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ВВЕДЕНИЕ

Настоящ ая книга является 
кратким популярным справочни
ком по лесным травянистым рас
тениям нашей страны, которая 
значительной своей частью  рас
положена в обш ирной лесной зоне 
Евразийского континента.

Леса СССР очень разнооб
разны как по составу образую щ их 
их пород, по условиям произрас
тания, так и по составу травя
нистых растений. Даже значи
тельный объем справочника не по
зволил вклю чить в него все виды 
лесных травянисты х растений — 
так велико их разнообразие.

В справочнике рассказывается
о травах таеж ны х и ш ироко
лиственных лесов, а такж е лесов 
Кавказа и К ры м а; данные о тра
вянистых растениях Средней 
Азии в справочник не вклю че
ны. При этом рассмотрены  только 
сосудистые растения, которы х 
на территории СССР более 
20 ООО видов, — папоротникооб
разные, плаунообразные, хво
щеобразные и покрытосеменные 
(цветковые).

Довольно слож ны м  является 
вопрос о том, что считать лесны 
ми травами, — ведь лес постоянно 
меняется на протяж ении ж изни: 
проходит в своем развитии ста
дии молодняка, ж ердняка, при- 
спевания, спелости, перестойности 
и др. Состав травянисты х расте
ний под пологом разновозраст
ных лесов, естественно, будет раз
личен. В осветленном лесу, на
пример, будет немало луговы х 
или болотных видов трав, которые 
исчезнут при затенении. С лож 
ность заключается такж е и в том, 
что в природе нет четкого разгра
ничения м еж ду лесными и нелес
ными растительными сообщ ест
вами. Леса в разных почвенно
растительных зонах и в разных 
экологических условиях связаны 
переходными сообщ ествами с тун
драми, болотами, лугами, степя
ми, зарослями кустарников, со 
обществами растений на скалис
тых каменистых обнаж ениях.

Такие переходные по структуре 
и ф лористическому составу рас
тительные сообщ ества встречаю т
ся на северной и ю ж ной грани
цах лесной зоны, а такж е в пре
делах зоны таеж ны х, ш ироко
лиственных лесов, в лесостепи, 
в горны х лесных поясах. Н апри
мер, в таежной зоне сущ ествую т 
леса, граничащие с лугами и бо
лотами, в лесостепной зоне имеют
ся леса, контактирующ ие со сте
пями, солонцами, лугами.

Мы стремились включить в 
справочник прежде всего наибо
лее характерные, типичные рас
тения, свойственные взрослым, 
приспевающ им и спелым лесным 
насаж дениям. Однако в связи с 
изложенными выше причинами 
в него вошли описания целого 
ряда растений, встречающ ихся, 
помимо лесов, и в других расти
тельных сообщ ествах: на лугах, 
болотах, каменистых обнаж е
ниях. Кроме ш ироко распро
страненных лесных растений, в 
справочнике помещены описа
ния довольно многих видов, 
произрастаю щ их лишь в одном- 
двух регионах нашей страны, 
например только в дальневос
точны х или кавказских лесах. 
Вошли в справочник и некото
рые эндемичные виды, приуро
ченные к небольшим по разме
рам территориям страны.

В лесоведении и геоботанике 
к травяному ярусу лесов относят 
не только травянистые растения, 
у которы х еж егодно отмирают 
надземные побеги, но и растения 
некоторы х других жизненных 
форм —  кустарнички (брусника, 
черника и др.), полукустарнички 
(полыни) и т. д. Описания этих 
видов такж е вошли в справоч
ник.

Виды растений в справочнике 
в соответствии с их  системати
ческим полож ением отнесены к 
определенному отделу, а внутри 
него —  к соответствую щ ем у се
мейству. Такие систематические 
подразделения, как классы, под

классы и порядки, опущены. 
Необходимость давать описания 
этих групп увеличила бы объем 
справочника и не облегчила его 
использование. Семейства, а в их 
пределах роды и виды распо
ложены в порядке алфавита. 
Каж дый вид охарактеризован 
по следующ ему плану: после
его русского и латинского назва
ний дано морфологическое опи
сание, затем указано календарное 
время цветения (месяц). При этом 
следует иметь в виду, что время 
цветения вида мож ет варьировать 
в зависимости от географиче
ской ш ироты и погодных условий 
года. Далее идут сведения по био
логии и экологии описанного 
вида. Они касаются биологиче
ских особенностей семян, онтоге
неза, особенностей цветения и пло
доношения, приуроченности к оп
ределенным типам почв, отнош е
ния к влажности, кислотности и 
др. Такая информация различна 
по объему и полноте, что связано 
с различной степенью изучен
ности отдельных видов. В неко
торы х случаях этот раздел от
сутствует полностью по указан
ной причине. Затем рассказывает
ся о географическом распростра
нении, а такж е о приуроченности 
к определенным типам лесов 
с учетом их зонального полож е
ния. В тех случаях, когда это 
возмож но, названия типов ле
са даны по родовым названиям 
пород (ель, пихта, дуб), хотя оче
видно, что в разных районах на
шей страны леса образованы 
разными видами одного рода. 
Например, дубовые леса евро
пейской части СССР образованы 
дубом обыкновенным, или череш- 
чатым, а в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке — монголь
ским и другими видами.

В конце описания отдельных 
видов, родов или семейств при
ведены названия и краткие сведе
ния о близких лесных видах. 
Сделано это с целью возможно 
полнее рассказать о разнообра



зии, богатстве травянистой ф ло
ры наш их лесов.

Справочник рассчитан на чи
тателей, знакомы х с общ ими во
просами ботаники и биологии 
в пределах ш кольной программы, 
а такж е с научно-популярной 
литературой, на тех, кто умеет 
пользоваться определителем рас
тений. Таким образом, для у с 
пеш ного использования настоя
щего справочника необходим  
определенный уровень знаний 
по морфологии и систематике 
растений. Читатель долж ен иметь 
представление об основны х се
мействах растений, приведенных 
в справочнике, или без особого 
труда определить семейство рас
тений, используя приведенные 
описания. На следую щ ем этапе, 
когда необходимо определить род 
и вид растения, надо исполь
зовать рисунки и описания от
дельных видов. Для точного опре
деления целесообразно пользо
ваться специальными определи
телями растений соответствую 
щ их регионов СССР. Список не
которы х из них, изданных в по
следние годы, приводится в биб
лиографическом аппарате спра
вочника.

Н астоящ ая книга отличается 
от других справочны х изданий 
тем, что с ее помощ ью мож но 
не только узнать или опреде
лить род и вид основны х расте
ний травяного яруса лесов СССР,

но и получить сведения об от 
дельных сторонах биологии мно
гих из них. Знакомство с био
логией помогает лучш е узнать 
каж ды й вид растения, а также 
лучш е понять связи разных ви
дов с определенными типами ле
сов и комплексом сопутствую щ их 
экологических условий. Осозна
ние всего многообразия и совер
шенства взаимосвязей лесных 
растений со средой их обитания 
долж но, по мнению авторов, по
мочь экологическому самообра
зованию читателя, помочь тем 
самым всем, связанным с охр а 
ной природы. Ведь в основе по
следней леж ит не только, вер
нее, не столько простое знание 
названий растений, сколько све
дения, касающ иеся специфики 
биологии и экологии отдельных 
видов. Своеобразие последних, на
зываемое иногда «ж изненной 
стратегией» вида, определяет ха 
рактер его реакции на различ
ные наруш ения растительного 
покрова. Образно говоря, благо
даря своим эколого-биологиче- 
ским особенностям, вид расте
ния мож ет в новых условиях вы
ж ить или погибнуть, прозябать 
или усиленно разм нож аться . 
П оэтому одна из задач справоч
ника — помочь увидеть лес как 
очень слож ную  систему и дать 
возмож ность человеку предвидеть 
результаты и последствия своей 
деятельности.

Работа над справочником 
была распределена следующим 
образом: «Введение» и разделы 
«П лаунообразны е», «Х вощ еоб
разные», «Папоротникообраз
ны е», статьи о семействах Зла
ковых, Осоковых, Ситниковых, 
Аронниковых, Кипрейных, Слож
ноцветных из раздела «Цветко
вые растения» написаны Ю. Е. 
Алексеевым; М. Г. Вахрамеева — 
автор статей об А доксовы х, 
Брусничных, Вересковых, Верт- 
ляницевых, Водяниковых, Гру- 
шанковых, Ж имолостных, Зверо
бойных, Кирказоновых, Кислич
ных, Крестоцветных, Кутровых, 
Лютиковых, Маковых, Мальво
вых, Молочайных, Орхидных, 
Первоцветных, Пионовых, Розо
цветных. Л. В. Денисова написала 
главу «Краткая характеристика 
лесов СССР», а также статьи о 
семействах Амариллисовых, Бар
барисовых, Бобовых, Диоскорей- 
ных, Ирисовых, Камнеломковых, 
Кизиловых, К олокольчиковы х, 
Лилейных, Луковых, Паслено
вых, Рутовых, Синюховых, Спар
ж евых, Толстянковых, Фиалко
вых, Ф римовых; С. В. Никити
на является автором статей о се
мействах Бальзаминовых, Бурач
никовых, Валериановых, Гвоз
дичных, Гераниевых, Горечавко
вых, Губоцветных (Яснотковых), 
Гречишных, Зонтичных (Сельде
рейных), Мареновых, Норичнико
вых.



ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛЕСНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИИ
Биология и экология расте

ний травяного яруса лесов очень 
разнообразны и ф ормировались 
в процессе длительной эволюции. 
Они склады вались под влия
нием древесного и кустарникового 
ярусов, а такж е наследственной 
природы самих растений, опре
деляемой, в свою  очередь, эко
логическими условиями в про
шлом. Н евозмож но говорить об 
особенностях лесных трав, не 
сказав о том, в каком зональном 
типе леса они встречаются и в 
каких местообитаниях произрас
тают. П оэтому краткая характе
ристика биологических и эколо
гических особенностей носит до
статочно общ ий характер и от
носится, естественно, только к 
растениям наш их северных лис
топадных ш ироколиственных, 
мелколиственных или хвойны х 
(таежных) лесов.

Условия ж изни растений тра
вяного яруса в лесу в очень боль
шой степени зависят от древес
ного яруса. Один из ярких при
меров — ш ироколиственные ле
са. Здесь весной, когда деревья 
не одеты листвой, быстро раз
виваются и в массе цветут ран
невесенние растения. Это эфеме
роиды, т. е. многолетние расте
ния, у которы х полный цикл 
развития побегов, включая пло
доношение, проходит именно в 
данный период и сравнительно 
быстро. Эфемероиды приспосо
бились к такому ритму жизни, 
так как период их максимальной 
активности приходится на время, 
когда в лесу очень много света, 
почва хорош о увлаж нена и под
стилка из прош логодних листьев 
легко нагревается под весенним 
солнцем. В летние ж е месяцы 
в дубравах освещ енность низкая, 
корневая система деревьев ак
тивно потребляет почвенную  вла
гу и травянистые растения ис
пытывают в ней недостаток. В 
позднелетний и осенний периоды 
вегетации в ш ироколиственных 
лесах практически не зацветают

новые виды растений и почти все 
компоненты травяного яруса на
ходятся на пути завершения цик
лов развития своих побегов.

Влияние полога деревьев 
хвойны х лесов на травяной ярус 
меняется на протяжении периода 
вегетации меньше, чем в ш ироко
лиственных и вообщ е листопад
ных лесах, поскольку освещ ен
ность и другие факторы под 
пологом хвойны х лесов более 
постоянны.

Немалое влияние на состав 
травянисты х растений и их рост 
в лесах оказывает так называемая 
корневая конкуренция меж ду ви
дами разных ярусов. Это обстоя
тельство в различной степени 
влияет не только на особенности 
размещения видов в лесу, но и на 
скорость их развития, роста, 
возмож ность или невозмож ность 
цветения или плодонош ения в 
разных микроусловиях (под кро
ной дерева, возле кустарника или 
в прогалине, образованной вет
ровалом).

В основном типичные лесные 
травы — теневыносливые или 
тенелюбивые растения. Наиболее 
специализированные из них спо
собны расти при очень низкой 
освещ енности, иногда составляю 
щей 5 — 10%  от освещ енности 
откры того пространства. Успеш 
ное произрастание в тени ряда 
лесных трав связано с наличием 
у них ш ироких листовы х пласти
нок, что обусловливает нормаль
ный фотосинтез в этих условиях. 
Ш ирину листовы х пластинок от
дельных теневыносливых лесных 
видов следует оценивать в срав
нении с ш ириной пластинок 
у родственных видов, растущ их 
в други х экологических услови
я х : на лугах, в степях и в иных 
местообитаниях. Лесные травы 
более экономно испаряю т влагу 
и расходую т углеводы, чем л уго
вые или другие виды.

Больш инство лесных трав, как 
и лесны х деревьев и кустарни
ков, является микотроф ны ми

организмами (или микобиотроф- 
ными). На их корнях находится 
микориза (микориза — сож и
тельство гриба и корней высше
го растения), впервые обнаружена 
Ф. М. Каменским в 80-х годах 
X IX  в. у подъельника обыкно
венного, см. ниже), образована 
она гифами грибов и служ ит для 
извлечения воды и некоторых 
питательных веществ из почвы. 
Особо важ ную  роль микоризы 
играют в фосфорном обмене ве
ществ лесного сообщества. Из
вестны случаи, когда гифы гри
бов одного фитоценоза соедине
ны в единую эколого-биологи- 
ческую  систему в его подзем
ной сфере. В разных лесных сооб
щ ествах микотрофные расте
ния составляют 70— 80%  от общ е
го числа видов. Естественно, 
что больш инство из них прихо
дится на долю  травянистых рас
тений. Известно также, что неко
торые представители семейств 
цветковых имеют микоризу, а 
другие, например Осоковые, ее 
не имеют (за редким исключе
нием).

Лесные травянистые растения 
обладаю т целым рядом общих 
биологических особенностей. Как 
правило, это многолетники с раз
личными подземными органами, 
обеспечивающ ими вегетативное 
возобновление и размножение 
корневищами, столонами, луко
вицами, клубнями.

Корневищные растения сос
тавляют в лесу подавляющее 
большинство. Корневища имеют 
различное строение: они могут 
быть горизонтальными удли
ненными, короткими вертикаль
ными, утолщенными деревянис
тыми, подземными или наземны
ми (т. е. только засыпанными 
листвой, опадом) и др. Благодаря 
определенной структуре корне
вищ и связанным с ней спосо
бом разрастания и размножения 
популяции некоторых лесных 
трав имеют характерный облик, 
определенную пространственную
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структуру, которая характеризу
ется соответствую щ ей плотностью  
(численностью  на единицу пло
щ ади) побегов или особей в зани
маемом местообитании. Эти при
знаки у  основны х видов до
вольно постоянны, что и опре
деляет сущ ествование различных 
лесных ассоциаций (или типов 
леса) в соответствую щ их м есто
обитаниях.

