  (кс)
5. Р о за  го р о х о п л о д н а я  (кс)
6. Р о за  к а р о л и н с к а я  (кс)

— A m ela n ch ier  a ln ifo lia  N u tt .
—  R u b u s  leucoderm is  D ougl.
—  R u b u s  cra taeg ifo liu s  B ge.
— P h ysocarpus a m u ren sis  M ax.
— R osa  p isocarpa  A . G ray
— R osa  C arolina  L.

К А Т Е Г О Р И Я  Г

П л о д о н о ся щ и е  в  о т к р ы т о м  гр у н те  П о л я р н о го  с а д а

1. Р о за  кол ю чсй ш ая  (др) — R o sa  sp in o siss im a  L.
2. Т ав о л га  сер ебр и стая  (кс) — S p ira ea  сапа  W . e t  К .

Н и  р а зу  не п л о д о н о си в ш и е  в  П о л я р н о м  с ад у

1. В иш ня п есч ан ая  (кс)
2. К и зи л ь н и к  тем ны й (кр)
3. Р о за  Б е гг е р а  (дс)
4 . Р о за  р ы х л а я  (кс)
5 . С ибирка  а л т а й с к а я  (кс)
6. С и б и р ка  х о р в ат с к а я  (дс)

—  C erasus B essey i  Sm .
— C otoneaster obscura  R e h d . e t  W ils .
— Rosa B eggeriana  S ch renk
— R o sa  laxa  R e tz .
— S ib ira ea  a lta ie n s is  (L a x m .)  С. K . Schn .
— S ib ira ea  croatica  D egen.

7. Т ав о л га  тр ех л о п а ст н а я  (дс) —  Sp ira ea  triloba ta  L.

К А Т Е Г О Р И Я  Д  

Ни р а з у  не п л о д о н о си вш и е  в  П о л я р н о м  сад у
1. К и зи л ь н и к  Ц а б е л я  (кр ) — C otoneaster Z a b e lii  С. К . Schn .
2. Р о за  м н о го ц ветко вая  (кс) —  R osa  m u ltiflo ra  T h u n b .
3. Т ав о л га  Б лю м а (кс) —  Sp ira ea  B lu m e i  D on.
4. Т ав о л га  я п о н ск а я  (кс) — Sp ira ea  /ap o n ica  L.



П Л О Д О Н О Ш ЕН И Е К А К  П О К А ЗА ТЕ Л Ь УСПЕШ НОСТИ П ЕРЕН О С А  РА СТЕН И Й  141

М ноголетники

К А Т Е Г О Р И Я  А

П л одоносящ ие в откры том гр унте П олярного с а д а

1. В ороновия красивая (кс)
2. Гравилат болгарский (кс)
3. Гравилат коралловы й (кс)
4. Гравилат магелланский (кс)
5. Гравилат речной (кс)
6 . К ровохлебка альпийская (кс)
7. Лабазник вязолистный (др)
8. Лапчатка андийская (кс)
9. Л апчатка гусиная (др)

10. Лапчатка Кранца (кс)
11. Лапчатка крупноцветная (кс)
12. Л апчатка м ногорассеченная (дс)
13. Л апчатка пурпурная (кс)
14. Л апчатка снеж ная (дс)
15. Л апчатка темнокровавая (кс)
16. Л апчатка черногорская (кс)
17. М амура (дс)
18. Сиверсия горная (дс)

— Woronowia specioaa (Alb.) Juz
— G eum bulgaricum  Pane.
— Geum coccineum  Sibth. et Sm.
— Geum m agellanicum  Comm.
— Geum rivale  L.
— Sanguisorba a lp ina  Bge.
— F ilip en d u la  ulm aria  Max.
— P oten lilla  andicola  Benth.
—■ P oten lilla  anserina  L.
— P oten lilla  C rantzii Beck.
— P oten lilla  grandiflora  L.
— P oten lilla  m u ltifida  L.
— P otenlilla  purpurea  Hook. f.
— P otenlilla  nivea L.
— P oten lilla  atrisanguinea  Lodd.
— P oten lilla  montenegrina Pantoc
— R ubus arcticus L.
— Sieversia m ontana  (L.) Spreng.

Н и р а зу  не пл одон оси вш ие в П олярном саду

1. Ацена кровохлебковая (кс) — Асаепа sanguisorba Vahl.
2 . Ацена неристорассеченная (кс) — Асаепа p in n a tifid a  R u iz , et Pav.
3 .  Л апчатка М уркрофта (дс) —  P oten lilla  M oorcroftii W ahl.
4. Сабельник Залесова (кс) — Comarum Salesovianum  (S teph .) A schers. e t  Gr.

Плодоносящие в

1. А ц ена  с и зо л и с тн ая  (кс)
2. В о л ж ан к а  а з и а т с к а я  (дс)
3 . Г р ав и л а т  ал еп п ск и й  (др)
4. Г р ав и л ат  го р о дско й  (др)
5. Г р ав и л а т  к р у п н о л и стн ы й  (кс)
6. З е м л я н и к а  д а л ьн е в о сто ч н ая  (кр)
7. З е м л я н и к а  з е л е н а я  (др)
8. З е м л я н и к а  л ес н а я  (др)
9. З е м л я н и к а  м у ск у с н а я  (кр)

10. К р о в о х л еб к а  л ек а р с т в е н н а я  (др) 
И .  К р о в о х л еб к а  с и тк и н ск а я  (кс)
12. К р о в о х л еб к а  у зк о л и с тн ая  (кс)
13. Л а б а зн и к  ш естилепестны й (др)
14. Л а п ч а т к а  к р а с и в а я  (кс)
15. Л а п ч а т к а  н е п а л ь с к а я  (кс)
16. Л ап ч а тк а  п е н с и л ь в а н ск а я  (кс)
17. Р еп ей н и ч ск  волосисты й (др)

К А Т Е Г О Р И Я  Г,

откры том  грунте П олярного с а д а

— Асаепа glaucophylla  B itte r
— A runcus asiaticus A. Pojark.
— G eum aleppicum  Jacq .
— Geum. urbanum  L.
— Geum m acrophyllum  W illd .
— Fragaria orientalis A. Los.
— Fragaria v ir id is  Duch.
— Fragaria vesca L.
— Fragaria moschata Duch.
— Sanguisorba o fficinalis  L.
— Sanguisorba sitchensis С. A. M.
— Sanguisorba tenuifolia  Fisch.
— F ilipendu la  hexapetala  G ilib .
— P oten lilla  pulcherrim a  Lehm .
— P oten lilla  nepalensis Hook. (рис. 45)
— P oten lilla  pennsylvanica  L.
— Agrim onia pilosa  Ldb.

Н и  р а зу  не пл одон оси вш ие в П олярном са ду

1. Гравилат канадский (кс)
2. Земляника м упинская (кс)
3. К ровохлебка канадская (дс)
4. Л абазник дланевидны й (дс)
5. Л абазник камчатский (кс)
6. Л апчатка земляниковидная
7. Лапчатка прямая (кс)

— G eum canadense Jacq .
— Fragaria m oupinensis (Fr.) Gard.
— Sanguisorba canadensis L.
— F ilip en d u la  palm ata  Max.
— F ilipendu la  kamtschatica  Max. 

(др) — P oten lilla  fragarioides L.
— P otenlilla  recta L.



142 J'.JI.VBA 4

К А  Т Е  Г О  P M  Я  И

П л одоносящ ие в откры том  гр унте П олярн ого с а д а  

1. Р еп ей н и ч ек  душ исты й (кс) — A grim onia odorata M ill.

Ни р а зу  не п л одон оси в ш и е в П олярном  саду

1. Г иления п р и л и стн и к о в ая  (кс) —  Gillenia stipu la ta  M uhl.
2. Г и лен и я  тр ех л и стн ая  (кс) — G illenia trifoliata  M oench.
3. К р о в о х л еб ка  ж е л е зк о в а я  (дс) — Sanguisorba glandulosa  Kom.
4. Л а б а зн и к  кр асн ы й  (кс) — F ilipendu la  rubra R o b in s .

К А Т Е Г О Р И Я  Г

П л одон ося щ и е в откры том грунте П ол ярн ого  сада
1. А цена н о в о зе л ан д с к а я  (кс) — Асаепа Novae Zealandiae  Т . K irk .
2. Л ап ч а тк а  М ейера (кс) — P oten lilla  M eyeri B oiss.
3. Ч ер н о го л о вн и к  м ногобрачны й (дс) — P oterium  polygam um  W . e t  К .

Ни р а зу  не п л одон оси в ш и е в П олярном с а д у

1. К о л ю р и я гр ав и л ато в и д н ая  (кс) — Coluria geoides L db.
2. Л ап ч а тк а  за к а с п и й с к а я  (дс) — P otenlilla  transcaspia  Tli. W olf

Рассмотрение представителей сем. Розоцветных, испытанных Полярно-
альпинеким ботаническим садом, подтверждает физиолого-морфологи

ческую закономерность, в част
ности в недостававшем звене
деревьев и кустарников. Ито
говые цифры показывают, что 
процент плодоносящих видов
закономерно возрастает от дере
вьев к кустарникам и  затем — 
к многолетникам: среди дере
вьев плодоносили 10% видов, 
среди кустарников—28.6% , из 
многолетников — 69.6% (табл.9).

Эта же закономерность вид
на и в отдельных категориях 
расселения растений, там, где 
число видов сопоставимо. Мно
голетники имеют примерно в 
полтора-два раза больший про
цент плодоносящих видов, чем 
кустарники, в категориях А и 
Б . Из числа видов, не выходя
щих в природе из широколи
ственных лесов умеренных стран 
(В), плодоносил только один 
травянистый многолетник, тогда 
как  ни деревья, ни кустарники 
не дали ни разу зрелых семян. 
Из растений степей и сухих 

Рис. 45. Лапчатка непальская (Potenlilla  теплых горных склонов ПЛОДО- 
nepalensis Hook.). носил только один вид дерева

из пяти (у нас росший в виде 
кустарника) — ирга колосистая, дико растущая на сухих скалистых 
местах восточной половины южной Канады и США. Плодоносящих
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Т а б л  и ц а 9

З а в и с и м о с т ь  п л о д о н о ш е н и я  р а стен и й  сем . Р о з о ц в е т н ы х  о т  п р и р о д н о го

р а с с е л е н и я  и п р и н а д л е ж н о с ти  к  о с н о в н ы м  ж и з н е н н ы м  ф о р м а м  
(чи сло  и  проц ент  ви д о в , особи  к о то р ы х  п л о до н о си ли )

Ж изненны е формы

К атегории расселения Всего
деревья кустарники многолетники

А ...................................................... 1 п з  ] 3 и з  5 18 и з  22 22 и з  28
(1 0 0 % ) (6 0 % ) (81-8% ) (7 8 .7 % )

Б ................................................... 1 ИЗ 15 13 и з  39 17 и з  24 31 и з  78
(6 .7 % ) (3 3 .3 % ) (7 0 .8 % ) (3 9 .7 % )

В ................................................... 0  и з  9 0 и з  6 1 и з  5 1 и з  20
(2 0 % ) (5 % )

Г ...................................... 1 и з  5 2 и з  9 3 и з  5 6  и з  19
(20%) (2 2 .2 % ) (6 0 % ) (3 1 .6 % )

д ........................................ И ст 0  и з  4 Н е т 0  и з  4

И т о г о  . . . . 3 и з  30 18 и з  63 39 и з  56 60  и з  149
( 1 0 %) (28.6%) (69 .6 % ) (4 0 .3 % )

кустарников и этой категории было два из девяти, а многолетников ока
залось три из пяти. Таким образом, физиолого-морфологический ряд 
выражен в отдельных эколого-географпческих категориях следующим 
образом:

среди тундровых и альпийских растений: кустарники — 60% , много- 
летники — 81.8% ;

среди таежных и субальнийских растений: деревья — 6.7% , кустар
ники — 33.3% , многолетники—70.8% ;

среди степных и гориоксерофитных растений: деревья — 20% , кустар
ники — 22.2% , многолетники — 60% .

Эколого-географическая закономерность также хорошо выражена в 
в разбираемой табл. 9, с обычным исключением в категории В — растений 
широколиственных лесов. Это исключение встречается постоянно и 
подтверждает наличие исторической закономерности, о которой гово
рилось при разборе семейств Лилейных и Бобовых. П оказатель плодоно
шения растений сем. Розоцветных образует хорошо выраженные эколого
географические ряды:

среди кустарников: А — 60% , Б  — 33.3% , Б — 0% , Г — 22.2% , 
Д - 0 % ;

среди многолетников: А — 81.8% , Б — 70.8% , В — 20% , Г — 60% ; 
среди всех растений сем. Розоцветных: А — 78.7% , Б — 39.7% , 

В  — 5% , Г - 3 1 . 6 % ,  Д - 0 % .
Следующий вопрос, подлежащий рассмотрению, — зависимость ре

зультатов переселения растений сем. Розоцветных от исходного мате
риала (табл. 10).

Итоговая строка табл. 10 показывает, что наилучший интродукциоиный 
эффект дала пересадка растений из природных местообитаний (85% плодо
носивших). Надо иметь в виду, что все саженцы из природ],!, кроме од
ного, относились к категориям А и Б , т. е. к  таким категориям, в которых 
должно встречаться наибольшее число видов, не нуждающихся в акклим а
тизационной перестройке при переносе их в субарктику. Успешность 
переноса таких растений, как  уж е было отмечено выше, определяет не 
столько пластичность, сколько большая выносливость взрослых растений
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Т а б л н ц а 10

З а в и с и м о с т ь  п л о д о н о ш е н и я  р астен и й  с ем . Р о з о ц в е т н ы х  о т  п р и р о д н о го  
р а с с е л е н и я  и х а р а к т е р а  и с х о д н о г о  м а т е р и а л а

(число и процент видов, особи  которы х плодоносили)

Исходный
м атериал

К атегории
расселении

И з природы С интоминков

Всего
саж енцы

(ДР)
семена

(дс)
саж енцы

(кр)
семена

(К С )

4 и з  5 4 п з  6 1 и з  1 13 и з  16 22 и з  26
(8 0 % ) (6 6 .7 % ) (1 0 0 % ) (8 1 .2 % ) (7 8 .6 % )

Б ............................................................ 12 и з  14 3 и з  9 7 и з  24 9  и з  31 31 и з  78
(8 5 .7 % ) (3 3 .3 % ) (29.20/,,) (2 9 .0 % ) (3 9 .7 % )

Н е т 0  и з  3 0  и з  6 1 и з  11 1 и з  20
(9 .1 % ) (6 % )

Г • ........................................................ 1 и з  1 1 и з  6 J и з  3 3 и з  9 6 и з  19
(1 0 0 % ) (1 6 .7 % ) (3 8 .3 % ) (3 3 .3 % ) (3 1 .6 % )

д ........................................................ Н е т Н е т 0 и з 1 0 и з  8 0  и з  4

И того  . . . 17 и з  20 8 и з  24 9 и з  35 26 и з  70 60  и з  149
(85%) (3 3 .3 % ) (2 5 .7 % ) (3 7 .1 % ) (4 0 .3 % )

по сравнению с сеянцами, а такж е, возможно, и перенос на корнях и 
в земле полезных для растения грибов и бактерий.

Примерно такое же соотношение плодоносивших саженцев к  сеянцам, 
имеется и среди таежных и' субальпийских растений. В категории Л 
практически нет разницы между сеянцами и саженцами.

В категории Г саженцы из природы и с питомников плодоносили 
у  двух видов из четырех, или у  50% ; сеянцы соответственно — у четырех 
из пятнадцати, или у 26.6% . Высокий показатель плодоношения сажен
цев этой категории еще раз подтверждает большую амплитуду возмож
ности освоения новой среды, присущую засухоустойчивым растениям, 
в соответствии с исторической закономерностью. Подтверждением послед
ней служит такж е поведение растений, верных в природе широколиствен
ным лесам: ни один саженец и ни один «дикий» сеянец категории В не 
плодоносил. Д али зрелые семена сеянцы единственного вида — репей- 
иичка душистого, очевидно потому, что они унаследовали от предшествую
щего поколения влияние репродукции в культуре.

Однако не всегда пересадка растений рассматриваемого семейства 
имеет преимущество перед посевом. Из даннщх табл. 10 видно, что при 
переселении растений из культурной среды сеянцы плодоносили у  боль
шего процента видов, чем саженцы:

в северной сводной категории (А + Б ) плодоносили: саженцы (кр) — 
8 видов пз 25, или 32% ; сеянцы (кс) — 22 из 47, или 46 .8% ;

в южной сводной категории ( В + Г + Д )  плодоносили: саженцы (кр)— 
1 из 10, или 10% ; сеянцы (кс) — 4 из 23, или 17.4%.
I* Таким образом, анализ результатов переселения Полярно-альпийским 
ботаническим садом растений сем. Розоцветных подтверждает ранее 
сделанный вывод: простой перенос растений может осущ ествляться не 
только посевом семян, но и пересадкой; пересадка оказывается даже 
результативнее, если исходный материал взят из близких по условиям 
районов и непосредственно из природы.
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П Л О Д О Н О Ш Е Н И Е  О Д Н О Л Е Т Н И К О В  И З  СЕМ. С Л О Ж Н О Ц В Е Т Н Ы Х  —
COM POS1TAE

Розоцветные, Бобовые и Лилейные, рассмотренные выше, хорошо 
дополняют друг друга, предоставляя возможность сопоставления поведе
ния при переселении многолетних растений — деревянистых и травя
нистых. Однолетники же, кроме одного вида из сем. Лилейных, были 
представлены только в сем. Бобовых, притом небольшим количеством 
видов.

Чтобы лучше выявить особенности интродукционного поведения одно
летников, необходимо проанализировать их представителей из сем. 
Сложноцветных, наиболее богато представленного ими в опытах Полярно- 
альпийского ботанического сада.

Все растения, разбираемые ниже, выращены в Полярном саду из 
семян, репродуцированных в различных ботанических садах; немногие 
исключения отмечены в скобках буквами «дс». Другие строчные буквы 
в скобках обозначают географические категории мест репродукции, 
аналогичные категориям расселения видов в природе, обозначаемых 
заглавными буквами: б — сады таежной зоны, в — широколиственно- 
лесной. г — степной, д — средиземноморской и субтропической.

К А Т Е Г О Р И Я  А  

П л о д о н о ся щ и е  в о тк р ы то м  гр у н т е  П о л я р н о го  с а д а  

'1. Котули ю ж н а я  (в) — Cotula australis H ook . f.

Н и  р а зу  н е  п л о д о н о си вш и е  в  П о л я р н о м  с ад у

1. М ах еран тера  П атсрсоп а  (в) —  Machaeranthera P attersoni G reene

К А Т Е Г О Р И Я  li  

П л о д о н о ся щ и е  в  о тк р ы то м  г р у н т е  П о л я р н о г о  с ад а

1. В а с и л е к  си н и й  (б) —  Centaurca cyanus L.
2. П у п ав к а  вон ю ч ая  (в) — A n th em is cotula L.
3 .  Р асто р о п ш а  остро-пестро  (в) — S ilyb u m  m arianum  (L .) G a e rtn .
4 . Р о м аш к а  а п те ч н ая  (б) — M atricaria chamomilla  L.
5 . Р о м аш к а  н е п а х у ч а я  (г) — Chamaemelum inodorum  (L .) V is.
6 . Ч ер ед а  х р и зан тем о в и д н ая  (в) — B idens chrysanlhemoides M ichx.

Н и  р а з у  н е  п л о д о н о с и в ш и е  в  П о л я р н о м  саду

1. Л ен о к  тр ех к р ы л ы й  (в) — Coreopsis tripteris L.
2 . Н и в я н и к  посевов  (г) — Leucanthem um  segetum  (L .) S ta n k .

К А Т Е Г О Р И Я  Г  

П л о д о н о ся щ и е  в  о тк р ы то м  гр у н те  П о л я р н о го  с а д а

1. А стра к и т а й с к а я  (б)
2 . Б а р х а т ц ы  блестящ и е  (б)
3 .  Г ал и н зо га  м ел к о ц ветн ая  (в)
4. К р еп и с  к р аси в ы й  (в)
5 . Л ен о к  к р ас и л ь н ы й  (б)
6 .  М ах еран тера  р яб и н к о л и стн ая
7. Н о го тк и  полевы е (б)
8 .  С у х о ц вет  о дн олетний  (в)

Ю  H. А . А в р о р и н

— C allistephus chinensis N ees.
— Tagetes lucida  G av.
— Galinsoga parviflora  Gav.
— Crepis pulchra  L.
— Coreopsis tinctoria  N u tt .

(в) — Machaeranthera tanacetifolia  N ees.
— Calendula arvensis L.
— X eranthem um  annuum  L.
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Н и  р а зу  н е  п л о д о н о си в ш и е  в П о л я р н о м  с ад у
1. В асилек американский (в) — C entaurea am ericana  N u tt.
2. В асилек бальзамниковый (д) — S tizo lo p h u s  ba lsa m ita  (L am .) A. T akh t.
3. В асилек приворотный (в) — C entaurea ca lc itrapa  L.
4. В асилек солнечный (д) — Centaurea so ls ti tia lis  L.
5. Г айлярдия красивая (б) — G a illa rd ia  p u lch e lla  Foug.
(5. К ельпиния линейная (в) — K o e lp in ia  lin ea ris  P a ll.
7. Л енок Аткинсона (б) — Coreopsis A tk in so n ia n a  Dougl.
8. Полынь однолетняя (дс) — A rte m is ia  a n n u a  L.
9. П упавка австрийская (б) — A n th e m is  austriaca  Jacq .

10. П упавка высокая (б) — A n th e m is  a ltiss im a  L.
11. Рудбекия стеблеобъемлющая (в) — H udbeck ia  a m p lex ica u lis  V ahl.
12. Сушепица ж елто-белая (д) — G n a p h a liu m  lu teo -a lbum  L.
13. Сушеница чилийская (в) — G n a p h a liu m  chilense  Spreng.
14. Телесперма нителистная (в) — Thelesperm a  f i l i fo l iu m  A . G ray

К А Т Е Г О Р И И  Г А

Н и  р а зу  не п л о д о н о си в ш и е  в П о л яр н о м  с а д у

1. Полынь больш еголовая (дс) — A rtem is ia  macrocephala  Jacquem .

К А Т Е Г О Р И Я  Д , С Е В Е Р Н Ы Й  В А Р И А Н Т  

П л о д о н о ся щ и е  в о тк р ы то м  гр у н те  П о л я р н о го  с ад а

1. Аммобиум крылатый (в) — A m m o b iu m  a la tu m  R. Br.
2. Арктотис сушеницелистный (д) — A rc to tis  stoechadifo lia  Berg.

3. А хирахена м ягк ая  (в) — A ch y -  
rachaena m o llis  Schauer.

4. Бессмертник крупноприцветни- 
ковый (б) — H e lic h ry su m  hractea- 
tu m  A ndr. (рис. 46)

5. Б эр и я  венцовая (в) — lia eria  с о -  
ronaria  A. G ray

6. Б эр и я  зл атозевая  (в) — B aeria  
chrysostom a  F isch . e t  Mey.

7. В олю тареллящ етинистая (в)—Fo- 
lu tarella  m u rica ta  B en th . e t  Hook.

8. Диморфотека лж еоранж евая
(г) — D im orpholheca  p seudoauran-  
tiaca  Sch. e t  T hel.

9. Диморфотека ноготковая (г) — 
D im orpholheca  ca lendulacea  Haw.

10. Диморфотека однолетняя (б) — 
D im orpholheca  a n n u a  Less.

11. Диморфотека оран ж евая  (г) — 
Dimorpholheca aurantiaca  DC.

12. К репис красны й (в) — C rep is  
rubra  L.

13. Л ай я  красивоязы чковая  (б) —
L a y ia  ca llig lossa  A. G ray

14. Н оготки лекарственны е (б) — 
C a len d u la  o ffic in a lis  L.

15. Рагадиолю с съедобный (в) — 
R h a g a d io lu s  e d u lis  G aert.

16. Родигия обманчивая ( в ) — R o d i-  
g ia  com m uta ta  Spreng.

17. У рзиния п уп авковая  (в) — U rsi-  
nia  an them oides  G aert.

18. Ф елиция Б ергера (б) —  F elic ia  
Rergeriana  О. H offm .

19. Ф елиция н еж н ая (в) — F elic ia  
tene lla  Nees.

20. Х ризантема корончатая (б) — 
C h rysa n th em u m  coronarium  L.

21. Х ризантема ладьевидная (б) — C h rysa n th em u m  c a r in a tu m  Schousb.
22. Х ризантема миконская (б) — C h rysa n th em u m  m ycon is  L.

Рис. 46. Бессмертник крупноприцветнико  
вый {H elichrysum  bracteatum  A ndr.).
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Н и р а зу  н е  п л о д о н о си в ш и е  в  П ол яр н о м  с ад у

1. А нацикл лучистый (в)
2. А рктотека ноготковая (в)
3. А рктотис большой (в)
4. А трактилие сетчатый (в)
5. В асилек колючий (в)
6. В асилек крокодилий (в)
7. В асилек мальтийский (в)
8. В асилек мускусный (д)
9. Гамолепис однолетний (в)

10. Гринделия крепкая (в)
11. Л ай я  изящ ная (б)
12. Л ж едурниш ник дурниш николистный (в)
13. Пикномон колючий (д)
14. П упавка буроватая (в)
15. Ромаш ка аф риканская (в)
16. Сухоцвет цилиндрический (б)

— A nacyclus radiatus  Lois.
— A rctotheca ca lendulacea  (К. Br.) Lewin
— A rc to tis  g ra n d is  Thunb.
— A tr a c ty lis  cancella ta  L.
— C entaurea ferox  Desf.
— Centaurea crocodilium  L.
— C entaurea m e lite n s is  L.

C entaurea m oschata  L.
— G am olep is ann u a  Less.

G rin d e lia  robusta  Nutt.
— L a y ia  elegans Torr. e t  Cray 

Iv a  x a n th iifo lia  Nutt.
— P icn o m o n  acarna  Cass.

A n th e m is  fu sca ta  Brot.
— M a trica r ia  a fricana  Berg.
— Xeranthem um  cylindraceum  Sibth. et 

Sm.

К А Т Е Г О Р И Я  Д ,  Ю Ж Н Ы Й  В А Р И А Н Т

П л о д о н о с я щ и е  в  о тк р ы то м  гр у н т е  П о л я р н о го  с а д а

1. А кроклиния розовая (б)
2. Диморфотека ноготковая (г)
3. Космос дваж дыпериетый (в)
4. С олнцекрыл Гумбольдта (г)
5. С олнцекрыл М англьса (б)
6. Эмилия осотолистная (в)

— H elip terum  roseum  B enth . 
Dimorpholheca calendulacea Harv. 
Cosmos b ip inna tus  Cav. 
H elip terum  H um boldtianum  DC.

— H elipterum  M anglesii L indl.
— E m ilia  sonchifolia DC.

Ни ра зу  ие плодоносившие в Полярном са ду

1. Брахиком а иберисовая (в) — Brachycome iberidifolia  B enth .
2. В ербезина энцелиевидиая (в) — Verbesina encelioides B enth . e t  Hook.
3 . Гайлярдия ланцетная (в) — G aillardia lanceolata M ichx.
4. Р удбек ия двуцветная (г) — Hudbeckia bicolor N u tt.
5. Солнцекрыл зонтикоцветный (в) — H elipterum  corymbiflorum  Schlecht.
6. Ф лаверия стелю щ аяся (в) —  Flaveria repanda  Lag.
7 . Ц ефалофора ароматная (д) — Cephalophora aromatica Sch r a d .
8. Ц инния изящ ная (б) Z inn ia  elegans Jacq.
9 . Ч ереда чилийская (в ) — B idens chilensis DC.

К А Т Е Г О Р И Я  E

П л о д о н о ся щ и е  в о т к р ы т о м  гр у н те  П о л я р н о го  с а д а

1. А гератум мексиканский (б)
2. Б архатцы  низкие (б)
3. Б архатцы  прямые (б)
4. Череда георгиновая (в)
5. Эмилия огненная (в)

— Ageratum  m exicanum  Sims.
— Tagetes pa  tula  L.
— Tagetes erecta L.
— B idens dahlioides S. W ats.
— E m ilia  flam m ea  Cass.

И и р а зу  не плодоносившие в Полярном сад у

1. Гизоция абиссинская (д) — G uisotia abyssinica Cass.
2 . Космос разнолистный (в) — Cosmos divcrsifolius O tto
3. Космос серно-желтый (д) — Cosmos sulphurous Cav.
4. Череда Варшевпча (в) — B idens W arszewicziana  R gl.

Табл. 11 показывает, что однолетники, проходящие полный цикл 
развития (до зрелых семян) на питомниках Полярного сада, имеются 
даже среди видов, не выходящих в природном расселении из пределов

10*
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тропической зоны. При этом по проценту плодоносящих видов эта кате
гория уступает только таежной.

К аж ущ аяся несогласуемость этой таблицы с эколого-географической 
■закономерностью объясняется отчасти малой сравнимостью категорий 
'но числу видов. Одна из более существенных причин заключается в том, 
что многие субтропические и тропические однолетники рассматриваемого 
семейства давно введены в садовую культуру. Пройдя многократную 
семенную репродукцию в различных условиях и зачастую весьма сильно 
отличающихся от условий развития их диких предков, они приобрели 
значительно большую пластичность, чем та, которой обладали предки. 
Высокую способность к  переселению садовых однолетников в результате 
репродукции в разных условиях отметил, как известно, еще Ч . Дарвин.

Кроме приобретения высокой пластич
ности, многие из них должны были ут
ратить почти полностью прежние черты 
единства с тропической или субтропиче
ской средой в результате выращивании 
сотен поколений в условиях умеренного 
климата и в значительной степени при
способиться к последнему.

Больш ую  роль в создании у однолетни 
ков высокой: способности к переселению 
играет то обстоятельство, что у них зи 
му ют только семена, защищенные от зим
них невзгод несравненно лучше любых 
почек. Кроме того, зимовка их семян, как 
правило, проходит в комнатных условиях. 
Поэтому для них несущественны различия 
в зимнем режиме, имеющие такое боль
шое значение при переносе многолетних 
растений, особенно деревянистых.

Однолетники стран средиземноморского климата в большинстве своем, 
как  известно, вегетируют в зимние или ранневесенние месяцы, в усло
виях тепла и влаги, довольно близких к  таковым субарктического лета.

Наконец, в большинстве случаев садовые однолетники подращиваются 
до высадки в грунт в парниках или теплицах. Это преимущество, созда
ваемое для них человеком, несомненно сглаж ивает различия между 
ними.

Чтобы проследить более убедительно эколого-географическую зако
номерность на примере однолетников сем. Сложноцветных, необходимо 
возможно более строго отобрать сравнимые между собой растения. 

'Сравнимость особенно нарушают виды, давно введенные в культуру, 
а также те виды, семена которых были собраны непосредственно в при
родных местообитаниях. Поэтому следует прежде всего выделить для 
отдельного рассмотрения следующие виды, заведомо введенные в куль- 
ггуру более столетия тому назад:

И з  к а т е г о р п и  Г>
В асилек с и н и й ................................................................  >  400 лет
Ромаш ка н е п а х у ч а я .................................................... ]> 350 »

И з  к а т е г о р и и  Г
С ухоцвет о д н о л е т н и й .................................................... >  300 лет
А стра к и т а й с к а я ............................................................  >  200 »
Б архатцы  б л е с т я щ и е - .................................................... >  150 »
Г айлярди я к р а с и в а я  около 150 »

Т а б л и ц а  И

З ав и си м о сть  п л о д о н о ш е н и я  о д 
н о л етн и к о в  сем . с л о ж н о ц в е т н ы х  

о т  п р и р о д н о го  р а сс ел е н и я
(число и процент видов, особи 

которы X плодоносили

Категории
расселения Плодоносили

А ................. 1 из 2 (50%)
Б ................. 6 из 8 (75%)
Г ..................... 8 из 22 (36.3%)
Г А ................. 0 из 1 (100%)
д ........... 27 из 52 (51.9%)
Е ..................... 5 из 9 (55.6%)

Итого . 47 из 94 (50%)
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11 я к а т е г о р и и  Д
Н оготки л е к а р с т в е н н ы е ................................... >
Х ризантема к о р о н ч а т а я ..................................  >
Диморфотека о д н о л е т н я я ................................ около
Диморфотека о р а н ж е в а я .................................... около

. . . .  Д>

. . . .  >
. . .  >>
. . .  >

>
. . . .  >>>

400 лет 
400 » 
300 » 
200  » 
150 » 
150 »
150 »
150 » 
150 » 
120 » 
120 « 
120 » 
100 »

Бессмертник крупноприцветниковый 
Г айлярдия ланцетная . .
Космос дваж дыпериетый 
Х ризантема ладьевидная 
Ц инния изящ ная . . . .
Б эр и я  златозевая . . . .
С олнцекрыл М англьса 
Эмилия осотолистная . .
А кроклиния розовая  . .

И з к а т е г о р и и  Е
Б архатцы  н и з к и е ............................................................  >  400 лет
Б архатцы  п р я м ы е .............................................................. около 400 »
А гератум  м екси кан ски i i ................ • ............................около 200 »
Космос р а зн о л и с т н ы й .................................................... > 1 2 0  »
Эмилия о г н е н н а я ............................................................  >  100 »

Подлежат исключению виды, особи которых были выращены в По
лярно-альпийском ботаническом саду из семян дикорастущ их растений: 
полынь большеголовая и полынь однолетняя.

После исключения последних двух видов остаются для анализа две 
довольно однородные группы однолетников: введенные в культуру срав
нительно не так давно и, с другой 
стороны, старые культурные виды.

Ввиду малочисленности тундровых и 
альпийских однолетников их целесооб
разно объединить с растениями таежны
ми и субальпийскими в сводную катего
рию северных и высокогорных растений.

Однолетники стран средиземномор
ского климата по указанной выше 
(стр. 148) причине следует рассматри
вать отдельно от собственно субтро
пических (табл. 12).

Высокий показатель плодоношения 
однолетников из стран, имеющих среди
земноморский климат, очевидно, объя
сняется особенностями ритма их жизни.
Известно, что большинство однолет
ников среднеазиатских и закавказских 
пустынь осуществляет все активные 
стадии и фазы своей жизни — вегети
руют, цветут и плодоносят — в зим
ние и ранневесенние месяцы года (Гросс- 
гейм, 1948, стр. 70; Коровин, 1934, 
стр. 95). Все их развитие от семени 
до семени укладывается нередко в два- 
три месяца, а иногда и в один. Подобным образом ведет себя и большинство 
однолетников Калифорнии (Clements, M artin , Long, 1950) и других стран 
средиземноморской зоны. Засушливую часть года, а на севере зоны такж е и 
короткую морозную часть они переживают в виде семян; вегетируют же, 
цветут и плодоносят в условиях короткого, достаточно влажного и про
хладного сезона, когда случаются заморозки до —5 е и  ниже. Не удиви-

Т а б л  и ц а 12
З а в и с и м о с т ь  п л о д о н о ш е н и я  о д н о 
л е т н и к о в  с ем . С л о ж н о ц в е т н ы х  о т  
п р и р о д н о го  р а с с е л е н и я  и  врем ени  

в в е д е н и я  в  к у л ьту р у
(число и процент видов, особи 

которых плодоносили)

X . Давность 
.культуры

Кате- \ ч 
гории X 
расселения

Менее 
100 лет

Более 
100 лет

А + Б ................. 5 из 8 2 из 2
(62.5 о/о) (100%)

Г ...................... 5 из 17 3 из 4
(29.4%) (75%)

Д 1' ..................... 15 из 81 7 из 7
(48.4%) (100%)

Д ю ..................... 1 из 8 4 из 6
(12.5%) (66.7%)

Е ..................... 1 и з 4 4 из 5
(25%) (80%)

Итого . . 27 из 68 20 из 24
(89.7%) (83.3%)



150 ГЛАВА 4

тельио, что однолетники-эфемеры этой зоны оказываются лучше подго
товленными к  субарктическому лету , чем стенные. Семена первых при
способлены на родине к пережиданию ж ары  и засухи, а не морозной 
зимы, как  семена степных видов. Поэтому обычные условия хранения 
семян в комнатах больше соответствуют природе средиземноморцев. 
Если бы не огромная разница в суточном ритме освещения, процент пло
доносивших растений этой категории мог быть еще выше.

Высказанные соображения позволяют сделать следующую переста
новку в эколого-географпческих рядах однолетников сем. Сложноцветных:

Виды, введенные в к у л ьту р у  Менее 100 лет Более 100 лет
С еверные и высокогорные (А -4- Б ) ..........................  02.5%  100%
Средиземноморские (Дс) ..................................................  48.4 100
Степные и пр. ( Г ) ............................................................  29.4 75
С убтропические и тропические (Дю К) . . . 1U.7 72.7

Таким образом, разобравшись по существу, можно убедиться, что 
однолетники рассматриваемого семейства полностью подчиняются эколого- 
географической закономерности, так  как  действие ее определяют разли
чия условий жизни растений, а не просто разница широт, долгот или 
континентов, которыми до сих пор еще оперирует большинство интро
дукциониых сводок.

Историческая закономерность также хорошо видна на примере одно
летников, именно в том ее выражении, которое отмечено, как  указы ва
лось выше, еще Ч. Дарвином. Виды, столетиями выращиваемые в разных 
зонах, как  это особенно свойственно декоративным однолетникам, ока
зываются наиболее пластичными, легче переселяемыми в новые для них 
районы. В полном соответствии с этим положением ведут себя старые 
культурные виды однолетников в Полярно-альпийском ботаническом 
саду.

Остается посмотреть, как  проявляется эколого-географическая зако
номерность в отношении мест последней репродукции исследуемых одно
летников (табл. 13).

Т а б л и ц а 13

Зависим ость п лод он ош ени я  однолетников сем. С лож н оцветны х от 
природного расселения и м еста репродукции

(чпсло и процент видов плодоносивш их растений, без сеянцев дикорастущ их)

К атегории расселения

Семена репродуцированы

в таеж ной 
зоне 

(б)

в зоне 
ш ироко
листвен 

ных лесов 
(в)

в стенной 
зоне 

(г)

и среди
зем ном ор
ской зоне 

(д)

Всего

2 и з  2 4 и з  6 1 и з  2 Нет 7 и з  10
(1 0 0 % ) (6 6 .7 % ) (5 0 % ) (7 0 % )
4 и з  8 4 и з  10 Н е т 0  и з  3 8 и з  21
(5 0 % ) (4 0 % ) (3 8 .1 % )

9 и з  11 9  и з  21 3 и з  3 1 и з  3 22 и з  38
(8 1 .8 % ) (42 .9 % ) (10 0 % ) (3 3 .3 % ) (5 7 .5 % )
2 и з  3 2 и з  8 1 и з  2 0  и з  1 5 и з  14

(66 .7 % ) (2 5 % ) (5 0 % ) (3 5 .7 % )
3 и з  3 2 и з  4 Н е т 0  и з  2 5 и з  9
(1 0 0 % ) (5 0 % ) (5 5 .6 % )

20 и з  27 21 и з  49 5 и з  7 1 и з  9 47 и з  92
(74 .1 % ) (4 2 .9 % ) (7 1 .4 % ) (П.1% ) (614% )

А +  Б ...........................................

Г ...................................................

Д с ................................................

Д ю ...............................................

Е ....................................................

Итого . .
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В соответствии с эколого-географической закономерностью лучшие 
результаты переселения во всех без исключения категориях расселения 
показали репродуценты садов таежной зоны, а самые слабые — те, семена 
которых получены Полярным садом из садов средиземноморской зоны. 
Х арактерно, что единственный из девяти представителей этой категории 
репродукции (д) — арктотис сушеницелистный — дико растет в том же 
средиземноморском климате Южной Африки.

Вторые места во всех категориях расселения делят репродуценты 
садов широколиственно-лесной и степной зон. При этом заметно, что 
репродукция в более засушливой из них, степной зоне, повышает интро- 
дукционные возможности растений (кроме таежных и высокогорных) 
для субарктики. Это отвечает исторической закономерности и согласуется 
с ранее цитированными опытами Памирской биологической станции 
(Баранов, 1940) и Полярной опытной станции в Хибинах (Эйхфельд, 
1933), в которых ячмени и пшеницы среднеевропейской репродукции дали 
значительно худшие результаты, чем репродуценты тех же видов и даже 
сортов из ж арких пустынь Средней Азии и А равии.

В настоящей главе рассмотрена зависимость факта плодоношения 
как  показателя высокой степени успешности переселения растений: 
1) от расселения данного вида в природе, 2) от места последней репродук
ции семян или саженцев, 3) от принадлежности растений к той или иной 
из основных жизненных форм и 4) от характера исходного интродук- 
ционного материала. Всего проанализировано 498 видов, из которых 
в 195 видах были плодоносящие растения. Д ля наибольшей объективности 
подбора анализируемых растений и их максимальной сравнимости в обра
ботку взяты все виды выбранных семейств, испытанных в открытом грунте 
на питомниках Полярно-альпийского ботанического сада, при самой 
обычной, довольно примитивной агротехнике и без искусственной защиты 
от заморозков и на зиму. Семейства выбраны следующие:

Лилейные — как  одно из трех семейств, исследование которых послу
жило основанием для ранее установленных закономерностей (Аврорин, 
1947);

Бобовые — как  единственное семейство, из которого в опытах Сада 
были представлены все четыре основные жизненные формы растений — 
деревья, кустарники, многолетники и однолетники;

Розоцветные — как семейство, из которого Сад испытал сравнительно 
большое число видов деревьев;

Сложноцветные (только однолетники) — из-за большого количества 
испытанных Садом видов однолетников, которых недоставало в других 
семействах.

Полученные материалы позволяют утверждать следующее.
1. Переселение растений в открытый грунт Мурманской области 

(западная субарктика СССР) возможно из любой другой природной 
зоны, включая тропики: успех его зависит не только от климатических 
различий.

2. Степень успешности переселения растений в данный район опре
деляется несколькими взаимодействующими закономерностями: эколого
географической, исторической, физиолого-морфологической и, возможно, 
другими, каж дая из которых, рассматриваемая отдельно, выражена 
статистическим рядом.

3. Эколого-географическая закономерность состоит в том, что отно
сительное количество видов растений, успешно переселяемых в данный
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природный район, бывает тем больше, чем больше сходство во всех веду
щих условиях жизни данных растении между районом переселения и 
родиной растений, а также местом последней или последних репродук
ций.

4. Историческая закономерность переселения растений определяет 
большую приспособленность к новым условиям тех растений, предки 
которых или они сами испытали разнообразные, преимущественно небла
гоприятные изменения среды, не обязательно сходные с теми, которые 
их ожидают в новом для них районе. Примеры: лучшие интродукционные 
возможности в субарктике и высокогорьях растений, происходящих 
из засушливых мест или репродуцированных в засуш ливых местах; 
принцип геогра фически-от да лен ного скрещ ивания Мичурина.

5. Ф изиолого-морфологическая, или функционально-структурная, 
закономерность переселения растений заключается в том, что при прочих 
равных условиях лучшие результаты переселения в новые районы дости
гаются при наличии у растений более совершенных или более пластичных 
средств освоения новой среды, заключающихся в особенностях строения 
тканей и  органов, обмена и запасания веществ, ритма развития, взаимо
связей с другими организмами и тому подобных функциональных (физио
логических) и структурных отличий. Простейший пример проявления 
этой закономерности — повышение интродукционных возможностей 
в рцде: деревья — кустарники—травянистые многолетники—однолет
ники. Другой вероятный пример — преимущество пересадки растений 
перед посевом в некоторых группах растений как результат переноса 
на корнях необходимой микоризы или микрофлоры.

Следует добавить, что степень успешности переселения в новый район 
той или иной группы растений, при равных возможностях в отношении 
других закономерностей переселения, будет тем выше, чем выше уровень 
агротехники, если она действительно удовлетворяет специфические 
потребности данных растений:. Следовательно, можно говорит!, такж е 
о четвертой, агротехнической, закономерности переселения растений.

6. Простой перенос растений, не связанный с акклиматизационным 
процессом, осуществляется как  посевом семян, так и пересадкой растений 
и их органов и частей, причем в определенных случаях пересадка дает 
лучшие результаты (при переносе из близких по условиям районов и 
непосредственно из природы).

7. Репродукция в районах, экологически более близких к интродук- 
ционной станции, чем родина растений, повышает возможности их пере
селения в соответствии с мичуринским методом ступенчатой акклимати
зации; наоборот, репродукция в условиях, сильнее отличающихся от 
условий родины растения, чем условия места интродукции, снижает 
успешность переселения (например, репродукция альпийских растений 
в Москве ухудшает возможность их переноса в субарктику).
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УСПЕШНОСТИ ПЕРЕНОСА 
ПО РЕГУЛЯРНОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ

В предыдущей главе сравнивались виды растений, плодоносивших 
и неплодоносивших на питомниках открытого грунта П олярно-альпий
ского ботанического сада. Сопоставление было проведено выборочно, 
па примерах переселенных Садом растений из семейств Лилейных, Розо
цветных и Бобовых, а такж е на однолетниках из сем. Сложноцветных.

Были прослежены некоторые закономерности переноса растений. 
Попутно осуществлена попытка количественной оценки возможностей 
переселения растений в субарктические условия Мурманской области 
из разных географических зон и поясов и  из некоторых типов местооби
таний.

Показана положительная в одних случаях и отрицательная в других 
роль репродукции в условиях, отличающихся от условий как  Сада, 
так  и родины растений. Показано такж е, что простой перенос в отлично 
от акклиматизации может быть осуществлен не только путем посева 
семян, но и посредством пересадки растений и их частей.

Задача настоящей главы состоит в проверке и дополнении выявленных 
ранее закономерностей переноса растений иным методом и на несколько 
другом материале. Рассмотрению подлежат более дробные степени при
способленности переселенных растений, выражающиеся в различной 
регулярности плодоношения. В самом деле, растения, приносящие зре
лые семена в условиях любого года, очевидно, были или стали приспо
соблены к  новому району в наибольшей степени. Редкое плодоношение, 
приуроченное к  особо благоприятным годам, свидетельствует о более 
слабой приспособленности растения к новой среде.

Изучать регулярность плодоношения можно, конечно, только на тех 
растениях, которые плодоносят много раз в своей жизни (поликарпиках). 
Наиболее удобны травянистые многолетники как  вступающие в пору 
плодоношения быстрее кустарников и деревьев. Выявить регулярность 
плодоношения особей того пли другого вида можно не ранее четырех
пяти лет после первого плодоношения. По этим причинам ниже рассматри
вается регулярность плодоношения лишь 413 видов; они относятся 
к  156 родам 35 семейств.

Распределение по семействам и краткая эколого-географическая 
характеристика видов, а такж е сведения о происхождении образцов 
и годах их посева или посадки на питомниках Сада, даны в основном 
списке в главе 3. В настоящей главе они сгруппированы в те же основные 
эколого-географические категории, которые указаны  ранее (стр. 117).

Дальнейшее подразделение проведено по группам регулярности пло
доношения в открытом грунте Полярно-альпийского ботанического сада:
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группа I — виды растеппй, плодопосящих ежегодно; II — плодоносящих 
почти ежегодно; I I I  — плодоносящих нерегулярно; IV  — плодоносящих 
редко.

Внутри групп виды растений расположены в том же порядке, как  и 
в основном списке: семейства (здесь они не обозначены) — по системе 
Энглера, виды внутри семейств — по алфавиту русских названий.

В скобках между русскими и латинскими названиями растений при
ведены условные обозначения характера и происхождения образцов 
растений, а такж е, когда это было возможно и нужно для выводов, дета
лизации условий обитания растения в природе: др — образец получен 
в виде саженцев, корневищ, луковиц, черенков и т. п ., взятых из природ
ных местообитаний; кр  — то же, но поступивших из условий культуры; 
дс — образец выращен из семян, собранных в природе; кс — то же, 
но семена собраны с выращиваемых растений.

В случаях поступления растений и семян из культурны х условий, 
после «кс» и «кр» помещаются буквы, означающие категорию места ре
продукции: б — ботанические сады и другие учреждения таежной зоны; 
в — сады широколиственно-лесной зоны; г — сады степной зоны; д — 
сады средиземноморской и субтропической зон.

Д етализация условий обитания растений, кроме отнесения их в списке 
к  той или иной дробной категории, обозначается следующим образом: 
вл — влажные луга, скалы и т. п ., а леса также и тенистые; лес — леса 
и заросли кустарников; луг — луга, альпийские ковры; пск — пески; 
ск — скалы и каменистые места; скл — склоны: сол — солонцы; ст — 
степи; сух — сухие луга, скалы и т. п ., а леса, кроме того, и  светлые.

4. М амура, или княж еника (дс, л уг, лес) —  R ubus arcticus L.
5. И ван-чай ш ироколистный (кс, в, ск) — Chamaenerium la tifo lium  T li. Ғг. e t

Lange.

К А Т Е Г О Р И Я  Л

Заход ящ и е в  тундровую  зону (2(1 видов) 

I г  р у и п а
I . Арктофила ж елтая  (дс, луг) — A rctophila fu lva  (T rin .) A ntlers. 

Roegneria angustig lum is  Nevski 
Phleum  a lp inum  L.

5. Горец змеиный (др, луг)
6. М ак голостебельный (кс, г , л уг, ск)
7. Камнеломка айзоон (кс, б, с к)
8. Камнеломка дернистая (кс, б, ск)
9. Ф иалка двуцветковая (др, луг)

10. А рмерия лабрадорская  (кс, б)
11. Мытник мясо-красны й (др, луг)

д. негнерия узкочеш уиная (дс, луг)
3. Тимофеевка альпи й ская  (дс, луг)
4 .  Горец г о р н ы й  (дс. л у г ) Polygonum  a lp inum  A ll. 

Polygonum  bistorta L.
Papaver nudicaule  L. (рис. 47)
Saxifraga aizoon Jacq .
Saxifraga caespitosa L. (s. 1.) 
Viola biflora  L.

Arm eria labradorica W allr.
P edicularis incarnata  L.

II  г р у п п а

1. Л илия кудреватая  (др, луг, ск)
2. Л ук  скорода (др, луг)
3. Л апчатка снеж ная (дс, л уг, с к)

— L iliu m  martagon  L.
— A lliu m  schoenoprasum  L.
— P oten tilla  nivea L.

6. Синюха голубая (др, луг) P olem onium  coeruleum  L.

I l l  г р у п п а
1. Щ авель а рой ни ко вый (кс, б, луг)
2. К левер ползучий (заносное, луг)

— R um ex arifolius A ll.
— T rifo liu m  repens L.
— H edysarum  a lp inum  L.
—• Polemonium. boreale A dam s.
— A ster a lp inus  L.

3. Копеечник альпийский (кс, б, луг)
4. Синюха северная (кс, б, в, луг)
5. Астра альпийская (кс, б, л уг, ск)
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IV г р у п п а
1. Л исохвост вздутый (кс, б, луг) — Alopecurus ventricosus Pers.
2. Гравилат м агелланский (кс, в) — G eum m agellanicum  Comm.
3. Л абазн ик  вязолистный (др. луг) — F ilipendu la  ulmaria  Max.
4. М елколепестник альпийский (кс, б, ск , луг) — Erigeron alp inus  L.

З ах о д ящ и е  в  а  л ьн ы  севера (севернее 50° с . ш .,  34 вида)

I г  р у  п п а

1. Капдык сибирский (др, луг)
2. Л ук  черно-красный (др, луг, ск)

У

— E rythronium  sibiricum  K ry l.
— A ll iu m  atrosanguineum  Sc lire nk

3. К упава ази атская  (др, луг) — Trollius  
asiaticus L.

4. О рлик клейкий (др, л уг, ск) — A qui- 
legia glandulosa  Fisch.

Рис. 47. М ак голостебельный (Pepaver 
nudicaule L.).

5. Бадан  толстолистный (др, кр , б, ск) — Bergenia crassifolia F ritsch
6. Ф иалка алтайская  (др, луг) — Viola allaica P a ll.
7. К озульник алтайский (др, л у г , ск)

Рис. 48. К олокольчик скученный 
(Cam panula glomerata L.).

D oronicum  altaicum  P a ll.

II г р у п п а
1
2.
3.

Рябчик дагана (др, луг)
Ирис Блудова (др, луг)
Ветреница длинноволосая (др. луг) 
К расоцвет узколистный (др, л уг, ск)

о. К ровохлебка альпийская (дс, луг)
0. К ортуза Б  роте руса (др, л уг, ск)
7. П ервоцвет П алласа (др, луг)
8. Змееголовник крупно цветковый (др, луг)
9. К олокольчик бородатый (дс, л уг, ск)

10. Болы пеголовник сафлоровый (др. луг)
11. Б узул ьн и к  алтайский (др, луг)
12. М елколепестник гладковаты й (кс, в, луг)

— F ritilla r ia  dagana Turcz.
— Ir is  B loudow i Ldb.
— Anemone crinita  Juz.
— C allianthem um  angustifo lium  W itas.
— Sanguisorba a lp ina  Bge.
— Cortusa Brotheri Pax
— P rim ula  P a lla sii Lehm.
— Dracocephalum grandiflorum  L.
— C am panula barbata L.
— R haponticum  carthamoides M. Iljin
— Ligularia altaica  DC.
— Erigeron glabellus N u tt.
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I I I г р у п п а
1. Л у к  румяный (др, ск, луг)
2. Щ авель кислы й (др, луг)
3. Сочевичнпк Гмелина (др, луг)
4. Володуш ка золотистая (др, луг)
о. Сныть горная (др, луг)
6. Горечавка крупноцветковая (др, луг)
7. Змееголовник поникший (кс, б, л уг, сорно)
8. П ятитычинник стройный (кс, в, д, луг)
9. К олокольчик скученный (др, луг)

Л Ш ит  rubens Schrad.
R u m ex  acetosa L.
Lathyrus G m elini F ritsch  
B upleurum  aureum  Fisch. 
A egopodium  alpestre Ldb.
Gentiana grandiflora  Laxm . 
Dracocephalum nu tans  L. 
Pentstem on procerus D ougl. 
Campanula glomerata  L. (рис. 48).

