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Сбо рн ИR nосв.яrден вопросам tси х особенностей перспеRтивных д;~у:::ия эколоrо-биологичос-
растон ий, произрастающих в Я . ~ни я в культуру видов 
И·ССJIОДОВаllИЙ ПО окультуриВаНИЮ ~~~:l~ЫХ рПи;;дены vрезультаты 
та ·гростниковидного костров б Rуляции лисохвос-
иrн<утскоrо) и эфир~носных ви ~:остого и арава~ва (:костра 
JЩr\ториетика ресурсов лекар~д из рода нолы:Iеи, дана ха-
фJ•оры. твенных растении природной ' 

Сборнин · рассчитан на б · · 
фарманолоrов, а таRже на и~со:еог~:~т:~о~оrов, ресурсоведав и 
()oтrt и н:ов, занимающихся интроду~цией ~:6:енiй~ кт~ческих ра-
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(~реди аборигенньiх растений .flкутии распростран·ен восточно-
еибирский бореа.льный вид- костер Караваева (Brьmopsis pum
pPII iana subsp. Karavaj evii, Tzvol.,) из семейства Роасеае, трибы 
Br·orneae (l,.велев, 1976). В регионе этот вид и3вестен под навва
llиом костер иркут·ский - Bronius ircutensls (I\om.) 'Nevski (Арк
'I'И ческа я фJropa СССР, 1964; Определитель ... , 197 4). Сведения · 
о 11см онубликованы в монографии В. 1-I. Андреева, Т. Ф. Галак
тионовой, 13. N[. Михалевой и. др. (Луга ЯI<утии, 1975), в , статьях 
Е. И. Бурцевой, П. А. Гоголевой, l\. Е. Кононова и др. (Оны.т · · 
обработки.:., 1976), Г. В. J~енисова (1978), Г. В .. Денисова и 
В. С . Стрельцавой ( 1978) . 

.Распространен .костер Караваева в I~ептраJII>НО·-Якутском и 
}lно-Ивдигирском флористических районах. ·проийрастает на су
хих лугах, стеLJНЫХ CRJJOHaX, СР.еди I-\YC'I'apHИROD, В СОСНОВЫХ И 

лиственничных лесах. ) 

Обладан ксерофитной экологией , этот вид привлекает вни.ма ... 
пие исследователей как объект для введения в культуру. Его 
интродукция диктуетсн необходимостью обогап~ения ку.льтурной 
флоры высоi<опродукт_ивными кормовыми растениями. 

В литературе нам но удаJiось обнару1нить· хотя бы ссьiЛJ{И на 
попытки его интродукции, . за ИСI\ЛЮчением сводки И. С. Ларина 
и др. ('Кормовые растения, 1950) ,_ где указывается на культиви
рование в. Сибири костра сибирс~ого. Что авторами понималось 
под этим видом - неизвестно. Вероятно, это также одна из раз-

новидностей костра Пумпе.лJiа. . 
В 1973 г. нами был проведен уJiучшающий отбор семян 

r~икорасту1цей популяции костра Караваева, uроизрастаюrцей на 
невадерненных оrгвалах лиманов· в · пос. 1-lурапча Але:ксеевсi<ого 
района ЯАССР. В 1974 г. на Нюрбинеком :научно-про.из.водствен
ном стационаре Института б~оJrогии ЯФ СО АН СССР· быJI заJtо
lке н питомник, где изу~Iались вопросы размножения: :костра J\ара
ваева, динамики накопления фитамассы и сроков ее отчуiндени я, 
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~ уро1-ная семян, развит:ия корневоЙ системы и т. д. Семе~а высе~ 
вались на глубину 5-6 см с междурядьями о 5 м 250 300 v · , , норма высева 

.- . штук на погонным метр. Кроме того, был заложен опыт 
по изуч~нию вли~ния глубины задел:ки се:мян на рост и развитие 
растении. С этои целью в рядон длиной 1 м 
30 см б 

100 
· с междурядьем 

. ыло высеяно по . выполнен~ых семян. Глубина заделRи 
О, 2, 4 и.6 см (О- семена высевались поверхностно). IIовторность 
15-крат~ая, из которых nять исnользовали для nрепарирован~ 
растении. . 

Учеты и наблюдения на популяционном уровне проводили 
на плот.цадках 0,5 м 2 в . 10- 15-нратной повторности. Учеты на 
организменно~ уровне велись на вы:копанных и отмытых расте
ниях выборнон 50-100 особей. 

В процессе эксперимента учитывали температуру почвы На ее 
поверхности и на глубинах О 5 10 15 и 20 см н · 

б , , , . . а этих же 
глу инах определялись влажность почвы, содержание питатель-
НЬIХ веществ и уровень за~ .. оления. Полученные данные обработа
ны ме;одами вариационнои статистпни (J1лохинсний, 1970). 

Раи он проведения опытов хо'лодн.ый и . засуnrливый. Зима 
суровая, ~бсолJ?тный минимуvм температуры воздуха -65 °С. Беэ
~орозныи период 50- 75 днеи. Прекращение заморозков на почве 
Г июля, в воздухе 9- 20 июня. Начало заморозков 2- 21 августа 
одовая сумма осадков 240- 300 мм. Сумма активных температур. 

выше +1ОоС. равна 1200- 1300°. · · · 
Гiод занл.адну оnыта была распахана запыреенная залеж~ 

почва черноземно-луrова~ слаб~сол6нчановая среднесуrлиниста~ 
мерзлотная с глубиной сезонной оттайни 120 см Сод · 
гу·муса в пахотном слое 10- 12%. _, . ержание . 

бУчасток вспахан весной 1974 г., заправлен минеральными 
удо рениями (N R ·К ) 
24 25 t2o 120 Go и хорошо выровнен. Посев проведен 

- июля. Уход за травостоем ВRлючал ежегодную весеннюю 
поднормRу п~верхностным способом из расчета N р к · v 

ствующего вещества ~на гектар. Нультуру вел~sо б~=о орt~~е::~-
Годы исследовании (1974-1977) характеризуются следующи~ 

ми метеоро~огичесними поназателями: 1974 г.- влажный (f97 мм 
осадков за летние месяrты обе·сп · 17 1 о; ) ( 1233 ос . ., ' ечецность ·, ;о и холодный 
1975 положительны; те~~ератур, обеспеченность 6,2%); 
71 о г .. - ср~дневлажныи ... (136 мм, 35,4%) и теплыИ (1414оС, 

98~Уо~, 1976 г.- влажн~и (184 мм, 20,8%) и холодный ( 1233 ос, 
2' ro) ' 1977 г. - влажныи ( 208 . мм, 13,5% ) и холодный ( 1187 ос, 

,5 Уо). Прантичес:ки все годы, за ис}{лючением 1975 б 
ными и холодными. . . . ' ыли влаж-

Наблюденив за ростом и развитием костра Нараваева в первЫй 
год жизни показали, что в у~ло~иях нультуры у него изменя;ются 

4 . 

нtоморфологические показатели (рис. 1). Если основной . систе
матичесний признак вида- опушение листьев, влагалищ, с.т.еб
Jr·с ~i в естественнЬIХ местообитаниях выражен умеренно, то в ус
Jiовиях куJiьтуры волосни становятся длиннее и ryiцe, что созда

t '1' впечатление сп.дошного сизовато-бархатного понрова, сохра
•rнrоrцегося на протяжении всей жизни побега. При интродукции 
и~1меняется форма и размеры ei'O генеративных органов. Метел:к.а 
<УI' С:Нiовитс-я-·болёе-крупной 11:- раскиДИстоЙ. Е-сЛИ · в-естественной 
обстановке длина соцветия 10,8±0,8 см, ноличестно коЛосков 
в нем 22,0±2,2 " и - нолиЧестно Зерен 107 ±38, то в усJIОВИЯХ 

r\ультуры эти показатели соответственно равны . 14,5±0,4 см, 
;~ft, 5 +2,8 КОЛОСНОВ И 130±45 зерен. 

Вопросы полевой всхожести и выживаемости вида имеют 
чрезвЬiчайно важное значение для прогнозирования ПJiотн,ости 
нопуляции в последу1оrцие годы. 

13 нультуре полевая всхожесть семян костра :Караваева колеб
Jiется от 35 ·до 64% в зависимости от степени заглубJiения и не 
уступает близному н нему виду _;_ .костру безостому. 

Костры 1\араваева и безостый по-разному реагируют на · из:м: е
нение заглубления семян в почву. Если костер безостый при 
увеличении заглубления от О до 2 см не дает достоверных изме
нений всхожести и лишь глубина 4 см является оптимальной для 
прорастанин семян, то у :костра Караваева диапазон оптимума 
для прорастанин шире и лежит в предеJiах 2- 4 см (табJI. 1). 

Опыт показывает, что выживаемость проростков этих вид0в 
достаточно высокая, оноло 97%. Глубина заделки семян (в преде
лах рассматриваемых градаций) характеризуется силой влияния 
в 46,4- 51,7%. Различия начальных этапов развития растений, 
видимо, связаны как с энергетическими возможностями пророст-.. 
нов при преодолении слоя почвы, отделяющего семена от дневнои 

поверхности, так и с влаго-и тепJiообеспеченностью семенного 
ложа. Для подтверждения этой гипотезы мы провели лаборатор
ный опыт по изучению влияния температур:Ьi на прорастание · 
семян . :костра Караваева и морфологическую характеристику его 
проростков (табл. 2) .· · 

- . - .. . .. 

Из таблицы видно, что при снижении среднесуточной темпе-
ратуры с 24 до 5 ос лабораторная всхожесть уменьшилась в 2,2 
раза, а до 10°С- в 1,45 раза. Снижение температуры сильно 

V ' 

влияет на рост проростнов и корешков в началЬJ:IЫИ . период 

(сила вл·ияния 86 и 60 о/о при высшей стеnени достоверности), 
но отноШение длины корешка к длине проростна при soc - мак
симальное, что свидетельствует . о значительной приспособленнос
ти вида н низким температурам и недостаточной влагообесnечен-

• 

ности почвы. 
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Рис. 1. Обп~ий вид r\остра 1\араnасва в 1\YJfi> 'I'YPe 
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Таблица I 
Влияние заглубления семян. па полевую всхожесть их 

й выживаемость растений видов рода Rоотров, · % 

1 

Заглубление Костер безостый Костер Rараэаева 

Взошед- С охра-· ВЬlжи- Взошед- С охра- Вып-
семян, см 

шие нив- вае- шие нив- вае- . 
' 

. шиеся мооть ши.еоя мооть . 

35,0 33,! 95 '· . 35,0 '34,8 9'9,5 
44,6 . 44;2 99 60,5 58,4 96,5 

О . 

2 
4 ' 62,6 61,9 ~9 64,~ 59,6 92,8 ', . . 

6 
В ареднем по 
ВИду ( OИJJ.a 
вn~ния равна 

48,3 

o . ..t 7%; . 
H~P0 , 95=II,З%) 47,6 

' 

• 

46,4 96 47 ,I 45,7 ~,2 

46,4 5!,7 49,6 96,5 

Сила ВJШяния г.пубиньr заде.л:ки . семян 24~2хх±З,4%;· .. 
НСРо,эБ= IЗ,5%. 

Пр и меч а н и я. I. Данные диоnероионного ~ аналиэа· 

приведены для полевой вахожеоти семян. · 2. Здесь и далее дос
товерность о уровнем значимости 99, 9; 99,0 и 95.,0% обозна
чаетоя соответственно ххх, хх, х. 

Табл и ца 2 
Влияние температурного режима на прорастание 

семян костра Караваева и морфологичесRую характеристику 

· ~ 

/ 
проростков . , 

\ 

Среднесу- Сумма Коли-
' 

:ztлина,см 
точная тем- пол.ожи- Всхожесть, % чество про- ко-
пература тельньrх nервич-

рост- peDIRa 
прораста- темпе- ньrх ко-

ка 
ния семян, рат.УР, решнов, 

' 

ос ос, шт 
' . . 

5,0±I,2 150 38,0+4,.2 - . 1,0 I,II .!,70 
!0,0+2,7 . 270 f/7,0±7 ;9 I,O 6,62 4,36 -
24,0+2,0 I?O 82,6±2,7 - I,I . 3,75 4,,35 

. 
Сила влияния 86·,0+ 60,0+ 

' . 

Отно:- . 
шение 

ДЛИНЫ 
кореш-

на и 

про-
• 

ро.стка 

!,54 
0,66 
I,I6 

температур,% - --o,rxxx о,2ххх 
' 

' 

• 



Несмот-ря на - то, ч;,о посев nроведен 24 июля, темnературный 
градиент . в·' слое o~s с·м ' был ДOBOJIЬiio значительным. Среднесу
точная температура за весь п·ериод прорастанин · (с 25 июЛя до 
8 цвгуста) . на . поверхности почв~I быJrа 24,5 ос, а на глубине 
5 см -~. 17,J_oc .(рис. 2). Допус:к~я, что · падение . температуры 

·'· . 
в исследуе~ом слое равномерно~ нетрудно _ интерполир9вать ее 
для ин-тересующих нас слоев: · на ·глубине 2 с·м она снизилась 

до:.· 21,5,_ на . rJiубинах · 4- до 1&,5. ·и . 6 · см - . 15,5 6С .. Возм,ожно, 
этот _ фа:ктор и nривел :к , достоверному снижению прорастания 
семян на глубине 6 см. 
· Для роста и развцтия многодетних ЗJiак.ов большое значение 
имеет глубина за:кладк:И узла кущения, что · во многом nредопреде
ляет их зимостойкость. Для :костра :Караваева устано.влена прямая . 
зависимость . м·ежду заглублением семян в почву . _при nосеве 
и глубиной. закJiадни узла нущения (сила влияния 83,0.+0,6%) . 
Причем при поверхностном · залегании и двухсантиметровQм за- · 
глублении ·узел ку1цения формируется неnосредственно · У сем:ени 
(длина · эпикотиJIЯ 0,08- 0,27 ·. см). При большем заглублении 

· наблюдается зв~чиiельнriе nо~йятие его R дневной поверх~ости 
за счет удлинения эnиRorrиJrя -до 1,04- 1,14 см · (рис. · 3). ~ Сила 
влияни~ заглубления на количест~о . узловых корней и и~ длину 
вполне суЩественна, хотя . и неведика по размеру ( 10-·12%). 
В ПрQЦеСС(е ЭТИХ ,ИЗМеНеНИЙ ОТМеЧеНО удли.Jtение НОрНеЙ ТОЛЬКО 
при . е,амом большом за·глубл_ении (6 с.м) . Количество узJiовых 
:корней ·увеличивается при заглубЛении семян на 2 см в сравнении 
с поверхностны·м в 2,2 раза. Количество листьев у · :кост.р.а -Каравае
ва при различ~ом заглублении семя-н практИчесни не · изменяется, 

1 ос 
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Рис~ 2. Ход . с·реднесуточных . темпе
ратур в поверхностном . слое почвы ( 1) 
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Рис. 3. Влияцие глубины посева 

. ' . 
на заRл.ад:ку узла Rуu~ения местных 

луговых зланов: · 
. 1 -· лисохвост тростни:ко:ВИдныИ, 
2 - костер Караваева 

\ 

• 1 

ан '1,о их длина нахqдится в тесной с~язи с и·зучае~~~:м. фактором 
.... ~.. - . . .. .. ' .., 

( 'l'aUJJ. 3). · Большинство отмеЧенных в эксперимен~е явлении до-
( ~'J'овер .. но, так как различия меЛ\:дУ вариантами превыща1от ис

чие.JI'сннуiо · НСРо.9& . . 
Все морфологическ~е измейен~я наqальн~х этапов развития 

v 1 • • , ,, • • • 

Иlt'r·родуцированных · растении оказались довоJ1ьно устои:чивыми 

И от:разились в осqбенностях кущения и побегаобразования после.-. 
;,уtощих ·лет (табл. 4) . . 

В первы.й год жизни наиболее интенсивно · кущение протекает 
11ри закладке · узла кущения на 1,7 ~2,3 см, · что соответствует 
аа глубJiению семян на 2 и 4 см. · на .этих вариантах ·и наи:высmая 

u 

l 'уст .ота травостоя, что является следствием хо_рошеи :всхожес~и, 

rн .1живаемости и бол _е·е высо:ких :коf;)ффициентов :кущ~ния. При 
11оверхностном размещении · семян условия для :kуще~ия и побего
образования· менее благоnриятны ка:к в первый, та:к · и . во · второй 
l'ОД жизни. · На третий год интенсn:uность этих процессов возрас~ 
,.~uет, достигая 20,8 побега на · одно матер_инс:кое растение. При 
расчете коэффициентов . кущения M~I исходили и а гус1;оты рас те'~ 
1 1ий перед уходом в первую зиму с . поnравко~ на гибель при 
не.резимов~ах. Наблюдения поRазали, что ·в первую зиму незна
•rительно (на 3 о/о) поrиблn Jiиtnь . особИ пр:(I поверхностном посеве . 
(~редняя темnература- на nоверхнос~и почвы· в феврале была -49°, 
а · м.инима.дьная. -48°С. На остаJiьных вариаn;тах вымерзания не 
••о.бJiюдадось. СтопроцентнаЯ irерези;мовда "была у вс~ех побегов 
и во вторую зиму, несмотря -' на то, что отава была подвергнута 
а имиему вы-пасу ло1nадей (тебеневке) . с . чрезвычайно низким 
( 0,5- 1,0 см) ску-сыван~ем _ побегов. и оголе·нием почвы от .снега 
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ЖИЭНЕ 

Таблица 4 

Динами:ка побегаобразования и кущения костра Караваева 
при различном .заглублении семян в почву 

1 

Заг.лу6.nение семян, ом 

По:каэатель о 2 4 
• 

• ' . 

' 

6 

IJt~рпнй 
( 1 ~1~) 

Количес.тво расте~ий перед ухо-дом в зиму, ~т/м !О? ,3 !94,? IOO,? !27 ,О 
Перезимовало, шт/~ 

~т той I 5) 

~(,ретий 
I976) 

* 

растений 

побегов 

Коэффициент кущения весной 
!Всеr~ побегов, шт/мf 

•1 

,. в т. ч. генеративных* 
:уделъgый вес генеративных nобе
го:в, % 

· ' Коэфf>ициент :кущения 

Всего побегов, шт/~ 
в т.ч. генеративных 

Удель~ый вес генеративных побе
гов, % 
Коэффициент :кущения 

!04,0 
20!,0 

I,93 
557 
33,3 

6,0 
5,35 

2!70 
3!0 

' 
!4,3 
20,8 

rенеративнне побеги летнего Rущения. 

!94,7 
45'7 ,о 

2,36 
993 
27,0 

2,? 
5,10 

2403 
2!? 

9,0I 
!2,4 

!00,7 
500,0 

2,52 
!263 

53,3 

4·,2 
6,37 

.2963 
230 

7,80 
!5,0 

127 ,о 
290,0 

2,29 . 
780 
36,7 

4,? . 
6,!6 

2663 
2!3 

8,0! 1 

2!,0 . 

1tрИ снижении температуры воздуха до -55°С. Все ~то дает 
о< ~ нование отн·ести костер Караваева к :Ис:ключительно зимостой-

. 
1\ и м в культуре видам. 

1 Jсугенциальньiе · возможности побегообраз·ования костра R.ара-
ваова; как корневищного растения, велики. I-Iаши набЛ1одения за 
О'I')~СЛЬНЫМИ растеНИЯМИ,- ВЫрОСШИМИ В сообществе, а затем ВЫ-
1\ОIIаНН .ЫМИ и отмытыми, показали, что уже к концу · второго 
t 'o;~a жизни . каждое материнское растение . образует от 1 до 6 
11арциальных кустов при среднем значении показателя: 2,0±0,25. 
lla рциальв:ьн~ куеты более высоких порядков' ( 4,5 и 6), удаленные 
от материнского растениЯ свыше 5 см, ·имеют, как правИло, 
11 бoJrьn1ee число побегов. · Если парц:Иальный куст первого поряд
t\а, удаленный на 4,6±0,41 см, имеет в среднем 2,13+1,8 побега, 
'I'O нарциальный куст пятого порядка при удалении на 5,0±0,48 см - , . ~ 

r1мoo'r 2,7+0,6~- побега, а Jпестого - при удалении ' на 5,3+ 
0,()8 .. ,см~ 5,3±1.,01 побега. ·. ~ . 

Распределение растений костра Караваева по чисJIУ сформиро
ван 11 f>IX парциальных кустов, приведенпо~ на рис. 4, показывает, 
'I'I'O степень реализации потенциальных возможностей побегообра-

l 1 
' ' 

• 
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Рис. 4. РаспредеJiение растений кос
тра ·Rара~аева в популяции по числу 
парциальных кустов (I) и побегов (II) 

• v 

на второи год 1-кизни 

5 G xi - .Х,; • 

'10 12 . 14 IG -
. ' 

зования в данном фитоценозе невеJiика вследствие довольно высо-
кой исходной плотности · растений. . Отметим, что упомянутый

1 

фитоЦеноз был создан при · широкоряддом посеве (междурядья 
50 см) и нoplv.te вь:rсева 12· кг/га . . Судя по приведеиному распре
делени·ю, .существует большой .резерв дЛя снижения . н:оличества 

.. • • _.. - • • ' • - t .. .. 

высеваемых сем.нн при искусственном создании фитоценозов ко-

' ~. ' . ' ~ 

с·тра Караваева. · . 
Изучение корневой системы костра Караваева показала, что 

по особеннос~rям развити·я она близка таi-\овой костра безостого 
( табл. 5) . · · : . · · 

На .. второй ];'Од жизни основная масса корней .сосредоточена 
в ело.е 0- . 22 см. ·и Jiи~ь единичные корни дост.игают глубин...., ..... 
78 ем. Абсолютный максимум отмечен 6 и1оля, коГда был отпреrtа
рирован КореШОК, ПрОНИКIIIИЙ На глубину J02 СМ, ОН ДОСТИГ зеркала 

' v . .. 

многолетнем мерз.цоты. ДаJiьнейшего заглубления в этот год не 
;на~людалось, mJrq лишь на:копление корней в занятых объемах 

, Таблица 5 
Глубива прони.Rновения :корней изучаемых видов, ом 

·. Статио- !9'75 г. !976 r. 
тичео-

-Костер 6ероотвй 
· . ( :коитроJIЬ J 
Костер Rаравае
:ва 

·:кий по
I(аза

т ель 

-
-
tt 
-t~т 

. , 

\ 

Основная Единичнsе 
масса :корни ( шк-
(оредRее) с~ное) 

2!,4+0,65 
. - 76,2±2,7 

• 

22 ,04t{> ,44 78,4±3 ,8 
I4 !4 

0,77 0,48 

. 12 

Основная Едuничные 
маооа · хорни {мак· 
(среднее) оималь~ое) 

00,5+!,0 I27 5+I 3 · - ' - ' ' 

' 

80,9j;3,2 
1 

I26,4±I,5 . 
IO IO 

·. 2,87хх O,Q/5. 

lto•tнt.l . J~остоверных. отличий в развитии корневых систем двух 
рН• с мн'11 риваемых видов не отмеЧ:е~п. Третий год жизни характе-

u u 

pt1 •.v • 'l,eH чрезвычаино интенсивным развитием корневои системы. 
( )t ' lloiHIHЯ масса норней размещается в слое 0- 80 см, а отдельные. 
, о( '' "'' 1\JIИ глубины 128 см:. Ностер безостый ос:ваивает , в это время 
10 'IC ( 1,лубокие слои поч~ы . (до 90,5 см). Откопка норней по вa

IHIHII 'I,aM заглубления · семян выявила достоверное превышение · 
u . v v 

111 ••) 1111 кновения основнои массы корнеи /на втор о и год жизни при 

' f 'I 1 J I,убдении семян на 4 с~ (24, 1 см) в сравнении с остальными 
внр11нНтами (21,0 - 21,5 см) при tфак,t = 2,1-2,7. Единичное мaк-
t ' ll ма.11 ьное заглубление I{орне;Вых систем по всем вариантам было 
11 рн 1\ 'I'Ичесни одинановым~ Обращает на себя внимание, что знa
'lll 't' t .JII>Haя доля мочковатых корней !{остра Караваева (в большей 
м1 ро , чем у костра безостого) ПОI{рыта трубочкообразным чехлом 
11 :t 11рочно при·крепленных· к . корневым волосi\ам %стиц почвы. 

J ~ J.rя номnJiексной оценки интродуцируемых . нормоных pacтe

lllli;, чрезвьiчайно · важно изучить формирование· продуктивности 
в ; ~и намик·е . С !этой целыо мы Исследовали · особен:f[ости фopмиpo
IIHII и я· ассимиляционного аппарата, фитамассы и . чистой · продук
,,,,1 в11 ости фотосинтеза. · · · · 

llогодовая диiНамика плотности · побегов ностра Караваева и ко- " 
. . u 

: нJнf>ициентьз: кущения показывают, что на второи год lнизни 
1\ (J>азе созревания семян густота травостоя увеличивает~я в 5--6, 
н на третий · год - в 12- 21 раз по сравнениiо с пJiот~остъю 
11обсгов у растений после первой перезимовин (табл. 4). Характер
llо, что в · первый год лучruие условия для . побегаобразования скла
~~ы ва:Еотся при заглублении се~ян на 2 и 4, во · второй год ·..:.._ на 
.-'1 , а на третий - на · 6 см, Что, · видимо, связано с изменением 

' v v 

IIJroщaди питания растении и с тенденциеи размеrцения узла 
u 

1\УJдения в сравнительно увлажненнои· почве. .. _ . ~ 

Ха рантерной особенностью интродуцируемого вида яв.ляется · 
<J>ормирование относительно небольтого числа генеративных · по
бегов . На второй год - жизни образуется от 2, 7 до 6,0% генератив- . 
111)rx. · побегов, на третий - 7,8- 14,3о/о · от общего числа побегов, 

' . v -~-· ' - ' . ~ 

11ричем высruии ,предел характерен _ ~ля п~?верхн.ост_~_<~Ео .Р~споло- . 
il\ония семян в по.чве при посеве, а нижнии - для заглуоления на 
:~ - 4 см. Указанн~rе различия - это следствие экологической взаи-· 
мосвя:зи заг·луб.Ление .семЯн ~ rустот,а травостоя. _ . 

Вполне . очевидно, что в травостоях раз~ичной густоты измеця-
• 1 ~ v 

IO't'CЯ усло;вия газообмена и интенсивности логлощения соJiнечнои 
радиации. А · переход от роста и развития вегетативных органов . · _
llобега к. ·· формированию генеративных регулируется лучистой · 

v u . 