В травостое наш их северных 
лесов практически нет однолет
ников. И сключение составляю т 
марьянники, песчанка тимьяно
видная и некоторые другие. Од
нако роль однолетников очень 
велика в сухи х  редкостойны х 
ксероф ильны х ш ироколиствен
ных лесах в нижнем поясе гор 
Крыма и Кавказа. Эти районы 
имеют особы й, так называемый 
средиземноморский тип клима
та, для которого характерна 
влажная зима и сухое ж аркое 
лето. В этих ж е сухи х  лесах 
встречаются такие жизненные 
формы, как полукустарники. У 
них еж егодно отмирает больш ая 
часть побегов, но их основания 
в надземной части остаю тся ж и 
выми, одревесневают, на них 
развиваются почки возобновле
ния, из которы х на следую щ ий 
год вы растаю т новые побеги. 
Кустарнички такж е имеют одре
весневающие невысокие побеги, 
которые начинают отмирать с 
верхуш ки стволика через 3—
7 лет. К кустарничкам относят 
бруснику, чернику, зимолю бку, 
некоторые груш анки —  все они 
обитатели хвойны х лесов.

Среди лесных трав известны 
лишенные хлорофилла типичные 
паразиты (бош някия, петров 
крест), а такж е полупаразиты, у 
которы х имеется хлороф илл и 
способность к фотосинтезу, но 
они с пом ощ ью  корней-присо
сок и сп ол ьзую т питательны е 
вещества других видов. Н апри
мер, типичные лесные полупара
зиты — виды марьянников.

В отличие от тропических 
лесов в наш их северных лесах 
среди цветковых растений почти 
не встречается такая жизненная 
форма, как эпифиты. В наш их 
лесах к ним относятся многие 
виды мхов и лиш айников, котб- 
рые обычны на стволах деревьев 
или на стары х ветвях. Эпифита
ми м огут быть и некоторые виды 
папоротников, например м ного

нож ка, которая способна расти 
не только на почве, но и на ство
лах деревьев, вы ходах коренных 
пород.

Существенно различен у лес
ных трав ритм развития, а сле
довательно, время цветения и 
плодонош ения. Смена аспектов 
из различных цветущ их видов во 
всех лесах такж е имеет место, 
хотя и не столь ярка, как в ш иро
колиственных. Представление о 
ритме развития растений приме
нимо не только к их жизни в те
чение одного вегетационного пе
риода, но оно мож ет охватывать 
и период в несколько лет. Изве
стно, например, что побеги мно
гих трав к осени отмираю т до са
мого или почти до самого основа
ния. Однако у некоторы х расте
ний побеги ж ивут более одного 
года и поэтому зим ую т с зелены
ми листьями, которые сохраняю т
ся до следую щ ей весны или лета. 
К числу зимнезеленых лесных 
трав относятся, например, осоки 
волосистая и пальчатая, некото
рые виды папоротников и др.

Среди способов опыления лес
ны х трав основными являются 
энтомофилия и анемофилия. У 
некоторы х видов опыление осущ е
ствляется мелкими моллюсками 
с пом ощ ью  воды во время дож дя. 
Очевидно, механизм опыления 
связан со строением цветков, о 
чем сказано в описаниях семейств 
или отдельны х видов растений.

Указанные способы  опыления 
являются, как правило, непремен
ными факторами так называемо
го перекрестного опыления, при 
котором  пыльца с одних экземп
ляров вида переносится на дру
гие. Но кроме перекрестного опы 
ления, немало лесных видов рас
тений, характеризую щ ихся сам о
опылением, которое мож ет про
текать как при откры ты х, так и 
при естественно закрытых (клей- 
стогамны х) цветках.

Распространение плодов и се
мян осущ ествляется прежде всего 
с помощ ью различных мелких 
ж ивотны х: птиц, муравьев и т. д., 
а такж е крупны х млекопитаю
щ их. Такой перенос зачатков рас
тений (зоохория) осущ ествляется 
благодаря употреблению плодов 
и семян в пищ у, затем выделению 
их с экскрементами, а такж е бла
годаря временному прикрепле
нию зачатков растений к опере
нию или шерсти ж ивотных. Ме

нее широко у лесных растений 
развит способ распространения 
семян и плодов с помощ ью ветра 
(анемохория) и воды (гидрохо
рия). Семена лесных трав имеют 
некоторые общие биологические 
особенности. Обычно у них не
большая м асса : она в среднем 
равна 2,6  мг — по расчетам для 
видов лесов умеренной зоны Ев
разии и Северной Америки. Всхо
жесть их обычно менее 50% , хо
тя у некоторых видов она может 
быть и очень высока.

Относительное число всхож их 
семян у каждого вида растений 
в немалой степени зависит от у с
ловий, при которых происходит 
опыление. К ним следует отнести 
географическую широту района, 
погодные условия сезона, актив
ность опылителей, условия созре
вания семян и ряд других усло
вий. Прорастание семян происхо
дит у одних видов в год созрева
ния, у других — на следующий 
год после прохож дения естествен
ной стратификации в течение зим
него периода. Особенности онто
генеза отдельных видов растений 
после прорастания семян очень 
разнообразны. Они касаются сме
ны способов ветвления побегов 
и типов корневой системы, дли
тельности отдельных возрастных 
этапов, времени вступления в ре
продуктивный период, циклич
ности побегов, продолжительно
сти формирования репродуктив
ного побега и др. Все эти особен
ности имеют свою специфику у 
растений, относящ ихся к разным 
жизненным формам. К сож але
нию, многие особенности разви
тия лесных трав еще недостаточ
но изучены. М ожно даже сказать, 
что они изучены достаточно пол
но только у немногих видов. По
этому в настоящей книге мень
шая часть видов полно охарак
теризована в отношении их био
логии и экологии. Всем осталь
ным дана лишь морфологиче
ская характеристика. С другой 
стороны, неизбежная неполнота 
биологической информации пока
зывает, какие виды и в каком 
направлении нужно в дальней
шем изучать. И если знакомство 
с лесными травами с помощью 
данного справочника вызовет у 
читателей потребность более де
тального их изучения, то авторы 
будут считать одну из целей на
стоящ ей книги достигнутой.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ СССР

Леса занимают в СССР около 
*/з всей территории страны. Л ес
ная зона располож ена меж ду тун 
дровой на севере, степной и пу
стынной зонами на юге. Х арактер
ной чертой больш ей ее части яв
ляется умеренно суровая или су 
ровая зима и сравнительно теп
лое лето. Естественно, из-за об 
ширности территории климатиче
ские и почвенные условия лесной 
зоны достаточно разнообразны. 
Ее делят на три основны х под
зоны: тайги (северная часть),
х в о й н о -ш и р о к о л и ст в е н н ы х  и 
ш ироколиственных лесов (ю ж ная 
часть). Границу меж ду первыми 
двумя устанавливают по север
ному распространению дуба на 
водоразделах (по речным доли
нам он мож ет заходить севернее).

П одзона тайги характеризует
ся господством  хвойны х пород 
(ели, лиственницы, пихты  и кед
ра), встречается такж е сосна и 
мелколиственные породы (береза, 
осина, ольха). В темнохвойны х 
лесах (еловых, пихтовы х, кедро
вых) под древесным пологом со
здается особая экологическая сре
да: значительное затенение, бо 
лее ровная смена суточны х темпе
ратур, замедленный теплообмен 
меж ду почвой и нижним слоем 
воздуха. В аж ную  роль в разло
жении растительных остатков в 
темнохвойных лесах играю т гри
бы. Для темнохвойны х лесов х а 
рактерны древостой из одной — 
трех пород без сущ ественной при
меси других. Флора трав и к ус
тарничков здесь небогата и свое
образна как по видовому соста 
ву, так и по эколого-биологиче- 
ским особенностям. Типичными 
являются мезофиты; они обычно 
имеют хорош о развитые голые 
темно-зеленые листовые пластин
ки, корневая система у них по
верхностная, больш инство трав 
имеет корневища и хорош о раз
множается вегетативным путем. 
Почти все травы —  микотрофы, 
некоторые —  сапрофиты или по- 
лусапрофиты.

Вегетация трав под пологом 
темнохвойного леса начинается 
позднее, чем в лиственном лесу, 
а продолж ается до поздней осени. 
После окончания цветения уси 
ливается рост подземных органов. 
В тайге много вечнозеленых и 
зимнезеленых трав. Травы темно
хвойны х лесов (кислица, груш ан
ка и др.) имеют широкий ареал 
и встречаются во всей подзоне 
темнохвойных лесов, лишь неко
торые приурочены к определен
ным регионам.

Европейские и сибирские та
еж ные леса подразделяют на зо
нальные группы : северотаежную, 
среднетаеж ную  и ю ж нотаеж ную .

Темнохвойные леса в Европе 
и на Дальнем Востоке примыкают 
непосредственно к хвойно-ш иро
колиственным и ш ироколиствен
ным лесам. Горные темнохвойные 
леса ю жнее таеж ной зоны встре
чаю тся в горах (в К арпатах, на 
Кавказе, Тянь-Ш ане, в горах юга 
Дальнего Востока), они разобщ е
ны друг с другом .

В пределах таеж ной подзоны 
ш ироко распространены и лист
венничные леса, особенно типич
ны они для сибирской тайги в 
районах с наиболее континен
тальным климатом. Они часто об 
разуют чистые древостой с хоро
шо развитым подлеском. В тра
вяном покрове очень ш ироко рас
пространены виды, которые за 
пределами лиственничной тайги 
характерны для болот (багуль
ник, голубика и др.), много боро
вых и луговы х трав, есть виды, 
встречающ иеся как в лиственнич
ных лесах, так и в степях.

Подзона хвойно-ш ироколист
венных лесов представлена в рай
онах, достаточно обеспеченных 
осадками и по температурным 
условиям пром еж уточны х меж ду 
зонами хвойны х и ш ироколист
венных лесов. Они не имеют спло
ш ного ш ирокого распростране
ния и представлены отдельными 
крупными массивами в европей
ской части СССР (на Русской рав

нине, в Карпатах), на Кавказе 
и на Дальнем Востоке.

Хвойно-широколиственные ле
са слагаются из ели, пихты, кед
ра, сосны, дуба, липы, черной оль
хи, ясеня, клена, ильма. Ф лори
стический состав травяного по
крова пестрый и зависит от доми
нирования отдельных древесных 
пород. В него входят как таеж
ные, или бореальные, так и дуб
равные, или неморальные, виды.

Подзона широколиственных 
лесов представлена двумя разоб
щенными участками — европей
ским и дальневосточным. Эти ле
са приурочены к влажным и уме
ренно влажным районам с менее 
континентальным климатом. Для 
них характерно быстрое разложе
ние органических веществ в поч
ве при содействии микроорганиз
мов. Из древесных пород для 
ш ироколиственных лесов СССР 
наиболее типичны различные ви
ды дуба (черешчатый, монголь
ский, Гартвиса и др.), довольно 
ш ироко распространены граб, 
бук, обильно представлены липы, 
встречаются каштан, ясень, ильм, 
клен. В широколиственных ле
сах обычно развит подлесок, а 
для лесов Кавказа и Дальнего 
Востока характерны лианы. Тра
вяной покров представлен раз
личными экологическими типа
ми. Обычны двудольные эвтроф- 
ные мезофиты (зеленчук, ясмен
ник, копытень, стеблелист и др.). 
Эти теневыносливые виды испы
тывают недостаток во влаге во 
второй половине лета. У большей 
части из них длительный период 
вегетации, некоторые не имеют 
периода покоя и в мягкие зимы 
вегетируют. Особую группу в ши
роколиственных лесах составля
ют световые эвтрофные мезофи
ты с очень коротким периодом 
вегетации весной, до распуска
ния на деревьях листьев, — эфе
мероиды (пролеска, хохлатка и 
др.). Летом надземные части их 
засыхаю т, и эти растения почти не 
видны в травостое.
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Пойменные леса во всех зонах 
образованы главным образом ива
ми и тополем с типично мезофиль- 
ным разнотравьем (таволга, вер
бейник, зюзник).

В светлы х ш ироколиственных 
лесах степной зоны распростране
ны светолюбивые засухоустой чи 
вые виды, а такж е некоторые степ
ные травы.

Больш ую площ адь в лесной 
зоне СССР занимают березовые 
и осиновые леса. При значитель
ном разнообразии (из-за различия 
природных условий их произра
стания, видового разнообразия и 
неодинакового происхож дения) 
всем им свойственны общ ие эк о
логические и структурны е особен 
ности. Это обы чно светлые леса, 
где опадающ ая листва быстро 
разлагается, поэтому мощ ная под
стилка, характерная для ш ироко
лиственных лесов, отсутствует. 
В березовых и осиновы х лесах, 
как правило, хорош о развиты 
кустарниковый и травяной ярусы . 
Последний обычно богат и отли
чается разнообразием видового 
состава : в него входят светолю 
бивые элементы —  луговые, оп у 
шечные, а на юге лесной зоны — 
степные, которые растут в соче
тании с типично лесными вида
ми. Если мелколиственные леса 
возникают в результате вырубки 
хвойны х или ш ироколиственных 
лесов, то в травяном покрове бе
резняков или осинников более 
или менее долго могут сохранять
ся травы, характерные для ранее 
сущ ествовавш его здесь леса.

Довольно ш ироко распростра
нены сосновы е леса, особенно из 
сосны обыкновенной. Они встре

чаю тся в самы х различных при
родных условиях по причине 
больш ой экологической амплиту
ды этой породы — от Крайнего 
Севера до степей, в горах, на 
сам ы х различных, обычно не
плодородны х почвах (песча
ных, каменистых, торфянис
ты х и т. п.).

Травяной покров сосновы х ле
сов сравнительно беден, в основ
ном это виды, мало требователь
ные к богатству почв: вереск, чер
ника, брусника, щ учка извили
стая, ландыш , седмичник и др. 
Таково в общ их чертах разнооб
разие лесов нашей страны и свой
ственных им травянистых расте
ний.

Особое положение занимают 
черноольховые леса, встречаю 
щ иеся преимущ ественно на избы 
точно увлаж ненных заболочен
ны х почвах, богаты х питатель
ными веществами. Черноольш а- 
ники распространены обычно на 
низменностях в условиях умерен
ного климата. Это древний тип 
лесных сообщ еств, близкие ему 
сообщ ества были характерны для 
третичного времени и тогда они 
занимали большие территории в 
европейской части СССР. В чер
ноольховы х лесах м ож но встре
тить растения, характерные как 
для низинных болот, так и для 
ш ироколиственных лесов. Из рас
тений, обы чны х для низинных бо
лот, м ож но отметить осоки взду
тую , пузы рчатую , береговую, вах
ту трехлистную, камыш и трост
ник.