IV г р у п п а
1. П ололепестник зеленоцветный (др, луг)
2. Родиола Семенова (др, луг)
3. Л апчатка многорассеченная (дс, ск , луг)
4. К левер люпиновидный (др, луг)
5. Мытник прелестный (др, луг)
6. Эдельвейс сибирский (др, луг)

— Coeloglossum viride  (L .) H artm .
— Rhodiola Sem enovii A . Bor.
— P oten tilla  m u ltifid a  L.

T rifo liu m  lupinaster L.
P edicularis amoena A dam s.

— Leontopodium  leontopodinum  Mazz.

З ах о д ящ и е  в  ал ьп ы  средних ш и рот (42—50° с . ш .,  34 вида)

I г р у п п а
1. Л у к  победный (др, луг)
2. К упава дж ун гарская  (др, луг)
3. Камнеломка м ускусная (кс," б, ск)

— A ll iu m  victorialis L.
— Tro llius dschungaricus B gl.
— Saxifraga moschata W ulf

4. Ф иалка склоненная (кс, г, луг) 
Viola declinata  W . e t  К .

5. А рмерия альпи й ская  (кс, г, ск , 
луг) — Arm eria a lp ina  W illd .

6. Н езабудка альпи й ская  (др, луг) - 
M yosotis alpestris S chm id t (рис. 49)

7. Л ьн янка альпи й ская  (кс, б) ск) — 
L inaria  a lp ina  M ill.

8. К озульник водопадный (дс, л у г , ск) 
D oronicum cataractarum  W illd . 
(рис.50)

9. К озульник крупноцветный (дс, 
луг, ск) — D oronicum  grandiflorum  
Lam.

II г р у п п а

1. О рлик альпийский (кс, в, .туг, ск) 
A quilegia  a lp ina  L.

2. Л апчатка крупноцветная (кс, в . 
л уг, ск) — P oten tilla  grandiflora  L.

3. П ервоцвет высокий татринский (дс, 
луг) — P rim ula  elatior (L .) H ill. var. 
tatrica  Dom.

4. А рника горная  (кр, б, луг) — A rnica  
m ontana  L.

5. Н ивяник альпийский (дс, ск) — Leu- 
canthem um  a lp inum  Lam .

6. Ястребинка оранж евая (д? с ., 10. 
С ахалин, луг, ск) — H ieracium  аигап- 
tiacum  L. Lam .

I I I  г р у п п а

Рис. 49. Н езабудка альпийская (M yosotis 
alpestris Schm idt).

1 Ревень Ф ранценбаха (кс, в, д, луг)— 
R heum  Francenbachii M uent.
Л ен альпийский (кс, в, ск) —L in u m  
a lp inum  Jacq .

3. Горечавка ж елтая  (кр, б, луг) — Gentiana lutea L.
4. Душ евка альпийская (кс, в, с к) — A cinos a lp inus  (L .) Mocnch.
5. Подорожник альпийский (кс, б, луг) — Plantago a lp ina  L.
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Р ис. 50. К о з у л ь н и к  водопадный (D oron icum  ca ta ra cta m m
W illd .).

<3. Булавница ш аровидная (кс, б, луг) — P h y teu m a  orbiciilare  L.
7. Колокольчик ж езловы й (дс, луг)
8 . Колокольчик кладнианский  

(кс, в) —  C a m p a n u la  k la d n ia n a  
Schur.

9. В асилек горный (кс, б , л у г , ск) —
C entaurea m on ta n a  L. (рис. 51)

10. В асилек Кочи (дс, кс, в, с к) —
C entaurea K o tsch ya n a  H euff.

11. Н ивяник траурный (дс, ск) —
L e u c a n th e m u m a tra tu m  (Jacq .) DC,.

IV  г p у  II и a

1. Овсяница аметистовая (кс, в, 
л у г ) — F estu ca  a m eth ys tin a  L.

2. Смолевка альпийская (кс, б , в, 
л у г , ск) — S ile n e  a lp es tr is  Jacq.

3. Аконит дж унгарский (др, луг) -  
A c o n itu m  soongoricum  Stapf.

4 . Ш порник Пыльцова (кс, б , в, 
луг) — D e lp h in iu m  P y lzo w i  M ax.

5. П ервоцвет пьемонтский (кс, в)
P r im u la  pedem o n ta n a  Thom .

6. П ервоцвет тирольский (кс, в. 
ск) — P r im u la  tyro len sis  S c h o l l .

7. П ервоцвет ушастый (кс, б , ск) —
P r im u la  a u ricu la  L.

S . Ты сячелистник Шура (кс, г, 
ск) — A ch ille a  S c h u r ii  S .h  .-B ip .

З аход я щ и е в альпы  
средизем ном орских ш ирот  
(33— 45° с . ш .,  52 вида)

I г р у п п а

1. Л исохвост зеравш анский (кс, д ,
луг) —  A lo p ecu ru s  seravschanicus  

Ovcz.
2. П ролеска Р озена (др, луг)
-3. Птицемлечник Ш мальгаузена (др, л уг) — O rnithoga lum  S ch m a lh a u sen i N. A lb.

— C a m p a n u la  thyrso ides  L .

Рис. 51. В асилек горный (C entaurea m on tana  L .). 

—  S c il la  R o sen i  C. K och
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4. П уш киния пролескован (кр, б , луг)
5. Ф иалка .изящ ная (кс, в, луг)
6. Л игустикум  крылатый (др, луг)
7. В ероника горечавковая (др, луг)
8 . Колокольчик трехзубчаты й (др, л уг,
9 . М елколепестник оранж евы й (др, луг,

10. П оповник красный (кс, б, луг)

Рис. 52. Ветреница пучковатая 
{A nem one fa sc icu la ta  L.).

II г р

1. Ветреница пучковатая (др, луг, ск)
2. О рлик олимпийский (кс, в, луг)
3. О рлик приятны й (кс, б, ск)
4. Мак горолюбивый (кс, г, л уг, ск)
5. Вечерница динарская (дс, луг)
6. Вечерница ф иалковая (кс, в, луг)
7. Гравилат болгарский (кс, б, луг)
8. Гравилат коралловы й (кс, в, луг)
9. Л апчатка черногорская (кс, в, луг)

10. А странцпя наибольш ая (др, луг)
11. Первоцвет Сибторпа (др, луг)
12. Вероника чаберовйдная (кс, в, ск)
13. Б узул ьн и к  персидский (кс, д, луг)
14. К озульник продолговатолистный (др,
15. П оповник розовый (кс, б, в, луг)

III г

- P u sc h k in ia  scilLoides A dam s.
—  V io la  g ra c ilis  S ib th . e t  Sm.
— L ig u s tic u m  a la lu m  (М. B .) Spreng.
—  Veronica g en tia n o id es  V ahl. 

ек) C a m p a n u la  tr id en ta ta  Schreb. 
ск) Erigeron a u ra n tin cu s  B g l.

—  P yre th ru m  carneum  М. B. .

Рис. 53. Б узул ьни к  персидский {L igu laria  
persica  B o iss .) .

у  п n a

— A n em o n e  fa sc icu la la  L. (рис. 52)
— A q u ileg ia  o lym p ica  B oiss.
— A q u ile g ia  gra ta  M aly
— P a p a ver oreoph ilum  Rupr.
— H esp eris  d in a rica  C. B eck .

H esperis violacea  B oiss.
— G eum  b u lg a ricu m  P ane.
— G eum  coccineum  S ib th . e t  Sin.
— P o te n tilla  m ontenegrina  P antoc.
— A s tra n tia  m a x im a  P a ll.
— P rim u la  S ib th o rp ii  Hoffrn. (s. 1.)
— Veronica sa ture io ides  V is.
— L ig u la r ia  persica  B oiss. (рис. 53) 

луг) — D o ron icum  o b lo n g ifo liu m  DC.
— P yre th ru m  roseum  М. B.

у  и n a

1. Ревень балканский (кс, г, ск) — R h e u m  rhap o n ticu m  L.
2. Ревень тангутский (кс, в, ск) — R h e u m  ta n g u tic u m  M ax.
3. Орлик Бертолонп (кс, б , ск) —  A q u ileg ia  B er to lo n ii  S ch ott.
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4. Орлик К итайбеля (кс, в, ск)
5. Орлик Оттона (кс, б, в, ск)
6. Орлик пиренейский (кс, в, ск)
7. Орлик темновинно-красный (др, л у г , ск)
8. О ориеция треугольнолистная (кс, б , ск)
9. Вороновия красивая (кс, г , ск)

10. Герань сизая (кс, в)
11. Синюха кавказская (др, луг)
12. Колокольчик Моретти (кс, в, с к)

A q u ileg ia  K ita ib e li i  S chott. 
A q u ile g ia  O tto n is  Orph.
A q u ileg ia  pyren a ica  DC.
A q u ileg ia  a trovinosa  M. Pop. 
A u b rie tia  dello idea  DC.
W oronow ia speciosa  (A lb .) Juz. 
G era n iu m  c inereum  Cav. 
P o le m o n iu m  caucasicum  N . Busch  
C a m p a n u la  M o re ttia n a  Rchb.

IV г p у  п и a

1. В олоснец  поникший (дс, луг)
2 . Мятлик грузинский (др, луг)
3 . Горец мясо-красный (др, луг)
4. Орлик акитский (кс, в, ск)
5 . Ш порник Б рунона (кс, в, ск)
6. Ш порник кавказский (кс, б , ск)
7. Ш порник красивый (кс, в, луг)
8. Ш порник П рж евальского (кс, в, луг)
9. Мак одноцветковый (кс, б , л у г , ск)

10. О бриеция ливанская (кс, в)
11. Р езу х а  кавказская (кс, б, ск)
12. П ервоцвет холодны й (др, луг)
13. Буквица крупноцветковая (др, луг)
14. Крестовник Р енарда (кс, д , ск, луг)
15. П оповник Старка (кс, б , ск)

— C lin e lym u s  n u ta n s  (G ris.) N evsk i
—  Poa iberica F isch . e t  Mcy.
— P o lyg o n u m  carneum  C. Koch
— A q u ileg ia  a k ite n s is  H ath .
— D e lp h in iu m  B ru n o n ia n u m  B o y le
— D e lp h in iu m  caucasicum  С. A . M.
— D e lp h in iu m  speciosum  М. B. 

D e lp h in iu m  P rzew a lsk ii  H a t h .  
P apaver m o n a n th u m  T rautv.

— A u b r ie tia  libanotica  Boiss.
— A ra b is  caucasica  W illd .
— P rim u la  a lg ida  Adam s.
—  B etonica  g ra n d iflo ra  W illd .
— Senecio  R en a rd i  C. W inkl.
— P yre th ru m  S ta r k ia n u m  N . A lb.

З а х о д я щ и е в альпы  собств ен н о  субтропических ш ирот  
(23— 35° с .ш .,  13 видов)

I г р у п п а

1. М елколепестник многолучсвый (кс, б, луг) —  Erigeron m u ltir a d ia tu s  B enth.

II г р у п п а

—  T ro lliu s  y u n n a n en s is  (U lb r .) Svhipcz.
— A q u ile g ia  fra g ra n s  B enth .
— A q u ile g ia  g lauca  L in d l.

__________ x . , — P o te n tilla  p u rp u rea  H ook . f.
5. Мертензия примуловидная (кс, б, ск) — M ertensia  p r im u lo id e s  С. В. Clarke

К упава ю ньнаньская (кс, в, луг) 
Орлик пахучий (кс, б)
Орлик сизы й (кс, в)
Л апчатка пурпурная (кс, в)

III г р у п п а
1. Л апчатка темнокровавая (кс, в, луг) —  P o te n til la  a tr isa n g u in ea  Lodd.
2. Первоцвет головчатый (кс, б) — P r im u la  ca p ita ta  H ook.
3. Синю ха гималайская (кс, в, луг) — P o lem o n iu m  liim a la y a n u m  Baker

IV г р у п п а

1. Ревень М уркрофта (кс, в) — R h e u m  M o o rcro ftia n u m  B o y le
2. Ш порник кашмирский (кс, в, ск ) — D e lp h in iu m  c a sh m iria n u m  B oy le
3. Первоцвет Вича (кс, б, луг) — P rim u la  V e itsh ii  D u th .
4 . Астра тибетская (кс, б , луг) —  A s te r  tib e ticu s  H ook. f.

К А Т Е Г О Р И И  II 

З а х о д я щ и е в субальиы  сев ер а  т а еж н о й  зон ы  (11 видов)

I г р у п п а

1. Кжа сборная (др, л у г ) — D a c ty lis  g lom erata  L.
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II  г р у п п а

1. А конит высокий (др, луг) — A conitum  excelsum  R chb.
2. Борщевик рассеченный (др, луг) — H eracleum  dissectum  Ldb.
3. М ертензия длинностолбиковая (кс, в , луг) — M ertensia stylosa DC.

I I I  г р у п п а

1.- Чемерица Л обеля (др, луг) — Veratrum  Lobelianum  B ernh.
2. Василисник дурнопахнущ ий (др, ск) — T halictrum  foetidum  L.
3. Очиток Миддендорфа (кр, б, ск) — Sedum  M iddendorffianum  Max.
4. К ош ачья лапка розовая (кс, б, луг) — A ntennaria  rosea Greene

IV г р у п п а

1. Гвоздика пыш ная (др, луг) — D ian thus superbus L.
2. Ветреница ш аровидная (кс, б, луг) — Anemone globosa N u tt.
3. К акал и я  копьевидная (др, луг) — Cacalia hastata L.

Заходящ ие в субальиы гор степной и широколиственно-лесной зон  
и юга таежной зоны (22 вида)

I г р у п п а

1. Миррис душистый (дс, луг) — M yrrhis odorata Scop.

II  г р у п п а

1. Б адан тихоокеанский (дс, ск) — Bergenia pacifica  Korn.
2. Тмин клубнекаш тановый (кс, в, луг) — C arum bulbocastanum  С. Koch
3. Синюха многолисточковая (кс, б, луг) — Polem onium  fo liosissim um  A. Gray
4. Медуница красная (кс, в , луг) — Pulm onaria  rubra Scho tt, e t Ky.

I I I  г р у п п а

1. Горец В ейриха (кс, г, луг) — P o l y g o n u m  W eyrichii F. S chm idt
2. Василисник орликолистный (др, луг) — Thalictrum  aquilegijolium  L.
3. О рлик зеленоцветковый (кс, б, ск) — A quilegia viridiflora  P a ll.
4. О рлик обыкновенный (кр, б, луг) — A quilegia vulgaris L.
5. О рлик темнофиолетовый (дс, луг) — A quilegia atroviolacea Beck.
6. Камнеломка клинолистная (кр, б, ск) — Saxifraga  cuneifolia  L.
7. Камнеломка теневая (кр , б, ск) — Saxifraga umbrosa L.
8. А страгал похожий (др, луг) — A stragalus propinquus  В. Schischk.
9. Борщ евик обыкновенный (дс, луг) — H eracleum sphondilium  L.

10. К олокольчик ромбовидный (дс, луг) — Cam panula rhomboidalis L.
11. К олокольчик широколистный (кс, б, луг) — C am panula la tifo lia  L.
12. К озелец испанский (кс, б, луг) — Scorzonera hispdnica  L.
13. Поповник крупнолистный (кс, б, луг) — Pyrethrum  m acrophyllum  W illd .

IV г р у п п а

1. Зверобой четырехгранный (кс, в, луг) — H ypericum  quadrangulum  L.
2. Бедренец большой (др, луг) — P im pinella  major H uds.
3. Борщ евик бородатый (кс, в, луг) — Heracleum barbatum  Ldb.
4. Борщ евик лекарственны й (кс, в, луг) — Heracleum panaces L.

Заходящ ие в субальиы средиземноморских широт (23 вида)
I г р у п п а

1. Борщ евик пастернаколистный (др, луг) — Heracleum pastinacifo lium  С. Koch

II г р у п п а

1. О рлик невадский (кс. в, луг) — A quilegia nevadensis Boiss. e t R eut.
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I I I  г р у п п а

1. Гвоздика кровян ая  (кс, в, л у г , ск)
2. Смолевка многорассеченная (др, луг)
3. А конит восточный (др, луг)
4. Лютик кавказский  (дс, луг)
5. О рлик голубой (кс, б, луг)
6. О рлик испанский (кс, в, луг)
7. Родиола линейнолистная (др, луг)
8. Гале га восточная (др, луг)
9. Борщ евик Сосновского (дс, луг)

10. П ятитычинник бородатый (кс, б, луг)
И . К олоколец  ломоносо вый (кс, г, л уг, ск)
12. Н ивяник крупноцветный (кс, б, луг)
13. Т елеки я видная (кс, в, луг)

— D ian thus cruentus G ris.
— Silene  m u ltifida  (A d.) Rolirb.
— A con itum  orientate Mill.
— R anuncu lus caucasicus М. B.
— A quilegia coerulea Jam es
— A quilegia hispanica  Borbas.
— R hodiola linearifolia  A. Bor.
— Galega orientalis  Lam .
— Heracleum Sosnow skyi M anden.
— Pentstemon barbatus N u tt.
— Codonopsis clematidea  С.  B. C larke
— Leucanthem um  m axim um  DC.
— Telekia speciosa Baum g.

IV г р у п п а

1. Л или я Ш овица (др, луг)
2. Ш пажник Кочи (др, луг)
3. А конит носатый (др, луг)
4. Ш порник ветвистый (кс, б, луг)
5. Ш порник прекрасны й (кс, в, луг)
6. Мак восточный (кс, б, луг)
7. Камнеломка кры мская (кс, в, ск)
8 . Гроссгеймия крупноголовая (др, луг)

— L iliu m  Szovitsianum  F isch. e t  A ve-L al.
— G ladiolus K otschyanus Boiss.
— A con itum  nasu tum  Fisch.
— D elph in ium  corymbosum  KgJ.
— D elph in ium  formosum  Boiss. et H uet. 
—- Papaver orientale L.
— Saxifraga irrigua  М. B.
— Grossheimia macrocephala D. Sosn. e t 

A. T akh t.

З ах о д ящ и е  в субальи ы  субтропических ш ирот (5 видов) 

II г р у п п а

1. К отовик ж илковаты й (кс, б, луг) — N epela nervosa B enth .

I I I  г р у п п а

1. Стополист гим алайский (кр , б, луг) — P odophyllum  E m odi W all.
2. Бадан  ресничатый (кс, б, ск) — Bergenia ciliata  L indl.
3 . К олоколец  круглолистны й (кс, б, луг) — Codonopsis rotundifolia  R oylc

IV г р у п п а

I . Ш порник Б ул л ея  (кс, в, луг) — D elph in ium  B ulleyanum  Forrest.

Заходящ ие в горно-таежный пояс средиземноморских широт (8 видов)

II  г р у п п а

1. Ятрыш ник туполопастный (др, лес) — Orchis amblyoloba Nevski
2. К озульни к  подорожниковый (кс, в. лес) — D oronicum  plantagineum  L. (рис. 54)

I I I  г р у п п а

1. Лютик сербский (кс, в. .чес) — R anuncu lus serbicus Vis.
2 . Термопсис к а  роли некий (кс, б, лес) — Therm opsis caroliniana  М , A. C urt.

IV  г р у п п а

1. А странция трехнадрезная (др, луг) — A stra n tia  trifida  Hoffm .
2. Борщ евик плоскоканальцевы й (кс, в, луг) — Heracleum p la tytaen ium  Boiss.
3. Гелениум Гупса (кс, б, луг) — H elen ium  Hoopesii A. G ray
4. Д евясил  великолепный (кс, б, лес) — In u la  magnifica  L ipsky

11 Н. А. А врорин
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Заход ящ и е н горно-таеж н ы й  п о яс  собствен но  субтропических ш ирот
(4 вида)

И г р у п п а

1. Ревень лекарственны й (кс, б, луг) — R heum  officinale  B aill.
2. М еконопсис Бейли (кс, в , лес) — Meconopsis B aileyi Hrain.

Рис. 54. К озульник подорожниковый 
{Doronicum plantagineum  L.).

5. Зем ляника лесн ая  (др, сух)
6. Герань луговая  (др, сух)
7. Ф иалка удивительная (др, вл) —
8. Медуница темнолистная (др, вл) —

III
1. С инеглаз узколистны й (кс, в, сух) -
2. Адонис сибирский (кс, сух)
3. Ветреница дубравная  (др, вл)
4. Ветреница лесная (кс, б, сух)
5. В алериана лекарственная (др, вл) -
6. К ороставник полевой (кс, в, сух) -
7. Цмин (бессмертник) песчаный 

(кс, б, сух) ^

1. Синюха западная (кс, в, вл)
2. Змееголовник Руйш а (др, сух)
3. Паслен сладко-горький (кс, б, вл) -
4. Пижма северная (кс, в, сух)
5. Чихотница хрящ еватая (кс, б, вл)

III г р у п п а

I. Горькуш а лопуховая  (дс, лес) — Saus-  
surea lappa  С. В. C larke

IV г р у п п а

I . Л апчатка непальская (кс, г, д, луг) — 
P oten tilla  nepalensis Hook.

З аход ящ и е в  северную  половину таеж н ой  
зон ы  (северн ее 62° с .ш .)  п о л о сам  

(23 вида)

I г р у п ц а

1. Сочевичник весенний (др, вл) — Lathyrus 
vernus B ernh .

2. Гирчовник влагалищ ны й (дс) — Coniose- 
lin u m  vaginatum  (Spreng .) T hell.

3. Медуница узколистная (кс, в, вл) — P u l
monaria angustijolia  L.

II г р у п п а

1. Копытень европейский (др, вл) — A sarw n  
europaeum  L.

2. О рлик канадский (кс, б, сух) — A quilegia  
canadensis L.

3. О рлик стройный (КС, В, вл) — Aquilegia  
jormosa Fisch.

4. П рострел поникш ий (др, сух) — P ulsa tilla  
patens  Mill.

Fragaria vesca L.
G eranium  pratense L.
Viola m irdbilis  L.
Pulm onaria obscura D um .

г р у п п а
— S isyrin ck iu m  angustifo lium  Mill.
— A don is sibiricus P a ir .
— Anemone nemorosa L.
— Anem one silvestris L.
— Valeriana o fficinalis  L. (s. 1.)
— K n au tia  arvensis Coult.
— H elichrysum  arenarium  DC.

г р у п п а  *
— P olem onium  occidentale Greene
— Dracocephalum R uysch ianum  L.
— Solanum  dulcamara L.
— Tanacetum  boreale Fisch.
— Plarm ica cartilaginea  Ldb.
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З ах о д ящ и е  в северную  п оловину таеж н ой  зоны  и в еуоаитарктику 
но лугам  (16 видов)

I г р у п п а

1. Тимофеевка луговая  (др, сух) — Phleum  pratense L.
2. О рлик сибирский (др, сух) — A quilegia sibirica Lam.

II  г р у п п а ;

1. Пион марьин корень (др, вл) — Paeonia anomala  L.
2. К рестовник перистолистный (дс, сух) — Senecio erucifolius L.
3. Н ивяник обыкновенный (заносное, сух) — Leucanthem um  vulgare Lara.

I I I  г р у п п а

1. Д рема белая (заносное, сух)
2. Дрема лесная  (кс, г, вл)
3. В асилисник малы й (др, сух)
4. Ш порник высокий (кр , б, вл)
5. К ровохлебка лекарственная  (др, вл)
6. К ровохлебка ситкинская (кс, в, вл)
7. Л апчатка пенсильванская (кс, в, сух)
8. Д евясил британский (др, вл)

— M elandrium  album  Garcke
— M elandrium  silvestre Rochl.
— T halictrum  m inus  L.
— D elph in ium  ela tum  L.
— Sanguisorba o fficinalis  L.
— Sanguisorba sitchensis С. A. M.
— P oten tilla  pennsylvanica  L.
— In u la  britanica  L.

IV г р у п п а

1. Л исохвост магелланский (кс, д, вл) — Alopecurus magellanicus Lam.
2. Ч истяк весенний (др, вл) — Ficaria verna H uds.
3. Н оричник узловаты й (заносное, вл) — Scrophularia nodosa L.

З аход ящ и е только  в  южную п олови ну  таеж н о й  зон ы  по лесам (43 вида)

1 г р у п п а

1. К ляй тони я копы тнелистная (кр, б, вл) — Claytonia asarifolia  A. Gray
2. Медуница м ягкопуш истая (кр , вл) — Pulm onaria m ollissim a  K ern .

II г р у п п а

1. Л у к  блестящий (кс, в, сух)
2. В есенник сибирский (др, вл)
3. Печеночница обы кновенная (др, вл)
4. Х охлатка крупноприцвстниковая (кр, б, сух) -
5. В олж анка ази атская  (кс, б, сух)
6. Зем ляника дальневосточная (кр, б, сух)
7. Земляника м ускусная (кр, б, сух)
8. Л абазник шестилепестный (др, сух)
9. Ф иалка одноцветковая (др, вл)

10. Додекатеон Дж офрся (кс, б, сух)
11. Додекатеон обыкновенный (кс, в, б, сух)
12. П ервоцвет весенний (др, сух)
13. Н езабудка Крылова (др, вл)
14. М аргаритка многолетняя (кс, г, сух)

- Л Ш ит  splendens W illd .
- E ranth is sibirica DC.
- H epatica nobilis Gars. 

Corydalis bracteata Pers. 
A runcus asiaticus A. P o jark  

F ragaria orientalis A . Los. 
■Fragaria moschata Duch.
F ilip en d u la  hexapetala G ilib  
Viola uniflora  L.
Dodecatheon Je ffrey i Moore 
Dodecatheon meadia L.

■ P rim u la  veris L.
M yosotis K rylovii Serg.
B eilis perennis L.

I l l  г р у п п а

1. А конит Чекановского (др, вл)
2. В асилисник двудомный (дс, сух)
3. О рлик желтоватый (кс, в, сух)
4. Х охлатка Галлера (др, сух)
5. Геухера цилиндрическая (кр, б, сух)
6. Н аперстянка круиноцветковая (кс, б, сух)
7. П ятитычинник разрастаю щ ийся (кс, в, сух)
8. К олокольчик персиколистный (кс, б. сух)
9. Цицербита Плюмье (кс, в, вл)

— A conitum  Czekanovskyi Sfceinb.
— Thalictrum  dioicum  L.
— A quilegia flavescens S. W ats.
— Corydalis H a lleri W illd .
— Heuchera cylindrica  Dougl.
— D ig ita lis  grandiflora  Mill.
— Pentstemon d iffu su s  Dougl.
— Cam panula persicifolia  L.
— Cicerbita P lum ieri K irscbl.
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IV г р у п п а

1. Овсяница дальневосточная (дс)
2. К расоднев Миддендорфа (кр , б)

3. Ландыш  обыкновенный (др, вл)
4. Гвоздика картузи анская  (кс, б, сух)
5. О рлик веерный (кс, б, вл)
6. О рлик остро чашелистный (кс, б, вл)
7. Геухера ам ериканская (кс, в, б, сух)
3. Чина гороховидная (кс, б, сух)
9. П ервоцвет кортузовидный (др, сух)

10. Б руннера сибирская (др, в л)
11. Вероника сибирская (кс, б, вл)
12. Булавница черная (дс, сух)
13. К олокольчик крапиволистный (кс, б, сух)
14. К олокольчик рябой (дс, сух)
15. Астра ромаш ковая (дс, сух)
16. Крестовник Ф укса (кс, в)
17. М елколепестник хорош енький (кс, в, сух)
18. П оповник щитковый (кс, в, сух)

— Festuca extreiniorietalis Olrwi.
— Hernerocallis M iddendorffii T rau tv . 

e t  Mey.
— C onvallaria rnajalis L.
— D ianthus carthusianorum  L.
— A quilegia flabellata  S. e t  Z.
— A quilegia oxysepala  T rau tv . e r  Mey.
— Heuchera americana L.
— L athyrus p is ifo rm is  L.
— P rim ula  cortusoides L.
— Drunnera sibirica S tev .
— Veronica sibirica L.
— Phyteum a nigrum  Schm.
— Campanula trachelium L.
— C am panula punctata  L am .
— A ster am ellus L.
— Senecio F uchsii Gm el.
— Erigeron pulchellus  Michx.
— P yrethrum  corymbosum  L.

.Рис. 55. К упава Л едебура (Trollius  
Ledebourii R chb.).

З ах о д ящ и е  только  в  южную половину 
таеж н ой  зоны  по лугам  (25 видов)

I г  р у  и п а

1. К упава Л едебура (др, вл) — T ro lliu s Lede
bourii R chb. (рис. 55)

II г р у п п а
1. Л у к  косой (др, вл) — A ll iu m  obliquum  L.
2. Л у к  Л едебура (др, вл) — A ll iu m  Lcdebou- 

rianum  Roem . e t  S chultz
3. Гравилат крупнолистный (кс, в, вл) — 

Geum m acrophyllum  W illd .
4. Люпин многолистный (кр, к с , б, вл) — 

L u p in u s  p o lyp h y llu s  L ind l.
5. М ертензия ресничатая (кс, в, вл) — M erten

sia ciliata  Don.
6. О дуванчик красноплодный (кс, в, сух) — 

Taraxacum  erythrospermum  A ndrz.

I I I  , r  р у п п а

1. Щ авель мексиканский (кс, б, вл) — R um ex  
m exicanus Meissn.

2. Смолка к л ей к ая  (кс, б, с у х )— Viscaria 
viscosa Aschers.

3. В асилисник узколистны й (кс, б, вл) — 
Thalictrum  angustifo lium  L.

4. Л апчатка красивая  (кс, в, с у х ) — P oten tilla  
pulcherrim a  Lehm .

5. Герань волосистотычинковая (др, сух) — 
G eranium  eriostemon F isch.

6. Н ивяник иркутский (КС, в, сух) — Leuran- 
them um  ircu tianum  DC.

IV гр  у п п a

'1. Б екм ания восточная (дс, вл)
2. Б екм ания обы кновенная (кс, г, вл)
3. Гусиный л у к  желтый (др, сух)
4. К расоднев желтый (др, сух)
5. Л или я даурская  (кр, б, вл)
6. Рябчик шахматный (др, вл)

— Beckmannia syzigachne (S teud .) Fern.
— Beckmannia eruciform is (L .) H ost.
— Gagea lutea (L .) K er-G awl.
— Hernerocallis flava  L.
— L iliu m  dahuricum  Ker-Gawl.
— F ritilla ria  meleagris L.
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7. А конит вьющ ийся (др, вл) — A con itum  volubile P a ll.
8. Гравилат алеппский (др, сух) — Geum aleppicum  Jacq .
9. Зем ляника зеленая (др, сух) — F ragaria virid is  Duch.

10. К ровохлебка узколистн ая  (кс, в, вл) — Sanguisorba tenuifolia  Fisch.
11. К отовик кош ачий (кс, б, сух) — N epeta  cataria L.
12. М елколепестник крупноцветный (кс, в, сух) — Erigeron macranthus N u tt.

З ах о д ящ и е  в таеж н ую  зо н у  по ск а л а м , песчаны м  и галечниковы м  берегам 
и сорны м м естам  (9 видов)

I г р у п п а

1. Ветреница м ногораздельная (кс, б) — Anem one m u ltifida  Poir.
2. Л игустикум  Х ультеиа (кс, в. вл) — Ligusticum  H u lten ii Fernh.

II г р у п п а

1. А страгал Врюне (дс, вл, сух) — Astragalus B runetianus (Fern .) Rousseau

I I I  г р у п п а

1. Остролодочник сентджонский (дс, вл, сух) — O xytropis johannensis Fern.
2. Термопсис бобовый (кр, б, вл) — Thermopsis fabacea (P all.) DC.
3. В оловик лекарственны й (кс, б, сух) — Anchusa o fficinalis L.

Л ьн янка обы кновенная (заносное, сух) — Linaria vulgaris Mill.

IV г  р у  п п а

1. Чистотел большой (др, сух) — Chelidonium  m afus  L.
2. Борщ евик Стевена (кс, в, сух) — Heracleum Steven ii M anden.

К А Т Е Г О Р И Я  I t  

Верные зон е  ш и роколи ственн ы х лесов  (6 видов)

I I I  г р у п п а
1. П ролеска «сибирская» (кр, б, лес) — S c illa  sibirica Amir.
2. Зорька сверкаю щ ая (дс, луг) — Lychnis fu lgens Fisch.

IV' г р у п п а

1. К упава китайская (кс, в, луг) — Tro llius chinensis Bge.
2. Ш порник М аака (кс, в, луг) — D elph in ium  M aackianum  Bgl
3. Ф иалка руан ская  (кс, б, луг) — Viola rothomagensis Desf.
4. Крестовник теневой (кс, в, лес, луг) — Senecio umbrosus W . e t  К.

В ерны е ш и роколиственно-лесном у поясу гор  от  средизем номорской 
до тропической  зон ы  (11 видов)

II  г р у п п а

1. Котовик растопыренный (кс, в, лес субтр.) — N epeta distans Roylc

Ш  г р у п п а

1. В асилисник калабрийский (кс, б, лес, средиз.) — T halictrum  calabricum  Spreng.
2. О рлик золотистый (кс, б, лес, ск, средиз., субтр.) — A quilegia chrysantha  A. Gray
3. О рлик Скиннера (кс, в, лес, субтр., троп.) — A quilegia S k in n er i Hook.

(рис. 56)
4. Ш порник купаволистный (кс, в, луг, лес, с р е д и з .)— D elph in ium  tro lliifo lium

A. G ray
5. Геухера кроваво-красная  (кр, б, ск, лес, субтр.) — Heuchera sanguinca  E ngelm .
6. К ам нелом ка аконитолистная (кр , б, лес, средиз.) — Saxifraga  aconitifolia  F ield .
7. Синюха крупноцветная (кс, в, лес, субтр.) — Polem onium  grandiflorum

B enth .
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IV г р у п п а

1. Василисник Д елавая  (кс, в, лес, субтр.) — Thalictrum  D elavayi F ranch.
2. Л ьн янка п урпуровая (кс, б, лес, средиз.) — L inaria  purpurea  Mill.
3. Гелениум мексиканский (кс, в, лес, троп.) — H elenium  m exicanum  Н . В. e t  К . Nov.

(рис. 57.)

Рис. 56. О рлик Скиннера (Aquilegia Skinneri 
H ook.).

Рис. 57. Гелениум мексиканский 
(H elenium  m exicanum  Н . B .e t  К . Nov.).

К А Т Е Г О Р И Я  Г

З ах о д ящ и е  в северны е степи и п а  сухие горны е склоны  (25 видов)

I г р у п п а

1. М ятлик луковичный ж ивородящ ий (культурны е
луковички , д, ст, пск, скл) 

2. Л у к  алтайский (др, ск , скл)
— Poa bulbosaL. var. vivipara  K oel.
— A lliu m  altaicum  Pall.

11 т р у п  ri a

1. Мышиный гиацинт кистевидный (др, скл , сорно)
2. Ревень волнистый (кс, б, ст, лес)
3. Ревень татарский (кс, в , ст, сол)
4. Адонис весенний (fljp, ст)
5. К озелец пурпуровый (кс, в, ст).

— M uscari racemosurn (L .) Mill.
— R heum  undu la tum  L.
— R heum  tataricum  L . f.
— A d o n is  vernalis  L . ‘
— Scorzonera purpurea  L.

I l l  г  р у п п а

1. В асилисник изопироидный (кс, в, г , ск)
2. Ш порник редкоцветный (кр, б, ст, скл)

— Thalictrum  isopyroides С. А. М.
— D elphin ium  laxiflorum  DC.
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3. Бурачок горный (кс, в, ст, скл)
4. А рмерия удлиненная (кс, б, сол)
о. С иняк красны й (кс, в, ст, скл, лес)
6. П ятитычинник крупноцветный (кс, д,
7. В алериана сомнительная (др, ст)

— A lyssu m  m ontanum  L.
— A rm eria elongata (H offm .) C. Koch
— E chium  rubrum  Jacq .

ст) — P entstem on grandiflorus N u tt.
— Valeriana dubia Bge.

IV г  p у  n и a

1. Л у к  сине-голубой (дс, сол)
2. И рис голостебельный (др, ст)
3. Ирис солонцовый (кс, о, сол)
4. Смолевка алтайская  (кс, б, ст, ск)
о. В асилисник ложноленестковый (др, ст, скл)
6. Молодило заборное (кс, в , кровли , стоны)
7. Зоиник клубненосный (др, ст)
5. Котовик сибирский (кс, в, ст)
9. П одорож ник волосистостебельный (кс, в, сол)

10. К олокольчик уральский (кс, г , ст)
11. Кош ачья л ап к а  череничатая (кс, в, ст, скл)

A ll iu m  caesium  Schrenk 
Ir is  aphylla  L.
I r is  halophila  P a ll.
Silene  altaica  Pers.
Thalictrum  petaloideum  L. 
Sem pervivum  m urale Boreau 
P hlom is tuberosa L.
N epeta sibirica L.
P lantago eriopoda T orr.

• C am panula uralensis Nevski
• A ntennaria  imbricata E . Nels.

З аход ящ и е в полупусты ни и ю жные степи  и и а  сухие верхне- и среднегорны е 
склоны  средизем ном орских ш и рот (15 видов)

II г р у п п а
1. Птицемлечник короткоколосый (кр, б, скл) — Ornithogalum brachystachys С. Koch
2. П рострел большой (кс, б, ст) — P ulsa tilla  grandis  W end.
3. Адена новозеландская (кс, в, лес , ст) — Асаепа Novae Zealandiae  Т . K irk.
4. О дуванчик кок-сагы з (кс, б, сол) — Taraxacum  kok-saghyz R odin

I I I  i-p  у и u a

I. Щ авель Фишера (дс, сол) — R u m exF isch eri Rchb.
. Ветреница десятилепестная (кс, в, ст) — Anem one decapetala Arb.
. Мак нрицветниковый (кс, б, г, ст, скл) — Papaver bracteatum  L indl.
. Иссоп лекарственны й (кс, и, ст, ек , скл) — H yssopus o fficinalis L.

IV г р у п п а

. П ролеска бухарская  (др, скл)

. Тю льпан К олпаковского (др, скл)

. Я сколка Биберш тейна (кс, в, ск)

. Молодило сизое (кр, б, ск)

. Л апчатка Мейера (кс, в, скл)
6 . К отовик камфарный (кс, в, скл)
7. К ош ачья л ап к а  м агелланскня (кр , кс,

— S c illa  bucharica D essjat.
— T u lipa  K olpakovskiana  B gl.
— Cerastium Biebersteinii DC.
— Sem pervivum  glaucum  Tenore
— P oten tilla  M eyeri Boiss.
— N epeta camphorata Boiss. e t H eldr.

б. ст) — A ntennaria  magellanica Sch. B ip.

К А Т Е Г О Р И Я  Д  (H В И Д О В )

II г р у п п а
1. Л ук  карликовы й (кс, в) — A ll iu m  chamaemoly L.

II I  г р у п п  a

1. Ветреница венцовая, (кс, в) — Anemone coronaria L.
2. Ветреница садовая (кс, б) — Anemone hortensis L.
3. Лен М ёллера (кс, в) — L in u m  M uelleri M orriss.
4. Армерия Вельвича (кс, в) — Arm eria W elw itschii Boiss.
5. Пижма ложнотысячелистник (кс, д) — Tanacetum  pseudoachillea С. W inkl.

IV г р у и и а
1. Ш порник калиф орнийский (кс, в) —  D elph in ium  m liforn icum  То гг. e t  Gr.
2 . Ш порник Рекиенна (кс. в) D elphin ium  R equiennii DC.
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Результаты  эколого-географического 
анализа многолетников, плодоносив
ших на питомниках П олярно-альпий
ского ботанического сада с различной 
степенью постоянства, приведены в 
табл. 14.

Из табл. 14 видно, что среди ви
дов многолетников, плодоносящих еж е
годно, хорошо выражены закономер
ности переселения растений — эколого- 
географическая и историческая: 71.7% 
из относящихся к ней видов возникли 
в тундре и высокогорьях самого верх
него пояса или достигли их в своем 
естественпом расселении; 24.5%  состав
ляю т виды, возникшие или расселив
шиеся в тайге и субальпах. Таким 
образом, две широтные зоны и два 
горных пояса, на границах которых 
расположены питомники Полярного 
сада, дали ему 96.2% ежегодно плодо
носящих видов многолетников.

Только два вида этой группы про
исходят из ниж них поясов южной по
ловины умеренных широт. Оба они, 
в подтверждение исторической законо
мерности, относятся к  числу видов, 
испытавших в своей истории крайние 
условия, хотя и не сходные с усло
виями Сада, а именно иссушение кли
мата.

Среди многолетников средиземно- 
морских зоны и пояса ежегодно пло
доносящих не было.

Сходная картина распределения 
числа видов по категориям расселе
ния наблюдается во II группе — при
носящих зрелые семена почти еже
годно. Разница заключается только 
в том, что число таежных и субаль
пийских видов в этой группе дого
няет и несколько перегоняет числен
ность категории А; вместе они состав
ляю т 89% от общего числа видов вто
рой группы; число степных и горно- 
ксерофитных растений возрастает до 
9 видов (9% ); появляется по одному 
виду в неморальной (В) и средиземно- 
морской (Д) категориях.

I I I  и IV группы — плодоносящих 
нерегулярно и редко — обнаруживают 
между собой еще большее сходство в 
распределении числа видов. В обеих 
становится заметным ведущее место

I
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таежных видов (около 50% ), что слабо наметилось уже во II группе; 
снизилась до 29.6% роль тундровых и высокогорных видов; возрос 
удельный вес степных и горно-ксерофитных видов (1 4 .4 % — в IV группе), 
а такж е неморальных и субтропических.

Объединяя попарно сходные группы (I +  II и 1II +  IV), можно видеть 
следующее. Более половины многолетников (53.6% ), проявившие на 
питомниках Полярного сада отличную и хорошую приспособленность 
(ежегодно и почти ежегодно плодоносившие), представляют собой виды, 
заходящ ие в природе в тундровую зону и в альпийский пояс гор; 38% 
их — виды таежные и субальпийские. И з остальных видов I н II групп 
8% — растения засушливых мест и менее 1% — неморальные; субтропи
ческих видов пет.

Т а б л  и ц а 15

Зависимость регулярности плодонош ения тундровых и альпийских многолетников
от природного расселения

(чи сло  и п р о ц ен т  ви дов , особи  которы х  плодоносили)

Группы регулярности плодоношения
Дробные категории 

расселения
I II III IV

Всего

Р а с те н и я  т у н д р о в о й  
з о н ы ............................ 11 (42.il о/о) 6 (2 3 .1 % ) 5 (19.2% ) 4 (1 5 .4 % ) 26 (100% )

Р астен и я  а л ь и  се
вер а  ............................ 7 (20.6% ) 12 (35.8% ) 9 (2 6 .5 % ) 6 (1 7 .6 % ) 34 (100% )

Р а с те н и я  алы х ср ед 
н и х  ш и р о т  . . . . 9 (26.5% ) 0 (1 7 .6  о/0) 1 1 (32 .4% ) 8 (23.5% ) 34 (100% )

Р а с те н и я  а л ь и  с р е 
ди зем н ом орской  
з о н ы ............................ 1 0(19 .2% ) 15(28.85% ) 12(23 .1% ) 15(28.85% ) 52 (100% )

Р а с те н и я  а л ь и  с у б 
тр о п и к о в  . . . . 1 (7.7% ) 5 (38.5% ) 3 (23 .1% ) 4 (30.7% ) 13 (100% )

И того . . . 88 (23.9% ) 44 (27.7% ) 40 (25.1% ) 37 (23.3% ) 159 (100% )

Группы многолетников, плодоносящих только в благоприятные годы — 
нерегулярно и редко, на 50.4% состоят из таежных и субальпийских 
видов (Б) и на 29.6% — из растений тундр и высокогорий (А); из осталь
ных — 11.2% падает на виды засушливых мест умеренных широт (Г), 
6.1 % — на растения зоны и пояса широколиственных лесов (В) и 2.7% — 
на субтропические (Д).

Среди многолетников, заходящ их в тундровую зону и в альпийский 
пояс гор (А), количество видов распределяется но группам очень равно
мерно: только I I  группа незначительно превышает остальные (27.7% ), 
а численность трех остальных колеблется от 23.3 до 25.1% . Такое равно
мерное распределение не отвечает эколого-географической закономер- 
ности. Д ля ее выявления требуется, очевидно, более детальный анализ 
(табл. 15).

Сравнивая поведение двух крайних дробных категорий — растений 
тундр и растений альпийского пояса субтропических широт, — можно 
видеть большую разницу в распределении по группам.

В тундровой категории виден вполне выдержанный закономерный 
ряд  от ежегодно плодоносящих до плодоносящих редко: 42.3 23.1 
1 9 .2 -1 5 .4 % .
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В категории альиийцов собственно субтропических широт соответ
ствующий ряд выглядит иначе: 7.7—38.5—23.1—30.7% .

Нетрудно найти причину того, что среди заходящ их в тундровую 
зону видов оказались средне и даже слабо приспособленные к условиям 
Полярного сада. Выше уж е отмечался широко известный факт не только 
ослабления, но и утраты способности к семенному размножению среди 
растений, естественно расселившихся в крайних условиях севера и высо
когорий. Не приходится удивляться, что среди переселенных Полярным 
садом растений этой категории такж е встречаются подобные случаи. 
Кроме того, легко убедиться, что из четырех редко плодоносящих видов 
нет ни одного, встречающегося только в тундре. Лисохвост вздутый, 
хотя и расселился до тундровой зоны, но является преимущественпо 
степным и даже солонцовым злаком и к  тундре, очевидно, не успел вполне 
приспособиться. Лабазник вязолистный имеет огромный ареал от Среди
земноморья до тундры и к  тому же растет в природе на мокрых лугах 
и травяных болотах, так что сухие делянки Сада для него достаточно 
необычны. М агелланский гравилат — растение высокогорий субтропи
ческой и степной зон Южной Америки и субантарктической Огненной 
Земли, условия которых значительно отличаются от субарктических; 
альпийский мелколепестник — единственное настоящее тундровое расте
ние, хотя и он встречается в альпийском поясе далеко на юг. Среди пяти 
видов I I I  группы такж е только один вид может быть назван верным 
тундровой зоне, а именно северная синюха.

Давно известно, что сходство в условиях среды и в растительности 
между альпийским поясом и тундрой делается тем меньшим, чем дальше 
на юг расположены горы. На юге больше прямой нагрев почвы лучами 
солнца, выше поднимающегося над горизонтом. Особенно большое зна
чение имеет разница в световом режиме. Растения юга, в том числе и 
высокогорий, встречают в Полярном саду качественно новые условия 
прохождения световой стадии — отсутствие ночной темноты с начала 
и почти до конца вегетационного периода.

В подтверждение эколого-географической закономерности растения 
субтропиков распределяются по степени постоянства плодоношения 
примерно в обратном порядке по сравнению с тундровыми видами. У же 
не наибольшее, а наименьшее число видов падает па группу отлично 
приспособленных к  условиям Полярного сада. Численность этой группы 
вчетверо уступает числу плохо приспособленных, тогда как  среди тундро
вых видов она превышала его почти втрое.

Более четкому выявлению закономерного статистического ряда мешает 
малочисленность изучаемых видов. М етает и то, что виды субтропиче
ских альп представлены в Полярном саду исключительно ренроцудентами 
из различных ботанических садов. Последнее обстоятельство не могло 
не сказаться в повышении приспособленности многих растений. Это выра
зилось, в частности, в увеличении числа видов, плодоносящих почти 
ежегодно.

Сравнение крайних представителей категории А показало, что равно
мерное распределение в ней видов по всем четырем группам постоянства 
плодоношения является следствием ее неоднородности, результатом 
суммирования противоположных рядов.

В трех первых дробных категориях число видов растений, ежегодно 
дающим зрелые семена, превышает число плодоносящих редко; в осталь
ных двух категориях наблюдается обратная картина. Отношение числа 
видов I группы к числу видов IV группы в целом но категории А является 
отношением практически равных величин: 3 8 : 3 7  =  1.03. В категории
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Б этот показатель постоянства плодоношения равен 0.21 (13 : 61), а в к а 
тегории Г — 0.11 (2 : 18). Следовательно, он уменьшается о увеличением 
разницы условии среды между данным садом и природными районами 
обитания растений.

Дробные категории тундры и альпийского пояса имеют следующие 
величины показателя постоянства плодоношения:

Растения тундровой з о н ы ................................................................. 1 1 : 4  =  2.75
Растения альп  севера ........................................................................  7 :  6 =  1.17
Р астения альп  средних ш и р о т  • . . 9 : 8  =  1.12
Растения альп  средиземноморской з о н ы ..................................1 0 :1 5  =  0.67
Растения альп  с у б т р о п и к о в ........................................................ 1 : 4  =  0.25

Таким образом, показатель постоянства плодоношения изменяется 
в пределах категории А в полном соответствии с эколого-географической 
закономерностью.

Данные табл. 15 свидетельствуют о проявлении этой же закономер
ности: максимум числа видов смещается но диагонали таблицы, от 
I группы в категории тундры до IV группы среди альпийцев средизем
номорской зоны. В последней категории IV группа делит первенство по 
численности со II группой, а в субтропической категории IV группа 
оказывается на втором месте после II группы.

Растения двух самых южных категорий не укладываются в общий 
закономерный ряд, проявляя повышенную приспособленность в условиях 
Полярного сада. О вероятной причине последней уже упоминалось. 
Она заключается в том, что все растения субтропических высокогорий 
поступили к  нам в виде семян, репродуцированных в ботанических садах 
умеренных широт; из 52 видов альпийцев средиземноморской зоны 33 вида, 
или 63 .5% , такж е представлены в Полярном саду репродуцентами разных 
садов. Наоборот, в двух северных категориях — тундры и северных 
альп — сеянцы выращиваемых растений составляют всего лишь 25% 
(15 из 60).

В предыдущей главе показано, что репродукция в садах умеренных 
широт повышает возможности приспособления к условиям Полярного 
сада только у  более южных растений (ступенчатая акклиматизация, 
по М ичурину). Наоборот, репродукция в тех же садах сказывается на 
растениях из более сходных с субарктикой районов снижением их при
способленности к  условиям Сада. О таком снижении свидетельствует 
сопоставление сеянцев растений категории А, семена которых взяты 
в природных местообитаниях и с выращиваемых растений (табл. 16).

Из данных табл. 16 видно следующее. По категории А в целом у сеян
цев дикорастущ их растений показатель постоянства плодоношения равен 
3.0 (6 : 2), в то время как  у  сеянцев выращиваемых растений оп составит 
0.50 (12 : 24). Относительная численность двух первых групп (отлично
и хорошо приспособленных) равна 73.7% у  первой и 37.8%  у второй.
Таким образом, итоговая графа таблицы ясно показывает отрицательное 
влияние репродукции северных растений на успешность их переселения 
в субарктику. Это влияние видно и во всех дробных категориях, кроме 
последней, где сравнение невозможно из-за отсутствия в ней сеянцев. 
Количество видов, плодоносивших ежегодно и почти ежегодно, снижается 
в результате репродукции:

У тундровы х р астен и й  со 100% (6 из 6) до 38.5% ( 5 из 13)
У альпийцев с е в е р а ....................................................... с 66.7 % (2 из 3) до 33.3% ( 1 из 3)
То ж е, средних ш и р о т ...................................................с 62.5% (5 из 8) до 30% ( 6 из 20)
То ж е, средиземноморской з о н ы .................... • . с 50% (1 из 2) до 40.6% (13 из 32)
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Т а б л и ц а  16

З а в и с и м о с т ь  р е гу л я р н о с т и  п л о д о н о ш е н и я  с е я н ц е в  м н о г о л е т н и к о в  т у н д р ы  и а л ь п
о т  р еп р о д у к ц и и

(число видов но групп ам  постоянства плодоношения)

Д робны е категории расселения

Сеянцы дикорастущ их 
(ДС)

С еянцы  вы ращ иваем ы х 
(КС)

I I I I I I IV всего I I I I I I IV всего

Растения тундровой зойы . . . 4 2 0 0 (5 4 1 5 3 13
Растения альп  с е в е р а ................. 0 2 0 1 3 0 1 2 0 3
Растения альп средних ш ирот . 
Растения альп  средиземномор

2 3 3 0 8 4 2 7 7 20

ской з о н ы ...................................... 0 1 0 1 2 3 10 10 10 33
Растения альп  субтропиков . . 0 0 0 0 0 1 5 3 4 13

Итого . . . 6 8 3 2 19 12 19 27 24 82

Таким образом, для переселения в субарктику растений, заходящ их 
в природе в зону тундры и в альпийский пояс гор, выгоднее брать исход
ный материал непосредственно из природы, чем репродуцированный 
в ботанических садах с более мягким климатом.

К такому же выводу, о различных результатах репродукции расте
ний в зависимости от ареала вида и происхождения образца, приводит 
и рассмотрение табл. 17.

Таблица показывает характерное увеличение численности высших 
групп постоянства плодоношения при репродукции в более северных, 
чем родина, зонах и, наоборот, преобладание растений низших групп 
среди репродуцированных в более южных зонах, а такж е повышение 
интродукционных возможностей растений в результате репродукции 
их в засушливой степной зоне.