: н1ергиеи, поглоrценнои зеленым листом . 
. Изучение влиЯния густоты . травостоя на образование генера-

• 
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• 

тивных побегов костра :Караваева третьего года жцзни позволило 
нам устаповить экологический оптимум для формирования генера
тивных побегов в травостое густотой 1500 шт/м 2 (рис. 5). При 
определении , густоты авторами учтены тольRо вегетативноудли

ненные и генеративные побеги, т . . е. побеги, которыми была пред
ставлена популяция на втором этапе органогенеза генеративных 

побегов. 

Интенсивный рост численности побегов наблюдается с ' фазы 
начала цветения, мак.симальная плотность побегов - в фазу мас
сового цветения - 2300 шт/м 2 (рис. 6). в дальнейrпем, несмотря 
на продолжа1ощийся процесс ку1цония и побегообразования, всту
пает В СИЛУ МеХаНИЗМ СаМОИЗре/RИВаНИЯ (Д~ЖО, ~975). 

' 

До начала цветения формирование травостоя костра Нараваева 
происходит исключительно за счет отрастания побегов, образо

ванных во второй половине предыдущего лета. Все побеги разви- . 
ваются по озИмому типу, т. с. цветут Jti плодоносяr только после 
заверп1ения индуктивных процессов, протекающих в два этапа: 

осеньЕо под влиянием понижен н ых температур и короткого дня, 

веоной в услОВJ1ЯХ дли·нного дня (Rирrнип, Стефанович, Спицьп-tа, 
1976). 

После С[lижония 
в r1ериод цветет1ия в 

колиqества вобогов за счет их отмирания 
• 

фазу мо.лоtпiо- восн:овой спелости начинастен 

~ 

~ .... 141--_ 
() 
~ 

~ 12. 
"С) 

<::) 

t::: 1 10 1----
~ 
........ 

. ' 
"> 

· ~ 8 
~ 
~· б 

~ 
~ 

~ 
• 

4 

2 

О, б 0,8 1,0 /,2 1,4 1,6 1,8 2,0 . 2,1 ~4 
плотн.ость mpa8ocmoя) шnz;11 rmьtc.) 

. . . 
Рис. 5. В.нин1111е tJ.Jютности трнвостон IJH фоJ-Н•1ИрОВ<llfИ(' I 'PIIepaтивJJЫ\ 

побо r'ов: 
. ' . 

7 _.:.._ отрастание; 2 - выход в трубt\у; 3 - н:о.ноtнен.и е; 4 - I(вотснио; 5 -
соаровавие ссмнн; 6 - 11олная е 11( ~.J IО С'ТЬ · · 
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Рис. 6. Д и н а м и ю, J 1 .11 о т 11 о е т и ( 1 ) , 11.11 о 1 1 ~а J ~ и J 1 и ~т 1, (' в ( 1 l ) ц ~н оn о 11 у л я ц и и 
cн orJ ' PH .Караваева на тро 'IЪ('М году ш:изни: 

<I>('Поспектр: 1 - отрастание; 2 - выход в труб•<у; 3 - колошение; 4 -
~111' ' 1 ' «' 11 и о; 5 - созрев ан и е семян; . 

< >t· pyRтypa побегов: а - генеративные; б - веrотативноуд.линенные; в ~ ве-
'Р IIIТИВНоукороченныо 

овоо увеличение Численности побегов, совпадающее с началом 
IVH III>Пiения плоп.~;ади фотосинтезирующего аппа.рата. Отмеченнь!е 
BJ IPIIИ'Я в популяции :Костра Нараваева не могли не повлиять на 

• • 

н•рм и рование продуктивности ( табл. · 6). · · 
. ... . 

l)ост ассимиляционной поверхности листьев с разнои снорос-· 
. . ..., 

1.1о нродолжается от начала отрастания до молочно-воске>вои 

lff' JIOeти семян. Причем оптимальных размеров, обеспечивающих 
н 11 высшую интенсивность фотосинтеза, она достигает в начале 

~IIC'TOIIИЯ (5,21 М 2 /м 2 ). 
1 ~ r~елом необходимо отметить невысокую нроду:ктивность ·лис

оВ()I 'О аппарата изучаемого вида · в сравнении е другими куль

·,v 1 • 11ы м и . растенИями ( Фот_осинтетичес·кая ... , 1'961) . 9бщие черты · 
' У l 'овы х трав вьJеокоинтеllсивногq типа проявля1отся в снособ
lоt " I ' И I{ формировани1о массы Лист.ьов, которЬiо выпоJIНЯiот на-
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ряду с ассими.Тiяционньiми еtце и запасаюrцие функции (Ал 
сеенко, 1969) . 
• 

Разрастание площади листьев и их взаимное затенение Сifижа
ют продунтивность фотосинтеза, в фазу полного созревания семя 
она падает до 0,56 г/м 2 • сут. В связи с этим и прирост фито
массы в абсолютно сухом состоянии в процессе старения рас
тений сильно замедляется, хотя абсолютные зн·ачения его возрас 
тают, · достигая максимума (686 г/м 2 ) в фазу . полной спелости 
семян. В этот перио·д травостой состоит преимущественно и 
вегетативных побегов (удлиненных и укороченных). 

В годы · СО ·средними сроками Н.аступления весны ·отрастани 
побегов, даже в условиях чрезмерного зимнего стравливания ЛО"
шадьми, начинается 18 мая.. К · 5 июня наб.т1юдается полао 
отрастание всех перезимовавших побегов и начало выхода в труб
ну отросших в первую очередь. Фаза трубкоnания проходит очень 
быстро. Через 8 дней ( 13 июня) отмечаетGя начало колошения. 
В этот период набл.юдается стремитель~ый линейный рост побе
гов. Среднесуточный прирост в целом ·по травостою · около 3 см. 
В результате к 13 июня формИруется травостой, по продуктивнос
ти вполне пригодный для nастбищного исподь·зования,--686 г/~ 2 

зеленой массы (табл. 7). 

По нашим данным, к этому времени все мес.тные и интроду-
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т:t;ируемые виды кормовых трав даже не приблизились к состоянию 
nастбиrцепригодпьiх, поэтому костор Караваева авторами расце~ 
пивается как исключительно перспектинный злак для получениЯ 
раннего пастбищного корма и зеленой массы. . . 

Интенсивное нарастание фитомассы продолжаетсЯ до начала 
цветения ( 4 июля) . В дальнейшем оно · замедля е те Я. После 
фазьт полного цветения наблюдается н·езначитель~.ое снижение 
Запаса сырой надземной фитамассы при одновременном повыше
нии содержания пластических веществ с 24,4% в фазе цветения 
до 32,3% в фазе полного созревания семян. При летнем посеве 
в пер~ый год ~:низни все побеги уходят в зиму в вегетативно
укороченном состоянии, не формируя продуктивного травостоя. 

J-Ia второй год костер Rарава.ева продуцирует 201,3 - 376,9 г/м. 2 

воздушно-сухой фитомассы. При этом достоверное снижение уро
жая дает лишь поверхностное размещение семян, а влияние 

фактора эаrлубледи?J на проду:кrиВJiость составляет всего 29 о/о от 
всей суммы действуюrцих факторов (табл. 8). . 

Третий год жизни характеризуется резким ростом продуктив
ности (до 505- 782,4 r/м 2 ). Сила влияния фактора . заглубления 
возрастает до 45 0;(,, достоверные различия между вариантами 
так1-не увеличиваiотся. При поверхностном посеве продуктив
ность фитомасс:ь1 наименыiiая. Двухсантиметровое заглубление 
стимулирует повышение продуктивности фитомассы в сравнении 
с поверхностным и дает достоверное снижение против четырех

сантиметрового. 

Урожай семян костра Караваева в культуре невелик. На вто
рой год жизни образуется всего or 1, 7 до 5,5 г/м 2 семян. При 
этом соцветия появились 2/t йiоЛн, 1 () августа он и ~{а цвели, а к 18 

' Таблица 8 . 
· ~яние· глубины заделки семян Rостра I<араваева 

На его проду:кТИВНОСТЬtг/rl (В ВОЗдушНО-СуХОМ СОСТОЯНИИ) 

Глубина задел:ки Второй год жизни,I975 Т~тий год жизни, 
семян, см I 6 · 

lfJитомасса Семена ~тома се~ Семена · 
.... / ' 

о 201,3 2,I 505,0 22,2 
2 ' 347,0 I,? 684,4 I8,6 
4 376~9 4,1 782,4 I6 3 

' 
6 347,0 5,5 775,.2 8,0 

Сила влияния,% 29,0х 29,2х 45,0х 37 ,ах.х 

НСРо '95, г/wf, II3,7 3,07 I47 7,I 
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'1 111 Jl )рн сформировали зрелые семена. На третий год жизни 
\ po ~ t ~н ii семян воз-рас'rает вместе с общим запасом фи·томассы 
11 1111 о;~ится в обратной зависимосtи от глубины их заделки. 
~~''' с. 11маJiьный урожай семян получен цри поверхностном разме
н tt~lltt 11 , минимаJIЬНЪIЙ -· - при· 6 см. :влияние изучаемого фаi\тора 
110 ,У poit-\aЙ семян растений третьего года жизни составляет 37% . 
( )JtiiHI\O в данном случае влинние глубины заделки на урожай 
( ··~JHII оносредовано через густоту травостоя. 1,·ам, где в предыду-
IЦ111t 1 '0) ~ II.JIOTIIOCTI, HUGCI'OB быJНА IH~ HP.JIИH:a, . а CJie,r:(oвarreЛЬHO, · 

11.\''1111(' быJJа их освен~енностt,, больutее чисJlо -растений вступило 
н , ~ t 11оративную фазу развития. МетеороJiоrические условия тpe
t' t;c I' O года жизни костра Караваева были весьма неблагоприятны. 
IV1ttll и мальные температуры воздуха в период массового цветения 
('~О и rоля) сниlнались до - 3 ос, что· прИвело R ухудшению 
оtt JIО)~отворения завязей: 60,0+ 1,2% заложенных семяпочеи ока
:н , J t ()( j r) неоплодотворелными. 

llолучение . отавы · в Якутии . ограничивается ведостаточным 
о н <'llеqением почвы теплом и влагой (Якушев, 1975). Динамику 
сl)орм и рования отавы костра Караваева м:ы просJiедили на примере 

• , " ...... v 1 ' 

J IIIIIPИПoгo poc'l,a регенерирующих растении третьего года J-Rизни 
н : нt висимости от срока отчуждения основного травостоя (рис. 7). 
; ~а1111 ыс "' рисунка ноказывают, что начальная скорость линейного 
роt'та побегов в отаве в значительной мере зависит от фазы фено
,/l оt ' tJчос.кого развития, в которые происходит отчуждение pacтe

llltii. llpи сн:ашивании в период колошения восстановление тра
во<·,.гон идет за счет регенерации укороченных п.обегов, точка их 
1нн ~та расположена, как правило, ниже уровня среза. Почки 
но :соб11овления зоны кущения находятся в спя1дем состоянии 
11 трогаю'rся в рост после завершения фазы полного колошения. 
( : рРаание генеративных побегов не стимулирует процесс а кyщe
lltt н, поэтому линейньiЙ прироет отрастаю·u.,их побегов составляет 
tн ~ t r·o 1,0- 1,1 см/сут, что значительно меньше, чем в отаве более 
11оа;~них сроков отчул-\дения. Несмотря на ухудшение температур
ttоi 'О рещима В перИОД формироваНИЯ ОТаВЫ растеНИЙ, срезаННЬ1Х 
в ({)азы начального и полного- цветения, скорость линейного 
III)И роста травостоя, представленного новьrми побегами купJ;ения, 
;~~н ~r i'Н 'rочно высока ( 1,5- 1,8 ем/сут) й лишь при отчуждении тра-

• • • • 4 

анн"t'ОН в фазу созревания семян (конец июля - начало ав,густа) 
сн~орость отрастания отавы снижается. 

11 родуктивность отавы зависит от продолжительности периода 
<l)ормирования и его теплообеспеченности, длины светового дня 
11 <fнlЗЬI отЧуждения . основного травостоя. Дан1;1ые табл. 9 под
' t 'ворlt\дают это положение, но не дают четкого представления 

о характере зависимости. Видимо, в разные периоды роста и раз-
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Рис. 7. H.JtИHtt иc фазы oт•t yii\)~CJJИЯ т·рuвостон JJ a ; ~иtt ам иl\ у .l ttttll'i~iнot ·o рост<1 
отавы t{остра Караваева : 

7 - на•Lало ROJtot..ueн ин; 2 - но.пноо ко.rLоrпон и о; 3 -- пачаJLО 1 ·~ветенин; 4 -
IIO.JIItoo с,nотсни.е; 5 - моJiоqпо- восн:овая С ll елость: 6 - 11олная снслость 

вития костра энзо- и эндоrенные факторьi, нредопределяiощие 
величину второго уроi-н:ая, будут различны. Продуктивность отавы 
травосrоя, скотпенного в период от начала колошения до начала 

цветения, мало зависит от теl\1Ператур .ы онружающей среды. 

Решаюrц:им здесь является характер побегаобразования и отраста-· 
ния скошенных побегов. При отчуждении надземной ·массы рас
тений на последних этапах орг ·аногенеза, что прйходится на 
вторую половину июля - начало августа, продуктивность отавы 

~ 

в основном зависит от температуры ОI\ружаюrцеи сред.ы и, воз-

можно, продолжительности фотопериода. Прямых опытов, под
тверждающих это положе·ние, мы не проводили (а они, безусловно, 
необходимы), но наблюдаемое снижение среднесуточного при рос-. 
та фитомассы при одинаковом· характере побегообразования и сни
жения среднесуточной темnературы за весь период (3- и 4-й сро
ки), при одинаr\овом характере побегаобразования и температуре, 
но разной продолжительности дня (4- и 5-й сроки) - все говорит 
о суiдествовании такой зависимости. При отрастании побегов 
в период с 1.3 иiоня по 2~ авrуста (за 72 дня) в травостое отавы 
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Таблица 9 

IШияние еранов отчуждения травостоя на формирование 
отавы ностра Караваева 

Срок отчуждения 

IJnчaлo :колошения 
( 13 июня) 
Полное колошение 
(:~з июня) 

1 rачало и:ветени.я 
(4 ИЮ71.Я) 

Нолное rц:iетение 
(I8 июл.я) • 
Молочио-восковая 
опелость {28 · июля) 

IТолная спелость 
(II августа) 

' 

. Про
долж. 

фор
мир~ 
отавы 

?2 

62 

5! 

6! 

5I 

38 

Сумма СредНе- Фитомасса,г/м2 
активных. суточная Средне
тем~е~а- темnе~- оуточ- всего 
тур, С тура, 00 ный nри-

I005 

88I 

?34 

?22 

593 

365 

!4,0 

I4,I 

!4,3 

II,8 

II,? 

-

рост 
, 

8,IO 

6,2I 1 

6,I? 

4,04 

3,88 
• 

З,ЗI 

58I 

383 

3!6 

247 

I97 

I26 

' 

0 )рааовался всего 1 о/0 генеративны:· побегов, а в нериод с . 23 июня 
11 ct ~lt августа (с более коротко и продолжительностью дня) -
11 ,:~ <Хэ (табл. 10). . .. 

(Нормирование отавы костра Караваева СОП,РОВ_?Ждается vинтен-
(' 11 в11 ым побегообразованием, созда1ощим травостои густотои более 
: \() MJIH. штук побегов на гектар. Плоп~адъ л·иетьев в нем достигает 
, ., ,: ~ м 2fм 2·. Отава отJiичается высокой облиственностью0 которая 11 р 11 ранних сроках первого укоса достигает 67,8 - 77,5 Уо, а при 
нoa) ~ll их приближается к 100 о/о. 

<l>итомасса костра Караваева обладает весьма благоприятным 
11 1~ормовом отношении сочетанием биохимических веществ и до-
1~« •. 111.11 о · близка к костру безостому, но имеет перед последним 
ltPI \O'ropыe преимущества ( табл. 11). llpи фактически равном 
11 ; ~о вольно высоком содержании в фазу . колошения протеина 
tl / 1 \Ира СОСТаВ углеВОДОВ · у КОСТра I\.араваева более ЦеНеН, ПO
C' I\ OJfi)Ky :клетчатки у него меньше, а безазотистых _экстрактивных 
m 11 ~оств (биологически более актщвных) . больше. Значительно 
111 ,11 но у костра Караваева и содержание кальция при общем 
ум Рttьшении зольности. Указанные преимущества повышают кор-

моную цен.ность фитомассы, вследствие :е·го и расчетное coдe~
i t\HII и е кормовых единиц у него на 27 Уо выше, чем У костра 
tP: •ос того. 

1\ак и у всех зл~ков,бИохимический состав и кормовая ценность 
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его надземной фитомассы в процессе вегетации меняется. В фаз 
колошения содержание протеина и минеральных coJieЙ довольн 

высокое. По мере старения травостоя эти показатели постелени 
сни~каются (табл. 12). · .. 

Отмеченный ранее болыпой удельный .вес вегетативных побе 
rов в травостое и высокая их облиственность обусловили доста 
тоq:ао высокую кормовую ценность фитомассы костра :Караваев 
даже в фазу полноrо созревания семян. При общей питательпост 
сена в 0,77 :корм. ед .. обеспеченность протеином вполне удовлетво 

Т а б л и ц а IO 
Проду.Rтивнооть и структура отавы Rоотра Rараваева 

Б период хозяйственной спелости на 24 аБгуста 
в зависимости от ороRов отчуждения 

Состав тра~остоя Срок nервого о~чу3Деция 

rз июня 23 июня 
Фитомаоса, г/Nf 

' 

зеленая !?82 I344 
воздушно-сухая 34? 382 

Количеотво nобегов, шт/м2 36!8 2360 
Облиственнооть, % ?7,5 • 6?,8 
Площадь листьев, мf;м2 I2.3 7,?5 
Доля участия побегов, % 

генеративных I,O II,2 
вегетати~ноуддиненных 75'}? 57,5 
вегетативноfRороченных rз.з 3I,2 ' 

Т а 6 л и ц а II 

БИохимичесная харантериотиRа видов рода ностра 

тре'l,ьего года жизни в фазу I(олошени.я 

.. -} 

В % воздушно-сухого Кормовые 
вещества 

Вид едини-

Про- Клет- · · 
Жир БЭВ 

ЦЪТ, :кг 
Зола Са р 

теин .. чат:ка ' 
' ' ' ; . ' ' . . ,._, .. ' ' 

. ' ~ ' 
,, ' ,, '" 

.. 
' •' ~ ·' 

Костер . 
безо о-
тьrй 22f56 30,94 3,45 24,15 10,25 0,30 0,38 0,56 
Костер 
I<apa-

Z2f?5 ваева 28,59 3,46 26,55 9,9! 0,5I 0,40 0,7I 
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ритольная (больше 100 г на каждую кормовуiо единицу). При
, .. ~ ~онпi ... rе данные убеждают нас в том, .что оставшалея после 
оf•модота семян фитамасса костра Караваева может nредставJrять 
,. ),JII)I.uyto хозяйственную цедность, поскоJrь:ку по питателъuости . 

' . . 
IIP уступает образцам сена, поJrучаемым с естественных сено-

IСсн ~о в. 

Отава ностра :Караваева отличается повышенным содержанием 

11 ротеива и минеральных солей. На биохимический состав замет- . 
1100 влияние оказывает период ее (рорцирования ( табл. 13). Са~ая 
IIOJIIIOЦGHRaн - отава ран:них ~ ноздних сроков отчун<дения. Ота
вн , сформ·ировавinаяся в период с 18-28 и1оня по 1.8 сентября, 
tн ' .. JI сдствие отмеченных особенностей лобегообразования отли
'I:&Ртся поиижеиным содержанием протеина и минеральных co
J IPi~ (Са и Р), хотя общая питательность ее . несколько выше 
ан сqет повыinенного накопления .rrегкодоступ:е:ых JI\ивотцому 

орl 'анизму углеводоn' (БЭВ). 
llриведенные данные по динамике химичесного состава фито-

~tасеы костра Караваева наглядно свидетельствуют о большой 
•J 

t~PtiiiOCTИ ее как сырья для приготовлепил , витаминпои м у•< и. 

j~Jtя успеrnной интродукции костра :Караваева в целях созда-
1111 н ;~олголетних куJIF:>турных cetiOJ\ocoв и пастбиЩ чрезвы.чайно .,.. 
ва/1\110 знать его продунтивное долголетие и динам·и:ку поrодовои 

11родуктивности · фитомассы. Наши наблюдения показали, что 
.... 

мнt\симальнои продуктивности при одноукосном использовании 

1\:\ раваовокостровый фитоценоз достигает на третий год /J-\изни. 
Н : )тот период наивыснJ.их поназателей достиrа1от все биопарамет
рltl oro ценапопуляЦий ('rабл. 1·4). I-Ia четвертый год жизни 
11 роисходит самоизреживание травостоя. Количество побегов пада
t''l' е 2100 шт/м 2 до 730, что яRляется исходом внутривидовой 
t 'о llt\уренции особей. При густ<?те травостоя в 21 млн. шт/-rа 

v v 

111\11 ря1н:ен и е это и RОJП<уренци и ч резвычаин:о велино, по с ROJIЬ к у 

ylt\o на третий год ~1\изии, при . уче1'е в фазу созревания семян, 
ot\OJIO 29 о/0 поб~гов о·гмер~rи. ~формировав хозЯ.йств~нно I(eHH1.>JЙ: 
уроа\аЙ , эти побеги не только погибли . сами, но и предреJJiили 
tн~ ход еiце оДной трети общей численности побегов, отмерших 

и 

н оселне-зимнии период. ~ ' 
J~лительное изучение многоJiетних :рав позволяет нам за:клю-

'tи ~r ,>, что ноличестно прбегов порядна 21 · млн. IIJт/ra является·, 
ви ;~имо, предельно допустимым для верховых многолет:аих злаков 

" рассматриваемой зоне, поскольку более высокой гус.тоты траво
('.' I 'ОН не наблюдалось ни для одного из видов данной группы 
в с.амых разнообразп.ых Эf(ОJiогических уел овиях. 

Изре~кивание nоцуляции косrра Караваева на четвертый: год 
'''и:Н[И .r,rри.вело t\ иэмснениiо струнтурhi фитоцено3а. Вместо по- . · 
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111 1111их побегов костра Караваева появились побеги пырея ползу
''('l 'о 'tисленностью 433 шт/м 2 и удеJiьным весом в фитоценозе 
, ~, , ~t·X) (табл. 15). · 

v v 

арактерно, что пыреи ползучии значительно превышает все 
р ,V1 1 ИС компоненты по высоте травостоя и практически создает 

v .., v 

"' tн 11 утыи ценотическии режим, угнетающип развитие костра 
1\'н рн ваева. Однако полынь монгольская в этих условиях довольно 
' " ~' 1 ' 11 BJJO внедряется в ценоз и успешно в нем развивается. Коли
'lс•с"J' ВО побегов ее . на 1 м 2 достигает 21 шт., что свидетельствует 
с) ttн•[але дигрессии злаков-ого фитоценоза при . одноукосном иc
IIO·'' t.:~овани:й. Отмеченная закономерность нрисуща караваевокос
' ров1)1м культурфитоценозам, создаваемым на запыреенных за

,r ,нн\а х., и :не распространяется па ценозы других местообитаний. 
1 ~ целях прогнозирования хар·актера изменений в эRосистеме 

ttoc·.rto полного производственного внедрения костра Караваева мы 
'' ' 'У '1 ИJI и (совместно с В. Н. Черненко) поrодовую динамин:у и е те-

Т а 6 л и ц а I4 
ДИН8МИR8 ПОГОДСБОЙ ПрОдуRТИБНОСТИ ROCTpa Караваева* 

ЧиоJIО по
бегов, 

Продуктив- Высота рас- Облист-
ность, тений,см вен~ость, Год ЖЕЭНИ 

шт/-ыf г!-ыf оена о 

Второй (1975) 1263±146 337±19,0 
'Гретий (1976) 2100±80 ,2 725±28 ,4 

Четвертый 
(.[977) 730±?8,2 562±?4,? 

56,2±4,4 
76,8±8,1 

69,9±3,8 

". По данным учета Б фазу созревания оемя:и,. 

52,3 
48,9 

53,4 

Т а 6 л и ц а I5 
Структура RараваевоRострового фитоценоза 

четвер~ого года жизни 

УДельный 
вес в фи
тоценозе, 

·% 

95,3 
98,6 

44,3 

'Вид 

• .7"- Фитомаоса Количес т
~--------------~ во nобе-

г/мf % го:т;мf 

ВНсота, 
СМ 

Коотер · Караваева I2I6,6 
Пырей ползучий !232,0 

. 
Полынь монгольская 5!,2 

Прочие виды ·•Ь 24'6,4 

В с е г о ••• 2'746,2 

44,3 
44,9 
!,9 
9,0 

IOO 
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" 730 
' 433 

21 
-
-

69,9±3,8 
98.8+2,9 -
79,5±9,2 

...... 

-



пень нораженил растений грибными и прочими заболеваниями 
' В первыИ год жизни растений не было зарегистрироваJо никаки 
поражений. На второй год единично отмечалось фузариозно 
увядание листьев. На третий год появляется мучнистая рос 
(0,5 -2,5о/о поражения) и усиливается фузариозное увядани 
(0,5 - 0,6%). Следует отметить, что :костер безостый в аналогич 

' 

ных условиях поражается несколько большим числом заболева
ний. Кроме перечисленных на нем; развиваеr:гся Гельминтосп 
риоз (0,05 - 0,2%) и пятнисто~ть л.исть~в (0,5-1.,3%). 

Стеnен:r> поражения обоих видов завИсит от воздействия вно rн -
них факторов, и в перву1о очередь, от влажности поч:вьi и возJI,уха 

Ila поливе поражение растений; как правило, несколько бол f>fl l (\(' 

чем на богаре. Однако нами не было зарегистрировано ни одноi'( 
случая развития заболеваний до размера, тормозятцего развити 
растений. Поэтому мы можем характеризовать костер Караваев 
как устойчивый к большинству грибных заболеваний интродуци 

·~ 
рованньrи вид. 

ВЬIВОДЫ 

·1.. В н:ул [>туре ностер :Караnаена обладает абсолiотной зим о-· 
стойкостr:)•о и холодостЬйностьrо. 13 зи·мний nериод растении вы 
держиваiот без повреждений пониа\ение температуры ночвы на 
глуби но узла Rуrценин до минус 30 ·--35 ос. В осенний , перио 

вегетативные побеги его персносят ночные пониrкепия темrJера 
туры до минус 12- 15°С. 