На кочках или пристволь
ны х повы ш ениях нередки немо
ральные виды —  хохлатка плот

ная, зеленчук желтый, ветреница 
лютичная.

Известно, что лесная расти
тельность, как и любая другая, 
находится в состоянии динамики, 
изменения, что вызвано как есте
ственным ходом развития самих 
лесных сообществ, так и искусст
венным вмешательством в жизнь 
леса (рубки, осуш ения, пожары 
и прочее). По характеру травя
ного покрова в известной мере 
мож но судить о прошлом лесно
го сообщества на этой территории, 
так как нередко травянистые рас
тения остаются на прежнем месте 
после смены господствующ его ви
да в древесном ярусе на другой 
(ели — на березу, дуба или сос
ны — на ель и т. д.). В том случае, 
если мы находим под пологом ело
вого леса зеленчук желтый, осо 
ку волосистую или фиалку уди 
вительную, мы с большой досто
верностью мож ем предположить, 
что прежде здесь был ш ироко
лиственный лес. Встречая в ело
вом лесу куртины кошачьей лап
ки или грушанку (зимолюбку) 
зонтичную, мож но с уверенностью 
утверждать, что на этой террито
рии ель вытеснила более свето
любивую сосну. Обнаружив в бе
резняке различные виды груша- 
нок (круглолистную, малую), кис
лицу, чернику, а в подросте — 
ель, очевидно, следует предполо
жить, что в недавнем прошлом 
здесь был еловый лес, который 
после рубки временно заменился 
березняком.

Таковы в общ их чертах особен
ности лесов нашей страны и свой
ственных им травянистых расте
ний.



ЛЕСНЫЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ СССР

ОТДЕЛ П Л А УН О О БРА ЗН Ы Е 
(LYC O P O D IO P H YT A )

СЕМЕЙСТВО ПЛАУНОВЫЕ  
(LYCOPO DIACEAE)

Семейство включает 2 рода. 
Род Плаун насчитывает около 
200 видов. П лауны ш ироко рас
пространены на Земле и представ
лены наземными растениями или 
эпифитами (некоторые тропиче
ские виды). В СССР встречается 
около 20  видов, которые растут 
преимущ ественно в хвойны х ле
сах, в равнинных или горны х 
мохово-лиш айниковы х тундрах. 
Это многолетние травянистые или 
к устарни чковы е вечнозелены е 
растения с прямостоячими или 
восходящ ими побегами и прида
точными корнями. Побеги ветвят
ся дихотом ически (вильчато), в 
сечении округлы е (радиально
симметричные) или уплощ енные, 
двусторонние. Листья мелкие, 
обычно чеш уевидные, без язы ч
ков, многочисленные, у больш ин
ства видов очередные, густо оде
вающие побеги, приж атые или 
оттопыренные, часто со средней 
жилкой.

В егетативное разм н ож ен и е 
происходит путем отмирания ста
рых корневищ и обособления не
скольких новы х, снабж енны х 
придаточными корнями молоды х 
участков корневищ и побегов. У 
некоторых видов формирую тся 
выводковые луковички или поч
ки.

Споры образую тся в споран
гиях, которые располагаю тся в 
пазухах отдельны х листьев (сп о
рофиллов), п охож и х  на обычные 
вегетативные листья, или собра
ны в колоски, спорофиллы кото
рых отличаю тся по форме, раз
мерам и окраске от вегетативных 
листьев. От момента заложения 
спорангия до времени высыпания 
зрелых спор у разных видов про
ходит несколько месяцев или да
же лет.

Зрелый спорангий ж елтова
тый, ш аровидный или почковид
ный. В сухую  погоду его створки 
раскрываю тся, образуя попереч
ную щель, а при влажной погоде 
закрываются, и споры остаю тся 
сухими. Споры мелкие, около 
30 мкм в диаметре. У разных ви
дов плаунов они прорастаю т над- 
земно или подземно. В последнем 
случае споры обычно оказы ваю т
ся под лесной подстилкой или в 
глубине почвы, куда они зано
сятся с водой или дож девы ми чер
вями, предварительно пройдя че
рез их пищеварительный тракт. 
Попавшие под землю споры про
растают через 4 — 8  лет, затем воз
никают заростки (надземные или 
подземные у разных видов), кото
рые очень рано вступаю т в сим 
биотические отнош ения с гриба
ми. На заростках, или гаметофи- 
тах, плаунов возникают половые 
органы (антеридии), производя
щие сперматозоиды, и архегонии, 
в которы х формируется яйцеклет
ка. Из последней после оплодо
творения подвиж ным сперм ато
зоидом возникает зигота и заро
дыш. Зародыш  превращается в 
проросток, который сначала рас
тет под землей, питаясь питатель
ными веществами заростка, а 
после вы хода из-под земли зеле
неет и питается автотрофно. По 
мере дальнейш его роста образует
ся стебель плауна и придаточные 
корни в его основании. На этом 
цикл развития растения завер
шается.

П лаун булавовидный (Lycopo- 
dium clavatum  L.)

Вегетативно подвиж ный мно
голетник с наземными длинными 
ползучими корневищ ами, от ко
торы х отходят прямостоячие или 
восходящ ие, неправильно ди хото
мически ветвящиеся побеги. Ли
стья многочисленные, густо рас
положенные, косо вверх направ
ленные, мелкие, спирально рас
положенные, линейные или ли
нейно-ланцетные, длинно- и тон
козаостренные, переходящ ие в во

лосовидное окончание. На концах 
побегов расположено по два, реже 
по одному или по 3 — 4 цилинд
рических колоска. Споролистики 
треугольно-яйцевидные, по краю 
с мелкими зубчиками, на верхуш 
ке с нитевидной остью. Споран
гии вскрываются на верхушке 
(рис. 1,5). Спороношение в ию
ле — августе.

Обитает в хвойных лесах всего 
Северного полушария. Кроме ело
вых, сосновы х лесов, растет в бе
резняках, горных буковых лесах, 
черноолыпаниках, в сухих тунд
рах и на каменистых россыпях.

Как и другие плауны, обра
зует концентрические заросли 
(«ведьмины кольца»), ежегодно 
увеличивающиеся в диаметре на 
15— 50 см. В пределах вида вы
делено несколько разновидностей, 
или подвидов, приуроченных к от
дельным районам лесной зоны 
Евразии или Северной Америки, 
а также к Арктике или гольцам 
горных систем лесной зоны.

Плаун годичный (Lycopodium  
annotinum  L.)

Стебли р а стен и я  длиной
1 — 4 м, стелющ иеся, ветвистые, 
укореняющ иеся, с прямостоячими 
побегами длиной 15— 20 см, ко
торые неравновильчато ветвятся, 
олиственные, без перехватов или 
с малозаметными перехватами. 
Листья линейно-ланцетные, дли
ной 10  мм, горизонтально откло
ненные или косо вверх направ
ленные, цельнокрайние, с мелко
пильчатой верхуш кой, заканчи
вающ ейся тонкой остью. Колоски 
одиночные (иногда их 2 — 3), на 
коротких нож ках, линейные, ту
пые, длиной 2 — 3 см (рис. 1 , 1). 
Споролистики ш ирокояйцевид
ные или треугольно-яйцевидные, 
по краю перепончатые, иногда 
зубчатые с тонкой, легко обламы
вающ ейся остью . Споры рассеи
ваются во второй половине лета.

В течение первых 10— 15 лет 
молодой спорофит плауна растет 
очень медленно: его главный по
бег удлиняется ежегодно на
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1,5— 2,5 см. С пяти-ш ести лет на
чинается дихотомическое ветвле
ние его побегов, которые диффе
ренцируются на горизонтальные 
и вертикальные, или восходящ ие. 
На горизонтальных побегах об 
разуются придаточные корни. К 
20— 25-летнему возрасту прирост 
этих побегов достигает 10— 15 см 
в год. На концах отдельны х вер
тикальных побегов 6 — 7-летнего 
возраста образую тся спороносные

Рис. 1
1 —  плаун годичны й; 

2 —  плаун сплюснутый; 
3 —  плаун баранец 

fa —  побег со спорангиям и); 
4 —  плаун мож ж евельниковый; 

5 —  плаун булавовидный

колоски. Срок жизни плауна «от 
споры до споры » равен примерно 
3 5 — 40 годам. Ветви, на которых 
в текущ ем году образовались ко
лоски, в дальнейшем прекращ ают 
рост и отмирают, а горизонталь
ные побеги продолж аю т свой рост 
и ветвление в последующ ие годы. 
Отдельный экземпляр плауна с 
годами постепенно «растекается» 
от центра своего образования к 
периферии. По наблюдениям, на

Урале в заболоченном сосново
березовом лесу на 1 дм 2 площади 
мож но обнаруж ить около 50 вер
тикальных побегов плауна, при
чем 1 0 %  из них составляют сп о
роносные. Вероятно, это предель
ная плотность побегов в чистой 
популяции вида. В центральной 
части популяции накапливаются 
отмершие побеги и образую тся 
мертвопокровные «окн а», на кото
ры х обычно не происходит возоб
новления ни плауна, ни других 
лесных растений. Распространен 
по всей таеж ной зоне СССР в сы 

рых еловых и пихтовых лесах 
с зелеными мхами, в сырых чер- 
ноолыпаниках на равнинах и в 
горах; встречается в темнохвой
ных лесах Кавказа; за пределами 
страны — в Скандинавии и Цент
ральной Европе. Плаун исполь
зуется в фармакологии и красиль
ной промышленности.

Плаун сплюснутый, или обо
юдоострый (Lycopodium  compla- 
natum L. (L. anceps W allr.)

Многолетник с ползучими кор
невищами. Надземные побеги вос
ходящие или прямостоячие, силь
но сплюснутые, веерообразно не
однократно разветвленные. Лис
тья плотно прижаты к ветвям, на 
плоских сторонах побега — лан- 
центно-шиловидные, на их реб
рах — чешуевидные, супротив
ные низбегающие. Колоски (их
2 — 6 ) на длинных ножках, с рас
ставленными шиловидными ли
стьями, образующ ие щитковид
ное собрание. Споролистики ок 
ругло-яйцевидные, на верхушке 
суженные (рис. 1 , 2).

Плаун сплюснутый размно
ж ается горизонтальными подзем
ными корневищами, отмирание 
которых начинается на 12 — 15-м 
годах их жизни. Прирост моло
ды х корневищ составляет в сред
нем 13 см в год. Надземные побеги 
начинают спороносить в возрасте 
5 лет. Длина отдельного корне
вища от его молодой до отмираю
щей части достигает 120—-150 см. 
Молодые особи растения благода
ря росту и ветвлению корневищ 
образуют компактные куртины, 
постепенно разрастающиеся (до
3 — 4 м в диаметре). Со временем, 
по мере старения корневищ, цент
ральная часть таких куртин ока
зывается состоящей из отмерших 
побегов, куртины превращаются 
в кольцевидные заросли («ведь
мины кольца»). В старых нена
руш енных борах находили коль
цевидные заросли плауна диамет
ром около 40 м. Их возраст пред
полож ительно более 150 лет. На 
поперечном профиле такого коль
ца выделяются, начиная с пери
ферии, зоны разновозрастных по
бегов: вегетативных, споронося
щ их и отмирающ их.

Плаун погибает при низовых 
пож арах. Поэтому возраст вновь 
поселивш ихся после пожара рас
тений этого вида позволяет судить
о продолжительности беспожар- 
ного периода. Молодые растения
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обычно появляются на местах, 
занятых отмерш ими или сгорев
шими куртинами. Обнаружено 
также, что если плауны «надви
гаются» на заросли зеленых мхов, 
то последние испытывают значи
тельное угнетение и, окруж енны е 
зарослями плауна, постепенно от 
мирают. Именно поэтому внутри 
«ведьминых колец» плауна зеле
ные мхи обычно не встречаются. 
Существуют указания, что сво
бодные от мха участки более 
благоприятны для возобновления 
сосны. Растет в сосновы х, сосново
мелколиственных, реж е в еловых 
лесах нашей страны ; за предела
ми СССР — в Западной Европе, 
Монголии, Восточной Азии и в 
Северной Америке.

П лаун  м ож ж евелъниковы й  
(Lycopodium  juniperoideum  Sw.)

М ноголетник с ползучими в 
подстилке горизонтальными кор
невищами и светло-зелеными не
однократно ветвистыми, кусто
видными надземными, цилиндри
ческой формы побегами высотой 
10— 25 см, со спирально располо
женными линейно-ланцетными 
цельнокрайними листьями, изо
гнутыми вверх и частично приж а
тыми к побегам. Колоски сидя
чие, 7 — 8-сантиметровые, цилин
дрические. Споролистики округ
ло-яйцевидные, по краям волни
сто-перепончатые и зазубренные, 
наверху заостренные (рис. 1, 4). 
Спороношение июль —  сентябрь.

Растет в зеленомош ны х сосн о
вых, пихтовы х, еловы х лесах Я к у
тии, Даурии, Дальнего Востока, 
включая Камчатку и Сахалин, за 
пределами нашей страны —  в 
Японии, на К орейском п-ове, на 
северо-востоке Китая.

П лаун баранец, или баранец  
обыкновенный (Lycopodium  sela- 
go (H yperzia  selago Bernh.)

М ноголетник с горизонталь
ными корневищ ами, простыми 
или редко вильчатоветвистыми 
прямыми или восходящ ими яр
ко-зелеными стеблями 15— 25 см 
высоты. Листья линейно-ланцет
ные, длиной 3 — 9 мм, шириной 
0,8 — 1 мм, цельнокрайние, о ст 
рые, жесткие, плоские, горизон
тальные или книзу отклоненные, 
редко приж атые, располож енные 
густо по спирали. В верхней час
ти стебля в пазухах листьев обра
зуются органы вегетативного раз
множения —  опадаю щ ие вы вод
ковые почки. Спорангии почко

видные, шириной около 1,5 мм в 
пазухах листьев, которые не отли
чаю тся от обы чны х листьев побе
гов (рис. 1, 3). Спороношение во 
второй половине лета.

Растет в еловых, пихтовы х и 
мелколиственных лесах таежной 
зоны, в фитоценозах с господст
вом зеленых мхов в тундрах. В ст
речается на всей территории стра
ны, включая Кавказ; за предела
ми СССР —  в Западной Европе и

Северной Америке. Применяется 
в фармакологии.

В хвойны х лесах Дальнего 
Востока растет близкий вид — 
плаун пильчатый (Lycopodium  
serratum  Thunb.), у которого ф ор
ма листьев — пильчатая. Другой 
близкий вид —  (L. chinense Н. 
ChristJ плаун китайский — рас
тет в верхнем горном поясе темно
хвойны х лесов Сихотэ-А линя. Он 
отличается от плауна обыкновен
ного более узкими листьями (ш и
рина их 0,5 мм), а такж е ярко- 
зеленой окраской побегов.