В предыдущей главе было показано, что пересадка растений, а также 
их частей и органов вегетативного размножения, в случае переселения

З а в и с и м о с т ь  р е гу л я р н о с т и  п л о д о н о ш е н и я  м н о го л ет н и к о в  
(чи сло  и п р о ц ен т  видов  по к ате го р и я м  р а сс ел е н и я  и

К атегории репродукции — растения

Категории в сад ах  таежной зоны (б) в садах зоны ш ироколиственны х лесов (в)
<1WVV1V

НИИ
I I I I I I IV всего I I I I I I IV всего

А . . . 8 6 13 11 38 1 12 12 11 36
(21%) (15.8%) (34.2%) (29%) (100%) (2.8%) (33.3%) (33.3%) (30.6%) (100%)

Б  . . . 2 10 28 17 57 2 . 11 14 15 42
(3.5%) (17.5%) (49.2%) (29.8%) (100%) (4.8%) (26.2%) (38.3%) (35.7%) (100%)

В . . . 0 0 5 2 7 0 1 3 5 9
(71.4%) (28.6%) (100%) (П .1% ) (33.3%) (55.6%) (100%)

Г . . . 0 4 4 4 12 0 3 4 7 14
(33.8%) (33.3%) (33.3%) (100%) (21.4%) (28.6%) (50%) (100%)

д . . . 0 0 1 0 1 0 1 3 2 6
(100%) (100%) (16.7%) (50%) (33.3%) (100%)
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растений без акклиматизации даст не худшие, а иногда и лучшие резуль
таты, чем посев. Это находится в полном соответствии с многовековой 
практикой садоводства и с положением о повышении выносливости орга
низма с возрастом. Посмотрим, какую  оценку интродукционных воз
можностей саженцев и сеянцев может дать сравнение регулярности пло
доношения (табл. 18).

Прежде всего можно сказать, что многолетники, взятые непосред
ственно из природных местообитаний тундры и высокогорий, обнаружи
вают высокий процент видов растений, отлично приспособленных к усло
виям П олярного сада, как  при посеве (дс), так  и при пересадке (др). 
Однако преимущество того или другого способа переноса здесь проявляется 
иначе, чем при сравнении плодоносивших растений с неплодоносившими 
(см. главу IV).

При объединении подразделений категории А попарно в северный 
и южный варианты получается следующее распределение количества 
плодоносивших ежегодно:

Ас Аю А (н целом)
др . . . 10 из 35 (28.6%) 9 из 20(45% ) 19 из 55 (34.5%)
До. . . 4 из 9(44.4% ) 2 из 10(20% ) 6 из 19(31.6% )

Выходит, что дикорастущ ие растения тундровой зоны и северных 
альи при посеве плодоносят регулярнее, чем при пересадке. Растения 
южных высокогорий, наоборот, более высокие результаты дают при пере
садке. Этот вывод не изменится, если рассматривать вместе растения 
первой и второй групп постоянства плодоношения.

Ас Аю А  (в целом)
др . . .  22 из 35 (62.9% ) 13 пз 20(65% ) 35 из 55(63.6% )
ДС . . . В и з  9 (8 8 .9 % ) 6 из 10(60% ) 14 ИЗ 19(73.7% )

Показатель постоянства плодоношения, к сожалению, нельзя при
влечь для дополнительной проверки только что сделанного вывода, так 
как он не может быть вычислен ни для одной категории сеянцев из-за 
отсутствия представителей то I, то IV группы. Проверить его можно,

Т а б л и ц а  17

о т  п риродного  расселения и м еста  репродукции 
репродукции и группам  постоянства плодоношения)

или семена репродуцированы :

в садах  стенной зоны (г) в сад ах  средиземноморской зоны (д)

I I I I I I IV всего I II I I I IV всего

3 1 2 1 7 1 1 0 1 3
(42 .9 % ) (14 .3 % ) (2 8 .5 % ) (1 4 .3 % ) (1 0 0 % ) 33.30/0 (33 .3 % ) (3 3 .3 % ) (1 0 0 % )

0 1 3 2 6 0 0 0 1 1
(1 6 .7 % ) (5 0 % ) (3 3 .3 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (1 0 0 % )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 0 1 0 2
(1 0 0 % ) (1 0 0 % ) (5 0 % ) (5 0 % ) (1 0 0 % )

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

•
(1 0 0 % ) (1 0 0 % )
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Т а б л и ц а  18

Зпнисимостъ о т  п осева  или пересадки  регулярн ости  п лод он ош ен и я  м н оголетн и ков  
тундры  и а л ь п , п ереселяем ы х н епосредствен но из природы

(число видов по группам  постоянства плодонош ения)

Саженцы  (др) С еянцы (дс)

Дробны е категории расселении
1 11 Ш IV всего 1 11 111 IV всего

Растения тундровой з о н ы .............................. 3 3 0 1 7 4 2 0 0 6
Растения альп  с е в е р а ....................................... 7 9 7 5 28 и 2 0 1 3
Растения альп  средних ш и р о т .................. 3 0 0 1 4 2 3 3 0 8
Растения альп  средизем номорской зоны В 4 2 4 16 0 1 0 1 2

Итого . . . 19 16 9 11 55 6 8 3 2 19

сравнивая но регулярности плодоношения саженцы с сеянцами из при
родных местообитании, в разной степени сходных но условиям жизни 
растений с питомниками Полярного сада (табл. 19).

Сравнение итоговых количеств саженцев и сеянцев, происходящих 
непосредственно от дикорастущих растений различного географического

Т а б л  и ц а 19

Зависим ость регулярности  п лод он ош ен и я  дикорастущ их м н оголетн и ков 
разли чн ы х категории  расселения о т  п осева  или пересадки  

(число видов по группам  постоянства плодоношения)

Саженцы  (др) Сеянцы (дс)

Дробны е категории расселения
I II I I I IV всего I II I I I IV всего

Растения тундровой з о н ы .............................. 3 3 0 1 7 4 2 0 0 6
Растения альпийского п ояса гор . . . .  
Растения субальпийского пояса гор се

16 13 9 10 48 2 6 3 2 13

верных и средних ш и р о т ..........................
Растения субальпийского пояса гор суб 

1 2 4 3 10 1 1 3 0 5

тропиков в  целом ........................................... 1 0 4 4 9 0 0 2 0 2
Растения севера таеж ной з о н ы .................. 3 7 5 2 17 1 1 0 0 2
Растения ю га таеж ной з о н ы .......................... 2 8 3 10 23 0 1 2 5 8
Растения зоны ш ироколиственных лесов . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Растения степей и сухи х  горны х склонов ■1 2 1 5 9 0 0 1 1 2

Итого . . . 27 35 26 35 123 8 11 12 8 39

происхождения, показывает примерно одинаковое относительное коли
чество видов ежегодно плодоносящих растений, а такж е их суммы с пло
доносящими почти ежегодно, с небольшим преимуществом иа стороне 
саженцев.

1 г р у п п а
С аж ен ц ы ......................... 27 видов из 123 (22% )
С е я н ц ы .......................... Я видов из 39 (20.5%)
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I +  II г р у п п ы

С аж ен ц ы ...................... 62 вида из 123 (50.4%)
С е я н ц ы ...................... 19 видов из 39 (48.7%)

По различным эколого-географическим категориям наблюдается сле
дующее распределение численности I и суммы I и II групп постоянства 
плодоношения среди пересаженных и посеянных растений (табл. 20).

Несмотря на неполную сравнимость рассматриваемых цифр, все же 
следует сделать вывод, что нельзя слепо распространять на все случаи 
переноса растений высказанное И. В. Мичуриным положение о преиму
ществах посева перед пересадкой. Тем более не обоснован был бы отказ 
от пересадки для любых случаев переселения растений.

Т а б л и ц а  20

Зависимость количества видов многолетников, плодоносящ их в Саду еж егодно 
и почти еж егодно, от  посева или пересадки 

(число и процент видов, особи которых плодоносили)

I +  II группы |В том числе I группа

Дробные категории расселении саженцы сеянцы саженцы сеянцы
(Р) (с) (Р.* (с)

Растения тундровой з о н ы .................................. 6 из 7 6 и з  6 3 из 7 4 ИЗ 6
(85.7%) (100%) (42.9%) (66.7 "ц )

Растения альпийского пояса г о р ...................... 29 из 48 8 из 13 16 из 48 '2 из 13
(60.4%) (61.5%) (33.3%) (15.4%)

Растения субальпийского пояса гор север 
ных и средних ш и р о т ....................................... 2 из 5 1 Из 10 1 из 5

Растения субальпийского пояса гор среди 
(30% ) (40% ) (Ю %) (20%)

земноморской и собственно субтропической
з о н ................................................................................. 1 ИЗ 9 0 из 2 1 из 9 0 из 2

Растения севера таеж пой з о н ы ..........................
(П .1% ) (И .1% )
10 из 17 2 из 2 3 из 17 1 из 2

Растения ю га таеж ной зоны и всей зоны
(58.8%) (100% ) (17.6%) (50%)

широколиственных л е с о в .................................. 10 из 23 1 из 9 2 из 23 0 из 9

Растения степей и сухих горных склонов . .
(43.5%) (Н .1% ) (8.7%)
3 из 9 

(33.3%)
0 из 2 1 из 9 

(П .1% )
0 из 2

Материалы табл. 20 приводят к тому же выводу, какой сделан выше, 
при разборе дробных категорий тундровых и высокогорных многолет
ников: когда переселяют в П олярный сад растения близких к субарктике 
категорий, лучш ий результат дает посев. Наоборот, для южных растений 
пересадка оказалась надежнее. Н а первый взгляд это противоречит 
выводам главы 4 о преимуществах посева перед пересадкой нри более 
отдаленных переносах. Дело, повидимому, заключается в следующем: 
пересадка многолетников юга дала большее количество видов растений, 
плодоносящих ежегодно и почти ежегодно, потому что степень новизны 
условий среды в Полярном саду для большинства из них оказалась не 
настолько значительной, чтобы вызвать необходимость акклим атиза
ционной перестройки; но, очевидно,1 она была достаточно велика для того, 
чтобы менее выносливые молодые сеянцы росли и развивались несколько 
хуже, чем более взрослые растения — саженцы того же южного проис
хождения.
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Регулярность плодоношения многолетников, перенесенных непосред
ственно из природы, достаточно четко выражает эколого-географическую 
и историческую закономерности, если учесть, что условия северной 
тайги ближе к субарктике, чем условия су б а л ь и .  При соответствующей 
перестановке получаются довольно правильные закономерные ряды, 
как  для саженцев, так и для сеянцев:

г  1 группы : 42.9—33.3—1 7 .6 -1 0 .0 —11Л —8.7—11.1%
с а ж е н ц ы ^  и п  rpynII: 85.7—60.4—58.8—30.0—11.1—43.5—33.3% 

р  I I группы : 66.7—15.4—50.0—20.0—0—0—0%
U M in n w ji и , т Гр у ПП. 100—61.5—100—40.0—0— 11.1—0%

Показатель регулярности плодоношения (отношение численности 1 и 
IV групп, табл. 19) может быть вычислен только для саженцев. При той же

Т а б л и ц а 21

Зависим ость регулярн ости  п лод он ош ен и я  тун дровы х  и альпийских 
м н оголетн и ков (А ) от  х ар ак тер а  м естообитан ия 

(число мидов по групп ам  постоянства плодоношения)

Из сомкнутых ценозов 
(луг)

Из открытых ценозом 
(ок)

Дробные категории расселения
I II III IV всего I II III IV всего

Растения тундровой з о н ы ..............................
Растения альпийского пояса гор север

7 2 4 3 16 2 1 0 0 3

ных ш и р о т ........................................................
Р астения альпийского пояса гор сред

8 9 8 :> 25 1 О О 0 1

них ш и р о т ............................................................
Р астения альпийского  пояса гор  среди

4 2 5 3 1 4 2 1 4 8 10

земноморской з о н ы .......................................
Растения альпийского  пояса гор субтро

8 11 1 / 27 О 2 9 ;> 16

пической зоны ............................................... 1 1 2 2 6 0 1 О 1 2

Итого • • • . . . 28 25 20 20 88 5 5 18 9 32

перестановке северотаежных видов образуется хорошо выдержаный 
ряд — от тундры до степей: 3 .0—1.6— 1.5—0.33—0.25—0.2—нет—0.2.

Анализ постоянства плодоношения северных и высокогорных много
летников позволяет сравнить интродукционные возможности растений 
сомкнутых сообществ (тундры, луга , альпийского ковра), с одной сто
роны, и растений открытых местообитаний (скал, осыпей и т. п .), с дру
гой. В подсчет не включены виды, свойственные и той и другой группе 
типов местообитаний, а такж е те, о которых не найдено соответствующих 
сведений (табл. 21).

Переселение в Полярный сад растений сомкнутых ценозов тундровой 
зоны и альпийского пояса гор (тундры, луга) проходит с большим успе
хом, чем обитателей скал и других открытых мест тех же зоны и пояса: 
отлично и хорошо приспособленных ( I + I I  группы), среди первых насчи
тывается 54.5% (48 видов из 88), среди вторых — 31.3%  (10 видов из 
32); показатель постоянства плодоношения соответственно равен 1.15 
(23 : 20) и 0.56 (5 : 9). То же наблюдается и в категориях альп средних 
широт и альп средиземноморской зоны: в первой из них оказалось расте
ний I и I I  групп 42.8% (6 видов из 14) из сомкнутых ценозов против 
30% (3 из 1 0 ) — из откры ты х: во второй, соответственно, 70.4%  (19 из
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27) и 12.5% (2 из 16). В остальных категориях такое сравнение невозможно, 
так как  имелось слишком мало видов открытых сообществ. Можно пред
положить, что растения открытых мест самых северных дробных кате
горий более перспективны для выращивания в субарктике, чем растения 
лугов и тундр; единственный вид каменистых альп северных широт — 
бадан толстолистный — плодоносит ежегодно; растения всех трех видов 
каменистых мест тундровой зоны такж е оказались отлично и хорошо 
приспособленными к  условиям Полярного сада. В тех же условиях к  двум 
высшим группам регулярности плодоношения относится всего около 
половины видов растений сомкнутых сообществ названных категорий: 
56.3% (9 видов из 16) из тундр, 48% (12 из 25) с альп севера.

Итак, растения альпийских лугов южных широт лучше поддаются 
переселению в субарктику, чем их собрать со скал и каменистых мест;

Т а б л и ц а  22

Зависим ость регулярн ости  п лод он ош ен и я  субальпийских м н оголетн и ков  от
природного расселения

(число и процент видов по группам )

Группы регулярности плодоношения
Дробные категории 

расселения I II ш IV
Всего

Растения субальпийских 
лугов  севера таеж ной 
зоны .................................. 1 (11.1 о/о) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 3(33.4% ) 9(100% ',

Р астения субальпийских 
л угов  средних ш ирот . 1(5.5 о/0) 3 (16.7%) 10 (66.6%) 4(22.2% ) 18(100% )

Растения субальпийских 
л угов  средиземномор
ской з о н ы .......................... 1 (5%) 1 (5 % ) И  (55%) 7(35% ) 20 (100%)

Растения субальпийских 
л угов  субтропической 
з о н ы ....................................... 0 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 4 (100%)

Итого . . . з  (5.9%) со I—• сл <1 25 (49%) 15(29.4% ) 51 (100%)

возможно, что растения открытых сообществ тундровой зоны и северных 
альп, наоборот, перспективнее для культуры  в субарктике.

В отличие от растений тундры и альпийского пояса (А) виды многолет
ников таежной зоны и горно-таежного и субальпийского поясов (Б) рас
пределены по группам постоянства плодоношения неравномерно: I— 
6.9% , II  — 23.8% , I I I  — 37.0% , IV — 32.3% . Этот довольно правильный 
статистический ряд свидетельствует о более однородном составе катего
рии Б . Отношение численности I и  IV групп показывает возросшее, 
по сравнению с категорией А, различие между Садом и родиной растений 
по условиям их ж изни: А — 1.03 (38 : 37); Б  — 0.21 (13 : 61).

Рассмотрение переселенных Полярным ботаническим садом растений 
категории Б следует начать с субальпийских видов (табл. 22).

Табл. 22 показывает снижение успешности переселения в субарктику 
от растений более северных субальпийских лугов к более южным. Число 
и процент отлично и хорошо приспособленных видов ( I + I I  группы) 
в сравнимых по численности первых трех категориях образует следующий 
ряд: 44.4 (4 вида из 9) — 22.2 (4 из 18) — 10% (2 из 20).

12 H. А. Аврорин
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Аналогичный ряд образует такж е показатель постоянства плодоноше
ния (отношение численности I и IV групп): 0.33 (1 : 3) — 0.25 (1 : 4) — 
0.14 (1 : 7).

Таким образом, луговые субальпийские многолетники подчиняются 
эколого-географической закономерности переселения растений. К  сож а
лению субальпийские скальные растения не позволяют сделать подобный 
анализ вследствие их малочисленности.

Прежде чем перейти к  растениям равнин п низкогорий таежной зоны, 
следует посмотреть, как  распределяются по группам постоянства плодо
ношения виды горно-таежного (хвойно-лесного) пояса южных гор (табл. 23).

Сравнение лесных и луговых многолетников горно-таежного пояса 
южных широт позволяет сделать вывод, что растения лесных формаций

Т а б л  и ц а  23

Зависим ость регулярн ости  п лод он ош ен и я  м н оголетн и ков  го р н о таеж н о го  п о яса  
ю ж ных гор о т  п риродного рассел ен и я  и х а р а к т е р а  м естообитан ия

(число и процент видов по групп ам )

Д робны е категории расселения
Г руппы  регулярности  плодонош ения

Всего
I н . III IV

Растения горных лесов средиземномор
ской з о н ы .................................................... Нет 2 ( 4 0 % ) 2 (40% ) 1 (20% ) 5 (1 0 0 % )

Растения горных лугов средиземномор
ской з о н ы .................................................... Нет Нет Нет 3 (1 0 0 % ) 3 (1 0 0 % )

Растения горны х лесов субтропической 
з о н ы ................................................................ Нет 1 ( 5 0 % ) 1 (50% ) Н ет 2 (1 0 0 % )

Растения горных лугов субтропиче
ской з о н ы .................................................... Нет 1 (50% ) Нет 1 (5 0 % ) 2 (1 0 0 % )

Итого по хвойно
лесному п оясу ю ж 
ных г о р ................. Нет 4 (33 .3% ) 3 ( 2 5 % ) 5 (41.7%) 1 2(1 0 0 % )

этого пояса более перспективны для Мурманской области, чем луговые. 
Вывод этот следует считать только предварительным, так  как  число 
видов в обоих случаях очень мало.

С той же оговоркой можно считать, что растения горно-таежного 
пояса южных гор переселяются в субарктику с несколько меньшим успе
хом, чем субальпийские, что вполне согласуется с географической за 
кономерностью: плодоносящ их ежегодно нет, а ведущ ее место (41.7% ) 
переш ло от I I I  группы к  IV.

Табл. 24 показывает, что многолетники равнин и низкогорий зоны 
тайги и горно-таежного пояса гор умеренных широт распределены прежде 
всего между северной и южной частями с границей между ними примерно 
по 62° с. ш. Горно-таежные виды степной и неморальной зоны присоеди
нены к  растениям южной тайги. Д альнейш ая разбивка произведена на 
лесные и луговые, с двумя вариантами каж ды х: растения влажных (те
нистых) и растения сухих (светлых) лесов, а такж е влажных и сухих 
лугов. Кроме того, в отдельную дробную категорию сгруппированы 
растения открытых сообществ — скальные, аллю виальные, сорные и т. п. 
(табл. 24).
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Т а б л и ц а  24

Зави си м ость  регулярн ости  п лод он ош ени я  м н оголетн и ков  равнин  и предгорий’ 
з о н ы  тай ги  и горн о-таеж н ого  п о я с а  степной  и ш и роколи ствен н о-лесн ой  зон? 

от  природного расселен и я  и  х ар ак т ер а  местообитания:
(число и процент видов по группам )

Д робны е категории
Группы  регулярности плодонош ения

Всегорасселении
I И I I I IV

Растения севера таеж ной 
зоны:
влаж ны х лесов . . . .
сухи х  л е с о в ......................
влаж ны х лугов . . . .  
сухи х  лугов  .................

3(25 о/0) 
Нет 
Нет 

2 (28.6 о/0)

4(33.3% )
4(36.4% )
1 (П .1 % )
2(28.6% )

2(16.7% )
5(45.4% )
5(55.6% )
3(42.8% )

3 (25.0%) 
2 (18.2%) 
3 (33.3%) 

Нет

12(100% )
11(100% )
9(100% )
7(100% )

И того . . . . 5 (12.8%) П  (28.2%) 15(38.5% ) 8(20.5% ) 39(100%),

Растения ю га таеж ной  зо 
ны и горно-таеж ного 
пояса соседних с юга 
зон:

влаж ны х лесов . . . .
сухих лесов .....................
влаж ны х лугов . . . .  
сухих л у г о в .....................

2 (13.3 о/о) 
Нет 

1(7.1 о/о) 
Н ет

4(26.7% ) 
Ю (35.7%) 

5 (35.7%) 
1 (9.1%)

2(13.3% ) 
7(25.0% ) 
2(14.3% ) 
4 (36.4%)

7(46.7% ) 
11 (39.3%) 
6(42.9% ) 
6(54.5% )

15(100% )
28(100% )
14(100% )
П  (100%)

Итого . . . . 3(4.4% ) 20(29.4% ) 15(22.1% ) 30 (44.1%) 68 (100%)

Растения откры ты х мест 
всей зоны и пояса . . . 2 (22.2%) 1 (П .1% ) 4(44.5% ) 2(22.2% ) 9 (100% )

Итого по таеж ны м зоне 
и поясу умеренных ши
рот ...........................................

В том числе по лесам . . 
В том числе по л у гам  . .

10(8.6% ) 
5(7.6% ) 
3 (7.3%)

32(27.6% )
22(33.3% )

9(22.0%)

34 (29.3%) 
16(24.2% ) 
14(34.1%)

40(34.5% ) 
23 (34.9%) 
15(36.6%)

116(100% ) 
66(100% ) 
41 (100%)

Из многолетников равнин и предгорий таежной зоны ежегодно дают 
зрелые семена десять видов. Д ва из них, кляйтония копытнелистная 
с запада Северной Америки и евразиатская медуница мягкопуш истая, 
встречаются в природе во влажных тенистых лесах южной половины 
зоны. Шесть видов относятся к  лугам  и тенистым лесам всей зоны, вклю 
чая северную ее половину. Остальные два вида — растения открытых 
местообитаний морских берегов, в том числе ветреница миогораздельная — 
субантарктический вид.

Не нашлось ни одного вида многолетников, отлично приспособленных 
к  субарктическим условиям, в светлых, более или менее сухих лесах 
как  северной, так и южной тайги, а также на влажных лугах  северной 
и  сухих лугах  южной полосы. Наибольшее число слабо приспособленных 
(плодоносящих редко), а именно 11 видов из 40, падает на светлые леса 
юга. В этой дробной категории они составляют 39.3% общего числа 
составляющих ее видов. Около половины видов растений лугов и влажных 
тенистых лесов юга такж е относятся к IV  группе постоянства плодоно
шения. Редко плодоносящие многолетники отсутствовали только среди

12*
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представителей сухих лугов севера зоны, а наименьшие их количества 
отмечены во всех северных дробных категориях и среди обитателей откры
тых мест.

Таким образом, обзор обеих крайних групп постоянства плодоношения 
(I и IV  групп) показывает, что из многолетников зоны тайги и горно
таежного пояса гор умеренных широт наиболее перспективны для пере
носа в культурные условия горной субарктики М урманской области 
растения влажных тенистых лесов и сухих лугов севера. Наоборот, 
наименее перспективными оказались многолетники сухих светлых лесов, 
особенно южных.

Сумма двух высших групп постоянства плодоношения образует сле
дующий ряд, начиная с наиболее перспективных для переноса в суб
арктику:

Растения влаж ны х лесов севера зоны т а й г и ................... 58.3%
Растения сухих лугов  севера зоны т а й г и ....................... 57.1
Р астения влаж н ы х лугов  ю га зоны т а й г и ........................42.8
Р астения влаж ны х лесов юга зоны т а й г и ........................40
Растения сухих лесов севера зоны т а й г и ........................36.4
Р астения сухих лесов ю га зоны т а й г и ................................ 35.7
Растения открыты х мест зоны т а й г и .................................... 33.3
Растения влаж ны х лугов  севера зоны т а й г и ................... 11.1
Растения сухих лугов  юга зоны т а й г и ..............................9.1

Многолетники сухих лесов заняли средние места в ряде, а обитатели 
сухих лугов юга и влажных лугов севера — последние. В остальном 
сделанный выше вывод подтвердился.

Относительная численность разных групп постоянства плодоношения 
таежных многолетников по дробным категориям расселения еще раз 
подтверждает существование эколого-географической закономерности пе
реноса растений. В самом деле, условия жизни растений на питомниках 
Полярно-альпийского ботанического сада несомненно ближе к  условиям 
влажных лесов севера и юга зоны, чем к  условиям ее сухих лесов, напри
мер, по богатству почвы органическими веществами, по влажности и по 
температуре воздуха. Сухие леса, как  и сухие луга, экологически ближе 
к  более южным зонам, о чем свидетельствуют общеизвестные факты про
никновения в природе южных растений дальше на север именно по сухим 
и лучше прогреваемым лесам и  лугам . По этой причине влажные луга 
южной части таежной зоны оказались значительно перспективнее для 
переноса растений в субарктику, чем сухие луга этой же части. Однако 
северные луга как  бы поменялись в этом отношении местами: многолет
ники сухих северных лугов плодоносят на питомниках Полярного сада 
значительно регулярнее, чем их собратья с северных влажных лугов. 
Это кажущ ееся противоречие с рассматриваемой закономерностью на 
самом деле такж е подтверждает ее: температурный режим почвы на питом
никах Сада, ее аэрация и кислотность несомненно более сходны с соот
ветствующими свойствами именно сухих, а не влажных лугов севера 
зоны.

Отношение числа видов первой группы к  числу видов четвертой можно 
вычислить только для четырех дробных категорий:

Растения влаж ны х лесов севера . . .1 .0  (3 : 3)
Растения открытых.....м е с т ........................1.0 ( 2 : 2)
Растения влаж н ы х лесов ю га . . . .  0.29 (2 : 7)
Растения влаж ны х лугов ю га . . . .  0.17 (1 : 6)
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Северная половина таежной зоны и северные леса и луга, как  и сле
довало ожидать, имеют более высокие показатели плодоношения, чем 
соответствующие южные варианты:

Растения северной половины з о н ы ............................0.62 (5 : 8)
Растения ю жной половины з о н ы ................................0.10 (3 : 30)
Растения северных лесов з о н ы .................................... 0.60 (3 : 5)
Растения ю жных лесов з о н ы  0.11 (2 :1 8 )
Растения северных лугов з о н ы .................................... 0.67 (2 : 3)
Растения ю жных лугов з о н ы .......................................0 .0 8 (1 :1 2 )

Таким образом, изменение показателя постоянства плодоношения 
по более и менее дробным категориям таежных многолетников служит 
подтверждением эколого-географической закономерности.

Южные основные категории расселения В, Г и Д не так  многочис
ленны, как  рассмотренные выше категории А и Б , поэтому нет оснований 
для их детального анализа. К тому, что было сказано в начале главы, 
можно добавить, что сумма многолетников I и  I I  групп в категории Г — 
степных и горно-ксерофитных — закономерно, хотя и незначительно, 
меняется от северного варианта к  южному — от 28.0%  (7 из 25) к 26.7% 
(4 из 15). Этот ряд  продолжают средиземноморские виды, из которых 
почти ежегодно плодоносит 1 из 8 видов, т. е. 12.5% .

Анализ регулярности плодоношения многолетников, переселенных 
Полярно-альпийским ботаническим садом, подтверждает существование 
эколого-географической и исторической закономерностей переселения 
растений.
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РИТМ РАЗВИТИЯ ПЕРЕСЕЛЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ

Давно известно, что жизнь каждого растения, в частности цветкового, 
не однообразна на всем ее протяжении, она слагается из последовательно 
сменяющихся этапов или фаз. Из семени появляется проросток. Он пре
вращается в самостоятельно питающееся растение. Через больший или 
меньший промежуток времени на нем появляю тся бутоны, затем распу
скаются цветки и, наконец, созревают новые семена.

Такой простой цикл жизни, от семени до семени, с отмиранием особи 
после плодоношения, проходят только однолетники. У  многолетних рас
тений главный, или большой, жизненный цикл (от зарождения до отми
рания) усложняется малыми, годовыми циклами. В первый год как  п ра
вило, образуются только вегетативные побеги, завершающие свое сезон
ное развитие закладкой зимующих (или пережидающих засуху) почек. 
Со второго года жизни или с одного из последующих годов из почек раз
виваются обычно два рода побегов — вегетативные и генеративные. Пер
вые многолетни и ежегодно проходят цикл развития от почек до почек, 
продолжая жизнь особи. Вторые, развившись из почки, цветут, плодо
носят и отмирают подобно однолетним растениям. Сказанное выше пред
ставляет собой самую общую схему весьма сложного и противоречивого 
жизненного процесса растения.

В задачу настоящей работы не входит рассмотрение деталей и видоиз
менений жизненного цикла. Изучением видимых фаз в сезонном изменении 
живой природы и  отдельных растений и животных занимается фенология. 
Задача настоящей главы состоит в использовании фенологических мате
риалов и методов для теории переселения растений.

Фенология родилась в нашей стране. В 1721 г. Петр I предложил 
Меньшикову еженедельно присылать ему из разных мест России листочки 
распускающихся деревьев с датами, чтобы узнать, где раньше началась 
весна. За рубежом первые фенологические наблюдения начал Реомюр 
в 1734 г. (Руденко, 1951).

В ботанических садах и заповедниках, на опытных и метеорологичес
ких станциях, в юннатских круж ках  и у отдельных наблюдателей го
дами накапливаю тся фенологические наблюдения. Этот богатый факти
ческий материал мало используется для теоретических и практических вы
водов или учебных целей. В лучшем случае на местах составляются фено
логические календари за отдельные годы или средние календари за ряд 
лет, иногда в сопоставлении с метеорологическими данными.

Обобщением фенологических материалов из разных районов первым 
в нашей стране начал заниматься в конце прошлого столетия проф. 
Д . Н. Кайгородов. В настоящее время эту работу объединяет Ф енологи
ческая комиссия Всесоюзного Географического общества. Собираемые ею
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фенологические сведения обрабатываются и издаются в виде календа
рей и карт, позволяющих проследить продвижение сезонных явлений 
по территории нашей страны (Ши голе в и Шиманюк, 1949).

Нет сомнения в том, что фенологические календари и карты  могут 
приносить значительную пользу в деле планирования сельскохозяйствен
ных, лесо-культурных и озеленительных работ. Несмотря на это, данные 
фенологических наблюдений нередко годами лежат без обработки и даже 
просто теряются.

Особенно плохо поставлена фенологическая служба в ботанических 
садах. К ак  правило, она даже не планируется и предоставлена инициа
тиве отдельных сотрудников. У  многих из них сложилось убеждение 
в бесполезности регулярны х фенологических наблюдений над всеми ви
дами и формами растений, обитающими в данном саду. Поэтому часто 
наблюдения ведутся только пад отдельными видами,, а кое-где и вовсе 
прекращены. Характерно, что фенологические материалы опубликованы, 
например, по нынешнему Ленинградскому ботаническому саду Ботани
ческого института Академии Н аук СССР только с 1847 по 1873 г., 
по Тбилисскому — с 1890 по 1911 г.

Кризис фенологии, разочарование в ней биологов происходит, по 
нашему убеждению, от одностороннего ее развития, от сужения ее до 
так называемой биоклиматологии как  подсобной дисциплины для клима
тологии. От последней фенология восприняла некоторые плодотворные 
идеи и методы, например синоптическое обоснование прогноза сроков 
явлений. Но в то же время от нее заимствован и определенный формализм, 
в частности увлечение не всегда уместными в биологии средними величи
нами и поправками к ним. Еще больший вред развитию фенологии при
носит коренной методологический недостаток господствующего направле
ния — приравнивание живого растения к  физическому прибору, меха
нически точно регистрирующему изменения среды. «Последовательность 
событий внутри зеленого растения, — пишут Клементс, Мартин и Лонг, — 
определяется действием таких прямых факторов, как  вода, тепло и пи
тательные вещества, на протоплазму в ее различных формах. О н и н е- 
п о с р е д с т в е н н о  п р и в о д я т  в д е й с т в и е  п р о с т е й 
ш и е  ф у н к ц и и ,  которые затем объединяются в фотосинтез и хемо
синтез» (Clem ents, M artin , Long, 1950, стр. 69; разрядка наш а, — / / .  А .).

Подобное механистическое понимание жизненных процессов как  более 
или менее сложной суммы обычных физических и химических явлений, 
непосредственно вызываемых изменениями среды, давно, еще со времен 
Ф . Энгельса, отвергнуто передовой наукой. Поскольку живой организм 
избирает и изменяет условия внешней среды, а не механически их воспри
нимает, и поскольку изменчивы такж е его потребности, представляются 
необоснованными попытки вычисления для целей фенологии любых ме
теорологических формул, простых или комбинированных. Это доказывают 
следующие простые примеры.

К азалось бы, должна существовать строгая функциональная зависи
мость времени зацветания первых весенних цветов от стаивания снега. 
Н а самом деле первоцвет весенний (Primula veris L.) в год пересадки 
в Полярный сад из Ленинградской области (1934 г.) зацвел 27 июня, через 
42 дня после освобождения питомника от снега; в 1935 г. — 21 июня, 
через 3 дня после запоздалого в том году исчезновения снега; в 1936 г. — 
20 мая, над снегом, за 6 дней до его стаивания; в 1937 г. — одновременно 
с окончанием таяния, 20 мая; в 1938 г. — за 2 дня до схода снега, 28 мая, 
и т. д. Печеночница обыкновенная (Hepatica nobilis Gars.) один раз зацвела 
в день окончательного стаивания снега, два раза — до стаивания его на
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всем питомнике, за 3 и за 7 дней, и десять раз — после освобождения пи
томника от снега, в срок от 2 до 26 дней. Правда, наибольшее запазды
вание зацветания приходится на годы с наименьшей средней температурой 
июня — 1944 и 1945 гг. Однако разные виды растений запаздывают в эти 
годы по-разному, хотя их среднее время цветения одно и то же: печеноч
ница зацвела после таяния снега в 1944 г. через 46 дней, в 1945 г. — че
рез 6; козульник алтайский (Doronicum altaicum  P a ll.) — соответственно 
через 11 и 2 дня. Можно привести множество таких примеров, свидетель
ствующих против одинакового действия однозначных изменений среды 
на любые растения.

Фенологи нередко пользуются так называемыми суммами температур, 
т. е. результатом сложения положительных среднесуточных показаний 
термометра за тот или иной период. Об этом довольно подробно пишут 
А. И. Молозев (1929), В. А. Поггепполь (1896) и др. Молозев вносит суще
ственную поправку, говоря, что сумма температур, будто бы определяю
щая зацветание того или иного вида, постоянна только в данной точке, 
при данном световом режиме. Однако трудно согласиться с автором, 
когда он приводит (стр. 346—347) в качестве якобы постоянных для Орлов
ской области суммы температур, колеблющиеся между 175 и 278° для 
зацветания одуванчика {Taraxacum officinale W igg.), 220 и 378° для л у 
гового сердечника {Cardamine pratensis L .), 277 и 428° для караганы  дре
вовидной {Caragana arborescens Lam .) и т. н. В Полярном саду зацветание 
печеночницы {Hepatica nobilis G ars.) в 1938 г. 30 мая совпало с накопле
нием суммы температур 57.5°, а в 1941 г. она цвела 15 ию ня, при сумме 
температур, почти вдвое большей — 103.5°. Еще больше была разница 
в суммах температур, при которых зацвела хохлатка крупноприцветни- 

^ковая {Corydalis bracteata Pers.) в 1939 (288.2°) и в 1941 г. (74.2°).
(  Ритм развития растений — одно из нагляднейш их проявлений диа

лектического единства организма и среды, а не простой зависимости 
первого от второй. Верно, но неполно утверждение, что этот ритм отра
жает изменения факторов среды как  в пространстве, так  и во времени. 
Попутно отметим, что на нем сказываются погодные и другие особенности 
не только данного года, но и предыдущего, когда закладывались почки 
(Фридолин, 1936а; Серебряков, 1947). Но останавливаться на таком не
полном определении нельзя. В ритме жизни проявляется такж е внутрен
нее состояние организма, его способность избирать нужные для роста и 
развития элементы среды. Б лагодаря этому разные растения и даже одно 
и то же растение в разное время отвечают на физические явления не всегда 
однозначно, как , скажем, термометр. Ж ивой организм избирает и ассими
лирует их сообразно своей наследственной природе, возрасту, стадии раз
вития, здоровью и т. п. Так, отношение растения к одинаковой силы за
морозку в разгар лета будет иным, чем весной или осенью. Летом он повре
дит или даже убьет те растения, которые безболезненно переносят его 
весной и осенью. В ответе Черабаеву И. В. Мичурин писал: «Иногда 
попадаются. . . сорта, которые в молодом возрасте страдают, а затем, 
входя в лета, растут и плодоносят хорошо» (Соч., I, стр. 124). Лесоводам 
такж е известно, что молодые деревца менее морозостойки и часто более 
теневыносливы, чем взрослые деревья того же вида (Малеев, 1933, стр. 97).

Изменение физиологических признаков с возрастом как  особи, так 
и сорта и вида открыто И. В. Мичуриным такж е и в отношении способно
сти передавать или воспринимать признаки и свойства при половой и ве- 

г гетативной гибридизации (доминирование и ментор). Таким образом, 
с возрастом особи и расы уменьшается пластичность или приспособляе- 

ч_, мость и возрастают свойства выносливости и доминирования.
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Исключительное значение для развития фенологии имеет теория ста
дийного развития растений И. В. Мичурина и Т . Д . Лысенко. Возникнове
ние тех или иных органов растений, отмечаемое фенологией, происходит 
на основе закономерной смены качественных состояний содержимого 
клеток — живого белка — и связанной с ней смены потребностей расте
ния. Эти состояния названы стадиями развития. Без заверш ения стадий 
яровизации и световой растение не может перейти к  формированию орга
нов размножения. Несвоевременно ранняя яровизация у  озимых расте
ний ведет к  потере зимостойкости.

Специфические отношения растения к  среде свойственны не только 
стадиям, но и органообразовательным фазам. «Органы и признаки расте
ния, развивающиеся на базе определенных стадий, в свою очередь для 
своего развития требуют своих условий существования» (Лысенко, 1948а, 
стр. 81). Зависимость органообразовательных процессов от стадийных в из
вестном смысле взаимна. «Так, стадия яровизации . . . может начаться, 
как  только зародыш семени тронется в рост» (там же, стр. 36). Световая 
стадия, очевидно, не может начаться до появления хлорофилла в клетках 
проростка.

Переселяя растения в новый для него географический район, мы под
вергаем его непривычно крайним проявлениям отдельных факторов 
среды: переохлаждению или перегреву, засухе, чрезмерно долгому или, 
наоборот, слишком короткому светлому периоду суток, необычным для 
растения свойствам почвы и т. п. Новая среда ставит его перед необхо
димостью расти и развиваться при ином суммарном притоке тепла и света, 
влаги и минеральных веществ, наконец, при ином сочетании количествен
ных выражений различных факторов. Все эти стороны изменений среды 
подвергались' исследованиям многих интродукторов, агроклиматологов 
и фенологов (Малеев, 1933; Молозев, 1929; Селянинов, 1937; Шиголев 
и Шиманюк, 1949; Щ ульц, 1936а, и др.).

Теория стадийного развития биологически обосновала необходимость 
изучения единства растения со средой не в статике, как  было до сих пор, 
а в закономерном движении, в последовательности событий, как  требует 
диалектический метод. Ритм ж изни растения отражает в той или иной 
степени ритм физико-географической и биотической среды его родины и 
родины его предков. Попадая в новую среду, переселямое растение под
вергается воздействию нового для него ритма этой среды.

Выше было упомянуто о разной реакции растения на одинаковой силы 
заморозки в разное время года. Известно немало примеров вымерзания 
сибирских видов растений, переселенных в более мягкий климат, но 
с иной ритмикой. Сибирский абрикос [Armeniaca sibirica (L.) Lam .] ока
зался незимостойким у Мичурина (Соч.. I, стр. 220). Р . М. М урзова (1951) 
сообщает об отмерзании до шейки корня рябинника П алласа (Sorbaria 
P allasii G. Don.) в Ташкентском ботаническом саду при морозах не ниже 
— 22°, тогда как  в Полярном ботаническом саду он вполне зимостоек. На 
своей родине, в гольцовом (альпийском) поясе гор юга Якутской н севера 
Бурят-М онгольской АССР, он подвергается втрое больвзим морозам, 
чем те, которые изредка случаются в Ташкенте. Другой вид — рябин
ник рябинолистный [Sorbaria sorbifolia (L.) A. B r.] из лесов и субальпий
ских зарослей кустарников Сибири и Дальнего Востока, — вполне зимо
стойкий в Ташкенте и Кировске, вымерзает до корня в Алма-Ате (Козо- 
Полянский, 1948; М урзова, 1951). Р . М. М урзова высказывает предполо
жение, что потеря зимостойкости рябинником П алласа в Ташкенте яви
лась результатом изнеживания растений поливом. С этим едва ли можно 
согласиться, так как  в условиях полива там же отлично зимуют кусты
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рябинника рябинолистного, в то время как  особи этого вида в Алма-Ате, 
такж е на поливных землях, утратили зимостойкость (Козо-Долянский, 
1948; Бейсенбиев, 1948).

Дело, очевидно, именно в разных ритмах. Можно предположить, что 
рябинники, зимостойкие на севере при одном приросте побегов, на юге 
дают их два. При этом в Ташкенте успевает нормально закончиться и 
второй прирост, а в Алма-Ате не успевает.

Ф Е Н О Л О Г И Я  К А К  П О К А З А Т Е Л Ь  Р А З Л И Ч И Й  С РЕДЫ

С. Н . Кудряшев в ботаническом саду Среднеазиатского университета 
в Ташкенте (1930, 1934), повидимому, первый применил сравнительный 
метод к фенологии переселенных растений и назвал его феноэкологиче
ским. Он отметил сдвиги ритма, т. е. изменение сроков прохождения фаз 
развития растений, при переносе их путем посева из разных поясов Сред
ней Азии в Ташкентский оазис. Опыты проводились в течение пяти лет 
на неполиваемых делянках Ташкентского сада, расположенного в предгор
ной полынно-эфемеровой пустыне (Лавренко, 1947, стр. 136). Целью своих 
исследований автор ставил выяснение влияния экологических факторов 
на ритм развития переселяемых растений. Теоретической предносылкой 
для постановки исследования С. Н . Кудряш ев взял  следующее положе
ние: «Расселение растений в новых условиях может произойти лишь при 
наличии способности к изменению ритма, иначе вид будет обречен на ги
бель» (Кудряшев, 1930, стр. 5). В конце этой статьи автор пишет о значе
нии феноэкологии для практики переселения растений.

Опыты С. Н . Кудряш ева показали, что разница в сроках развития 
растений при переселении будет тем больше, чем больше эколого-геогра- 
фические различия родины растения и района питомника.

Растения из местообитаний более теплых, леж ащ их ниже питомника, 
сдвинули в культуре свой ритм на более поздние сроки. Т ак , фазы разви
тия растений 13 испытанных видов из песчаной пустыни запаздывают 
на срок от 2 до 35 дней.

Растения из местообитаний, относительно сходных с питомником, 
показывают колебания фенологических сроков в ту и другую  сторону: 
фазы развития растений 60 видов глинистой эфемеровой полупустыни 
запаздывают до 33 дней или опережают на срок до 35 дней.

Растения из мест, расположенных выше, чем питомник, обнаруживают 
сдвиг фаз развития на более ранние сроки: растения степного пояса гор — 
от 4 до 76 дней, субальпийского — от 25 до 80 дней, высокогорной холод
ной пустыни Памира — от 87 до 111 дней.

Аналогичные результаты получены в Ереванском и Кироваканском 
ботанических садах, из которых первый расположен в поясе горных нолу- 
пустыиь, второй — в поясе широколиственных лесов (М агакьян и Мир- 
зоева, 1940; Ярошенко, 1940).

Н. А. Базилевская (1950) описывает приспособительные сдвиги ритма 
в условиях Москвы у 51 вида озеленительных растений в результате давно 
происшедшего их переселения из субтропической и тропической зон.

В книге Клементса, Мартина и Л онга (Clem ents, M artin , Long, 1950) 
приведены сравнительно-фенологические данные по 400 видам разного 
географического происхождения, испытанным на питомниках близ го
рода Санта-Барбара на юге Калифорнии, в полосе приморских дюн.

Авторы такж е отмечают приспособительные сдвиги ритма при пересе
лении растений в новую климатическую обстановку.



Н а зв а н и я  растений А прель Май Июнь Июль А вгуст Сентябрь

Л у к  с к о р о д а  —  A l 
l iu m  schoenopra- 
surn  L .

Растения альпийского пояса

О р л и к  к л е й к и й  — 
A q u ile g ia  g la n d u -  
losa  F is c h .

М ак го л о стеб ел ь
ны й — P a p a ver  пи- 
dicau le  L.

Б а д а н  то лсто ли 
с т н ы й  —  B ergenia  
cra ss ifo lia  F r i t s c h .

Ф и а л к а  а л т а й с к а я  -  
V iola  a lta ica  K er- 
G aw l.

А стра а л ь п и й с к а я  — 
A ste r  a lp in u s  L .

К у п а в а  а зи а т с к а я  — 
T r o ll iu s  a sia ticu s  L.

Растения субальпийского пояса 

3
ft

Л ион м ар ь и н  к о 
р ень —  P aeon ia  апо- 
m a la  L.

Л и л и я  к у д р е в а т а я  — 
L i l iu m  m artagon  L.

Растения горно-лесного пояса 
<, * -т.

К а н д ы к  си б и р ск и й  — 
E r y th r o n iu m  sib iri-  
сит  K ry l.

Л у к  с л и зу н  — A ll iu m  
n u ta n s  L .

Растения степных предгорий

ивДЙ

Т ю л ьп а н  п о н и к аю 
щ ий"—  T u lip a  p a 
ten s  A g a rd h .

t= 3

I \ 1 У Т Т Л з  Ш Ш д

Р и с . 58. В р ем я  ц ветен и я  р а стен и й  го р  С и б и ри  в р а зн ы х  б о тан и чески х  с а д а х .

/  — в природе; 2 — и Горно-А лтайске; 3 — в  Московском ботаническом сад у ; 4 — п Л енинградском  
ботаническом саду; 5 — в П олярном  ботаническом саду; 6—в Батумском  ботаническом саду.



Н азван и я  растений А прель Май

Н е з а б у д к а  а л ь п и й 
с к а я  —  M yo so tis  
a lp es tr is  S c h m .

В ер о н и к а  г о р е ч а в к о 
в а я — Veronica gen- 
tiano ides  V a b l.

В етрен и ц а  п у ч к о в а 
т а я  —  A n em o n e  fa -  
sc icu la la  L .

Б у к в и ц а  к р у п н о ц в ет 
к о в а я  —  B etonica  
g ra n d iflo ra  W ._____

В аси л ек  Ф иш ера —  
C entaurea  F ischeri 
W illd .

Л и л и я  Ш овица — L i 
l iu m  S zo v its ia n u m  
F isc h . e t  L a ll.

Июнь Июль А вгуст Сентябрь! Октябрь

Растения альпийского пояса

Растения сибальпийского пояса

Растения лесного пояса
I—J----- ■

А кони т но саты й  — 
A c o n itu m  n a su tu m  F.

Звер о бо й  прон зен но- 
листн ы й  —  H y p e r i
cum  p e r fo ra tu m  L .

З о п н и к  кл у б н ен о с 
н ы й  —  P h lo m is  tu 
ber osa L .

П о л ы н ь г о р ь к а я  — 
A r te m is ia  a b sin t
h iu m  L .

М ятл и к  ж и в о р о д я 
щ ий —  Poa bulbosa 
L . v a r .  v iv ip a ra  Koel

В аси л ек  г р у з и н 
ск и й  —- C entaurea  
iberica  T re v .

М ак  п а в л и н и й  — P a 
p aver p a v o n in u m  
S c h re n k .

Растения степного пояса

«хчхчхччхххххчхчл

Ed

УУ-'х''лЧ

Растения полупустыни и пустыни

ТТТГ'М'И1

J  IЙШППШ I

НЕ]/ И г  g

Р и с. 59. В р ем я  ц ветения  р а стен и й  К а в к а з а  и С редней  А зии  в р а зн ы х  бо тан и 
ч ески х  с а д а х .

/  — в природе; 2 — в Ташкентском ботаническом сад у; 3 — в Батумском  ботаническом саду 
4 — в Тбилисском ботаническом саду ; 5 — в Ереванском ботаническом саду; 6 — в Кироваканском  
ботаническом саду; 7 — в Московском ботаническом саду; * — в Л енинградском  ботаническом 

саду; 9 — в П олярном  ботаническом саду.
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Т а б л и ц а  25

Срок цветения растений (в месяцах)
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М ак голостебельны й — Papaver 
nudicaule  L ........................................

К олокольчик круглолистны й — 
C am panula rotundifo lia  Hoyle .

З ол отарн и к  золотая  розга  — So-
lidago virga aurea L ......................

Ветреница м ногораздельная — 
Anem one m u ltifid a  P o ir . . . .

Г равилат речной — Geum rivale L.

Гвоздика к ар ту зи ан ск ая  — D ia n -  
th u s  ca rth u sia n o ru m  L . . . . 

О рлик голубой — A q u ileg ia  coe-
ru lea  J  a m e s .........................................

О рлик сибирский—A q u ileg ia  s ib i
rica  L a m ..............................................

К левер луговой  — T r ifo l iu m  p ra -
tense  L ..................................................

К оровяк  медвеж ье ухо  — Verb as-
си т  th a p su s  L ...........................  .

Л ьн я н к а  обы кновенная — L in a -
ria  vu lgaris  M ill............................

Н оричник узловаты й — Scro-
p h u la r ia  nodosa  L .........................

М елколепестник крупнопветко- 
вый — E rig ero n  m acra n th u s
N u t t ..................................................

Печеночница обы кновенная — 
H ep a tica  nob ilis  G ars . . . . 

Г рави лат  городской — G eum  ur-
b a n u m  L ..............................................

Г ерань л у го в ая  — G eran ium  p ra -
tense  L ..................................................

В ероника длиннолистная— Vero
n ica  longi fo lia  L ...........................

О рлик кан ад ски й  — A q u ileg ia
ca n a d en s is  L .....................................

Василисник двудом ны й— T h a lic -  
t r u m  d io ic u m  L ............................

О

Р а с т  ен и я  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л е с о в

О рлик золотистый — Aquilegia  
chrysantha  A. Gr...................... О
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П  родолж ение
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Н азв ан и я  растений
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Р а с т е н и я  с т е п е й  и з а с у ш л и в ы х  с к л о н о в

А стра л а зу р н ая  — A ster  azureus
L ind l.................................................

К оровяк фиолетовый — Verbas-
сит phoeniceum  L.......................

К оровяк черны й — Verbascum n i
grum  L ..............................................

Кислица р ож ковая  — O xalis cor- 
niculata  L .......................................

П ятитычинник бородатый — 
Pentstem onbarbalus N u tt .  

П ятитычинник крупноцветный — 
Pentstem on grandiflnrus Nut t .  .

♦ о #
♦ о о •

о <>
О о •

о >
♦ о •

О  — а природе; # — в Полярном ботаническом саду ; 0 — в Л енинградском 
ботаническом саду; ©  — в Батум ском  ботаническом саду ; ♦ — в К алиф орнии.

3. И . Л учник (1951) приводит фенологические даты как  для растений 
в природных местообитаниях А лтая, так и для растений, перенесенных 
на питомники Алтайской плодово-ягодной станции в Горно-Алтайске 
(пояс предгорной лесостепи с горными черноземами).

Данные из указанны х работ по некоторым видам растений, общим 
с испытанными в Полярном ботаническом саду, были дополнены сведе
ниями по тем же видам из Батумского ботанического сада (Чернявский. 
1918; Дмитриева, 1948), Тбилисского (Кениг, 1897—1914), из Москвы 
(Анненков, 1849; Блукет, 1949) и из Ленинградского ботанического сада 
(Гердер, 1866, а такж е любезно предоставленные нам наблюдения О. М. По- 
летико из Ботанического сада Ботанического института АН СССР).

Все эти материалы вместе с фенологическими наблюдениями в П олярно
альпийском ботаническом саду позволили построить сравнительные хро
нограммы цветения, или так называемые фенологические спектры 
(рис. 58, 59, табл. 25).

Альпийские растения как  Сибири, так  и К авказа сохраняют при 
переселении в Полярный сад свойственные им на родине сроки цветения. 
Это еще раз подтверждает относительную общность условий роста и раз
вития растений между питомниками Полярного сада и альпийским поя
сом гор. В других ботанических садах альпийские растения сдвигают 
сроки цветения на более ранние месяцы: в Ленинграде, на юге-западе 
таежной зоны, на меньший срок, чем в Москве (северная окраина широко- 
лиственно-лесной зоны) и Кировакане (аналогичный горный пояс). Сдвиги 
продолжают возрастать в лесостепном Горно-Алтайске, затем в горно- 
полупустынном Ереване, пустынно-степном Тбилиси и в ж арком  пустын
ном Ташкенте. Наибольший сдвиг, до семи месяцев, альпийцы показы 
вают в практически безморозном субтропическом климате С анта-Бар
бара.