2. В аграфитоценозах костер I\араваева выделяется усиленпъiм 
побсгообразованием," которое · в первый год _rнизни проявJrяетс 
через 15-·20 дней послв всходов, в последуюir~ие годы - е начала 

.... 
цветения до ,прекращения вегетации растении. 

а. Снособиость .К с'еменному размножению у костра 1-\араваева 
. . 

невел.и н:а. ~~oл . .Fl' ·,участия генеративньiх побегов .в 1:равостое 
· второго года жизн·I-1~2,7 ·--6,0%, ·третьего - '7,8-14,0% от общего 
числа побегов, урожай семян соответственно составляет . 4,4-
26,0 г/м 2 • Зрелые выполненные семена формируются только 
у 40% заложенных семяпочек, что связано с непрерывным цве
тением костра до глубокой осени. Семенная продуктивность КQС
тра Караваева сильно варьирует в зависимости от экологии его 
возделывания. 

4. Интродукция костра Караваева в Центральной Якутии 
BЬifiBИJia .ряд ценных хозяйс'I·венно-биологичесних приананов это 

1 

вида: рекордно ранние срони и вьrсоi\Ие rе ·мпы о':грастанин над-

В<Умной фит6.массы, повьiшенн yio отавность, выдаiОIЦуrося 'бцо.л.о-

26 

• . 

,,,, , 10скую продуктивность (90 - 120 ц/га стандартного сена). Все 
" 0 делает костер Караваева незаменимым видом при орга~из.ации 
н JtРного конвейера. Обладая редкими декоративными еваиствами 
( 1 архатное сине-аеленое опушение листьев), ко·стер Караваева 
(' уснехом может быть использован для создания газонов при 
сt:н.Jtенении населенных . пунктов Северо-Востока СССР. 

;·>. ВыявЛенные связи между плотностью :равостоя и образо
вн 11 и ем генеративных . побегов, температурои и особеннос~~ми 
нрорастания семян, глубиной посева и ~роками отчуждения фито
~нн~еi>Т со веем комплексом эколого--биоморфолоrnческих прnзнаков 
l\1 ot·yт посJiужить осн9вой для. раuзработки приемов культурьJ 
, ,·

1
•
0

,:0 вида, повышения его семеннои и кормовои продуктивности. 
l~ce сказанное делает весьма перспектинным ~нтр~дукцию 

t(сн ~тра Караваева в зоне вечной ме~злоты и в раи~нах тради-
1~11011ноrо земледелия в качестве новой, перспективнои культуры 

1 сормового и декоративного направления. 
\ 
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И. Л . Вольперт, С . П. Ходунов, 

Р. Г. Адамов 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
' 

ЛИСОХВОСТА ТРОСТНИКОБИДНОГО 

НА МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ 

IIJH'ox воет тростни:ковидньiЙ (Alopecurнs arundinaco н s Ро i r 
1 ) Р вроазиатсн:ий вид, rпироко распространен на бо.нРР или 

1 11 llt, : 1а< ~ОJ1 енных лугах и болотах в JJ есостепной и стР 11 ной 
1111\, 1\( ~' r· рочается в арктичесной части Скандинавии на Мурмане, 

1 '1 \ fte "I ' JH)I~O :Канин, в отдельных пункт ах морского побережья 
J 1 нt . lf' I\H'.JJI)cкoй тундры . На 1оге он доходит до Алжира, на севере 
' 1) »11 ; ~о 65 о с. п1 . , затем спус:кается в Rр·асноярском :крае до 

f J 11о в бассейн е Лены вновh доходит до 66 о с. 111 . (Арктическая 
lllt l''" <:< ~ <:Р, 1964). 

11 11 ренелах Ханты-Мансийското национального о:круга луга 
ttJM 1111 и рованием ЛИ(.,Охвоста тростниковидиого широко распрост

р '"~'' '' ·1 в пойме р. Оби . За пределами о:круга, южнее от Оби, 
' 11 P'l ' t.trнy, на пойменных лугах распространен лисохвост лу-
1 fl1011 . 

llo ' t ' ребовательности I\ влаге лисохвост тростникавидный за-
111 ' ' "'Т 11ромежуточное наложение IVroждy мезо- и гигрофитами. 
111 .1 11'1 ' 1\О переносит значительное увлажнение и длительное 

111 •tll.ll P ll и о . Этим и предопределена его приуроqенность :к место-
111 оt t . lраетапиям с повыiJiенной влагообеспеченностью . 

1 1 н IHI /~Y с этим лисохвост тростникавидный выдерживает по-

1 ''''' t 1111 у 10 кислотность и сильную засоленноет ь. почв. 
Н Н 1\утии лисохвост тростни:ковидный произрастает на пой-

111 ''''•' х нриозерных засоленных лугах, реже встречается в ред-

1 tti 1 oii 11 ы х лесах на Алдане, в Центральной Якутии (Определи-

'' rr .... ~ 1974) . 
1 ~ у<~.новиях Я:кутии лисохвост тростни:ковидный наиболее pac-

II I HH"t ' p:нrcн на средневлажнь1х лугах, хара:ктерных для долин 

1 ~~~ "'''·'х рек и озерных котловин . Здесь он может формуровать 
1 (1111 ' 1 ' 11111\ОВИДНОЛИСОХВОСТНЫе луга . · 

11 н т ростни:ковиднолисохвостных лугах он образует ~как почти 
'lllt' '''•'«' онвоярусные травостои, та:к и полидоминантные, много

'' P~' ('t ll . t o, со)l;оминируя с мятликами луговым и болотным, ячменем 
1 о ро'1 1 1\оости стым, осо:кой камнелюб ивой, хвоще м полевым, лап-

29 



чаткой гусиной, кровахлебкой аптечной, вероникой длиннолист
ной (JJyra Якутии, 1975). 

Как правило, . ценозы лисохвоста тростниковидиого форми
руются на черноземно-луговых и дерново-луговых почвах раз

JТичной столени засоленности, гораздо реже - на лугово-болотных 
и торфяно-бо~отных обсыхающих п~чвах. · 

Урожайность его заметно варьирует в зависимости от почвен
но-климатическИх особенностей. На заливных лугах рек Урала 
и :Иртытпа средний сбор сена сосrrавляет 20- 30 ц/га при макси
муме· 60 ц/га ( .Кормовые растения ... , 1950). По Оби и Иртышу 
в пределах Ханты-Мансийского округа лисохвост тростникавид
ный ·образует травостои высотой от 80 до 120 см при урожайности 
от 1.3 до 50 ц/rа сена (Дыдина, 1954). Хара.{(терно, что во всех 

зонах Севера, даже на повышенных элементах ре.льофа в условиях 
недостаточной влагообеспеченности, урожайность травостоев с до
минированием лисохвоста тростни:ковидного, как правило, не 

опускается :аиже 13-- ~4 ц/rа. 
Лисохвост ·весьма отзывчив на улучшение условий произрас

тания. В производственном опыте с посевом местной неулучrпен
ной понуляции при пов.ышенных дозах удобрений и орошении 
продуктивность луга в L(.ентральной ЯнутиJI достигала 70 ----80 ц/га 
c.Ptla (Коноровский, 1974). 

Животноводы Якутии лисохвост тростникавидный относят 
к rpy11t1 e ценнь1х пажировочных растений. В период коленпения 
содержание протеина в кормовой массе лисохвоста тростН.иf~овид
ного достигает 15- 16, в период цветения 8- 9% (от абсолютно 
сухого вещества). Отрастает одним из первых. Листья его незави-

v 

симо от с.озревания семян до позднеи осени остаются зелеными, 

сохраняют высокое кормовое достоинство и поедаемость. 

Исследователями неоднократно отмечалась перспективность 
введения в культуру лисохвоста тростниковидиого в зоне много

Jiетней мерзлоты (:Кормовые растения ... , 1950; Дыдина, 1954; 
:Кормовая характеристика ... , 1964; Петров: Галакт'ионова; 1967, 
и др.). Однако сортов для этой зоны до сих пор не создано. 
В стране имеется только один сорт лисохвоста тростниковидио
го-Донской 20 (Павловская опытная станция, Воронеж) .. В зоне 

v ' .... 

многолетлеи мерзлоты он не возделывается в связи с низкои 
• u 

семенпои продуктивностью. 

Несмотря на многочисленные высказывания о большой перс
пеRтивности лисохвоста троvтни:ковидноr.о на Севере, ·опыты по 
интродукции . этого вида отличаются бедностью и фрагментар
ностью, что не позвоJiяет составить сколько-нибудь цельное пред
ставление об экологии, биологии и персиективах его использова-

.... 
:ния в селекции и сельскохозяиетвенном прои,зводстве. 
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1-Ia Обском Севере местная популяция лисохвоста тростнико
н11 ;~ноrо изучалась на Березовской опытной станции. ЗдесЕ> он н_е 
~1 , вал высоких урожаев. Если в сопоставимых условиях клевер 

1 расный давал урожай сена до 75 ц/га, тимофеевна луговая -
'1 :), то урожай лисохвоста тростниковидиого составил только 

:\'7 1~/ra (ИваНОВСI{ИЙ, 1958). 
l3 Коми АССР, на границе северной таИги: и лесотундры, 

11 , ~ 0вхозе << Rось-ю>>, проводились опыты по созданию .... сея~ ого 
1 • 1 1 11 окоса Р. А . . Дь1дцной (1957). На участке притерраснон поимы 
IIC)(',,/1 о Известкаванин и внесения удобрений был посеян лисохвост 

11 нн~тни:ковидный в сопоставлении с канареечником тростниковид-
111,1 м. На втором году урожай их составил соответственно 81 и 
/0 1 ~/ra. При этом наиВJ.>IСIТ1ИЙ урожай лисохвоста тро~тниновид-
1101 ~0 (81 ц/га) бьтл получен н·а беспокровнам посеве, в то время 

1 н,, н ри посеве под покров урожай сена составил только 51 ц/га 
( ннтимор, 1974). . .. .... 

11 а Я~ I\утском Севере в ~[ос . Верхоянс'f\ в 1938 r. создан опор~I~ЬLИ 
ltVIIt\T Института полярного земледелия, животноводства и пpo

, ·,.le J t oвoro хозяйства. Многолетняя мерзлота раснростра~ена п~-
1н ~ Рместно . Продолжительность безморозного периода 67 дне~. 
( :v м м а полО/I-\иri'еJrьньiх твмнератур выпrо ..-t-5 ос достигае'I' 1265 , 

+1оос 1084' о абсолютный максимум +35°. За ГОД вы-
1\1.11110 - ' . . 

ttн ;~аот около 140 мм осадков. 
В 1945 г. на этом опорном нункте А . . И. · Ивано:sс.ки,м зai-\Лa

Jit.t вались опытьJ с многолетними травами. Высевалея и лисохвост 
1• роетниУ\ови,н,ный, урожай сена которого в пересчете на гектар 

Jlt н ~тиrал 25 ц (Ивановский, 1958, 1961). v 

В Центральной Якутии лисохвост тростниковnдны.и и~троду\-
1~11 рован Д. П. Яковенко ( 1958). Опыты проводиJI!1сь в I орном 
рнiiопе на лугомелиоративной станции (~ытахскии наслег). По
( ' с в на делянке в 1 О м 2 , без повторении. В посеве 12 образцов 
~ tt'< ~'I'HЫX форм. Урожай на втором году жизни ( N2 176) в nepe~чe
l't па гектар с учетной делянки ( 4 м 2 ) составил сена 15,8, 
с ' С'МНН 0,2 Ц. , 

Однолетние данные, пол;ученные Д. ГI. Яковенко в 1~56 г., 
1 1о1\ааали преимуrцество прсева травосмеси лисохuоста т·ростни
t 'овидного с бекманией восточной ~перед чистыми посеваими этих 
t' рав. (Смесь - 19 ц/rа; чистый носев бекмании восточнои - 14,7, 

, 1 н 1 < ~охвоста троетников;1дноrо 16,4 ц/га ~ на распаханных кочкар-
11111\ах аJiасного избыточно увлажненного луга; 11етров, Яковен-
l ' о , 1977). 

С 1961 г. лисохвост 1'ростниковидный высевалея в колл.~кциях 
J lt\y'rcк.oro ботанического сада Суховым В. А. и Шеинои 1 Л. И· 
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р \ ' 
езультаты. эксперименто·в позволили отнести .. лисохвост к катего-

v 

рии вполне зимостоиких злаков. ~ 

Опыты, проведеиные Якутским .НИИ'СХ в Чурапчинсн~ом райо
не (1971 - 1976 гг.) по изучению влияния, с,роков и продолжитель
ности ЛИl\1анного орошения на продуктивность и ботанический 

v 

состав травосмесеи, дают некоторое предст~вление .о реакции ли-

. сохвоста тростниковидиого ца ·орошение. Смесь состояла из пяти 
ко.мпонентов: регнерии изменчивой, костра безостого, люцерны 
посевной, донника белого,. лисохвоста тростниковидиого (семена 
местной дикорастущей популяции, собранные в пойме р. Jiены). 
В опыте изучал~сь сроки затопления 5, 10 и 20 дн·еи. У~н\е 
на третьем году жизни трав при оро1пении дв.адцатидневным 

u 

затоплением в травостое доминировал лисохвос'r тростниковидныи. 

При. десятидневных вариантах затопления доминирование этого 
ни да наступило только· на пятом году iнизни (Гiермянова, 1977). 

J 1 а ЧукотRе в ·по с. МарRово абсол~отпый минимум температуры 
но:~ ,' t.\ ' \;' 11р11хоJJ,итс. н на январь . ( - 60°С), · маi\симум ·- на июль 
( + 29оС). Rолее полови н ы .гоДовьiх осаднов выпадает здесь в теп-. 

.JII.t ~1 нериод го;~а, с мая по . октябрь. ПродоJI/нительность без :мо
ро:нtоi.'О нериода от 41 до 106 дней, в ереднем 77 дней. 

()нытньrе участRи располо1-кены на мелкогалечниковь1х и суг
линистьiх почвах в пойме р. Анадырь. Они близки к нейтральн .ым, 
хорошо обеспечены фосфором и :калием, имеют вьiсокуiо степень 
насьrщен:ности основаниями. Обу~ловл:ено это болыпими дозами 
ежегодно вносимых органичесi\ИХ удобрений {под посев :вносилосъ 

-до 30 1, навоза в пересчете на геRтар) и хороrпей прогреваемостью 
почвы. Глубина ее сезонной . оттайки варьирует по годам от 75· до 
150· см. Участ:ки ранее находились под картофельныJ\1й огородами. 

Схема посева - коллекционный питомник. Высевавrпийся 
ЗДеСЬ С 1954 . ПО 1958 ТГ. ЛИСQ.ХВОСТ ТрОС'fНИКОВИДНЫЙ ПОКаЗаЛ 
урожайность в 26 ц/га. Урожайность бекмании обыкновенной 
варьировала от '26 до 45 ц сена, канареечника тростниковидиого 
достигла 120 ц ( Ивановсi\ИЙ, 1958) . · · 

Опыты по интродуRци·и лисохвост·а тростниковидиого на мерз
лотных почвах Северо-Востока СССР нами были начатьi с 196'9 г. 
Пунктами изучения являлись окрестности посе.л:I~ов Сеймчан (Rон.
тинентальная зона · Магаданской области), Ола (пр:иохотсRая зона 
Магаданской обла,сти), . Анадырь (·Чукотка), Покровск и Нюрба 
(Центральная Якутия) _ . 

Эти эRсперименты цоназали, что у семян лисохвоста тростни7 
ковидиого период· послеуборочного дозревания уRорочен. При. 

· достаточnо хорошем увлажнении почвы . осыпавшиеся и разнесен·

ные . ветром семена -прораст.ают ·в год созревания. Лабораторнай 
всхожесть этих семян достиг а от ·60 - 80%. На повыrпенную кие.,. 
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.ltотность и · Фасоленнос'rь ~почв при условии . достаточной влаго
обеспеч:еннос-ти .. семена лисохвос:та тростниковидиого реагируют 
(~J I або. · · · · . · 

В зависимости от специфик~ почвенно-климатичесRИ'х усло-
v . . . 

нии в.сходы лиср~воста тростниковидиого появляются на 20-40 
; ~онь. Гiолевая · всхожесть варьирует от 35 до 65%. · 

В условиях вы~qной ·влагообеспеченности р~стения лисохвоста 
r1,ростниковидн.ого · .начи;наю_т; ин·тенси:sно . нуститься праRтически 

(~разу после по·явщ~н.иЯ 2-. _3 дис.та (рис. ·1). Если поверхностным 
'--' .. ,.". ' . . . . .. . .. . . 

елои почвы иссушен, кущение начина~tея только через 40-50 
v . . . 1 ': • • 

;~неи после появдения всходов. · ' 
.П·о · характеру распоJiож.ен;ия листьев на · побегах и по их 

v ' ' 1 ' 

вr)rсоте над · землеи популяции лисохвоста, тростни:Rовидного . со- · 
;~оржат зк~типы низового, ·полуверХ:ового и верхового тиnов, что 
; ~олает (>собенно персriективной седекционную работу . в этом 
11аправлении. · 

Неоднородна поцуляция· ли~охвоста тростниковидиого и по 
1r ризнаку яровос·ти и озимости. Возделывание er.o на холодных 
морзлотн.ых .почвах позволяет расчленить поnуJIЯЦИIО . на биотип.ы, 

;~ающие непрерывный ряд от 1-~райних озимых до крайних яровь:rх. · 
trопуляция лисохвоста тростниковидиого является хорошей мо-
; ~слыо ДJIЯ демонстрации усJiо·вности ; деления растений на озимые 

и яровые . . Это е1це . один из ·примеров того, R·ан видъi растений при 
их :изучен~и . на популf:Iционном уро.:ене, при достаточно большой 
вt>Iборке, содер1нат в себе озимые, яровые и · весъ ряд переходных 
(I>орм: При · этом в <<ЯР9ВОЙ>> популяции <<'ОЗимые>> биотипы состав
.IIНЮТ иногд~ лишЬ тысячну1о ~ или миллионную долю от общего 

'' исла особей ( и~Iоrда ее свод.ят на нет в проце.ссе ~ селекции) . 
Видимо, невозможно даж.е· путем строгой селекции · создать << абсо
.1нотно озимый>> или <<абсолютно . яровой>> би9типы злановых мно
I ,ОJiетних растений . из фJiоры зоны вечной . мерзлоты.' 

При возд.ел.ывании лисохвоста тростниковидиого на достаточно 
вь~осок~м уровне питания и ... ;влагообеспе11енности · он формирует ' 
BI>ICOROЙ густоты травостои . {рис. 2). Этому способствует ВЫСОRИЙ 
1\Оэффициент нустnстости в первый Г()Д . жизни. (5 - 25), а танже , 
епособность размнQжаться вегетативно. При рядовом посеве 
е междурядьями в 50 · см : на . мерзJiотных лугово-черноземньJХ 
f!очвах Центральной* Якутии (noc. Нюрба) подземные побеги или · 
н:орt~евuща .. размещаiотся в nоверхностном с.цое ·почвы. Со . второго 

,,ода жизни они отД"аляются · от материнсн:ого расте;ния на 

12- 15 см и более в год. Из уЗЛов Rущения таRих корневип~ и . 
v .. i 

окончQ.1Iии вырастают вертикальные побеги, формирующие новые 
растения. 

По способности н регенерациИ растений после их отчуждения 
, 

1 
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Рис: 1. (L)сноспектр развитин дисохвоета трос:r,никови)'(ноrо в Rависимости 
от нарастания активных температур: 

1 - отрастание, :кущение; 2 - выход в трубку; 3 - t<OJIOIIIC IIИ e; 4 -- цвете· 
нио; 5 - созревание семян; 6 - осыnание семян; 7 - ttoceв (накловываниР 
семян); 8 - всходы, три листа 

' 

лисохвост тростникавидный относится к среднеотавным. При 
скашивании в фазу цветения и при хорошей увлажненности 
почвы величина второго укоса достигает 45- 55% от первого. 

На Северо-Востоке СССР лисохвост тростникавидный может 
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быть отнесен к вполне зимостойким видам. Об этом свидетельству
ют специально проведеиные нами опыты, выявившие, что даже 

при снижении температуры на глубине узла :кутдения во . время 

перезимовки до минус 39-40оС выпадов растений пра:ктически 
не наблюдается. 

v 

К воздушному режиму почв лисохвост тростниковидныи не 
требователен. Его посевы хорошо удаются на переувлажненных 
торфянистых почвах. Лисохвост -. мирится с засоленностью и 
1-1,5-месячным затоплением застойными · Водами. Он плохо пе
реносит о~ложение наилка и .после мощного заиливания выпадает 

из травостоя. , . 
Однако лисохвост тростниковидный требователен :к условиям 

почвенного питания и в естественных местопроизрастаниях при
урочен к богатым почвам. Опыты, проводимые в пос. Нюрба, 
по:казалц, что пр~ весеннем внесении тиомочевины в количестве 

800 "f\Г/га за один прием, ожоги растений лисохвоста былИ весьма 
незначительны. Урожай сена в этом случае на богаре при одно-

v v 

укосном использовании в первыи и последующим годы достигал 

60- 70 ц/га. " 
В связи с перспективностью введения северо- восточных попу

ляций лисохвоста тростниi\овидного в культуру и необходимостью 
их оцен:ки как исходного материала для селе:кции нами б.ьrли 

.поставлены для · экспериментального освещения следуюп~ио 

задачи: 

- дать общую характеристику якутс:кой популяции лисохвос
та тростниковидиого в агрофитоценозе; 

- проанализироватh его биоти:пь( с позиций оцон~и исходного 
' . v u . 

материала для создания улучшенпои синтети:ческои , попу~яци~; 
- выявить вариабельность · морфологических по~азателеи этои 

популяции; 

- определить на организмеином уровне степень коррелирова-
v v 

ния между морфологическими показателями растении я:кутс:кои 
'\,. 

популяции лисохвоста тростниковидноrо; . . . · 
-

1 
разработать методину И программу использова~ия, ЭВМ для 

. ' 
осуществления этих задач; 

1 
· , 

- выявить ·на фитоценот.~ческом уровне не:которые эколого
биологические особенности лисохвоста тростниковидиого при его 
интродукциИ в экстремальных . условиях Северо-.Востока СССР. 

Исходным -материаJIОМ д.дя опыта по изучению популяции 
служили 340 :колосьев лисохвоста трост~иковидного, с9бранных · 
в 1973 г. в различных местопроизрастаниях Ленинского района 
Якутской АССР. В 1974 г. семена были высеяны на мерзлотных 
лугово-черноземных почвах Нюрбинекого научно-производствен
ного стационара И~ститута биологии Якутского филиала СО АН 
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(:(~С Р в бассейне Вилю я. Каждый образец высевалея на микро
J I• '·' 'ннке размером 5 х 0,5 м. Выравненность а:Грофона обеспечи
tш .JJас ь nланировкой участка и высокой дозой минеральных удоб-
р 1' t 1 и й ( N 120 Р 120 К 6о ) · 

13 1975 r. методом прикопок и препарирования И?учалась 
,,орн евая система. Кроме того, каждому образцу была дана оценка 
110 скороспелости,, цвету ·листьев, пол.егаемости, типу куста, об
JIII С'I'Венности. При этом определялся урожай фи·томассы и семян 
('~7 июля). · · 

~~начимость ·этих признаков оценивалась в баллах от .1 до 10, 
., , , ~ о позволило дать интегральную оценку каждого из образцов. 

llоJtученные данные нан·осились на · перфолепту для последующей 
о »работ:ки на ЭВМ. 

13 связи с тем, что в доступной нам литературе алгоритмов, 
11оаволяющих весJ;и отбор на ЭВМ по у:казанным признакам, не 
1' • 11 а ру1-нено, нами были разработаiiы два метода в.ыполнения этой 
11ро1~едуры. Первый метод (алгоритм 1) базировался на том 
tJmt\тe, что сумма :квадратов отклонений признаков образца от 

v u v v 

оii 'J' имальных значении является случаипои величинои с практи-

'IР( ~ I\ И нормальным · распределением. Пригодными для отбора об
р: , : и~ами считались те, которые с вероятностью 95% приближа
l llr< ~ t) 1\ модели. За модель принималея теоретический образец, 
\' t\оторого все девять призна.ков имели оптимальные оценки. 

( ) ',~ 1 \Jrонение оценивалось по формуле · 

d.,J~ = ~ А 1• (Xij -- 1) 2 (j = 1 ... 340), 
· t1.... R· 1= 1 

J ') ~( JЗi экспертная оценка призна:ка в баллах; 
Ri максимально~ значение каждого признака; 

Xij - конкретное значение ( i-го при знака) j-го образца. 
Второй метод (алгоритм 2) предусматривал автоматическое 

11ри своение каждому элементу (призна:ку) баJiьной оцен:ки, зави
( ' JIII~ей от .его близости к · оптимальному. Отб9ру подлежали образ- · 
1~1.1 , набравшие наибольшую сумму баллов по формуле 

f3~ = l .f3i в.~ (j = 1 ... , з4о). 
J i=t lJ 

- экспертная оценка признака в·· балл:ах; 
- интеграль~ая оценка образца в баллах; · 
- оценка степени близости признака к максимальному 

значению в баллах. 
) ~ля изучаемых признаков исходной популяции строились 

t ' ll( ~'l'ограммы по критерию Пиреона и рассчитывалась степень их 
t),/t иаости к нормальным, а функция расnределения nризнаков 
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в выделеннои синтетичес:кои популяции наносилась на вероят-

ностную бумагу (рис. 5). 
Фенологичес:кие наблюдения за развитием изучаемых образ

цов показали, что исходная популяция отличается неоднородным 

развитием. Начало весеннего отрастания колебалось по образцам 
с 9 по 13 мая; выход в трубку с 29 мая по 1 июня; выколаши
вание с 13 по 21 июля; цветение с -- 20 ·июня по 5 июля и полное 
созревание с 10 по 24 июля. · исходя из сроков созревания, при 
конечной оценке каждый образец был отнесен к одной из трех 
групп по скороспелости: раннеспелой - 12 июня+ 2, среднеспе
лой - 16 июня ± 2 и позднеспелой - 21 июня + 3 дня. 

Всi\рытие корневых систем лисохвоста на втором году жизни 
в фазе цветения показало, что прИ наличии в этот период 
многолетней мерзлоты на глубине 105- 120 см основная часть 
корневой системы размещена в слое 0- 21 см, а наибольшая 
глубина проникновения корней по 14 максимально заглубившимел 
системам - 80,5 см, при абсолютном максимуме 103 см. 