ОТДЕЛ ХВОЩ ЕОБРАЗНЬ!Е 
(EQ U ISETO PH YTA)

С ЕМ ЕЙ СТВО  Х В О Щ О В Ы Е  
(E Q U IS E T A C E A E )

Семейство включает единст
венный род Хвощ , представлен
ный 29 видами. Это многолетние 
травы с подземными горизонталь
ными корневищами, на которых,

Рис. 2
1 — хвощ  зимующ ий;
2 — хвощ  луговой;
3 — хвощ  лесной
(а. —  репродуктивный побег 
весной)
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как и на вертикальных надзем
ных побегах, часто заклады ваю т
ся почки. Почки на корневищ ах 
нередко образую т короткие утол 
щенные меж доузлия (называемые 
клубнями), склады вающ иеся в ко
роткие цепочки. Корни у хвощ ей 
двух типов: растущ ие вниз, часто 
утолщ енные, и направленные 
вверх или в стороны. Стебли пря
мые, прямостоячие или восходя
щие, простые или ветвистые, ци
линдрические или с продольными 
ребрами. В узлах побегов нахо
дятся листовые влагалищ а, по 
верхнему краю которы х располо
жены зубцевидные листовые пла
стины. В почке эти зубцы сращ е
ны и образую т колпачок, который 
при росте стебля разрывается на 
верхуш ке. В основании листовы х 
влагалищ закладываются почки, 
которые позж е прорывают л исто
вые влагалищ а и образую т боко
вые побеги. Для возобновления 
растения особенно важ ны почки 
на тех узлах стеблей, которые на
ходятся под землей, вблизи ее 
поверхности. Рядом с почкой за 
кладывается корень. На верхуш 
ках стеблей ф ормирую тся кол ос
ки, на оси которы х размещены 
спорангиофоры, имеющ ие вид 
ш естиугольны х щитков с нож ка
ми. На внутренней стороне такого 
щитка размещ ены 4 — 16 споран
гиев. Когда находящ иеся в них 
споры созревают, ось колоска нем
ного удлиняется и щитки споран- 
гиофоров отходят друг от друга. 
Вскоре стенки спорангиев лопа
ю тся, открывается продольная 
щель, и споры вы сыпаются. Лен
товидные придатки спор (элате- 
ры) способствую т сцеплению друг 
с другом распространяющ ихся 
спор. Споры могут прорастать 
только на затененной и влажной 
почве, где из них вырастает плас
тинчатый или ветвистый зарос
ток. У разных видов хвощ ей за
ростки м огут быть или обоеполы 
ми, или раздельнополыми. М уж 
ские половые клетки (спермато
зоиды) подвиж ны, и поэтому оп 
лодотворение происходит в вод
ной среде —  во время дож дя или 
выпадения росы. Из зиготы воз
никает зародыш , а из него про
росток, который через несколько 
месяцев превращается во взрос
лую  особь.

Х вощ  луговой  (Equisetum  рга- 
tense L.)

Растение с удлиненным под

земным черным корневищем. П о
беги двух типов: спороносные
и вегетативные. Первые —- блед- 
но-зеленые, простые, с воронко
видными крупными влагалищами 
и свободными светло-коричневы- 
ми зубцами, с перепончатой кай
мой. После споронош ения, в нача
ле лета, на них развиваются про
стые зеленые ветви и эти побеги 
становятся похож им и на вегета
тивные. Последние диаметром 
около 2 мм, прямостоячие, также 
бледно-зеленые, с восемью — че
тырнадцатью ш ероховатыми реб
рами, с простыми неветвящимися 
боковыми трехгранными побега
ми длиной 5 — 15 см. К олосок дли
ной 0 ,8 — 2 см , цилиндрический 
(рис. 2, 2). Спороношение в и ю 
не — июле.

Растет в еловых, сосновы х, 
мелколиственных, реж е ш ироко
лиственных лесах на сы ры х или 
свеж их почвах. Распространен в 
лесной зоне почти на всей терри
тории СССР, включая Среднюю 
А зи ю , а за пределами СССР — 
в Западной Европе, Малой Азии 
и Северной Америке.

Х вощ  зим ующ ий (Equisetum  
hyem ale L.)

Имеет подземное вертикаль
ное ветвистое корневище. Стебли 
его достигают высоты 5 0 — 100 см, 
многолетние (зимующ ие), прямо
стоячие, округлые, 5 — 7 мм в диа
метре, с 10— 30 ш ероховатыми, 
слабо выступаю щ ими ребрыш ка
ми, с крупной центральной поло
стью , неветвистые или с единич
ными короткими веточками. Ли
стовые влагалища плотно приж а
ты к стеблю, высота которого 
5— 10  мм, у основания темно-бу
рые, выше серо-зеленые с ш ило
видными, почти черными верхуш 
ками, рано опадающ ими у ниж 
них влагалищ. Колоски чаще вер
хуш ечны е, реж е боковые, оваль
ные, высотой 1 — 2 см, на верхуш 
ке заостренные (рис. 2, 1). Споро- 
носит весной.

Растет в сосновы х, мелколи
ственны х, реж е ш ироколиствен
ных лесах на дренированных поч
вах, на лесны х суходольны х л у 
гах, по кромкам оврагов, на сла- 
бозаросш их песках. Распростра
нен в больш инстве районов СССР, 
а за пределами нашей страны — 
в Западной Европе, Японии, К и
тае, Северной и Ю ж ной Америке.

П рименяется как лекарствен
ное средство, в качестве кормов;

жесткие стебли употребляются 
для полировки деревянных из
делий.

Х вощ  лесной (Equisetum syl- 
vaticum  L.)

У растения подземные гори
зонтальные черно-бурые ветви
стые корневища. Вегетативные 
и спороносные побеги весной раз
личны. Спороносные побеги вна
чале не имеют боковы х веточек, 
лишь на узлах находятся рыже- 
вато-бурые трех-шестилопастные 
влагалища. После спороношения, 
в конце весны или начале лета, 
на этих побегах развиваются бо
ковые ветви, которые характерны 
для бесплодных побегов — гори
зонтальные, дважды-триждыраз- 
ветвленные, 5— 1 2 -сантиметро- 
вые, трех-пятигранные, многочис
ленные, иногда поникающие. К о
лоски овально-продолговатые или 
цилиндрические. Бесплодные по
беги одиночные, с 10— 14 ребра
ми, более короткими листовыми 
влагалищами (рис. 2, 3). Спороно
шение в июне, июле.

Растет в хвойных, мелколист
венных лесах на свеж их или сы
ры х почвах, на равнинах и в го
рах, на субальпийских лугах, по 
берегам лесных речек. Встречает
ся в ю ж ной и центральной полосе 
лесной зоны страны, а за ее пре
делами — в Западной Европе, 
Ю го-Восточной Азии, в Северной 
Америке.

И спользуется как лекарствен
ное и как красящее средство.

ОТДЕЛ 
ПАПО РО ТНИКООБРАЗНЫ Е 
(PO LYPO D IO PH YTA )

Отдел папоротников во флоре 
Земли представлен приблизи
тельно 300 родами и более 10 000 
видов. В СССР встречается более 
100  видов папоротников и их гиб
ридов.

Папоротники — многолетние 
растения. Некоторые из растущ их 
в тропических лесах видов — де
ревья, но основная масса видов — 
травы с подземными корневища
ми, укороченными или удлинен
ными, иногда с вьющ имися над
земными побегами. Листья папо
ротников, или вайи, часто круп
ные, очень разнообразные по фор
ме, размерам и строению, у мно
гих видов они похож и на ветви 
благодаря крепкому и крупному
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черешку и слож но устроенным 
листовым пластинкам или их сег
ментам (перьям). В молодости 
листья часто имеют вид удлинен
ного завитка, покры того специфи
ческими для отдельны х видов че
шуйками, волосками или щ етин
ками. У немногих примитивных 
папоротников листья ветвятся ди
хотомически, но у больш инства 
видов они перистые, имеют чере
шок (стерж ень, рахис) и отдель
ные, обособленны е или соединен
ные в основании листовые плас
тинки. Ж илкование листьев ди хо

томическое, перистое, сетчатое. По 
краям листьев или на их нижней 
стороне располож ены  органы спо- 
ронош ения — спорангии, кото
рые, как правило, собраны в ком 
пактные группы, кучки, или со 
русы . Обычно они прикрыты за
щ итными органами — покры- 
вальцами (индузиями). Споран
гии одного соруса у разных видов 
м огут созревать или почти одн о
временно, или последовательно. 
При созревании спорангии вскры 
ваются, и споры высеиваются. Из 
множ ества спор, производимых

Рис. 3
1 — адиантум стоповидный 
(а — часть листа);
2  —  страусник обыкновенный  
(л  — репродуктивный побег, 
б — группы  сорусов по краям 
сегментов листа)
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взрослы м папоротником, лишь 
небольшая часть в благоприят
ны х условиях превращ ается в по
ловое поколение, представленное 
заростком. При подземном разви
тии, характерном для некоторы х 
видов, заросток лишен хлороф ил
ла, тогда как наземные заростки, 
свойственные больш инству видов 
папоротников, всегда зеленые, 
разнообразной формы и встреча
ю тся на почве, стары х пнях и 
гниющ их стволах, в расщ елинах 
скал. Обычно заростки имеют 
сердцевидную форму, диаметр их 
около 5 мм. На заростках ф орми
рую тся антеридии и архегонии. 
После оплодотворения яйцеклет
ки возникает зигота и далее за
родыш . Он превращ ается в ма
ленькое растеньице с несколькими 
ю венильны ми листьям и, еще 
очень мало похож им и на листья 
взрослого папоротника. Лишь че
рез несколько лет особь приобре
тает признаки, свойственные зре
лому растению.

В отделе папоротникообраз
ных выделяют несколько классов, 
из которы х в лесах СССР наибо
лее обычны представители клас
сов уж овниковы х (O phioglossopsi- 
da) и м ногонож ковы х (Polypodio- 
psida). Лесные папоротники, про
израстающ ие в СССР, относятся к 
классу м ногонож ковы х, который 
включает в себя несколько поряд
ков и семейств. Они характери
зую тся , помимо других м орф оло
гических особенностей, сущ ест
венными различиями в строении 
спорангиев, спор, сорусов и их 
элементов. Эти признаки могут 
быть изучены только под биноку
лярным микроскопом , поэтому их 
описания не приводим.

На территории СССР наиболь
шее разнообразие видов папорот
ников характерно для Кавказа и 
П рим орского края Дальнего В ос
тока. В основном это обитатели 
лесов, а такж е скалисты х обнаж е
ний в лесном горном поясе, рас
тут они и в долинах рек, и в поясе 
субальпийских лугов.

Н иже приведены наиболее 
ш ироко распространенные виды 
папоротников, ареалы которы х 
нередко охваты ваю т европейскую  
часть нашей страны и значитель
ную  часть ее азиатской террито
рии. Чтобы познакомиться с па
поротниками Карпат, Кавказа 
или С ихотэ-А линя, необходимо 
собранный материал сверять с

определителями растений соответ
ствую щ их районов.

Кроме описаний широко рас
пространенных видов, в настоя
щей работе уделено место и неко
торым папоротникам с относи
тельно небольшим районом рас
пространения, но имеющ им до
вольно своеобразные листья, что 
позволяет легко распознавать ви
ды, не прибегая к помощи спе
циальных определителей.

Адиантум стоповидный (A di- 
antum  pedatum  L.)

М ноголетник с тонкими под
земными горизонтальными корне
вищами, благодаря которым рас
тение образует небольшие зарос
ли. Корневищ е снабж ено пленча
тыми чеш уевидными листьями и 
придаточными корнями. Отдель
ный надземный побег с одним- 
двумя листьями на коричнево
черных череш ках длиной 2 0 — 
40 см, вильчаторазделенных на 
две части. Листья веерноразделен- 
ные на две равные части, двояко
перистые. Сегменты первого по
рядка разной длины — от продол
говатых до удлиненных. Сегмен
ты второго порядка —  асиммет
ричные, цельнокрайние сн и зу ,го - 
родчатые сверху, светло-зеленые, 
иногда повислые, на коротких че
реш ках. Группы сорусов располо
жены по городчаты м краям по
следних сегментов и покрыты пе
репончатыми полулунными по- 
крывальцами. Споры с тремя бо
роздками (полосками) (рис. 3, 1). 
Спороношение в июле —  августе.

Растет в кедрово-ш ироколист- 
венных, пихтово-ш ироколиствен
ны х, дубово-ясеневых и орехо
вых лесах Х абаровского и При
м орского краев, а за пределами 
СССР — в Японии и Северо-Вос
точном Китае.

Голокучник обы кновенны й , 
или щитовник Линнея (G ym nocar- 
piurn d ryopteris (L .) Newm . (Dry- 
opteris linneana C. Christ)

Многолетник с горизонталь
ным ветвящ имся подземным кор
невищем, благодаря которому 
растение, разрастаясь, образует 
обш ирные заросли. Листья оди
ночные, с тонкими прямостоячи
ми черными черешками и гори
зонтальной пятиугольной плас
тинкой из трех сегментов, на 
длинных череш ках. Каж ды й сег
мент (перо) двоякоперистораз
дельный, с неравнобокими поло
винками. Перышки сидячие, про

долговатые, нижние — перисто
раздельные с продолговатыми 
зубчатыми лопастями, верхние — 
цельные. Спорангии расположены 
группами по краям лопастей. Спо
ры почковидные, с редкими бугор
ками и двумя крылатыми вырос
тами.

Спороношение в августе — 
сентябре.

Растет в хвойных, мелколист
венных и широколиственных ле
сах европейской части СССР, Кав
каза, Западной Сибири, Восточ
ной Сибири, а за пределами 
СССР — в Западной Европе, Ма
лой, Центральной, Восточной 
Азии и в Северной Америке.

Дербянка колосистая, блехнум  
колосистый (Blechnum spicant 
(L.) R oth)

Многолетник с коротким кор
невищем, одетым черноватыми 
пленчатыми чешуйками на рас
тущем конце. Листья перистораз
дельные, двух типов: вегетатив
ные — на коротких черешках, 
удлиненноланцетные, до 50 см 
длины, с линейно-ланцетными, 
туповатыми, цельнокрайними сег
ментами, и репродуктивные — на 
более длинных черешках, с узко
линейными, заостренными сег
ментами. Сорусы линейные, рас
положенные на боковых сегмен
тах снизу, между средней и боко
выми жилками. Покрывала сору
сов пленчатые, прикрепленные к 
наруж ному краю сегментов. Спо
ры бурые, с извилистыми склад
ками (рис. 4, 3).

Спороношение в июле — сен
тябре.

Растет в еловых, пихтовых, ре
же в хвойно-мелколиственных ле
сах Карпат и Кавказа; за преде
лами СССР —  в приатлантиче- 
ских районах Западной Европы, в 
Восточной Азии и Северной Аме
рике.