Виды, произрастающие в природе не только в альпийском поясе, но 
и в значительно более низко расположенных поясах, как , например, ба
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дан и астра альпийская, цветут там и здесь в разное время. Сроки их цвете
ния, свойственные альпам, довольно точно сохраняются в Полярном саду. 
В других садах они цветут в сроки, более близкие к  срокам цветения 
в субальпийском и в более низкогорных поясах.

Интересно поведение субальпийских растений. Более поздние даты 
их цветения в природе близки к срокам цветения в Полярном саду, а бо
лее ранние — к  соответствующим срокам в остальных северных и высоко 
расположенных точках.

Лесные растения сохраняют сроки цветения в наиболее близких им 
по условиям точках — Ленинграде п Горно-Алтайске, несколько запазды
вают в Полярном саду и опережают природные сроки в более южных са
дах.

Растения степные и пустынные продолжают цвести почти в то же 
время, как  и в природе, в южных садах и запаздывают в более северных, 
особенно в Полярном.

^  Общим правилом является следующее: 1) растения сохраняют свой
ственные им на родине календарные сроки развития при переселении их 
в наиболее сходные с родиной районы; 2) растения запаздывают нротив 
указанны х сроков при переселении на север и в горы и опережают их при 
переносе в более южные и ниже расположенные точки; отклонения фе
нологических сроков бывают тем большими, чем больше разница между 
прежними и новыми условиями жизни растений.
*— Это общее правило верно только при сравнении растений, относя
щихся к  одной сезонной группе. Известно, что амплитуда колебания 
сроков весенних явлений больше, чем летних. Молозев (1929) приводит 
примеры колебания сроков начала цветения в Москве рано цветущего 
растения — черемухи \Padus racemosa (Lam .) G ilib .] — 36 дней и поздно 
цветущего — вереска [Calluna vulgaris (L.) S alisb .] — 18 дней; в Ленин
граде зацветание тех же видов колеблется соответственно в пределах 
30 и 9 дней. ,

В заключение этого раздела следует остановиться на приводимых 
в фенологической литературе широтных и высотных градиентах смещения 
фенофаз. Считается, что они запаздывают в среднем в каждой точке, 
лежащей на 1° широты севернее предыдущей: на двое суток в средней по
лосе европейской территории СССР, на трое суток на У рале и в Западной 
Европе и на четверо в Северной Америке.

Превышение на 100 м приводит к  запаздыванию фенофаз: на неболь
ших возвышенностях, вроде Валдайской и Средне-Русской, на двое, 
двое с половиной суток, на У рале — около трех суток, в горах Западной 
Европы — на четверо суток. Эти цифры, конечно, имеют не абсолютное, 
а ориентировочное значение.

Чтобы узнать, как  выражены оба эти градиента применительно к  Мур
манской области, можно воспользоваться примером зацветания черемухи. 
Она начинает цвести в Мурманской области в среднем, в районе П оляр
ного сада, 1 ию ля, а в Чуна-тундре, на 200 м ниже, — 23 июня, т. е. на 
8 дней раньше. Высотный градиент оказывается равным 4 дням. В Ленин
граде, лежащем на 8° южнее, черемуха зацветает в среднем 22 мая. Р аз
ница в сроках цветения в Ленинграде и Чуна-тундре составляет 32 дня. 
После вычитания 4 дней за счет высотного градиента остается 28 дней. 
Деление 28 дней на 8 градусов дает шпротный градиент для черемухи между 
Ленинградом и Кольским полуостровом, равный ЗУг суткам на 1° широты.

Некоторые растения, а именно более поздно цветущие, на севере, 
по К раж ану, цветут раньше, чем на юге. Вереск, по Шимперу, в горах 
такж е цветет раньше, чем в долинах (Молозев, 1929). Молозев пытается
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объяснить такую  аномалию разницей в продолжительности дня. Однако 
она, повидимому, объясняется и глубж е и проще. П оскольку растения 
с поздним цветением попали на север или высоко в горы, они лиш атся воз
можности дать потомство, если не улож атся своим ритмом развития в но
вый для них ритм среды, или рано или поздно сменят свой ритм, приспо
сабливаясь к  короткому северному или высокогорному лету. О подоб
ных случаях, вызванных экспериментально, будет сказано ниже.

Ф ЕН О Л О ГИ Я К А К  П О К А ЗА Т Е Л Ь  А КК Л И М А ТИ ЗА Ц И И

Акклиматизация как  процесс коренной перестройки природы орга
низма соответственно новой среде, включает сначала расшатывание, 
ликвидацию старой наследственности, а затем построение новой. К ак 
установил на гибридных сеянцах деревьев И. В. Мичурин, построение 
новой наследственности заканчивается иногда только на пятый-шестой 
год плодоношения, т. е. представляет собой многолетний процесс. К ак 
происходит это у  акклиматизируемых многолетних растений, могут по- ; 
казать фенологические наблюдения, проводимые систематически, год 
за годом над одними и теми же особями (Аврорин, 1953а).

Обработка фенологических наблюдений над многолетниками и кустар
никами, переселенными Полярным ботаническим садом, показала, что 
даты цветения и других фаз развития некоторых из них в первые годы их 
пребывания в Саду сильно отличаются от соответствующих дат в последую
щие годы. Сдвиги сроков фенофаз у них не соответствуют сдвигам у осталь
ных видов. Это обстоятельство явно не согласуется с одним из ведущих 
положений теоретиков фенологии, утверждающих, что в природе и в хо
зяйстве данной местности интервалы между зацветанием растений разных 
видов более или менее постоянны и что сдвиги сроков охватывают всю 
цепь фенологических явлений местности, а не отдельные ее звенья (Моло
зев, 1929, стр. 351). На систему сдвигов, обусловленных колебаниями 
внешних условий, у некоторых переселяемых растений в первые годы 
как  бы накладывается другая система — смещения сроков, вызванная 
внутренними причинами.

Поскольку обычная замена реальных дат средними многолетними 
датами мешает видеть действительный ход явлений, пришлось искать 
новую методику обработки фенологических наблюдений, более пригодную 
для целей интродукции растений. Таким методом оказалось видоизмене
ние графического метода Кайгородова: фенологические спектры данной 
особи вычерчиваются для каждого года последовательно, один под другим. 
В результате получается фигура многолетнего фенологического спектра. 
Более двух тысяч многолетних спектров было сделано при участии 
А. А. Кальнин и Л . Я. Аврориной по материалам Сада и по литературным 
данным для выращиваемых и местных растений различных климатических 
областей СССР и других стран. Обобщение полученных фигур позволило вы
делить несколько групп по продолжительности цветения, по его сезону, 
по наличию или отсутствию годов без цветения и, наконец, по устойчиво
сти сроков.

Не бывает так, чтобы какое-нибудь растение зацветало каждый год 
в один и тот же день. Сроки зацветания, как  и других фенодат, колеб
лются год от года у всех растений, отраж ая в той или иной мере погодные 
и другие особенности данного и предыдущего годов. Колебания феноло
гических сроков местных растений происходят в обе стороны от определен
ной средней даты, которая на графике выражается вертикальной осью 
симметрии (рис. 60, 61). Такие спектры следует отнести к  фенологиче-
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скому типу устойчивого цветения. Этот тип имеет вариант в виде вол
нообразно-устойчивого (рис. 61), о котором будет идти речь в конце настоя
щего раздела (стр. 209—210).

Переселяемые растения в отношении фенологии ведут себя более 
разнообразно, чем местные. Этого и следовало ожидать, исходя из мичурин- 

Годы 
1922 
1924 
1926 
1928 
1930 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940

UZZZZZZZZZZZZZ&

30 10 30 10 3020 20 20
Июнь Июль Август

Рис. 60. Сроки цветении морошки (R ubus chamaemorus L.) 
в природе [по данным О. И. Семенова-Тянш анского (1947) 

(пунктир — ось симметрии)].

ского понимания различия между простым переносом и акклиматизацией. 
Простой перенос осуществляется в пределах экологического ареала дан
ного вида, поэтому жизненный ритм просто переселенного растения с пер
вого же года как  бы идет в ногу с ритмом новой среды и должен иметь 
фенологический спектр такого же типа, как  у  местных растений.

Годы 
1926 
1928 
1930 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940х-

7̂ 7 7 7 7 77 /7 7 7 1

J. 1. х J

20 30 10
Июль

20 30 10 20 
Август

Рис. 61. Сроки цветения иван-чая [Chamaenerium  
nngustifo lium  (L .) Scop.] в природе [по данным 

О. И. Семенова-Тянш анского (1947)].

30

Наоборот, при переселении за пределы районов и местообитаний, 
отвечающих по климату и другим условиям потребностям растения, оно 
должно рано и л и  поздно погибнуть или перестроить свою наследствен
ность адэкватно новой среде, т. е. акклиматизироваться.

Из всех биологических свойств, изменяющихся соответственно новой 
среде, вероятно, прежде всего должна измениться, попасть в такт ритму 
новой среды продолжительность стадий и фаз, т. с. ритм развития. Следо
вательно, фенология акклиматизирую щ ихся растений и их многолетние 
спектры не могут быть устойчивыми.

13 Н. А. А в р о р и н
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Известное совпадение амплитуды требований и выносливости расте
ний к  среде с условиями питомников П олярного сада, очевидно, более 
вероятно у  переселенцев из северных и высокогорных районов, как  бо
лее сходных с субарктикой. Учитывая эти соображения, следует подойти

Годы 
1Э32 
193k - 
1936 ■
1938 
1940 ’■
1942 

. 1944
1946 '■
1948 :
1950 - 
1952

зо То ~го зо ю го зо То го зо
Июнь Июль Август

Рис. 62. Сроки цветения орлика клейкого {Aquilegia 
gtandulosa  F is c h .) .

к  разбору типичных примеров многолетних фенологических спектров, 
подбирая нары близких видов с разными типами ритма.

На рис. 62 и 63 представлены многолетние фенологические спектры 
двух видов орлика, или аквилегии. Орлпк клейкий (Aquilegia glandulosa 
Fisch.) — альпийское растенйе Сибири, относится к типу устойчивого

Годь 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952

30 То 20 30 ТО 20 30 То То ~30
Июль Август Сентябрь

Рис. 63. Сроки цветения орлика акитского {Aquilegia 
akitensis H u th .).

цветения; орлик акитский (Aquilegia akitensis H u th .) — тоже алыш ец, 
но из Японии, цветет не в устойчивые сроки: срок его зацветания после
довательно смещается на все более поздние даты, а ось симметрии накло
нена сверху вниз направо. В предпоследний год жизни (1950) растения 
этого вида цвели необычно рано, а в последний — очень кратковременно, 
после чего отмерли. Такое «старческое» смещение срока цветения (пред-

1 У /////У У ў //У /У /А

■ZZZZZZZZZZZZZZZ3XZZZZZZZ2

u zzzzz.
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последнего или последнего) в жизни особи наблюдается и у  других много
летников, например у  щавеля мексиканского (Rum ex mexicanus Meissn.; 
рис. 64).

Можно считать, что представитель альп далекого юга, акитский орлик, 
в отличие от просто переселенного орлика клейкого проходил процесс

Годы 
1932 
1934 - 
1936 
1938 
1940 :

'  1942 ;
1944 
1946 
1948 ;
1950 
1952

зд То То зо ~ ' ю ~То То То То зо
Июнь Июль Август

Рис. 64. Сроки цветения щ авеля мексиканского 
(R um ex m exicanus M eissn.).

акклим атизации, который проявился в цветении по типу последователь
ного запаздывания срока.

Другими примерами этого типа могут служить шпорник калифорний
ский (Delphinium  californicum  Тогг. et Gr.), растение субтропических и

Годы 
1932 
1934 '■
1936 '■
1938 '■
1940 '■
1942 - 
1944 
1946 
1948 •
1950 
1952

30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
Июль Август Сентябрь

Рис. 65. Сроки цветения ш порника калифорнийского 
(D elphin ium  californicum  Тогг. e t Gr.).

широколиственных горных лесов Калифорнии (рис. 65); мелколепестник 
видный, (Erigeron speciosus DC.,), горно-лесной вид субтропических и уме
ренных широт запада Северной Америки (рис. 66); и пролеска сибирская 
(Scilia  sibirica A ndr.), растение широколиственных лесов Европейской 
части СССР (рис. 67). Д ля сопоставления с ними могут служить представи
тели типа устойчивого цветения: шпорник высокий (Delphinium  elatnm  L .),

13*'
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из северной тайги СССР, заходящ ий в природе к северу за полярный круг 
(рис. 68), и мелколепестник многолучевый {Erigeron m ultiradiatus  B enth .), 
альпийское растение Гималаев (рис. 69).

Закономерное смещение сроков цветения у переселяемых растений 
наблюдается и в обратную сторону — на все более ранние сроки. Этот 

Годы 
1932 
193Ь 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952

?zzzzzzzz>

1.
30 10

Июль
20 30 10 20

Абгуст
30 10 20

Сентябрь
30

Рис. (Hi. Сроки цветения мелколепестника видного {Erigeron 
speciosus DC.).

фенологический тип назовем типом последовательно опережающего цвете
ния. Представителями его могут служ ить следующие виды: горец мясо- 
красный {Polygonum сагпеит С. Koch), субальпийское и альпийское 
растение К авказа [контрольный вид с устойчивым цветением — горец змеи
ный {Polygonum bistorta L .), заходящий в природе в тундру (рис. 70,

Годы
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

30 10 20 30 10 20
Июнь Июль Абгуст

Рис. 67. Сроки цветения пролески сибирской {Scilia  sibirica A ndr.).

71); синюха гималайская {Poleminium him alayanum  Baker), с альпийского 
пояса Гималаев [контроль — синюха голубая {Polemonium coeruleum L.), 
заходящ ая в природе в тундровую зону (рис. 72, 73)]; козульник, или 
до рои и кум, подорожниковый {Doronicum plantagineum  L.), из горно
лесного пояса атлантической Европы и Средиземноморья [контроль — 
козульник водопадный {Doronicum cataractarum  W illd), из альпийского 
пояса восточных Альп, и козульник алтайский {Doronicum altaicum  P a ll.), 
из альпийского и субальпийского поясов гор Сибири (рис. 74—77)].
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Эти фенологические тины свойственны также и деревянистым расте
ниям. Об этом свидетельствуют материалы многолетних наблюдений 
Л . И. К ачуриной в Полярно-альпийском ботаническом саду. Например, 
тип устойчивого цветения констатирован у розы тупоушковой, или кам-

Годы 
1932 
1939 :
1936 \
1938 
1990 - 
1992 
1999 
1996
1998 
1950 
1952^

зо То го  То То То То То го  зо
Июль Абгуст Сентябрь

Рис. 68. Сроки цветения ш порника высокого (D elphinium  
еla tum  L.).

чатской (Rosa amblyotis С. А. М.), эндема Сахалина и Камчатки (рис. 78); 
тип последовательно запаздывающего цветения — 'у таволги иволистной 
(Spiraea salicifolia)L.), заходящей в Сибири за полярный круг (рис. 79). 
Оба кустарника прошли репродукцию в условиях культуры, первый—

Годы 

1932 '■
1939 '■
1936 
1938 
1990 :
1992 :
1999 :
1996 
1998 - 
1950 :
1952

зо То То То То То То То То То
Июль Абгуст СенпгКпн

Рис. 69. Сроки цветения мелколепестника многолучевого 
( E r i g e r o n  m u l t i r a d i a t u s  B enth .).

в Ленинграде, второй — в Москве, чем и объясняется, повидимому, 
разница в их поведении.

Последовательное смещение фазы цветения на более поздние сроки 
наблюдается преимущественно у рано зацветающих растений, а на бо
лее ранние — у поздно цветущих. В том и другом случае смещение сроков 
имеет явно приспособительное значение, так как приводит к цветению 
в наиболее благоприятное в субарктике время, ближе к середине лета,

7ZZZZZZZZZZZZZZ1

7ZZZZZZZZ&7 7 7 / / / / / / . ZT////////////////A

У ////////7 7 ЛVZZZZZZZZZZZZ77,

L _ _ 77777777Л

X////////./////JJ/J///J/A.
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что обеспечивает более надежные условия для образования и созревания 
семян.

Можно думать, что и в природе при расселении многолетних растений 
за пределы их экологического ареала приспособительный сдвиг ритма

Годы
1932
1934
1936
1938

1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

То То То to  Т  То
Июнь Июль Л 6 густ

Рис. 70. Сроки цветении горца змеиного (Polygonum  
bistorta L .), пересадка с А лтая (вверху) и посев своими 

семенами (внизу).

происходит подобным же образом, начинаясь уже в первом поколении 
мигрантов и закрепляясь в последующих.

Многолетний интродукционный эксперимент Полярного сада представ
ляет достаточно примеров закрепления в последующих поколениях но-

Годы 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952

У ///Ш Ж —

30 Ю 20 
Июль

30 10 20
Абгуст

30 10 20
Сентябрь

Рис. 71. Сроки цветения горца мясо-красного (Polygonum  
сагпеит  С. Koch).

вых фенологических сроков. Медуница темнолистная (Pulmonaria obscura 
Dum .) была привезена из окрестностей Ленинграда целыми растениями 
в 1934 г. в июне. В 1935 г. она цвела с 22 июня по 10 июля, в 1936 г. —
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с 20 мая по 19 июня, а затем, до 1939 г ., последовательно смещала срок 
зацветания на все более поздние даты: 25 ию ня, 3 июля и 9 ию ля (рис. 80). 
Осенью 1936 г. семена ее были высеяны непосредственно на делянку. 
Всходы появились на следующую весну. С 1938 г. растения нового поко-

Годы
1932
1939 
1936 
1938
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952

АбгустИюль Сентябрь

Рис. 72. Сроки цветения синюхи голубой (Polem onium  
coeruleum  L .).

ления цветут до 1943 г. но типу устойчивого цветения, однако от второго 
года цветения к  третьему можно заметить смещение в ту же сторону, что 
и у  материнских растений. В 1944 и 1945 гг. наблюдается «старческое» 
смещение сроков цветения, в 1946 г . — угасание растений без цветения 
(рис. 81). Вторым примером наследования новых феносроков может слу-

Годы
1932
1934
1936
1938
1940
1042
1944
1946
1948
1950
1952

ZZZZZZZZZZZ2Z

щ в
7Y77777L

И ю ль Абгуст Сентябрь

Рис. 73. Сроки цветения синюхи гим алайской (Polem onium  
him alayanum  Baker).

жить горец змеиный {Polygonum bistorta L . ; рис. 70), относящийся к  типу 
последовательно опережающего цветения.

Новый ритм развития передается первым семенным потомкам пересе
ленного растения не в готовом, закрепленном наследственностью виде, 
но через индивидуальное развитие. Об этом свидетельствуют два предыду
щих примера (смещение цветения у  сеянцев в первые два-три года). Еще ярче 
это отражено на рис. 82 и 83. Сеянцы длинноволосой ветреницы {Атепопе
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crinita  Juz.) первые четыре года своего цветения (1945—1948 гг.) после
довательно смещают его сроки на более ранние даты, причем разница 
между первыми двумя годами составляет 7 суток, между вторым и третьим — 
также 7, и между третьим и четвертым годами — 15 суток. После этого 
наблюдается цветение н о  волнообразно-устойчивому тину. Материнские

Годы
1ззг
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1 9 5 2

ZZZZZZZ.

L

Июль Абгуст Сентябрь-

Рис. 74. Сроки цветения козульни ка водопадного (Doronicum  
cataractarum  W illd .).

растения в те же календарные годы изменяют сроки зацветания несколько 
иначе. Разница между 1945 и 1946 гг. составляет 12 суток; в дальнейшем 
колебание сроков не выходит за пределы обычного для устойчивого типа. 
Последовательного смещения здесь в отличие от сеянцев не было. Сильно

Годы

yjfflfflZfflZiznzzzzzzzzzzzBik

30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
Июль Абгуст Сентябрь

Рис. 75. Сроки цветения козульни ка подорожникового (Doronicum  
plantag ineum  L .).

выраженный единовременный сдвиг явился отражением перехода от фе
нологических сроков 1944 и 1945 гг., очень поздних в развитии сезонных 
явлений, к срокам нормальных последующих годов. Подобную картину 
можно наблюдать также па примере алтайской фиалки {Viola altaica 
Ker-Cawl.; рис. 84—86).

Сравнение многих фенологических спектров родительских и дочер
них растений позволяет сделать вывод, что отсутствие акклимати-
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зационного процесса в первом поколении переселяемых растений, что осо
бенно часто наблюдается у растений, переселяемых путем пересадки 
(рис. 82, 83), необязательно связано с отсутствием его в следующих семен
ных поколениях. В предыдущих главах отмечалась более ш ирокая амнли-

Рис. 76. Сроки цветения козульни ка алтайского (Doronicum  
alta icum  P a ll .) , пересадка с Алтая.

туда выносливости взрослых растений по сравнению с молодыми сеянцами 
и определенное преимущество пересадки перед посевом в тех случаях, 
когда можно рассчитывать на простой перенос. Там же было указано 
на противоречие, существующее между выносливостью и пластичностью 
организма: выносливость с возрастом особи, в общем, повышается, пластич-

Годы 
193Z 
1939 ; 
1936 
1938 ’■ 
1990 '■ 
199Z : 
1999

Рис. 77. Сроки цветения козульника алтайского (Doronicum  
altaicum  P a ll .) , посев своими семенами.

ность снижается. Очевидно поэтому пересаженные растения алтайской 
фиалки и ветреницы длинноволосой, судя по их фенологии, оказались у нас 
просто перенесенными, а их сеянцы подверглись акклиматизационной 
перестройке. .

Прежде чем перейти к рассмотрению других фенологических типов 
переселяемых растений, необходимо остановиться на том, действительно 
ли  определенные смещения сроков фенофаз зависят от процессов, проте
кающих внутри растения, а не вызваны погодными особенностями отдель

Годы 
193Z 
1939 - 
1936 ; 
1938 : 
1990 ;

YZZZZZZZZZZZ

2ZZZZA

V // // /A

УЛУ//Л У22У///Л

1942 -

1950
1952

vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzm
30 10 Z0 30

Июнь
10

Июль
20  30 10 20 30

Август

У / / / / / / / / / / ,

У У /У // / / / /А
195Z

30 10 20 30 10
Июнь Июль

20 30 10 20 30
Август
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ны х лет. Сомневаться в этом на том основании, что ф енологические я в л е 
н и я  рассм атриваю тся здесь к а к  бы без клим атического фона, не следует, 
потому что поведение разны х растений сравнивается  за  те ж е годы и ме
сяцы  и  в одном и том ж е месте, т. е. при м аксим ально одинаковы х кли м а-

Годы 

/332 '■
193* - 
1936 
1938 
1940 :
1942 
1944 
1946 ■
1948 - 
1950 '■
1952

30 То То То То То То То То ~30
Июнь Июль Август

Рис. 78. Сроки цветения розы тупоуш ковой {Rosa am blyotis 
С. А: М.).

УЛУ//3V7777///W /S

тических усл о ви ях ; а те незначительны е отклонения в услови ях  среды, 
которые возмож ны  на дел ян к ах  одного питом ника, взаимно ком пенсирую тся 
при массовом м атериале. К роме разницы  в смещ ении ф аз м атери нски х и 
дочерних растений в те ж е календарны е годы, мож но п о к азать  и  д р у ги е  п р и 
меры. П оповник щ итковы й (P yrethrum  corymbosum  L .) из сем ян московской

Годы
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

Z  72ZZZZL

30 3010 20 30 10 20 30 10 20
Июль Август ' Сентябрь

Рис. 79. Сроки цветения таволги иволистной {Spiraea 
salicifolia  L.).

репродукции (рис. 87) смещает фенологические сроки , а посеянны й одно
временно с ним поповник щ итковы й и з ленин градски х  сем ян ведет себя 
слож нее, во всяком  случае на том ж е питом нике в те ж е первы е годы сме
щ ения не п р о явл яет  (рис. 88). Л и л и я  Ш овица (L iliu m  S zo v its ia n u m  F isch . 
e t A ve L a i.) , дваж ды  завезен н ая к  нам  лукови цам и и з Г рузин ской  ССР 
(Б ак у р и ан и ), показы вает смещение сроков в первые годы своей ж изни 
в П олярном  саду, независимо от того, каки е  были годы по календарю
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(рис. 89, 90). Наоборот, трудно найти сходство в фенологических спект
рах этих двух образцов за те же календарные годы (1948—1951).

Эти примеры доказывают, что последовательные смещения фенофаз 
обусловлены именно внутренними биологическими различиями сравни-

Годы

30 /0  2 0  30 10 20  30 10 20 30
Июнь Июль Август

Рис. 80. Сроки цветения медуницы темнолистной (Pulm onaria  
obscura D um .), пересадка из окрестностей Л енинграда.

ваемых растении, проявляющимися в разной их реакции на сходные воз
действия среды.

На некоторых многолетних спектрах в первые два-три года видно 
необычное по времени цветение, то слишком позднее, то чересчур раннее 
(рис. 67, 80, 82). Растение как  бы мечется от одной крайности к  другой,

Годы 
193Z[
1934 - 
1936 ;
193В 
1940 
1942 
1944 
1946 
1946 
1950 
1952

30 10 20 30 10 2 0  30 Ю 20 30
Июнь Июль Август

Рис. 81. С роки цветения медуницы темнолистной (Pulm onaria  
obscura D um .), посев своими семенами.

прежде чем перейти либо к  устойчивому, либо к  последовательно смещаю
щемуся цветению. Такое «мечущееся» цветение у  некоторых растений мо
жет затянуться на десять и  более лет жизни на новом месте и сопрово
ждаться отсутствием цветения в отдельные годы. Тип «мечущегося» цвете
н ия, особенно многолетнего, характерен для растений из районов пли 
местообитаний, сильно отличающихся по условиям от питомников П оляр
ного сада. Примерами их могут служить подорожник волосистостебель
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ный (Plantago eriopoda T o rr .; рис. 91) — растение засоленных почв Се
верной Америки; роза собачья (Rosa canina L . ; рис. 92) — растет в при
роде от середины таежной зоны и южнее; стополист (подофиллюм) гима
лайский (Podophyllum E m odi W a ll . ; рис. 93) — растение субальпийских

Годы
1932
1934
1936
1938
1940
1942
194.4
1946
1948
1950
1952

игтттл

V77777.

30 10

Июнь
2 0  30 10

Июль
20 3 0  10 2 0

Август

Р и с. 82. Сроки цветения ветреницы волосистой (Anemone 
crinita  Ju z .) , пересадка с А лтая.

лугов субтропической зоны (Гималайские горы). Д ля сравнения с этими 
видами могут служить подорожник альпийский (Plantago alpina  L . ; 
рис. 94) с высокогорий Европы и роза тупоуш ковая (Rosa amblyotis 
С. А. М.; рис. 78).

Годы 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952

VZZZZZZ

3 0  10 20  30 10 2 0  30  10 ^ 20

Июнь Июль Август

Рис. 83. Сроки цветения ветреницы длинноволосой 
(Anemone crinita  Juz .), посев своими семенами.

«Мечущееся» цветение показывает явную неустойчивость, разлаж ен
ность организма, его, если можно так  сказать, лихорадочное состояние. 
В нем проявляю тся, очевидно, процессы расшатывания старой наслед
ственности.

Принадлежность переселенного растения к одному из фенологических 
типов редко остается неизменной; чаще наблюдается их смена на протя
жении жизни особи. Характерным примером этого служит поведение 
в Полярном саду «сибирской» пролески (Scilla sibirica A n d r.; рис. 71).
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Первые два года она резко изменяла сроки цветения (тин «мечущегося» 
цветения), затем на протяжении девяти лет последовательно смещала

Годы
193Z
/934
1936
/938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

tv ////////;

СентябрьАвгустИюнь Июль

Рис. 84. Сроки цветения ф иалки алтайской {Viola altaica 
K er-G aw l.), пересадка с А лтая.

Годы
1928
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

TZZZZZZZZZZZZZZZn

Y / / / / / / / / / / / Z A

Ю

Июнь

20 30 10
Июль

20 3 0  10 20

Август
30 10

Сентябрь

Рис. 85. Сроки цветения фиалки алтайской {Viola altaica  K er-G awl.), 
посев 193$) г. своими семенами.

Годы 
1932 

1934 
1936 
1938 
1940 
/942  
/944  
1946 
1948 
1950 
1952

u.v.\y.v.v.:

30  10 2 0

И ю ль

3 0  10 2 0

Август

3 0  10 20
Сентябрь

Рис. 86. Сроки цветения ф иалки алтайской {Viola altaica 
K er-G aw l.), посев 1943 г. своими семенами.

этот срок, после чего наступил этап устойчивого цветения. Очевидно, 
первый этап надо считать этапом расшатывания наследственности, второй — 
этапом построения новой наследственности, окончание которого за вер-



Годы
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

30 10
Июль

20 3 0  10 2 0

Август'
3 0  10 20

Сентябрь
30

Рис. 87. Сроки цветения поповника щиткового (Pyrethrum  
corymbosum  L .), семена из Москвы.

Годы
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

\ \ .}/ / / / / / / / / / / / I

Август Сентябрь
Рис.

Годы
1932
1934
1936
1938
1940
194t
1944
1946
1948
1950
1952

88. Сроки цветения поповника щиткового (Pyrethrum  
corymbosum  L .), семена из Л енинграда.

477777772

10 20  30  10 2 0  3030

Июнь Июль Август

Рис. 89. Сроки цветения лилии Ш овица (L ilium  Szovitsianum  
Fisch. e t Ave L a ll.), пересадка с К авказа  1937 г.
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шает процесс акклиматизации. «Мечущееся» цветение в начале акклима
тизационного процесса обнаруживается только у  растении, переселенных 
путем пересадки. У  сеянцев, например у  акитского орлика (рис. 65), 
оно не заметно; вероятно, этап расшатывания наследственности у  них 
проходит в молодые годы, до первого цветения.

Годы . .
1932 '■
1934 ’
1936 '
1938 
1940 ■
1942 '■
1944 '■
1946 '■

XZZZZZZZZZ/,
7 7 7 7 //7 7 //Ы

1952
зд to  ~гд ~зд to  to  to  lb  To to

Июль Август Сентябрь

Ри с. 90. С роки  ц ветения  л и л и и  Ш овица { L i l iu m  S zo v i t s ia n u m  
F isch . e t  Av6 L a ll .) ,  п ер есад к а  с К а в к а за  1946 г.

Среди переселяемых растений встречаются представители еще одного 
типа — типа затяжного цветения. Примерами его могут служить малина 
сахалинская (Rubus sachalinensis Leveille), присланная из восточных 
Саян (рис. 95); курильский чай Ф ридрихсена (Dasiphora Friedrichsenii

Годы 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952

u zzzzzm vzzzzzzzzzz
К/У/ЛУ/У/Л

u zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzza

30 to  
Июнь

20 30 10 20
ИЮЛЬ

зо ю го
Август

30

Р и с. 91. С р о ки  ц ветен и я  п о д о р о ж н и к а  волоси стостебельного  
{Plantago eriopoda  T o rr .) .

hort.), садовый гибрид, полученный из Ленинграда (рис. 96, 97); и чис
тотел большой (Chelidoniurn majus L .), привезенный из окрестностей 
Ленинграда (рис. 98). Растения этого типа цветут в Полярном саду очень 
долго (более полутора и  до трех месяцев) и не завязываю т или очень 
редко завязывают плоды. Сроки цветения могут или смещаться, или быть 
сравнительно постоянными. Это растения, как  бы зашедшие в новых усло
виях в биологический тупик — они и не приспособлены к  ним настолько.



208 ГЛАВА 6

чтобы нормально заверш ать свое развитие плодоношением, и не перестраи
ваются, не акклиматизирую тся. В природе крайнего севера и высокого-

ГоНы
1942
1944
1946
1948
1950
1952

ZZZZZZZA

UZZZZZZZ1

VZZZZZZZZZZZZZ2

30 10 20 30 10 20 30 Ю 20 30
Июль 46г уст Сентябрь

Р и с. 92. С роки  цветения розы  собачьей  (Rosa can ina  L .). 

/иОы
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952

u zzzzzn

Y 7 / / / 7 A

ЕЗ

30 10 20
Июнь

30 10 20
Июль

30 40 20
Абгуст

Р и с. 93. С роки  ц ветен и я  стополи ста  ги м ал ай ско го  
(P o d o p h y l lu m  E m o d i  W a ll .) .

30

Годы
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

СентябрьАбгуст

Рис. 94. С роки ц ветен и я  п о д о р о ж н и к а  а л ь п и й ск о го  
(P la n ta g o a lp in a  L .).

рий и вообще у  границ ареалов известно немало растений, потерявших 
способность к  семенному размножению, хотя и цветущих. Примеры их 
приведены в начале главы 4 (стр. 116).
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Однако не все растения, длительно цветущие, могут быть • отнесены 
к этому типу. На питомниках Полярно-альпийского ботанического сада 
имеется ряд видов, особи которых длительно и повторно цветут, давая 
регулярно зрелые семена. К ним относятся, например, мак голостебель
ный (Papaver nudicaulc L .), альпийское растение Сибири (рис. 99): фиалка

Годы 
1938 '
1990 '
1992 ’■
1949 
1946 '■
1948
1950 
1952

30 10 20 30 10 20  30 10 20  30

Июль Август Сентябрь

Ри с. 95. С роки  ц ветен и я  м али н ы  сах ал и н ск о й  
(J iubus S a ch a l in en s is  L ev e ille ).

алтайская (Viola altaica K er-C aw l.; рис. 84—86), маргаритка много
летняя (Beilis perennis L . ; рис. 100). Долгое цветение, завершающееся 
нормальным плодоношением, нельзя 'смешивать с ненормально за
тяжным.

В начале настоящего раздела было упомянуто о варианте фенологи
ческого типа местных растений — волнообразно-устойчивом типе цвете-

Годы 
1932г 
/934 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952

30 10 20 30 10 20 30 10 2 0  То
Июль Август Сентябрь

Ри с. 96. С р о ки  ц ветен и я  к у р и л ьс к о го  мая Ф ридрихсена  
(Dasiphora Friedr ichsen i i  h o r t .) .

ния (рис. 61). Его биологическое значение у  местных растений помогают 
понять переселяемые растения этого типа. Горносибирская ветреница 
длинноволосая (Anemone crinita  J u z .; рис. 82, 83) отнесена к устойчи
вому типу. К нему относится и ветреница пучковатая (Anemone fascicu- 
lata L.) с К авказа (рис. 101). Однако их многолетние фенологические 
спектры несколько различны. Сибирские растения, как уже отмечалось,

U77 7 /A

VZZZZZZZZ^
VZZZZZZL

XZZZZZZZZZT}
Z Z 7 7 7 //////}//.

14 H. А. А врорин
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сразу сдвигают сроки цветения на много дней в поздние 1944 и 1945 гг. 
и так же быстро возвращаются к обычным срокам в 1946 г ., не давая 
картины последовательного смещения. В остальные годы их сроки мало 
изменчивы. Это тип растений, наиболее хорошо приспособленных к новой 
среде, собственно устойчивый тип. Сроки цветения растений кавказского

вида такж е колеблются в обе сто
роны от вертикальной оси симмет
рии. Но это колебание волнообразно. 
У многолетнего фенологического 
спектра ветреницы пучковатой, кроме 
главной оси симметрии, вертикаль
ной, можно проследить еще зигза
гообразную ось, так как  каждые 
три-четыре года у  нее сменяется по
следовательно опережающее цвете
ние на последовательно запаздываю 
щее и наоборот.

Нечто весьма похожее видно на 
фенологическом спектре местного 
дикорастущего растения — иван-чая 
[C h a m a e n e r iu m  a n g a s t i fo l iu m  (L.) 
S cop .; рис. 61] в Чуна-тундре, по
О. И. Семенову-Тяншанскому, или 
клена остролистного (A c e r  p la ta n o i-  
d e s  L.) в Ленинграде, но данным 
Д . Н. Кайгородова и Г. Э. Ш ульца 
(рис. 102). П оскольку иван-чай на 
Кольском полуострове и клен в Л е
нинграде находятся близко у предела 

своего расселения, можно высказать предположение, что растения с волно
образно-устойчивым типом цветения менее приспособлены к местной среде,

Рис. 97. К урильский чай Фридрихсена 
(Dasiphora Friedrichsenii h o rt.).

Годы

1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952

Рис.

10 20 30 10 20 30 Ю 20
Июнь Июль Абгуст

98. Сроки цветения чистотела большого (Chelidoniurn m ajus L.).

30 10 20
Сентябри

30

чем их собратья с собственно устойчивым типом. Если это предположение 
будет подтверждено на ряде видов растений, метод многолетних феноло
гических спектров станет пригодным и для экологии, и для исторической 
географии растений.
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Июле, Август Сентябрь

Рис. 99. Сроки цветения мака голостебельного (Papaver 
nudicaule  L .).

Годы
1931
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1948
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195Z
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Июнь ию ль Август Сентябрь

Рис. 100. Сроки цветении маргаритки многолетней (B eilis perennis L .).

Годы 
1932 
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Июнь Июль Август

Рис. 101. Сроки цветения ветреницы пучковатой (Anemone 
jasciculata  L .).

1 4 *



Рассмотренные примеры убедительно говорят о тон крупной роли, 
которую фенология может играть в развитии теории переселения расте
ний и в самой практике переселения. К большому сожалению, ею неза
служенно пренебрегают многие работники ботанических садов. Между 
тем, убедительность изложенных выводов возрастет и они будут уточнены, 
когда исследования многолетних спектров переселенных растений будут 
проведены в ботанических садах разных природных зон. Использование 
для этой цели литературных источников оказалось почти полностью 
невозможным, так  как  в них как  правило, не указан  год посева или

Годы

1880 
1882 
1884 
1886 
1888 
1890 
1892 
1894 
1896 
1898 
1900 
1902 
1904 
1906 
1908 
19Ю 
1912 
1914 
1916 
1918 
1920 
1922 
1924 
1926 
1928 
1930 
1932

30 10 20 30 10 20 30
Апрель Май.

Рис. 102. Сроки зацветания клона остролистного 
(Acer platanoides L.) в парке Лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова в Л енинграде [по Д . Н . К айгородову 

(1917) и  Г. Э. Ш ульцу (1933)1.

посадки наблюдаемых растений, а нередко нет сведений и о том, над теми 
же или разными особямп велись наблюдения; нет данных и о происхо
ждении семян или саженцев. Кроме того, обычно имеются пропуски н а
блюдений по несколько лет.

Например, какие выводы можно сделать из того, что в Ставангере, 
в южной части Норвегии (Asche Мое, 1928), далматская ромашка {Ругс-

VZZZZZb

Г 7 7 7 7 % Ш ,

V77Z72M &

VZ7ZZ1.
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thrum  cinerariaefolium  Trev.) зацветала в 1897 г. 8 июля, в 1898 г. — 
7 июля, в 1909 г. — 4 апреля, в 1911—1915 гг. — снова в июле, в 1917 г. — 
22 апреля, а в 1921 г. — 24 мая. Разница в сроках зацветания громадная, 
в три с половиной месяца. В то же время ничего нельзя сказать о ее причи
нах, так  как  неизвестно самое существенное: ни тождество объектов на
блюдений, ни их происхождение, ни сроки их зацветания в течение многих 
лет (1899-1908 , 1909 и 1910. 1910. 1918— 1920 гг.).

Несколько лучше обстоит дело с материалами Ленинградского и Тби
лисского ботанических садов, где пропусков меньше (Гердер, 1866, 1883;

Годы
Г777/7///////////Лf890

1892
1894
1896
1898

|L X
10 20 30 10 20 10 20 30 10

Январь Февраль Март Апрель

Риё. 103. Сроки цветения пролески поникш ей (Scilla  cernua Boiss.) 
в Тбилисском ботаническом саду [по Е . Г. К енигу (1897—1914)j.j

1890
1892
1894
1896
1898

30 10

Май
20 30 10

Июнь
20 30

Кениг, 1897, 1899). Здесь можно видеть последовательные смещения 
сроков цветения (рис. 103 и 104). Однако они не привязаны ко времени 
посева или посадки и к определенным особям, а потому и невполне убе
дительны.

В литературе нам известно пока одно счастливое исключение, насколько 
можно судить по краткому автореферату диссертации Темировой (1951). 
М. Ф. Темирова в Ереван
ском ботаническом саду Годы 
сеяла и изучала в 1947—
1949 гг. многолетники 210 
видов, 375 образцов, про
исходящих из лесной и 
степной зон из горных 
поясов, от лесного до аль
пийского.

Таким образом, и про
исхождение, и время по
сева известны. Правда, 
срок наблюдений еще очень 
мал — всего три года.
Но он позволил автору
отметить смещение сроков цветения от первого года до третьего до 
17 суток, исключительно в сторону ускорения. Это вполне понятно, 
если учесть, что в опыте Темировой были только виды из более север
ных и высокогорных мест, чем Ереван, и отсутствовали полупустынные 
и пустынные виды.

Документированные, хотя и краткосрочные наблюдения Темировой п 
фрагментарные, не документированные нужным образом остальные ли
тературные материалы, несмотря на их недостаточность, все же подтвер
ждают своеобразие фенологии определенной части переселяемых много
летних растений в разных природных зонах.

Рис. 104. Сроки цветения м ака прицветникового 
(Papaver bracteatum  L ind l.) в Тбилисском ботани

ческом саду [по Е . Г. Кенигу (1897—1914)].
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СМЕНА РИТМ А II Ж И ЗН ЕН  НОИ ФОРМ Ы  РА СТЕНИ Й

Н асколько глубоко может измениться ритм жизни растений в новой 
для них среде на протяжении многих поколений, свидетельствуют интерес
нейшие обобщения А. А. Дмитриевой (1948) по пяти лети им фенологиче
ским наблюдениям над дикорастущими и заносными растениями терри
тории Батумского ботанического сада. Она отмечает, что травянистые 
растения оказались в Батуми более пластичными в отношении ритма 
жизни, чем деревья и кустарники. Поэтому следует воспользоваться для об
суждения фактами и выводами автора по фенологии травянистых растений.

Оказывается, что сохранили свойственный им тип развития (эфе
мерный) только средиземноморцы и субтропические однолетники. Три 
остальные группы, устанавливаемые автором, ведут себя несколько 
неожиданно. Крайние географические группы как  бы поменялись в усло
виях Батуми своими типами поведения: все травянистые растения тро
пического происхождения и многолетники субтропического приобрели 
строгую сезонность жизни, свойственную северным растениям на их ро
дине, а северные (бореальные) утратили сезонность, вегетируют круглы й 
год и цветут и плодоносят на протяжении многих месяцев.

Автор признает пластичность в отношении фенологии почему-то только 
для первой группы и считает, что бореальные виды обошлись без пере
стройки, сразу же использовав лучшие, чем на родине, условия. Едва ли 
это так. В свете рассмотренных материалов Полярного сада можно ду
мать, что растения и той и другой группы изменились не сразу, вероятно, 
не полностью в первом поколении после переселения и во всяком случае 
не с первого года жизни в Батуми. Было бы интересно проверить это пред
положение многолетними фенологическими наблюдениями в Батумском 
саду над растениями, выращенными из семян, полученных с родины 
каждой группы. Параллельно для сравнения следует вести наблюдения 
за давно живущими и одичавшими в этом саду популяциями тех же ви
дов, а такж е за их сеянцами.

М ичуринская биология учит, что растению нужны для нормального 
развития те условия, адэкватно которым сложилась его наследственная 
природа; в числе их необходимы и такие, казалось бы, вредные условия, 
как низкие температуры па протяжении определенного времени. Несколько 
упрощ ая, можно сказать, что во влажно-субтропическом климате Батуми 
переселенцам с юга недостает теп ла, а переселенцам с севера — своевре
менного холода, хотя бы для прохождения стадии яровизации и подго
товки к зиме. И тем и другим несомненно пришлось пройти процессы 
акклиматизации, как на протяжении жизни особи, так и в ряде поколений. 
В результате тропические и субтропические многолетники приспособи
лись к  северному для них климату Батуми через приобретение северной 
черты — периода покоя; северные растения стали проходить яровизацию 
при температуре более высокой, чем прежде, и утратили период покоя.

Можно попытаться объяснить поведение и промежуточной группы, 
выделяемой автором, — реликтовой. У  них цветение и плодоношение 
строго приурочены к сезону, тогда как  вегетация происходит круглы й год. 
Изменение ритма развития в соответствии с современным климатом как 
бы остановилось на пол пути, затронув только генеративную сферу орга
низмов. Надо думать, что это изменение продолжается и со временем охва
тит и вегетативную сферу, так  как  известно, что на границах своего ареала 
растения в первую очередь утрачивают именно функцию семенного раз
множения. Возникает вопрос, почему сравнительно недавние переселенцы 
с юга перестроились и в вегетативных своих функциях, а реликты —
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древнейшие местные растения — не успели этого сделать за несравненно 
больший срок? Д ело, невидимому, в том, что реликты испытали изменения 
климата на месте, т. е. весьма постепенно, эволюционно. Переселенцы же 
прошли акклиматизацию  к новой среде относительно быстро, на протя
жении жизни немногих поколений, революционно, поэтому перестройка 
их прошла глубже.

Смена ритма развития при переселении растений может зайти так  да
леко. что •изменится даже их принадлежность к той или иной жизненной 
форме.

Известные опыты Бонье (Bonnier, 1920) по пересадке растений на раз
ные высоты в А льпах и П иренеях показали, что некоторые однолетники 
равнин на больших высотах могут делаться двулетниками, перезимовы
вающими и настоящими многолетниками («perennantes et memes vivaces»).

А. П. Ш енников и А. Ф. Иоффе (1944) показали превращение пустын
ных злаков-эфемеров при посеве их летом в окрестностях Ленинграда 
в озимые и даже многолетние растения.

В Полярно-альпийском ботаническом саду некоторые особи двулет
ников становятся трех- и даже четырехлстниками и цветут не один раз 
в жизни, а два. Такие случаи наблюдались у донника лекарственного 
(M elilotus officinalis Desr.), пурпурной наперстянки {Digitalis purpurea L .), 
коровяка мохнатого {Verbascum phlomoides L.) и колокольчика среднего. 
{Campanula medium  L.).

Многие многолетники стали долговечнее при выращивании в субарк- 
тике, чем в более южных районах. Так, в Полярном саду живут, цветут 
'и плодоносят уже более чем по пятнадцать лет такие растения А лтая, 
которые на питомниках зональной плодово-ягодной станции в Горно- 
Алтайске, по данным 3 . И. Л учник (1951), живут не более пяти лет: 
орлики клейкий {Aquilegia glandulosa Fisch.) и сибирский {A. sibirica 
Lam .), фиалка алтайская {Viola altaica K er-G aw l.), мак голостебельный 
{Papaver nudicaule L .), медуница мягкопушистая {Pulmonaria mollissima  
K ern.), а такж е живущие там не более девяти лет купава азиатская {Trol- 
lius asiaticus L.) и шпорник редкоцветный {Delphinium laxiflorum  DC.). 
О долголетии растений в Ленинграде можно косвенно судить но срокам 
их использования в озеленении города (Гладкий и Та в ли нова, 1951). Упоми
навшиеся и другие виды орликов в Ленинграде живут пять-шесть лет, 
а купава азиатская — немного дольше. Достигают там пяти-семилетнего 
возраста колокольчик широколистный {Campanula latifolia  L .), мак вос
точный {Papaver oHentale L .), незабудка альпийская {Myosotis alpestris 
Schm idt) и девятилетнего — некоторые первоцветы {Primulae). Все пере
численные многолетники в Полярном ботаническом саду не отмирают 
и не показывают признаков старения более пятнадцати лет. Вообще, сле
дует отметить, что за двадцать лет существования Полярного сада отмира
ние многолетников вследствие старения представляло большую редкость.

В упоминавшихся опытах М. Ф . Темировой (1951) в Ереване замечена 
ясная тенденция к сокращению сроков жизни у некоторых видов. 3 . И. Л уч
ник такж е полагает, что горные растения А лтая на предгорных питомни
ках стали менее долговечными.

Следовательно, можно заключить, что переселение многолетников 
в питомники, более северные и выше расположенные, чем их родина, 
способствует удлинению жизни, перенос южнее и ниже — сокращению ее.

Интересные сведения о связи изменения срока жизни со сдвигами сро
ков цветения можно почерпнуть в цитированной работе Клементса, Мар
тина и Лонга. Они перенесли много растений р азн ы х . жизненных форм 
и многих видов из степных, лесных и высокогорных местообитаний на
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питомники, расположенные близ г. С анта-Барбара, на юге Калифорнии, 
у  берега океана, т. о. в условия субтропического климата, практически 
не знающего мороза и заморозков.

О растениях, передвинувших срок своего цветения с летних и осен
них месяцев на весенние, авторы пиш ут: «Двулетники сохраняю т обычную 
розеточную форму, но при отсутствии зимы, как  правило, показывают 
непрерывный рост. Многие однолетники развивают или вечнозеленый 
или деревянистый облик, становясь коротко живущими многолетниками 
и, в некоторой степени, вечноцветущими. Значительное число многолет- 
ников такж е образует многолетнюю розетку или пучок вечнозеленых 
листьев или развивает деревянистый стебель» (Clements, M artin , Long, 
1950. стр. 74).

Напротив, растения, сохранившие при переселении в Калифорнию 
срок цветения, свойственный родине, сохраняю т и признаки жизненной 
формы: «Практически у  всех видов. . . устойчивого летнего цветения . . . 
стебли отмирают и ломаются, корневая шейка прячется в землю; немно
гие однолетники, конечно, полностью отмирают с наступлением осени» 
(там же, стр. '81 ).

Таким образом, только в тех случаях, когда изменился жизненный 
ритм, наблюдались и другие глубокие изменения биологии переселенных 
растений: утрата периода покоя двулетниками и многолетниками; пре
вращение некоторых многолетников в полукустарники, а однолетников 
в многолетники и даже в полукустарники.

Массовый интродукционный эксперимент в условиях субтропиков, 
так же как  и массовый многолетний эксперимент Полярно-альпийского 
ботанического сада и данные других исследователей, подтверждает нали
чие существенной разницы между простым переносом и акклим атизацией, 
установленной И. В. Мичуриным. Только акклиматизационный процесс, 
одной из сторон которого служит смена фенологических сроков, может 
привести к коренному изменению продолжительности жизни, сезонности, 
одревеснения побегов и других качественных особенностей, определяю
щих принадлежность растения к той или иной жизненной форме.

Прежде чем подвести итог анализа ритма развития переселенных 
растений, необходимо остановиться на некоторых ценных обобщениях 
по этому вопросу М. А. Базилевской (1950).

Основываясь на литературных данных, сведенных Е. В. Вульфом 
(1944), В. П. Малеевым (1933) и А. П. Ильинским (1937), автор делает 
следующие выводы: «1) внедрение растения в новые районы идет тем успеш
нее, чем ближе ритм развития, свойственный ему на родине, к климати
ческому ритму в районе интродукции; 2) среди растений можно выделить 
две группы: а) меняющих свой ритм развития. . . соответственно новым. . . 
условиям и б) не меняющих ритма». Далее Н . А. Базилевская пишет: 
«Вполне естественно, что в группе видов, относящихся к  первому типу, 
число растений, поддающихся осеверению, должно быть больше» (1950, 
стр. 172). С точки зрения мичуринского разграничения явлений акклима
тизации растений и простого их переноса, эти выводы следует уточ
нить.

Первый вывод вереи только для случаев простого переноса, когда 
переселяемое растение не изменяет свойственного ему ритма развития. 
Он неприменим к  акклиматизации, когда прежний ритм развития обяза
тельно сменяется новым, соответствующим новой среде.

Вывод автора, что число растений, поддающихся переселению на север, 
больше среди способных изменить ритм развития, наоборот, верен исклю 
чительно для растений, успешный перенос которых осуществим только
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при условии акклиматизационной перестройки их биологии. Не изменяют 
ритма развития не только растения, зашедшие в новых условиях в биоло- 
гивеский тупик. Его не изменяют такж е и все растения, у которых ритм 
жизни в значительной степени соответствует ритму новой среды, т. е. 
могущие быть просто перенесенными.

ВЫ ВО ДЫ

1. Наступление каждой фазы сезонного ритма растений не просто за
висит от климатических и других условий среды (например, отстаивания 
снега, от накопления определенной суммы положительных температур), 
по является одним из проявлений диалектического единства организма 
и среды. Кроме погодных явлений данного года, эти сроки определяются 
наследственностью и изменчивостью данного организма, его стадией 
развития, возрастом и здоровьем. Поэтому недопустимо приравнивание 
организма к физическому прибору.

2. Одним из важнейших условий успешного переселения растения 
в новый для него район является соответствие ритма среды нового района 
сезонному ритму жизни данного организма или способность организма 
изменить свой жизненный ритм адэкватно новой для него среде. Напри
мер, несоответствие ритмов среды и жизни некоторых северных деревьев 
и кустарников при переносе их в некоторые более южные районы приво
дит к  парадоксальным, на первый взгляд, случаям вымерзания северных 
растений на юге.