Статистические поi\азатели исходной совокупности образцов 
представЛены на рис. 3,а . Средний урожай фитомассы образца 
составил 1307 г с варьированием от 100 до 3000, а эмпирическое 
распределение данного признака соответствовало нормальному. 

Среднее значение урожая семян образца 14,2 г с варьированием 
от 0,6 до 55 г. Характерно, что эмпирическое распределение об
разцов по этому показателю существенно отличалось от нормаль

ного (рис. 3,б), что свидетельствует о значительной неоднород
ности исходной популяции и наличии в ней двух биотипов, 
заметно отличающихся друг от друга. Об этом же свидетельствуют 
и гистограммы эмпирического распределения длины вегетативных 

и генеративных побегов (рис. 3, в и г), которые характеризуются 
v 

чет:ко выраженпои двухвершинностью. 

Достат.очно большое количество изучаемых образцов (340) · по
зволяет отметить, что эмпирическое распределение величины ri2 

(рис. 4) является приближенно нормальным с параметрами: 
d2 == 0,2259, 6 == 0,0803. 

Достаточно большое число образцов в нашем эксперименте 
и их значительная неоднородность по I\аждому из оцениваемых 

призна:ков весьма усложняют процесс отбора образцов, ОТJiичаm
щихся :комплексом ценных хозяйственно-биологичес:ких призна
ков, и делает оправданным применение · для этой цели ЭВМ. 

Расчеты, выполненные по первому алгоритму, позволиЛи из 
исходной совокупности с вероятностью 95% в-ыбрать 22 лучших 
образца (табл. 1). Отgошение числа отселектированных образцов 
к общему их количеству 9беспечило жесткость отбора в 6,5%. 
Задавшись тем же самым чИслом образцов в процессе применения 
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.~а;~аННОИ CeJJCHЦИOIIH OИ. MOf\CJJИ ССПО I\ОСНОГО TИIIa 

аJirоритм а 2, мы получили ' несколько иную выборку, степен 1> 
сходства которой с предыдуn\еЙ составляет 77,2 %, что свидетель 
ствует о нравомериости наждого из предложенных методов 
о достаточно высокой степени сходства при отборе этими метода
ми перспективных обра3Т\ОВ лисохвоста тростни:ковидного. 

Статистцческий анализ выбранных при помощи второго алго
ритма образц?в по величинам генеративных и вегетативных укоро-
ченных побегов, а также но урожаю семян и фитомассы ноказа 
(рис. 5), что, во-первых, они подчиняются нормальному распре 
д~лению, а во-вторых, биометричесRие ноказатели лучших лини 
достоверно отличаются от соответствующих показателей исходно 
популяции в целом. 

Rроме того, данные табл. 1 свидетельствуют о том, что ередня 
продуктивность полученной выборки . характеризуется уроi-нае 
фитомассы 2235 г с варь~рованием от 1850 до 3000 г, при средне 
величине уро1ная семян 33,8 г с варьирование~ от 19 ДQ 54 г 

Таким образом, в процессе работы уд~лось установить, чт 
дикорастущая якутская популяция лисохвоста тростни.ковидноr. 
представлена рядом биотипов_, . отличающихся друг от друга п 
продуктивности, скоросцелости, тиnу куста, окраске листьев 
другим признакам. Средняя продуктивность этой популяции 
культуре 522,8 г/м 2 • Наиболее выда.ющиеся образцы, выделепны 

v 

из этои поnуляции, могут быть объединены в улучrпенп:ую попу 
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,1 1н 1\ИЮ с продуктивностью порядка 852 г/м 2 , что на 62% превыша-
111' исходну1о популяцию. 

1 lри изучении популяций и ведении селекции с успехом 
Jо/1\ПО применять ЭВМ, нользуясь разработанными алгоритмами, 

1 1 ' 1 'о нозволяет nовысить эффективность отбора и автоматизировать 
• ' t 'от процесс. . 

/ (ля выявления фенотипических признаков образцов и опре-
~с ,J t ения величины их варьирования было проведено более де
' /IJit>нoe морфологическое изучение растений у двух заметно 
tt 'I'J t и чных друг от Друга энотипов. У 50 р~стен·ий была-прослежена 
tfJt нотипическая изменчивость основных вегетативных и генера-
111 BJII')IX органов по ряду признаков: количеству и функции побе

' с)в , их длине, облиственности, массе листьев, стеблей, соцветий 
. v 

11 веоrо растения, плоrцади листовои поверхности, диаметру соло-

''""·' , длине и диаметру султана, его массе, количеству в нем 

t ' ' м н н , массе 1000 1uт. семян. Кроме того, у образцов изучалось 
" ' 'мРноние параметров лис1'овых пластин в связи с их различным 

lloJ to/t\ eниeм в кусте. Все это позволило к имеющейся характерис-
1 111\t лисохnоста тростниковидиого добавить следуюп~ее: 

местная, якутская популяция лисохвоста тростниковидиого 

' 'I)НJ\торизуется значительной морфологической неоднороднос-

1/,lо: в изученной совокупности растений 88% имели раскидистую 
t l to pм у н: уста и 12% полурасi\Идистуiо, .88% образцов отнесены 
1 ра1tнеспелым, 7 - к среднеспелым и 5% - к позднеспелым; 

амплитуда изменчивости nродуктивности 340 образцов на . 
1н о ром году жизни при воздеJrывании в кулртуре находится в ин-

' ' рвнл о 90- 1200 г/м 2 фитомассы ('U' =34% ), а по семенам 
1 •J, 1'/ м 2 ( 1r = 61 %) ; в широком диапазоне изменяется облист-
IНIIIIОеть растений - от 19 до 60% (ZJ =71%) ; 

(ренотипическая · изменчивость :количественных nризнаков 
"' 1 ( l' t ·а ·гивных органов в пределах образца имеет вариабельность 
li 1 1 О до 100 %, качественных - от 6 до 50 %; . наименыuему 
'"' ,.,,,, рованию подверж~ны морфологические признаки peпpoдyк
tiiiiiii,IX органов (~ = 10- 30%); 

наибо.лее стабильные параметры (длина, ширина и пло-
11 ' 'JLt,) на генеративных побегах об}1азцов сенокосного направле-
1111 н 11 моет 5-й лист снизу (?J = 21%), на вегетативных - 4-й, 
1 ' н< ~ Рх побегах растений пастбищно:r;._о !ИПа этим свойством 

11 1 1111 •ааРтся 4-й лист, видимо, листья ·указанных ·порядков могут 
t t ~ ' t( JJ 'I'I) модельными в селекционном процессе; 

вr>Iделенные образцы достоверно отличаются друг от друга 
1111 ( '' t ' руктуре побегов, их высоте, облиственности вегетативных 

v 

1111 нн'ов, плотцади листовои поверхности и продуктивности расте-
• 11111 , •tто свидетельствует о значительных потенциальных воз-
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Таблица I 

По- Инте-
ряд- граJIЬцая _ 

ко- оценка 

ВЫЙ 6иотипа, 
но- 6а.лльт 
мер . 

I 2 

I 0,0420 
2 0,06I6 
3 0~0620 
4 0,06!4 
5 0,0625 
6 0,0647 
7 0,0662 
8 0,0724 
9 0;0736 
!О 0,0754 
II , 0,0796 
!2 0,08!9 -
IЗ -- o",09II 

· :ВНбор наиболее перспектищшх биотипов .лисохвоста 
тростниковидяого no номп.ле:Ксу хозяйсТБенн:о-ценньтх 

признаков из поnуляции,расчлененной на 340_ образцов · 

. 
•• 

:. Признаки, характеризущие биотип . 
-. . 

- Длина побега, · см Облист- Урожай, г . CRopo- Цвет· 
венность, фитома с- сп е- рас те-

генера- :вегета- 6а.лJш семян · лость, ни~ тивн. тивн. C!l 6а.л.лн ., 

3 4 5 6 7 8 9 
' 

Алгоритм I 
!25 80 5 2370 44 - в 2 
!50 94 3 2400 54 6 I 

4 . 2!00 .._ 37 ? .. I . !50 . 85 
I40 85 4 2200 - 36 . ? I 
!25 90 4 2!00 40 6 2 

-
( ...... 

I20 80 5 2890 32 6 I 
.. 

120 75 4 !900 55 . 6 2 
' 

IЗО 70 5 - !950 36 6 
-

·.2 
I25 75 4 . 2200 34 . . . 6 2 
!25 - ~о 4 27,50 30 6 2 
I20 80 4 I970 3? :6 I 

~ IIO ?5 4 2000 36 6 I 
!40 85 4 I920 28 7 2 

----

-
- :2 ~ 3 ~ !!. \ 5 ~ 6 ~· '? \: ~ ·- \1 

с \i 
..... - J 

!4 о ,0916 I38 98 3 2300 ЗI 6 . 2 

15 0,0950 · 130 82 4 1560 35 6 2 
. 

I6 о ,0974 .. · I20 ~ . 4 • I850 29 6 I 

I7 0,0985 !30 . 85 4 !650 34 6 I 

I8 0,0986 >'!20 . . 80 4 2329 
. 

23 2 6 
• 

I9 0,0992 !34 70 3 . Ig;70 42 
. 

6 2 , . 
' . 

20 . 0,0998 · I50 . . 70 4 1720 40 7 1 
• 

2! ·о ,IOOO I25 80 4 I889 28 
. 8 1 . 

22 O,IOIO !25 00 4 I560 32 . 7 I 

С р е д н е е ••• !29,6 82,9 4,0 207I ,6 36,0 6,4 I,5 

АJIГО];>ИТМ 2 . 

I 337 '75 j !50 . ,94 3 2400 54 6 I 
. , 

2 336,59 ., !25 80 ~ 5 . 2370 44 8 2 

з 335,28 !40 85 ' 4 2200 36 7 I · 

4 335,25 !20 80 . 5 2890 32 6 I 
. 

• 

5 334,88 . !25 90 4 
. 2100 40 . 6 2 

. . 

6 334,8! !38 98 3 2300 . 3r· 6 2 
• 

. 

7 - 334·, 78 !50 85 ' 4 2IOO 37 7 I 
' 

. 

8 334,06 I25 80 4 2750 30 _- 6 2 
-

9 333,94 !25 75 4 ' 2200 - 34 6 2 -

IO ЗЗЗ, .ЗI I20 75 - 4 rsoo- 55 6 2 
• 

II 333,22 !20 . .. 37 . I 80 4 !970 6 

!2 333,00 !34 ?О 3 . . !970 42 6 - 2 
-

,..,.. 

Номер -
образца 

ПоЛе- Тиn исход-
гае- :ку·с- . ·ной со ..... 
мость, тахх вокуn-
6а.лльr н ости . 

IO - II I2 

3 5 !05 
3 5 264 
4 5 9 

5 4 332 
4 4 !?4 .. . 
4 4 . - I82 

-3 . 5 . 244 ' 
4 5 246 
4 4 30? 
4 .· 4 I8I 
4 4 IЗ 

4 5 92 
4 4 32? 

то ~1 - ·- lr - .:-
11 1.' I.J .._" -- _ ,...., 

3 5 263 
4 4 243 . 
4 ' 5 96 
4 4 318 
4 •5 67 
3 4 245 
3 . . 4 . 8 

4 5 I04 

5 4 329 
з· ,s 4,5 -

3 5 264 
э · 5 !05 
5 4 332 
4 4 . I82 

• 

4 4 !?4 
-

3 5 263 
~ 5 9 

'4 4 I8I 
4 4 307 
3 5 244 
4 

• .. 4_. 53 
3 .· 4 . 245 



С\) 

н 
,, 

н 
н 
н 

о 
н 

(j} 

со 

l:'--

с.о 

LQ 

~ 

(У) 

C\J 

н 

1 

• 
I.Q 

' 

' 

... 
00(\) ... 

и:>oooi.QL.Qoooo ~а 
l:'-- ['- СХ) со <.D со ['- l:'- а;) (j) ... -

' 

ф 

ф 

46 

.. 
н 

1 

можностях популяции 

селеRции сортов пастбип~ 
ного и сеноRосного назнu 
чения; 

- в процессе отбора н 
нoмnJieRcy признанов и 

популяции лисохвост 
тростниRовидного целесо 
образно ориентироватьс 
на максимальную длин 
соцветия, ноторал отли 

v чается нанменьшеи вариа 
бельяостью (v ==9,2 %) и 

v находится в теспои дорре-
ляции с семенпои продук-

v 

тивностью растени 
( Стрельцова, Денисов, 
Фомина, 1976). 
В оценне лисохвоста 

тростниновидного на ор

ганизменном уровне зна-
v 

чительныи интерес пред-
ставляет выявление Rop-

v релятивных зависимоетем 
между различными мор

. фоJiогичесRими по:казате-
v 

лями, величинои и струк-
.... 

турои урожая растения. 
Для решения этой задачи 
нами использовалась вы
борна от 60 до 120 расте
ний. Выявленные зависи
мости представлены , в 
табл. 2 Rоэффициентами 
Rорреляции. Поле табли
Ц~! заполнено не плот.f!о. 
Условно пустые клетки 
свидетельствуют о слабой 

v 

корреляционном зависи-
мости или ее отсутствии 
между анализируемыми 
показателями. В этих слу

чаях величины зависимо-
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сти мы не проставляли, чтобы 
разгрузить таблицу. 

Из приведеиных данных видно, 
qто корреляцией ~сопряжены: 

- общее число побегов и коли-
чество · побегов вегетативно-
укороченных; 

- число генеративных побегов 
с их длиной и числом листьев 

v ' с длинои вегетативноудлиненных 
побегов, числом листьев на них 

' с запасом сухой надземной фито-
массы растений и соцветий; 

- количество всrетативноуко
роченных побегов с числом лис
тьев па них; 

- длина генеративных побегов 
с RОJIИЧеством листьев на них и 

t. 
маесои соцветий; 

- RОЛИЧОСТВО JIИСТ~ев На гене
раТИВНОМ побеге с массой стеблей 

v 

и соi~ветии; 

- длина 

ных побегов 
тьов на них· 

' 

. 
вегетативноудлинен-

с количеством лис-

- длина вегетативноукорочен-
ных побегов с числом листьев на 
них; 

:- общий запас сухой надзем
ном фитомассы растений с мае-.... 
сои листьев и стеблей. 

Не являясь чем-то неожидан
ным, зависимости эти подсRазы
вают, например, что в ходе селек
ционного процесса, при выделении 
из популяции лисохвоста тростни
ковидиого генотипов пастбищного 
использования, мол,но ориентиро
ваться на отбор особей с повы
шенным коэффициентом кустИс
тости. А при выделении генотипов 
сенокосного направленин одним 
из надежтiых призлакоn отбора 
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1 
нвится число генеративных побегов у растения, надежно сопря-
~ 1\снное с их высотой, облиственностью и рядом признаков, комп-

v 

JIOKC которых, в конечном счете, в значительпои мере предо-
... 

11 ределлет продуктивность растении. . 
Определение лабораторной всхожести свежеубранных семян 

11опуляции и семян годичного хранения показало практически 

о;(инаковые резул~таты (46,0+2,9% и 46±2,1 °/о ) , что свидетель
( ~'t'вует об укороченном периоде послеуборочного дозревания. 

:Как показало сопоставление лабораторной всхожести .семян 
местной популяции лисохвоста тр~стниковидного и сорта Дон
( i t\ОЙ 20, выращенных в одинаковых условиях, всхожесть сортовых 

v v 

( jомян (60_:_85%) была выше, чем у интродуцированнои местпои 
IIОПУЛЯЦИИ (40 ДО 60%) . 

Биометрический анализ якутской популяции лисохвоста трост
IIИКовидного показал (табл. 3), что по целому ряду морфобио
.ногических показателей она отличается от европейской .(сорт 
) ~опекой 20) . 

У растений якутской популяции .коDффициент кущения зна
•tительцо выше ( +20,4%), чем у сорта Донской 20. Особенно 
отличались эти попуJiяции по количеству генеративных побегов 
на одно растение: у якутской популяции оно в 5,6 раза выше, 
••ом у сорта Донского 20, при~ятого в этом сопоставлении за 
етандарт. В то же время вегетативноудлиненных побегов, из 
1\Оторых формируется особенно ценная в кормовом отношен~и 
'tасть надземной фитамассы злаковых многолетних трав, у якут
екой популяции оказалось в 3 раза меньше, чем у стандарта. 

Наряду с этим у якутской популяции вегетативноукороченных 
11обегов на 68% больше, чем. у стандарта, что мож11о расс~атри
нать как предпосылку nастбищного использования;. Второй пред
носылкой является то, что среднее количество этиоJiирован.ных 

побегов на одно растение якутской популяции лисохвоста ( eii~e 
не вышедrпих на дневную поверхность) на 58 % вы1uе, чем 
у сорта Донской 20. Это позволяет допустить, что при пастьбе 
животных и скусывании точек роста у генеративных побегов 
еще - интенсивнее· будут· развиваться вегетативноудлиненные по
беi'И, а при повреждении скусыванием, в порядке замещения, 
будут выходить на дневную поверхность этиолированные побеги, 
формируя пастбищный травостой высокого качества. 

v 

На высокую кормовую ценность якутекои .популяции .лисо-
хвоста тростниковидиого указывает также несколько повыш.енная 

облиственность генеративных и вегетативноудлиненных побегов · 
по сравнению со стандартом. 

О высокой степени семенного размножения лисохвоста трост
ияковидного известно давно. Повыinснное содержание генератив- , 

' . 
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• Т а 6 л и ц а 3 
БиометричесRая хараRтеристиRа растений nопуляций 

лисохвоста тростникевидного второго года жизни на 25.УП~77 г. 

По:казатель 

Общее число побегов на I 
растение, шт 

в т. ч.· генеративнътх 

вегетативноудлиненных 

вегетативноу:короченных 

этио.лирова.нных 

Количество листьев на nобе
ге, шт 

генеративном 

вегетативноудлиненном 

вегетативноукороченном 

Количество норневищ с nобе
гами, шт 

в т.ч. укороченными 

этиолированными 

Лонекой 20 
(стандарт) 

4,4+0,21 -
0,08+0,036 -

, !,76+0,!4 -
2,!0±0,17 
0,48+0,!! -

6,3±0,25 
5,7+0,09 -
3,4+0,011 -
3,0+0,21 -
0,5+0,04 -
2,6+0,09 -

П o ·n у л я ц и я 

ЯкутсRая 
, о ' 

5,3±0,29 
0,45+0,09 -
0,52+0,12 -
3, 54±0, !9 
0,76+0,09 -

6,5+0,3 -
6,4±0,74 
3,4+0,!0 . -
4,0+0,3! -
0,7+0,3 -
3,3+Ф,19 

в% к 
стандар

ту 

• 

120,4 
562,0 
29,5 

!68,5 
!58,4 

, 103, I 
II2,2 
IOO,O 

!33,3 
140·,0 
I26,9 

НЬ[Х вобегов в стuб.псстое якутской 11011уляции 110 сравнопиLо с сор-' 
том · Донской 20 свидетельствует . о ~'том, что у экатипов этого 
вида, сформировавruих.ся в Центральной Якутии, функция эта 
не ослаблена. Тем больший интерес вызывают величина и особен
ности вегетативного размножения, которые Являются характерной 

i v 

чертои этого вида. 

На втором году различные экотины популяции лисохвоста 
формируют в среднем от 3 до 4 корневищ. При этом наивысший 
показатель присущ · якутской ·популяции ( +33%). Интересно 
отметить, что в этом возрасте надземные уRороченные побеги 
формируЮтся лишь у 50- 70% этих корневищ. На гораздо боль
шем числе корневищ образуются зачатки этиолированных побе-

.. " , u v v 

гов, которые в массе своем: лишь на третии год жизни выидут 

на дневную поверхность. Характерно при этом, что по количеству 
, побегов, на той или иной стадии своего развития берущих начало 
на корневищах, якутсRая популяция лисохвоста тростниковидиого 

также на 26- 40% превышает поп·уляцию сорта Донской 20. 
Таким образом, рассмотрев биометрическу1о характеристику 

'-' ·-· v 
некоторых показателеи местпои якутекои популяции лисохвоста 

тростниковидного, можно сделать следу1оп~ее заклюtiе'Нис. 

Генотип этой популяции отличается повышенной способностыо 
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1 воспроизводству за счет семенного и вегетативного разм~ожения. 
llo типу возможного использования, ориснтируясь на осо ениости 
1 обеrообразования он может быть отнесен к пастбищно-сенокос 
1юм у , отл~чаясь ~овышенной облиственностью репродуктивных 
11 веrетативноудлиненных nобегов. v v 

Специальный эксперимент, провсденныи с местнои популя.ци-
"ii лисохвоста тростниковидноrо, позволил нам выявить некоторы~ 
,н ·олого-биологические закономерности этого вида п-ри разнои 
1'.11 убине заделки семян на черноземно-луговых почвах. , . 

· Оnыт закладывал ел на микроделямках ( 1 00х30 см)' пов'I ор-
ttость десятикратная, опыт проводился в условиях орошения и 
IIOI' /!. PЬI· Воличина заглубления семян ?.бесnечивалась по специ -
11 111ному шабJiону. На каждый погонныи метр микроделянк~ вы
~ · :,,;алось по счету 100 семян лисохвоста тростниковидноrо. олу
'tРнные данные (табл . 4) показали, что заглубJrение семян при 
11 осеве является экологическим фактором, сила влияния которого 
11 
различных условиях шtагообсспечонности местообитания может 

M(''-IЯTJ с я от 11 6 о/о (боi'ара) до 45, 1. о/о ( ороrнение) от комплекса 
.- [ . > ' · Одповремснпо 

(J)u кто ров, предоuрсдеJI яю п~их вели чин У уро1ная · · 
fiыл ВI>tяснен вопрос об онтимаJrьности rJtубины задсЛI{И семян 

т а ·6 л и ц а 4 

в.nияние глубины за.nелни семян на nро,п.у:ктивность (г/rl) 
лисохвоста тростниRовидноrо второго года жизни 

при орошении дождеванием . . 
• 

1 о 1977 1975 г. 
. г • 

в % ·:к 
Без затомеJiИЯ В% I~ с затоnлением • ROHTpOЛIO 

Rонтро- Зеленая Глубина задел-
ки семя:н, см 

о . 
2 
(:крнтроль) . 

4 
6 

НQРо, 95 
Сила влияния,% 

Зеленая . Сено 
мв оса о 

365 146 

455 182 
363 I45 
2IЗ 85 

200 -
II,6x 

JliO масса 
Сено 

. . 
80,2 III9 425 . 68,0 

IOO,O 1633 62I IOO,O 

?9,6 I342 510 8!,6 

46,7 840 3!9 51,3 

4ro - --
45,Ixxx 

3 алее уровень значимости: х - 95,0%~ ..... 
Примечани е. деоь и · д= 

хх - 99,0 t х.хх - 99, 9%. 
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JПiсохвоста тростни.ковидного. На.к в условиях богары, та.к и при 
орошении наивысшие урожаи были получены nри глубине по-, сева 2 см. 

Rа.к поверхностный посев, та.к и заглубление семян до 4 см 
ведет R снижению урожая сена от 20 до 30%. А заглубление 
семян до 6 см на втором году жизни снижает урожай сена 
лисохвоста по сравнению с глубиной заделки в 2 см наполовину. 

В растениеводческой практике известно, что глубина посева 
и орошение являются мощным <<рычагом>> повышения полевон v 

всхожести, а величины заглубления семян и различная влажность 
почвы - мощными абиотическимИ фахторами экологии культиВи
рования. Однако данных в этом аспекте по лисохвосту тростнихо
видному · обнаружить в литературе не удалось. 

Наши опыты показали ( табл. 5), что влияние орошения . на v 

изменение поле~ои всхожести лисохвоста тростни.ковидного весь-
ма незначительно - от 2,9 до 4,8%. Причина, возможно, в том, 
что 1974 и 1976 гг., в хоторые проводилсЯ Лосев лисохвоста, 
не были засушливыми. 

В целом полевая всхожесть лисохвоста тростниковидиого оха
залась довольно низкой (6- 22,5%) и зависит от величины заглуб

. ления семян и влагообеспеченности семен'ного ложа. 
Если за точку отсчета (хонтроль 100%) принять величину 

::~аr.нубJrения семян в 2 см, то окажется, что в среднем за два года 
"rн1 1ющ•рх 1юстном посеве в условиях богары полевая всхожесть 
составит 78,8, а при поливе - 76,0% х контролю. В то же время 
11 ри аш'.н у8лении семян на 4 см этц величины соответственно 
состснтт 54,6 и 66,2 %, а на 6 см - полевая всхожесть, по сравне
нию с хонтролем, снижается на богаре· до 37,6%, на поливе 
до 45,6%. 

Особенности размещения корневой системы лисохвоста трост
никовидиого на мерзлотных почвах не нашли своего отражения 
в .цитературе. В то же время сведения эти :весьма необходимы 
для решения целого ряда вопросов технологии возделывания 
лисохвОста (глубина внесения удобрений, толщина расчетного 
слоя при организации орошения и пр.) . 

Семена лисохвоста тростниковидиого прорастают одним кореш
ком. В первый месяц после посева корневая система у него раз
вивается медленно, заглубляясь тольхо от 1,5 до 5 см. R зиме 
единичные .корешки достигают глубины 12- 18 см. 

Отмывха хорлевых систем и иХ препарировапио ноавоJrили по
лучить данные (табл. 6), свидетельствующие о том, '''ro глубина 
задел.ки семян при посеве лисохвоста тростниковидtJоJ•о не охаза
ла существенного . влияния на изменение ВОJJичины :lаt'JJубления 
корневой системы. На третьем году жизни лисохtюс1•а :шгJ1убление 
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Размещение 

Глубина про-
НИR'НОВеНИЯ 

Еорней,см 

Основная 

корневой системы лисо~ост~ 

Е I августа второго года 

Таблица 6 
тростни:ковидного 

жизни • 

Глубина задеЛRи семян, см 

о 2 4 6 . 
. 