Кочедыж ник женский (Athy- 
rium filix-fem ina  (L .) Roth)

Многолетник с вертикальным 
разветвленным корневищем тол
щиной до 8 см. Старые корневища 
имеют 2 0 — 30 вершин, образую
щ их надземную кочку высотой 
до 15— 20 см. Вайи длиной 30— 
150 см собраны по 3 — 12 у концов 
корневищ. Черешки покрыты ко
ричневыми чешуями, внизу рас
ширенные, сплюснутые, с двумя 
белыми полосками пнематофоров 
по бокам. Другая их часть на сре
зе округло-прямоугольная, окрас
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ка бывает от бледно-желтой до 
ф иолетово-красной . П ластинка 
вайи от продолговато-яйцевидной 
до ланцетной, с наибольшей ш и
риной выше середины. Боковые 
сегменты (перья) очередные, лан
цетные, заостренные, по 15— 40 
с каж дой  стороны основного че
решка. Сегментики, или перыш ки, 
тесно расположенные, от продол
говатых до ланцетных, с зубчаты 
ми лопастями. К аж дое перыш ко 
несет до 30 сорусов, округлы х или 
почковидных, располож енны х 
двумя продольными рядами. По-

крывальце соруса прикреплено 
одним краем, его свободный 
край —  выемчато-зубчаты й или 
бахромчатый. Споры по форме на
поминают семя фасоли, их длина 
2 5 — 55 мкм (рис. 5, 2). Заростки 
сердцевидные, симметричные, 
обоеполые, с ризоидами, но без во
лосков. Растение очень изменчиво 
по форме листа, густоте опуш ения 
и т. д. не только в эколого-геогра- 
фическом аспекте, но и в пределах 
одного района, в см еж ны х попу
ляциях, что указывает на их гене
тическую  гетерогенность. В пер-
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Рис. 4
1 —  многорядник Брауна 
(а — сорусы  на нижней 
стороне листа);
2 — голокучник обыкновенный  
(& —  сорусы  на нижней 
стороне листа);
3 — дербянка колосистая
(л — группы  сорусов на нижней 
стороне листа)
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ет» или отмирает. Листья расте
ния разворачиваются из почек, 
располож енных на 4 — 15-летних 
укороченных корневищ ах на рас
стоянии 3 — 9 м от растущ их кон
чиков горизонтальных корневищ. 
Последние достигают возраста 
50— 60 лет. Сущ ествует предпо
ложение, что клоны орляка могут 
жить на занимаемых ими м есто
обитаниях сотни или тысячи лет. 
На северном пределе распростра
нения, в полосе северной тайги, 
вид разрастается в основном веге
тативно, споронош ение наблю да
ется редко. Растение ядовито, и с
пользуется как лекарственное и 
техническое. На территории СССР 
растет один вид этого рода.

Страусник обы кновенны й  
(Matteuccia stru th iop teris  (L .) 
Todaro)

Растения с толсты м, обычно 
прямым корневищем и подземны
ми чеш уйчатыми побегами. П лас
тинки бесплодных (не имеющ их 
спорангиев) листьев обратн о
ланцетные или продолговатые, к 
обоим концам суж енны е, длиной 
30— 120 см, снизу опуш енные, 
однаждыперистые. Черешки в
2— 5 раз короче пластинки, полу- 
цилиндрические, внизу с черными 
чешуйками. Первичные доли (пе
рышки) линейно-ланцетные, пе- 
ристорассеченные на вторичные 
цельнокрайние доли, которые тес
но сближены и имеют заверну
тые края. Спороносные листья 
развиваются внутри розетки, об 
разованной бесплодными листья
ми. Они достигают длины 2 0 — 
50 см, линейно-ланцетные, ко
ричневые, жесткие, с удлиненны
ми, вверх направленными до
лями, которые первоначально 
цилиндрически свернуты вдоль 
средней жилки. Сорусы располо
жены по всей их нижней поверх
ности по кончикам ж илок. П окры 
вало тонкое (рис. 3, 2). Разме
щенные в сорусах  спорангии 
вскрываются в августе — сен
тябре. Растет в тенисты х лесах на 
богатой почве, часто на дне овра
гов, около ручьев, в зарослях при
брежных кустарников, реж е на 
открытых местах — на опуш ках, 
каменистых россы пях.

Распространен в равнинных и 
горных лесах европейской части 
СССР, южной части Сибири и 
Дальнего Востока; за пределами 
СССР — в Западной Европе, 
включая Средиземноморье.

В роде один вид.
Фегоптерис связывающ ий  

(P h egopteris connectilis (M ichx.) 
W a tt (D ryop ter is  p h eg o p ter is  
(L.) C. Christ)

М ноголетник с ползучим гори
зонтальным корневищем, покры
тым светло-коричневыми лан
цетными чеш уями. Надземные по
беги с одним-тремя листьями на 
длинных череш ках. Пластинка 
листа в очертании стреловидно
дельтовидная с острой оттянутой 
верхуш кой, опуш енная с обеих 
сторон волосками и с мелкими 
пленками. Сегменты первого по
рядка продолговато- или линейно
ланцетные, заостренные, перисто- 
разделенные на продолговатые, 
тупые, городчатые дольки. Пара 
самы х ниж них сегментов отстоит 
от остальны х и направлена вниз. 
Дольки верхних сегментов слабо- 
городчаты е или цельнокрайние. 
Сорусы (часто без покрывала) 
располож ены вблизи окончаний 
некоторы х ж илок. Споры почко
видные с узкими гребешочками 
(рис. 6,2). Спороношение в 
июле — августе. Любит темно
хвойные, мелколиственные, ре
же ш ироколиственные равнинные 
и горные леса европейской час
ти СССР, кроме Крыма, Кавказ, 
юж ны е части Западной и Вос
точной Сибири, все районы Даль
него Востока, включая К ам
чатку и Сахалин. Вне СССР встре
чается в Западной Европе и в 
Северной Америке.

Щитовник Карту зиуса, или 
игольчатый (D ryopteris carthu- 
siana (V ill.) H. P. Fuchs (D. spi- 
nulosa (Sw.) W a tt)

Многолетник с косым корневи
щем. Черешки листьев длинные, 
одетые светло-бурыми овальными 
пленками. Пластинка листа в 
очертании представляет равнобед
ренный треугольник. Нижние 
перья почти супротивные, нерав
нобокие, треугольно-ланцетные, 
обычно почти горизонтально рас
полож енные, остальные ланцет
ные. Перышки (сегменты второ
го порядка) продолговатые, пе- 
ристорассеченные, нижние че
решковые, верхние сидячие, все с 
остроконечными зубчиками. Со
русы  располож ены  на нижней 
стороне листьев вдоль боковы х 
ж илок перышек. Споры с иголь
чатыми выростами и крылатыми 
гребешками (рис. 6 , 1). Спороно
шение в июле, августе.

Растет в хвойных, хвойно
широколиственных, широколист
венных и мелколиственных лесах 
на свеж их подзолистых, сырых 
лесных и буры х почвах в лесной 
зоне европейской части СССР, 
Западной Сибири и западных 
районов Восточной Сибири, в 
лесном поясе Кавказа; за пре
делами СССР — в лесах Запад
ной Европы (кроме Средизем
номорья), на востоке Северной 
Америки.

В тех же районах нашей стра
ны, а также на Дальнем Вос
токе встречается близкий вид — 
щитовник австрийский (D. aust- 
riaca (Jasq.) W oynar ex Schinz. 
et Thell.). Он отличается тем, 
что пленки на черешке листа 
имеют центральную черную по
лоску, и рядом других призна
ков. Известны гибриды между 
указанными видами.

Щитовник мужской (D ryopte
ris filix-m as (L.) Schott)

Многолетник с корневищем 
длиной 20— 30 см ; у молодых 
растений оно вертикальное, у 
старых полегающее, покрытое 
основаниями черешков отмер
ших листьев (вай). Стебель в се
чении многоугольный. Корни дли
ной 2 0 — 80 см —  придаточные, 
отходящ ие от нижней стороны 
корневища; старые корни темно
бурые.

Вайи длиной 15— 140 см, ши
риной 5— 40 см собраны по 
3 — 11 ш тук на верхушке стебля 
в воронковидную розетку. Чере
шок покрыт чешуями и волоска
ми, с возрастом буреющими, плас
тинка листа сверху темно-зе
леная, снизу более светлая, дваж- 
дыперистая, в очертании оваль- 
но-ланцетная или продолговато
ланцетная. Главный черешок (ра
хис) опушен соломенно-желтыми 
волосками. Л источки второго 
порядка (перья) очередные, про- 
долговато-ланцетные, с несколь
кими листочками третьего поряд
ка (перышками), продолговаты
ми или продолговато-ланцетны
ми. Перышки с городчато-зубча- 
тыми краями, зубцы их острые 
(но не оттянутые в остроконечие), 
с перистым жилкованием. Боко
вые жилки — передние, заканчи
ваются около края в булавовид
ных гигатодах. На каждом пе
рышке снизу расположено до
12 сорусов с почковидными по- 
крывальцами, которые при созре-
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Рис. 7
1 —  многонож ка обыкновенная  

(л — сорус со спорангиями  
на нижней стороне листа); 
2 — орляк обыкновенный  

(л —  поперечны й разрез 
черешка листа, 

б —  группы  сорусов  на нижней 
стороне листа, 

в — сорус со спорангиям и)

вании соруса буреют и ссы хаю т
ся. Спорангии многочисленные, 
их нож ки с одним-двумя ж еле
зистыми волосками. Споры ко
ричневые, похож ие по форме на 
семя фасоли (рис. 5, 1). Из опав
ш их на почву спор развиваются 
обоеполые сердцевидные зарост
ки. На нижней их стороне на
ходятся антеридии, архегонии и 
ризоиды (аналоги корней). Из
вестны случаи образования м уж 
ских или ж енских заростков, а 
такж е образование новых споро

фитов без процесса оплодотво
рения. Вид представляет собой 
очень сложный и еще слабо 
изученный комплекс форм с раз
личными наборами хромосом 
(диплоиды, тетраплоиды), кото
рые иногда рассматривают как 
отдельные виды. Поэтому объем 
всего комплекса, его отдельных 
рас и их географическое рас
пространение нуж даю тся в допол
нительном изучении. В СССР 
встречается около 30 видов ро
да Dryopteris.
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Растет в хвойны х (еловых, 
пихтовых) и ш ироколиственных 
(дубовых, буковы х) лесах. Его 
ареал охватывает значительную 
часть лесной зоны Европы. 
В СССР северная граница спл ош 
ного распространения идет от 
Карельского перешейка на восток 
вдоль 61° с. ш. до Северного 
Урала. Восточная граница про
ходит вдоль восточного склона 
Урала до верховьев р. Урал. Ф раг
менты ареала вида известны на 
Северном Кавказе и в Закав
казье, в К ры м у, на юге Запад
ной Сибири и К расноярского 
края, в Казахстане и горах Сред
ней А зии, в Саянах. Часть ареа
ла растения находится в Север
ной Америке. Споры созревают 
во вторую  половину лета. Основ
ная их масса прорастает весной 
следующего года. Оптимальна 
для этого слабокислая среда 
(pH 5 ,2 — 5,4), хотя прорастание 
возможно в ш ироких пределах 
кислотности (pH 3 — 9,5). В лабо
раторных условиях половые ор 
ганы на заростке появляются 
через 2 — 3 мес, и через несколь
ко дней при благоприятны х для 
оплодотворения условиях возни
кает зародыш . У взрослы х расте
ний новые побеги вы растаю т из 
почек, располож енны х на внеш 
ней стороне оснований черешков. 
Выживают, как правило, побеги, 
основание которы х располож ено 
в почве на глубине 5 — 6  см. 
Новые побеги через 5 — 8 лет м о
гут отделяться от материнско
го растения, давая начало клону. 
В этот же период на их листь
ях закладываются сорусы  со сп о
рангиями. В условиях культуры 
возникшие из зародыш а особи 
папоротника начинают спороно- 
шение на 6 -й год жизни. М орфо
логический анализ корневищ па
поротника в подзоне хвойно
широколиственных лесов центра 
европейской части СССР показал, 
что его особи могут достигать воз
раста 50 лет. М ож но предполо
жить, что абсолютный возраст 
особей с длинными (до 1 м) 
корневищами достигает 100  лет. 
Зрелая особь образует до 10 млн. 
спор. Основная их масса оседает 
под куртинами растения. Наи
большее расстояние переноса 
спор от особей не превышает 5 м. 
Под кронами листьев стары х о со 
бей споры обычно не прорастают 
ввиду недостатка света и влия

ния ингибиторов, выделяемых 
корнями и листьями материнских 
растений. Обычно заростки появ
ляю тся на вывалах, гниющ их 
пнях и стволах (иногда до 18 тыс. 
на 1 м2). Но заселение новых тер
риторий зависит такж е и от усло
вий, важ ны х для роста взрослы х 
растений, которые нуж даю тся в 
умеренно влаж ны х и хорош о 
аэрируем ы х почвах с развитой 
подстилкой. Растение не выдер
живает высыхания и вымокания 
корневищ, но при некотором ис
суш ении почвы у него прорастает 
большее количество почек, чем в 
условиях влаж ности. Оно теневы
носливо, но во влажном климате 
нормально растет на вырубках, 
хотя быстро выпадает. В лесах 
растет при освещ енности 3 — 5%  
от освещ енности на открытом 
месте и захваченные участки 
удерж ивает в течение нескольких 
десятилетий. Этому, в частности, 
способствует и ш ироко распрост
раненная корневая система, пре
выш ающ ая в 2 — 2,5 раза диаметр 
кроны растения.

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 
(A N G IO SPER M A E, 
M A G N O LIO P H YTA )

П окрытосеменные, или цвет
ковые, растения — важнейш ий 
компонент современного расти
тельного покрова Земли, их на
считываю т около 300 000 видов; 
по последним данным, они обра
зую т более 400 семейств, состав
ляю щ их несколько десятков по
рядков и два основны х клас
са — однодольные и двудоль
ные.

П окры тосеменны е растения 
представлены разнообразны м и 
жизненными ф ормами: деревья
ми, кустарниками, полукустарни
ками, растениям и-п одуш кам и, 
суккулентами, деревянистыми и 
травянистыми лианами, травами 
с различной структурой и дли
тельностью ж изни подземных и 
надземных органов. Общий их 
признак — наличие цветка как 
специализированного органа, 
приспособленного к половой 
функции и семенному размнож е
нию. Цветки, крайне разнообраз
ные по форме, имеют околоцвет
ник, тычинки (андроцей) и пестик 
(гинецей). Последний образован 
завязью, содерж ащ ей семяпочки 
(впоследствии семена), столбиком

и рыльцем. После процесса опло
дотворения, происходящ его в се
мяпочках, из завязи развивается 
плод. М орфологические признаки 
цветков и плодов разнообразны, 
именно они лежат в основе сис
тематики покрытосеменных рас
тений. Эти признаки, характери
зующ ие отдельные систематиче
ские группы, и, в частности, 
семейства, с одной стороны, опре
деляются родственными отнош е
ниями и связаны с различными 
направлениями морфологической 
эволюции, с другой стороны, — 
механизмом опыления цветков, 
осущ ествляемого насекомыми, 
ветром, водой, птицами, летучи
ми мышами и т. д., а также со 
способами распространения се
мян и плодов. Систематическое 
значение имеют и большинство ве
гетативных признаков (жизнен
ные формы, строение листьев, 
отдельных побегов, соцветий), 
а такж е способы питания (ав- 
тотрофность, гетеротрофность, па
разитизм).