3. Сравнительное изучение фенологии определенных видов растений 
при переносе их в различные природные условия (феноэкология, по 
С. Н . Кудряш еву) может служить одним из методов оценки степени раз
личия этих условий для жизни растений. Амплитуда колебания сроков 
весенних явлений больше, чем летних. При переносе растений в условия, 
наиболее близкие к их природному местообитанию, сроки фенофаз сохра
няются. при переносе на север и выше в горы они запаздывают, при пере
носе на юг, а такж е в более низкие пояса гор — опережают. Осенние 
явления нередко изменяются в обратном направлении. Можно .вычислить 
широтные и высотные градиенты, которые, однако, не постоянны для раз
ных стран и различных видов растений.

4. Переселяемые растения в первые 10—20 лет жизни в новом районе 
и в первых нескольких поколениях ведут себя в отношении фенологии 
различно. Растения из местообитаний, более сходных с новым местом, 
как правило, с первого же года цветут в относительно устойчивые сроки, не 
отличаясь в этом от местных растений. Сроки фенофаз колеблются у  тех 
н других год от года более или менее одинаково, отраж ая колебания усло
вий среды. О таких переселенных растениях можно сказать, что они 
были перемещены в пределах их экологического ареала, т. е. что они под
верглись простому переносу, без акклиматизационной перестройки.

Остальные переселяемые растения в течение большего или меньшего 
числа первых лет после посева или посадки имеют более сложную феноло
гию: на сдвиги сроков, подобные их сдвигам у местных растений, н акла
дывается другая система колебания фенофаз — система их смещения после
довательно, год за годом, к середине лета, или «мечущееся» цветение, или 
ненормально растянутое.

5. В изменении фенологии проявляется акклиматизационный процесс: 
этап «мечущегося» цветения соответствует периоду расшатывания наслед
ственности, этап последовательно смещающегося цветения — периоду
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формирования новой наследственности, переход от него к этану устой
чивого цветения означает окончание формирования новой растительной 
формы, относительно приспособленной к  новой среде. Первый этап бы
вает четко выражен только у пересаженных растений; сеянцы проходят 
период расшатывания наследственности, вероятно, до первого цветения.

6. За год-два до отмирания многолетников наблюдается ненормально 
раннее или позднее цветение («старческое» смещение фенологии). «Мечущееся» 
цветение, часто сопровождаемое отсутствием цветения по году и  больше, 
а также ненормально затяжное цветение, не завершающееся плодоноше
нием, свидетельствует о том, что данное переселенное растение зашло 
в биологический тупик и не может приспособиться.

7. Выработанный растением в результате акклиматизации новый 
жизненный ритм передается семенному потомству не в готовом виде, 
а через индивидуальное развитие. У  дочерних экземпляров акклим ати
зация заканчивается в меньшее число лет, чем у материнских. Поэтому 
следует различать акклиматизацию  особи от акклиматизации расы (вида). 
Последняя, очевидно, заверш ается через несколько поколений, причем 
продолжительность акклиматизационного процесса с каждым поколением 
сокращается. Поэтому для практики очень важно большое число репро
дукций на новом месте.

8. Установленная И. В. Мичуриным длительность формообразова
тельного процесса у  гибридных деревьев (до пятого года плодоношения 
и старше) имеет место, судя но фенологии, такж е и у акклиматизируемых 
кустарников и многолетних травянисты х растений.

9. Метод многолетних фенологических спектров может широко при
меняться для обнаружения наличия или отсутствия процесса акклим ати
зации, а также длительности обоих ее этапов, при условии точной паспор
тизации материала (когда и откуда получены и когда посеяны семена или 
саженцы) и проведения наблюдении ежегодно и над темн же образцами. 
Он может быть использован такж е ботаиико-географами и экологами, 
так как  можно считать волнообразно-устойчивый тип цветения присущим 
дикорастущим растениям, геологически позднее появившимся в данном 
районе и менее к нему приспособленным, чем обладатели собственно устой
чивого типа.

10. Изменение жизненного ритма в процессе акклиматизации может 
зайти так далеко, что растение переходит в другую жизненную форму. 
Так, в Батуми пришельцы с юга приобрели период покоя, а приш ельцы 
с севера утратили его. В южной Калифорнии некоторые переселенные 
с севера и высокогорий однолетники превратились в многолетники и 
даже полукустарники; полукустарниками стали и некоторые многолетники ; 
многие растения обнаружили признаки перехода к вечнозелен ости. 
Такие глубокие морфологические и биологические изменения претерпели 
только те растения, которые изменили фенологические сроки.

И . К ак  правило, перенос растений севернее их родины и выше в горы 
повышает продолжительность их жизни, а перенос южнее и ниже — 
снижает ее.

12. Глубокие морфологические и функциональные изменения претер
пели только тс растения, у которых изменился при переносе ритм феноло
гии. Следовательно, по изменениям в фенологии переселяемого растения 
можно судить о начавшемся процессе акклиматизации.
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М ОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗМ ЕН ЕН И Я  ПРИ АККЛИМ АТИЗА ЦИИ

Б  конце предыдущей главы приведены факты превращения многолет
ников в полукустарники, однолетников — в многолетники и даже в полу
кустарники. Причиной этих превращений была акклиматизация. Изме
нение жизненного ритма в этих случаях повлекло за собой крупные мор
фологические изменения: одревеснение нижней части стебля, образование 
почек возобновления и др. Изменение биологии растения, как его сущ 
ности, содержания, привело к изменению формы. Известно, что при пере
делке озимых сортов сельскохозяйственных растений в яровые и наоборот 
возникают и морфологические отличия (Лысенко, 1948а, стр. 494 и сл.).

Ч . Дарвин (1941, стр. 232) писал об изменении морфологии дикорасту
щих растений в результате введения их в новую для них культурную  среду. 
Т ак, дикая морковь (Daucus carota L .) уже в первом поколении изменила 
форму и строение корня, а корни дикой редьки (Raphanus raphanistrum  L.) 
в течение немногих поколений приняли . ф о р м у  корней редиса и китайской 
редьки. Дарвин приводит много примеров значительных изменений мор
фологии растений в результате переноса их в новую среду, сильно отли
чающуюся от их родины. Самые замечательные из этих примеров относятся 
к кукурузе {Zea m ays L .) Перенесенная Мецгером в Германию высоко
рослая тропическая форма кукурузы  в первый год образовала стебли 
до 3.7 м высотой и дала немного зрелых семян, из которых верхние были 
не совсем типичны для сорта. Стебли второго поколения достигли высоты 
3 м, семена вызрели лучше, но изменения их стали больше: почти сглади
лась характерная для сорта впадина с наружной стороны и потускнела 
блестящая белая окраска. В шестом поколении, как  пишет Дарвин, эта 
кукуруза совершенно уподобилась одной европейской разновидности. 
Т ак же резко изменилась величина растений и форма семян при обратном 
переносе европейского сорта кукурузы  в южную Бразилию .

Широко известны факты глубоких морфологических изменений расте
ний в результате переселения их в новую природную среду, полученные 
и описанные Боннье (М. G. Bonnier, 1920) и К ража ном (K rasan, 1900— 
1901а). Обзор многих фактов изменений, вызванных переменой в физиче
ской среде, приводит акад. Б . А. Келлер (1948). В последние годы их на
копилось такж е немало, в частности, у ботаников.

В. К. Василевская (по П. А. Баранову, 1940) отметила приспособитель
ную перестройку структуры культурны х растений на Памире. У  них по
являются признаки, свойственные местным памирским растениям: малое 
одревеснение тканей, преобладание столбчатой паренхимы над губчатой 
и др.

В. К. Василевская (1954) детально рассматривает структурные изме
нения растений в процессе их акклиматизации в засушливых условиях 
(ксероморфоз).
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3 . И. Лучник (1951) описала изменения, которым подверглись некоторые 
дикорастущие растения гор Алтая при одомашнивании их на питомниках 
Алтайской плодово-ягодной станции на предгорных черноземах у г. Горно- 
Алтайска. Растения и семена были привезены на питомники со сравни
тельно небольших расстояний, но из разных горных поясов, в том числе 
и из альпийского. Следовательно, для растений многих видов перенос 
на питомник был связан не только с разницей условий, вызванной куль
турой. но и с большими физико-географическими изменениями среды, т. е. 
одомашнивание совместилось с переселением.

Растения пяти видов сем. Лилейных были перенесены из природы на 
питомник Алтайской станции взрослыми луковицами, а два вида луков 
посеяны. Через четыре года был произведен учет происшедших измене
ний. У  шести испытанных видов сравнивались размеры луковиц. У  всех 
шести видов они увеличились но сравнению с дикорастущими экземпля
рами в 2.5—6 раз но объему. Т ак, у канды ка сибирского (Erytronium  si- 
biricum  K ry l.) максимальный диаметр луковицы возрос с 1.2 до 2 см; 
у лука поникающего (слизуна) (A lliu m  nutans L .) и рябчика шахматного 
(Fritillaria meleagris L.) с 2.5 до 3.5 см; у лилии кудреватой (L ilium  таг- 
tagon L .) — с 5 до 9 см; у тю льпана трехцветного, или поникающего (Ти- 
lipa patens Agardh.), — с 2.2 до 2.7 см; у тю льпана алтайского (Tulipa  
altaica P a ll.) — с 1.6 до 3.5 см. Увеличилось количество луковиц-деток. 
Стали больше общие размеры некоторых растений и число стеблей: сред
няя высота стеблей тю льпана поникающего изменилась с 23 до 35 см, ли
лии кудреватой — с 98 до 144 см; число побегов лука скороды, или ре- 
зуна (A llium  schoenoprasum L .), возросло с 3—4 до 27—64 на четвертом 
году жизни и до 92—153 — на шестом году. У некоторых видов листья 
стали крупнее.

Увеличение размеров и числа вегетативных органов растений — не
редкое явление на плодородной и достаточно влажной почве. Гораздо 
важнее то, что в опытах 3 . И. Лучник изменения коснулись и генератив
ной сферы. Длина лепестков поникающего тюльпана с 2 .4—3 см возросла 
до 3 .8—4.5 см, тю льпана алтайского — с 2.4 до 4.2 см. Цветки некоторых 
растений первого вида имеют 8 и 9 лепестков, вместо 6. У остальных видов 
луковичных размеры цветка почти не изменились. У  лилии кудреватой 
число цветков на одном стебле возросло с 3—7 до 5—39.

3. И. Л учник приводит данные об изменении при одомашнивании еще 
12 видов растений из разных семейств. Особенно значительная изменчи
вость отмечается ею у фиалки алтайской (Viola altaica Ker-G awl.) — ко
личество цветков на кусте возрастает с 2—30 до 71—213, несколько уве
личиваются их размеры, варьируют форма и окраска. Увеличиваются 
максимальные размеры цветков у орлика клейкого (Aquilegia glandulosa 
F isch.) — с 9 до 11 см в диаметре, у ветреницы лесной (Anemone silvest- 
ris  L .) — с 3.5 до 5.5 см, пиона степного (Paeonia hybrida  P a ll.) — с 8 
до 9 см, у шпорника редкоцветного (D elphinium  laxiflorum  D. С.) — с 3.4 
до 4 см.

Б. В. Сердюков (1950) опубликовал данные об изменении в культуре 
растений пяти видов, пересаженных в Тбилисский ботанический сад из 
природных местообитаний К авказа . Т ак же, как  предыдущий автор, он 
учел изменения на четвертый год после пересадки.

У  трех видов мышиного гиацинта (M uscari colchicum  A. G rossh., 
М . leucastomum  G. W or., M . Szovitsianum  B aker) увеличились размеры 
луковиц и длина соцветия, а также количество луковиц-деток и цветоч
ных побегов. У  ириса (касатика) низкого (Iris pum ila  L .) стали толще и 
длиннее корневища и многочисленнее цветки.
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Наиболее глубокие изменения претерпели растения тюльпана Эйхлера 
{Tulipa Eichleri R gl.): «1) луковицы увеличились . . .  по весу в 14.5 раз; 
2) размер цветков — более чем в 2 раза; 3) размер пестиков — в 2.5 раза 
и тычинок более чем в 1.5 р аза ; 4) размер коробочек — более чем в 2 раза 
и число семян в них — почти в 2 раза; 5) увеличилась такж е толщина и 
высота цветоножек» (Сердюков, 1950, стр. 129; автор сравнивает линей
ные- размеры).

Н. В. Андросов (1941) упоминает об укрупнении в Ашхабадском бота
ническом саду луковиц и цветков дикорастущ их туркменских тюльпанов, 
{Tulipa), если их ежегодно выкапывать после увядания и вновь сажать 
осенью. Он отмечает такж е, что стали крупнее в культуре соцветия лука 
Кристофа {A llium  Chrirstojjhii T rau tv .).

Л . Б . М ахатадзс (1948) пишет об увеличении диаметра цветка высоко
горной кавказской фиалки пурпурной {Viola purpurea  S tev .) с 1.3—1.5 см 
до 1.6—1.7 см в результате введения ее в культуру в Кировакаиском бота
ническом саду Академии Н аук Армянской ССР.

Таких примеров при одомашнивании и переселении растений можно 
наблюдать немало. Они касаются не только травянистых, но и древесных 
растений. Т ак, Дарвин (1941) писал о том, что древесина робинии лж еака
ции («белoii акации», Robinia pseudacacia L .), переселенной в Англию, те
ряет свою твердость. Т акж е становится мягкой древесина обычного евро
пейского дуба {Quercus robur L.) при переносе его в южную Африку. 
Можно напомнить, почему И. В. Мичурин требовал создания своих соб
ственных сортов для каждого природного района: он делал это потому, 
что отрицал возможность акклиматизации сорта. Когда растение действи
тельно акклим атизируется, а не просто перенесено в пределах своего 
экологического ареала, его сортовые особенности обязательно изменяются. 
Т ак изменились у И. В. Мичурина владимирская вишня, ренет орлеан
ский и др. (Соч., I, стр. 123). Следовательно, подлинная акклим атиза
ция обязательно связана с морфологическими, а такж е химическими из
менениями; например, изменяются у разных растений вкус и запах пло
дов, содержание алкалоидов, дубильных и других веществ.

В последнее время интересные данные о глубоких изменениях морфо
логии акклиматизирую щ ихся деревьев сообщил Ф. С. Пилипенко (1950, 
1951, 1954). Он пишет о возникновении новых разновидностей и даже видов 
эвкалиптов на Черноморском побережье К авказа под воздействием новой 
среды.

Многие травянистые растения южного происхождения отличаются на 
питомниках П олярно-альпийского ботанического сада мощным ростом и 
крупными листьями. Примером могут служить некоторые однолетние 
злаки-эфемеры, испытанные Садом в 1952 г. (табл. 26).

Семена первых шести видов были собраны геоботаником И. II. Бей- 
деман в степях и пустынях Азербайджанской ССР и любезно предостав
лены нам, семена двух последних присланы из Ашхабадского ботаниче
ского сада Академии наук Туркменской ССР.

Более мощный рост и  обильное кущение некоторых видов эфемерных 
злаков были получены А. П. Шенниковым и А. Ф. Иоффе (1944) на питом
нике в Петродворце, иод Ленинградом. Авторы пишут, что такие явления 
наблюдались только с озимыми видами при посеве весной и летом, т. е. 
тогда, когда яровизация была затруднена. Те же виды при подзимнем по
севе дали растения, мало отличающиеся от дикорастущих особей.

Опыт Полярного сада подтверждает эти выводы, так как  общие в обоих 
опытах виды дали сходный результат; изменились в Петродворце и в Ки- 
ровске костры Дантонии, кровельный и растопыренный и не увеличили
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Т а  б л  и ц а 26

И зменение вы соты  однолетних зл а к о в  степей и п усты н ь при весеннем  посеве
в П олярн ом  ботан и ческом  саду

I I . /п.
Н азван и и  растений

Высота растений 
(в см)

в природе в Саду 
(максим .)

1 Костер Д антонии — Brom us D anthoniae  T rin . . .
2 Костер кровельны й — B rom us tectorum  L ..................
3 Костер метельчаты й — Brom us scoparius L . . . .
4 Костер растопыренный — Brom us squarrosus L. .
5 П левел ж естк и й — Lolium  rig idum  G aud ....................
I) Эгилопс двухдю ймовы й — A egilops b iuncial is \  is.

Костер краснею щ ий —  Brom us rubens L .....................
Костер Попова — Bromus Popovii D rob .....................

10—30 39
5—40 08

] 0—30 51
30—60 85
15—40 47
15—30 45
15—30 37
25—75 79

своего роста растения костров острозубого (Bromus oxyodon Schreiik) и 
переменчивого (В. commutatus Schrad.).

Не случайно систематика и филогении растений строятся в основном 
на признаках генеративных органов как  более устойчивых. Цветок, как* 
пишет М. В. Культиасов (1950), как  бы паразитирует на теле растения. 
В самом деле, у генеративных органов обмен с внешней средой происходит 
в значительной степени через вегетативные органы. П оскольку это так, 
то и изменения физической среды воспринимаются цветком п плодом глав
ным образом опосредованно, через изменения в вегетативной сфере. 
Понятно, что органы и клетки последней как  теснее связанные с внешним 
миром изменяются соответственно изменениям среды быстрее и сильнее, 
чем органы и клетки генеративной сферы.

Можно предположить, что распространение изменений на цветок и 
плод является следствием перехода от изменений организма, проходя
щих в пределах его существующей наследственной природы, главным об
разом количественных, к изменению качества самого живого белка и 
к  смене типа обмена. Иначе говоря, изменения цветка и  плода, повиди- 
мому, как  правило, свидетельствуют о наличии акклиматизационного 
процесса; изменения же вегетативных частей происходят такж е и при 
простом переносе п наблюдаются даже у местных растений при обычных 
колебаниях факторов местной среды и как  результат агротехнических 
мероприятий.

Можно привести несколько примеров изменения цветков у переселен
ных Полярным садом растений (рис. 105—114). 1

Все изменившиеся растения являю тся сеянцами и ближайшими потом
ками дикорастущ их особей: семена, из которых они выращены, собраны 
в природе или получены в Саду от пересаженных из природы растений. 
Следовательно, все они подверглись наряду с переселением такж е воздей
ствию новой для них культурной среды. У  каждого из них увеличились 
не только вегетативные части, но такж е соцветия и цветки. Изменения на
чались в первом семенном поколении, выращенном в Саду. У  некоторых

1 Рисунки  выполнены научным сотрудником 11олярпо-алы ш йского ботанического 
сада Н. 3 . Семеновой-Тянш анской с ж ивы х и л и  гербарны х образцов. Н а каждом 
рисунке изображ ены  изменившиеся п дикорастущ ие растения.
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видов, как , например, у лисохвоста и колокольчика, изменения охваты
вают все особи, у других они заметны пока на отдельных экземпля
рах.

Л исохвост зеравш анский  —  A lopecurus serav sch an icu s  Ovcz. На 
рис. 105 изображены: слева — метелка (ложный колос в натуральную  ве
личину) и колосковые (внизу) и цветочная чешуи (в десятикратном уве
личении) растений из природного местообитания; в центре таблицы — т а 
кие же части растения, выросшего в Полярном саду. Справа для сравне
ния приведены соответствующие части дикорастущего растения близкого 
вида — лисохвоста джунгарского [Alopecurus soongoricus (Roshev.) 
V. P e tr.] .

Зеравш анский лисохвост, согласно данным «Флоры СССР» (II, стр. 151) 
и этикеткам Гербария Ботанического института АН СССР, образует 
значительные заросли в субальпийском поясе у верхней границы леса 
и поднимается в альпийский пояс до высоты 4050 м (западный Памир, 
экземпляр П. Н. Овчинникова и К. С. Афанасьева, 26 V III 1935). Встре
чается только в Таджикской и Киргизской ССР, в Памиро-Алайской гор
ной системе (бассейн р. Зеравш ан), на щебнистых склонах, сырых и сухих 
лугах , осоковых болотах, в субальпийском разнотравье, арчевниках и 
среди кустарников.

Семена получены из Сталинабадского ботанического сада Академии 
наук Таджикской ССР. Посеяны иод зиму на питомнике Полярного сада 
в 1943 г. Всходы появились в 1944 г. Цветет и плодоносит ежегодно 
с 1947 г.

Высота растений, не превышающая в природе 80 см, изменилась в По
лярном саду до 100 см в 1948 г. и до 126 см в 1949 г.

С первого же взгляда на рисунок хорошо видно, что разница между 
дикорастущим и переселенным зеравш анским лисохвостом значительнее, 
чем между дикорастущими представителями разных, хотя и близких ви
дов. Увеличились размеры колосковых и цветочных чешуи, ости и всего 
ложного колоса. Изменилась форма цветочной чешуи: она приобрела за
метное остроконечие.

Волоснец (клинелимус) поникш ий —  C linelym us n u ta n s  (Cris.) 
Nevski. Н а рис. 106 в левой стороне изображено дикорастущее растение, 
в правой — выращенное в Полярном саду (колос, колосковые и цветоч
ные чешуи и кончики цветочных чешуй).

Поникший волоснец, по «Флоре СССР» (II , стр. 691), растет в природе 
на горных лугах советской Средней Азии, в М НР, Западном Китае и в Ги
малаях. По устному сообщению К. В. Станюковича, он является пионером 
зарастания орошаемых участков высокогорной пустыни Памира.

Семена были собраны автором 20 сентября 1937 г. на галечниковом ал 
лювии р. Чечекты, в окрестностях Памирской биологической станции, 
в Мургабском районе Горпо-Бадахш анской автономной области Тадж ик
ской ССР, на высоте около 3900 м. Посеян в Полярном ботаническом саду 
в 1939 г., под зиму, непосредственно на питомник. Взошел в 1940 г. Пло
доносит с 1944 г ., не каждый год.

У  растений этого вида в результате переноса в субарктику увеличи
лись колосковые и цветочные чешуи, стали более опушенными цветочные 
чешуи и более выражена выемка на конце верхней цветочной чешуи. Об
щий размер всего растения не изменился по сравнению с растущими в при
роде.

В етреница (анемона) длинноволосая —  A nem one c r in ita  Juz. Рис. 107 
показывает дикорастущее растение (внизу) и растение, выросшее в П оляр
ном саду (наверху).



Рис. 105. Л исохвост зеравш анский {Alopecurus seravschanicus Ovcz.). 
(справа) лисохвост дж ун гарски й  [Alopecurus soongoricus (Ttosliev.) V . P e tr .] .

Объяснение см. в тексте.



Рис. 106. Волоснец поникш ий [C linelym us nutans (G ris.) N evski]. 
Объяснение см. в тексте.

15 Н. А. А врорин



Рис. 107. Ветреница длинноволосая (Anemone crinila  Juz .). 
О бъяснение см . в тексте.
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По «Флоре СССР» (V II, стр. 274), длинноволосая ветреница растет на 
субальпийских и лесных лугах, опуш ках, травянистых склонах, реже 
в горной тундре юга Сибири от Алтая до Забайкалья и на севере М НР.

Посеяна в теплице 10 марта 1941 г. семенами, собранными в 1940 г. 
на питомниках Полярно-альпийского ботанического сада с экземпляров, 
привезенных с Алтая в 1934 г. М. X . Качуриным. Они были выкопаны им 
17 мая 1934 г. на северном склоне лога в поясе предгорной лесостепи, 
в сосново-березовом лесу, на легко-суглинистой подзолистой почве с раз
нотравным покровом и подлеском 
из дубровколистной таволги (Spiraea 
cliamaedryfolia L .), на правом берегу 
р. Элекмонар в Элекмонарском рай
оне Горно-Алтайской автономной 
области.

Всходы появились 27 апреля того 
же года, а 23 мая сеянцы были выса
жены на питомник. Цветут с 1945 г., 
плодоносят с 1946 г.

Промеры гербарных образцов ди
корастущих растений Сибири, хра
нящ ихся в Гербарии Ботанического 
института, показали, что диаметр 
цветка в засушенном распластанном 
виде не превышает 4 см, тогда как 
гербарный образец нашего растения 
имеет цветки диаметром до 5.2 см.
Увеличились заметно и вегетатив
ные части. На некоторых экземпля
рах появился новый признак — на- 
дрезанность (лопастность) долей око
лоцветника (рис. 108).

К упава а зи ат с к ая , ж арки  —
T ro lliu s a s ia tic u s  L. На рис. 109 
исходная дикорастущ ая форма изо
бражена слева, измененная в резуль
тате выращивания в Полярном 
саду —справа.

Азиатская купава, по «Флоре 
СССР» (V II, стр. 49), распространена 
от северо-востока европейской территории СССР и арктической Сибири 
до северо-востока К азахской ССР и севера М НР. Растет в лесах и на лугах 
до субальпийского пояса.

Изменилась часть сеянцев из семян растений, пересаженных из при
роды. Последние были взяты для пересылки в Сад М. X . Качуриным в мае 
1934 г. в окрестностях г. Горно-Алтайска, на высоте около 420 м на уча
стке луговой степи.

К ак пересаженные с Алтая растения, так и их сеянцы ежегодно обильно 
плодоносят в Полярном саду.

Цветки изменившихся особей достигают почти вдвое большего попереч
ного размера (до 7 см) по сравнению с неизмепившимися. Увеличиваются 
главным образом ленестковидные чашелистики. В упомянутых опытах
3 . И. Лучник поперечник цветков не превышал 5.5 см, но в природе ею 
были найдены крупноцветные экземпляры с диаметром цветков до 
6.5 см.

Рис. 108. Ветреница волосистая 
(Anemone crinita  Ju z .) , изменение формы 

долей околоцветника.

15*
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В Горно-Алтайске, как  и в Кировске, в культуре появляю тся формы 
с лимонно- и золотисто-желтой окраской цветков, с большим числом до
лей околоцветника, с различной степенью рассечешюсти листьев.

Рис. 109. К упава ази атская  (Tro llius asiaticus L .).
Объяснение см. в тексте.

Орлик (водосбор) клейкий —  A q u ileg ia  g lan d u lo sa  Fisch. В верхней 
-части рис. 110 показано дикорастущее растение, в нижней — сеянец с пи
томника Полярного сада, в середине — растение, выросшее самосевом на 
ненарушенной лесной почве среди черничника (рядом с питомником).

Клейким орлик, по «Флоре СССР» (V II, стр. 95), встречается в природе 
на альпийских лугах, скалах и россыпях, по берегам горных ручьев юга 
Сибири и востока К азахской ССР, а такж е на северо-западе К итая и М НР.



Рис. 110. О рлик клейкий (Aquilegia glandulosa  F isch.). 
О бъяснение см. в тексте .
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Посеян под зиму в открытый грунт 21 сентября 1939 г ., свежесобран- 
ными семенами с экземпляров, привезенных в 1936 г. А. А. Коровкиным 
с Восточных Саян, из окрестностей курорта Аршан Тункинского района 
Бурят-М онгольской АССР. Растения эти были выкопаны 8 июля на вы
соте около 2000 м на альпийском луж ке в цирке Аршанского пика Тун- 
кинских гор.

Всходы появились 6 июля 1940 г. Сеянцы зацвели впервые на третий 
год жизни (1942); плодоносят ежегодно и обильно с 1943 г.

Сеянцы на питомнике (отдельные экземпляры) образуют цветки более 
крупные, чем в природе и на питомнике Алтайской плодовой станции: 
в природе диаметр цветка достигает 9 см, в Горно-Алтайске — И  см, у  на
ших растений — до 14 см. Самосев на неудобренной и неразрыхленной 
лесной почве дал цветки более мелкие, чем в природе — 5.5—6 см в диа
метре. Соответственно изменились вегетативные органы: крупноцветные 
особи стали более высокими, многостебельными и густооблиственными: 
мелкоцветные — низкорослы, с одним-двумя цветочными стеблями.

Л ю тик кавказски й  —  R an u n cu lu s  cau casicu s  М. В. На рис. 111, 
слева — исходное дикорастущее растение, справа — самосев на питом
нике.

Согласно «Флоре СССР» (V II, стр. 423), кавказский лютик растет в лист
венных, иногда и хвойных лесах п на субальпийских лугах  всего К авказа 
и в Крыму, а такж е на северо-востоке Турции.

Изменившиеся растения представляют собой самосев растений, пере
саженных в Полярный сад в дернине субальпийского разнотравного луга 
в 1937 г. Дернины были взяты автором на северном склоне горы Маймех 
Памбакского хребта Малого К авказа , в окрестностях г. К ировакана Ар
мянской ССР, на высоте около 2300 м.

Поперечник цветков увеличился с 2.8 см до 3.9 см, и все растение стало 
значительно крупнее.

Герань л у го вая  —  G eranium  p ra ten se  L. На рис. 112, справа — цве
тущий побег дикорастущего растения с Восточных Саян, слева — такой же 
побег изменившегося растения на питомнике Полярного сада.

Л уговая герань, по «Флоре СССР» (X IV , стр. 31), — широко рас
пространенное растение лесов и лугов европейской территории СССР от 
юга Мурманской области до К авказа , Сибири и Тянь-Ш аня, а такж е почти 
всей Европы, М НР и Гималаев.

Растения этого вида выросли в Полярном саду из семян, попавших 
в дернинах субальпийского луга, вывезенных с А лтая М. X . Качуриным 
в 1934 г. Последние были взяты  на западном склоне Суйона — вершины 
в долине р. К аракол, притока р. Элекмонар, на высоте около 1750 м, 
в Элекмонарском районе Горно-Алтайской автономной области.

По Гербарию Ботанического института Академии Н аук СССР, расте
ния луговой герани в Сибири имеют лепестки длиной до 1.5, редко 2.2 см. 
Лепестки наших растений увеличились до 2.8 см. Чашелистики сохранили 
прежний размер.

Колокольчик трехзубчаты й —  C am panula  t r id e n ta ta  Schrab. На 
рис. И З , слева показана исходная форма (дикорастущее растение); в се
редине — выросший в Саду побег растения, пересаженного в него дерни
ной; справа — сеянец из семян предыдущего растения.

Трехзубчатый колокольчик, по Буассье (Boissier, 1867—1884) и по 
Гроссгейму (1949а), распространен на альпийских коврах и обнажениях 
всего К авказа, а такж е Малой Азии.

Посеян в теплице 10 марта 1941 г. семенами, собранными в 1940 г. 
с растений, привезенных автором из окрестностей г. К ировакана Армян-



Рис. 111. Л ю тик кавказски й  (R anunculus caucasicus М. В .). 
Объяснение см. в тексте.



Рис. 112. Герань луговая  {Geranium pratense  L.). 
Объяснение см. в тексте.



Рис. * 113. К олокольчик 
трехзубчатый (Cam panula  

tridentata  Schrab .). 
Объяснение см. в тексте .
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ской ССР. Родительские растения выкопаны 9 октября 1937 г. на северо- 
восточном склоне горы Маймех, на высоте около 2600 м, среди альпийского 
ковра на темноцветной торфянистой горно-луговой почве.

Сеянцы начали цвести и плодоносить на третий год (1943) и с тех пор 
плодоносят ежегодно.

Н ормальная для дикорастущ их образцов этого вида длина венчика 
до 3 см сохранилась у экземпляров, переселенных в П олярный сад дер
нинами; длина венчика у сеянцев из семян репродукции Полярного сада 
достигает 5 см.

Интересно, что пересаженные из природы растения изменились только 
в вегетативных частях: стебли стали более длинными, чем на родине, 
а стеблевые листья несколько крупнее. Цветок сохранил обычные размеры. 
Сеянцы, потомки этих растений, претерпели более глубокие изменения: 
еще крупнее стали вегетативные части и почти вдвое (линейно) увеличи
лись цветки.

М елколепестник оранжевый —  Erigcron a u ra n tia c u s  Rgl. На рис. 114 
изображены в левой части изменившиеся в Полярном саду растения, 
в правой — дикорастущие.

Оранжевый мелколепестник, но Коровину (1934, стр. 331) и Голоско
кову (1949), — часто встречающееся растение гор Средней Азии. Растет 
на лугах , каменистых склонах, реже в арчевниках, от верхней границы 
лесного пояса до снеговой линии.

Посеян осенью 1939 г. семенами, собранными с пересаженных в П оляр
ный сад растений, присланных с гор Заилийского А латау В. Н. Д егтяре
вым в 1937 г. С 1941 г. ежегодно плодоносит.

Крупнее стали все части растения. Цветочные корзинки увеличились 
в поперечнике с 3—3.5 до 5 см. Наблюдается такж е разрастание (вздутие) 
цветоноса.

Увеличение размеров цветков отдельных особей из числа репродуци
рованных семенным путем растений было замечено в Полярном саду и 
по другим видам: сибирскому кандыку (Erythronium  sibiricum  K ry l.), 
голубой синюхе (Polemonium coeruleurn L .), обыкновенному нивянику 
(Leucanthemum valgare Lam .) и др. У нивяника были описаны такж е 
изменения формы (Тамберг, 1953). Можно не сомневаться, что повторные 
посевы семенами своей репродукции, на высоком агротехническом фоне, 
вызовут появление гигантских форм у многих других видов переселенных 
растений, как  декоративных, так и хозяйственно-ценных. Переданные 
в руки селекционеров и агротехников, эти формы послужат родоначаль
никами множества новых культурны х видов и сортов для сельского хо
зяйства и озеленения советского севера.

А. П. Ш енников и А. Ф. Иоффе (1944) писали о возможности исполь
зования в лесной зоне пустынных злаков-эфемеров озимого типа при лет
нем посеве для быстрого получения краткосрочных посевных пастбищ 
высокой производительности. Авторы такж е отмечают высокие сенокосные 
и дериообразовательные качества таких посевов. Небольшой опыт П оляр
ного сада говорит о том, что и в субарктике озимые эфемерные злаки при 
летнем посеве могут оказаться весьма перспективными новыми кормовыми 
растениями для полевых и кормовых севооборотов. Намечающееся пре
вращение эфемеров в двулетники и многолетники открывает возможность 
создания из них новых культурны х многолетних и двулетних видов для 
сельского хозяйства севера.

Немалое хозяйственное значение имеет и возможность гигантизма 
у многолетников, возникающая в результате акклиматизации. Выше при
веден пример кормового злака — зеравш анского лисохвоста. Можно упо-



Рис. 114. М елколепестник оранжевый (Erigeron aurantiacus R gl.). 
Объяснение см . в тексте.
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мянуть об одном из новых пищевых растений — луке Ледебура. Среди 
сеянцев этого вида в Полярном саду попадаются особи с особенно круп 
ными листьями («пером»), мало уступающими зелени культурного лука 
{A llium  сера L.).

Д ля целей озеленения первостепенное значение приобретают возник
шие в саду крупноцветные формы орлика клейкого {Aquilegia glandulosa 
Fisch.), огоньков, или купавы азиатской {Trollius asiaticus L .), ветреницы 
длинноволосой {Anemone crinita Juz.) и др. Массовое размножение лучших 
форм, их закрепление и дальнейшее совершенствование должно стать за
дачей ближайш их лет.

Возможно, что проявлению гигантизма сопутствует увеличение числа 
хромосом. Однако нет оснований считать, что гигантизм вызван полиплои
дией. Оба эти явления вызываются общей причиной — акклиматизацией. 
Поэтому цитологические исследования могут дополнить знания о морфо
логических изменениях акклиматизируемых растений ценными дополни
тельными фактами из области внутриклеточной морфологии, но едва ли 
приблизят к пониманию биологической сущности этих изменений.

Причину их помогает понять простой факт, приведенный выше. Сеянцы 
клейкого орлика репродукции Полярного сада имеются не только на пи
томнике, но и на прилегающей опушке леса. Рис. 110 достаточно наглядно 
демонстрирует разницу между теми и другими растениями. Первые стали 
крупноцветными, вторые — мелкоцветными, как  бы еще более «дикими», 
чем их дикорастущие предки.

Чтобы могли произойти такие глубокие изменения растения, должен 
прежде всего быть ликвидирован консерватизм наследственности. Д о
биться расшатывания наследственности можно путем гибридизации (по
ловой или вегетативной) или путем вынужденного освоения растением 
чуждой среды, т. е. акклиматизации.

Субарктическая географическая среда П олярного сада оказывается 
в достаточной степени необычной для большинства переселяемых расте
ний. Д аж е обитатели высокогорий умеренных широт, тепловой режим ко
торых мало разнится от режима субарктики, испытывают большую но
визну условий, прежде всего в отношении светового режима.

Вынужденное освоение условий, необычных для растения, расшаты
вает его наследственную природу. Д ля образцов, переселяемых непосред
ственно из природных местообитаний, расшатывание усугубляется допол
нительной н о в и з н о й  среды, создаваемой обстановкой культуры.

Судьбу следующих поколений определяет воспитание. Если сеянцы 
с расшатанной наследственностью попадают в культурную  среду, они 
развиваются и строят новую наследственность соответственно культур
ной среде, т. е. одомашниваются. Это выражается в приобретении потреб
ности в новой, культурной среде и в других функциональных и морфоло
гических изменениях, в частности в укрупнении органов.

Если же такие сеянцы будут развиваться на бедной почве, без условий 
культуры, то новая наследственность создастся соответственно этой среде: 
«дикарь» останется дикарем и даже выродится, если можно так сказать, 
в еще большего дикаря, чем были родители. Такое «вырождение», очевидно, 
имеет и положительную сторону: соответствие новых потребностей расте
ния условиям природной среды нового района дает больше шансов на внед
рение в местную растительность, т. е. на натурализацию  в смысле Де
кандоля.

Высокая пластичность акклиматизируемых растений, подобная пла
стичности гибридов, приводит к  возникновению на высоком агрофоне вы
сокопродуктивных культурны х форм. Это обстоятельство было, очевидно,
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основной причиной того, что большая часть культурны х растений каждой 
страны возникла из дикорастущ их видов не местного происхождения, 
а переселенных из других природных областей. Т ак , пшеница, дико ра
стущ ая в средиземноморской зоне, образовала лучшие сорта в степной 
зоне Советского Союза. Родиной лучш их сортов картофеля и подсолнеч
ника такж е является наша страна, тогда как  дикорастущие предки обоих 
происходят из Америки. Таким образом, акклиматизация является 
наряду с гибридизацией могучим методом расшатывания наследствен
ности для создания новых форм культурны х растений, в том числе и из 
числа дикорастущих.



ЗАКЛЮЧЕН И К

Коммунизм, строящийся советским народом, требует изобилия и раз
нообразия природных ресурсов, в том числе и растительных. Этому тре
бованию полностью отвечает завещание И. В. М ичурина, постоянно при
зывавшего вовлекать в хозяйственную и озеленительную практику наряду 
с новыми сортами культурны х растений новые для растениеводства виды 
из дикой природы. Эта последняя задача должна быть основной в деятель
ности советских ботанических садов.

Растительные, как  и животные, ресурсы обладают особыми, ценней
шими для практики качествами, отличающими их от минерального сырья: 
возможностью восстановления и увеличения запасов данного вида ресур
сов и создания месторождений там, где они потребовались. Последнее 
осуществляется посредством переноса (переселения) растений или живот
ных. Поэтому наряду с выявлением природных запасов и хозяйственных 
свойств ресурсов живой природы необходимо изучение закономерностей 
одомашнивания и переселения, в частности акклиматизации.

Переселение растений и животных в новые для данного вида районы 
служит, вместе с селекцией и гибридизацией, одним из основных средств 
обогащения растительных и животных ресурсов всей страны и освоения 
новых для сельского хозяйства районов севера, высокогорий и пустынь. 
Ярким примером служит важ ная роль в хозяйственном развитии поляр
ного севера культурны х растений, переселенных в субарктпку Полярной 
станцией Всесоюзного Института растениеводства, Институтом полярного 
земледелия и сетью опытных станций.

Полярно-альпийский ботанический сад Кольского филиала имени 
С. М. Кирова Академии Н аук СССР решает проблему озеленения поляр
ных городов и поселков, как  и задачу вовлечения в сельское хозяйство 
севера новых видов растений из природы, такж е в основном путем пересе
ления нужных растений из разных природных зон и областей.

Н астоящ ая работа имеет своей экспериментальной основой двадцати
летний интродукционный опыт Полярного ботанического сада, включив
ший более трех тысяч видов растений, преимущественно новых для куль
туры. Основная задача работы состоит в попытке вскрытия объективно 
существующей закономерной связи степени успешности переноса расте
ний в новый для них район с распространением вида в природе и проис
хождением данного образца. Известно, что в этом основном вопросе тео
рии переселения растений до сих пор еще имеются остатки метафизически- 
одностороннего понимания связи организма и среды, при котором их диа
лектическое единство подменяется простой зависимостью первого от вто
рой. Это приводит к  заключению о невозможности переноса какого бы то 
ни было растения за пределы районов, аналогичных но климату его ро
дине, что противоречит практике советского растениеводства и мешает 
его развитию.
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Недостатком большинства статей по интродукции растений, тормозя
щим решение теоретических вопросов и снижающим ценность практиче
ских рекомендаций, является формально-географический метод: растения 
классифицируются по странам света или даже но государствам, а не по 
эколого-географическим категориям, отличающимся условиями жизни 
растений. Между тем, эти условия, например, в широколиственных лесах 
Европы, Дальнего Востока и Северной Америки, сходны между собой не
сравнимо больше, чем условия тех же лесов и степей в пределах даже ма
ленькой Венгрии, не говоря о СССР,Китае, США и других крупных странах.

Эколого-географический анализ всех видов, испытанных Полярным 
садом, был бы для целей настоящей работы неоправданно громоздким. 
Поэтому пришлось отобрать для рассмотрения действительно необходи
мое число видов. Полностью разобраны все испытанные Садом представи
тели семейств Лилейных, Розоцветных и Бобовых, а такж е все однолетние 
виды сем. Сложноцветных. Из остальных семейств включены плодоносив
шие в Саду многолетники с установленной регулярностью  плодоношения. 
Всего рассматривается 840 видов из 35 семейств.

Основными особенностями среды Полярного сада являю тся следую
щие:

1) краткость вегетационного периода (2.5—4 мес.) и соогветственно 
продолжительность зимовки (8—9.5 мес.);

2) прохладное лето с возможностью заморозков в любую декаду;
3) отсутствие ночной темноты со 2 апреля до 11 сентября и  незаходя

щее солнце с 26 мая по 18 июля, т. е. на протяжении 53 суток;
4) оптимальная влажность почвы и воздуха, за исключением двух-трех 

недель в июне—июле, когда почти каждый год наблюдается засуха;
5) бедные, легко промываемые песчаные подзолистые почвы;
6) мощный снеговой покров, защищающий растения от вымерзания, 

но способствующий их выпреваиию и повреждению грызунами;
7) невысокий уровень агротехники (внесение навоза раз в несколько 

лет, не ежегодная подкормка минеральными удобрениями, полив молодых 
растений, прополка, выращивание части растений рассадой).

Подбор растений для испытания в Полярном саду определялся инте
ресами хозяйства и культуры  Мурманской области, в первую очередь за
дачей создания ассортимента для озеленения полярных городов и посел
ков. Он был ограничен теми видами, которые предлагали другие ботани
ческие сады, и возможностью собственных интродукционных экспедиций. 
Последние были проведены на Алтай, в Восточные Саяны, на Сахалин, 
в горы Приморья, на Енисейский север, в Закавказье, на Памир и в Тянь- 
Шань. Кроме того, ряд ботаников передал Саду семена и растения своих 
сборов из разных областей и республик СССР.

В 1941 г. было издано первое пособие по озеленению для Мурманской 
области и севера К а рел о-Фииской ССР (Аврорин, 1941), в 1950 г. — вто
рое (Тамберг, 19506). В феврале 1952 г. передан областным организациям 
«Обязательный ассортимент растений для озеленительных питомников 
Мурманской области», содержащий 39 видов деревьев и кустарников, 
50 видов многолетников, 44 вида однолетников и двулетников.

В решении Мурманского Облисполкома от И  октября 1951 г. записано: 
«Совершенно недостаточно внедрены в практику озеленения высокодеко
ративные и выносливые виды кустарников и многолетников, акклимати
зированных Ботаническим садом Кольского филиала Академии Н аук 
СССР. Размножение их задерживается отсутствием питомников в городах 
области и недостатком площадей питомников и теплиц в Ботаническом 
саду».
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Реш ая научные вопросы озеленения, Сад добивается создания питомни
ков в городах области и распространения своего опыта в другие районы 
севера совместно с Институтом полярного земледелия.

В дополнение к  новым сортам культурны х видов, создаваемым П оляр
ной станцией Всесоюзного Института растениеводства, Сад выделил и раз
множает высоковитаминные, хорошо зимующие и плодоносящие на его 
питомниках виды смородин, съедобную жимолость, л у к  Ледебура и лук 
косой, оба с А лтая. Бывшему сектору агробиологии Кольского филиала 
АН СССР переданы для агробиологического изучения и внедрения два 
вида борщевика из Сибири и с К авказа и горец (гречиха) Вейриха с Са
халина как  новые силосные растения. Борщ евик Сосновского испыты
вается такж е в Ленинградской и других областях.

Резервом для будущего использования в хозяйстве севера служ ат бо
лее ста видов переселенных Садом дикорастущ их растений, ценных в ле
карственном и техническом отношении.

Не всякий перенос растения или животного в район, где отсутствуют 
особи его вида, согласно взглядам И. В. Мичурина, сопровождается а к 
климатизацией. Акклиматизация есть процесс коренной перестройки 
природы организма, смены унаследованных от прошлых поколений по
требностей в среде, в определенных пределах колебания ее факторов, в го
довом и  суточном ритме среды. Эта перестройка заключается в расшаты
вании и ликвидации старой наследственности и в построении новой — 
соответственно новой среде. Это перелом в биологии растения, начинаю 
щийся с изменения ритма развития и вообще физиологии и, очевидно, 
биохимии и кончающийся изменением морфологии, т. е. формообразова
нием.

Наряду с этим (и обычно чаще) наблюдаются случаи переноса организ
мов, сопровождаемые такого же рода приспособлением к  относительно но
вой среде, как  и постоянное приспособление растений на месте в разные 
по условиям годы или при расселении в пределах ареала. Такое приспо
собление не выходит за рамки существующей наследственности и не яв 
ляется акклиматизацией. Переселение растений без их акклиматизации 
должно назы ваться, по М ичурину, «простым переносом». И. В. Мичурин 
применял в таких случаях, так  же как  и другие авторы, термин «натура
лизация». В этот термин Декандоль ранее вложил другой смысл — выс
ш ей степени приспособления переселенного растения к  новой родине. Во 
избежание путаницы понятий термин «натурализация» следует применять 
только в этом, более раннем смысле.

Разница между явлениями простого переноса и переноса с акклим ати
зацией подчеркивается принципиально разным вмешательством чело
века в обоих случаях. Успешность простого переноса данного растения мо
жет быть повышена путем создания более оптимальных условий, тем, что 
академик Т . Д . Лысенко назвал «угождением природе растения». Н а
против, успешность акклиматизационного переноса повышается обостре
нием противоречий с новой средой в целях более глубокого расшатывании 
и ломки старой наследственности, с последующим направленным воспи
танием в период формирования новой наследственности.

Акклиматизационный процесс обнаруживается обычно по его резуль
тату, т. е. после его заверш ения. Когда неизвестно, перестраивается н а
следственность переселенного растения или нет, правильнее говорить 
не об акклиматизации его и не о простом переносе, а о переселении или 
переносе вообще.

В главе 6 предлагается метод установления наличия акклиматизаци
онного процесса, его продолжительности и этапов (расш атывания наслед
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ственности и построения новой) по смещению сроков фаз развития, в 
в частности срока цветения.

Перенос организмов в отличие от их расселения в природе есть прояв
ление человеческой деятельности. Он может сопровождаться их одомашни
ванием или окультуриванием, если они переносятся из природного место
обитания в культурную  среду. В таких случаях воздействие на организм 
бывает более глубоким, а формообразование более богатым. Примеры 
формообразования (в частности возникновения крупноцветных форм) в ре
зультате переноса и окультуривания растений, приводятся в главе 7.

Растение нуждается в определенной: амплитуде факторов среды, обу
словленной историей его предков. Его потребности на разных стадиях не 
остаются одинаковыми, но изменяются в соответствии с теми периодиче
скими изменениями среды, на фоне которых прошла история данного 
вида и формы растений. Необычно сильные отклонения температуры, 
влажности и т. п ., а такж е несовпадение ритма жизни растения с чередо
ванием явлений окружающей природы препятствуют полноценной ж изне
деятельности организма, в частности обмену со средой и нормальному про
хождению стадий и фаз развития. Они могут стать причиной его 
бесплодия, малой зимостойкости и гибели. Поэтому не каждое растение мо
жет успешно расти и развиваться в данных условиях. Возможность успеш
ного переноса растения в новый для него район определяется унаследо
ванными и откорректированными индивидуальным развитием потребно
стями в определенной амплитуде условий жизни (для простого переноса) 
или возможностью коренного изменения биологии (для акклиматизации).

Важнейшим вопросом теории и практики переселения растений яв 
ляется вопрос о том, откуда можно брать семена и растения для переноса 
в данный природный район: из каки х  областей и стран и из каких место
обитаний. Иначе говоря, одной из основных проблем теории переселения 
растений должна быть эколого-географическая закономерность успешного 
переноса.

Степень приспособленности растения к  обычной для него среде, как  пи
сал еще Ч . Д арвин, часто преувеличивают. Результатом преувеличения при
способленности организмов и забвения их пластичности явились учение 
Ф . Габерландта о суммах температур и учение Г. Майра о климатических 
аналогах. Габерландт пытался обосновать предел продвижения сельско
хозяйственных растений на север средними суточными температурами, 
суммированными за вегетационный период. Майр связы вал пределы про
движения древесных пород со средней температурой вегетационного пе
риода и влажностью воздуха. Оба считали невозможным успешный пере
нос растений за устанавливаемые ими границы.

П рактика советского полярного и высокогорного земледелия, успешное 
продвижение субтропических растений в степные области СССР и богатый 
опыт ботанических садов показали необоснованность этих предельческих 
учений. Тем не менее даже в советской литературе продолжается отстаи
вание модернизированного учения об аналогах (Селянинов, 1937; Дави- 
тая , 1948 и др.). Суммами температур охотно пользуются фенологи (Мо- 
лозев, 1929).

Метафизическая суть этих учений заключается в представлении 
о простой зависимости организма от физических факторов: если наберется 
определенная сумма температур, то растение будто бы обязательно за 
цветет или даст зрелые семена, не наберется — не зацветет или но будет 
плодоносить. Молозев приводит примеры сумм температур, при накопле
нии которых будто бы всегда зацветают в Орловской области определен
ные виды растений. Однако невозможно признать их постоянными, если

10 Н. А. А врорин
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они колеблются между 175° и 278° (одуванчик — Taraxacum officinale  
W igg.), 277° и 428° (карагана древовидная — Caragana arborescens Lam .) 
и т. п. В Полярном саду такж е не подтверждается зависимость феносроков 
от сумм температур: например, хохлатка крупноприцветпиковая (Согу- 
dalis bracteata Pers.) зацветала при сумме температур, равной то 74°, 
то 288°.

Ж ивые организмы нельзя приравнивать к  физическим приборам, бо
лее или менее точно отражающим температуру, силу света и т. н. Разные 
организмы и даже один и тот же организм в разное время по-разному вос
принимают одно и то же явление среды. Кроме того, метеорологические 
наблюдения в будке, как  известно, дают очень отдаленное представление 
о реальном климате, в котором живет каждое отдельное растение. Вычис
ление средних величии затемняет ритм климата, а грубо механическое 
суммирование средних температур или вычисление гидротермических и 
иных отвлеченных коэффициентов еще дальш е уводит исследователя от 
понимания жизни растения.

Однако дело не только в недостатках климатологических методов срав
нения районов. К ак  бы тщательно ни выделялись районы-аналоги, остается 
фактом то, что бывают неудачи переселения из самых сходных 
районов и, наоборот, нередки случаи успешного переселения растений из 
самых несходных районов. Об этом писал еще Ч . Д арвин: « . . .  часто не
возможно предсказать, выдержит ли растение наш  климат или нет . . . 
растения и животные самых разнообразных стран оказываются у  нас 
вполне здоровыми» (1937 ,стр. 226). В опытах П олярного сада, как  и дру
гих ботанических садов, опытных станций и дендрариев, имеется немало 
таких фактов. Например, ллойдия поздняя [Lloydia serotina (L) R chb.], 
альпийский и тундровый многолетник всего северного полуш ария, в П о
лярном саду не только не плодоносит, но и не зацветает; в то же время лук 
карликовый (A lliu m  chamaemoly L .), растущий в природе под пальмами 
Средиземноморья, плодоносит на питомниках Сада почти ежегодно; роза 
колючейшая (Rosa spinosissima L .), кустарник сухих степных склонов, 
плодоносит в Полярном саду, а роза даурская (Rosa davurica P a ll.) , таеж 
ное растение, не плодоносит.

Эти факты говорят о том, что нельзя понимать единство организма и 
среды, в частности географическую закономерность переселения растений, 
так метафизически примитивно и односторонне, как  простую зависимость 
растения от физической среды.

У ж е степную зону никак нельзя назвать ни климатическим, ни агро
климатическим и никаким иным аналогом горной субарктики. Тем более 
невозможно аналогизировать последнюю с субтропиками и тропиками. 
Однако среди тропических однолетников нашлись такие, которые при
носят в отдельные годы зрелые семена в открытом грунте П олярного сада. 
Примерами их могут -служить агератум мексиканский (Ageratum mexi- 
сапит  S im s.), бархатцы прямые (Tagetes erecta L .) и эмилия огненная 
(Em ilia  flammea  Cass.). Плодоносят и некоторые горно-тропические много
летники (из пояса широколиственных лесов) — орлик Скиннера (Aquile
gia Skinneri H ook.) и гелеииум мексиканский (Helenium mexicanum  Н . В. 
e t К . Nov.).