22,6+1,4? 
МаRсимальная 8?,з±9 , 2 

20 ,.6±! ,48 
80,3:t5,4 

2I ,08+0 98 
- t 

76,5±7,8 
I9,0±Q,45 
?6,6:t8,I 

основной массы корн .. , мальное 80,6 ±3, 7 см~ во и систе~ы сОставило 20,7 +0, 7 см, макси-

Такое распределение позволяет ... зовать поверхностное увлаж основпои массе корной исполь-
погоду использовать влагу онение почвы, а в особенно жарRую 

Ку ттаявших слоев сез ... б щение - важный приспоеобит u оннои мерзлоты. 
ольшое значение в жизни злак ельныи признак, имеющий 
использованию растением п а. Оно способствует более полному 

овои по ег создает свою тв, так как каждый бок ... б итательных веiцес 

Опыты по изучению изме~о:нниевую систему (Смелов, 1966). 
хвоста тростниковидиого под вли я кустистости растений лисо
семян в зависимости от влаго б янием величины зю·лубления 
различные годы. В 1975 , о еспечепности бьiJiи проведсны в 
на дв г. растения второго го 
1976 ух вариантах влагообоспеченности· б да жизни изучались 

г. растения, выращенные в . u огаре и орошении, в 
уровнях влагообеспеченности первыи год жизни на двух 
десятидневному за;гоплению (т~~л~т~f~м году быJIИ подвергнуты 

Зависимость лобегообразов Т а б л и ·ц а 7 
ания лисохвоста ~роотни:ковидного 

второго года жизни от 6 глу ины эадеJIRи семян 

-
".. 

Глубина за-
делRи семян 
см t 

. 
о 

• 

2(:контроль) 

4 
6 

nри лиманном оро ( шении noc. Нюрба· ) 
.. 
Количество побегов на I растение, шт 

!975 г. 
без затопления 

богара дожде:ва~ 
ни е 

5,5 
5,2 
6,5 
?,9 

. 

• 

I977 г. 
IО~дневное затоnление 

без дождева-
ни я 

I3,5 
I2,7 
!6,1 
20,6 

дождевание 

I3,5 
!0,6 
I?,O. 
20,! 

• Из nриведенн:ых данных следует, что ранн:евесенн:ее ( 10-днев-
ное) затоnлен:ие ·особенн:о стимулирует кущение и практически . 

н ивелирует разн:ицу между вариантами от орошения дождеван:ием . 
1\ри отсутствии ранневесеннего затопленИя ( 1975 г.) влияние 
~~ождевЭ;НИЯ на величину кущения nросматри:вается явственно и 
увеличивается по сравнению с богарой при поверхностном посеве 
на 62 %~ при заглублении семян на 2 см - нЭ. 48% , на 4 см -
!)5%, на 6 см - на 54,9%. Абсолютные величины кущения в этом 
<щучае оказываются в 3- 4 раза ниже, чем при весеннем затоn-
лении на 10 дней. Все это говорит о том, что и в культуре· лисохвост трост-
никовидный nредпочитает условия, более близкие к гидро
фильным. Они, видимо, резко стимулируют все жизненнЫе про
цессы растений, о чем свидетельствует большая энергия кущения. 

С увеличением глубины заделки семян при посеве интенсив-
ность кущения закономерно растет при любых: условиях влаго
обеспеченности, что прежде всего связано с улучшением осве
щенности (за счет уменьшения полноты всходов) и увеличением 
площади питания. Оба эти фактора стимулируют кущение. 

Из полученных данных можно сделать нракти:ческий вывод: 
если после первои перезимовки посевы .лисохвоста трос:~никовид-v 

... ного выидут и:зреженными, не следует спешить их переnахивать, 
а необходимо попытаться nолучить нормальную густоту травостоя 
за счет обильного весеннего поJJива и подкормки. Изучив ВJ!иннис o(IOIHCIIИH и I'Jiубины :нщсJ IКИ семян на про-
дуктивность фитомассы двухлетней ценононуляции лисохвоста 
трост.никовидноi'О, рассмотрим влияние этих факторов на погодо-
вую динамику основных показатолей (табл. 8). Удельный вес надземной фитомассы лисохвоста в 2- 2,5 раза 
уменьшается от второго года жизни к третьему. Наибольшее 
число nобегов ( 45- 51%) лисохвоста в фитоценозе было при 
глубине заделки семян 2 и 4 см. Сила влияния глубины заделки семян на густоту стеблестоя 
лисохвоста тростниковидиого увеличивалась с его возрастом и на 
втором го)J:у жизни; составила 31,9, а на третьем - 50,6%. 

' Важным показател~м, предопределяющим семенную продук-
тивность травостоя, является его генерат:Ивность. И на втором 
и на третьем rоду жизни максимальной она была при поверхност
ном посеве ·(40,2 - 42,3%). При глубинах nосева 2 и 4 см на втором 
году жизни она з·аметно ниже (24,0 - 28,8%), а на четвертом 
году снижается более чем в два раза ( 10,0- 12,4%). Наименьшая, 
но стабильная генеративность ~аблюдалась при максимальной 
rлубине заделки 6 см. 
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Таблица 8 

Погодсвая продуктивность и СТРУЕТура ценепоnуляции 

лисохвоста тростни:ковид~ого nри орошении 

(пос.Нюрба, I975-I976 гг., посев I974 г.) 

По:казатель 

Удельный вес в 
фитоценозе,% 

ГенеJйтивность 
травостоя, % 

Урожай семян, 

г/wf 
Количество 

nобего:в,шт/Nf 
Высота траво

стоя, см 

Урож.ай сена, 

г/crvf , 

Год 
жизни 

Заглубление семян, см Сила 
1---r------,r----....--~ вли~ния, НСРо, 95 

0 2(ROHT 4 6 ~ 
роль) 

второй 

третий 

второй 

третий 

второй 

третий 

второй 

тре•rий 

90 
35 
42,3 
40,2 
9,4 

24,0 
III 
280,8 

второй 97,3 
' 1 

третий Ч7 ,5 
второй !46 
третий 226 

93 
45 
24,0 
IO,O 
!5,8 
I5,8 
233 
594 

93 
5I 

86 
39 

28,8 I8 ,О 
I2,4 20,0 
I4 ,5 5,3 
14,7 22,0 

I90 IOI 
452 440 

100,7 98,4 96,0 
II0,2 98,~ 98,8 
!82 I45 85 
3!6 275 2f:П 

- -
- -
- -
- -
28,4хх 3,4 
46, 7ххх 7 ;3 
3r,gXx 76 
5О, 6ххх I43 · 

3,6х -
4,9х . -

II,6x -
З6,Охх -

CиJia влияния глубины заделки семян на семенну1.<> вродуктив
иость лисохвоста тростниковидиого второго года жизни составила 

28,4% и увеличилась к третьему до 46,7%. Максимальной она 
была при поверхностном и шестисантиметровом посевах, т. е. 

тех глубинах посева, .которые выявили не лучшие показатели 
по урожаю сена ценопопуляциj и удельного веса ее в фитоценозе. 
В то же время суммарный уроiкай семян за второй и третий годы 

жизни по всем глубинам посева достаточно близок между собой, 
.... 

и это не позволяет с высокои достоверностью назвать оптимальную 

глубину посева семян ДJIЯ создания семенных участков лисохвоста 
.... 

тростниковидиого паивыешеи продуктивности. 

Изучение погодовой изменчивости тростниковолисохвостового 
·Фитоценоза, создаваемого на агрофоне повышенног.о уровня, по
казало, что · в первые чет,ь1ре года общая продуктивность его 
надземной фитомассы непрерывно росла, до~тигнув на Четвертом 
году жизни 89,3 ц/га. На протяжении этих четырех лет продол
жала расти густота и высота травостоя, на 1 м 2 при средней 
высоте растений от 109,3 до 110,4 см насчитывалось 1292 стебля 
(табл. 9) . 

До третьего года жизни наивысший прирост продуктивности 
надземной фитомассы обеспечивал основной содоминант - пырей 
ползучий. Здесь уместно сказать, что опыты с лисохвостом закла-

56 

1 

ДинамиRа 

Таблица 9 

ботанического состава тростни:ко~олисох~остового 
* фитоценоза при орошении 

_,--- 1 

По:казатель второй ( I<J75) 

Общая продУRтив
ность сухой массы, 

г!-ыf 
в т.ч .. лисо
nоста трост
ниRовидного 

пьтрея nолзу
чего 

разнотравья 

Густота стеблестоя, 

mт/r? 

,,, 

в т. ч.лисо
хвоста трост
ниRовидного 

nырея nолзу
чего 

разнотравья 

внс·ота травостоя' см 

:в т.ч. лисо
хвоста трост
ниRовидного 

nырея ползу
чего 

154,?±25,0 

140,0±24,2 

I4,?±3,I 
-

180,1±24 

!59+33 -
2I,I±3,9 

-
• 

I06,3±4,6 
nолыни монголь
сRой -
лаnчат-ки гуси
ной 

rод жизни 

третий (IС:П6) 

t 

630,8±16,3 

. 
268 ,5±22,5 

338 '7±28 ,4 
23,6+3,4 -

TOOI+II5 -

442+79 -
552,6±?1 

6,4±!,3 

IOI,3±I,8 

II3,2±2,2 

?0,6±4,9 

-

четвертый (I С:П?) 

893,3±?4 

523+55 -
2?0,0±38 
100,3±34 

1292+!08 -

842+128 -
432+68 -
!8 ±5,4 ' 

!09,3±!,4 

II0,4±I,I 

64,2+5,0 -
31 0+6 I· · ' - ' 

*Посев !974 г.,усредненно no всем вариантам задел~и семян • 
ин ra 0 его pacнatlll{И 

, лугу вторичного зацелинен · f' 
дывались на ... полз чий встречался лишь еди-
в естеСтвенном травортое пыреи HQY короткоостистый. Однако 
нично. В нем домИiнировал яqм~ы была установлена высокая 
после ра·спашки и разделки дерни овоrо слоя почвы мощной 
насыщенность верхнего 10-сантиметр Вследствие этого хорошо 

v . ищ пырея ползучего. 
сеткои корпев . ая под опыты была двукратно 
разделанная пашня, подготовлен; аблями С кю~доrо квадратного 
прочесана тяrкелыми ж0е5лезными р вищ п~рея ползучего. Таким 
метра извлечено до ' кг корне 

' 

1 
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образом, почва, надготовленная под посев лисохвоста тростник 
видного, содержала в поверхностном слое лишь обрывки корне
вищ пырея, проходившие между зубьями граблей. Тем не менее 
уже на втором году жизни на каждом квадратном метре посева 

лисохвоста насчитывалось в среднем 21,1 побега пырея ползучего. 
На третьем году количество их увеличилось в 26 раз, достигнув 
552 штук, а надземная фитамасса этих побегов выросла в 23 раза. 

Удельный вес лИсохвоста тростниковидиого в агрофитоценозе 
рос в этот период медленнее, увеличился по чис.лу побего 
всего в 2,7, а по весу надземной фитамассы в 1,9- раза. 

До второго года жизни в тростниковолисохвостовом фитоцено-

зе практически отсутствовало разнотравье. На третьем году 

в видовой состав сообщества входили лисохвост тростниковидный 
42,5, пырей ползучий 53,6, разнотравье 3,9%. 

Н концу четвертого года соотношение изменилось: лдсохвос.т 
58,5, пырей ползучий 30, ра~нотравье 11,5%. Соответственно 
увеличилось и количество побегов. 

Из приведеиных данных видно, чтq до третьего года жизни 
Ф!iтоценоза пырей ползучий проявил гораздо более высокую 
ценотическую активность, однако на четвертый год, после 10-днев
ного затопления, конкурентоспособность пЫрея заметно снизи
лась, на. первое место вышел лисохвост тростниковидный, на 
20% повысив густоту целопопуляции и на 41% продуктивность 
надземной фитамассы пырея.. 

В данном случае пырей ползучий, требуюu~ий рыхлых, хор91По 
аэрируемых nочв, после затопления не смог продолжать :конку

ренJ~ию с лисохвостом тростникови,n;ным . . 
На протяжении всех лет иссJiе)lований фитапатологом Якут-

с:к.ой реснублиi\анской станции по защите растений Викторией 
· Николаевной Черненко велись наблюдения за степенью пора
жения болезнями мостной поnуляции лисохвоста тростника
видного. tПо ее заключению, любезно предоставленному нам; на 
втором году жизни отмечалось небольшое чисJIО видов с незна-

... 
чительнои степенью пора1-.кения листьев и :колосьев растений 
лисохвоста тростни:ковидного rрибными заболеваниями. Наблю
далась желто-бурая_ пятнистость листьев и штрихавидная листо-

. вая головня (0,01 -·0,03% поражения). · Соцветия лисохвоста 
' . . 
тростни:ковидного :hоражаются склераспорозам (0,05%) и твердой 
голо'вней ( спор·ыньей). · 

На третий и четвертый ,rqд жизни ~тепень поражения растений 
лисохвоста желто-бурой пятнистостью листьев увеличивается до 
0,3- 0,6% . и спорыньей до 1,5- 2%. В отличие от бQ.льrпинства 

v 

инараионных видов лисохвост 
v 

тростниковидныи nрактически не 
v v 

поражается мучнистом росои, геJJьминтоспориозом и фузариоз-
58 , 

ным увяданием. При рассмотрении ~:их данных необходимо 
иметь в виду, что все годы исследовании отличались от ~редних 
многолетних повып1енным количеством осадков и низкои тепло-
обеспеченностью вегетационного периода. 

Заключение 

1. ЛисОх~ост тростникоJ;~идный является пер~пективным ~и 
0 дом для введения в культуру в зоне многолетнеи мерзлоты: ... г 

отличает высокая продуктивность (до 80 ц/rа сена), со ... леустоичи
вость и терпимост~ к близкому залегани.ю многолетнеи мерзлоты 
(50 - 80 см). . ~ · · 

2 Дикорастущая якутс:кая популяr,ия лисохвоста тростнико-
видн.ого представлена рядом экотипов, заметuо варьирующих по 
кормовой и семенной продуктивности, скороспелости, форме кус-
та и иным хозяйственно-биологическим призна:кам. 2 

Средняя продуктивность этой понуляции в опыте 522,8 ;/м ~ 
наиболее порспе:ктивн .ых экатиnов · на 62 о/о выше. От европенекои 
популяции лисохвоста тростниковидиого (Донской 20) якутская 
дикорастущая популяция отличается повышенными показателями 
коэффициента кущения (на 20%), содержанием генератив~ых 
побегов (на 56%) и вегетативноук9роченных побегов (на 63 Уо), 
усиленным вегетативным размножением. . 
· Высокая вариабельность типов нуста лисохвоста позволяет 
выделить из популяции биотипы, пригодные для пастбищного и 

• 

сенокосного использования. . 
, 3. В процессе селекции лисохвост~ тростниковидиого по комп-

лексу признаков для упрощения схемы р.аботы можн.о .ор~ентиро
ваться на длину соцветия, отличающуюся . паименьшеи вариа
бельностью и прямой коррелятивной связью с урожаем семян. 

IIpи создании сенокосного эк~ти~а одним из признаков пози~ 
тивного отбора лисохвоста тростниковидиого является число ге 
неративных побегов у растения, которое хорошо коррелирует 
с комплексом. признаков, предопределяющих. их продуктивность . 

4. Пользуясь специально разработанными0 алгоритмами для ЭВМ из популяции с жесткостью отбора 6,5 Уо отселектированы 
22 образца повышенной перснективности, котор~е п~оходят даль
нейшее испытание в соответствующих питомниках. 

5. Лисохвост тростии-ковидный отличается скороспелостью, 
имеет у:короченный период послеуборочного дозрева~ия и успе~но 
размножается свежеубранными семен·~ми. 

6. Глубина посева семян лисохвоста тростниковидиого являет-
ся мощным и долгодействуюЩим фактором. Сила влияния ее · 
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в диапазоне заглубления от О до 6 см составляет: на полеву 
всхожесть 21,5-35%, на урожай семян 28,4-46,7, на :количест 
побегов 31,9-50,6%. Наивысшая кормовая продуктивность у ли 
сохвоста тростниковидноrо отмечается при глубине заделки сем 
в 2 см, нескоJiько ниже при 4 см, что позволяет считать заглублв 
ние семнн при nосеве 2-4 см оптимальным. 

7. Основная масса корней лисохвоста тростниковидиого (при 
сезонной оттайке почны 100-120 см) размещена в поверхностном 
cJ1oe (0 - 22 ем), Р/~И 11 и 11Ные :корни проникают на глубину 80 
во см. 

8. Густота стеблестон лисохвоста тростниковидиого в фитоцеп о 
v 

ае с первого 110 четнрртыи год возрастает даже на участка 

с содаминированием пырея ·· ползучего. Таким образом, ценотичес 
:кая активность лисохвоста тростниковидиого достаточно высока. 

9. Лисохвост тростни:ковидный в :культуре положительно реа
гирует на улучшение условий влагообеспечеиности. Прибавка 

• 

урожая сена Of' орошения дождеванием на мерзлотных чернозем-

но-луговых почвах при достаточно высокой влагообеспеченности 
года составляет 11-40 о/о. Коэффициент :кущения в условиях 
оротnения достигает 20. 

10. Исходя из полученной информации об эколого-биологи
Ческих особенностях лисохвоста тростниковидиого и необходимос
ти ускоренной разработки рекомендаций производств~ целесооб
разно высевать местные дикорастуrцие популяции для создания 

v 

сеяных кормовых угодии на мерзлотных почвах среднего и высо-

кого уровня влагообеспеченности, не дожидаясь их селекционного 
улучi.Ilения. 

11. Селекционным учреждениям Gевсро-Востока СССР необ-
• 

ходимо ускорить создание сортов лис~хвоста тростниковидиого 

на базе ди:корас!ущих якутских популяций, отличающихся высо-
... v 

КОИ продуКТИВНОСТЬЮ И ЗИМОСТОИКОСТЬЮ. 
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• Т. В. А11дреев • 

ОСОБЕННОСТИ ПОБЕГООБРА30ВАНИ 
КОСТРА БЕЗОСТО 

, В ЦЕ~ТРАЛЬНОй ЯКУТИ 
ЯRутия является регионом v .. 

явления растений местной ф ' которыи требует настойqивого вы 
отраслей пародного хоз v лоры, перспе:ктивных. для различнJ I 
с листва. Это свя ) 
уровыми природными услов 3 зано с ис:клточительно 
энотилов видов местной ф иями. дось особенно важен подбор 
урожаи без nо~ива. Наиболе:о:ы, дающих )l.остаточно высонио 
явлнiотся злаки одна из · орспоктивными в . ()том отноuJонии 
способность, R Rуr.цению об хараRтерных особенностой Rоторых -
и интенсивнее растени~ н:С~~~~анию новых побегов. Чем большр 

Испытание в :культу е бо я, тем в.ыrпо будет урожай. 
местных и инорайонны~ мн:Т.ьоurого ноличества видов и образцов 
nоказало безусловную пе лотних Rормовых трав в Якутии 
о б рсnе.н:тивность видо .. 
со енно выделился ме .. . в мостпои флоры. 

стныи дикора ·~ 
популяция которого · IIослуJ-кил б стущии костер безостый 
ния. Семена его собраны В И а 3 ~ентом настоящего исследова~ 
участне в долине р. Амбар да~ ~ а:ю,~евым в 1958 г. на высоком 
ция условно названа нами В р ыи ~ритоR Вилюя. Эта nопуля-

Рабо · осточныи. 
та по изучению особен v . 

безостого популяции Восточ v ностеи побегообразования Rостра 
ческом саду Института биол ныи · r;rоводилась в Якутском ботани
в 1974- 1976 гг. Природи огии RутсRого филиала СО АН СССР 

v ые условия места р б 
резRои Rонтинента.льностью . а от хараRтеризуrотся 
амnлитудой темnератур 102~лимата (Гаврилова, ·1973) с годовой 
?f\арRим летом (заморозRи в' малоснежными зимами, Rоротним 
Исп озможны в любом арение с поверхности п летнем месяце) . 
осадков (247 мм) что приво~чвы nревыmает годовое У<о.личество 
расnространены м~оголетние :т R засолению nочв. Повсеместно 
структурные суглинистые и с ~злые грунты. Госnодствуют бес
лотвые и таежные оnодзол у есчаные таежные палевые мерз
тости. На лугах расnростренные почвы разной степени солонцева-

анены мерзлотнь 
и лугово-черноземные почвы (IГ Ie черноземно-луговые 

-:Jловская, 1965) . 
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Тlогодн f>Ie . условия в нериод проведения работ имели зп,а qи 
н~., , ьныо отнлонения от среднемногоJ[етних показатолой. 197/t. и 
1 !)75 гг. характеризуются повытuенным количеством атмосферных 
сн ~адков : в 1974 г. их выпало 290 мм, в 1975 г:- 288,3, при срвдне
МIIоголетнем количестве осадков за год 247 мм. Из них больrпая 
'lнеть притuлась на вегетационный период: в 1974 г. -' 211 мм, 
" 1975 г. - 216,5 мм. Весна 1976 г. бь1ла поздняя и холоднаЯ, ка!\ 
" 11 ервая половина лета. Годовое количество осадков - в пределах 
с · рсднемноголетних данных. За вегетационный период их выпало 
1;, 2 мм - почти в 2 раза менЬше, чем в 197 4 и 1975 гг. 

Питомни:ки были заложены на двух участках с мерзлотными 
. " 

нугово-черноземными суглинисто-супесчаными различнои степени 

:щсоленности почвами. Первый питомни:к - на уч~ст:ке с соДер
,,\анием солей хлоридов и сульфатов натрия от 0,50 до 2,54% 
в верхнем ·корковом ·слое, второй - на участке с содера~анием 

('Олей в среднем 0;2%. 1 

При закладке опытов вносиJr.И поJrное минеральное удобрение 
( N 90 f1>0 R4o ) . ПодкормRу давали в фазу кущ ев ин и после 

уборки урожая (N60 Р60 1\40 ) . 
1 

Посев был произведен 24 МqЯ 1974 г. рядовым способом . 
l[орма высева семян 20 кг/га при 100о/о всхожести. 

Количество живых побегов ( побегообразованио) определяJIИ 
в фонологиче~.кио фа.зы развития ( куrценцс, выход в трубку, 
1~олошение, цветение, созревание ~емян}по методу И . .К. КирШина 
( 1958) на пробных площадках размером 25 х 25 см в rпестикрат
ной повторности. В первый и второй годьт жизни растений коли-
чество побегов nодсчитывали в кусте путем выRапывания 10 рас
тений каждого варианта опыта по всем повторностям (Кириль-
чи:к, 1972) . . 

Для выяснения особеt~ностей побегообразования костра без
остого популяции Восточный в опыт включиJЩ: сорт Лехис из 
Эстонии и районированный в Якутии с 1974 г: сорт Камалинекий 
14 из Красноярского края. . , 

Результаты обработаны математически. Оnределена средняя 
величина х, ошибна о'uыта. m, критерий достоверности разницы t 
по П. Ф. Рокицкому ( 1964) и критерий степени надежности сред..
неrо tx по А. И. Федорову ( 195 7) . 

_ У злаков кущение - главный путь формир_овq.ния зеленой , 
массы и вегетативного возобновления, которое ~вляется основой 
многолетности. Зная закономерности побегообразования и особен
ности их проявления в различных регионах, MOfi\HO управлять 

созданием высоких урожаев. 

Смелов С. II. (1958) указывает: <<Способность к :кущению -
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один из факторов, обусловливающих широкое представительство 
• v 

злаковых растении в растительном покрове лугов>>. 

У длиннокорневищных злаков, к которым относится костер 
безостый, корневища рассеянно ветвятся, и на концах этих 
ветвей образуются группы надземных побегов - парциальные кус 
ты, из них состоит особь многолетнего злака. У костра безост<?ГО 
в составе одного парциального куста обычно не более 4 поколе 
ний побегов. Длительность жизни парциального куста 2- 4 года, 
иногда 6 лет. Смена побегов, входящих в состав парциального 
куста, идет быстро. Дочерние побети после отмирания материв 
ского узла кущения сами становятся основателями новых, само 

стоятельных кустов, и на третьем - четвертом году жизни обра 
зуется уже целая группа кустов - клон (Серебряков, 1952; Се 
ребрякова, 1964) . 

Количество побегов у большинства многолетних растений в те 
чение вегетационного периода значительно колеблется. Это отно 
сится и к костру безостому, принадлежащему к растениям, nобеги 
которых на зиму отмирают. Процесс лобегообразования идет 

непрерывно только в первый год жизни. На вто.рой и в последую 

п~ие годы в побеrообразовании наблюдается пауза, она наступаст 
в фазу колошения и продолжается до конца цветения. Эта пауза 
делит процесс побегообразования на два периода активного куrцо
ния: весенний и летне-осенний. Наличие паузы В. Р. Вильяме 
(1936), А. П. Шеиников (1941), С. П. Смелов (1947) и А. Зонне
вельд (Sonneveld, 1962) объясняют переключением гормональных 

v 

и nластических веществ и воды во время цветения растении на 

формирование генеративных органов. · Пауза совпадает с умень
шением влажности почвы, что затрудняет азотное питание. Если 
костер безостый в этот период усиленно снабжать влагой и азотом, 
то паузы не будет (Лебедев, Воровская, 1.961) . 

Лебедев П. В. (1968а) объясняет наличие паузы тем, что все 
укороченные вегетативные побеги к концу вегетации и весной 
следующего года образовали боковые побеги и т~м самым исчерпа
ли возможности зоны кущения. Побеги весеннего кущения к фазе 

колошения не достигают фазы 3-5 листьев, когда имеют созрев-
шие почки, способные развиться в боковые побеги. · 

Чибрик Т. С. ( 1968, 197 5) отметила, что у ·длиннокорне;вищных 
злаков весной в основном образуются ортотропные побеги, а в лет
не-осенний период - nлагиотропные. Образование . ортотропных 
побегов весной она объясняет тем, что эти побеги. быс.тро пер~хо
дят к формированию зелень1х листьев для создания ассимили-

" рующеи поверхности. 

Стрекопытов · Г. М. (1.960) установил, что в условиях Хибин 
лобегообразование происходит в течение всего периода вегетации . 
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И ( 1960) различает у костра безостого две 
Серебрякова Т. . и ко невищную. у кустовой формы 

формы кущения - кустовую Jрупные доХодят до . цветения 
llобеги 1-го и Il-I'O порядков не обРазуют. у кор~евищной 
11 год посева, длинных . ~~р:~вип~яДков небольши:е и слабые, 
формы побеги I -го и т только после перезимовки. 
1 11-го и IV-гo крупнее, цвету ния позволили выявить ряд су-

ПроведенНТ?Iебна!\IИ и~след~~~егообразоваНии костра безостого 
IЦественных осо енност~и в , . . 
11 услОвиях Центральнои :кутии. u популяции Восточю~IЙ мы Не . 