Покрытосеменные распрост
ранены по всей Земле, за исклю
чением равнинных арктических 
ледников и нивального (снеж 
ного) пояса высоких горных сис
тем; они произрастают в разно
образных экологических усло
виях —  от тропических лесов 
и пустынь до тундр и морей. 
В СССР насчитывается 16 000 ви
дов.

СЕМ ЕЙ С ТВО  А Д О К С О В Ы Е  
(A D O X A C E A E )

Семейство включает один род 
с единственным видом.

А докса  м ускусная (A doxa  
moschatellina L.)

Многолетник с коротким пол
зучим беловатым корневищем, 
покрытым очередными мясисты
ми низовыми листьями, от кото
рого отходят 1 — 3 длинночереш
ковых листа дважды-, тройчато- 
рассеченных, сверху матовых, 
снизу слегка блестящих. Имеется 
1 — 2 цветоносных прямых побе
га высотой 5— 15 см, с двумя 
супротивными листьями, имею
щими 3 лопасти, надрезанные на 
тупые доли с остроконечием. 
Мелкие цветки желтовато-зеле
ные или зеленовато-белые собра
ны по 5 — 7 в головчатое соцве
тие; околоцветник двойной, у вер
хуш ечны х цветков двухлопастная
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чашечка, четырехлопастной вен
чик, 4 раздвоенные тычинки; 
у боковы х цветков трехлопастная 
чашечка, пяти —  ш естилопаст
ной венчик, 5 раздвоенных ты чи
нок. Тычинки прикреплены к вен
чику и чередую тся с его доля
ми. К аж дая тычинка расщ епле
на до основания и выглядит как 
две. Завязь полуниж няя, трех- 
гнездная; 3 — 5 коротких стол 
бика. Плод — зеленая костянка 
с одним — пятью семенами 
(рис. 8 ). Растение имеет слабый 
мускусны й запах. Цветет в мае — 
июне.

Растет в хвойны х и смеш ан
ных лесах, в ольш аниках, осин
никах. В горах достигает аль
пийского пояса. Встречается в 
европейской части СССР, Запад
ной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке, Средней Азии, 
на Кавказе (очень редко); за пре
делами СССР —  в Европе, Малой 
А зии, М онголии, Китае, Северной 
Америке. Семена прорастаю т 
надземно весной, в начале мая, 
одновременно с началом вегета
ции взрослы х растений. П ророс
ток имеет очень нежные сем я
доли. Из почки через несколько

Рис. 8
А докса  м ускусная  

(а —  цветок)

дней появляется тонкий бесцвет
ный побег —  столон, он изги
бается и располагается в подстил
ке. На столоне образую тся м ясис
тые бесцветные листочки, в кото
ры х откладываю тся питательные 
вещества. В августе надземные 
части отмирают, а остаю тся 
только бесцветные почки с че
ш уйчатыми мясистыми листьями, 
скрытыми под подстилкой. В мо
лодом состоянии особи имеют ма
ленькое корневище с одним запа
сающ им чеш уйчатым листом и 
один зеленый лист со слаборас- 
члененной (иногда почти цель
ной) пластинкой. Генеративные 
побеги с длинными ветвящимися 
столонами, с двумя-тремя листья
ми и одним-двумя цветоносами. 
Старые особи отличаю тся корот
кими столонами, мелкими, но рас
сеченными листьями, вытянутым 
корневищем, на котором запасаю
щие чеш уи заметно удалены друг 
от друга.

По сезонному ритму развития 
адоксу относят к гемиэфемерои
дам (полуэфемероидам). Цветение 
наступает до полного распуска
ния листьев и идет за счет ис
пользования запасов подземных 
органов. Листья достигают нор
мального размера уж е к кон
цу цветения. Созревание плодов 
и окончание вегетации у адоксы 
происходит позж е, чем у ранне
весенних эфемероидов (в июле). 
Общий период надземной веге
тации составляет от 2,5 до 5 мес. 
Длительность вегетации зависит 
как от условий местообитания, 
так и от погоды. Заложение ге
неративных органов происходит 
за год до цветения, обычно к 
концу августа мож но обнаруж ить 
зачатки цветков будущ его года.

Цветки имеют нектар и запах, 
чем привлекают насекомых-опы- 
лителей. Самоопыление наблю да
ется редко. Один генеративный 
побег адоксы мож ет образовывать 
до 15 семян, но обычно их бывает 
меньше. Плоды обладаю т земля
ничным запахом и приятным 
кисловатым вкусом . Их охотно 
поедают птицы, которые, видимо, 
являются основными распростра
нителями семян. Отмечают зна
чительную роль улиток в распро
странении семян адоксы. Но в 
целом семенное размнож ение не
частое, более обычно вегетатив
ное размнож ение с помощ ью сто
лонов, которое наблюдается как

у совсем молодых, так и у зрелых 
и старых особей.

А докса требовательна к влаж
ности почвы. Растет обычно на бо
гатых почвах, являясь индикато
ром значительного содержания 
азота в почве. К свету в разные 
периоды относится неодинаково; 
начинает вегетацию при полном 
солнечном освещении, на све
ту же прорастают ее семена. Но 
позже адокса вегетирует при сла
бой освещенности и обнаружи
вает высокую теневыносливость.

Первоначально адокса мускус
ная, видимо, была связана с ши
роколиственными лесами (буко
выми, дубовыми, буково-грабо
выми, липовыми и пр.), где она 
встречается часто и теперь. Но 
при продвижении на восток или 
вверх в горы она заходит в хвой- 
но-ш ироколиственные и мел
колиственные леса. Как реликт 
доледникового времени адокса 
сохранилась в тундре на месте 
бывших лесов.

СЕМЕЙСТВО А М АРИ Л ЛИ С О ВЫ Е  
(A M A R Y L L ID A C E A E )

В семействе около 70 родов и 
более 1000  видов, распростра
ненных на всех континентах, 
кроме Антарктиды. Они харак
терны для тропиков и субтропи
ков, лишь некоторые виды растут 
в зоне умеренного климата. В ос
новном амариллисовые растут 
в горах. Это многолетние травя
нистые растения, обычно лукович
ные, очень редко клубнелукович
ные. Луковицы разнообразны 
как по форме, так и по строению. 
Листья собраны в приземной ро
зетке, плоские, линейные или ни
тевидные, часто покрыты воско
вым налетом. Генеративный по
бег представлен обычно безлист
ным цветоносом, округлым или 
сплюснутым. На его верхушке 
располож ено два прицветника, 
свободных или сросш ихся. Цвет
ки в зонтиках или завитках, 
обоеполые, лишь в редких слу
чаях однополые, правильные 
(актиноморфные), реже непра
вильные (зигоморфные). Листоч
ки околоцветника расположены 
в два круга, они свободные или 
сросш иеся в трубку. Тычинки 
располож ены также в два круга. 
Для многих амариллисовых ха
рактерно наличие в цветке осо
бых образований, возвышающих
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ся в виде трубки или небольшой 
оборочки над зевом околоцвет
ника —  корона и привенчик. Они 
могут быть трубчатыми или блю д
цевидными, с более или менее 
ровным, а чаще гофрированным 
краем. Завязь ниж няя, трехгнезд- 
ная, состоит из трех сросш ихся 
плодолистиков. Плод — коро
бочка, иногда сочная, ягодооб
разная. Семена с мясистым эндо
спермом, плоские, угловатые или 
крылатые, легко разносятся вет
ром, у некоторы х семян имеется 
толстый, сочны й придаток, при
влекающий муравьев, которые 
растаскивают семена. Как прави
ло, амариллисовые — перекрест- 
ноопыляемые растения; для при
влечения насекомы х в цветке 
имеется ряд приспособлений: яр
кая окраска, пятна и полоски на 
сегментах околоцветника, силь
ный запах, наличие нектарников.

Больш инство амариллисо
вых — декоративные растения, 
многие издавна введены в куль
туру.

П одснеж ник белоснеж ный
(Galan.th.us nivalis L.)

Луковица диаметром 1 см с 
бурыми наруж ны ми чеш уйками; 
листья линейные, ш ириной до
1 см, плоские даж е в почкослож е- 
нии, снизу с килем, довольно 
тупые, во время цветения с воско
вым налетом. Цветоносный сте
бель цилиндрический, во время 
цветения в 2 раза выше листьев. 
Околоцветник из шести лепест
ков, наруж ные его доли белые, 
обратнояйцевидные, п р од ол го 
ватые, суж енны е к основанию, 
длиной 15— 20  мм, шириной
8 мм, наверху с загнутыми 
краями, поэтому каж утся  остры 
ми; внутренние доли в 2 раза 
короче наруж ны х, обратноклино- 
видно-яйцевидные, с глубокой 
сердцевидной выемкой и почко- 
видно-сердцевидным или подко
вообразным зеленым пятном. 
Пыльники на очень коротких 
ножках, сидящ их у основания 
долей околоцветника, книзу рас
ширенные, кверху сильно оття
нутые, оканчивающ иеся остроко- 
нечием. Столбик нитевидный с 
острым рыльцем (рис. 9, 2). Цве
тет в январе — апреле. Вместе с 
хохлатками создает ранневе
сенний аспект. Это эфемероид. 
Цветки опы ляю тся в основном 
пчелами. Размнож ается семена
ми и дочерними луковичками.

Цветоносные побеги ф ормирую т
ся в пазухах мясисты х чеш уй 
луковицы , а верхуш ечная точка 
роста остается вегетативной. За
чатки листьев и цветков сф орм и
рованы уж е к концу сентября. 
Закрытые цветочные почки обра
щены вверх, но как только цветок 
раскрывается, цветоножки изги
баю тся таким образом, что цвет
ки обращ ены книзу. Это защ и
щает пыльники от дож дей и 
росы. После отцветания цвето

ножки снова загибаются вверх.
Распространен в ю ж н ы х райо

нах европейской части СССР, 
в Предкавказье, а за пределами 
СССР — в горах средней и ю ж 
ной части Западной Европы. 
Встречается в ш ироколиствен
ных лесах на влаж ной почве. 
В Молдавии растет под пологом 
древостоя в сообщ ествах свеж их 
типов леса (грабовой и липово
ясеневой дубравах) и зарослях 
кустарников, на опуш ках. П од
снеж ник белоснеж ный издавна

культивируют как декоративное 
садовое растение. Известно свы 
ше 50 разновидностей и форм 
вида. Внесен в Красную книгу 
МССР.

П одснеж ник Воронова (Galant- 
hus woronowii Losinsk.)

Луковица диаметром 3 см, 
с желтоватыми наружными че
шуйками. Стебель высотой 20— 
25 см, слаборебристый; листья ли
нейные, постепенно заостряю
щиеся, с утолщением на верхуш 

Рис. 9
1 — подснеж ник складчатый;
2 — подснеж ник белоснеж ный;
3 — подснеж ник кавказский;
4 — рябчик камчатский 
(а — часть цветка)
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ке, светло-зеленые, сначала плос
кие, 2 0 — 25 см длины, после цве
тения перерастающ ие стебель и 
делающ иеся складчатыми (склад
ки завернуты на внеш нюю сторо
ну листа). Н аруж ные доли око
лоцветника длиной 20  мм, оваль- 
но-яйцевидные; внутренние — 
длиной 11 мм, книзу клиновид
но-суж енные, плоские, наверху 
сердцевидные с зеленым сердце
видным, снизу усеченным пятном.

Зацветает в конце февраля — 
в марте, а при благоприятны х 
погодны х условиях в январе. 
Листья появляются одновремен
но с цветками. В начале мая 
листья и цветоносы ж елтею т и 
полегают, а в начале июня 
отмираю т. П лоды дозревают на 
поверхности почвы. Летом л уко
вицы находятся в состоянии по
коя, в это время в них ф орми
рую тся зачатки соцветий, осенью 
почки трогаю тся в рост, но на 
поверхность почвы не выходят. 
П одснеж ник Воронова размно
ж ается семенами и вегетативно 
(дочерними луковичками).

П рорастание семян подзем
ное, в лесной подстилке. В пер
вые 4 — 5 дней энергично растет 
главный корень и влагалище 
семядоли, затем рост замедляется 
и проросток сохраняется в таком 
состоянии осенью  и зимой. В мар
те на поверхность вы ходит зеле
ный лист с узкой линейной плас
тинкой без центральной жилки. 
Главный корень погруж ается в 
почву. К концу апреля зам кну
тое влагалище зеленого листа 
сильно разрастается , образуя 
единственную запасаю щ ую  че
ш ую  луковицы . Снаружи л уко
вица покрыта пленчатой чешуей, 
сформированной из влагалища 
семядоли. В середине — конце 
мая лист отмирает. На 3-й год 
у растения развивается весной
2 — 3 придаточных корня и 2 зе
леных листа с более ш ирокими 
пластинками и центральными 
ж илками, образуется луковица 
из двух мясисты х чеш уй. В те
чение последую щ их лет обычно 
формируется по 2 листа. В воз
расте 4 — 5 лет появляется 3 лис
та, более крупны х. Среди корней 
различают питающие (тонкие, из
вилистые, преимущ ественно го
ризонтальные) и втягивающ ие 
(толстые, направленные вниз, 
с хорош о заметными поперечны
ми складками). Зацветает рас

тение, видимо, на 6 — 7-й год ж из
ни, когда из пазуш ной почки 
верхнего листа появляется цве
точная стрелка. П одснежники 
образую т тесные заросли по 
5 — 20  особей, иногда на 1 м2 
произрастают до 200— 255 особей. 
Сеянцы появляются группами 
вблизи материнского растения. 
П одснеж ник хорош о размнож ает
ся вегетативно за счет образова
ния боковы х вегетативных побе
гов с укороченным стеблем и 
двумя-тремя листьями. К концу 
вегетации влагалища листьев 
разрастаю тся и ф ормируют боко
вую  дочерню ю  луковицу, кото
рая отделяется от материнской 
только в конце третьего — нача
ле четвертого года.

Растет в лесах нижнего и сред
него горного поясов в Западном 
Закавказье — от Туапсе до Бату
ми и далее по Ч ерноморскому 
побереж ью Турции, а такж е на 
о. Икария в Эгейском море.