Ф акты говорят, что нет такой географической зоны на земле, откуда 
нельзя было бы переселить в субарктику ни одного растения. Они же ут
верждают, что из самых сходных районов можно успешно перенести не 
каждое растение.

Успех переноса зависит от многих причин, отнюдь не от одного гео
графического фактора, который, кстати сказать, благодаря его сложности
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и подвижности, не может быть сведен к какому бы то ни было коэффициенту 
или формуле.

Не менее существенным фактором успешности переноса является вто
рой фактор — история вида, формы, семьи и самого индивидуума, оп
ределяющая не только амплитуду приспособленности данного растения, 
но и подготовленность его к  акклим атизации, к  смене закрепленных 
наследственностью потребностей.

Третья причина разной степени успешности переселения растений — 
морфологическая и физиологическая — состоит в том, что разные расте
ния обладают неодинаковыми структурными и  функциональными,в част
ности биохимическими, средствами обмена со средой и защиты от ее край
них явлений. Подобно сторонникам учения об аналогах, сводящим всю 
проблему переноса и акклиматизации организмов к географическому 
фактору, многие морфологи и физиологи склонны рассматривать эту 
многогранную проблему только со стороны формы и функций самого ор
ганизма, абстрагируя его в лабораторной обстановке и от реальных геог
рафических условий его жизни и от его истории. На самом же деле и функ
ционально-морфологические особенности растений, и их ареал, и исто
рия вида и расы — разные, но одинаково важные стороны проблемы.

Четвертый фактор — состояние данного индивидуума к моменту пе
реноса: возраст, стадия и фаза развития, жизненность и здоровье. Н ако
нец, пятый фактор — агротехнический в широком смысле, т. е. совокуп
ность воздействий со стороны человека, сознательных и непреднамерен
ных, угождаю щ их природе растения и направленных на ее изменение.

При большом числе факторов, определяющих и взаимно корректирую 
щих ту или иную степень успешности переселения данного растения в оп
ределенный район, значение каждого отдельного фактора выражается 
статистическим рядом. Статистический ряд характерен для формы мно
гих биологических закономерностей. Т ак , И. В. Мичурин писал: «. . . чем 
более дальнего родства между собой были взяты растения для скрещ ива
ния, тем семена дают сеянцы, способные к  более полному приспособлению 
к  условиям новой местности» (Соч., I , стр. 221). Лютер Бербанк выразил 
очень важную  закономерность, названную  здесь исторической, такж е в ста
тистической форме: «Способность растения к  приспособлению — способ
ность отклоняться для своей пользы от первоначальной формы. . . за
висит от его истории — его наследования — и является тем большей, 
чем больше были перемены, опасности и борьба, которым оно в прошлом 
подвергалось» (Бербанк и Х олл, 1939, стр. 180).

В статье автора (1947) на основе географического анализа 86 видов 
плодоносивших и 74 видов не плодоносивших в Полярном саду многолет
ников из семейств Лилейных, Маковых и Колокольчиковых был сделан 
вывод о том, что относительное число успешно переселяемых видов . . . 
«возрастает: 1) тем больше, чем ближе к данному району очаг интродук
ции по всему комплексу условий среды (в его суточном и годовом ходе);
2) от растений, все предки которых развивались в относительно постоян
ных и благоприятных мезофитных условиях (растения дубрав, в еще боль
шей степени лавровых лесов и тропических гилей), до переживших в ряде 
поколений жестокую борьбу с изменившейся средой (похолодание, ис
сушение, засоление и т. п .)1 или происшедших от скрещ ивания экологи
чески разных форм (мичуринский метод отдаленной гибридизации);
3) от деревьев к  кустарникам, затем к травянистым многолетникам и, 
наконец, однолетникам; 4) по мере улучш ения агротехники, изменяющей

1 См. выше цитату из книги Б ербан ка и Х олла.
16*
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среду навстречу привычным для данных растений условиям» (Аврорин, 
1947, стр. 452).

Проверке и уточнению этих закономерных рядов посвящены главы  4 
и 5 настоящей работы.

Мы остановились на плодоношении и его регулярности как  признаках 
высокой степени приспособления растений к  новой для них среде потому, 
что плодоношение является завершением нормального цикла развития 
растения. Оно удостоверяет, что растение смогло в новых условиях пройти 
все стадии развития, каж дая из которых, как  известно, требует своих 
особых условий. Недаром Ч. Дарвин назвал сохранение плодовитости 
при переносе более строгой пробой, чем простая выносливость к новому 
климату (1937, стр. 226).

В главе 4 проведено сопоставление числа видов плодоносивших 
и неплодоносивших растений: по крупным и более дробным эколого-гео
графическим категориям их расселения в природе; по категориям места 
репродукции; по жизненным формам (деревья, кустарники, многолетники 
и однолетники); по исходному материалу (саженцы и сеянцы, взятые не
посредственно в природе и из условий культуры). Всего рассмотрено 
497 видов из 4 семейств.

Первая из указанны х выше закономерностей — эколого-географиче
ская —- хорошо выражена во всех случаях, где взят сравнимый материал. 
Так, среди многолетников из сем. Лилейных, пересаженных в Полярный 
сад из природных местообитаний, процент видов плодоносивших растений 
образует следующий ряд: растения, заходящие в природе в тундру и 
в альпийский пояс гор (категория А) — 66.7% ; растения, заходящ ие к се
веру до тайги и в горы до субальп (Б) — 59.1% ; растения зоны широко
лиственных лесов (В) — 25% ; растения степей и сухих горных склонов 
(Г) — 25% . Многолетники из сем. Бобовых образовали такж е вполне 
закономерный географический ряд: растения тундры и северных высоко
г о р и й — 87.5% ; растения северной половины тайги — 66.7% ; растения 
южных альп — 42 .8% ; растения южной тайги — 36.7 %. Д еревья, кустар
ники и многолетники из сем. Розоцветных: тундровые и альпийские — 
78.6% ; таежные и субальпийские — 39 .7% ; степные — 31.6% .

Сложнее выражена географическая закономерность среди однолет
ников из сем. Сложноцветных. Среди видов, взяты х в культуру менее 
ста лет тому назад, наибольший процент плодоношения принадлежит 
сводной категории А + Б  (тундровые, таежные и высокогорные) — 62.5% . 
На втором месте оказываются растения стран средиземноморского кли
мата (Дс) — 48.4% . Третье место занимает категория Г (растений степей 
и засушливых горных склонов) — 29.4% . Четвертое и пятое места зани
мают категории тропических (Е — 25% ) и собственно субтропических 
(Дю — 12.5% ) растений.

Средиземноморцы обгоняют более северные группы потому, что среди 
них много эфемеров, развивающихся на родине только зимой, в условиях 
температуры, близких к  условиям полярного лета.

Второй закономерностью является историческая. Почти во всех слу
чаях растения зоны широколиственных лесов (неморальные) имеют про
цент плодоносивших в Полярном саду более низкий, чем все остальные 
географические категории. Среди всех растений из сем. Бобовых, проис
ходящих из широколиственных лесов, не плодоносило ни одно, а у  ра
стений из сем. Розоцветных принесли плоды 5% . Это бросающееся 
в глаза исключение в географическом ряду служит одним из выражений 
закономерности исторической. Слабая приспособляемость неморальных 
растений объясняется тем, что они не испытали в своей истории с третич
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ного времени ни такого похолодания, как  их соседи с севера — таеж
ные растения, ни такого иссушения климата, как  соседи с юга — степные 
виды.

Географическая закономерность проявляется не только в тех наслед
ственных требованиях к  среде, которые сформировались в сотнях ноколе- 
ний в местах природного обитания, но и в тех изменениях этих требовании, 
которые происходят при репродукции в условиях культуры. Значение 
места репродукции, предшествующей переносу, отмечал Ч . Дарвин (1941, 
стр. 491). На этом построил свой метод ступенчатой акклиматизации 
И. В. Мичурин. Убедительные факты для Памира привел П. А. Баранов 
(1940).

В Полярном саду многолетники из сем. Бобовых, расселивпшеся в при
роде до таежной и тундровой зон и до высокогорий, репродуцированные 
в садах таежной зоны, дают 60% плодоносивших, в садах широколист
венно-лесной зоны 13.3% . Растения из семян, вызревших в более южных 
садах, совсем не плодоносили в Полярном саду. Однолетники субтропиче
ского происхождения из того же семейства плодоносили в Полярном саду 
только в случаях репродукции в более близких к  северу зонах, а степные 
дали 100% плодоношения при репродукции в таежной зоне и 25% — в не
моральной.

Третий закономерный ряд (деревья—кустарники—многолетники— 
однолетники), впервые отмеченный еще А. Н . Бекетовым (1870), нашел 
свое подтверждение при разборе представителей семейств Бобовых и Ро
зоцветных, переселенных Полярным садом.

Из испытанных деревьев и кустарников сем. Бобовых плодоносили 
11.6% видов (3 из 26), из травянистых — 26.3%  (36 из 137). Те же 
группы в категории таежных и субальпийских растений представлены, 
соответственно, 37.5%  (3 из 8) и 40.9%  (18 из 44). В сравнимых по чис
ленности категориях однолетники из сем. Бобовых дают больший процент 
плодоношения, чем многолетники: из стенных и горно-ксерофитных много
летников не плодоносил ни один, тогда как  из однолетников плодоносили 
29.4% ; из всех южных категорий, начиная с широколиственно-лесных видов, 
не плодоносил ни один многолетник, а из однолетников плодоносили 20%.

На примере из сем. Розоцветных хорошо видно нарастание процента 
плодоносивших видов: деревья — 10.0%  (3 из 30), кустарники — 28.6% 
(18 из 63), многолетники — 69.6% (39 из 55). То ж е получится, если при
соединить растения из сем. Бобовых: деревья — 11.4% (4 из 35), кустар
ники — 23.8% (20 из 84), многолетники — 41.1%  (64 из 145).

Не требует доказательств то, что агротехника, приближающая условия 
новый среды к  оптимальным для данных растений, повышает успешность 
их переноса.. Это положение вытекает из географической закономерности 
и подтверждается широкой практикой.

Метод сравнения относительного количества видов плодоносивших 
растений позволяет не только установить большую перспективность пе
реноса растений одних географических категорий по сравнению с другими 
для данного района, но п дает возможность известной количественной 
оценки этой перспективности. Не следует только забывать, что эти про
центы могут сильно изменяться в зависимости от набора испытываемых рас
тений, условий отдельных лет и т. п. Поэтому они могут служить не более чем 
подсобными вехами на пути всестороннего обсуждения реальных фактов.

В таежной зоне и в соответствующем ей горном поясе условия жизни 
травянистых растений сильно различаются в зависимости от наличия или 
отсутствия древесного полога. Оказалось, что из числа многолетников 
сем. Лилейных дают в Полярном саду зрелые семена 71.4%  видов луговых
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растений и только 3 7 .5 % — лесных. Это полностью отвечает географиче
ской закономерности, так как  условия открытых площадок питомников 
Сада несомненно ближе к  условиям лугов, чем лесов.

Приходится встречать упрощенное понимание мичуринского положе
ния об акклиматизации растений путем посева семян. Ставится под сомне 
ние целесообразность переноса растений саженцами, черенками и т. п.

И. В. Мичурин писал: «. . . акклиматизация плодовых растений воз
можна лишь одним путем — посева — за весьма малыми исключениями» 
(Соч., I, стр. 124). В другой статье того же тома можно найти косвенное 
указание на то, какие исключения допускал И. В. Мичурин. Он пишет: 
«Никакой сорт иностранного происхождения, е с л и  о н  н е  и м е е т  
е щ е  н а  р о д и н е  с п о с о б н о с т и  в ы д е р ж и в а т ь  п о н и 
ж е н и я  т е м п е р а т у р ы ,  о д и н а к о в ы е  с m i n i m u m  
т е м п е р а т у р ы  т о й  м е с т н о с т и ,  к у д а  р а с т е н и е  б ы л о  
п е р е с а ж е н о ,  н е  м о ж е т  а к к л и м а т и з и р о в а т ь с я  
п у т е м  п е р е н о с а  р а с т е н и й ,  ч е р е н к о в ,  о т в о д к о в  
и т. п.» (там же, стр. 115; разрядка наш а, — Н . А).

И. В. Мичурин признавал и широко применял пересадку растений н а
ряду с посевом в случаях их простого переноса. Известно, что она издавна 
широко применяется в практике садоводства.

Но и для целей акклиматизации пересадка не должна исключаться. 
Мичурин не скрывает, что бывают, хотя и редко, исключения из правила 
об обязательности посева для акклиматизации. Его закон о наибольшей 
пластичности самого молодого имеет и обратную сторону: чем моложе ор
ганизм, тем он пластичнее, но и тем менее устойчив к  крайним проявле
ниям среды; с возрастом пластичность снижается, но выносливость воз
растает. Сеянец из семян, полученных из другого природного района, 
иногда гибнет от такого заморозка или такой засухи, которые взрослое 
растение, пересаженное оттуда же, легко переносит. Семена, сформиро
вавшиеся на пересаженном растении в новой среде, дадут сеянцы, более 
приспособленные к этой среде, так как  процессы акклиматизации смогут 
начаться на более молодой фазе развития особи, чем всход, вернее, на са 
мой молодой, на фазе зиготы. Больш е того, родительские гаметы уж е будут 
нести в себе отпечаток новой среды.

Развивая мысль И. В. Мичурина, можно сказать, что акклиматизация 
возможна почти исключительно путем посева. Она особенно перспективна 
тогда, когда семена для посева развивались уже в новой среде, в том 
числе на пересаженных растениях.

Исключения из этого правила представляют собой сравнительно ред
кие случаи так называемых почковых вариаций, когда на растении обра
зуются почки, а из почек побеги, с иной, измененной наследственностью 
(разнокачественность тканей). Закон наибольшей пластичности молодого 
остается в силе и при почковых вариациях.

При определенных условиях преимущество имеет то посев, то пе
ресадка. Помимо нередкой большей выносливости саженцев, имеет зна
чение перенос на корнях микоризы и бактерий, а может быть, и другие, 
неизвестные нам преимущества саженцев.

В Полярном ботаническом саду саженцы из сем. Лилейных плодоносят 
У 44.2%  видов (27 из 61), а сеянцы — у 37.9%  (11 из 29). Пересадка из 
природных условий таежной зоны дала в сем. Бобовых 80% плодоносивших 
(8 из 10), при 40% (4 из, 10) среди сеянцев дикорастущ их из той же зоны. 
Субтропические бобовые плодоносили (20% или 1 из 5) только при посеве.

В главе 5 использован другой критерий оценки высших степеней при
способленности к  новой среде переселенных растений — регулярность
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плодоношения. Очевидно, что растение, приносящее зрелые семена в ус
ловиях любого года, более приспособлено к данной среде, чем плодонося
щее только в особо благоприятные годы.

Д ля сравнительной оценки по регулярности плодоношения не годятся 
монокарпичные виды, в том числе однолетники и двулетники; неудобны 
для нее деревья и отчасти кустарники, которые требуют многих лет раз
вития до первого плодоношения. Поэтому выбор пал на травянистые мно
голетники, начавшие плодоносить не менее пяти-семи лет назад.
' Всего рассмотрено 415 видов из 156 родов, относящихся к  35 семей
ствам из разных порядков системы цветковых растений. Это дает право 
распространить выводы на цветковые растения всех семейств.

По регулярности плодоношения рассматриваемые растения разбиты 
на четыре группы. О казалось, что относительное количество видов мно
голетников, плодоносивших с различной степенью постоянства, изме
няется согласно той же сложной закономерности, как  и отношение числа 
плодоносящих к  общему количеству испытанных видов. В частности, ре
гулярность плодоношения подтверждает эколого-географическую и исто
рическую закономерности переноса растений.

Среди растений, переселенных непосредственно из природы, плодо
носящие ежегодно отсутствуют в эколого-географических категориях 
растений широколиственных лесов (В) и субтропической зоны (Д). Из 
53 видов первой группы постоянства плодоношения 38 видов, или 71.7% , 
относятся к  растениям, заходящим в природе в зону тундры и в альпий
ский пояс гор (А); 13 видов, или 24.5% , — к  категории таежных и субаль
пийских (Б) и 2 вида, или 3 .8% , — к категории степных, горно-ксерофит
ных и солонцовых (Г).

Отношение числа видов плодоносящих ежегодно растений (I) к  числу 
видов, плодоносящих редко (IV), названо показателем постоянства пло
доношения. Он изменяется, образуя правильный географический ряд, 
с обычной аномалией в категории В, объясняемой исторической законо
мерностью: в категории А он равен 1.03 (38 : 37), в Б  — 0.21 (13 : 61), 
в В — 0 (0 : 7), в Г — 0.11 (2 : 18), в Д  — 0 (0 : 2). При дробном анализе 
категории А он снижается от растений тундровой зоны до альпийцев суб
тропиков следующим образом: 2.75—1.17—1.12—0.67—0.25. Т ак  же 
уменьшается его значение от севера к  югу среди растений субальпийских 
лугов: 0.33—0.25—0.14. Он составляет на севере и на юге таежной зоны
0.62 и 0.1.

Географическая закономерность подтверждается регулярностью  пло
доношения многолетников в Полярном саду такж е и в применении к  ме
стам репродукции, предшествовавшей переносу растений в данный район. 
Так, репродукция в садах умеренных широт снижает численность двух 
высших групп постоянства плодоношения (I и II )  в Полярном саду: 
у  тундровых растений со 100% до 38 .5% , у  альпийцев севера с 66.7% 
до 3 .3% , у  альпийцев средних широт с 62.5% до 30% , у  альпийцев Среди
земноморья с 50% до 40.6% . Наоборот, репродукция в садах таежной зоны 
повысила приспособленность к  субтропическим условиям ряда растений 
степной и средиземноморской зоны, что выразилось в почти ежегодном их 
плодоношении в Полярном саду.

Разбор регулярности плодоношения позволил установить различную 
перспективность для переноса в субарктику растений из разных типов 
местообитаний. Оказалось, что растения альпийских лугов легче под
даются переносу на питомники П олярного сада, чем растения скал и 
каменистых мест альпийского пояса. Отлично и хорошо приспособленных 
(I и I I  группы) среди луговых видов оказалось 54.5% , среди скальны х —



248 ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

31.3% . П оказатель постоянства плодоношения у  первых — 1.15% , у вто
рых — 0.56. Растения влажных лесных и луговых формаций таежной зоны 
оказались для севера более перспективными, чем растения соответствую
щих сухих формаций.

Глава 6 посвящена ритму развития переселяемых растений. Ритм раз
вития растений отраж ает изменения факторов внешней среды, но не так, 
как  отражает их физический прибор. В нем сказываю тся особенности среды 
не только данного, но и предшествующего года, когда закладывались 
почки и запасы питательных веществ для данного года. В нем сказывается 
внутреннее состояние данного организма, способность избирать и усваи
вать не всякие, но только нужные для роста и развития элементы среды, 
в соответствии с наследственностью, возрастом, стадией развития, ж из
ненностью и здоровьем особи.

Попадая в результате переноса в новую среду, растение подвергается 
воздействию не только непривычных для него температур, продолжитель
ности дня и других факторов, но и нового для него ритма этой среды. И з
вестны примеры вымерзания северных видов растений, перенесенных в бо
лее мягкий климат, но с иной ритмикой. Поэтому изучение ритма жизни 
переселяемых растений представляет большой интерес для теории пересе
ления растений.

Сдвиги ритма, т. е. изменение сроков фенологических фаз, в результате 
переноса растений в новую среду начал изучать С. Н. К удряш ев в Таш кент
ском ботаническом саду (1930, 1934). Его опыты показали, что сроки фено- 
фаз смещаются при переносе растений на тем больший срок, чем больше 
эколого-географические различия между питомником и родиной расте
ния. Таким образом, сравнительная фенология, или, по Кудряш еву, фе- 
ноэкология, может служить одним из количественных методов оценки 
различий среды для жизни растений.

Сравнение сдвигов фенологических сроков различных растений в бо
танических садах разных природных зон показало следующее. Альпий
ские растения сохраняют свойственные им сроки цветения при переносе 
их в Полярный сад и сдвигают их на все более ранние даты при переносе 
в Ленинград, Москву, К провакан, Горно-Алтайск, Ереван, Тбилиси, 
Ташкент и, наконец, в практически безморозный климат юга Калифор
нии (до 7 мес.). У  растений из субальпийского пояса сохраняю тся в К и
ровске более поздние даты цветения, а в Ленинграде — более ранние. 
Растения тайги и таежного пояса гор сохраняю т сроки цветения в садах 
таежной зоны, несколько запаздывают в Полярном саду и опережают 
природные сроки развития в более южных садах. Степные и пустынные 
растения сохраняю т сроки цветения в южных садах и  запаздывают в бо
лее северных, особенно в Полярном.

Еще больший интерес для теории переноса растений представляет изу
чение того, как  происходит изменение сроков цветения и других фенофаз 
у  переселяемых растений год за годом. Д ля этой цели предлагается видо
изменение графического метода Д . Н . Кайгородова — метод многолетних 
фенологических спектров.

Построение и изучение многих сотен таких спектров (по данным П о
лярного сада и литературным) показало, что ритм развития переселенных 
растений имеет несколько типов. Два из них — постоянно-устойчивый и 
волнообразно-устойчивый — свойственны такж е и местным дикорасту
щим растениям. Принадлежность переселенного растения к  одному из 
этих типов может быть признана свидетельством прирожденной или 
приобретенной к данному году относительно высокой приспособленности 
к  новой среде.
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У  других переселяемых растений, преимущественно южных, бывают 
фенологические спектры таких типов, какие не встречаются у растений на 
их родине. В первые год-два, а иногда и несколько лет после посева или 
посадки в Полярном саду, у некоторых растений сроки цветения мечутся 
с ранних па поздние и наоборот. При этом наблюдаются и пропуски цве
тения по году и больше.

Такое лихорадящ ее состояние растения-переселенца, вероятнее всего, 
связано с периодом ликвидации или расшатывания наследственности. 
Вслед за этим периодом наступает другой, когда сроки фенофаз после
довательно смещаются год за годом в сторону или ускорения или за
паздывания против первоначального срока. Чащ е всего запаздывающее 
смещение наблюдается у  весенников, а опережающее — у цветущих осенью 
растений. Таким образом, можно говорить о приспособительном смещении 
срока цветения на наиболее благоприятное летнее время. Период после
довательного смещения фенофаз, повидимому, совпадает со временем 
построения новой наследственности.

И. В. Мичурин установил, что у плодовых деревьев свойства нового 
сорта формируются несколько лет, до пятого года плодоношения и даже 
дольше. Изучение фенологии переселенных многолетников свидетельствует 
о том, что и у них процесс формирования новой наследственности в новой 
среде, т. е. процесс акклиматизации, протекает на протяжении ряда 
лет (7— 10 и более).

Метод многолетних фенологических спектров позволяет не только уста
новить, проходил ли в данном растении процесс акклиматизации, но и 
сколько лет он продолжался, как  в целом, так  и по двум его этапам: рас
шатывания старой наследственности и построения новой.

Семенное потомство переселенных растений, судя по фенологии, также 
проходит процесс акклиматизации, но в сокращенном виде. Это подтвер
ждает известное положение мичуринской биологии о том, что наследуемые 
признаки передаются потомку не в готовом виде, а через индивидуальное 
развитие. Можно предполагать, что в каждом последующем поколении 
процесс акклиматизации заканчивается быстрее, пока не появится такое 
поколение, ритм развития которого уж е с зиготы будет соответствовать 
ритму новой среды. С этого поколения можно считать завершенным фор
мирование новой географической расы.

Имеются случаи, когда пересаженное растение явно имеет спектр устой
чивого типа, т. е. испытало простой перенос, а его сеянцы живут по од
ному из типов ритма акклиматизирую щ ихся растений (ветреница длинно
волосая — Anemone crinita  Ju z ., фиалка алтайская — Viola altaica Ker- 
Gawl. и др.). Очевидно, взрослое растение проявило приспособленность 
к  новой среде в силу повышения выносливости с возрастом, а молодой 
организм сеянца оказался вынужденным к  перестройке.

Смена растением ритма развития при переселении заходит иногда так 
далеко, что сменяется ж изненная форма растения: деревья превращаются 
в кустарники, однолетники — в многолетники и наоборот; травянистые 
растения и кустарники могут превратиться в полукустарники, листопад
ные формы переходят в вечнозеленые и наоборот. Д ля переноса на север 
и альпийские высоты характерно увеличение срока жизни многолетников. 
Например, орлик клейкий, фиалка алтайская, мак голостебельный и дру
гие растения Алтая живут полноценно в К ировске более чем по пятнадцать 
лет, не проявляя признаков старения. Те же виды па питомнике в Горно- 
Алтайске живут не более пяти лет. Повидимому, перенос растений на се
вер и в горы способствует удлинению их жизни, перенос же на юг и ниж е— 
укорачиванию  ее.
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В главе 7 рассматриваются факты формообразования в результате ак 
климатизации растений в Полярном саду и по некоторым последним ли
тературным данным.

Изменение морфологии растений в результате переноса их в новую 
среду (как при переселении, так и при одомашнивании) в течение одного- 
двух поколений были описаны не раз. Такие примеры имеются у  Ч . Д ар 
вина (1937), К раж ана (K rasan, 1900—1901а), Боннье (М. G. B onnier, 1920), 
Б . А. К еллера (1948), Клементса и др. (Clem ents, M artin , Long, 1950), 
у  Н . В. Андросова (1941) в Ашхабадском ботаническом саду, у  Б . В. Сер
дюкова (1950) в Тбилисском ботаническом саду, у  3. И . Л учник (1951) 
на Алтайской плодовой станции, у Ф. С. Пилипенко (1951) на черномор
ском побережье п у других.

Увеличение размеров и массы вегетативных органов — корня, стебля 
и листьев — наблюдается у  переселяемых и одомашниваемых растений 
довольно часто. Оно возможно и при простом переносе в результате со
здания растениям более благоприятных условий роста. Изменение раз
меров и формы цветка и плода как  органов более консервативных, пови
димому, чаще связано с акклиматизацией.

В Полярном саду наблюдались следующие примеры формообразования 
переселяемых растений.

Лисохвост зеравш анский (Alopecurus seravschanicus Ovcz.) с гор Тад
жикистана в первом и во втором семенных поколениях обладает более мощ
ным ростом (увеличение с 80 до 125 см), вдвое увеличившимся ложным ко
лосом, в полтора раза более крупными колосковыми и цветочными чешу- 
ями и изменившейся формой цветочной чешуи: она стала косоусеченной, 
с заметным остроконечием.

Волоснец поникший (C linelym us nutans  Nevski) с Восточного Памира 
увеличил колосковые и цветочные чешуи, опушение последних и выемку 
на конце их.

Ветреница длинноволосая {Anemone crinita  Juz.) первой репродукции 
в Полярном саду от растений, пересаженных с А лтая, в полтора раза уве
личила диаметр цветка: до 5.2 см, при максимальном в природе до 4 см. 
Доли околоцветника некоторых экземпляров стали надрезанными.

У  части репродуцированных в* Полярном саду растений купавы азиат
ской {Trollius asiaticus L .) изменился диаметр цветка с 5 до 7 см. П ояви
лись экземпляры с лимонно- и золотисто-желтой окраской, более полно
махровые, с различной изрезанностыо листьев.

Отдельные особи орлика клейкого {Aquilegia glandulosa  F isch.) из 
сеянцев репродукции Полярного сада образуют цветки диаметром до 14 см, 
при максимальном диаметре в природе до 9 см, на питомнике в Горно-Ал
тайске — до И  см.

Самосев лютика кавказского {Ranunculus caucasicus М. В .) от расте
ний, пересаженных в дернине субальпийского луга из окрестностей 
К ировакана Армянской ССР, увеличил диаметр цветков с 2.8 до 
3.9 см.

У сеянцев герани луговой {Geranium pratense L .) от пересаженных в дер
нине растений с Алтая увеличилась длина лепестка с максимальной в при
роде 2.2 см до 2.8 см.

У  колокольчика трехзубчатого {Campanula tridentata  Schreb.) все се
янцы репродукции П олярного сада от пересаженных с высокогорий К ав
каза растений увеличили длину венчика с 3 до 5 см.

Часть сеянцев мелколепестника оранжевого {Erigeron aurantiacusY{g\.) 
с гор Средней Азии, репродуцированных Полярным садом, образуют 
корзинки, увеличившиеся с 3.5 до 5 см в диаметре.
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Вынужденное освоение условий среды, необычных для переселяемых 
растений, приводит к  расшатыванию наследственности. Если семена с рас
шатанной наследственностью попадают в культурную  среду питомника, 
воспитываются укрупненные формы. Те же семена, попавшие па невозде
ланную лесную почву, например, у  орлика клейкого, дали растения с цве
тами более мелкими, чем в природе. Таким образом, переселение растений, 
особенно в крайние для их жизни условия, может быть использовано в це
л ях  создания новых культурны х форм как  метод расшатывания консер
вативной наследственности, наряду с отдаленной гибридизацией. Для 
получения, сохранения и  улучш ения признаков культурности и недопу
щения одичания переселяемые растения должны воспитываться в ку л ь
турной среде, на высоком агрофоне.

О СН О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы

1. Переселение в полярные условия (вероятно и в любые природные 
условия) большего или меньшего количества видов растений возможно 
из любой географической зоны и области.

2. Процент видов растений, успешно переселяемых в данный район, 
закономерно увеличивается по мере уменьшения различий между этим 
районом и районами, откуда поступают растения и семена (ареал вида и 
место репродукции). Различия должны учитываться не по отдельным фак
торам и не в статике (средние и крайние величины), а по всему комплексу 
условий среды в его суточном, годовом и  вековом ходе (эколого-геогра- 
фическая закономерность).

3. Кроме эколого-географической закономерности, успешность пере
носа определяют одновременно и другие закономерности: историческая и 
морфолого-физиологическая, а такж е степень угождения природе расте
ния со стороны человека (агротехника и в широком смысле), глубина воз
действия на наследственность, возраст и жизненность особи.

4. Историческая закономерность переноса растений определяет боль
шую подготовленность к  освоению чуждой среды у растений, предки ко
торых или они сами испытали больше неблагоприятных изменений среды 
(любого фактора). Пример: высокая приспособляемость на севере и высо
когорьях растений засушливых мест. Она же определяет высокую пла
стичность растений в результате отдаленной гибридизации.

5. М орфолого-физиологическая закономерность состоит в том, что 
успех переселения растений зависит от наличия в их наследственной при
роде тех или иных структурных и функциональных средств для освоения 
новой среды. Простейшим примером ее проявления служит повышение 
возможностей переноса от деревьев к кустарникам, затем к  многолетни
кам и, наконец, к однолетникам (положение и защищенность зимующих 
органов и проч.).

6. Простой перенос (без изменения наследственности) возможен не 
только путем посева, но и пересадки. Пересадка растений и  их частей 
дает даже лучшие результаты, чем посев, в тех случаях, когда успех ре
шается не пластичностью, а большей выносливостью взрослого растения. 
Перенос с изменением наследственности (акклиматизация) требует се
менного воспроизведения.

7. Репродукция в условиях, отличающихся от родины вида и от места, 
куда переселяют растение, может или повысить успешность переноса 
(ступенчатая акклиматизация), или понизить ее, если место репродукции 
больше отличается от родины вида и интродукционной станции, чем по
следние одна от другой.
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8. Ритм развития растения может служ ить показателем происходящих 
в нем процессов: наличие или отсутствие процесса акклиматизации, его 
начало и окончание, время прохождения этапа расшатывания наслед
ственности и этапа построения новой.

9. Процесс акклиматизации у особей многолетников и кустарников 
продолжается несколько лет. Ближайш ее семенное потомство акклимати
зированных растений вновь проходит процесс акклиматизации, но за 
меньшее число лет, пока новая наследственность не закрепится.

10. Вслед за изменением содержания (биологии) растения в результате 
акклиматизации возникают изменения формы, затрагивающ ие не только 
вегетативЦые, по и генеративные органы.

11. Перенос растений в крайние условия и акклиматизация их могут 
быть использованы к а к  могучий метод расшатывания консервативной на
следственности для создания новых культурны х форм и видов растений 
наравне с отдаленной гибридизацией.

12. П олярно-альпийский ботанический сад по своим природным усло
виям (географическая широта и высотный профиль) может и должен стать 
одной из основных экспериментальных баз для более глубоких и всесто
ронних исследований по кардинальным вопросам биологии — формооб
разованию, видообразованию и диалектическому единству организма 
и среды, как  на местных, так  и на переселяемых растениях.
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ВАСХ НИ Л 31 V II 1948. С Х Г И З, М.

О з о л А. М. 1950. З и м о с т о й к о с т ь  и  некоторые другие эколого-физиологические свой
ства видов p. Jug lans. В к н .: Растение и среда, I I ,  Изд. A ll СССР, М .—Л.

О р л о в а  Н . И. 1952. Систематическое исследование древесных пород К ольского 
полуострова. Автореф. канд . дисс., Изд. Л О Л Г У , Л .
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О р л о в а  Н. И. 1954. Новый вид ольхи  с К ольского полуострова. Б отан. матер. 
Гербария БИ Н  АН СССР, т. X V I.

П а в л о в  И . В. 1928—1938. Ф лора Ц ентрального К азахстан а, ч. I . И зд. Н К З 
К аз. ССР; ч. I I ,  тип. «Кр. Пролетарий», М .; ч. I I I ,  И зд. АН СССР, М.

II а в л о в Н . В . 1942. Д икие полезные и технические растения СССР. Тип. «Искра 
револ.», М.

П а в л о в  I I . В. 1947а. Растительные ресурсы Ю жного К азахстан а. И зд. МОИП, М.
П а в л о в  И . В. 19476. Растительное сырье К азахстана. И зд. АН СССР, М .—Л.
II а в л  о в Н . В. 1948. Ботаническая географ ия СССР. И зд. АН К аз . ССР.
П а с т е р н а ц к а я  В. Ф . 1927. Фитофенологические наблю дения в окрестностях 

Одессы за десятилетие с 1916 по 1926 год. Ж урн. Русск . Ботан  общ ., т. 12, 
№ 13.

П е р ф и л ь е в  И. А. 1934— 1936. Ф лора северного к р ая , I—II I .  А рхангельск.
П и л и п е н к о  Ф . С. 1950. В идо- и формообразование эвкалиптов. Агробиология,

№  4.
П и л и п е н к о  Ф . С. 1951. О возникновении новых видов и форм эвкалиптов. Бю лл. 

Главн. ботан. сада, № 9.
П и л и п е н к о  Ф. С. 1954. Новые данные о видо- и формообразовании у эвкалипта.

А гробиология, № 5.
П о г г  е н п о л  ь В. А. 1896. Результаты  фитофенологических наблюдений над фа

зами развития дикорастущ их и культурны х растений в Царицыном саду и на 
полях Земледельческого училищ а в городе Умани К иевской губ. Одесса.

II о л  е т  и к о О. М. 1950. Красодневы (H em erocallis L.) и их декоративное значение. 
Интрод. раст. и зелен, строит., вып. I.

П о п л  а в с к  а я Г. И . 1940. М атериалы по изучению  экологии альпийских расте
ний. Труды Л ен. общ. естествоиспыт., т. X V III , вып. 3.

П о п  л а в е  к а я  Г. И . 1948. Э кология растений. И зд. «Сов. наука», М.
П о п л а в с к а я  Г.  И. ,  С.  И.  П е т р о в  и Е . П . Я ш  у  м о в а . 1939. Материалы 

по изучению экологии арктических растений. Труды  Л ен. общ. естествоиспыт. 
т. L X V II.

П о п о в  М. Г. 1940а. Растительный покров К азахстана. Труды  К аз. Ф АН, 
вып. 18.

П о п о в  М. Г. 19406. Ф лора Алматинского Государственного заповедника. К азиз- 
дат, Алма-Ата.

П о п о в  М. Г. 1949. Очерк растительности и флоры К арпат. И зд. МОИП, М.
П о я р к о в а  А. И . 1950. М атериалы к систематике и истории рода L igu laria  Cass. 

Ботан. матер. Гербария Б И Н  АН СССР, т. X II.
Р а б о т н о в  Т . А. 1950. Ж изненный ц и кл  многолетних травянисты х растений в  лу

говых ценозах. Труды БИ Н  АН СССР, сер. I I I ,  вып. 6.
Р а з у м о в  В.  И.  и  М.  И.  С м и р н о в а .  1940. Значение летнего «ночного» пе

риода суток в полярны х районах для  развития растений. Вести, соц. растение
водства, № 1.

(Р с г е л  ь) Э. И е g е 1 Е . 1875. A llio rum  adhuc cognitorurn  m onographia . СПб. 
(на латинск. я з .).

Р  е г  е л  ь Э. 1877—1879. Содерж ание и воспитание растений в ком натах, т. I— II. СПб.
Р  е г  е л  ь Э. 1885. Однолетние и двулетние цветущие растения, находящ иеся в к а 

талогах  семяноторговцев, выбор лучш их из них и уход за ними. 3-е и зд ., СПб.
Р у б ц о в  Л . И . 1937. Итоги интродукции древесных и кустарниковы х пород в Су

хумском субтропическом арооретуме. Сухуми.
Р у д е н к о  А. И . 1950. Определение фаз развития сельскохозяйственных растений. 

И зд. МОИП, М.
Р у д е н к о  А. И. 1951. Состояние, значение и задачи советской фенологии, Изв. 

ВГО, т. 83, вып. 2.
Р у с а н о в  Ф. II. 1948. Опыт пятнадцати лет интродукции экзотов в условиях  Таш 

кента. Труды  Ботап. сада АН Узб. ССР, вып. 1.
Р у с а н о в  Ф. Н . 1949. Новые методы интродукции растений. Бю лл. Главн. ботан. 

сада, № 7.
Р у с а н о в  Ф. I I . 1951. Итоги интродукции травянисты х растений в условиях  Таш 

кента. Труды Б отан. сада АН Узо. ССР, вып. 2.
Р у с а н о в  Ф . II. 1954. Основные понятия об интродукции растений и ее некоторых 

методах. Труды Б отан. сада АН Узб. ССР, вып. 4.
С а а к о в  С. Г. 1950. Опыт использования в цветоводстве диких тю льпанов Средней 

Азии. Интрод. раст. и зелен, строит., т. I.
С а п о ж н и к о в  а С. А. 1938. А гроклиматическое районирование К ольского полу

острова. Труды по с.-хоз. метеор., т. X X V .
С е л  я  н и н о в Г. Т. 1937. Мировой агроклиматический справочник. Гидрометиздат, 

Л.—М.
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С е м е н о в - Т я н ш а н с к и й  О. И. 1947. Опыт изучения хода ф енологических 
процессов в М урманской области. И зв. ВГО, т. 79, вып. 4.

С е р д ю к о в  Б . В. 1950. К  вопросу акклим атизации и введения в к ул ьтуру  цветоч
ных растений дикой флоры Грузии. Вести. Тбилисск. ботан. * сада, вып. 59.

С е р е б р я к о в  И. Г. 1947. О ритме сезонного развития растений подмосковных ле
сов. Вести. М осковск. инст., № 6.

С е р е б р я к о в  И. Г. 1948—1949. С труктура и ритм в ж изни  цветковы х растений 
Бю лл. МОИП, отд. биолог., тт. 53 (2), 54 (1).

С е р е б р я к о в  И.  Г.  и В.  Б.  К у н а е в .  1951. М атериалы о высотном распро
странении растений в условиях Х ибинских гор. Уч. зап . Моск. городск. пед. 
инст. им. В. П . П отемкина, т. X IX .

С и л  и н а 3 . М. 1953. К ультура тю льпанов в Л енинградской  области. Интрод. 
раст. и зелен, строит., т. I I I .

С о б о л е в с к а я  К . А. 1953. К онспект флоры Тувы. Зап.Сиб. фил. АН СССР, 
Н овосибирск.

С о к о л о в  В. С. 1955. Новые ценные силосные растения. Вести. АН СССР, т. X X V , 
№  1.

С о к о л о в  М. П. 1949. А рхитектурная структура П олярно-альпийского ботаниче
ского сада. Бю лл. Главн. ботан. сада, № 2.

С о к о л о в  С. Я . 1940. П ервая конференция ботанических садов СССР. Сов. ботан., 
№ 3.

С о к о л о в  С. Я . 1950. М ичуринская биология и зеленое строительство. Интрод. 
раст. и зелен, строит., т. I.

С о к о л о в  С. Я . 1952. К р аткая  программа и методика экспедиций ботанических са
дов. Интрод. раст. и зелен, строит., т. И .

С о р н ы е  растения СССР, тт. I— IV . 1934—1935. И зд. А Н  СССР, М.—Л .
С т а н к о в  С. С. 1925. О некоторых характерны х культурны х и одичавш их расте

н иях Ю жного берега К рыма. Труды по прикладн. оотан., генет. и селекции, 
т. X IV , вып. 4.

С т а н к о в  С. С. и В. И. Т  а л  и е в. 1949. О пределитель высших растений Е вро
пейской части СССР. И зд «Сов. наука», М.

С т а н ю к о в и ч  К . В. 1949. Растительный покров Восточного П амира. Географ 
гиз, М.

С т о л е т о в  В. И . 1949. Д иалектический материализм  и м ичуринская биология. 
«Вопросы философии», № 3.

С т о л е т о в  В. Н . 1951. Мичуринское учение о направленном изменении природы 
растений. Философские вопросы современной биологии. И зд. АН СССР, М.

С т о я н о в  И.  и Б.  С т е ф а н о в .  1948. Ф лора на Б ъ лгар и я , 3-е и зд ., София (па 
болгарск. яз).

С у к а ч е в  В. II. 1921. К вопросам о ближ айш их задачах изучения растительности 
К ольского полуострова. ГИ З, Пгр.

С у к а ч е в  В. И. 1940. Определитель древесных пород. Гослестехиздат, Л .
С у с л о в  С. П. 1947. Ф изическая географ ия СССР. А зиатская часть. У чпедгиз, 

М .—Л .
С у ш к о в  К . Л . 1948. Новые перспективные д л я  Алма-Ата декоративные многолет

ники. Труды Республ. ботан. сада АН К аз. ССР, т. I.
Т а м б е р г Т . Г. 1948. О вызревании семян однолетников в Зап олярье. Бю лл.

Главн. ботан. сада, № 1.
Т а м б е р г Т . Г. 1950а. В лияние светового режима З ап о л яр ья  на некоторые виды 

однолетних декоративных растений. Бю лл. Главн. ботан. сада, №  5.
Т а м б е р г  Т. Г. 19506. П рактическое руководство по озеленению городов М урман- 

скои области. М урманск.
Т  а м б с р г Т . Г. 1953. Видоизменения в соцветиях нивян и ка. Б ю лл. Главн. ботан. 

сада, № 16.
Т  а м б е р г  Т . Г. 1954. О культуре декоративны х однолетников па севере. Бю лл. 

Главн. ботан. сада, №  19.
Т а р а к а н о в  К . И. 1950. Экологические этапы развития и типы приспособления

некоторых видов растения. В к н .: Растение и среда, I I ,  И зд. АН СССР, М .—Л .
Т а р а с о в а  Т . Л . 1951. О системе документации многолетних растений. Бю лл. 

Главн. ботан. сада, № 10.
Т с м и р о в а  М. Ф. 1951. Грунтовые многолетние цветочные растения д л я  условий 

Еревана. Автореф. канд. дисс., Е реван.
Т и м и р я з е в  К . А. 1938. Ф акторы  органической эволюции, Соч., т. V, С Х Г И З, М.
Т и м и р я з е в  К . А. 1948—1949. И збр. соч ., I— IV , С Х Г И З, М.
Т и х о м и р о в  И. К . 1932. К лим ат К ольского полуострова. «Хибинские апатиты», 

т. II .
Т  о к  и н Б . П . 1948. Фитонциды, Изд. АМН, М.
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Т о л м а ч е в  А. И . 1932— 1935. Ф лора центрально!! части восточного Таймыра. 
Труды  П олярн . комиссии, вып. 8, 13, 25.

Т о л м а ч е в  А. И . (ред.). 1938. М атериалы по истории развития флор Европейского 
севера СССР. А рхоблгиз, А рхангельск.

Т у р б и н  Н . В. 1950. Генетика с основами селекции. И зд. «Сов. наука», М.
( Т у р ч а н и н о в  Н. )  T u r c z a n i n o w  N. 1842—1845. F lora B aicalensi-D ahu- 

rica , I— II . Mosquae.
У x а и о в В . В. 1936. П арк  Ботанического института АН СССР. Изд. АН СССР, 

М .—Л .
Ф е д ч е н к о  Б . А. 1904— 1905. Ф лора Западного Тянь-Ш аня, т. I— II. СПб.
(Ф е д ч е  н к о  Б.  A. )  F e d t s c h e n k o  В. 1906. F lore des lies du  C om m andeur. 

C racovie.
Ф е д ч е н к о  Б . A. 1915. Растительность Т уркестана. И гр .—Ю рьев.
Ф е д ч е н к о  Б.  А.  и А.  Ф.  Ф л е р о в .  1910. Ф лора Европейской России. СПб.
Ф л о р а  А зербайдж ана. 1950. Б аку .
Ф л о р а  А зиатской России. 1912—1923. И зд. П ересел, уп р . Н К З РСФСР, СПб. 

П гр.
Ф л о р а  Армении. 1954. И зд. АН Арм ССР, Ереван.
Ф л о р а  БССР. 1949. т. I ,  С Х Г И З; т. I I — IV , И зд АН БССР, Минск.
Ф л о р а  З аб ай к ал ья , т. I—V, 1929— 1949. Изд. К яхтинского м узея и АП СССР, Л .
Ф л о р а  К иргизской  ССР. 1952. И зд. К ирг. Ф А Н , СССР, Ф рунзе.
Ф л о р а  М урманской области, вып. I, под ред. проф. Б . Н . Г ородкова, Изд. АН 

СССР, М .—Л ., 1953; вып. I I , отв. ред. А. И . П ояркова, И зд. АН СССР, М.—Л ., 
1954.

Ф л о р а  Сибири и Д альнего В остока. 1913—1930. И зд. Росс. А Н —АН СССР, Л.
Ф л о р а  СССР, тт. I —X X II . 1934— 1955, И зд. АН СССР, Л .
Ф л о р а  Т адж икистана, т. V, 1937, И зд. АН СССР, М.—Л .
Ф л о р а  Т уркмении, т. I ,  1932, Изд. АН СССР, М .—Л .; т. I I ,  1937; т. I I I ,  1948;

т. IV , 1949; т. V, 1950, Ашхабад.
Ф л о р а  У збекистана. Изд. АН У зб. ССР, Таш кент.
Ф л о р а  У краины . 1935. Киев.
Ф л о р а  юго-востока Европейской части СССР, I—V, 1927—1936, И зд. Главн. бо

тан. сада, Л .;  V I, 1936, Изд. АН СССР, Л .
Ф о р т у н а т о в  И. К . 1949. Ботанико-географический анализ результатов интро

дукции деревянисты х декоративны х и плодово-ягодных пород в  Д ж езказгане. 
Вести. АН К аз. ССР, № 8 (53).

Ф р и д о л и н  В. Ю. 1936а. Д ифф еренциальная фенология и исключительный 
1934 год в Х ибинской горной стране. И зв. ГГО, т. L X V III , вын. 1.

Ф р и д о л и н  В . Ю. 19366. Ж ивотно-растительное сообщество горной страны Х и 
бин. Труды  К ольск. базы  им. С. М. К ирова АН СССР, вып. 3.

Х а з а н о в и ч  Р . Л ., М. И. Р у  с с и я  н , П . А. Г о м о л и ц к  и й. 1951. Опыт 
культуры  некоторы х лекарственны х растений в Таш кенте. Т р у д а  Б отан . сада 
АН У зб. ССР, вып. 2.

Ц и н з е р л и н г  Ю. Д . 1934. География растительного покрова северо-запада Е вро
пейской части СССР. Т р . Геоморф, инст., вып. 4.

Ц и  ц  и  н  Н . В. 1944. Дополнительны е растительные ресурсы на служ бу родине. Изд. 
А Н  СССР, М .—Л .

Ц и ц  и н Н . В. 1949. Ботанические сады Советского Союза на новом этапе. Бю лл. 
Главн. ботан. сада, №  2.

Ц и ц и н Н . В . 1953. Задачи  советских ботаников в развитии науки  и поднятии про
изводительных сил страны. Б ю лл. Главн. ботан. сада, № 15.

Ч е р н я в с к и й  П . 1918. М атериалы по фенологии культурны х и дикорастущ их 
растений Батумского ботанического сада. «Русские суитропики»л № №  1, 2.

Ш а л ы т  М. С. 1951. Д икорастущ ие полезны е растения Т уркменской ССР. Изд. 
МОИП, М.

Ш а р а п о в  Н . И. 1954. Химизм растений и климат. И зд. АН СССР, М.
Ш а х о в  А. А. 1950. У становка и очередные задачи эволюционной экологии расте

ний. В к н .: Растение и среда, I I .  Изд. АН СССР, М .—Л.
Ш е н н и к о в  А. П . 1942. Б орковская  экспериментальная база Ботанического ин

ститута им. акад . В. Л . К омарова Академии Н аук  СССР. Сов. ботан., № №  1—3.
Ш е н н и к о в  А. П . 1948. Географический и биологический методы в геоботанике. 

Ботан. ж у р н ., т. 33, №  1.
Ш е н н и к о в  А. II. 1949. К  постановке фитофенологических наблюдений в заповед

н иках . Научно-метод. зап . Главн. ком. по заповедникам ., вып. X II.
Ш е н н и к о в  А. П. 1950. Экология растений. И зд. «Сов. наука», М.
Ш е н н и к о в  А.  П.  и А.  Ф.  И о ф ф е .  1944. К  биологии пустынных злаков-эф е

меров. Б отан. ж урн ., № 1.
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Ш и г  о л  е в Л . А. и А. П. Ш и м а н  ю к. 1949. Сезонное развитие природы Е вро
пейской части СССР. Географгиз, М.