Прежде всего,· костер . езостыи Т И Серебряко-
v бо форме кущения по . · 

могли отнести к .как?и-ли о в год посева цвету1 только 
вой. Главная ось у негодкрупная~:рневища образуются в первЬIЙ 
единичные экземпляры. линные 

год жизни. (Л. 6 1968б) костер безостЬiй на 
Н Среднем 'У·рале е едев, 8 б ,. 
~ . . , . гета ии образовал куст из по егов. 

нервОм году ж~зни к концу ве ~е побегов образовалось только 
В Центральнои Якутии столько - 8 на втором ·-

К кий 14· на первом питомнике ' 
у сорта амалинс у п~пуляции Восточный за такой же период 
6 побе~ов в кусте. побегов в кусте: на первом 
образовалось 1з3начительном ~л;;пеАналогиЧная картина наблюда-
питомни:ке - , на . второ · · 
лась и у сорта Лехис. · рас 

н . о· м год·у жизни к :концу вегетационного периода у -
а перв В u и сорта Лехис на 

v · ра безостого популяции осточныи .. 
тении :кост больпiе удлиненных вегетативных 
обоих питомниках иобразовалос: 14 количество удлиненных и уко-

б о в 'У сорта л.ам.алиНСl{ИИ ( 1) 
по ег . б было одинаковым рис. . 
роченных вегетативных rto его в . С П . Смелов ( 1958) относит 

Побеги, появившиеся в августе, . . в зиму т е к побе-
не к числу растущих, а к побегам, уходящим ' . ~ 

гам ·следуiQщего года. . в · укороченном состоянии (они 
Побеги, оставшиеся ДО з~мы вине ' лета) nосле перезимовки 

обычно появляются во второи поло е а ча~тиqно _: в удлинен-
развиваются частnЧно в генеративны ' . 

ные вегетативные. виях · Хибин 

с. · г м (1960) установил, что в уело 
трекопытов · · фф енциации конуса нарастания 

побеги, у которых степень ди ер I и I I этапам оргаdогенеза, 
в зиму соответствует б 

перед . уходом v д уд.rrиненные вегетатявны по ег.и, 
обра.зуют на следующип фгоференциации конуса нарастания I I I 
а побеги со степенью ди 

и IV этапов - ге~ер~тивные.у побегов костра безостого степень 
. В Центральнои кутии хо ом в зиму соответствует I и I I 

. дифференциации конуса пере_д : ~й год из них образуются и I'е-
этапам органогенеза и на следу щ . беги Побеги у которых 
неративные и удлиненные вегетативные по . . ' 
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Рис. 1. Соотношсн ир гснсрцтивных , УI \ Jiинсноых ВСI '(•татив 11ых и УIН>ро
чсrшых uегстативн ых побегов о J<устс у разJшчных образцов костра боаостого 

степею, дифференциации :конуса нарастания соответствует IIJ 
и JV этапам органогенеза, хара:ктеризуются вытягиванием меж
доузлий, точ:ка роста у них :к осени выносится до 15 см над 
поверхностью и, :ка:к правюю, эти побеги часто гибнут в мало
снежные зимы, хара:ктерные для Центральной Я:кутии . Сходные 
данные приводит Н. С. Мельни:к (1975) для Среднего Ура.ла, 
у:казывая, что :костер безостый перед уходом в зиму имеет побеги, 
у I\O'fopыx I\онус нарастания та:кже соответствует I I этапу 

\ 
органогенеза . 

Смелов С. П. (1947), Rиршин И . К (1958) и другие считают, 
что самое большое :количество побегов образуется на втором 

v году жизни растении. 

В условиях Центральной Я:кутии ' со второго .года жизни по 
:количеству побегов явно выделлетел :костер безостый популяции 
Восточный. На первом питомни:ке в фазу цветения у него в :кусте 
насчитывалось 27,3 побега, у сорта Rамалинс:кий 14- 20,4 и сорта 
Лехис - 10,4. На втором питомни:ке рез:ко увеличилось количество 
побегов в :кусте у сорта Лехис - 24,2 и незначительно изменялось 
у популяции Восточный - 24,0 и сорта Намалинекий 14 - 19,6. 
На первом питомнике наибольшее :количество генеративных побе
гов отмечается в кусте у популяции Восточный, удлиненных ве-
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как у популяции Восточныи, так rетативных- равное vк~.lиче~:в:меньшее :количество их - у сорта 
и: сорта Камалинекии и , 

Лехис (рис. 1) . б го в в :кусте у :костров на первом 
. Разница в количестве по е бее чем на втором, где у попу-
питомнике выражена горазд~ ела ' v 14 увеличивается доля 

u сорта л.амалинскии ляЦии Вос<.rочныи и б у сорта Лехис сохраняется 
тивных по егов, а удлиненных вегета б что и на первом питомни:ке, 

примерно то же соотношение по егов, 

количество в кусте. но увеличивается их чной :категории проводился 
Анализ количества побегов разли раамером 25 х 25 см . 

но и на площадне не толь:ко в :кусте, питомни:ке на втором году жизни 
Было установлено, что на первом Лехис образовалось больше 
У популяции Восточный и ~:Z:нных вегетативных (табл. 1). 
генеративных побегов, чем уд Восточный наоборот сформи-
На втором питомнике у популяции . 

т а б л и ц а I 

' 6 ов Количество различных nобегов У о разц 

ко~тра безостого на nлощадке 25х25 см 
в фазу цветения в первом питомнике 

• 

Восточнътй Лехис 

Побеги rод жизни rод жизни 

второй третий второй третий 

Генеративные ' 

I<оличество 27,5 24,5 23,8 9,9 
+0,9 - ±I,4 +I,I - +0,5 -

% 38,2 35.9 53,3 26,2 
t ~ 

2,I II,5 
Удлиненные веге-
тативнъте 

1\ОЛИЧе.С ТВО 20,8 25,I IЗ,О 19,2 
+0,9 ±0,9 +1,5 ±(),6 ... --

% 28,9 36,8 29,0 50,4 
t • 2,4 5,? 

УRороченные ве-
гетативные 

Rо.личество 23,7 I8,7 7,9 8,9 
+I,O - ±0,9 ±Q,4 +0,5 

% 32,9 27,3 I7,7 23,4 . 
t 3,7 I,6 

Воеrо побегов 72,0 68,3 44,7 38,0 
+2,8 - +3,6 - +2,7 - +I,8 

t 0,8 2,1 
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Камалинс:r<ий I4 
lОД J:ИЗНИ 

второй третий 

II,4 7,5 
±0,6 -t-0,4 
25,3 I8,2 

5,4 

22,3 22,9 
+I,2 - ±I,З 

49,7 55;6 
0,3 

• 

II,2 I0,8 
±0,8 ±0,7 
25,0 26,2 

0,4 
44,9 ЗI,2 

+2, 9 . - ±2,4 
0,9 

r 



Р?валось больше удлиненных вегетативных побегов, а у сорта 
Лехис - генеративных (табл. 2)~ . · . 

Всего костер безостый IIOIIYJif.Щии Носточный на втором ·году 
жизни им~л ·72 побега в первом · питомнике и почтИ . в ·2 раза 
больше во втором ( 134, 7): Во втором · нитомнике у всех образцов 
костра безостого количество побегов· гораЗдо боЛьшее, чем в нер-
~вом, но . раз~ица между образцами выражена · значительно слабее. 

В первом пцтомнике с засоленньiми почвами количество по
бегов у популяции Восточный больше, чем у сортов Лехис и 
Rамалинский 14. · · · 

На третьем ·: гОду жизни у растений популяции Восточный 
количество поб.егов · ~а единице площади почти не изменилось 
по срав.ненцю с данными второго года жизни. У сортоn же Лехис 
и Камалинекий 14 ·оно . несколыю снизилось (табл. 1, 2). · На 

. · . Таблица 2 
Количество различ~ nобегов у образцов 

· костра безостого на nлощадке . 25х25 см 
в .qnзy цветения во· втором питомнике 

• 

• 

о • Пооег.и • Восточньrй ' 
Лехис ' 

Rама.линсRий !4 Год жизни Го.n жизни · rод жизни . -~-,йf третИй .DJ. ,l.И J второй третий второй третий· Гене тивньте ра 

:количеот.во 43,0 !2,7 50,4 I0,4 28,5 !0,5 +2 I :t(>,8 ±I, 9 . ±0,4 - , ±I,7 +0,7 % ' ЗI,9 .9,4 42,8 !0,9 
._ 

22,2 !0,5 t !3,5 20,6 :rминеннЬlе ве- ·9,8 
гетативные 

Rо.личество ·62,2 !06,0 46,0 74,6 63,0 74,0 ' ±2,4 ±4,6 о ±2,9 ±3,7 +5 2 +4 I % 46,4 о 78,6 39,! - ' - , 78,2 49,! 74,3 t 8,4 6,! r, 7 · УкороченRЪJе ве-
о о 

гетативньrе 

ко.личество 29,~2 !6,2 2!,2 IО,З 36,7 !5,0 . ±I,.5 ±0,8 +I 4 ±0,6 ±!,9 ±0,7 % - ' 21,7 !2,0 IB.,I !0,8 • о 

-t 28,7 !5,0 7,6 7,2 !0,7 Всего побегов о 134, 7. !34~9 II7,6 о 95,3 !28,2 99,5 ±6,I . ±6,3 . ±5,0 ±4,7 ±7,I +54 • 

t 0,02 3,2 - , 
3,2 
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третьем году жизни у всех образцов костра безостого воЗросло 
количество удлиненных вегетативных· побегов и снизилось ко-. 
Jiичество генеративных . . У популяци·и Восточный ·изменения в 
соотношении побегов на втором и тре.тьем годах ·жизни в . первом 
питомнике· незначительны ( г<)разд~ меньше, . чем у сортов Лехис 
и Камалинекий 14). Во втором питомнике с бол~е б.цагоприятны
ми почвенными условиями у поnуляцИи Восточный 11а третьем го
ду · жизни резко сократилось количество генеративных побегов 

и увелИчилось количество удлиненных вегетати-вных. У с.о'ртов 
Лехис· и. ·Камалинский .14 также на третьем году жизни резко 
сократилось количество генер'ативных . побегов в обоих питом
никах,· · и особенно во втором со слабозасол.ецн~Iми почвами. 
Сорта Лехис · и _ КамаJiинский · 14 по колич~ству .ген.еративных 
побегов на третьем году жизни в обоих питqмниках .имеют 
незначительные различия. . . . 

Изменения в кодячестве и соотношении типов побегов у об
разцов крстрн безостого , следует, видимо, объяснять не только 
возрастным·и измененИями, Ii? и погодными условиями, которые 
в ·вегетаЦионный период. второго (1975) и третьеrо (1976) годов 
жизни растений ·имели значительные различия .( 1975 г.- влаж
ный и т·еплый, 1976 г.- сухой и холодный) .. · 

Таким о~разом, по количеству побегов популяция :Восточный 
значительно опережает сорта Лехис И Камалинекий 14. · Досто
верnость разницы по количеству побегов на плоrцадке размером 
25 х 25 см в поль~у популяции Восточный: в ·первом питомнике . 
на втором году жизни растений - 6,9 побега, на .. третьем - 6,3,, 
а во втором питомнике на втором : году жизни - 0,7,. на третьем-
4,2. На более · )засоленных почвах . сорт КамаJiинский · 14. по коли
честву п·обегов значительно уступает популяции Восточный. 

Смелов С. П~ ( 1937, 194 7) считает, что летне-осеннее· кущен~е ... 
более обильно. Автор объясн~ет это тем, что , веспои v.астеция 
недостаточно подготовлены к интенсивному побегообра3ов·анию. 

Количеств·о запасных питательных веществ в матери.нском 

,растении за зимний: период резко сокращаете~. В~ов.ь · о?Р~ .. ~ов.а~~ 
шиеся летне-осенние побеги используrот ~атеринскуtо корне·J;Jую 
систему, достигающу19 ·В фазу цветевин наибольшей мощности. 
Более ·· интенсИвное . летне-осеннее · кущение. осуществляе!ся и . за 
счет развитиЯ зачатков побегов, . не . прошедших и~и неполно. 
прошедших стадию· яррвизации. . . . . 

Гадпер Я. (Gardner, 1942) утверждает, . что наиболее интен- · 
сивно ирегенеративное кущение. Это значи;т, чтq побеги · у о~новной 
части м.ноголетних злаков в большей .мере способны · ~ кущению 
на ранних этапах развития, независимо от времени появления 

(весной, летом или осенью). 
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Как отмечает В. ГI. Нетребов ( 1978), различия в появлении 
побегов . зависят от возраста растений . В Магаданской области 
более и~тенсивное куrцение наблюдается на втором году жизни 

v v в весеннии период, на третьем - в летне-осеннии, а на четвер-
том - образование побегов идет непрерывно, в течение. всей ве-
гетации . 

В опытах И. К. :Кир шина ( 1958), проводимых на . Среднем 
Урале, наибольшее количество побегов образуется на втором 
году 1низни в процессе весеннего кущения. В последуrощие годы 
разницы в количестве . побегов по периодам кущения им не 

• 
отмечено. 

По нашим наблюдениям, разница в количестве побегов в пе-
риод весеннего и летне-осеннего кущения четко выражена у сор
тов Лехис и Камалинекий 14 в нервом питомнике с засоленными 
почвами. В летне-осенний период кущения у этих сортов образо
валось значительно больще nобегов (рис. 2). У популяции Вос
точный в этом же питомнике разницы в количестве побегов 
по периодам кутцония не обнаружено. 

Во втором питомнике r·co слабозасоленньJМИ почвами у всех 
трех испытывавшихся образцов костра безостого разницы в ко
личество побегов в весенний и .летне-осенний периоды куrцения 

не отмечено. 
Из всего сRазанноrо следует, что популяция Восточный местно-

го дикорастуuцего костра безостого имеет ряд особенностей побе
гообразования, что определяет его значительные преиму1цества 
в этом отношении неред проходившими исnытания сортами Лехис 
из Эстонии и, что особенно важно, Камалинекий 14 из Краснояр-
ского края, районированного в Якутии: ' 

- в условиях Центральной Якутии nерезимовывают побеги, 
степень дифференциации конусов нарастания которых перед ухо
дом в зиму соответствовала I и I I этапам органогенеза; 

- со второго года жизни образуется значительно больше 
побегов, чем у сортов Лехис и Камалинекий 14, коли·чество 
которых довольно стабильно nри изменении nогодных условий; 

--- интенсивность побеrоо0разования почти не изменяется , 
по периодам куuцения, в то время как у · сортов , Лехис и Кама
лине кий 14 при увеличении засолен0я почвы сuльно ослабевает 
про.цесс весеннего кущения по сравнению с летне-осенним . .\ 
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ · АРЕАЛОВ 

И РЕСУРСОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ·РАСТЕНИЙ 

ЯКУТИИ 

Якутское аптечное управление получает сырье для нужд 
фармFlцевтической службы ресnублики в централизованном nо
рядке. ·Основными поставщиками лекарственного . растительноrо . . . . 
сырья являюrся 1 Московская область, Украинская ССР и Литов-
ская ССР. Ежегодно подаваемые заявки на 70-90 видов сырья 
удовлетворяются далеко неполностью (Макаров, 1975). Так, в бо
лее или менее nолном объе.:Ме · (свыше 7 5% . з.аявок) завозилось 
сырье !fO 24 видам, по 9 видам заявка удовлетворялась на 50-· 75%, 
по 32 видам - до 50%, а по 25 ·наименованиям сырье вовсе не 
поступало. . 
Всего за IX пятилетку (1971-197.5 гг.) были поданы заявки на 
361,.63 т сырья, . а поступило от по~тавщиков 158,13 т, что соста-
ВИJiо. 43,73%. . · · о 

Из местного дикорастущего лекарственного сырья заготовляет
ся лишь 4 вида (nлоды · шиповника~ ди.стья толокн;янки и .бру~-
ники,. трава багульника болотного). · ·. . 

1 

• 

Природная флора обширного · якутского регио~а при неболь
том видовом разнообразии относительно богата . лекар~твенным;и . 
растениямИ . ~ в настоЯiЦее ·. ·время . · зарегистрирова~о . 15.60 
видов сосудистых растенИй ~ (Опред~литель высших р~стений Яку-
тии, 1974). Здесь лроизрастает около 20 .. Фа·рмакопейнЫх, 53 стан
дартизированных · научно-медици·~с:ких. видов, . свыше 20 видов 
являются . геЬетически близкИми сородичами официальных лекар
ственных видов. Среди них·. такие·, как . адонис сибИрский, береза 
плосколистная~ можжевельник сибирский, .боЯрышник даурски·й, 

u . ' ... . u u . . .... 

пустырнцк м~лыи, ревен~ восточны~, ~и~~вник пах~чиl:t~ и др. 

.Эти · видЫ широко при~.еняются и в якутекои народно~ медицине 
(:Макаров, 1974). · · 

Примечате.цьно, что среди ценных научно-медицинских видов. 
• 

на территории Я·кутиИ произрастают, име-я · весьма широкое рас- · 
прос.транение, . аир болотный,· толокнянка боровая, кровохлебка 
аптечная, вахта трехлистная и другие, сырьевые запасы которых 
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в местах промытленных заготовок или истощились, или ввиду 

трудоемкости работ заготовляются в количествах, далеко не по 
крывающих потребности в них. 

Уvточнение ареалов и сырьевой продуктивности конкретны 
хозяиственно-ценных видов в том или ином географическом рай 
он е является . одним из основных вопросов фиторесурсологи и 

вообrце, ресурсолоrии лекарственных растений в частности. Это 
вполне понятно: без знания физи1\о-географической приурочен 
цости и данн~х о ресурсах этих растенпй · нельзя вести речь ни 
о п_рактическои э~сплуатации их природных зарослей, ни о каких
либо охранных мероприятиях. 

Следует отметить, что в Якутии специальные ресурсоведческис 
работы по лекарственным растениям до сих пор проводилисt:» 
недостаточно: имеется одна монография о толокнянке (Поздня
ков и др., 1978) и одна статья (Гаммерман, Иванов, 1966), 
посвященная определению заnасов некоторых дикорастущих ви

дов на _;ерритории Центральной Якутии. Сведения об участии 
растении, в том числе лекарственных, в сложении фитоценозов, 

их об~лии, выраженных об~чно по шкале Друде, о запасах над
земнои фитомассы мы находим в многочисленных трудах гео
ботаников, изучавu1их растительность Якутии в различные годы. 
Но эти работы, ввиду их разрозненности, не могут служить 
достаточным ориентиром для заготовительных организаций. 

Географическое распространение отдеJiьных видов ле:карствен
ных растений приводится в та:ких сводках и справочниках, как 
<<Флора СССР>>, <<Введение в изучение растительности Якутии>> 
В. Л. Комарова (1926), <<Конспект флоры Якутии>> М. Н. Каравае
ва (195~), <<Оnределитель высших растений Якутии>> (1974) 
<<Атлас ле~арственных растений СССР>> ( 1962), <<Атлас ареало~ 
и ресурсов vлеi\арственных растений СССР>> (1976). Последний 
каn:италъныи труд большого :колле:ктива авторов по богатству 
фа:ктиче~1\ого материала, по четкости и достоверности и·злагаемых 
сведении, по качеству картотрафичес:кого · и полиграфического 
исполнения не имеет себе равных не только в отечественной но 

v ' 

и в мировои литературе подобного рода. 
В настоящей статье представлены данные о конкретных 

местона~ождениях и сырьевых запасах пяти 11екарственных видов 

раст~нии. В качестве фактического материала использованы Гер
барии Я:кутского филиала СО АН СССР и Гербарий Якутского 

госуниверситета. В сборе полевого материала по р'есурсам припи
мали участие студенты-дипломники биолого-географического фа
культета 3. А. Оконешникова и Т. С. Тарабукина (по Орджони
~ид~евс:ко ... му району - 1971, 1972 гг.), 3. И. Шестакова (по Нам
екому раиону - 1972, 1973 гг.), А. Г. Аргуно·в (по ре:кам Олек-
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ме _ 1974 г., Вилюю - 1975 г.), Р. П. Леонтьев (по Вилюю-
1974, 1975 гг.), И. В. Васильев (по рекам Ви.Люю - 1974 г., 
Алдану- 1975 г.). v В полевых условиях пользовались методи:кои ВИЛР, суть 
которой заключалась в следующем. На местности с учетом ре
льефа и растительного по:крова выбирались :ключевые, т. е. наибо~ 
лее типичные для этих мест, участки. На них по определеннон 
схеме закладывались учетные площадки размером в . 1 м 2 :кажда~. 
Повторность 5- 10-:кратная. На :каждой из площадок отчужда
лось сырье, :которое взвешив11лось в свежем и воздушно-сухом 
состоянии. После этого определялся выход сырья в среднем на 
1 м 2 , а затем и на 1 га. 

Ниже приводятся полученные данные. ... 
Аир болотный (AcoruS calamus L.). Растение фармакопеивое 

(ФХ). Растет по :краям озер, ре:к, стариц, иногда по заболоченным 
прибрежным лугам. Неред:ко образует более Ifли менее чистые 
заросли. ... 

на территории Советского Союза имеет д~зъюн:ктивныи ареал 
с двумя обособленными уqастками: европеис:ким и: азиатским 
(Атлас ареалов ... , 1976). 

Потребность в :корневищах аира в целом по стране составляет 
около 100 тонн в год. Сырье заготавливается nреимущественно 
на у :к раине и в Б~лоруссии. Возможны заготовки и в других 
местах (Западная Сибирь, Дальний Восток). Я:кутс:кое аnтеко
управление получило сырье в очень небольтом объеме (45 :кг) 
в последний раз в 1969 г. С тех пор заявi<И на централизованную 
доставку не принимаются. . . 

в п еделах Якутии аир распространен тольtю в центральны~ 
и южн~х районах (рис.,а), что вполне согласуется с лцтературои 
(AтJiac ареалов ... , 1976; и др.)· u . 

ПолеВые работы по onpeдeJieюtю его сырьевон nродуктивности 
проведены в долинах 'средней левы (Намс:кий райоn), нижнего 
течения Алдана и по Вилюю (табл. 1). 

Из приведеиных данных видно, что во всех :коn:кретных случа-
ях сырьевая продуктивность аира варьирует от 380 до 3946 :кг/га. 
Такие значительные :колебания продуктивности зависят от усло
вий произрастания аира и от степени участия други:х сопутствую
щих видов в травостое прибрежий. Учитывая многочисленность 

.водоемов, обрамленных гидрофитной растительностью с участием 
аира, можно допустить , что территория Якутии, особенно по 
долинам ре:к Лены, Вилюя и Алдана, располагает большими 
валовыми запасами этого ценного лекарственного растительного 

сырь~.алериана ле:карственнаJt (Valeriana officinalis L. s. l.). По-

75 

• 



• 

Т а 6 л и ц ·а I 
Природные сырьевые заnасы аира болотного 

• . 
' 

. 

R.л.ючевые уча·СТКИ 

' ' 

. • 
' . 

' ' 

Намсt<ий район 

Местность Эбэ , в 3 км 
R северу от пос.Бетюнцн 

О:крес т. пос • ·Ха тырm<, м. К рее т 
0Fрест.пос.маймага,оэеро 

ОрджониRидзевский район 

0Rрест.о.Немюгинцы~ в 8 RM · 
к северу от фермы дирин 
Ке.пь, озеро 

Долина Алддна 

Усть~лдансRий район 

М.МВйымат Кепэ в онрест. 
Тюлях:, озеро . 
В 40 км от с.Тюлях,окрест. 
фе~ Хаттыгы,оз.в долине 
-rpaмиotf· речки 

Долина BиJIIOЯ 

Число · 
nробнвх 
nлощадоR 

5 
5 
5 

IO 

5 

5 

В 8 км ниже г. Вилюйсна . 5 
Окрест.с.Ицдом, озеро 5 
В I км R северу от с.Индом 5 
В !6 хм к ю-в от пос.Кнсыл-
Сынр, озеро IO 
0Rреот.пос.Уотту,высыхающее 
9ЗеРQ !О 

• • 

Масоа - сырья,г/м2 
сырая 

. 

!346 
.!509,9 
!358 

!80,4 

90,4 

. !!5,6 

602 
~678 

668 

466 

540' 

• 

ВОЗ.Цf.ШНО-
сух.ая 

346,7 
394,6 
347,2 

• 

80,4 

38,0 

67 . 
72 
70,6 

49,4 

59 

' 

~. 

. 

Запас 
сн~ья, 
нг га 

3467 
3946 
3472 

804 

:JЗО 

670 
720 
706 

494 

590 

пулярное целеб}Jое растение, давно вошедшее ~ Фармакопею 
сс·ср (ФХ) .· Пропарастает по влажным, заболоченным лугам, . 
травяным болотам, по берегам водоемов и канав, в зарослях 
кустарников, на лесных полянах и опушках. , 

Во <<Флоре СССР>> (т. 23) для этоrо вида указывается обшир
ный ареал, включающий Арктику, всю европейскую часть, Запад-

. ную и Восточную Сибирь (до 70 о с. m.) , Дальний Восто·к. Север
ная граница его на территории ЯАССР проходит по линии Ви
люйск _:..__ Говорово - Среднеколымск. · СогЛасно . <<Атласу ареалов 
и ресурсов · ленарсrвенных растений СССР>> (1976), валериана ле·- · 

u u 

карственная и_меет европенекии тип ареал.а - восточная граница 

уступом доходит до Южного Урала. На территории же Якутии 
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распространен другой вид - валериана очереднолистная (V. al
f.:ernifolia Ledeb.). · По В. Н. Ворошилову ( 1959), во флоре Якутии ... 
остречается также один,. но инои вид, так называемая валериана 

нкутская (V. jacutica Sumn.). По новейшим данным (Определи- · 
тель ... , 1974), которые вполне· согласуются с дан~ыми акаДемика 
В . . Л. Комарова . ( 1926), на территории · Якутии произрастают два 
вида валерианы- голо~чатая (V . . capitata Pall.) и лекарственная 
(V. officinalis_L. s.l.) .. Оба вида имеЮт. весьма широко~ распростра
нение: валериана головчатая встречается повсеместно, валериана 

лекарственная - во всех флористических районах, за исключени-
ем · Оленекс~ого и Колымского (рис., б). . 

Основными районами ·массовой заготовки . с.ырья ·являются 
Украина, Белоруссия, Башкирская АССР, Краснод·арский кра.й, 
Воронежская, . Ростовская и Ульяновская области (Атлас ареа
лов ... , 1976). В настоящее время сбор дикорастущей валерианы 
далеко не покрывает потребности в ней, поэтом.у она введена 

1 в культуру. Аптечная сеть республики не получает сьiрья .этого 
растения с 1971 года. 