Разводят как декоративное 
растение.

П одснеж ник кавказский (Ga- 
lan.th.us caucasicus (Baker) Grossh.)

Луковица диаметром 1,5 см, 
со светло-бурыми наруж ными 
чеш уйками, листья плоские, ли
нейные, снизу с килем, тупые, 
ш ириной 1,5 — 2 см, во время 
цветения с восковым налетом, 
после цветения с жирным блес
ком. Цветочные стебли цилиндри
ческие, во время цветения они 
длиннее листьев, после цвете
ния еще более увеличиваются; 
цветки крупнее, чем у подснеж 
ника белоснеж ного, наруж ные 
доли околоцветника обратнояйце- 
видно-продолговатые, до 25 мм 
длины, внутренние вдвое короче, 
обратнояйцевидно-клиновидны е, 
с неглубокой выемкой, зеленое 
пятно ш ирокое, почковидно-об
ратносердцевидное (рис. 9, 3). 
Цветет в январе —  феврале.

Луковица многолетняя, смена 
всех ее чеш уй происходит в тече
ние трех лет. Побеги зацветают 
через 5 дней после появления 
над почвой и отмираю т пример
но через 80 дней. Под почвой 
вегетативные органы развивают
ся 18,5 мес, генеративные — 
8,5, над почвой и те и другие —
3,5 мес. Цветение наступает на 
5-й год жизни. Семена разносят 
муравьи. У взрослы х особей еж е
годно образуется по 1 — 2 луко- 
вице-детке.

Растет в горных лесах средне
го и нижнего поясов в Запад
ном и Восточном Закавказье, за 
пределами СССР — в Иране.

Декоративное растение.
Подснеж ник складчатый (Ga- 

lanthus plicatus Bieb.)
Луковица крупная, продолго

ватая, диаметром до 3 см, со 
светлыми наружными чешуйка
ми. Стебель длиной 25— 30 см, 
цилиндрический, с восковым на
летом, листья темно-зеленые, так
же с восковым налетом, хряще
ватые, складчатые, выходящие из 
влагалищ сложенными, сильно 
килеватые, кверху постепенно 
суж ающ иеся, с небольшим утол
щением на конце, во время цве
тения почти в 2 раза короче 
стебля. Наружные доли около
цветника до 25 мм длины, 14 мм 
ширины, овальные, внутренние 
доли книзу суженные, с отогну
той наруж у сердцевидной вер
хуш кой и загнутыми внутрь края
ми, зеленое пятно широкояйце
видное (рис. 9, 1). Цветки с силь
ным запахом. Цветет в феврале — 
марте, но в отдельные годы — 
в январе.

Растение создает ранневесен
ний аспект. Число цветущих 
экземпляров — до 23 на 1 м2, 
соотношение генеративных и веге
тативных особей от 1 :4  до 
1 :20 . Продолжительность цвете
ния определяется температурой 
воздуха и запасами влаги в поч
ве.

Цветки опыляют пчелы. Раз
множается семенами и дочерними 
луковицами.

Встречается в буковых и дубо
вых лесах Крыма. В Молдавской 
ССР известно единственное мес
тонахождение — в лесах из дуба 
скального с примесью липы се
ребристой и ясеня на Тигечской 
даче Яргоринского лесхоза; за 
пределами нашей страны — в 
Добрудж е (Румыния). Очень де
коративен и культивируется из
давна; известно свыше 10 са
довых форм и разновидностей.

В Крыму в больших количест
вах собирали подснежник для 
продажи, причем часто с лукови
цами, поэтому численность вида 
сокращалась. Решением Крым
ского облисполкома и Ялтинского 
горисполкома вид охраняется. 
Занесен в Красную книгу МССР. 
В СССР встречается 13 видов ро
да Подснежник.
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СЕМЕЙСТВО  АРОННИКОВЫЕ 
(ARACEAE)

Тропические и субтропические 
по характеру распространения 
растения представлены 110  ро
дами и 2000 видами. В СССР 
известно 7 родов и около 15 ви
дов; в лесах встречаются пред
ставители трех родов. Это мно
голетние травы с толстыми или 
клубневидными корневищ ам и, 
в тропиках — лианы, эпифиты, 
плавающие водные растения. 
Листья обычно череш ковые, с 
крупными пластинками, иногда 
утолщенными, с дугонервным или 
параллельнонервным ж илкова
нием. Цветки в плотны х почат
ках, обоеполые или однополые, 
голые или с раздельнолистным 
мелким околоцветником. К рою 
щий лист соцветия (или покры ва
ло) белый, зеленый или ярко 
окрашенный в другие цвета, 
расположен под соцветием или 
охватывает его. Цветки раздель
нополые с околоцветником или 
без него. В м уж ских цветках 
разных видов 1— 9 тычинок. Пес
тик один, завязь верхняя, иногда 
частично погруж енная в толс
тую ось початка, с одним или 
многими семенами. Опыление 
осуществляется с помощ ью  насе
комых.

Аризема амурская (A risaem a  
amurense M axim .)

М ноголетник с почти ш аровид
ным клубнем и одним-двумя 
крупными листьями на череш ках 
длиной 3 0 — 55 см. И х пластинки 
пятираздельные (у м олоды х о со 
бей трехраздельные). Средняя до
ля листа на более длинном че
решке. Отдельные доли обратно
яйцевидные или обратноланцет
ные с клиновидным основанием, 
остроконечные. Ц ветоносный по
бег высотой около 20 см. П окры 
вало соцветия с воронковидным 
влагалищем и яйцевидно-ланцет
ной пластинкой, сводообразно 
изогнутой в верхней половине и 
заканчивающейся острой, кверху 
изогнутой верхуш кой. Покрывало 
зеленое или с красными полос
ками меж ду зелеными жилками. 
Початки обоеполые, иногда од 
нополые; недоразвиты х цветков 
нет. Верхняя м уж ская часть по
чатка длиной до 2 см , вверху 
суженная, со свободно сидящ и
ми цветками и узкоконическим 
или почти цилиндрическим при
датком на тонкой нож ке. Ж енские

цветки с одногнездной завязью. 
М уж ские цветки с двумя-пятью 
тычинками. Семена ш аровидно
яйцевидные (рис. 10, 1). Цветет в 
апреле —  мае.

Растет в сы ры х лиственных 
и хвойно-ш ироколиственны х ле
сах и низовьях А м ура (Х абаров
ский край) и в Приморье, а за 
пределами СССР —  в Японии и 
на северо-востоке Китая. В тех же 
местообитаниях на юге Приморья 
встречается аризема японская 
(A . japonicum  Blume), ее листья с
5— 14 узкими долями.

Рис. 10
1 — аризема амурская;
2  —  аронник пятнистый 
(л —  соплодие);
3 — симплокарпус вонючий  
(а — соцветие)
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А ронник удлиненны й (A rum  
elongatum  S tev.)

М ноголетник с округло-сплю с- 
нутым клубнем, из углубления 
которого развиваются листья и 
стебель. Рядом с основным кл уб
нем развиваются первоначально 
маленькие клубни («д етк и »), сл у
жащ ие для вегетативного размно
жения. Листья длинночереш ко
вые, с удлиненно-продолгова- 
той копьевидной пластинкой. 
Средняя (верхняя) лопасть дли
ной 1 0 — 20  см, притупленная; 
боковые лопасти в 2 — 3 раза коро
че верхней, оттопыренные. Цве
тоносные стебли равны по длине 
листьям, длиннее или короче 
их. Покрывало соцветия ланцет
ное, длиной до 26 см, зеленое 
или пурпурное, с остры м оттяну
тым кончиком. Придаток початка 
фиолетовый или темно-красный, 
он в 2 — 3 раза длиннее его н ож 
ки (4 — 10 см). Цветки раздель
нополые, внизу на початке — 
женские, вверху — муж ские и 
бесполые. Плоды сочные, ягодо
образные, красные (как и у о с 
тальных видов рода), с одним — 
пятью сегментами. Цветет в апре
ле — мае.

Цветение отдельной популя
ции мож ет продолж аться
1 — 2 мес, а отдельного початка 
5 — 7 дней. Цветки цветут 3 — 4 
дня, преимущ ественно в солнеч
ные дни с 11 до 17 ч при тем
пературе 14— 16° С. Сначала цве
тут женские цветки. Опыление 
происходит с пом ощ ью  насеко
мых (в Крыму 12 видов из отря
да двукры лы х) или мелких мол
люсков. Последние поедают при
датки пыльников и освобож даю т 
часть пыльцы, опадающ ей вниз 
к женским цветкам початка или в 
ниж нюю  расш иренную  часть по
крывала. Отсюда переползаю
щие насекомые могут перено
сить пыльцу к ж енским цветкам. 
Кроме перекрестного опыления, 
у растения возмож но и сам оопы 
ление. А ронник удлиненный об 
ладает неприятным запахом.

Растет в дубовы х, дубово
мож ж евеловы х, буковы х и грабо
вых лесах на Кавказе и в К ры 
му (преимущ ественно горном), 
а за пределами нашей страны — 
на Балканском п-ове, в Малой 
Азии, включая Иранское нагорье, 
нередко образует обш ирные за 
росли. В Крыму и в Молдавии 
в аналогичных местообитаниях

встречается близкий вид — арон
ник восточный (A . orientales 
Bieb.), который имеет темное ко- 
ричнево-пурпурное покры вало 
длиной около 10  см.

А ронник пятнистый (A rum  
maculatum L.)

М ноголетник с овальным или 
яйцевидным клубнем. Нижние 
листья чеш уевидные, осталь
ные с длинными черешками, 
вдвое превыш ающ ими копьевид
ные пластинки. Верхняя их ло
пасть удлиненная, в 2 раза длин
нее ниж них боковы х, несколько 
расходящ ихся лопастей. Стебель 
с соцветием равен по длине 
листьям или немного длиннее по
следних. Кроющ ий лист соцве
тия с трубчатым влагалищем и 
овально-ланцетной пластинкой, 
внутри ж елтовато-зеленоватой  
или коричневатой и с ярко- 
пурпурными темными пятнами 
по краям. Початок вдвое короче 
крою щ его листа, с булавовидным, 
наверху тупым придатком, ж ел
товатым или фиолетовым. Цвет
ки однополые, без околоцветника. 
Нижняя часть початка (с ж ен
скими цветками) в 3 — 4 раза 
длиннее верхней его части (не
сущ ей муж ские и бесполые цвет
ки). Ж енские цветки с одно- 
гнездной завязью. М уж ские цвет
ки имеют 3 — 4 тычинки (рис. 
10, 2). Цветет в апреле — мае.

Растет в буковы х и буково-гра
бовых лесах в Карпатах, в Пред
кавказье и на Западном Закав
казье. В К ры му произрастает на 
горе Чатырдаг; за пределами на
шей страны — в Центральной и 
Западной Европе. Вид представ
лен несколькими локальными ра
сами, которые различаются преж 
де всего числом хром осом . Эти ра
сы иногда рассматриваю тся как 
виды или разновидности.

Растение ядовито, но в вы су
шенном виде теряет это свойство. 
П оэтому из его клубней, содер
ж ащ их крахмал, приготовляют 
добавки к муке. К ароннику пят
нистому близки другие виды, 
растущ ие в СССР: аронник бело
крылый (A . albispathum  Stev. ex. 
Ledeb.) занимает тенистые участ
ки дубово-м ож ж евеловы х лесов 
на ю ж ном  склоне гор Крыма, 
растение имеет белое покрывало, 
листья у него развиваются осенью, 
а не весной; аронник альпий
ский (A . alpinum  Schott et Kot- 
schy) имеет заостренный прида

ток початка и листья у него без 
пятен, распространен в левобе
реж ных районах Украины к запа
ду от Винницы.

Симплокарпус вонючий (Sym- 
plocarpus foetidus (L.) Nutt.)

Многолетник с коротким утол
щенным корневищем диаметром
2 — 7 см и многочисленными тол 
стыми пахнущими чесноком кор 
нями. Листья длинночерешковые 
сердцевидные или овально-серд 
цевидные, длиной 20— 40 см, ост 
рые или притупленные, толстые 
с дуговидным жилкованием. Ре 
продуктивные побеги длиной до 
20  см и диаметром около 1 см. 
Покрывало початка с влагали
щем, продолговатое, длиной 10—
16 см, мешковидной формы, с 
острым кончиком, черно-фиоле- 
товое внутри, снаружи красное 
или пятнисто-фиолетовое с ли
нейными крапинками. Початок 
шаровидный или эллиптический, 
фиолетовый, диаметром около
3 см, на ножке длиной 0 ,5— 1 см 
(рис. 10,3). Цветет в апреле —
июне.

Растет в сырых и заболочен
ных мелколиственных, хвойно
мелколиственных и хвойно-широ- 
колиственных лесах, в низовьях 
А м ура, Приморья, на Сахалине, 
а за пределами страны — в Япо
нии и Северной Америке.

СЕМ ЕЙ СТВО  Б А ЛЬЗА М И Н О ВЫ Е  
(BALSAM /Ы АСЕАЕ)

Включает около 550 видов, 
относящ ихся к двум родам, рас
пространенным главным образом 
в тропиках. В СССР встречается 
только род Недотрога (Impatiens). 
Это однолетние травы с сочными 
стеблями и очередными супротив
ными или мутовчатыми листья
ми. Цветки одиночные или в по- 
лузонтиках, зигоморфные, обое
полые, имеют 3 чашелистика 
(один из них лепестковидный, 
с длинным шпорцем) и 5 лепе
стков (часть из них сросшиеся, не
парный лепесток супротивен 
шпорцу). Имеется 5 тычинок, в 
верхней части плотно соединен
ных или сросш ихся. Завязь верх
няя, пятигнездная, столбик корот
кий, рыльце сидячее, пятираз
дельное. Плод — коробочка, рас
крывающ аяся внезапно при скру
чивании створок. Многие виды 
недотроги являются декоратив
ными.
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Недотрога мелкоцветковая 
(Im patiens parviflora  DC.)

Растение с мочковатыми кор
нями. Сочный стебель высотой 
30— 60 см, утолщ енный в узлах, 
четырехгранный, прозрачный. 
Листья очередные, скучены на 
концах стебля и его ветвей, корот
кочереш ковые, яй ц еви дн о-п ро
долговатые, длиной до 20  см , на 
верхушке заостренные, остро- 
пильчато-зубчатые, зубцы ж еле
зистые. Цветоносы прямые, тор
чащие, вы ходят из пазух листьев, 
равны им или длиннее их, 4 — 12 - 
цветковые. Цветки мелкие, дли
ной до 1 см, бледно-ж елтые. Ш по
рец наруж ного чаш елистика 
длинный, прямой, иногда на кон
це булавовидный. Боковые чаш е
листики яйцевидные, килеватые. 
Боковые лепестки, сросш иеся по 
два, трехлопастные, с краснова
тыми крапинками. Л епесток, про
тивостоящий чаш елистику, со 
шпорцем, почти округлы й. Ты
чиночные нити в верхней части 
сросш иеся, расш иренные; 5 ры 
лец, коробочка линейно-продолго
ватая, пятигнездная, при вскры 
вании ее створки закручиваю тся 
снизу вверх, выбрасывая семена 
(рис. 11, 2). Цветет в июне —  ав
густе.