Ш и п ч и н с к и й  Н. В. 1947. Об озеленении городов крайнего севера. П рирода, № 1.
Ш и п ч и н с к и й  Н . В. 1950. К озеленению города Б алхаш . Интрод. раст. и зелен, 

строит., т. I.
Ш л ы к о в  Г .Н .  1936. И нтродукция растений. С Х Г И З, М.
Ш л  я  к  о в Р . И . 1950. Флора лиственных мхов Х ибинского горного массива. Автс- 

рсф. канд . дисс., Л ., Б И Н .
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видтая 74 
Аквилегии 28
А квилегия см. О рлик 53—55 
Аконит восточный 50, 161 
Аконит высокий 50, 160 
Аконит вьющийся 50, 165 
А конит дж унгарский 50, 157 
Аконит носатый 50, 161, 188 
Аконит Чекановского 50, 163 
А кроклиния розовая 107, 147, 149 
А лектория охряная 22 
А лектория черноватая 22 
Алыча см. Слива растопыренная 67 
Аммобиум крылаты й 107, 146 
Аморфа кустарниковая 74, 127 
А нацикл лучистый 107, 147 
Анемона см. Ветреница 51,52 
Анютины глазки  см. Ф иалка садовая 16 
А рктотека ноготковая 107, 147 
Арктотис большой 107, 147 
Арктотис ноготковый см. А рктотека но

готковая 107 
Арктотис сушеницелистный 108, 146,

151
А рктоус альпийский 22, 24 
Арктофила ж елтая 35, 154 
Армерия альпийская 93, 156 
Армерия Вельвича 93, 167 
Армерия лабрадорская 93, 154 
А рмерия удлиненная 93, 167 
Арника горная 101, 156 
Арония черноплодная 60, 140 
Астра 16
Астра альпийская 101, 154, 187 
Астра Бергера см. Ф елиция Бергера 114 
Астра китайская 108, 145, 148

Астра л азурн ая  190
Астра Патерсона см. М ахерантера Па

терсона 111 
Астра ромаш ковая 101, 164 
Астра тибетская 102, 159 
А страгал болотный 76, 128 
А страгал Бородина 76, 129 
А страгал Брю не 77, 128, 165 
А страгал датский 77, 128 
А страгал Запрягаева 77, 129 
А страгал китайский 77, 129 
А страгал круиноножковый 77, 129 
А страгал лисохвостный 77, 129 
А страгал мексиканский 77, 129 
А страгал нутовый 77, 128 
А страгал перепончатый 77, 128 
А страгал похожий 77, 128, 132, 160 
А страгал разнозубчатый 77, 129 
А страгал Сиверса 77, 129 
А страгал сладколистный 77, 128 
А страгал тибетский 78, 129 
А страгал тонкостебельный 78, 130 
А странция наибольш ая 89, 27, 158 
Астранция трсхнадрезная 89, 161 
А трактилис сетчатый 108, 147 
Ахирахена м ягкая  108, 146 
Ацена кровохлебковая 69, 141 
Ацена новозеландская 69, 142, 167 
Ацена перисторасссченная 69, 141 
Ацена сизолистная 69, 141

Бадан  ресничатый 59, 161 
Б адан тихоокеанский 59, 160 
Б адан толстолистный 59, 22, 155, 187 
Баптизия белоцветная 78, 129 
Баптизия красильная  78, 128 
Б ап ти зи я  ю ж ная 78, 129 
Барбарисовы е 31, 57 
Б арвинок малый 116 
Б архатцы  блестящ ие 108, 145*, 148 
Б архатцы  низкие 108, 147, 149 
Б архатцы  прямые 108, 147, 149, 242 
Б атун  дикий см. Л у к  алтайский 39 
Бедренец большой 89, 160 
Безвременник великолепный 36, 118, 121 
Безвременник теневой 36, 118, 122, 124 
Бекм ания восточная 35, 164 
Бекмания обыкновенная 35, 164

1 Страницы основного списка выделены ж ирны м шрифтом, №№  рисунков — 
курсивом.
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Б елая  акация см. Робиния лж еакац ия 76 
Белена черная 20
Б елльвали я темнофиолетовая 36, 119, 

123
Береза 16, 27 
Береза извилистая 23, 24, 26 
Береза карликовая  22, 23, 24 
Бессмертник 16
Бессмертник крупноприцветниковый 108, 

46, 146, 149 
Бессмертник песчаный, см. Цмин пес

чаный 107 
Бобовник анагировидный, золотой 

дож дь 74, 127 
Б обовы е 30, 31, 74, 76, 126— 138, 143, 

145, 151, 153, 239, 244. 245, 246 
Бобы обыкновенные 78, 130, 133 
Больш еголовник сафлоровый 102, 155
Борщ евик бородатый 89, 160 
Борщ евик лекарственный 89, 160 
Борщ евик обыкновенный европейский 90, 

160
Борщ евик пастернаколистный 90, 160
Борщ евик плоскоканальцевый 90, 161 
Борщ евик рассеченный 20, 90, 28, 160, 

240
Борщ евик Сосновского 20, 90, 161, 240 
Борщ евик Стевена 90, 165 
Бояры ш ник алтайский 60, 138 
Бояры ш ник даурский 60, 138 
Бояры ш ник зеленомясый 60, 138 
Бояры ш ник кровавокрасны й 61, 138 
Бояры ш ник Максимовича 61, 138 
Бояры ш ник однопестичный 61, 138 
Брахиком а иберисовая 108, 147 
Бруннера сибирская 95, 164 
Брусника 116
Б узульн ик  алтайский 102. 155 
Б узульн ик  персидский 102, 53, 158 
Буквица крупноцветковая 96, 159, 188 
Булавница черная 99, 164 
Булавница ш аровидная 99, 157 
Бульбина однолетняя 36, 9, 120 
Б ульбина гюлубородатая 36, 120 
Бурачок горный 58, 167 
Бурачниковы е 31, 95,
Б эрия венцовая 108, 146 
Б эрия златозевая 108, 146, 149

В алериана лекарственная 99, 162 
В алериана сомнительная 99, 167 
В алериановы е 31, 99 
В асилек американский 108, 146 
В асилек бальзамниковый 109, 146 
В асилек горный 102, 157, 51 
В асилек грузинский 188 
В асилек колючеголовый см. В. приворот

ный 109 
В асилек колючий 109, 147 
В асилек Ночи 102, 157 
В асилек крокодилий 109, 147 
В асилек мальтийский 109, 147 
В асилек мускусный 109, 147 
В асилек приворотный 109, 146 
В асилек синий 109, 145, 148 
В асилек солнечный 109, 146 
В асилек Фишера 187

Василисник двудомный 50, 163, 189
Василисник Д елавая  50, 166 
Василисник дурнопахнущ ий 50, 160 
Василисник изопироидный 50, 166 
Василисник калабрийский 50, 165 
Василисник ложнолепестковый 50, 167 
Василисник малый 51, 163 
Василисник орликолистныл 51, 160 
Василисник узколистный 51, 164 
Вербезииа энцслиевидная 109, 147 
Верблюжий хвост см. К арагана грива

стая 74
В ерблю жья колю чка обыкновенная 78, 

130
Вереск обыкновенный 24, 191 
Вероника горечавковая 97, 158, 188
Вероника длиннолистная 189 
Вероника сибирская 97, 164 
Вероника чаберовидная 97, 158 
Весенник сибирский 51, 163 
Весна трава см. Гариманелла 22 
Ветреница венцовая 51, 167 
Ветреница десятилепестная 51, 167 
Ветреница длинноволосая 51, 155, 199, 

209, 223, 107, 108, 227, 236, 249, 250 
Ветреница дубравная 51, 162 
Ветреница лесная 51, 17, 162, 220 
Ветреница многораздельная 52, 165, 179,

Ветреница пучковатая 52, 52, 158, 188, 
209, 101, 210 

Ветреница садовая 52, 167 
Ветреница ш аровидная 52, 160 
Вечерница динарская 58, 158 
Вечерница ф иалковая 58, 158 
Вика американская 78, 128 
В ика иноземная 78, 130 
В ика каш убская 78, 129 
В ика крунноцветковая 78, 130 
Вика лжесочевичниковая 78, 129 
Вика мохнатая 79, 130, 133 
В ика мыш иная 79, 127 
Вика однопарная 79, 128 
Вика приятная 79, 129 
Вика сердцевидная 79, 130 
Вика тонколистная 79, 129 
Вика узколистная 79, 130, 133 
В ика четкообразная 79, 133 
В ика ш порцевая 79, 130 
Виола см. Ф иалка садовая 16 
В иш ня антипка 61 , 138 
В иш ня «Владимирская» 221 
В иш ня кустарниковая 61, 140 
Вишня пенсильванская 61, 138 
Вишня песчаная 61 , 140 
Вишня степная см. В. кустарниковая 61 
Водосбор см. О рлик 53—55 
В олж анка азиатская 69, 141, 163 
Воловик лекарственный 95, 165 
Володушка золотистая 90, 156 
Волоснец поникший 35, 159, 223, 106, 

250
Волю тарелля щ етинистая 109, 146 
Вороника см. Шикгаа гермафродитная

В ороновия красивая  69, 141, 159 
В орсянковы е 31, 99
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В язель завитой 79 
В язель пестрый 79, 129

Г айлярдия красивая  109, 146, 148 
Г айлярдия ланцетная 109, 147, 149 
Галera восточная 80, 128, 161 
Га л era  двуцветная 80, 131 
Галинзога мелкоцветная 110, 145 
Гамолепис однолетний 110, 147 
Гариманелла моховидная 22 
Гвоздика 16
Гвоздика картузианская 49, 164, 189 
Гвоздика кровян ая  49, 161 
Гвоздика пыш ная 23, 49, 160 
Гвоздичны е 31, 49 
Гелениум Гуне а 102, 161 
Гелениум мексиканский 102, 166, 57, 242 
Г ераниевы е 31, 88 
Герань волосистотычинковая 88, 164 
Герань лесная 23, 24 
Герань луговая 88, 162, 189, 230, 112, 

250
Герань сизая 88, 159 
Геухера А мериканская 59, 164 
Геухера кроваво-красная 59, 165 
Геухера цилиндрическая 59, 163 
Гизоция абиссинская ПО, 147 
Гиления ирилистниковая 69, 142 
Гиления трехлистная 69, 142 
Гилокомиум блестящий 23 
Гирчовник влагалищ ны й 91, 162 
Гледичия китайская 74, 127 
Голубика 22, 23
Горец альпийский, см. Г . горный 46 
Горец Вейриха 6, 20, 4 6 ,1 6 0 , 240 
Горец горный 46, 14, 154 
Горец змеиный 46, 154, 196, 70, 199 
Горец мясокрасный 46, 159, 196, 71 
Горец птичий 8
Горец раковые ш ейки см. Г. змеиный 46 
Горечавка ж елтая  94, 31, 156 
Горечавка крупноцветковая 94, 156 
Г оречавковы е 31, 94 
Горох красивый 80, 128, 132 
Горошек душистый см. Чина душистый 

горош ек 86 
Горькуш а альпийская 23 
Горькуш а лопуховая 102, 162 
Гравилат алеппский 69, 141, 165 
Гравилат болгарский 70, 141, 158 
Гравилат городской 70, 141, 189 
Гравилат канадский 70, 141 
Гравилат коралловый 70, 141, 158 
Гравилат крупнолистный 70, 141, 164 
Гравилат магелланский 70, 141, 155, 170 
Гравилат речной 70, 141, 189 
Гравилат русский см. Г. алеппский 69 
Гречиха см. Горец 46, 47 
Г речиш ны е 31, 46 
Гринделия крепкая  ПО, 147 
Гроссгсймия крупноголовая 102, 161 
Груша уссурийская 61 , 138 
Груш анка м алая 23 
Г убоцветны е 31, 94
Гусиный л у к  желтый 36, 118, 122, 124, 

164

Д евясилы  28
Д евясил британский 102, 163 
Д евясил великолепный 102, 161 
Д ереза см. К арагана кустарник 74 
Дерен см. Х амепериклименум 23 
Десмодиум канадский 80, 129 
Десмодиум мерилендский 80, 129 
Десмодиум метельчатый 80, 129 
Диапенсия лапландская 22 
Дигиталис см. Н аперстянка 20, 96, 217 
Д икранум  метельчатый 23 
Диморфотека дож девая см. Д . однолет

н яя  110
Диморфотека лж еоранж евая ПО, 146 
Диморфотека ноготковая ПО, 147 
Диморфотека однолетняя 110, 146, 149 
Диморфотека оранж евая ПО, 146, 149 
Додекатеон Дж ефрея 21, 92, 163 
Додекатеон обыкновенный 7, 21, 92, 163 
Долгоцветка см. Агератум 107 
Донник индийский 80, 130 
Донник лекарственны й 215 
Донник неаполитанский 80, 130 
Дорикниум травянисты й 80, 129 
Дороникум см. К озульник 103 
Дрема белая 49, 163 
Дрема лесная 49, 163 
Дриада восьмилепестная 22 
Дриада точечная 22 
Д рок красильный 74, 127, 132 
Д ряквенник см. додекатеон 92 
Дуб 126, 221
Д уш евка альпийская 96, 156 
Душистый горошек, см. Чина душистый 

горош ек 86 
Душистый колосок альпийский 23, 24

Е ж а  сборная 35, 159 
Ель финская 23

Ж арки  см. К упава ази атская  52 
Ж елтая акация см. К арагана древовид

ная 74
Ж ивокость см. Ш порник 56 
Ж имолость 16 
Ж имолость съедобная 20

Звездовка см. А странция 89 
Зверобой нронзеннолистный 188 
Зверобой четырехгранный 88, 160 
Зверобой ны е 31, 88
Зем ляника дальневосточная 70, 141, 163 
Зем ляника зеленая 70, 141, 165 
Земляника лесная 70, 141, 162 
Зем ляника мупинская 70, 141 
Зем ляника мускусная 70, 141, 163 
Зиббальдия четырехтычинковая 116 
Зигаденус сибирский 36, 118, 122 
Злаки  31, 35
Змееголовник крупноцветковы й 96, 33, 

155
Змееголовник поникш ий 96, 156 
Змееголовник Руйш а 96, 162 
Золотарник золотая розга 23, 24, 189 
Золотой дождь см. Бобовник анагиро

видный 74
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Зонтичны е 31, 89
Зопник клубненосный 28, 96, 167, 188 
Зорька сверкаю щ ая 49, 165

И ва  16
Ива двуцветная см. И. ф иликолистная 23
Ива лапландская 23
Ива мохнатая 22, 23
Ива си зая  23
Ива филикол истна я 23
Ива чернеющая 24
Иван-чай узколистный 24, 28, 61, 210
Иван-чай широколистный 89, 154
И рга Бартрама 61,  140
Ирга канадская 61,  138
И рга колосистая 62, 138, 142
И рга круглолистная 62, 140
И рга ольхолистиая 62, 140
И рга цветоносная 62, 138
Ирис 16
Ирис Блудова 45, 13, 155 
Ирис голостебельный 45, 167 
Ирис низкий 220 
Ирис солонцовый 45, 167 
Иссоп лекарственный 97, 167

К акал и я  копьевидная 102, 160 
Камнеломка айзоон 59, 154 
Камнеломка аконитолистная 59, 165 
Камнеломка дернистая 59, 154 
Камнеломка клинолистная 60, 160 
Камнеломка кры мская 60, 161 
Камнеломка мускусная 60, 156 
Камнеломка супротивнолистная 22 
Камнеломка теневая 60, 160 
К ам н елом ковы е 31, 59 ,
Кандык сибирский 26, 37, 10, 118, 121, 

155, 187, 220, 234 
К арагана алтайская 74, 127 
К арагана гривастая 74, 127 
К арагана дереза см. К . кустарник 74 
К арагана древовидная 74, 127, 184, 242 
К араган а кустарник 74, 25, 117, 127 
К арагана кустарниковая 74, 127 
К арагана мелколистная 74, 127 
К арагана м ягкая  75, 127 
К арагана оранж евая 75, 127, 132 
К арагана сомнительная 75, 127, 132 
К арагана трагакантовая 75, 128 
К арагана туркестанская 75, 128 
К арагана уссурийская 75, 127 
К артофель 6, 7, 237 
К асатик см. Ирис 45, 220 
К асати к овы е 31, 45 
Кассиопея см. Гариманелла 22 
К ассия туполистная 80, 130 
Кельпиния линейная 110, 146 
К изильник блестящий 62, 140 
К изильник киноварный 23 
К изильник остролистный см. К . блестя

щий 62 
К изильник темный 62, 140 
К изильник Ц абеля 62, 140 
К изильник черноплодный 62, 139 
К ипрейны е 31, 89 
К ирказоновы е 31, 46 
К ислица рож ковая 190

К левер александрийский 80, 131 
К левер белый см. К . ползучий 81 
К левер бледножелтый 80, 129 
К левер волосистоголовый 80, 128, 132 
К левер горный 81, 129 
К левер каштановый 81, 128, 132 
К левер красноватый 81, 129 
Клевер красны й см. К . луговой 81 
Клевер луговой 8, 81, ' 128, 132, 189 
Клевер л ю п и н о в и д н ы й  81 , 128, 156 
Клевер мясокрасный 81 
Клевер опрокинутый 81 
Клевер паннонский 81, 129 
Клевер полевой 81, 130, 133 
К левер ползучий 8, 81 , 128, 154 
К левер поникший 81, 130, 133 
К левер сходный 81, 128, 132 
К левер темнокаштановый 82, 130, 133 
К левер шуршащий 82, 130, 133 
Клен остролистный 16, 210, 102 
К линтония удская 37, 118, 122, 124 
К лубника см. Зем ляника мускусная 70 
К лядрастис желтый 75, 127 
К ляйтония копытнелистная 48, 16, 163, 

179
К няж еника см. М амура 73 
К озелец испанский 102, 160 
К озелец пурпуровый 103, 166 
К озлятник см. Галега 80 
К озульник алтайский 26, 103, 155, 184, 

196, 76, 77 
К озульник водопадный 103, 156, 50, 196, 

74
К озульник крупноцветный 103, 156 
К озульник подорожниковый 103, 161, 

54, 196, 75 
К озульник продолговатый 103, 37, 158 
Кок-сагыз см. Одуванчик 105 
Колба см. Л у к  победный 40 
Колоколец круглолистный 99, 34, 161 
К олоколец ломоносовый 99, 161 
К олокольчики 28
Колокольчик бородатый 100, 35, 155
К олокольчик ж езловый 100, 157 
К олокольчик кладпианский 100, 157 
К олокольчик крапиволистный 100, 164 
К олокольчик круглолистный 22, 189 
К олокольчик Моретти 100, 159 
К олокольчик персиколистный 100, 36, 

163
К олокольчик ромбовидный 100, 160
К олокольчик рябой 100, 164 
К олокольчик скученный 100, 48, 156 
Колокольчик средний 215 
К олокольчик трехзубчатый 100, 158,

230, 113, 250 
К олокольчик уральский  101, 167 
К олокольчик ш ироколистный 101, 160, 

215
К олокольч и ковы е 31, 99, 116, 124, 243 
К олосок душистый см. Душистый коло

сок 23—24 
К олю рия гравилатовидная 71, 142 
Копеечник альпийский 82. 128 154 
Копеечник венковый 82, 130 
Копеечник горошковидный 82, 128 
Копеечник приземистый 82, 129
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Копеечник сибирский см. К . альпийский 
82

Копеечник съедобный см. К . горошко
видный 82 

Копытень европейский 46, 162 
Кореопсис см. Л енок 16, 111 
К оровяк медвежье ухо 189 
К оровяк мохнатый 215 
К оровяк фиолетовый 190 
К оровяк черный 190 
Короставник полевой 99, 162 
К орту за Бротеруса 92, 29, 155 
К осматка см. А лектория 22 
Космос дваждыперистый ПО, 147, 149 
Космос разнолистный ПО, 147, 149 
Космос серножелтый 110, 147 
Костер Дантонии 221, 222 
Костер краснеющий 222 
Костер кровельный 221, 222 
Костер метельчатый 222 
Костер острозубый 222 
Костер переменчивый 222 
Костер Попова 222 
Костер растопыренный 221, 222 
К остяника 23
К остяника арктическая см. Мамура 73 
Котовик ж илковаты й 97, 161 
Котовик камфорный 97, 167 
Котовик кош ачий 97, 165 
Котовик мятный см. К . кошачий 97 
Котовик растопыренный 97, 165 
Котовик сибирский 97, 167 
Коту л я ю ж ная 110, 145 
Кошачья лапка магелланская 103, 167 
Кош ачья лапка розовая 103, 160 
Кош ачья лапка черепичатая 103, 167 
К рапива двудомная 8 
Красоднев Дюмортье 37, 118, 122, 124 
Красоднев желтый 37, 118, 122, 124, 164 
Красоднев малый 37, 118, 122, 124 
Красоднев Миддендорфа 37, 118, 122, 

124, 164
Красоцвст узколистный 52, 18, 155 
Крепис краси  ый НО, 145 
К репис к р асн в й 111, 146 
Крестовник п  ыристолистный 103, 163 
Крестовник Рбеиарда 104, 159 
Крестовник теневой 104, 165 
Крестовник Ф укса 104, 164 
К рестоцветны е 31, 58 
Кровохлебка альпийская 71, 141, 155
К ровохлебка ж елезковая 71, 142 
К ровохлебка канадская 71, 141 
К ровохлебка лекарственная 71, 141, 163 
К ровохлебка ситкинская 71, 141, 163
К ровохлебка узколистная 71, 141, 165
К укуруза 219
Куммеровия полосатая 82, 130 
К упава азиатская 52, 155, 187, 215, 

227, 109, 236, 250 
К упава дж унгарская 52, 156 
К упава европейская 23, 24 
К упава китайская 53, 165 
К упава Л едебура 53, 55, 164 
К упава ю ньнаньская 53, 159 
К упена кавказская  37, 118, 122, 124
Купена лекарственная 37, 118, 122, 124

К урильский чай даурский 62, 140 
К урильский чай дриадоцветовидный 62, 

139
К урильский чай кустарниковы й 62, 139 
К урильский чай Фридрихсена 209, 96, 97 
Куропаточья трава см. Д риада 22

Л абазник вязолистный 71, 141, 155, 170 
Л абазник дланевидный 71, 141 
Л абазник камчатский 71, 141 
Л абазник красны й 71, 142 
Л абазник шестилепестный 28, 71, 141, 163 
Л ай я  изящ ная 111, 147 
Л ай я  красивоязы чковая 111, 146 
Ландыш обыкновенный 37, 118, 122, 124, 

164
Л апчатка андийская 72, 141 
Л апчатка гусиная 72, 141 
Л апчатка закаспийская 72, 142 
Л апчатка земляниковидная 72, 141 
Л апчатка К ранца 72, 141 
Л апчатка красивая  72, 141, 164 
Л апчатка крупноцветная 72, 141, 156
Л апчатка Мейера 72, 142, 167 
Л апчатка многорассеченная 72, 141, 156 
Л апчатка М уркрофта 72, 141 
Л апчатка непальская 72, 141, 162 
Л апчатка пенсильванская 72, 141, 163
Л апчатка прямая 73, 141 
Л апчатка п урпурная 73, 141, 159 
Л апчатка снеж ная 73, 141, 154 
Л апчатка темнокровавая 73, 141, 159
Л апчатка черногорская 73, 141, 158
Л евзея см. Больш еголовник 102 
Л евкой 16
Л ен альпийский 88, 156 
Лен М ёллера 88, 167 
Л енок Аткинсона 111, 146 
Л енок красильный 111, 145 
Л енок трехкрылый 111, 145 
Леспедеца двуцветная 75, 127 
Леспедеца копеечниковая 82, 129 
Леспедеца полосатая см. Куммеровия 

полосатая 82 
Л жедурниш ник дурниш николистный 111,

147
Л игустикум крылатый 91 , 158 
Л игустикум Х ультена 91, 165 
Л илей ны е 30," 31, 36, 116, 118— 126, 

136, 143, 145, 151, 153, 220, 239, 243, 
244, 245, 246 

Л илии 28
Л и л и я  Давида 38, 120, 123 
Л или я даурская  38, 118, 122, 124, 164 
Л илия двурядная 38, 119 
Л или я ж ивородящ ая см. Л . красная  38 
Л илия красная 38, 118, 122, 124 
Л илия кудреватая 38, 118, 121, 154, 187, 

220
Л и л и я  поникающ ая 38, 119 
Л илия Совича см. Л . Ш овица 38 
Л и л и я  тайваньская 38, 120 
Л или я царственная 38, 120, 123 
Л или я чалмовая см. Л . кудреватая 38 
Л илия Шовица 38, 118, 12, 122, 124, 

161, 188, 202, 89, 90 
Л иннея северная 23
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Л исохвост вздуты й 35, 155, 170 
Л исохвост дж унгарский 223, 105 
Л исохвост зеравш анский 35, 157, 223, 

105, 234, 250 
Л исохвост магелланский 35, 163 
Л лойдия поздняя 38, 118, 120, 121, 242 
Л обелия 16 
Л обелия одутлая 20 
Л уазелеурия стелю щ аяся 22 
Л уговик извилистый 23, 24 
Л у к  алтайский, дикий батун 39, 119, 

123, 166 
Л ук  беловатый 39, 119, 123 
Л ук  блестящий 39, 118, 122, 124, 163 
Л у к  волокнистый 39, 119, 123 
Л ук  восточнокавказский 39, 119, 123 
Л ук  гигантский 39, 119, 123 
Л ук  голубой 39, 119, 123 
Л у к  горолюбивый 39, 118, 120, 122, 126 
Л у к  душистый 39, 119, 123 
Л у к  ж елты й 39, 119, 123 
Л у к  карликовы й 39, 120, 125, 167, 242 
Л у к  килеваты й 40, 118, 121 
Л у к  косой 20, 40, 118 ,122 , 124, 164,240 
Л у к  Кристофа 221
Л у к  Л едебура 20, 40, 11, 118, 122, 124, 

164, 236, 240 
Л у к  ледниковый 40, 118, 121 
Л у к  луговой см. Л . угловатый 41 
Л ук  метельчатый 40, 119, 123 
Л ук  многолистный 40, 118, 122 
Л у к  обманывающий 40, 119, 123 
Л у к  победный 40, 118, 121, 156 
Л у к  поникающ ий 40, 119, 123 
Л у к  репчатый 20, 220, 236 
Л у к  ресничатый 40, 120 
Л у к  румяный 40, 118, 121, 156 
Л у к  синеголубой 40, 119, 123, 167 
Л у к  скорода 41, 118, 121, 154, 1 8 7 ,2 2 0  
Л ук  слизун 41, 119, 123, 187 
Л у к  торчащий 41, 118, 122, 124 
Л у к  угловатый 41, 118, 122, 124 
Л у к  черно-красный 41, 118, 121, 155 
Л у к  черный 41 , 120 
Л у к  ш ероховатостебельный 42, 119, 123 
Л ук  широкочехольный 42, 118, 121 
Л у к  Ш уберта 42, 119, 123 
Л у к и  220
Л ьвиный зев 16, 27 
Л ьн о в ы е  31, 88 
Л ьн янка альпийская 97, 156 
Л ьн янка обыкновенная 98, 165, 189 
Л ьн янка п урпуровая 98, 166 
Люпин 16
Люпин египетский 82, 131
Люпин изящ ный 82, 131
Лю пин К рукш анкса 82, 131
Лю пин мелкоцветный 82, 131
Лю пин многолетний 83, 129
Люпин многолистный 83, 128, 164
Лю пин нуткинский 83, 129, 132
Люпин пушистый 83, 131
Люпин ш ершавый 83, 131
Л ю тик кавказски й  53, 161, 230, 111, 250
Л ю тик сербский 53, 161
Л ю ти ковы е 31, 49
Лю церна дж авахетская 83, 128, 132

Люцерна ж елтая  см. Л . серповидная 83 
Люцерна ж естковатая 83, 130 
Люцерна изящ ная 83, 131 
Люцерна посевная 83, 129 
Люцерна серповидная 83, 129 
Люцерна хмелевидная 83, 130, 133 
Л ядвеиец рогатый 83, 129 
Л ядвенец съедобный 84, 131

М аакия амурская 76, 127, 132 
Мак восточный 16, 57, 161, 215 
Мак голостебельный 27, 57, 154, 47, 187, 

189, 209, 99, 215, 249 
Мак горолюбивый 57, 158 
Мак крупноприцветниковый см. М. при- 

цветниковый 57 
Мак лапландский 22 
Мак многолетний см. М. восточный (?) 16 
Мак одноцветковый 57, 159 
Мак павлиний 188 
М ак прицветниковый 57, 167, 104 
М аковы е 31, 57, 116, 124, 243 
М алина белокорая 63, 140 
М алина боярыш николистная 63, 140 
М алина Буш а 63, 139 
М алина сахалинская 63, 139, 207, 95 
М алиноклен душистый 63, 140 
М алиноклен мелкоцветный 63, 140 
М алиноклен нуткинский см. М. мелко

цветный 63 
Мамура 73, 141, 154 
М анжетка М урбека 24 
М аралий корень см. Больш еголовник 102 
М аргаритка многолетняя 27, 104, 163, 

209, 100 
М арьянник лесной 23, 24 
Матиола 16
М ахерантера П атерсона 111, 145 
М ахерантера рябинколистная 111, 145 
Медуница красная  95, 160 
Медуница мягкопуш истая 26, 95, 163, 

179, 215
Медуница темнолистная 95, 162, 198, 

80, 81
Медуница узколистная 95, 162 
Меконопсис Б ейли  57, 162 
М елколепестник альпийский 104, 155,

170
М елколепестник видный 104, 38, 195, 66 
М елколепестник гладковатый 104, 155 
М елколепестник крупноцветный 104, 165, 

189
М елколепестник миоголучевый 104, 39, 

159, 196, 69 
М елколепестник оранжевый 104, 158,

234, 114, 250 
М елколепестник хорошенький 104, 164 
М ертснзия длинностолбиковая 95, 160 
М ертеизия примуловидная 95, 32, 159 
М ертензия ресничатая 95, 164 
Миррис душистый 91 , 160 
М ож жевельник сибирский 23 
Молиния голубая 24 
Молодило заборное 58, 167 
Молодило сизое 58, 167 
Морковь дикая 219 
Морошка 11, 60
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Мытник лапландский 23, 24 
Мытник мясокрасный 98, 154 
Мытник прелестный 98, 156 
Мышиные гиацинты 220 
Мышиный гиацинт кистевидный 42, 119, 

123, 166 
М ятлик грузинский 35, 159 
М ятлик луковичный ж ивородящ ий 35, 

166, 188

Н аперстянка п урпурная 20, 215 
Н аперстянка крупноцветковая 98, 163 
Н езабудка альпийская 95, 156, 49, 188, 

215
Н езабудка Крылова 95, 163 
Нефрома арктическая 23 
Н ивяник альпийский 104, 40, 156 
Н ивяник иркутский 105, 164 
Н ивяник крупноцветный 105, 161 
Н ивяник обыкновенный 8, 105, 163, 234 
Н ивяник посевов 111, 145 
Н ивяник траурный 105, 157 
Н оготки лекарственные 27, 111, 146, 149 
Н оготки полевые 111, 145 
Н оричник узловатый 98, 163, 189 
Н оричниковы е 31, 97 
Н у г см. Гизоция абиссинская НО 
Н ут бараний 84, 133

Обриеция ливанская 58, 159 
Обриеция треугольнолистная 58, 159 
Овес 5
Овсяница аметистовая 35, 157 
Овсяница дальневосточная 36, 164 
О дуванчик кок-сагы з 105, 167 
О дуванчик красноплодный 105, 164 
Одуванчик лекарственный 184, 242 
Оксирия двустолбчатая 22 
О льха Кольская 23, 24 
О рлик акитский 53, 159, 194, 63, 194 
О рлик альпийский 53, 156 
О рлик Бертолони 53, 159 
О рлик веерный 53, 164 
О рлик голубой 53, 161, 189 
О рлик ж елезковый см. О . - клейкий  54 
О рлик желтоватый 53, 163 
О рлик зеленоцветковый 53, 160 
О рлик золотистый 53, 165, 189 
О рлик испанский 53, 161 
О рлик канадский 53, 19, 162, 189 
О рлик К итайбеля 53, 159 
О рлик клейкий 54, 155, 189, 194, 62, 

195, 215, 220, 228, 110, 236, 249, 250 
О рлик невадский 54, 161 
О рлик обыкновенный 54, 160 
О рлик олимпийский 54, 158 
О рлик острочашелистный 54, 164 
О рлик Оттона 54, 159 
О рлик пахучий 54, 159 
О рлик пиренейский 54, 159 
О рлик приятны й 54, 158 
О рлик сибирский 54, 163, 191, 215 
О рлик сизый 54, 159 
О рлик Скиннера 55, 165, 56, 242 
О рлик стройный 55, 162 
О рлик темновинно-красный 55, 159 
О рлик темнофиолетовый 55, 160

Осина 24, 116 
Осот разнолистный 23, 24 
Острокильница чернеющая 76, 127, 132 
Остролодочник бальдж уанский 84, 129 
Остролодочник грязноваты й 22 
Остролодочник ледниковый 84, 129 
Остролодочник сентджонский 84, 128,

165
Остролодочник тонкопузы рчаты й 84 
Остролодочник тяньш анский 84, 129 
Очиток Миддендорфа 58, 160

П аж итник голубой 84, 130, 133 
П аж итник критский 84, 131 
П аж итник крупноцветный 84 
П арадизея лилейная 42, 118, 121 
П аслен сладко-горький 97, 162 
П асленовые 31, 97 
Пентстемон см. Пятитычинник 98 
П ервоцвет аврикула см. П . ушастый 92 
П ервоцвет весенний 92, 163, 183 
П ервоцвет Вича 92, 159 
П ервоцвет высокий татринский 92, 30, 

156
П ервоцвет головчатый 92, 159 
Первоцвет кортузовидный 92, 164 
Первоцвет П алласа 92, 155 
Первоцвет пьемонтский 92, 157 
П ервоцвет Сибторпа 92, 158 
П ервоцвет татринский см. П. высокий 

татринский 92 
Первоцвет тирольский 92, 157 
П ервоцвет ушастый 92, 157 
П ервоцвет холодный 93, 159 
П ервоц ветн ы е 31, 92 
П ервоцветы 217 
П ерловник поникш ий 23, 24 
Печёночница обыкновенная 55, 163, 183, 

184, 189
П ижма лож нотысячелистниковая 106,

167
П ижма северная 106, 162 
Пикномон колючий 112, 147 
Пион марьин корень 55, 20, 163, 187 
Пион степной 220 
П иретрум 16 
П лаун альпийский 23 
П лаун  обоюдоострый 23 
П левел жесткий 222 
П левроциум Ш ребера 23 
Плю щ  обыкновенный 116 
П одорожник альпийский 98, 156, 204, 

94
П одорожник волосистостебельный 98, 167 

203, 91 
П одорож ни ковы е 31, 98 
П одснежник голубой см. П ролеска бу

харская  42 
Подсолнечник 237
П ококия, см. П аж итник критский 84 
П ололепестник зеленоцветный 45, 156 
П олуница см. Земляника зеленая 70 
Полынь больш еголовая 112, 146, 149 
П олынь горькая  188 
П олынь однолетняя 112, 146, 149 
Поповник далматский (ромашка дал

матская) 212
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П оповник красны й 106, 158 
П оповник крупнолистный 106, 160 
Поповник розовый 106, 41', 158 
П оповник Старка 106, 159 
Поповник щитковый 106, 164, 202, 87, 88 
П о ртул ак овы е 31, 48 
П римула см. П ервоцвет 92 
П ролеска бухарская 42, 119, 123, 167 
П ролеска поникш ая 108 
П ролеска Розена 26, 42, 12, 118, 121, 

157
П ролеска сибирская 26, 42, 118, 165, 

195, 67, 204 
П рострел большой 55, 167 
П рострел поникший 55, 162 
П соралея смолистая 84, 129 
Птицемлечник бахромчатый 42, 119, 123 
Птицемлечник короткоколосый 42, 119, 

123, 167
Птицемлечник пиренейский 42, 120, 123 
Птицемлечник Ш мальгаузена 42, 118,

121, 157
П узыреплодник амурский 63, 140 
Пузыреплодник головчатый 63, 140 
Пузыреплодник калинолистный 63, 139 
П упавка австрийская 112, 146 
П упавка буроватая 112, 147 
П упавка вонючая 112, 145 
П упавка высокая 112, 146 
П упавка собачья см. П . вонючая 112 
П уш киния пролесковая 26, 43, 118, 121, 

'158
Пшеница 151, 237
П ятитычинник бородатый 98, 161, 190 
Пятитычинник крупноцветный 98, 167, 

190
П ятитычинник разрастаю щ ийся 98, 163 
Пятитычинник стройный 98, 156

Рагадиолюс съедобный 112, 146 
Ракитник австрийский 76, 128 
Ракитник Линдемана 76, 128 
Ракитник русский 76, 128 
Ракомитриум мелкоплодный 22 
Расторопша остро-пестро 112, 145 
Ревень 16, 20
Ревент, балканский 46, 15, 158 
Ревень волнистый 46, 166 
Ревень лекарственный 46, 162 
Ревень Муркрофта 46, 159 
Ревень пищевой см. Р . лекарственный 46 
Ревень тангутский 46, 158 
Ревень татарский 46, 166 
Ревень Ф ранценбаха 48, 156 
Редька д и к ая  219 
Резеда душ истая 16 
Резуха кавк азск ая  58, 159 
«Ренет орлеанский» (яблоня) 221 
Репейничек волосистый 73, 141 
Репейничек душистый 73, 142 
Ринопеталюм Карелина 43, 120, 123 
Робиния лж еакац ия 29, 76, 127, 221 
Роданта М англьса см. Солнцекрыл 

М англьса 113 
Родигия обманчивая 113, 146 
Родиона линейнолистная 58, 161 
Родиона Семенова 58, 156

Роза Б еггера 63, 140 
Роза блестящ ая см. Р . виргинская 63 
Роза виргинская 63, 140 
Роза горохоплодная 64, 1.40 
Роза даурская 64, 140, 242 
Роза иглистая 64, 139 
Роза кам чатская см. Р. тупоуш ковая 65 
Роза каролинская 64, 140 
Роза колючейш ая 64, 140, 242 

.Роза коричная 23 
Роза краснолистная см. Р . сизая 65 
Роза многоцветковая 64, 140 
Роза морщинистая 64, 23, 140 
Роза м ягкая  64, 140 
Роза неж ная 65, 140 
Роза острозубая 65, 140 
Роза ры хлая 65, 140 
Роза сизая 65, 140 
Роза собачья 65, 140, 204, 92 
Роза тупоуш ковая 16, 65, 139, 44, 197, 

78 , 204 
Роза уссурийская 65, 139 
Роза эглантерия 65, 140 
Р о зо ц ветн ы е  30, 31, 60, 69, 138— 144, 

153, 239, 244, 245 
Ромаш ка 16
Ромашка аптечная 20" 113, 145 
Ромаш ка аф риканская 113, 147 
Ромаш ка далм атская см. П оповник дал

матский 212 
Ромашка капская  см. Р . аф риканская 113 
Ромашка лекарственная см. Р . аптечная 

113
Ромаш ка непахучая 113, 145, 148 
Рудбекия двуцветная 113, 147 
Рудбекия стсблеобъе^лю щ ая И З , 146 
Рэгнерия узкочсш уйная 36, 154 
Рябина 16
Рябина американская 65, 138 
Рябина амурская 65, 138 
Рябина ария 65, 138 
Рябина бузинолистная 65, 139 
Рябина сладковатая 16, 23, 24 
Рябина садовая 66, 138 
Рябина скандинавская 66, 138 
Рябина тяны панская 66, 138 
Рябима хубейская 66, 138 
Рябина черноплодная см. Арония черно

плодная 60 
Рябинник древовидный 66, 140 
Рябинник П алласа 66, 139 43, 185 
Рябинник рябинолистный 16, 66, 139, 

185
Рябчик дагана 43, 118, 121, 155 
Рябчик ж елтый 43, 118. 122 
Рябчик камчатский 43, 118. 122 
Рябчик К арелина см. Ринопеталюм К а

релина 43 
Рябчик Радде 43, 120, 123 
Рябчик шахматный 43, 118, 122, 124, 

164, 220

Сабельник Залесова 73. 141 
С винчатковы е 31, 93 
Седмичник европейский 23 
Секуригера мечевидная 84, 131 
Сердечник луговой 184

18 Н. А. А в р о р и н
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Сердечник маргаритковы й 22 
Сибирка алтайская 6(), 140 
Сибирка хорватская 66, 140 
Сиверсия горная 73, 141 
Синеглаз узколистный 45, 162 
Синюха гималайская 94, 159, 196, 73 
Синюха голубая 27, 94, 154, 196, 72, 

234
Синюха западная 94, 162 
Синюха к авказская  94, 159 
Синюха крупноцветная 94, 165 
Синюха многолисточковая 94, 160 
Синюха северная 94, 154, 170 
С пню ховые 31, 94 
Синяк красны й 96, 167 
Сирень венгерская 16 
Сисюринхий см. С инеглаз узколистный 

45
Ситник трехраздельны й 22, 23 
Скерда см. К репис 110 
Слива карликовая 66, 140 
Слива китайская 66, 138 
Слива растопыренная 67, 138 
Слива черная 67, 138 
С лож ноцветны е 31, 101, 107, 145—151, 

239, 244
Смирновия туркестанская 76, 128 
Смолевка алтайская  49, 167 
Смолевка альпийская 49, 157 
Смолевка бесстебельная 22 
Смолевка многорассеченная 49, 161 
Смолка клейкая  49, 164 
Смородина красная 21 
Смородина черная 20 
Сныть горная 91, 156 
Солнцекрыл Гумбольдта 113, 147 
Солнцекрыл зонтийоцветный 113, 147
Солнцекрыл М англьса 113, 147, 149 
Солнцекрыл розовый см. А кроклиния 

розовая 107 
Сон трава см. Прострел поникший 55 
Сосна лапландская 24, 116 
Сочевичник весенний 84, 128, 132, 162 
Сочевичник Гмелина 85, 128, 156 
Сочевичник голубой 85, 128, 132 
Сочевичник Фролова 85, 128 
Сочевичник черный 85, 129 
С парж а аптечная 43, 118, 122, 124 
Стополист гималайский 57, 161, 204, 93 
Сулла см. Копеечник венкоьый 82 
Сухоцвет однолетний И З , 145, 148 
Сухоцвет цилиндрический 113, 147 
Сушеница ж елтооелая 114, 146 
Сушеница норвеж ская 23 
Сушеница чилийская 114, 146 
С ферелля снеж ная 21

Т абак душистый 16
Т аволга березолистная 16, 67, 24, 139
Таволга Блюма 67, 140
Таволга Вича 67, 140
Т аволга городчатая 67, 140
Т аволга длиннопочковая 67, 139
Т аволга дубровколистная 67, 140, 227
Т аволга Д угласа 67, 140
Таволга иволистная 68, 140, 197, 79
Таволга извилистая 68, 140

Т аволга красивая  68, 140 
Таволга крупнопочковая 68, 140 
Т аволга Росторна 68, 140 
Таволга серебристая 68, 140 
Т аволга средняя 68, 140 
Т аволга трехлопастная 68, 140 
Таволга японская 68, 140 
Т елекия видная 107, 161 
Телесперма нителистная 114, 146 
Термопсис альпийский 85, 128 
Термопсис бобовый 85, 128, 132, 165 
Термопсис Каролинский 85, 128, 161 
Термопсис ланцетный 85, 129 
Термопсис ромболистный 85, 129 
Тетрагонолобус пурпурный 85, 131 
Тимофеевка альпийская 36, 154 
Тимофеевка луговая  36, 163 
Тмин клубнекаш тановый 91, 160 
Т олокнянка альпийская см. А рктоус аль

пийский 22, 24 
Т о л стян ко в ы е  31, 58 
Тополь 16
Тысячелистник Ш ура 107, 157 
Тю льпан алтайский 222 
Тю льпан Биберш тейна 43, 117, 120, 123 
Тю льпан Вильсона 43, 120, 123 
Тю льпан Грейга 43, 120, 123 
Тю льпан К олпаковского 44, 119, 123 

167
Тю льпан М икели 44, 120, 123 
Тю льпан Островского 44, 120, 123 
Тю льпан поникающий 44, 119, 123, 187, 

220
Тю льпан трехцветный см. Т. поникающий 

44
Тю льпан Тубергена 44, 120, 123 
Тю льпан Х уга  44, 120, 123 
Тю льпан Ш ренка 44, 120, 123 
Тю льпан Э йхлера 221

У рзиния пупавковая 114, 146

Ф асоль огненно-красная 85, 131 
Ф елиция Бергера 114, 146 
Ф елиция неж ная 114, 146 
Ф иалка алтайская 27, 88, 26, 155, 187, 

200, 84, 85 , 86, 209, 215, 220, 249 
Ф иалка двуцветковая 88, 154 
Ф иалка изящ ная 88, 158 
Ф иалка одноцветковая 88, 163 
Ф иалка пурпурная 223 
Ф иалка руан ская  89, 165 
Ф иалка садовая, анютины глазки  16 
Ф иалка склоненная 89, 156 
Ф иалка удивительная 89, 162 
Ф и алковы е 31, 88 
Филлодоце голубая 22, 23 
Ф лаверия стелю щ аяся 114, 147 
Флокс 16
Ф ункия яйцевидная 44, 119

Х амепериклименум ш ведский 23 
Х вощ  лесной 24 
Х охлатка Г аллера 57, 163 
Х охлатка крупноприцветниковая 26,

58, 21, 163, 184, 242
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Х ризантема килеватан  см. X . ладьевид
н ая 114

Х ризантема корончатая 114, 146, 149 
Х ризантема ладьевидная 114, 146, 149 
Х ризантема миконская 114, 146

Ц етрария снеж ная 22 
Цефалофора ароматная 114, 147 
Ц инния изящ ная 114, 147, 149 
Цицербита Плюмье 107, 163 
Цмин песчаный 107, 162

Чезнейя гиссарская 85, 129 
Чемерица Л обеля 44, 118, 122, 124, 160 
Чемерица черная 44, 118, 122, 124 
Чемыш см. Ч  инги л ь  серебристый 76 
Череда Варш евича 115, 147 
Череда георгиновая 115, 147 
Череда хризантемовидная 115, 145 
Череда чилийская 115, 147 
Черемуха 16
Черемуха виргинская 68, 138 
Черемуха обыкновенная 68, 138, 191
Черемуха северная 24 
Черемша см. Л ук  победный 40, 117 
Ч ерника 23, 26, 28, 116 
Черноголовник многобрачный 73, 142
Чечевица ф ранцузская см. В ика четко

образная 79 
Чина безлисточковая 86, 130 
Чина гороховидная 86, 128, 164 
Чина душистый горош ек 16, 86, 131 
Чина клименум 86, 131 
Чина клубненосная 86, 129 
Ч ина лесная 86, 129, 132 
Чина луговая 86, 128 
Чина приморская 86, 128 
Чина п урпурная 86, 131 
Чина танж ерская  86, 131 
Чина ш ерш авая 86 
Чингиль серебристый 29, 76, 128 
Чистотел большой 58, 165, 207, 96 
Ч истяк весенний 55, 163 
Чихотница хрящ еватая 107, 162

Ш изантус 16
Ш икша гермафродитная 22, 23 
Ш иповник 16 
Ш иповник см. Роза 63—65 
Ш иряш  бухарский 44, 120, 123 
Ш иряш  О льги 44, 120, 123 
Ш иряш хохлатый 44, 120, 123 
Ш нитлук см. Л ук  скорода 41 
Ш пажник К  очи 45, 161 
Ш порник Брунона 56, 159

Ш порник Б ул л ея  56, 161 
Ш порник ветвистый 56, 161 
Ш порник высокий 56, 163, 195, 66 
Ш порник кавказский  56, 159 
Ш порник калифорнийский 56, 167, 195, 65 
Ш порник каш мирский 56, 159 
Ш порник красивый 56 , 159 
Ш порник купаволистный 56, 165 
Ш порник М аака 56, 165 
Ш порник прекрасны й 56, 161 
Ш порник П рж евальского 56, 159 
Ш порник П ыльцова 56, 157 
Ш порник редкоцветный 56, 166, 215, 220 
Ш порник Рекиэнна 56, 167

Щ авелек горный см. Оксирия двустолб
чатая 22 

Щ авель аройниковый 48, 154 
Щ авель кислый 48, .156 
Щ авель мексиканский 48, 164, 195, 64 
Щ авель Фишера 48, 167 
Щ учка см. Л уговик 23—24

Эталоне двухдюймовый 222 
Эдельвейс сибирский 107. 156 
Эмилия огненная 115, 147, 149, 242 
Эмилия осотолистная 115, 147, 149 
Эспарцет виколистный 86, 128 
Эспарцет влагалищ ны й 86 
Эспарцет высокий 87, 129 
Эспарцет высочайший 87, 129 
Эспарцет закавказский  87, 129 
Эспарцет зеравш анский 87, 129 
Эспарцет красивый 87, 131 
Эспарцет мелкоцветпый 87, 131 
Эспарцет песчаный 87, 129 
Эспарцет петуш иная голова 87, 131 
Эспарцет посевной см. Э. виколистный 8ft 
Эспарцет хорасанский 87, 129

Я блоня м аньчж урская 69, 138
Я блоня П алласова 69, 138
Я блоня сибирская см. Я . Палласова 69’
Яблоня Сиверса 69, 138
Я гель альпийский 23
Я гель лесной 23
Я гель олений 23
Я звенник многолистный 87, 129
Я звенник обыкновенный 87, 128, 132
Язвенник четырехл источко вый 87, 131
Я сколка Биберштейна 49, 167
Ястребинка оранж евая 107, 156
Я трыш ник туполопастный 46, 161
Я тры ш н и ковы е 31, 45
Ячмень 5, 136, 151

18*
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11 ВИДО В РА С Т Е Н И Й , У П О М Я Н У Т Ы Х  В К Н И Г Е

IN D E X  A LPH A B E T IC U S NOMINUM FAM ILIA  RUM, G FN E R O R U M  E T  
SP E C IE  RUM PLANTARUM

Acaena g laucophylla B itte r  69, 141 
Acaena N ovae Zelandiae T . K irk . 69, 

142, 167 
A caena p in n a tif id a  R uiz. 69, 141 
Acaena sanguisorba Vahl. 69, 141 
A cantho lim on diapensio ides Boiss. 116 
A cer p la tano ides L. 16, 210, 102 
A chillea S churii Sch.-B ip. 107. 157 
A chyrachaena m ollis Schauer. 108. 146 
Acinos a lp inus (L .) Moench. 96, 156 
A con itum  Czekanovskyi S te inb . 50, 163 
A conitum  excelsum R chb. 50, 160 
A conitum  nasu tum  Fisch. 50, 161, 188 
A conitum  o rien ta le  Mill. 50, 161 
A conitum  soongoricum  Stapf. 50, 157 
A conitum  volub ile  P all. 50. 165 
A croclinium  roseum , v ide H elip terum  107 
A donis sib iricu s P a tr . 50, 162 
A donis vernalis  L. 49, 166 
A egilops b iuncialis Vis. 224 
A egopodium  alpestre  Ldb. 91, 156 
A geratum  m exicanum  Sim s 107, 147, 242 
A grim onia odorata M ill. 73, 142 
A grim onia pilosa Ldb. 73, 141 
A lch im illa  M urbeckiana B user. 24 
A lectoria  n igricans (Ach.) N yl. 22 
A lectoria ocbroleuca E hrh . 22 
A lhagi pseudalhagi (М. B.) Desv. 78, 130 
A llium  albanum  Grossh. 39, 119 
A llium  alb idum  Fiscb. 39, 119 
A llium  a lta icu m  P a ll. 39, 119, 166 
A llium  angulosum  L. 41, 118 
A llium  atrosanguineum  Schrenk 41, 118, 

155
A llium  caesium  Schrenk 40, 119, 167
A llium  carina tum  L. 40, 118 
A llium  сера L. 20, 236 6
A llium  cernuum  R oth . 40, 119
A llium  cham aem oly L. 39, 120, 167, 242
A llium  C hristophii T rau tv . 221 
A llium  coeruleum  P a ll. 39, 119 
A llium  decipiens Fisch. 40, 119 
A llium  fibrosum  R gl. 39, 119 
A llium  flavum  L. 39, 119 
A llium  g iganteum  R gl. 39, 119 
A llium  g laciale Vved. 40, 118 
A llium  Ledebourianum  Roem. e t  Schultz 

20, 40, 11, 118, 164

A llium  n ig rum  L. 41, 120 
A llium  nu tan s L. 41, 119, 187, 220 
A llium  ob liquum  L. 20, 40, 118, 164 
A llium  odorum  L. 39, 119 
A llium  oreophilum  С. A. M. 39, 118, 121 
A llium  pan icu la tu m  L. 40, 119 
A llium  p la ty spa thum  Schrenk 42, 118 
A llium  polyphyllum  K ar. et K ir. 40, 118 
A llium  rubens Schrad. 40, 118, 156 
A llium  scabriscapum  Boiss. 42, 119 
A llium  schoenoprasum  L. 41, 118, 154, 

187, 220 
A llium  S chubertii Zucc. 42, 119 
A llium  splendens W ill. 39, 118, 163 
A llium  s tric tu m  Schrad . 41, 118 
A llium  subh irsu tum  L. 40, 120 
A llium  v ic to ria lis  L. 40, 117, 118, 156 
A lnus kolaensis N . O rlova 23, 24 
A lopecurus m agellan icus Lam . 35, 163 
A lopecurus seravschanicus Ovcz. 35, 157, 

223, 105, 250 
A lopecurus soongoricus (R oshev.) V. P e tr . 

223, 105
Alopecurus ventricosus Pers. 35, 155 
A lophotropis form osa A. G rossh., v ide 

P isum  form osum  (Stev.) Boiss. 80 
A lyssum  m ontanum  L. 58, 167 
A m berboa m oschata , v ide C entaurea 

m oschata 109 
A m elanchier a ln ifo lia  N u tt. 62. 140 
A m elanchier B artram iana  Roem. 61 , 140 
A m elanchier canadensis (L .) Medic. 61, 138 
A m elanchier C ovillei, v ide A. a ln ifo lia  62 
A m elanchier florida Lind I. 62, 138 
A m elanchier oligocarpa R oem ., v ide 

A. B artram iana  Roem . 61 
A m elanchier pa llida , v ide A. A lnifo lia 62 
A m elanchier ro tu n d ifo lia  (L am .) Hum. 

62, 140
A m elanchier sp ica ta  (Lam .) C. Koch 62, 

138
A m m obium  a la tu m  R. B r. 107, 146 
A m orpha fru ticosa  L. 74. 127 
A uacyclus rad ia tu s  Lois. 107, 147 
Anchusa offic inalis L. 95, 165 
Anemone coronaria L. 51, 167 
Anem one c rin ita  Juz . 51, 155, 199, 82, 83, 

209, 223, 107, 108, 236, 249, 250
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Anem one decape tala A rd . 51, 167 
Anemone fasc icu la ta  L. 52, 158, o2, 188, 

209, 101 
Anemone globosa N u tt. 52, 160 
Anemone ho rtensis L. 52, 167 
A nem one m u ltif id a  P o ir. 52, 165, 189
Anemone nem orosa L. 51, 162
Anemone silvestris  L. 51, 17, 162, 220
A ntennaria  im brica ta  E . N els. 103, 167 
A n tennaria  m agellan ica Sch. B lp. 103, 

167
A ntennaria  rosea Greene 103, 160 
A nthem is a ltis s im a  L. 112, 146 
A n them is austriaca  Jacq . I 12, 146 
A nthem is co tu la  L. 112, 145 
A nthem is fuscata  R io t. I 12, 147 
A nthoxantum  alp inum  Love e t Lux e 23, 24 
A n th y llis  polyphylla  K it. 87, 129 
A n th y llis  te trap h y lla  L. 87, 131 
A n th y llis  vu lgaris G. Koch 87, 128 
A n tir rh in u m  m ajus L. 27 
A quilegia ak iten sis  H u th . 53, 159, 03,

194
A quileg ia  a lp ina  L. 53, 156 
A quilegia a trov inosa  M. Pop. 55, 159
A quileg ia  atrov io laceae Beck. 55, 160
A quileg ia  B erto lon ii Scho tt. 53, 159 
A quilegia canadensis L. 53, 19, 162, 189 
A quilegia chysan tha  A. G r. 53, 165, 189 
A quilegia coerulea Jam es 53, 161, 189 
A quilegia f lab e lla ta  S. e t Z. 53, 164 
A qu ileg ia  flavescens S. W ats. 53, 163
A quilegia form osa Fisch. 55, 162 
A quilegia frag rans B enth . 54, 159 
A qu ileg ia  g landulosa Fisch. 54, 155, 187, 

62, 194, 215, 220, 228, 110, 236, 250 
A quileg ia  glauca L ind l. 54, 159 
A guileg ia  g ra ta  Maly 54, 158 
A quileg ia  h ispan ica Borbas. 53, 161 
A quilegia K ita ib e lii S cho tt. 53, 159 
A qu ileg ia  nevadensis Bois. e t R en t. 54, 

161
A quilegia olym pica Boiss. 54, 158 
A quileg ia  O tton is O rph. 54, 159 
A quileg ia  oxysepala T rau tv . et Mey. 54, 

164
A quilegia py renaica DC. 54, 159 
A quileg ia  s ib irica  Lam 54, 163, 189, 215 
A quileg ia  Sk inneri Hook. 55, 1§5, 56, 242 
A qu ileg ia  sp. d ivers 28 
A quileg ia  v irid iflo ra  P all. 53, 160 
A quileg ia  vu lgaris L. 54, 160 
A rab is caucasica W illd . 58, 159 
A rctoph ila  fulva (T rin .) A nders. 35, 154 
A rctotheca calendulaceae (R . Br.) Lewin 

107, 147
A rc to tis  g ran d is  T hunb . 107, 147 
A rcto tis  stoechadifo lia  B erg. 108, 146 
A rctous a lp ina  N iedenzu 22, 24 
A ris to lo c h ia c e a e  B lum e 31, 46 
A rm eniaca D avid iana C arr. 60, 138 
A rm eniaca m anschurica (K oehne) Skvortz. 