В Якутии в местах произрастания валериана встречается 
редко. Определение её запасов производилось по долине Вилюя 
и в пойме Лены на территории Орджоникидзевекого района 

' (табл. 2). 

1 

( 
\'' 
\ 
{ 

\ 

Т а 6 л и ц а 2· 

Ресурсы валерианы ленаретвенной 

' ' Число Масса сырья. · 
Ключевые участки • nробньrх .г/~ . 

площа-
док · сырая :воз душ-. 

f но-сухая . 

. ' 

ДоJiина Вилюf! 

Сунтарепий р-нtв 20 RM ОТ 
с.Сарданга, м. эо IO !?,5 4,7 , 

~ВИЛЮЙСRИЙ р-н,КэнтИи,опуm- • 

на ~иственничного леса 5 28,4 6;0 
1 . 

Запас 
сы~ья, 
:кг га 

• 

4?,0 

60,0 
Вилюiский ~н,в 4 км от пос. 

· Сыдн6ыл,м. оданле IO ~ 20,4 5,5 . 55.,0 .. 
Пойма Ленн . . 

Орджоникидзевсний р-н,оирест. 
9,5 95,0 YyJiaax-Aaн, пойма ·4 !9,8 • 

0-ов на Лене Ынах Аршrта, 
наnротив nос.Немюгинцы ' 4 34,8 !7,7 !?7,0 . 

• 
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Из таблицы видно, что ввиду изреженности произрастанин 
валериана не образует значительных запасов сырья на более ИJIИ 
менее компактной территории. Однако производить сбор корней 
валерцааы для местных _нужд главным образом в долине Лены, 
по-видцмому, можно. . 

Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.). Ценное ленар
ственное растение, вошедшее в Фармакопею СССР (ФХ). Это
характерное растение сфагновых, травяных, гипново-травяных 
болот, берегов зарастающих водоемов. Порой на ограниченных 
участках образует почти чистые заросли. 

Вахта имеет голарктический тип ареала. В · пределах СССР 
v u 

произрастает на всем протяжении европенекои части, за исклю-
v v v 

чением ее южных раионов, и почти на всеи территории азиатекои 

части, к:ром:е Средней Азии, Казахстана, и на :Крайнем Севере 
(Л тJ.rac а.реалоl;З ... , 1976). На территории Янутии распространена 
tt0 1fTИ нове<\мРетно~ соверная граница ареала проходит при

мерно по лини и 70° с. 111. (рис., в; Определитель ... , 197~). 
f~жеrодная 11отребность страны в листьях вахтьr 100- 150 т, 

однако она не nокрывается . сбором дикорастущего сырья. По
требность Якутсиого аптечного упра:вления в вахте, судя · по 
заявкам, 200 нг в .год. В последние годы республи:ка сырье не 
получала. 

Реногносцировочпые работы по выявлению запасов сырья 
проведены по р. Вил1ою и в I~ентральной Якутии, на территории 
Намекого района (табл. 3) .· 

Имея в виду многочисленность водоемов и зарастающих озер, 
в <<зыбуне>> которых произрастает вахта, и данные проведеиных 
обсJiедований, м;ожно заключить о возможности заготовки листьев 
этого растения для местных нужд во всех районах республики. 

Кровохлебка аптечная (Sanguisorba officinalis L.) - официаль
ное научно-медицинское растение. Пронарастает в светлых лесах, 
по их оцушi\ам, по долинным и аласным лугам, часто образуя 
сп.nоптные заросли. 

Кровахлебка имеет голарктический тип ареала (Атлас ареа
лов ... , 1976), распространена по .всей лесной зоне, заходит глу
боко в тундру, поднимаясь в горные районы как в европейской, 
так и в азиатской частях Советского Союза. ЕЖегодная заготовi-\а 
корней и корневиц~ 'кровохлебки в СССР составляет в среднем 
3- 5 т. Основными районами заготовок являются У.кра.ина, Запад
ная Сибирь, юr Восточной Сибири, а также Дальний Восток. 
Якутское ; аптекоуправление ежегодно представляет заявку на 
0,5 т сырья, однано с 1972 г. эта заявка не удовлетворяется. 

На территории Якутии встречается повсеместно. В фондах 
гербариев ЯФ СО АН СССР и }IГУ хранятся образцы, собранные 
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т а 6 л .и ·ц а 3 

Запасы сырья (листьев) вахты трехлист~ой 

1 

Ключевые участки 

• 

Долина Лены . . • 
намсRий р-н:,оRрест.nос. 
Хайгыалаах,заболочен
ное днище, старицы 

О:крест.nос.Хатырьrк ;nри-
6режная полоса старицы 
Усун Кёлъ 

О:крест.-nос.Модуr:rцы.с~а
рица 

окрест.nос.Тю6ятцы,ста- _ 
рица 

Лошч-tа Вилюя 
Сунтарекий р-н,в 20 км 
от nоо.Сарданга,алас 
Толоон 

~Вилюйский р-н,окрест. 
с.Хоро,термокарстовое 
озеро 

вилюйсRий р-н,окрест. 
с.Индом,термоRарото-

- вое озеро 

Число · 
nробньrх 
n.лощадоR 

IO ·. 

IO 

IO 

IO 

' 

5 . 

5 

5 

Масса сырь~~~ ' 

сырая 

IOO,I 

27,4 

89,5 

49,2 

II5,2 

II?,I 

94,4 

воз душно-
суха$ 

!8,? 

5,9 

!8,5 

10,4 

I?,I 

18,5 
' 

I5,4 

• 
Запас 
СЪI~ЬЯ, 
кг га 

I88 

59 

!85 

!04 

I?I 

!85 

!54 
' 

. А . м Анабарском Булунском, 
в Алданском~ Алексеевском, . мгин~~л~йском, Гор~ом, 'жиган-
Верхневил~иском, Верхоянск~:~о-Кангаласском, Момском, Нам
еком, Кобяиском, Ленско;, Меминском Оле:Н:екском, Ордтоникид
еком Нижнеколымском, лек . ' . Сунтареком . Тимп-
зевс~ом, Нерю.нrринском, СрАе~неколыме~~смт~-Маиvском у сть-Ян-

т у сть- лданском, ~ J., · -- ' 
тонском, омпонском, . Янеком районах (рис., r ) . 
ском, Чурапчинском, Якутском и аботы нами проведсны по 

Рекогносцировочные ресурсн:: :На. Результаты их сведены 
долинам рек Лены, Вилюя и д 

\'В табл. 4. · · ,·ивность, кровохлеб:ки 
Из таблицы следует, что сырьевая продук'Iме. ст - произрастания. 

б t ется в зависимости от · 
значитоJiьно н.оле J б ~тся в условиях пойм, доста-
Наиболыний ньтход сырья на люда ее сы кровахлебни на 
точно ув.па~fоrопнl)tх. Валовые сырьевые р ур бол. ьшие. Напри-

по видимому очень · 
протяrкспии всоrо со ареала, - . ча~тков зало/неиных нами 
мер, обтцан rJJIOII~aJ~•> пяти нлJочевых у ' 

79 

' 



• 1 

• 

За · · . . Т .а CS л · и ц а ·4 
пасы сырья кровахлебки лекарственной. 

. . 

Клmевые yqaoт:rm 

Долина Лены· 
Орлжоникидзевский Р-н 
травяная речка ·суон ' 
урях 

Окрест.поо.Немюгинцы · 
о-ов на Лене Ынах ' 
Арынта .. 

·.·наменяй р-н,в 5 Rм н . 
воетону от пос.Бетюн-
цы.,м. ЧaJIJJatЬmы · 

1 

Там же, м •. Чарьrао, луг 
. . Там же,онрест.пос;Ха

тырын,м.Орто-арны,луг 

Та~ же, о-ов I<эиs.ли · 
на Лене,против поо 
Хатырык • 
Там· же,о-ов Баакычча 
на Лене,ме~ noo. 
Хатырнк и Мод.УТЦН 

Лолина Вилюя 

СУ1fстарский р-н, опреет. 
с· арданга; луг 

Там же, в 8 :км от СаР
данга,м.Биристэн ос
тепн.пойма . · ' 
О~реот.с.Тэннэ,nойма, 
луг В !2 RM от с.Куо~ 
КуНу - . 

Мелкодолинпая· речка 
.луг . • 

. . 

Число Масса· · сыр· ья · 
проСSН!lХ · ·~ ? 
площадок Гtм-
. . . СНР82 BOЗдyii-

4 

4 

ro 
IO 

ro 

IO 

ro 

5 

5 

5 

• 

80,9 

. 66,5 . 

. 93,8 
!45,0 

394,5 . 

326,6 

3!4,2 

!2,8 

20,6 . 

29,4 

. ?/ ,4 

Ro-oyxasr 

39,7 .. 

36~6 

. 43,5 
66,3 

!83,3 

I65,5 

!62,4 

5,3 

'4,2 

!0;4 

5,2 

. 
Заnас 
СНDЬЯ, 
:кr7га 

. 366 

435 
663 

1833 

• 

!655 

!624 

53 

42 

!04 

52 

• 

В-Вилюйокий р-н,окрест. 
о.Х.оро,опуШRа лиотвен-

. яичного .леса . ' 

ВиJIЮйсний Р-Н, окрест. 
о.Индом,nойма,.луг 

долина Ал.nана 

Уо·ть-А.л.nа.нокий Р-И' поо • . 
'r1МЯх,nойМа,л.уг .·. 5 

· ~:~u же;окреот.феJ.>Мil · Хат.· · 
Окреот.поо.Т~х,леоная 5 
ПОМ.R8 б 

80 

'2! ,2 

25,7 

1 

35,4 

40,8 

24,5 

4,2 
" . 5,9 

' 

I7,I 

rэ,а.· 

II,7 

. 

42 

59 

I?I . 

IOO 
II? 

·, 

---~~----,-~-----,---,--.-~-~--~-с--.. ~~-----~---~--~ ~ 

. . 

на территории . Намс.кого р~йона, равна · 32,3_ · га. · По расчеrrн~м.. . · 
' . . . ' . . и . . . и . ''' ' ·.. . . u . .. ' 

даnным, только· . на это и площади валовод · B.:J>IXoд корнеи и : ко:рне-

вИщ кр.овохл.ебки составит 34~6 7 т. · .. · . '· ·. . :. · · · .. 
. .. 
•, 

.Ты·с:лчел;и.стник обыкновенн·ый (Achil1ea · roil1~fo1ium ... L.). -·. ·. рф·~~ 
циал·ьное . ~цучно-ме·диц·инское расте·ние. Пропарастает · . no ·· .п·ой·~ · .. . 

•• • • • • 1 . . . . . . 
менным . . и . суходольнЬiм лугам~ .светл·ым лесам . и · их оnущкам, 
ерн·Икам, залежам и, .. ~ак сорное., ·около щи..ць·я.~ Ча.сто встречаетс·я ... 
обильно, создаван·· фон. · · · · ·: · : · · · · : · ·· · · . . : .·.: · 
· ·. Тысячелистник . имеет широкое рас;пространение. Ареал . его ·. . . 
в преде.Л ·а~ СССР охв~тывае11 . почти · всЮ ·.· европ~йску~ . Часть, 

· Западную и · восточн.ую Сибирь, за исключением тундры и ; север·а 
лесной поЛосы: <<В Сибири, начиная от 68 о в. д. граница ареалов 
реако смещается к югу, до 62° Ь. ·ш. Эта широта является преде.Ло~ 
массового распространения вида в Западной и Средней · сибири; · 
лишь по долинам крупных рек тысячелистник распространяется 

. севернее, доходя до 70° с. m. В .. Восточной Сибири ме .ст.онахожде
н·ия вида ·. немногочис~енны и приурочены к ·долИнам рек · (JJ;eнЬI, 
А.лдана . и . и.;х прит.оков) .. Изолиров~нные место~ахождения имеют- .. 
<:~я · в верхн·ем течении: · .Индиr·ИрRн, .нижнем теЧе;нии ·Л·ен:ы · и -О.ле.нь-

. ка (таб~~ ·5) ... Восточная гр~Н:Ица .ар~а~~ · rпр~хоДИ!J' no . Право~ : . · .... 

. . 
. . -. 
. . 

. . . 
. . 

. . . . 

• • • • •• • • • .:.. : .. • •• • • •• ·.: • •• 

1 

• • • ... т '~ 6 · JI и ц <а : 5 . · ·. ·. · ~ · . 
. . ' ' . . ' . . ... . . . . ' . . 

Запасы онрья тысячелистника обЫRновенного . · ... 
·. . . 

'. 
' 

.. . . . . • ' . 
' ' . . . . . 

. 
Itпючевые учаот:ки . 

' . 
·. . . 

' • . ' 

. . 

. · · долина ВиJIЮЯ 
.. ·С·унтаi>d:кий · р-.н ~ ок.ре~ т~ . 
. o.Koнyнy,'aJiac,JJ.yr . · 

\ . . . 

Там Же '· окрест. noo. Ха~ 
дан, пашня .. · .. . ·. . . · 
:а-Ви.11Ю1tокий р..н, .окрест·. · 
о.Дюnл~,оnушка лист- . 

· веннич-ного ·. лес~ 

.:вилюй~кий . ~и.:~~куо-
а JI'"" . данд-' Jl&. ... . . 

· Доди.на АЛ;n.а~. · .. 
. Усть-Ал.uанский · р-и, . 
окрест. о :.тnпях . . 

Там же .,уч.СитимнэсиИ, 
Jiyr 
Там ж~, уч. Бипи , луг 

. 
' 

Число · 
nро6ннХ 

. ПJIОЩВДОR 

. 

.... '5 . 

'· 5 

• 

. 5 

· IO 
.. 

• 

cьtpbltr;rl 
' . ... 

. мао·о·а .Заnас .· . • 

' 

с~~ья, 
оыр~я · воэдуmно- кг га 

· ;с.ухай · .. • . 
. . . 

. . 
• 1 • о 

' . . , .. . . . . . 
. . 

. . .. 

... · I 9, О . < · : ·. · 7 :, О . . ... ·. ·: . 'ib: : ·. :· 

I? ,5 · ·. 4 9' .· .. 
. ; 

. . . .. 
. ~ . . . . 

. ·. 
' 

• ф • • 

. .. . 

49 

. rg:, о · · ·. . 6.,.2 · . :-.- . 62 · .. 
. . . . . ' . ' .. 

' . . . . ' • ·. ,' . . ' . 

. , 

' • • 

• 

. . . . . . . . . . . . ' ' . . : \ 

II ,9 : .·. · . .. · 4,·.-2· · .. ·. ·:·· .':. 42·, ... :··.: :· · . 
. . . . . . ~ 

• • • • : ••• • • •• • • о • 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
' . . ' . ' . .· . . . . . . •. . 

' ' ' . . . . '•. ' . .. ' . 
\ . . . . ' . . . . . . . . . ' '. . . 

· ЗI , 9 ·· ... ..... . I ~ , ·~ . · · ... · · . : ~~ ~ · .. · ~ .. 
'· . . . :- . 

. . . 

. ' . . 
. . 

·· · зо:~е ·. · .. : ::· ·х±. ; s .,·.·.:.·: ·. !9. .. 5· .: · .. ·. ·.: · 
'!0,2 . 4,5 . . . 45 . 

. . .. 
. . 

81·· 

. .. 
1 • 



. бережью Алдана, смещаясь на . Iоге . Ш . . 
ареало·в .. ~ . ; _1.976). . . . до н~зовьев . илк.и.>~ (AтJiac 

. Осно.вн:Ьп\1и районами заго·товк . . . . . . . . . . . . · . . 
ЛЯЮТ·п.л у·Rра.йН"' . С · . . . . v И v~paBЪI ТЫСЯЧеЛИСТНИНа ЯН 

. . У .. . . ц, . тавропол:ьс:кии нраи Башк · · · · ... 
ны .е·~ро:цей~ной части СССР п. б ' ирия: и. другие раио 

' дл:л . ял·сср . '. ' . '. '' . ," ·. . отре ность ~ траве ·.тысячелистни:ка 
. . · · · ·Составляет примерно.. 1 т ·.

0 
· . . . ( 

. нерегул·ярно. · .. . . .· . .. . ' . днако СЬiрье поступает 

· ·с·оi'Ласно <<Определ.ителю.· .. ,~) ·(-197.4) . . · ··_·. · · ' 
венный' ·в я . . r . . . . ' ' ' rысячел~с.тнин обыкно 

. Н ~уrи:ц · рас!Jространен '.почти · nовсеместно (рис · ) 
. . . ан в.и~но . из ~редставленных данн.ых в исследов,анньiх·· ' д . 

. нах урожаи·ност · · ' точ
·42-- 109 · . 1 )ь тОрав~ тысячелиствина окааалась низной (всего 

кг га · · днако для неноторЬiх ме · · . · . 
значительно выше (до 150- 200 1 .· ) ст она может быть 

и . нг га . 
таR, · в наетоящее время по б · · · 

ЯАССР ·. тре ность ·медицинской службы 
ле в сырье вышеприведенны~ ·леRарственных видов не удов-
ме~~~ыЛ:тся ни за счет централизованной доставки:, ни: за счет 
ный .м природных ресурсов.. Представленный реRогносцировоч-

. атериал говорит о том что к 
И ПО сырьевой DродуRТИВН~СТ aR ПО расцространенности, так 
растений мог · и вс .е . пять видов лекарственньiх 

б . v .Ут :успешно заготавлива·ться на месте хотя б 
. потре ностеи .РеспублИки. · · · · . . ы для 

' ' 

• r 
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УДК 633.2:631.529 (571.56) . 
• \ 

А. П . . Царе.rра~ская . . 
' ' ' ' .. 

. . 

ЭФИРОНОСНЫЕ ПОЛЫНИ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
. . '· . 

ЯКУТС~ОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Среди цоJiезных . растений природной флоры од:НQ из веду~цих 
мест по праву принадлежит .эфирномас.цичным растениям. Эфир
номасли-чные растения и ·их масла находят самое rnиро_н~ое. nриме~ 

пение в народном хоз~йстве СССР,. Они являются незамениl\.tыми 
пряностями в рыбной и .пищевой промыш.пенности, винном и .ли
керо-:водочном. проязводет в ах. Без них: не обходится :косме.ти.к~ 
и парф:ЮмериЯ:. Офир111)н\ масла и их компоненты на'шли должное 
пр именение в М' (}ДИ ци ~ .. IP tl l{ачес'гве лечебных срсцств. . . 

Обrцеизвесrrно, . что наибqлое бога~ы эфирными маGлами се-
, ' ' 

мейства зонтичньтх, губоцветных и сложноцветных. Из семейства 
сJrожноцветных на ~фИрномасдичност.ь · Изучено 29 родов, зонтич
ных и губоцв~тных - по 37 родов. Причем иЗ 29 родов семейства · 
сложноцветных интерес с точки: ~рейиЯ химизма Эфирнь:rх масел 
представляют 2 рода ~ nоJiыни и тысячелистники (Гурвич, 1960) . 

Род полыни насчитывает свыше 400 видов (ГiоJIЯ:ков, · 1961), 
· обитаrоrцих в ·цастоящее ·время в Северном полушарии. Из этого 
количества изуче·но 56 видов · и выяснено, что полыни содер1-на'i' 
почти полный ассортимент обычных терненовых соединений, ха- · 
рактерных для всего семейства (I,урвич , · 1960). Эфирны~ м:асла 

' v . , 1 • •• 

~зученных видов полынем накапливают ряд ценных компонентов: 
.. ._, 

цитраль, гераниол, линалоол, эвгено.л, анетоJI, :куминовьiи ал;ь·де-

гид, ментол, камфару, цинеол. В полынях помимо вышеуiiомя~у- · 
1 тых веществ встреча19тся аз· уJiе:аы, обладающие · рядом фармако
логИческих · с:войств, . н~обход:цмых ·для · медицины (Березовская, · 
Ревердатто, 1969). Наличие азуленов вызывает своеобразнь!й йн~ 

. :. ' v • v 

терес у ряда исследователеи н роду nолынеи. 

В Якутиц на долю сложноцветных пр.иходится 40 родов и 178 
видов, губоцве'rных-17 родов · и · ·43 вида, зонтиЧнЬiх-'18 родов 
и 30 видов (Оnредолитоль ... , 1974). . . 

Изучением эфирномасличных растений янутской флорьJ · зан·и
мались В.' 11. Самарин ( 1963, 1970) и · Л. В. СJiепцова · ( 1969). 
Самариным В. П. исследовано 30 видов, относя.щихся к 20 родаl\1 

. 
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:И 10 семействам В . · се они оказались эф _ · высокое. содерiнание эфирн . . . ироносами. НаибоJtе!' 
ых масел от 1 до 3 45 'У< б сухое вещество характер ' • о на а соJтютно 

обыкновенной и' не дрового нсо . для_ <<лапок>> хвои, почеi{ сосн ы 
~ - тланика верхушек ве . ~ С1елющегося и болотного н:о .. ' . ток оагульниюl 

ц v Л В . ' рневитц аира болотного .· С овои . . . . проведоно реногное . . . . . и т. д. лell 
сосудистых растений я· uут . ци~овочное обследование 24 видов 

· - · н ии установлены их ф -и выход масел в фазах цве ' · · · · · · э ирномасличност1. 

д 
тения и плодоно1.пенин 

. оволыю высоi{ИМ содержанием эфи н J . • 

полыни. Так, полынь ю~утская в з ·. р ых масел отличаютсн 
содержит от 1,7 до 3,45% эфи н анисимости . от местообитаню l 
вещество. Во фло е Як . т . . р ых масел на воздушно-с ухо!' 
полыней. Наиболе/ богат~ :: о~LИро~о . расп~остранены "33 вида 
тально-Якутсiюм и Яно-И д ое разнообразие nолынем в l lент· 
(о идигиреком флорис'r'и·че .. п ределитель ... , 197 4) . с к их раи о пах 

С учетом болыnого значения поль ·~ и значительного распростр . хнеи J{aR полезных растений 
анения их в Центр v я автором выЯвлено видовое разнооб .. . альнон кутии , 

ботанического сада. разие полыnей на территории 
1
~ r 

)отанический с . v се р . Лены у под::ж~~сп:олроо~н\О}'·IIIО гноа бвт.оро~ I(1адпойменной терра-
1 

ерега гора 4 ч · -·м · . ) 
lрцродные уеловин т . . . .. У УР уран . ипичны для Централ . ... Н континентаЛJ,ный климат ме злот .. . ьнои кутии. Резко 
наземно-луговые ночвьт ·р'азл р ./rьio лугово-черноземные и чер-

. ичнои стеnени -жил и отпечаток на своеоб . . . засоле:tшости нало-
е господством леснои ... · рас,т. и~rеалзис растителъного покрова. I-lарнду 
· · 6 · · . ьности на ... . ... до 0% площади занимают с .... с надпоименных террасах 
и нлосним повышениям (Кл:~~=фприуроченпые к вершинам грив 
Путеводитель ... , 1975). икация растительности ... , 1972; 

На территории ботанического . полыней :· эстрагон : зам· ещаюr . сада произрастает семь видов 
· ' · · цая· янутек екая! пижмолuстная и Гме~и ' . ая, холодная, монrоль-

П . :на. 
. . олыни , как типичные ксерофильн . главным образом 1\ сухи б - .. ые растения, приуроченьi 

., . · - · м местоо итаниям п предпочитает остепненные л га с з . . . . олынь эстрагон 
ли~того , таволi"'И среднеи .... · и у арослями ив, _ шиповни:ка иr-. · ивошrстно., В · rонк<щог ТОНI\ИЙ, полевица Т ини с и. ::равостое преобладают 
пира\rидальный Резаб·удт.i'а др . у а, пьrреи гребенчатый, щавель 

· ' .-... .n ушистая и · · . ... Полынь холодная п и . хвощ поJrевои. 
~ым участкам поднож%яу~~':н~ ~ сте::;IЫм сн:юнам и остепнен- ,. 
.~трелом желтеJоrц· им бур· У УР уран, rде наряду с про-

б , ачком ленс:к им· верон ... ... tом- огородсной травой л · · · · • . · икои седо и, тимыr-
Iатной песчаной в изо'би~и:ками дуruистым и сте.люiцимся и лап-
П и встречается полын олынь яr\утская произрас, · · ь замещающая. 

1ает в понижениях между гривами 
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v с разнотравно-злаковои растительностью с госнодством в траво-
стое пырен нолзучсго, предночитаот участки с повышенп<)Й засо-
ленностf>Ю почв . Полынь пижмолистную можно встретить на остепненных 
участках подножия западного и юго-заriадного склоrюв коренного 
берега Лены вместе с зарослями полевицы Трин:иуса . Здес1, же 
по~вляются астра 9ибирская, соссюрея горькая, василистник прос
тои, встречаются таволга средняя, курильский чай - и полынь 
Гмелина . · . · · 

По обочинам дорог, · на опушках леса, растrоложеннъrх на 
заозерной части территории сада и примыкающих к подножию ... 

горы Чучур-Муран, в изобилии произрастает пол.ыаь моигольскан 
(табл. 1). Из табл . 1 следует, что два вида nолыней: эстрагон и аамещаю-
щая - относятсн к подроду . Dracunculus (Bess.) Hydb., пять 
видов: якутсi\аЯ, холодная., монrо Jrьская, пижмолис'rна.я и Гмели-
па - к водроду Artemisia I,ess. · 

Для выясненин эфирномасJJ ич:ности полынёй пользовалис J, ор-
гаполептичесJ\ИМ методом ( определнли на зат1ах). 

Резу л ьтатьr обследован ин ноказ3.ли, что все виды полыней 
содержа'r эфирные мacJ I а. Од11ако среди них раЗJlИЧ I:НОТСН CJiaбo- и 
силыrопахнущие . nиды . Так, полыни эстрагон, нкутскую, холодную 

· и Гмелина можно отвести к сильнопахнущим видам. Они имеют 
относителыfо высокое содержание 3фирньrх масел: полмнь 3Стра
гон 0,3 - 0,5, якутская 1,7 - 3,45, холодпая 0,1 - 0,53, Гмелина 
0,42- 0,88 % на воздуш~о-сухой вес. (ПавJюв, 1947; Горяев, 
1952; Сленцова, 1969; Березовская, Ровердатто, 1Н69). 

Слабонахнущие виды Наi{апливают незначи:тою.ное ноличестно 
масел: полынь замещающая: содержит 0,20% (Березовскан, Ре
вердатто, .1969), полынь монгольская 0,05% (Сдепцова, 1969). 

Из четырех видов rюлынеИ, нвляющихся хорошими эфироно
сами (0,1 - 3,45% ), нами изучено три: якутская, эстрагон и хо
лодная . . Среди них особый интерес представднет полынь якут
ская - Эндем Восточной Сибири, вид никем не изученный за 
пределами }1кутии. • 

Известно; что эфИрное масло имеется во всех органах расте-
ний, но содержание его измеюtетсн по фазам развития. У одних 
видов в большом количестве оно скапливаеrся в фазе цвет!'\НИЯ, 
у других -,- в фазе плодоноше~ия. · 

Изучение полыней на эфирномасJi ичность проводили н течение 
трех лет ( 197 4- 1976), выход эфирных масел определяли по 
фазам развития и по органам растений . Материал длн анализов 
брали в сухую соJiн ечную ногоду между 10- 12 часами. Перегонку 
вели водяным паром по методу А. С . Гинзберга (1932) J{aK в сы-

85 

J 



н 

ct1 

::r 
:s; 
а:;: 

~ 

. ctj 

E-i ~ 

cu 
~53 
Е-!Ф 

·~ ::r wo 
а 

• 

~~ 
ajf:x:j 
но 
~ф 
о~ 
' 

OJ 
OJ ф 

..(5} .. <.0 OJ 

~ж ~OJOJ н ФН 
::x:iH ::ЧО"J .. .. 
ь он~ ~· /д .. щ .. 

о 00 000 
00~ (Т)~g iЩ 
Ф~ ФЕ--1 

~ P..ro AC\S си Ф 

~св~~ ~rЗ ~ •Ф ' •Ф • q 
t=: I:Q JZ: ~ ,:Q ~ 

• ф • ф . • • 

E-i Р-. E-i Р-. ~ t::::: 

' -

о 
С\2 .. 
о 

:><: 

~ 
C\S 
00 

. ~§ 
"О 

~ 
~) 

1 

~ · 
о 
() 

о 
м .. 
о ... 
о 
~ .. 
о 

>< 
tU 

~ 
(У) 

:Jт 
t:r: 

~ 
IS; 
о 

t!) 

~ .. 
м . .. 

о о 
t() С'-.. .. 
о 1--i 

~ 
\ § 

(У) 

:1~ 

' ..... 
.р 

;j ' 
С) 

qS . 

• 

t4 
~ · 
~ 
о 

• 1 О'} 

: 

m 
ф 

rн 

QJ 
.1 •м 
' tl) .. ,.... 
,s 

Q) 
1 -Р 
· ~ 

< 

' 86 . 

.Ф 
ф 
О"> 
н .. 
ro 
~ 
О . s· 
ф 

~ 
о 

• 
t;:Q 

• 
~ 

/ ' 

t() . 

о .. 
о 

>< х 
ro ro 
~ ~ cu 
(У) ro 

~$ :1!§ 
"'О "О 
С\1 
~ ~ 
о о 

' 

J,. сЬ ' 
P.-t Р-. 

~OJ~ 
.. 
~'(f) 

:.:с4ФН ~<.D 
OOJ 00'> 
~н ... &дн 
о ~о 
(У) .. о (Т) .. 
~~ ~ &~ 

·~ Е--1 ~ ~ Е.с ~t:::: ro 
•l=t • •R 

t::: р CQ t::: Р-4 
• ф • • ф 

е-.~~. E-i ~ 

... 
сУ:> о 
LD l{) .. .. 
о о ... . .. 
о <.0 со 
н .. 
о . .. 
о 
м .. 
о 

~ 
ro 

:1~ 

~ 
;s; 
о 

н со со 
~ .. .. 

.. о о 
9 . .. ... 
ф о о 
С\2 l() С'-.. .. .. 
о о о 

@ 
~ 

:1~ 
..,q 
~· 
:s; 

{.) 

1 1 \ 
.,; ф 
r-i..P 
ФСI) 

6Ьн 
ф 

ctS 
.,; . 
ro..a 

.,.... ф 

s~ 
Q) • 

~ :~ .ш 
<~() 

N 
L!) 
ф 
н .. 
,:q 
Q) 

~ 
о 
н · • • 

:s= •• 
:Е 

N 
..qf .. 
ь 

• 

ром, тая и: в воздутно-сухом материале. Uдновремеtпю он pщ~oJIНJ\11 
t-taccy исследуемого сырья в абсолютно сухом состоянu.и. l\ep1 I'OII 
ка продолжалась 1,5-- 2,5 часа ·в зависимости от органов pae'l,( 1111 н . 
Расчет по выходу эфирных масел ).:(ан в объемньrх I1роцо11тах нн 
абсолютно сухой · вес. . 

Цольlнь я.кутская -· · Artemisia jacutica Drob., впервь1о 011 и<·~ all 
ная В. П. Дробовым в 1914 г;, относится к подроду Art.oшi~i11 
Less., секции Al:)siilthium DC, ряду Ffigidae Rydb. (Пошiков, 1 !Ю 1 ). 

Это двулетнее растение, густо покрыт.ое белыми волоСI\аМ и , t',o 

стержневым корнем и прямостоячими стеблями, несущим и CJI о? Н 
вые Листья. Многочисленные корзинки · собраны в 111 и po1tot 

метельчатое СоцвеТие. Ареал .полыни якутской узкий, ;)1'0 1\()(','I'O'I 
но сибИрский эндем. В Якутии встречается в двух флорист и 'Н t j "" 

районах: Центрально-Якутском и Ян о-Индигирском (OIIJH'J~PJIII 
тель ... , 1974). Основные местообитания полыни якутской - fiPJH 1' 11 

озер, старые пашни, сорные места, засоленные paЗIIO'I' JH\HIII•It' 
и остепненные луга, солончаки и соJiонцы. 

Как · показали результаты химических . анализов, зфир ноР мне 
v 

л о, выделенное из разных . органов полыни якутскои, предста н.11 н• ,,, 
собой жид·кость синего цвета, которая· при перегеНJ{е сна11.11 ивНР'I't' н 
на поверхности воды и легко застывает при охлаждении. :\aiiiiX 
сильный, приятный. Аналогичные данные получены в pafiol't 
Л. В. Слепцовой (1969). 

Анатомич~ское изучение стебля, листа и обоепол1}1 х t~BP' I ' I\oн 
полыни fi.KyтcкoJJ, проведеиное . нам:и, показаJIО, что в ~эн и ;~P1Hvtl1c ' P ~· . 

стеблей, листьев, цветков, а так/I\О листочков обвертки ;~aJIJtol 'o 
вида полыни имеются желёзки, где С l{аПJiиваtотся эфи р111)Н' мa('.1 Jit . 
· На первом I'ОдУ жизНи растение даст всходь~, пpuXOI~И 'I ' фllill·l 
первых на~тоящих листье-в и розет11 и. В вазе розетки м и 1111 MIIJII 

. . нос количесrво масел присутствуст в корнях, . в вид о <«~J I «') ~о в >> , 
и несколько болыnее - в листьях, 0,4 7 o/Q ( табл. 2). 

На втором году жизщ1 растения . масла .обнаружи:ваю'I'СН 11 ф11 
зах розетни и стеблевани~.. В ~истьЯх и облиствсн н ы х l'.' l ' l'бJIII 
выход его достигает 0,63- 0,64 %, в корнях - <<следЫ'>>. В ф11 l lt• 
бутонизащш СодержанИе масла увеличиваетсЯ в · COI~BI"I' IIII X 1111 
1 ,38, в корнях - до . Q, 11 о/о ~ уменьшаетсЯ в облиствсн111.1 (" 1' ( ' » 

лях до 0,21 %. В фазе цветения содержание масла IIJIOJ~o.IOHIH '1' 
накапл~паться В соцветИях до "1,68 о/о и в корнях "о o, :.. t "" , 
а в облиственны:х стеблях: уменьшается до 0,11 о/о. В фн:н II Jio 
доношепия по сравнению с фазой цветения количос'I'ВО м 11!' Jlll 
уменьшается во всех органаХ раст·ения. Так, соцветин <>О!~• tmm 1' 

. 1,06 %, корни - 0,10% и облиственные стебли - <<КOJII.I~u» . 
Таким образом, в процессе онтоrенетuческого разви't'ин IIOJII,II111 

ЯI<утской нюшпление .эфiJрных масел происходит нocт"III'IIIIO 111 
. . 

) 
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, Таблйца 2 
Динамика выхода эфирных масел в онтогенезе полнни якутсRой 

(в ·% на абсо~но ·crxoe вещество) . 
' . •' ' ' 

Год наб- Год жизни Фаза }8зв:ития Органы ·растения 
людения растения 

соцветия об.i!иственные 
' ·корни 

' с::rеб.nи 
' . 

I974 Первый Розетка - 0,47 (листья) CJieДЬJ 

I975 Второ~ Розетка 0,63 (JIИС'l'ЬЯ) Сле,IШ 

С-rеб.леnйние - 0,64 Следы 
1 Бутонизация !,38 0,2I O,II 

Цветение !,68 O,II 0,2! 
Плодоношение I,Об Кольцо r O,IO 

• 

фазы розетн:и до цветения.. Масда в основном CJJ,aн.JJ иnаtотсн в 
соцветиях или в верхуШках побегов растений. tlаиболыuео н:о
личество образуется в фазе цветения. 

Полынь ·эстрагон - A.rtern.isia dгacu·ncн1us J..~. онисана К. Jiиti
нoeм н 1753 г., относится к н одроду Dracuncu lus .Bcss., ряду 
Dracu пculi Poljak. (ПоJJяков, 1961). 

Это травJпiисть•· й мноrоJiетник с многочисленными стебля ·ми 
высотой 20- 150 см, густо облиственный линейно-ланцетньiми 
Jrисть.нми, несущий на вврхуnrке раскидистую метелку. Полынь 
эстрагон занимает обrпирный ареал, охватыва1ощий .Е.вразиtо и 
Северную Америку. В Якутии распространена повсеместно (Опре
делитс.J[ь ... , 197 4) . ()битает на· солонцеватых луга:х;:, луговых реч
IIых террасах, старых залежах, а та.кл:хе на JIYГJ)BЫX склонах 

v 

низкогории и гор. 

Эфирное масло, выделеннос из разньrх органов полыни эстра
гон, имеет цвет ОТ соломенно-же.лтого ДО Я1I'rарного. [lри переГОНI~е 
оно скап~ивается на поверхности воды, темнеет и густеет. Запах 
приятныи, очевидно, по ~той причине полынь эсrrра~он примеi-Iявт-

ся в качестве прямоароматического растения. 

Анатомическое исследование надземной части полыней из 
подрода Dracuпcu.lus (Bess.) Rydo. проводиЛи Т. П. Березовская 
и В. А~ Га чик ( 1973). Диагностическим признаком для изученных 

u 

полынеи является наличие эфирномасличных вместилиrц в лис-

тьях, стеблях., листочках обвертки. ЖелёзJ\И развиты слабо. 
Масло содержится во всех органах · растения. Надо полагать, 

что в Rорневищах nолыни эстрагон имеются сnециальнь~е эфирно
масJiичные вместилища. 

Накопление эфирных масел полыни эстрагон nроИсходит по
сте~енно от фазы стеблевания к фазе плодоношения ·и изменяется 
rio тодам. ВысокИм содерlнанием их отличаiОТСЯ соцветия. rгак, . 

88 

в 197 4 :r. вьJход эфирных масе.н изменЯJIСЯ от 0,09 до 1 ,0.7 'Х, ; 
в 1975 г.- от 0,86 до 2,53о/0 , наибоJtыnеrо уровня достиг в 1 Н7(> г. 
от 1,07 до 2,61 %. Кроме того, повътшенное содержание эфирн1.1х 
масел наблiодается в :корневиn~ах польтни эc'tpal''OH в вссо1111 с
осенний период. Значительная часть эфирн~IХ · масед СI\аплинuР't' (' н 
~ ли~т:ьнх растений ( табл. 3, 4) ·. Стебли я:ВJiяютсн балл.аст11 ым 11 

орГанами, так как содерг:кание в них эфир~ых мaceJI oтMC'1PfiO 
в основном в виде <<следов>> и <<кольца>>. В случае, когда ;~лн 
ан: ализов Использовали облиственные стебли, выход эфи·prrt,rx мн 
с~л увеличивалея ~а с чет присутетвия Jiистьев. Наибо.нt'>tJНЧ~ 1\o.rtlt 

'• 

Год наб-
лю.nения 

1g"?4 

I975 

I976 

\ ~· а б л и ц а 3 
' ' 

динами11:а :выхоnа эф11рFШ:Х .. маоел у полtтни эстрагон 
(в ·% на абсолютно сухое вещео~во) 

Фаза ра~:ви- OpraНR ра.с'rения 

тия соцветия листья стебли 

' 
с теdлемние 0,10 1 - Следы 

, 0,09 ~ .. ~ 
БУ'ГОНИЗЗЦИЯ -

ц:еетеi:Ше 0,64 Следы " 
п .ло.nоношеиие 1,07 -* О, 2IJt' . 

С тебле!tаНйе - -*" 0,84* 

Бутонизация 0,86 -* O,I04~ . 

uветение о, Ч? Iy28 Сле,nы 

плодоношение 2t53 '* 014? 

с теб.nевsиие - I,II Слеnы 

Бутснизаnия I ,0? 0,4I I~олъцо 

It56 "" 0,241/1: 
цветение 

пло,nоношеrmе 2,6I ~ .O,II* 

Rорневища 

0,32 
Следы 

0,2? 
о .45 
0,42 
0,20 
O,IO 
0,20 
0,37 
О,ЗI 

O,II 
0,30 

*Для анализа исnользоЕали облиственные стебли. 

ro.n на6-
людения 

1~4 

1975 
1976 

т а. 6 .11 и n а 4 

Выход эфирного масла у rroJlъtHИ эстрагон 

(в % на абсолютно сухое ~ещество) 

. 

соцветия 

0,09-!,07 
0,86-2,53 
I ,07-2,61 

• 

• 

. 

,Органы ~стения 

листья 

о, IO - Слеnы 

1,28 
I,II-0,4I 

89 

стебли 

Слеnы - 0,2I 
0,84-0,42 
Сле.п.ът - О, II 

\ 

' 
'" 

RОрtrеВ'ИЩО 

·- -
0,32-0,45 

' 0,42-0,20 
0,37-0,30 



чество эфирных масел у nолыни ::~страгон скапливается в соцве 
тиях . в фазе nлодоношения (табл. 3, рис. 1.). 

Накопление эфиРных масел также в .значительиfй ст.епени: за
висит от погодных усJiовий ГQда наб.июдени:я. По мнению Я. И. · rла~ 
ралова (1962), Н. Л . . Гурвич (1960), ведущими: факторами: при 
этом являются; температура, влажность воздуха и осадки: . 

В нашем оnыте наиболее nодвижными: оказались масла полыни 
эстрагон. В 1974 г., наnример, в nериод августа-сентябрЯ вы
пало наибольшее количе.ствО осадков - 89 мм, из них в фазе 
nлодонотления - 85,8 мм, выход масла СQстави:л 1,07 %. В 1975 г. 

u количество осадков за указанвыи период времени уменьшилось 
до 79,7 мм, в фазу nлодоношения - до 66 мм, выход масел уве
личился до . 2,53 %. В 1976 г. В · течение двух месяцев выnю:rо 
56,1 мм осадков, на фазу nлодоношения пришлось 49,2 мм, 
выход масел ув.еличился до 2,61 % (рис. 2). 

В условиях Якут·ии это ··относится не только к полыням. По 
дaHHJ>IM · Л. В. Слепцовой, · А. С. Сымытовой (1977), в листьях 
и соцветиях плжмьJ обык!fовенной в сухом,с р~зкими колебания:ми 
темnератур воздух·а 1971 г. эфирных масел накоnилось больше, 
чем в · более влажном и у~еренном 1970 г. 

Таким образом, у травянистого многолетни на --:: полыни эстра
гон накопление эфирных масел nроисходит поСтепенно от фазы 
стеблевания до плодонощения. Наибольшее кОличество их 
снапли. ваетсл в соцветиях в фазе ПJiрдоноrпения. :В сухую жар.кую 
nогоду . выход масед выше, чем в сырую. 

Полынь холодпал - Л~temisia fгigida \Villd. описана 
С . .Л. Вильдевоным В 1804 г., относится ~ подроду Artemisia 
Less., секции Absinthium DC, ряду Aigyrophyllae Poljak (По
ляков, 1961) . . 

Это полудустарник, несущий сероватые тлелдонистые от при-
сутствия большого количества волосков стелющиеся побеги И 
стебли высотой 15- 35 см. Черешковые листья и норзинки на 

v . нож'f\ах в рыхлом кисти дополняют наземную часть растения. 
Имеет такой же обширный ареал, кан и полынь эСтраrон. Тиn 
ареала - еврозиi:i:еко-америкаН:сное разъединение. '"В Якутии по
лынь холодная встреЧа~тся · в трех флористических районах: 
Центрально.,Якутском, Верхне-Ленсном и Яно-Индиги:рском. Мес
тообитания полыни холодной ·ограничены щебнисто-каменистыми 
склонами соnок, низкогорий и гор. Иногда .можно встретить ее 
на песчаных буграх, по краю сосновых боров, на старых залежах 
и степных лугах. : · . 

Эфирное масло, выделенное из разНI:.rх органов растения, зе
леновато-синеватое. Как и у предыдущих двух видов, масла 
полыни холодной скапливаются I:i.a поверхноСти вQды. Наличие 
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приятного 3апаха обусловило применение их в парфюмор••• • J\MI 
отдушки мыл. Кроме того, . эфирные масла ряда в и J\Ofl ••о.1 11.111 "'\ , 
в том числе и холодной, в' годы войны продаваJI ие1, на \')a:mpll 

в качестве духов (У сын ин а, 1970). 
Анатомическое иссJiедование органов полыни хоJюдноii 11111 11 

3ало, что эфирномасличные желеюш расположены на :IIIИ J\OJШ 111 ' ~' 
листьев, стеблей и венчиков цветков. Вместил ища II01'1H"IIIIO'I't' 11 

та~же в коровой части корня растения (HecтepoJJa, 1Щi1; ~ t' l.lllll 
на, 1970). Динамика выхода эфирных масел у полыни xoJIOI\Hoii а а '1'1' 11 
года nриведсна в табл. 5. Обращает вниманйе IHJ:JJIOC ео)\1'1'~1(1111 111 ' 
эфирных масел по сравнению с полыня:ми якутской 11 :ll"l'pal' llll 
Масла содержаТСЯ ВО ВСеХ органах растеНИЯ, .1-J.O В нo:ma'III 'I ' I' ,I II·IIO ~ I 
количестве, преимущественно в виде << СJiедов>>. HaкoliJн 11111' : н)111 р 
»ых масел происходи1· постепенно от фа3Ы стеблева11и н " 1\llt 'lt ' 
нию, а 3атем наблюдается: спад . Самыми бедными но eOJ\t' p ЩI\1111111 
эфИрных масел явЛнются: корневища (0,05- 0, 10%). llt•cю шl.l 11 

больше .н:акаrшиваетсн масел в облиствснных стобJIНХ (0 , 0'~ 
Т а б л и ц о !> 

.ДинамиRа :вьтхо.nа эфириьtх масел у rroJtыНИ холодной 
(в . % на абсолютно сухое вещество) 

--------~------------т---~----~------------------,--~~ 

ro.n наб
лю.nения. 

1974 

!975 

1976 

Фаза. раз
БИ'l'ИЯ 

Стеблевание 

Бутонизация 

Цветение 

Плодоношение 

Стеблевание 

Бутонизация 

Uветен-ие 

Плодоноmе-ние 

Стеблевание 

Бутон11эаци.я 

Цветение 

Плодон()шение 

Органы растения 

соцветия облиствеиные 
. стебли 

-
* -

-
Слеnы 

0,2I 
/ 

. Rольnо 
-
-

O,I9 
Rол:ьцо 

O,IO 
0,05~ 
0,02 

.Rольцо 

0,05 
Сл~,nът 

" 
9t 

. ' 
0,!5 
С.ле;п.ьт 

" 
" 

• 

RОРН(DИЩГ\ 

О, IO 

" о .о~, 

}\ОЛЪУХ 

С л с; ,nн 

" 
'' 
" 
" 
'' 
" 
" 

*Для анализа исnользо~али ь~дземную массу растения • 
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0·,15%).. ·Больше всего его в . соцветиях - (0,12- 0,21%), nричРМ 
максимальное содержаНие отмечено в фазе цветения. 

У полыни холодной в сез0н.ном: развитИи накоii.л-ение эфирн1)1 
масел происходит от фазы стеб,левания до цветения.· НаибоJiыпен 
коJiичество масел скапливается в соцветиях в фазе цветенин, 

а в :корневища~ · в основном в виде <<следов>>. · · · 
т·аким образом, в окрестностях Якутского .ботани~еСRОГО CaJ~Il 

выявлено . семь видов поЛыней с разной степеныо эфирномаслич 
ности (эстрагон, замещающая, якутская, хоJiодная, монгольскан, 
пижмолистнал и Гмелина). ·. 

· Динамика выхода эфирнЬiх масел Изучена ·н·ами 'на трех вида 
полЬiней --· я:кутской, эстраго"н И холодной ( ~t974- 1976 гг.). На 

f • , • v \ ' 1 • 

:коnление· ·масел у поJiынеи происходит постепенно: розетка 

цветение · (якутская), стеблевание :_ плодоношение (эстрагон) и 
стеблев·ание -- цветение (холодная). " 

Маi<сималЬно~ количество эфирнЬiх масел у · полыней якутской 
и холодной отмечено в фазе цветения, у полЬ1ни эстрагон - в фаае 

' . 
плодоцошения. · · 

У полыни эстрагон выход эфирных масел зависит от погодных 
v 

условии. 
1 

· Наиболее riерс,пективным.и · эфирномасличными 'растениями ян 
Jrн Jотся tto Jrьiни якутска'я и ~>c'rpaгor·r ~ :· выхоД масел у которых 
1 , НН - - 2 , (>1~/о. 

' 
' . . . 
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РЕ(l>ЕРЛТЫ 

УДК 633.2:631.529 (571.56) 

Интродукция костра 1\араваева в Якутии. Д о н и с о в Г. R., С т р с Jl 1>

ц о в а В. С., Ха й м и В. П. <<Кормовые и лекарственные растенин ЯкутиИ>> 
(Сборник научных трудов). ЯI\утсi\, 1979, с. 3 - 28. 

В статье изложены результаты полевы~ экспериментов по интродукции 
костра Нараваева (костра иркутс1~ого), показан характер изменения биомор
фолоrичес.ких признаков при изменении ус:тrовий ЭI\ОЛQrии. Приведены обо
снованные экологические Оl l ти:мум.ьi для формирования уро1кан сухой фито
массы в 80- 90 ц/га. Рассмотрены особенности репродукционного процссса, 
ограничиваюrцего уро}кай семян в культуре. 

Табд. 15, ил. 7, библиоrр, 16 назв . 

УДК 633.2:631.529 

Эколого-биологические особениости лпсохвоста тростпиковидноrо па мерз
лотных почвах. Д с в 11 с о в Г. В., С т р о .н 1~ ц о в а 13. С., В о л 1) 11 с р ·г И. J1 ., 
Х о д у н о в С. 11 . ., А д а м о в Р. Г. <<.Кормовые и ЛСJ<арствснные растения Нку
'rии)> (Сборнин научных трунов). Якутс.к, '1979, с. 2В-·61 . . 

Рассматриnаетсн ;)КОЛО I'ИЛ лисохвоста тростниl\овидного в 11 риродных ус
ловинх Северо- Носто1'а СССР. 11риводятсн результаты иаучсния отбора луч1uих 
биотинов с домоrдF>.Ю ЭВМ . Отмечается боJiыдая норс 11 о .ктивностh кормового 
исвользован.ин поnуляций, оё превосходстно но хознйствопно-биодо'I'ичссr,им 
признакам над сортопонулнциой ДонСl\ОЙ 20, дастся ра:1вернутан характе
рист.и"а Эl}олого-биолоrических особовностей и цснотичос•<их своi1.ств. 

Табл . 9, ил. 5, библиогр. 23 наав, 
• 

УДН 633.2:63 '1.529 (571.56) 

ОсобенtiОС1'И побегообразованИ.JI !\Остра безосто('о в l(ентраJiьной ЯRутии. 
А н др е е в а Т. Н. <<Кормовые и лекарственные растения Якутии>> (Сборник 
научн,ых трудов). Я кут с к, 1979, с. 62 - 72. , 

'·· 
IIриводятся особенности побегаобразования мостной nопуляции костра 

безостого. Эта популяция была выделена по урожайности и устойqивости 
среди дикорастущих поnуляций .костра безостого, пpor.uoдruиx испытание 
в Якутском ботанич·ес:ком саду. ПобегообрааоватеJI:ьная сnособность местной 
популя'i.~~и костра безостого выше, чем у районйрованного в Якутии сорта 
Камалинекой 14. 

Табл . 2, ил. 2, библиоrр . 25 назв. 

УДI\ 581.9+633.88+615.32 
' 

Материа~ы к изу•I{~Ниtо ареалов и ресурсов .тiei.\apC1'BCJПIЫX растений Якутии. 
М а J< ар о в Л. А. << Нормоные и лст<арствснные растения Н.кутии>> (Сбоrник 
научных тру нов). Якутс к, 'IH7H, с. 7:1 - 82. 
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В статье приведены конкретные данные о распространении и сырьево i1 
продуктивности аира, болотного, валерианы лекарственной, вахты трехлистной, 
кровохл~бки аптечной и тысячелистника обыкновенного. По этим видам заявки 
Я'куТСКОГО аптекоуправлеНИЯ на СЫрЬе ' не удовлеТВОрЯЮТСЯ. ДелаеТСЯ ВЫВОJ~ 

v 

о возможности организации заготовок сырья перечисленных растении на 

месте. . . . 
Табл. 5, ил. 1, библиогр. 12 назв. · 

УДК 633.88:631.529 (571.56) 

Эфироносны_е по.чыни окрестностей Я кутекого ботанического сада. Ц а р е
гр а д с к а я А. П. <<Кормовые и лекарственные растения Якутии>> (Сборни:к 
научных трудов). Янутс·к, 1979, с. 83--95 . 

. . 
Приводятся данные по изучению эфироносных видов поJrыней, распро

страненных в окрестностях Якутского ботанического сада. Установлено, что 
вес виды явля1отся эфирномасличными. НаибоJrее полно изучены nолыни 
якутская, эстрагон и хододная. По этим видам дается динамика содержация 
эфирных масел. 

Табл. 5, ИJJ. 2·, биб.лиогр . . 20 назв. 

, 

.. 

1 • 

. . . 

.. 

\ 
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