60, 138
A rm eniaca sib irica  (L.) Lam . 60, 138, 185 
A rm eria  a lp ina  W illd . 93, 156 
A rm eria  elongata  H offm . 93, 167 
A rm eria lab radorica W allr. 93, 154

A rm eria W elw itsch ii Boiss. 93, 167 
A rnica in on tana  L. 101, 156 
A ronia m elanocarpa (M ichx.) E ll io t 60, 

140
A rtem isia  ab sin th ium  L. 188 
A rtem isia  annua L. 112, 146 
A rtem isia  m acrocephala Jacq . 112, 146 
A runcus asia ticus A. P o ja rk . 69, 141, 163 
A sarum  europaeum  L. 46, 162 
A sparagus offic inalis L. 43, 118 
A ster a lp inus L. 101, 154, 187 
A sler am ellus L. 101, 164 
A ster azureus L indl. 190 
A ster tib e ticu s  Hook. f. 102, 159 
A stragalus alopecurus P a ll. 77, 129 
A stragalus B orodin ii K rassn. 76, 129 
A stragalus B runetianus (Fern .) R ous

seau 77, 128, 165 
A stragalus chinensis L. f. 77, 129 
A stragalus c icer L. 77, 128 
A stragalus dan icus R etz. 77, 128 
A stragalus filicau lis  F. e t M. 78, 130 
A stragalus g lycyphyllos L. 77, 128 
A stragalus heterodontus A. Boriss. 77, 

129
A stragalus m acropodium  L ipsky 77, 129 
A stragalus m em branaceus (F isch.) Bge. 

77, 128
A stragalus m exicanus DC. 77, 129 
A stragalus p rop inquus B. Schischk. 77, 

128, 160
A stragalus S ieversianus P a ll. 77, 129
A stragalus Libetanus B enth . 78, 129 
A stragalus u lig inosus L. 76, 128 
A stragalus Z aprjagaevi N . G ontsch. 77, 

129
A stran tia  m axim a P a ll. 89, 27, 158 
A stran tia  tr ifid a  Hoffm. 89, 161 
A trac ty lis  cancella ta  L. 108, 147 
A ubrie tia  delto idea DC. 58, 159 
A ubrie tia  lib ano tica  Boiss. 58, 159

B aeria  a r is ta ta  C oville, v ide B. corona
ria  A . Gr. 108 

B aeria chysostom a F. e t  M. 108, 146 
B aeria coronaria A. Gr. 108, 146 
B aeria  g rac ilis  A. G r., v ide B . chryso- 

stom a F. e t M. 108 
B ap tis ia  a u s tra lis  R . Br. 78, 129 
B aptisia  leucan tha  T orr. e t Gr. 78, 129 
B ap tis ia  tin c to r ia  R . B r. 78, 128 
B eckm annia eriiciform is (L .) H ost. 35, 

164
B eckm annia syzigachne (S teud.) Fern. 35, 

164
B ellevalia  a trov io lacea  R gl. 36, 119 
B eilis perennis L. 27, 104, 163, 209, 100 
B e rb e rid a c e a e  T o rr. e t  G r. 31, 57 
B ergenia c ilia ta  L ind l. 59, 161 
B ergenia crassifo lia F ritscb . 59, 22, 155,. 

187
B ergenia pacifica Kom. 59, 160 
Betonica grand iflo ra  W. 96, 159, 188 
B etu la  nana  L. 22, 23, 24 
B etula to rtuosa  Ldb. 23, 24, 26 
B idens chilensis DC. 115, 147 
B idens chrysan them oides M ichx. 115, 145
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B idens dah lio ides S. W ats. 115, 147 
B idens W arszew icziana Rgl. 115, 147 
B o ra g in a c e a e  L in d l. 31, 95 
Brachycom e iberid ifo lia B enth . 108, 147 
B rachythecium  reflexum  Br. e t Scbim p. 24 
B rachythecium  salebrosum  Br. e t Scbim p.

24
B rom us com m utatus Schrad. 222 
B rom us D anthoniae T rin . 222 
B rom us oxyodon Schrenk 222 
B rom us Popovii Drob. 222 
B rom us rubens L. 222 
B rom us scoparius L. 222 
B rom us squarrosus L. 222 
B rom us tectorum  L. 222 
B runnera  sib irica  S tev . 95, 164 
B ulb ine annua W illd . 36, .9, 120 
B ulb ine sem ibarba ta  H aw . 36, 120 
B upleurum  aureum  Fisch. 90. 156

C acalia h a s ta ta  L. 102, 160 
C alendula arvensis L. I l l ,  145 
C adendula officinalis L. 27, 111, 146
C allian them um  angustifo lium  W itas. 52, 

18, 155
C allistcphus chinensis Necs. 108, 145
C alluna vu lgaris  Salisb. 24, 191 
C am panula b a rb a ta  L. 100, 35, 155 
C am panula g lom erate  L. 100, 48, 156 
C am panula k ladn iana  Schur. 100, 157 
C am panula la tifo lia  L. 101, 160, 215 
C am panula m edium  L. 215 
C am panula M orettiana R chb . 100, 159 
C am panula persicifolia L. 100, 36, 163 
C am panula pun c ta ta  Lam . 100, 164 
C am panula rhom boidalis L. 100. 160
C am panula ro tund ifo lia  L. 22, 189 
C am panula sp. d ivers. 28 
C am panula thyrsoides L. 100, 157 
C am panula trachelium  L. 100, 164 
C am panula tr id e n ta ta  Schreb. 100, 158, 

230, 113, 250 
C am panula u ra lensis N evski 101, 167 
C am p an u laceae  Ju ss . 31, 99 
C aragana a lta ica  (K om .) Pojark . 74, 127 
C aragana am bigua Stocks. 75, 127 
C aragana arborescens Lam . 74, 127, 184, 

242
C aragana au ran tiaca  K oehne 75, 127 
C aragana fru tex  (L .) C. Koch 74, 25, 

117, 127
Caragana fru ticosa (Pall.) Bess. 74, 127 
C aragana ju b a ta  (P all.) Poir. 74, 127 
C aragana m icrophylla  (P all.) Lam. 74, 127 
C aragana m ollis (UC.) Bess. 75, 127 
C aragana tragacan tho ides (Pall.) Poir. 

75, 128
C aragana tu rkestan ica  Kom. 75, 128 
C aragana ussuriensis (R gl.) P o jark . 75, 

127
C ardam ine bellid ifo lia  L. 22 
C ardam ine p ra tensis L. 184 
Carum bulbocastanum  C. Koch 91, 160 
C a ry o p h y llaceae  Ju ss . 31, 49 
Cassia obovata Collad. 80, 130 
C entaurea am ericana N u tt. 108, 146 
C en taurea  balsam ita  Lam . 109

C entaurea ca lc itrapa  L. 109, 146 
C entaurea crocodilium  L . 109, 147 
C entaurea cyanus L. 109, 145 
C entaurea ferox Desf. 109, 147 
C entaurea F ischeri W illd . 188 
C entaurea iberica T rev . 188 
C entaurea K otschyana H euff. 102, 157 
C entaurea m elitensis L. 109, 147 
C entaurea m on tana  L. 102, 157, 51 
C entaurea m oschata L . 109, 147 
C entaurea so ls titia l is L. 109, 146 
C ephalophora arom atica  Schrad. 114, 147 
C erastium  B ieberstein ii DC. 49, 167 
Cerasus Besseyi Sm . 61, 140 
Cerasus fru ticosa (Pall.) C . W oron. 61, 140 
Cerasus m ahaleb  (L .) M ill. 61 , 138 
Cerasus pensylvanica Lois. 61, 138 
C etraria  n iv a lis  (L .) Ach. 22 
C ham aem elum  inodorum  (L .) V is. 113, 145 
C ham aenerium  angustifo lium  Scop. 24, 

61, 210
C ham aenerium  la tifo lium  Th. F r  .e t Lange 

89, 154
С ham aepericlyj non un i suecicum  (L.)

G raebn. 23 
C helidonium  m ajus L. 58, 165, 207, 98 
Chesneya hissarica A. B oriss. 85, 129 
C hrvsanthem um  carina tum  Schousb. 114. 

146
C hrysanthem um  coronarium  L. 114, 146 
C hrysanthem um  m yconis L. 114, 146 
C icer a rie tin u m  L! 84, 130 
C icerb ita  P lum ieri K irsch l. 107, 163 
C irsium  heterophyllum  A ll. 23, 24 
C ladonia a lpes tris  R ahb . 23 
C ladonia rang iferina  (L .) W eb. 23 
C ladonia s ilv a tica  (L.) Hoffm . 23 
C lad rastis  lu tea  (M ichx. f.) C. Koch 75, 

127
C laytonia asarifo lia  A. Gr. 48, 16, 163 
C linelym us n u tan s  (G ris.) N evski 35, 

159, 223, 106, 250 
C lin ton ia  udensis T rau tv . e t Mey. 37, 

118
Codonopsis c lem atidea  С. B. C larke 99, 

161
Codonopsis ro tund ifo lia  R oyle 100, 34 ,161 
Coeloglossum v ir id e  (L.) H artm . 45, 156 
Colchicum  speciosum S tev . 36, 118 
Colchicum" um brosum  S tev . 36, 118 
C oluria geoides (P all.) Ldb. 71, 142 
Comarum Salesovianum  (S teph.) A schers.

e t  Gr. 73, 141 
C o m p o sitae  (V a ill.)  A dans. 31, 101, 107, 

145— 151
C onioselinum  vag in a tu m  (Spreng.) T hell. 

91, 162
C anvallaria  m a ja lis  L. 37, 118, 164 
Coreopsis A tk insou iana  D ougl. I l l ,  146 
Coreopsis tin c to ria  N u tt. I l l ,  145 
Coreopsis tr ip te r is  L. 111, 145 
C oronilla scorpioides C. Koch 79, 130 
C oronilla v a ria  L. 79, 129 
C ortusa B ro theri P ax  92, 29, 155 
C orydalis brae tea t a Pers. 26, 58, 21, 163, 

184, 242
C orydalis H alleri W illd . 57, 163
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C osm idium  B urridgeanum  h o r t .,  v ide  The- 
lesperm a filifo lium  A. G ray 114 

Cosm os b ip in n a tu s  Cav. 110, 147 
Cosmos d iversifo lius O tto  110, 147 
Cosmos su lphureus Cav. 110, 147 
C otoneaster c in naba rina  Juz. 23 
C otoneaster luc ida  Schlecht.*62, 140 
C otoneaster m elanocarpa Lodd. 62, 139 
C otoneaster obscura R ehd . e t W ils. 62, 

140
C otoneaster Zabelii С. K . Schn. 62, 140 
C otula a u s tra lis  Hook. fil. 110, 145 
C rassu laceae  DC. 31, 58 
C rataegus a lta ic a  Lge. 60, 138 
C rataegus chlorosarca Max. 60, 138 
C rataegus dahurica Koehne 60, 138 
C rataegus M axim ow iczii С. K . Schn. 61, 

138
C rataegus m onogyna Jacq . 61, 138 
C rataegus sanguinca P all. 61, 138 
C repis pu lch ra  L. 110, 145 
C repis rub ra  L. I l l ,  146 
C ru c ife rae  Ju ss . 31, 58 
C y tisu s au striacus L. 76, 128 
•Cytisus L indem ann i V. K recz. 76, 128 
C ytisus ru th en icu s  Fisch. 76, 128

D acty lis  g lom erata  L. 35, 159 
D asipbora dahurica  (N estl.) Kom. e t 

K lob. A lis. 62, 140 
D asipbora d ryadan to ides Juz. 62, 139
D asipbora F riedrichsen ii h o rt. 209, 96, 97 
D asipbora fru ticosa (L .) R ydb . 62, 139 
D aucus caro ta  L. 219 
D elphinium  B runonianum  R oyle 56, 159 
D elphinium  B ulleyanum  Forrest. 56, 161 
D elphinium  californicum  Torr. e t Gr. 56, 

167, 65, 195 
D elph in ium  caschm irianum  R oyle 56, 159 
D elphinium  caucasicum  С. A. M. 56, 159 
D elph in ium  corym bosum  R gl. 56, 161 
D elphinium  ela tum  L . 56, 163, 195, 68 
D elphinium  form osum  Boiss. e t H uet. 

56, 161
D elphinium  laxiflorum  DC. 56, 166, 215, 

220
D elphinium  M aackianum  R gl. 56, 165
D elph in ium  P rzew alskii H u th . 56, 159
D elph in ium  Pylzow i Max. 56, 157 
D elphinium  R equ ienn i DC. 56, 167 
D elphinium  speciosum  М. B. 56, 159, 195 
D elph in ium  tro lliifo lium  A. Gr. 56, 165 
D escham psia flexuosa (L .) T rin . 23, 24 
D esm odium  canadense DC. 80, 129 
D esm odium  m ary landieum  B oott. 80, 129 
D esm odium  pan icu la tum  DC. 80, 129
D ian thus earthusianorum  L. 49, 164, 189 
O ian thus cruen tus G ris. 49, 161 
D ian thus superbus L. 23, 49, 160 
D iapensia lapponica L. 22 
D icranum  scoparium  Hedw. 23 
D ig ita lis g randiflo ra  M ill. 98, 163 
D ig ita lis  purpurea L. 20, 215 
D im orphotheca annua Less. 110, 146
D im orphotheca au ran tiaca  DC. 110, 146 
D im orphotheca calendulacea H arw . 110, 

147

D im orphotheca p luv ia lis  (L.) M oench., 
v ide D. annua Less. 110 

D im orphotheca pseudoauran tiaca Sch. et 
Thell. 110, 146 

D ipsaceae L ind l. 31, 99 
D odecatheon Jeffrrey i Moore 21, 92, 163 
D odecatheon m eadia L. ” , 21, 92, 163 
D oronicum  a lta icum  P all. 26, 103, 155, 

184, 196, 76, 77 
D oronicum  ca ta rac ta ru m  W illd . 103, 156, 

50, 196, 74 
D oronicum  grandiflo rum  Lam . 103, 156 
D oronicum  oblongifolium  DC. 103, 37, 158 
D oronicum  p lan tag ineum  L. 103, 161, 

54, 1 9 6 , .75 
D orycnium  herbaceum  W ill. 80, 129 
D racocephalum  grandiflo rum  L. 96, 33, 

155
D racocephalum  n u tan s L. 96, 156 
D racocephalum  R uysch iana L. 96, 162 
D ryas octopetala  L. 22 
D ryas pun c ta ta  Juz. 22

Echium  rubrum  Jacq. 96, 167 
E m ilia  flam m ea Cass. 115, 147, 242 
E m ilia  sonchifolia DC. 115, 147 
E m petrum  herm aphrod itum  (Lge.) Ha- 

gerup  22, 23 
E qu ise tum  silva ticum  L. 24 
E ran th is  s ib irica  DC. 51 , 163 
E rem urus bucharicus R gl. 44, 120 
E rem urus comosus O. Fedtsch. 44, 120 
E rem urus O lgae R gl. 44, 120 
E rigeron  a lp inus L. 104, 155 
Erigeron au ran tiacus Rgl. 104, 158, 114, 

234, 250 
E rigeron  g labellus N u tt. 104, 155 
E rigeron m acran thus N u tt. 104, 165, 189 
E rigeron  m u ltirad ia tu s  B enth . 104, 39, 

159, 69, 198 
E rigeron  pulchellus M ichx. 104, 164
E rigeron speciosus DC. 104, 38, 195, 66 
E ry th ro n iu m  sib iricum  K ryl. 26, 37, 

10, 118, 155, 187, 220, 234

F aba  vu lgaris  Moench. 78, 130 
Felicia B ergeriana B olus e t W. Dod. 114, 

146
Felicia tenella  Nees. 114, 146 
Festuca am bthystina  L. 35, 157 
Festuca ex trem io rien ta lis  Ohwi 36, 164 
F icaria  verna  H uds. 55, 163 
F ilipendu la  h exape ta la  G ilib . 28, 71, 

141, 163
F ilipendu la  kam tscha tica  (P a ll.)  Max. 

71, 141
F ilipendu la  pa lm ata  Max. 71, 141 
F ilipendula ru b ra  R obins. 71, 142 
F ilipendu la  u lm aria  Max. 71, 141, 155 
F laveria  repanda Lag. 114, 147 
F ragaria  m oschata D uch. 70, 141,163 
F ragaria  m oupinensis (F r.) G ard. 70, 

141
F ragaria  o rien ta lis  A . Los. 70, 141, 163 
F ragaria  vesca L. 70, 141, 162 
F ragaria v irid is  D uch. 70, 141, 165 
F ritilla r ia  dagana T urcz. 43, 118, 155
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F ritilla ria  kam tschatcensis (L.) Fisch.
43, 118 

F ritilla ria  lu tea Mill. 43, 118 
F ritilla ria  m eleagris L. 43, 118, 164, 220 
F r itilla r ia  R addeana R gl. 43, 120 
Funkia ova ta  Spreng. 44, 119

G agea lutea (L.) K er-G awl. 36, 118, 164 
G aillard ia  lanceo late  Michx. 109, 147 
G aillard ia  p ic ta  Sw eet., v ide G. pulchella 

Foug. 109 
G aila rd ia  pulchella Foug. 109, 146 
G alega bicolor Boiss. 80, 131 
G alega o rien ta lis  Lam . 80, 128, 161 
G alinsoga parvii'lora Cav. 110, 145 
G am olepis annua Less. 110, 147 
G am olepis tagetes DC., v ide G. annua 

Less. 110 
G enista  tin c to ria  L. 74, 127 
G entiana a lta ica , v ide G. g rand iflo ra  94 
G entiana g rand iflo ra  Laxni. 94, 156 
G entiana lu tea  L. 94, 31, 156 
G en tian aceae  L ind l. 31, 94 
G e ra n ia c e a e  J . S t. H il. 31, 88 
G eranium  cinereum  Cav. 88, 159 
G eranium  eriostem on Fisch. 88, 164 
G eranium  pra tense L. 88, 162, 189, 230, 

112, 250 
G eranium  silva ticum  L. 23, 24 
Geum aleppicum  Jacq. 69, 141, 165 
Geum bulgaricum  Pane. 70, 141, 158
Geum canadense Jacq . 70, 141 
Geum coccineum  S ib th . e t Sm. 70, 141, 

158
Geum m acrophyllum  W illd . 70, 141, 164 
Geum m agellanicum  Comm. 70, 141, 155 
Geum riv a le  L. 70, 141, 189 
Geum urbanum  L. 70, 141, 189 
G illenia s tip u la ta  M uhl. 69, 142 
G illenia tr ifo lia te  Moench. 69, 142 
G ladiolus K otschyanus Boiss. 45, 161
G leditschia sinensis Lam . 74, 127 
G naphalium  chilense Spreng. 114, 146
G naphalium  lu teo-album  L. 114, 146
G naphalium  norvegicum  G unn. 23 
G ram in eae  Ju ss . 31, 35 
G rindelia robusta  N u tt. 110, 147 
G rossheim ia m acrocephala D. Sosu. et 

A . T ak h t. 102, 161 
G uizotia abyssin ica Cass. 110, 147
G u ttife ra e  Ju s s . 31, 88

H alim odendron halodendron  (P all.) Voss.
29, 76, 128 

H arrim anella  hypnoides (L.) Cov. 22 
H edera helix  L. 116
H edysarum  alp inum  L. 82, 128, 154 
H edysarum  cephalotes F ranch . 82, 129 
H edysarum  coronarium  L. 82, 130 
H edysarum  vicio ides Turcz. 82, 128 
H elenium  Hoopesii A . Gr. 102, 161 
H elenium  m exicanum  H. B. e t K. Nov.

102, 166, 57, 242 
H elichrysum  arenarium  DC. 107, 162
H elichrysum  brae tea turn A ndr. 108, 46, 

146

H elip terum  corym biflo rum  S ehlecht. 115- 
147

H elip terum  H um bold tianum  DC. 113, 147 
H elip terum  M anglesii L indl. 113, 147 
H elip terum  roseum  B enth . 107, 147 
H em erocallis D um ortieri Morr. 37, 118 
H em erocallis, flava L. 37, 118, 164 
H em erocallis M iddendorffii T rau tv . e t 

Mey. 37, 118, 164 
H em erocallis m inor M ill. 37, 118 
H epatica  nobilis G ars. 55, 163, 183, 184, 

189
H eracleum  bar ha turn Ldb. 89, 160 
H eracleum  dissectum  Ldb. 20, 90, 28, 160 
H eracleum  panaces L. 89, 160 
H eracleum  pastinacifo lium  C. Koch 90, 

161
H eracleum  p la ty taen ium  Boiss. 90, 161 
H eracleum  Sosnowskyi M anden. 20, 90, 

161
H eracleum  sphondilium  L. 90, 160 
H eracleum  Steven ii M anden. 90, 165.
H esperia d in arica  G. Beck. 58, 158 
H esperis violacea Boiss. 58, 158 
H euchera am ericana L. 59, 164 
H cuchera cy lind rica  Dougl. 59, 163
H euchera sanguinea E ngelm . 59. 165-
H ieracium  au ran tiacu m  L. 107. 156 
H ylocom ium  splendens B r. e t Scbim p. 23- 
H yosciam us n ig e r L. 20 
H ypericum  perforatum  L . 188 
H ypericum  quad rang ulum  L. 88, 160.
H yssopus offic inalis L. 97, 167

Inu la  b ritan n ica  L. 102, 163 
Inula m agnifica L ipsky 102, 161 
Inula sp. d ivers. 28 
Irid aceae  L in d l. 31, 45 
Iris  ap hy lla  L. 45, 167 
Iris  Bloudowi Ldb. 45, 13, 155 
Iris halophila  P a ll. 45, 167 
Iris  pum ila  L . 220 
Iva  x an th iifo lia  N u tt. I l l ,  147

J uncus tr if id u s  L. 22, 23 
Jun iperu s s ib irica  Burgs. 23

K n au tia  arvensis  Coult. 99, 162 
K oelpinia lin ea ris  P all. 110, 146 
K um m erovia s tr ia ta  (T hunb.) Sch ind l. 

82, 130

L a b ia ta e  Ju ss . 31, 96 
L aburnum  anagyroides Medik. 74, 127
L athyrus aphaca L. 86, .130 
L a thy rus clym enum  L. 86, 131 
L athyrus cyaneus (S tev.) C. Koch 85, 128 
L a th y ru s  Frolovii (F isch .) R upr. 85, 128 
L ah thy rus G m elin i (F isch.) F ritscb . 85,.

128, 156 
L a thy rus h irsu tu s  L. 86, 130 
L a thy rus m aritim us Bigel. 86, 128 
L a thy rus n iger (L .) B ernh. 85, 129 
L a thy rus odoratus L. 86, 131 
L a thy rus p isiform is L. 86, 128, 164 
L athyrus p ra tensis L . 86, 128 
L athyrus pu rpureus P re s l. 86, 131
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L athy rus s ilv estris  L. 86, 129 
L athyrus tin g itan u s  L. 86, 131 
L athyrus tuberosus L. 86, 129 
L athyrus vernus (L.) B ernh. 84, 128, 162 
L ayia calliglossa A. G ray 111, 146 
L ayia elegans T orr. e t G ray 111, 147 
L egum inosae  Ju s s . 31, 74, 76, 126— 138 
Lem botropis n ig ricans (L.) G ris. 76, 127 
L eontopodium  leontopodinum  Mazz. 107, 

156
Lespedeza bicolor Turcz. 75, 127 
Lespedeza hedysaroides (P all.) K itag . 82, 

129
Leucanthem um  alpinum  Lam . 104, 40,

156
L eucanthem um  a tra tu m  (Jacq .) DC. 105,

157
L eucanthem um  ircu tianum  UC. 105, 164 
L eucanthem um  m axim um  DC. 105, 161 
Leucanthem um  scgctum  (L.) S tank . I l l ,  

145
L eucanthem um  vu lgare  Lam . 8, 105, 163, 

234
L igu la ria  a lta ica  DC. 102, 155 
L igu laria  persica Boiss. 102, 53, 158 
L igusticum  alatum  (MB) Spreng. 91, 158 
L igustiem n H u lten ii Fernh . 91, 165 
L il ia c e a e  H a ll. 31, 36, 118— 126 
L ilium  bu lb iferum  L. 38, 118 
L ilium  cernuum  K om . 38, 119 
L ilium  dahuricum  K er-G awl. 38, 118, 164 
L ilium  D av id ii D uch. 38, 120 
L ilium  distichum  N akai 38, 119 
L ilium  m artagon  L. 38, 118, 154, 187, 220 
L ilium  p h ilipp inense  B ak. var. form osa- 

num  W ils. 38, 120 
L ilium  regale  W ils. 38, 120 
L ilium  sp. d ivers. 28 
L ilium  Szovitsianum  Fisch. e t Ave L all.

38, 118, 42, 161, 188, 204, 89, 90 
L in a c e a e  D um . 31, 88 
L inaria  a lp ina  Mill. 97, 156 
L in a ria  purpurea M ill. 98, 166 
L inaria  vu lgaris  M ill. 98, 165, 189 
L innaea borealis Gronov. 23 
L inum  alp inum  Jacq . 88, 156 
L inum  M uelleri Mor. 88, 167 
L loydia  sero tina  (L.) R chb. 38, 118, 120, 

242
L obelia in f la te  L. 20 
L oiseleuria procum bens (L.) Desv. 22 
Lolium  rig id u m  G aud. 222 
L onicera edu lis Turcz. 20 
L otus co rn icu la tus L. 83, 129 
L otus edu lis L. 84, 131 
Lupinus C ruckshanksii Hook. 82, 130 
Lupinus elegans I IВ К  82, 130 
L up inus h irsu tu s  L. 83, 130 
L upinus m icran thus D ougl. 82, 130 
L upinus noo tkatensis Donn. 83, 129 
Lupinus perennis L. 83, 129 
L upinus po lyphy llus L ind l. 83, 128, 164 
L upinus pubescens B enth . 83, 130 
L upinus term is Forskh. 82, 130 
L ychnis fulgens Fisch. 49, 165 
L ycopodium  alpinum  L. 23 
Lycopodium  anceps W allr. 23

M aackia am urensis R upr. e t M ax. 76, 127 
M achaeranthera P a tte rso n i Greene i l l ,  145 
M achaeranthera tanacetifo lia  Nees. I l l ,  

145
M alus m anshurica (Max.) K om . 69, 138 
M alus P allasiana  Juz. 69, 138 
M alus S ieversii (Ldb.) M. Roem . 69, 138 
M atricaria  africana Berg. 113, 147 
M atricaria  ex im ia ho rt. v id e  M. africana 

B erg . 113 
M atricaria  capensis L. v ide  M. africana 

B erg . 113
M atrica ria  cham om illa L. 20, 113, 145 
M atrica ria  inodora L. v ide Cham aem elum  

inodorum  (L .) V is. 113 
Meconopsis B ailcyi P ra in  57. 162 
Medicago dzaw akhetica Bordz. 83, 128 
Medicago elegans Jacq . 83, 131 
M edicago fa lca ta  L. 83, 129 
M edicago lupu lina  L. 83, 130 
M edicago rig id u la  Desr. 83. 130 
M edicago sa tiv a  L. em end. Vass. 83, 129 
M elam pyrum  silva ticum  L. 23, 24 
M elandrium  album  Garcke 49, 163 
M elandrium  silvestre  R ochl. 49, 163 
M elica n u ta n s  L. 23, 24 
M elilotus indica (L.) A ll. 80, 130 
M clilotus neapo litanus Ten. 80, 130 
M elilotus o ffic ina lis  D esr. 215 
M ertensia c ilia ta  Don. 95, 164 
M ertensia p rim ulo ides С. B. C larke 95,. 

32, 159
M ertensia sty losa DC. 95, 160 
M nium spinosum  V oit. 25 
M nium  ste lla re  Hedw. 25 
M olinia coerulea (L.) Moench. 24 
M uscari colchicuih A. Grossh. 220 
Muscari leucostom um  G. W or. 220 
Muscari racem osum  (L.) M ill. 42, 119, 166 
M uscari Szovitsianum  B aker 220 
M yosotis a lp es tris  Schm idt 95, 156, 49, 

188, 215 
M yosotis K ry lov ii Serg. 95, 163 
M yrris odorata  Scop. 91 , 160

N epeta cam phorata  Boiss. e t H eldr. 97, 
167

N epeta ca ta ria  L. 97, 165 
N epeta d is tan s R oyle 97, 165 
N epeta nervosa B enth . 97, 161 
N epeta sib irica  L. 97, 167 
Nephrom a arc ticum  T orrs. 23

O n ag raceae  L in d l. 31, 89
O nobrychis a ltissim a A. Grossh. 87, 129 
O nobrychis an ta s ia tic a  v ide  O. a ltiss im a, 

O. transcaucasica 87 
O nobrychis a renaria  DC. 37, 129 
O nobrychis cap u t g a lli Lam . 87, 131 
O nobrychis chorassanica Bge. 87, 129 
O nobrychis g rand is L ipsky 87, 129 
O nobrychis m icran th a  Schrenk 87, 131 
O nobrychis pulchella Schrenk 87, 130 
O nobrychis sa tiva  Lam . v ide  O. viciifo- 

lia  Scop. 86 
O nobrychis seravschanica B. Fedtsch. 87. 

129
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O nobrychis transcaucasica A. Grossh. 87, 
129

O nobrychis v ag in a lis  C.A.M. 86, 129
O nobrychis v ic iifo lia  Scop. 86, 128 
O rchis am blyoloba N evski 46, 161 
O rch idaceae  L in d l. 31, 45 
O rnithogalum  brachystachys G. Koch 42, 

119, 167
O rnithogalum  fim b ria tu m  W illd . 42, 119 
O rnithogalum  pyrenaicum  L. 42, 120 
O rn ithogalum  Schm alhauseni N . A lbov 

42, 118, 157 
O robus v ide  L a th y ru s  84, 85 
O xalis corn icu la ta  L. 190 
O xyria d igyna H ill. 22 
O xy trop is baldscliuanica B. Fedtsch. 84, 

129
O xytropis johannensis Fern . 84, 128, 165 
O xytrop is leptophysa Bge. 84 
O xytrop is pagobia Bge. 84, 129 
O xytropis so rd ida  (W illd .) Pers. 22 
O xytropis tianschanica Bge. 84, 129

Padus borealis  (Schubl.) N . O rlova 24 
P adus i-acemosa (Lam .) G ilib . 68, 138, 191 
Padus sero tina  E hrh . v ide P . v irg in iana 

(L .) M ill. 68 
Padus v irg in iana (L .) M ill. 68, 138 
Paeonia anom ala L. 55, 20, 163, 187 
Paeonia  h yb rida  P a ll. 220 
P a p a v e ra c e a e  Ju ss . 31, 57 
P apaver b rac tea tum  L ind l. 57, 167, 104 
P apaver lapponicum  (A. Tolm .) N ordh. 22 
P apaver m onan thum  T rau tv . 57, 159 
P apaver nud icau le  L. s. 1. 27, 57, 154, 47, 

187, 189, 209, 99 
P ap av er oreophilum  R upr. 57, 158
P apaver o rien ta le  L. 57, 161, 215
P apaver pavon inum  Schrenk 188 
Parad isea lilia s tru m  B erto l. 42, 118 
P ed icu la r is am oena A dam s. 98, 156 
Ped icu laris  incarna ta  L. 98, 154 
P ed icu laris  lapponica L. 23, 24 
Pentstem on b a rb a tu s  N u tt. 98, 161, 190 
Pentstem on diffusus Dougl. 98, 163 
Pentstem on grand if lorus N u tt. 98, 167, 190 
Pen tstem on  procerus Dougl. 98. 156 
Phaseolus coccineus L. 85, 131 
Phleum  alp inum  L. 36, 154
P h leum  pratense L. 36, 163
Phlom is tuberosa L. 28, 96, 167, 188 
Phyllodoce coerulea (L.) B ab. 22, 23 
Physocarpus am urensis M ax. 63, 140 
Physocarpus cap ita ta  (Purch .) K untze 63, 

140
Physocarpus opulifo lia (L.) Max. 63, 139 
P hyteum a nigrum  Sch. 99, 164 
P hy teum a orb icu lare  L. 99, 157 
Picea fennica R gl. 23 
P icnom on acarna (L.) Cass. 112, 147 
P im pinella  m ajo r H uds. 89, 160 
P in u s lapponica M ayr 24 
P iro la  m inor L. 23
Pisum  form osum  (Stev.) Boiss. 80, 128 
Plagiotheeium  den ticu la tum  Br. e t  Scbim p. 

24
P la n ta g in a e e a e  L ind l. 31, 98

P lan tago  alp ina  L. 98, 156, 204, 94 
P lan tag o  eriopoda T orr. 98, 167, 204, 91 
P leurozium  Schreberi (B rid .) N itt .  23 
P lu m b a g in a c e a e  L in d l. 31, 93 
Poa bulbosa L. v . v iv ip a ra  Koel. 35, 166, 

188
Poa iberica  F. e t M. 35, 159 
Pocockia v ide T rigonella cre tica  Boiss. 84 
Podophyllum  E m odi W all. 57, 161, 204, 93 
P o lem o n iaceae  Ju ss . 31, 94 
Polem onium  boreale A dam s. 94, 154 
Polem onium  caucasicum  N. B usch 94, 159 
Polem onium  coeruleum  L. 27, 94, 154, 

196, 72, 234 
Polem onium  foliosissim um  A. G ray 94, 160 
Polem onium  grandiflo rum  B enth . 94, 165 
Polem onium  h im alayanum  B aker. 94, 159, 

196, 73
Polem onium  occiden ta le  Greene 94, 162 
P o ly g o n a c e a e  L in d l. 31, 46 
Polygonatum  officinale A ll. 37. 118 
Polygonatum  polyanthem um  (М. B .) D ietr. 

37, 118
Polygonum  alp inum  A ll. 46, 154 
Polygonum  av icu lare  L. 8 
Polygonum  b is to rta  L . 46, 154, 196, 70, 

199
Polygonum  carneum  C. Koch 46, 159, 

196, 71
Polygonum  W eyrichii F. S chm id t 6, 20, 

46, 160 
Populus trem ula  L. 24 
P o rtu lacaceae  L in d l. 31, 48 
P o te n til la  andicola B enth . 72, 141 
P o te n t ilia  anserina  L. 72, 141 
P o te n til la  a tr isan g u in ea  L odd . 73, 141, 

159
P o te n til la  C ran tzii Beck. 72, 141 
P o ten tilla  fragario ides L. 72, 141 
P o ten tilla  g rand iflo ra  L. 72, 141, 156 
P o ten tilla  Meyeri Boiss. 72, 142, 167 
P o te n tilla  m on tenegrina  Pan toe. 73. 141, 

158
P o ten tilla  M oorcroftii W all. 72, 141 
P o ten tilla  m u ltifida  L. 72, 141, 156 
P o ten tilla  nepalensis Hook. 72, 141, 162 
P o ten tilla  n ivea L. 73, 141, 154 
P o te n tilla  pennsylvanica L. 72, 141, 163 
P o ten tilla  pu lcherriina  L ehm . 72, 141, 164 
P o ten tilla  pu rpurea Hook. f. 73, 141, 159 
P o ten tilla  recta  L. 73, 141 
P o ten tilla  transcasp ia  T h . W olf 72, 142 
P o te rium  polygam um  W . e t K . 73, 142 
P rim u la  alg ida  A dam s. 93, 159 
P rim u la  au ricu la  L. 92, 157 
P rim u la  cap ita  ta  Hook. 92, 159 
P rim u la  cortuso ides L. 92, 164 
P rim u la  e la tio r (L .) H ill. v a r. ta tr ic a  Dorn.

92, 30, 156 
P rim u la  o ffic ina lis  Jacq ., v ide  P . veris  92 
P rim u la  P a lla s ii Lehm . 92, 155 
P rim u la  pedem ontana Thom . 92, 157 
P rim u la  S ib th o rp ii H offm . (s. 1.) 92, 158 
P rim u la  ty ro lensis Scho tt. 92, 157 
P rim u la  V eitschii D u th . 92, 159 
P rim u la  veris L. 92, 163, 183 
P rim u la c e a e  E n d l. 31, 92
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P rim u lae  217
P runus d iv a ric a te  Ldb. 67, 138 
P ru n u s n ig ra  A it. 67, 138 
P ru n u s  pum ila  L. 66, 140 
P ru n u s sa lic ina  L indl. 66, 138
P ru n u s tr iflo ra  R oxb ., v ide  P runus sa li

cina L indl. 66 
Psora lea b itum inosa L. 84, 129 
P ta rm ica  cartilag in ea  Ldb. 107, 162 
P u lm onaria  angustifo lia  L. 95, 162 
P u lm o n aria  m ollissim a K ern . 26, 95, 163, 

215
P u lm o n aria  obscura D um . 95, 162, 198, 

SO, 81
P ulm onaria  rubra  S cho tt, e t K y. 95, 160
P u lsa tilla  g ran d is  V end. 55, 167
P u lsa tilla  pa tens Mill. 55, 162 
P uschk in ia  scillo ides A dam s. 26, 43, 118, 

158
P y re th ru m  carneum  М. B. 106, 158 
P y re th ru m  cinerariaefo lium  T rev . 212 
P y re th ru m  corym bosum  L. 106, 164,202, 

87, 88
P yre th rum  m acrophyllum  W illd . 106, 160 
P y re th ru m  roseum  М. B. 106, 41, 158 
P y re th ru m  S tark ianum  N. A lb . 106, 159 
P y ru s  ussuriensis Max. 61, 138

'Quercus robur L. 221

R a n u n c u la c e a e  Ju ss . 31, 49 
R anunculus caucasicus М. B . 53, 161, 

230, 111, 250 
R anunculus serb icus Vis. 53, 161 
R aphanus raphan istrum  L. 219 
R hacom iri um  m icrocarpon  B rid . 22 
R bagad io lus edu lis G aertn . 112. 146 
R hapon ticum  eartham oides M. l l j in  102, 

l5o
R heum  sp . d ivers. 20 
R heum  Francenbachii M uent. 48, 156 
Rheum  M oorcroftianum  Royle. 46, 159 
Rheum  offic inale  B aill. 46, 162 
R heum  rhaponticum  L. 46, 15, 158 
R heum  Languticum Max. 46, 158 
Rheum tataricum  L. f. 46, 166 
R heum  undu la tum  L. 46, 166 
R h inope ta lum  K are lin i F isch . 43, 120 
Rhodiola linearifo lia  A. Bor. 58, 161 
R hodiola Sem enovii A . Bor. 58, 156 
R ibes n ig rum  L. 20 
R ibcs rubrum  L. 21 
R obin ia  pseudoacacia L. 29, 76, 127, 221 
R odig ia  com m utata  Spreng. 113, 146 
R oegneria angustig lum is N evski 36, 154 
Rosa ac ieu laris L ind l. 64, 139 
Rosa am b lyo tis  C.A.M 16, 65, 139, 44, 

197 , 78, *204 
Rosa B eggeriana Schrenk 63, 140 
R osa b landa A it. 65, 140 
Rosa can ina L. 65, 140, 204, 92 
Rosa Carolina L. 64, 140 
Rosa cinnam om ea L. 23 
R osa davurica P all. 64, 140, 242 
R osa eg lan te ria  L. 65, 140 
Rosa g lauca P ourr. 65, 140 
Rosa laxa R etz. 65, 140

Rosa lucida E h rh ., v ide  R . v irg in iana 
M ill. 63 

Rosa m ollis Sm. 64, 140 
Rosa m u ltiflo ra  T hunb. 64., 140 
Rosa oxyodon Boiss. 65, 140 
Rosa pisocarpa A. G ray 64, 140 
Rosa rubiginosa L ., v ide  R . eg lan te ria  L. 65 
Rosa rugosa T hunb. 64, 23, 140 
Rosa spinosissim a L. 64, 140, 242 
Rosa ussuriensis Juz. 65, 139 
Rosa v illosa L ., v ide R . m ollis  Sm . 64 
Rosa v irg in ian a  M ill. 63, 140 
R o saceae  Ju ss . 31, 60, 69 , 138—144 
R ubacer odora tum  (L.) R ydb. 63, 140 
R ubacer parv iflo rum  R ydb. 63, 140 
R ubus arc ticu s L. 73, 141, 154 
R ubus B uschii (R ozan.) A . Grossh. 63, 139 
R ubus cham aem orus L. 60 
R ubus cra taeg ifo lius Bge. 63, 140 
R ubus leucoderm is D ougl. 63, 140 
R ubus sachalinensis L eveille 63, 139, 

207, 95 
R ubus sa x a tilis  L. 23 
R udbeckia am plex icau lis  V ahl. 113, 146 
R udbeckia bicolor N u tt. 113, 147 
R um ex acetosa L. 48, 156 
R um ex arifo lius A ll. 48, 154 
R um ex F ischeri R chb. 48, 167 
R um ex m exicanus M eissn. 48, 164, 64, 195

S alix  g lauca L. 23 
Salix  lan a ta  L. 22, 23 
Salix  lapponum  L. 23 
S alix  n igricans (Sm .) E nand . 24 
Salix  phy lic ifo lia  L. 23 
Sanguisorba alp ina  Bge. 71, 141, 155 
Sanguisorba canadensis L. 71, 141
Sanguisorba g landulosa K om . 71, 142
Sanguisorba officinalis L. 71, 141, 163
Sanguisorba sitchensis C .A.M . 71, 141,

163
Sanguisorba tenu ifo lia  Fisch. 71, 141, 165 
Saussurea a lp ina  DC. 23 
Saussurea lappa С. B. C larke 102, 162 
Saxifraga acon itifo lia  F ield . 59, 165 
Saxifraga aizon Jacq . 59,, 154 
Saxifraga caespitosa L. (s. 1.) 59, 154 
Saxifraga cuneifo lia L . 60, 160 
Saxifraga irrig u a  М. B. 60, 161 
Sax ifraga  m oschata W ulf 60, 156 
Sax ifraga  oppositifo lia  L. 22 
Saxifraga um brosa L. 60, 160 
S a x if ra g a c e a e  DC. 31, 59 
Scilla  bucharica D essjat. 42, 119, 167 
Scilla  cernua Boiss. 103 
Scilla  R oseni C. Koch 26, 42, 12, 118, 

157
Scilla  s ib irica  A ndr. 26, 42, 118, 165, 195, 

67, 204
Scorzonera h ispan ica  L. 102, 160 
Scorzonera purpurea L. 103, 166 
Scrophu laria  nodosa L. 98, 163, 189 
S c ro p h u la r ia c e a e  L in d l. 31, 97 
Securigera securidaca (L.) Degen. 84, 131 
Sedum  M iddendorfianum  Max. 58, 160 
Sem pervivum  glaucum  Tenore 58, 167 
Sem pervivum  m urale  Boreau 58, 167
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Senecio eiuv ifo lius L. 103, 163 
Senecio Fuchsii Gmel. 104, 164 
Senecio R enard i C. W inkl. 104, 159 
Senecio um brosus W . e t K . 104, 165 
S ibbald ia  te tran d ra  Bge. 116 
S ib iraea a lta ien s is  (L axm .) K . Schn. 66, 

140
Sibiruea croatica  D egen. 66, 140 
S ieversia m on tana  (L.) Spreng. 73, 141 
S ilene aeau lis  L. 22 
S ilene a lp es tris  Jacq . 49, 157 
S ilene a lta ica  Pers. 49, 167 
S ilene m u ltifida  (Ad.) R ohrb . 49, 161 
S ilybum  m arianum  (L .) G aertn . 112, 145 
S isyrinchium  angustifo lium  M ill. 45, 162 
Sm irnovia tu rk estan a  Bge. 76, 128 
Solanum  dulcam ara L. 97, 162 
S o la n a c e a e  H all. 31, 97 
Solidago v irga  aurea L. 23, 24, 189 
Sorbaria  a lp ina  D ipp ., v ide  Sorbaria 

P a lla s ii (G. Don.) A. P o jark . 66 
Sorbaria  arborea С. K . Schn. 66, 140 
Sorbaria g rand iflo ra  M ax., v ide S. P a l

lasii (G. Don.) A. Po jark . 66 
Sorbaria P a llasii (G. Don.) A. P o jark .

66, 139, Hi, 185 
Sorbaria sorbifo lia (L.) A . Br. 16, 66, 

139, 185
Sorbus am ericana M arsch. 65, 138 
Sorbus am urensis Koehne 65, 138 
Sorbus a ria  C rantz 65, 138 
Sorbus dom estica L. 66, 138 
Sorbus g lab ra  ta  H edl. 23, 24 
Sorbus hupehensis С. K . Schn. 66, 138 
Sorbus in term edia P ers ., v ide S. scan- 

dica Fr. 66 
Sorbus sam bucifolia Roem . 65, 139 
Sorbus scandica Fr. 66, 138 
Sorbus tianschanica R upr. 66, 138 
Sphaerella n iv a lis  Som ni. 21 
Spiraea bella S im s. 68, 140 
Spiraea betu lifo lia  P a ll. 16, 67, 24, 139 
Spiraea B lum ei G. Don. 67, 140 
Spiraea cana W. e t K . 68, 140 
Spiraea cham aedryfolia L. 67, 140, 227 
Spiraea crena ta  L. 67, 140 
Spiraea D ouglasii Hook. 67, 140
Spiraea flexuosa Fisch. 68, 140
Spiraea gem m ata Zabel. 68, 140
Spiraea japonica L. (s. 1.) 68, 140
S piraea longigem m is Max. 67, 139 
S piraea m edia S chm id t 68, 140 
S p iraea R ostho rn ii P ritz . 68, 140 
Spiraea sa lic ifo lia  L. 68, 140, 197, 79 
Spiraea tr ilo h a ta  L. 68, 140 
S piraea V eitchii H em sl. 67, 140 
S tizolophus b a lsam ita  A. T ak h t., vide 

C entaurea b a lsam ita  Lam . 109, 146 
S yringa Josikaea Jacq . 16

T agetes erecta L. 108, 147, 242 
T agetes luc ida  Cav. 108. 145 
T agetes p a tu la  L. 108, 147 
T anacetum  boreale Fisch. 106, 162 
T anacetum  pseudoachillea C. W inkl. 106, 

167
T araxacum  erythrosperm um  A ndrz. 105,164

T araxacum  kok-saghyz R odin 105, 167 
T araxacum  offic inale  W igg. 242 
T elekia speciosa Baum g. 107, 161 
Tetragonolobus purpureus Moench. 85,. 

131
T halic trum  angustifo lium  L. 51, 164 
T h alic tru m  aqu ileg ifo lium  L. 51, 160 
T halic trum  calabricum  Spreng. 50, 165 
T halic trum  D elavayi F rench . 50. 166 
T halic trum  dioicum  L. 50, 163, 189 
T halic trum  foetidum  L. 50, 160 
T halic trum  isopyroides C.A.M . 50, 166
T halic trum  m inus L . 51 , 163 
T halic trum  petalo ideum  L. 50, 167 
T helesperm a filifo lium  A. G ray 114, 146 
T herm opsis a lp ina  Ldb. 85, 128 
T herm opsis caro iin iana  M.A. C u rt. 85. 

128, 161
Therm opsisfabacea (P all.) DC. 85, 128,.

165
T herm opsis lanceo la te  R. B r. 85, 129 
T herm opsis rhom bifo lia  R ich . 85, 129
T rien ta lis  europaea L. 23 
T rifo lium  alexandrinum  L. 80, 131 
T rifo lium  am biguum  М. B . 81, 128 
T rifo lium  badium  Schreb. 81, 128 
T rifo lium  cam pestre Schreb. 81 , 130 
T rifolium  incarnatum  L. 81 , 130
T rifolium  lu p inaste r L. 81, 128, 156 
T rifolium  m ontanum  L. 81 , 129
T rifo lium  ochroleucum  H uds. 80, 129'
T rifo lium  pannonicum  Jacq . 81, 129 
T rifolium  patens Schreb. 81 , 130 
T rifolium  pratense L. 8, 81, 128, 189 
T rifolium  rej ens L. 8, 81 , 128, 154 
T rifolium  resup inatum  L. 81. 130
T rifo lium  rubens L. 81, 129
T rifolium  spadiceum  L. 82, 130 
T rifo lium  strepens C rantz 82, 130
T rifo lium  trichocephalum  М. B. 80, 128 
T rigonella  coerulea (D esr.) Ser. 84, 130 
T rigonella cretica Boiss. 84, 131
T rigonella  g rand iflo ra  Bge. 84, 130 
T ro lliu s  asia ticus L. 52, 155, 187, 215,

227. 109. 236, 2.",О 
T ro lliu s chinensis Bge. 53, 165 
T ro lliu s dschungaricus Rgl. 52, 156 
T ro lliu s europaeus L. 23, 24 
T ro llius L edebourii Rchb. 53, 55, 164 
T ro llius yunnanensis (U lbr.) Schipcz. 53, 

159
T ulipa  a lta ic a  P a ll. 220
T ulipa  B ieberstein iana Schultz 43, 120 
T u lipa  E ich le ri R gl. 221 
T ulipa G reigii R gl. 43, 120
T ulipa H oogeana B. Fedtsch. 44, 120 
T ulipa K olpakovskiana R g l. 44, 119, 167 
T u lipa  M icheliana Hoog. 44, 120
T ulipa O strovskiana R gl. 44, 120
T ulipa  patens A gardh. 44, 119, 187, 220' 
T u lipa  Schrenkii R gl. 44, 120 
T u lipa  T ubergeniana Hoog. 44, 120 
T u lipa  W ilsoniana Hoog. 43, 120

U m b e llife ra e  M oris. 31, 89
U rsin ia  an them oides (L .) G aertn . 114, 146 
U rtica  d io ica L. 8
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Vacciiiium m y rtillu s  L. 23, 26 
V accinium  ulig inosum  L. 22, 23 
V aleriana dub ia  Bge. 99, 167 
V aleriana offic inalis L. (s. I.) 99, 162 
V a le r ia n a c e a e  D up. 31, 99 
V era trum  L obelianum  B ernh . 44, 118, 160 
V eratrum  nigrum  L. 44, 118 
Verbascum n ig rum  L. 190 
Verbascum phlom oides L. 215 
V erbascum  phoeniceum  L. 190 
Verbascum thapsus L. 189 
Verbesina encelioides B enth . e t Hook.

109, 147
Veronica gen tiano ides V ahl. 97, 158, 188
Veronica longifo lia  L. 189
V eronica sa tu re io ides Vis. 97, 158
V eronica sib irica  L. 97, 164
V icia am ericana M uhl. 78, 128
V icia am oena Fisch. 79, 129
V icia angustifo lia  L. 79, 130
V icia ca lca ra ta  Desf. 79, 130
Vicia cassubica L. 78, 129
V icia  co rdata  W ulf 79, 130
Vicia cracca L. 79, 128
V icia e rv ilia  (L .) W illd . 79, 133
V icia faba L ., vide Faba vu lgaris  Moench.

78
Vicia g randiflo ra  Scop. 78, 130 
V icia peregrina L. 78, 130 
V icia pseudoorobus F. e t M. 78, 129

V icia tenu ifo lia  R o th . 79, 129 
Vicia un ijuga  A. Br. 79, 128 
V icia v illo sa R oth . 79, 130 
V inca m inor L. 116 
Viola a lta ica  K er-G aw l. 27, 88, 26, 155, 

187, 200, ,S4, 85, 86, 209, 215, 220, 249 
V iola b iflo ra  L. 88, 154 
V iola dacica, v ide  V. dec lin a ta  89 
V iola dec lina ta  W. e t  K . 89, 156 
V iola g rac ilis  S ib th . e t Sm . 88, 158 
V iola ho rten sis  W ittr . 16 
Viola m irab ilis  L. 89, 162 
V iola purpurea  S tev. 221 
Viola ro thom agensis Desf. 89, 165 
Viola un iflo ra  L. 88, 163 
V io la c e a e  Ju ss . 31, 88 
V iscaria viscosa A schers. 49, 164 
V olu tarella  m u rica ta  B en th . e t  Hook. 

109, 146

W oronowia speciosa (Alb.) Juz . 69, 141, 
159

X eran them um  anuuum  L . 113, 145 
X eran them um  cylindraceum  S ib th . et Sm . 

113, 147

Zea m ays L. 219
Z innia elegans Jacq . 1 14, 147
Zygadenus sib iricus A. G r. 36, 118
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Рис. 8. К арта  поступления семян и растсппй в П олярно-альпийский ботанический сад.