Растет как одичалое (родом, 
видимо, из Средней А зи и) в сред
ней полосе европейской части 
СССР, в Западной Сибири и Сред
ней А зии (как дикорастущ ее); 
за пределами нашей страны —  в 
Индии, Гималаях, М онголии, К и
тае, Скандинавии, Средней и А т 
лантической Европе. Встречается 
часто в парках, скверах, влаж ны х 
лесах, часто посещ аемы х челове
ком, а такж е по берегам рек, 
ущельям.

Недотрога обыкновенная (Im 
patiens noli-tangere L.)

Н ежное растение с прям остоя
чими, просвечивающ ими стебля
ми, утолщ енными в узлах. Листья 
очередные, яйцевидные или эл 
липтические, длиной до 10  см, по 
краю тупозубчаты е, нижние — 
черешковые, верхние — почти 
сидячие. Ц ветоносы повислые, 
изогнутые, с двум я— пятью цвет
ками. Цветки длиной до 3 см, 
желтые, с оранж евыми пятнами 
в зеве. Боковые чаш елистики ш и
рокояйцевидные, шпорец лепест
ковидного чаш елистика крю чко
видно загнут. Четыре боковы х ле
пестка срослись попарно, так что

венчик каж ется состоящ им из 
трех лепестков. Плод — сочная 
продолговатая многосемянная ко
робочка, при прикосновении рас
кры вающ аяся пятью створками, 
которые резко скручиваю тся и 
разбрасы вают семена (рис. 11 , 1).

Для этого вида характерна 
клейстогамия (опыление в закры 
ты х цветках). У некоторы х расте
ний могут образовываться не
взрачные полураскрытые цветки 
с недоразвитыми венчиками. Та
кие клейстогамные цветки появ
ляю тся у недотроги в не свой
ственны х ей экологических у с 
л овиях; на песках, щебне, вы руб
ках. Но если семена высеять в х о 
рош ую  лесную  почву, развивают
ся растения с раскрытыми ж ел
тыми цветками. Н едотрога — ми
коризное растение.

Растет по всей европейской 
части СССР (кроме Крайнего Се
вера), на Кавказе, в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Средней 
А зии, а за пределами СССР — 
в Скандинавии, Средней и А т 
лантической Европе, Средиземно
морье, на Балканском п-ове, в М а
лой А зии, Японии и Китае. Встре
чается в хвойны х и смеш анных 
лесах, по оврагам, у ручьев, по об 
лесенным низинным болотам, 
чаще на торф янисты х почвах. 
Цветет в июле —  августе.

Рис. 11
1 — недотрога обыкновенная;
2 — недотрога мелкоцветковая

На Дальнем Востоке — в ле
систы х долинах, по ручьям, у 
ключей, по оврагам — встречают
ся два вида недотроги с лило
выми цветками и спирально за
крученным шпорцем — недотро
га вильчатая (I. furcillata Hemsl.) 
и недотрога Текстора (I. textorii 
M iq.). В СССР растет 10 видов это
го рода.

Применяется в народной меди
цине.

СЕМЕЙСТВО БАРБАРИСОВЫЕ 
(BERBER/DACEAE)

Включает 14 родов и около 
650 видов, распространенных 
преимущественно в умеренных 
и субтропических областях Север
ного полуш ария. Обычно это мно
голетние травы, реже кустарники 
или небольшие деревья. Листья 
иногда только прикорневые, чаще 
очередные стеблевые, иногда в ви
де колючек. Прилистники нераз
виты. Цветки обычно в простых 
или слож ны х кистях, метелках, 
реже одиночные, мелкие, пра
вильные, обоеполые, трех-, реже 
двухчленные. Лепестки у боль
шинства видов снабжены нектар
никами. Четыре— девять, реже 
двенадцать— восемнадцать сво
бодных, в два круга тычинок. 
Завязь верхняя, из одного пло
долистика, рыльце сидячее. Плод 
чаще всего мясистый, ягодооб
разный, но встречаются и плоды 
сухие, коробочкообразные.

Многие барбарисовые — ле
карственные или декоративные 
растения.

Двулистник Грея (Diphylleia 
grayi Fr. Schm idt)

М ноголетник высотой 4 0 — 50 
см (в период плодоношения 
до 150 см). Корневище цепочко
видное, толстое, ползучее, иногда 
ветвистое, с очень крупными ок
руглыми рубцами — следами от
мерш их годичных побегов до 2 см 
в поперечнике. Придаточные кор
ни шнуровидные. Листья (их 
два) очень крупные (шириной до 
полуметра), очередные, двуло
пастные на верхушке. Первый 
лист почти в два раза крупнее 
второго. Листовая пластинка тон
кая, нежная, округло-почковид
ная. Цветки собраны в верху
шечный, почти зонтиковидный 
щиток из восьми— десяти, иногда 
тридцати цветков. Околоцветник 
состоит из ш ести— семи белых
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или бледно-сиреневых листочков 
диаметром 2 — 2,5 см. Тычинки 
ярко-оранж евые. Цветки имеют 
легкий приятный аромат ш ипов
ника (рис. 12, 3). Цветет в мае — 
июне. Компонент травянистого 
яруса в каменноберезовых, темно
хвойны х, хвойно-ш ироколиствен- 
ных и смеш анных лесах, в о с 
новном в среднем горном поясе 
и ниже. П редпочитает хорош о 
дренированную и хорош о увлаж 
ненную почву. Мезофит.

К аж дое растение цветет около 
10 дней. Плоды созревают в кон
це июля, к этом у времени листья 
полностью отмираю т. В августе 
отмирает вся надземная часть. 
Почки возобновления находятся 
у основания стебля (одна боль
шая и одн а— две небольш их).

Восточноазиатский вид. Растет 
на Сахалине, Курильских остро
вах (И туруп, Кунаш ир), а за пре
делами СССР — в Японии, Китае. 
Реликт третичного времени.

Рис. 12
1 — дж ефферсония  

сомнительная; 
2 — гимноспермиум Смирнова;

3 —  двулистник Грея  
(л — соплодие)

Декоративен. Единственный в 
СССР вид рода.

Гимноспермиум Смирнова 
(G ym nosperm ium  sm irnowii (Tra- 
utv.) Takht.)

М ноголетник с клубневидно
утолщ енным корневищем, не
сколько сж аты м сверху, почти 
ш аровидным, до 6 см в попереч
нике. Стебель высотой 3 0 — 50 см. 
Прикорневой лист одиночный, на 
длинном черешке, при основании 
с ш ироким влагалищем, трехраз
дельный; доли на длинных чере-
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ш очках пильчато-эллиптические, 
на верхуш ке большей частью ок
руглые или выемчатые, очень ред
ко двураздельные, все цельно
крайние. Стеблевой лист под 
соцветием сидячий, с коротким 
ш ироким стеблеохватывающим 
влагалищем и пластинкой, рас
члененной подобно прикорневому 
листу. Кисть верхушечная, немно
гоцветковая, прицветники почти 
округлые, со многими жилками, 
цветоножки отстоящ ие или косо 
вверх направленные, они в 2— 2,5 
раза длиннее прицветников. Ча
шелистики продолговатые, дли
ной около 1 см. Лепестки втрое 
короче чашелистиков, клиновид
ные, при основании без мешко
видного расширения, на верхуш 
ке с двумя прямыми зубчиками, 
желтые; 6 свободных тычинок; 
пестик 1 , с маленьким рыльцем, 
коробочка вздутая (рис. 12 , 2).

Эндемик Восточного Закав
казья. Растет в лесах нижнего 
горного пояса. Цветет в феврале. 
Декоративен. Внесен в Красную 
книгу СССР. В СССР встречается 
еще 4 вида этого рода, в основ
ном среднеазиатских.

Горянка (эпимедиум) опуш ен
ная (Epimedium pubigerum  
(DC.) M orr. et Decne.)

Многолетник с коротким, утол
щенным, явно узловатым корне
вищем. Стебель высотой до 40 см. 
Прикорневых листьев 2, стебле
вые —  одиночные. Все листья 
дваждытройчатораздельные; до
ли яйцевидные, при основании 
сердцевидные, по краю грубо- 
пильчато-зубчатые. Черешки в 
местах сочленений волосистые; 
доли листьев долго сохраняют 
опушение на нижней стороне, их 
главные жилки покрыты прижа
тыми волосками. Кисть развет
вленная, негустая. Чашелистики 
бледно-красные, яйцевидно-про- 
долговатые, вогнутые, тупые, 
лепестки желтоватые, короткие, 
в виде клубочка. Цветет в апреле. 
Растет в тенистых лесах нижнего 
и среднего горного пояса в Запад
ном Закавказье, а за пределами 
СССР — на Балканах и в Малой 
Азии.

Горянка перистая (Epimedium  
pinnatum  Fisch.)

Многолетник с крепким ци
линдрическим корневищем. Сте
бель высотой до 50 см. Листья 
прикорневые, непарноперисторас- 
сеченные, с одной-двумя парами
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долей или дваж ды тройчаты е, мо
лодые, покрыты белыми или ры 
жеватыми волосками, позж е го
лые. Листовые доли сначала пе
репончатые, затем кож исты е, с 
тремя— пятью ж илками, при о с
новании сердцевидные, по краю 
хрящевидные, пильчатые. Цве
точная стрелка либо одиночная, 
либо их две. Соцветие — негу
стая, простая, удлиненная кисть. 
Чашелистиков 8 , лепестковидных, 
окраш енных, внутренние более 
крупные, яйцевидные или почти 
ромбические. Лепестков 4, они 
очень маленькие, бледные, с меш 
ковидными оранж евыми ш порца
ми.

К оробочка стручковидная, 
двустворчатая, одна створка ме
нее крупная, при созревании пло
да опадающ ая и открываю щ ая 
ниж нюю створку, несущ ую  семе
на. Семена мелкие. Цветет в мар
те.

Растет в тенисты х горны х ле
сах Кавказа, а за пределами 
СССР — в И ране; декоративна.

Горянка (эпим едиум ) к ол хи д
ская (Epimedium colchicum  
(Boiss.) Trautv.)

М ноголетник, очень похож  на 
горянку перистую , от которой 
отличается более узкими обратно
яйцевидными внутренними чаш е
листиками, более длинными (2 —
3 мм) ш порцами. Цветки серно
желтые. Доли листьев нередко 
более крупные и иногда цельно
крайние. Цветет в марте. Мезо- 
фитное, вечнозеленое растение, 
образует еж егодно по одной гене
рации листьев, которые ж ивут 
14— 16 мес, так что в течение 
трех-четырех весенне-летних ме
сяцев на растениях имеются зе
леные листья двух генераций, 
а в остальное время — одной. 
Семена снабж ены придатками 
и распространяются муравьями 
(рис. 13, 2). Внесена в К расную  
книгу СССР.

Растет в тенисты х сы ры х лесах 
Кавказа, а за пределами СССР — 
в Малой А зии. Средиземномор
ский вид, реликт третичного вре
мени. На Кавказе приурочен 
преимущ ественно к гемиксеро- 
фильным и ксеромезофильным 
лесным формациям приморской 
полосы. В тенисты х лесах Даль
него Востока очень редко встре
чается горянка корейская (Epi
medium koreanum  Nakai (рис. 
13, 1).

Дж ефферсония сомнительная 
(J efferson ia  dubia (M axim .) 
Benth. e t H ook.)

М ноголетник высотой 10— 40 
см. Корневищ е короткое, гори
зонтальное, с многочисленными 
корнями и тонкими подземными 
побегами, которые густо покрыты 
чеш уйчатыми, очень тонкими 
листочками со стеблеобъемлю 
щ им основанием и острой вер
хуш кой. Все листья прикорневые, 
сидят пучками на корневище,

окруж ены  при основании двумя 
или более сухим и листовыми 
влагалищ ами, голые, черешки 
длинные. Листовые пластинки 
округлы е, до 8 см  в диаметре, 
с сердцевидным основанием и ш и
рокой выемкой на верхуш ке, вес
ной темноокраш енные, красно
ватые, позж е —  зеленые. Цветки 
одиночные, на длинных, равных 
листьям цветоносах, голубые или 
синие, обоеполые, около 25 мм 
в диаметре; 4 лепестковидных 
чаш елистика, 8 плоских лепест

ков, 8 свободных тычинок, 1 пес
тик. Коробочка кожистая, рас
крывающ аяся на верхушке косой 
щелью. Семена удлиненные, мел
коточечные (рис. 12, 1). Цветет 
в апреле — мае, одновременно с 
распусканием листьев.

Встречается только на Даль
нем Востоке, а за пределами 
СССР — в Японии и Китае. Растет 
в тенистых лиственных и смешан
ных лесах, на перегнойной поч
ве —  одиночно и небольшими

Рис. 13
1 — горянка корейская;
2  —  горянка колхидская;
3 — стеблелист мощный
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группами. Мезофит. Единствен
ный в СССР вид рода.

Стеблелист мощ ный (Caulop- 
hyllum robustum  M axim .)

Многолетник высотой 5 0 — 150 
см. Корневищ е клубневидно
утолщ енное, горизонтальное или 
приподнимающ ееся, крепкое, у з 
ловатое, негусто покрытое черны 
ми волосистыми корнями. При 
основании стебля 4 сухи х  вла
галищ ных листа, выше на стебле 
располож ено еще 1 — 3 зеленых 
листа, нижний из них на длинном 
черешке, остальные сидячие, все 
тройчатые, с длинночереш ковы
ми, перистораздельными долями, 
по краям цельные, реж е с одним- 
двумя зубцами. Соцветие метель
чатое, значительно превышает по 
размеру листья, малоцветковое. 
Цветки бледно-желтые, лепестки 
обратнояйцевидные, почти лопат- 
чатые. Чаш елистиков 9, самые 
наруж ные значительно мельче 
лепестковидных внутренних. Ле
пестков 6 , они мельче чаш елисти
ков и похож и на нектарники. 
Ш есть свободны х тычинок, 1 пес
тик, столбик не расш иренный 
(рис. 13, 3). Цветет в июне, плоды 
раскрываю тся еще до созревания.

Плод —  перепончатая коро
бочка, скороотмираю щ ая, незре
лые семена остаю тся голыми. 
Зрелые семена округлы е, черные, 
с синеватым налетом, похож ие 
на ягоды , но суховаты е.

Встречается только на Даль
нем Востоке, а за пределами 
СССР — в Китае и Японии. Рас
тет в девственных хвойны х и лист
венных лесах на перегнойной 
влажной почве в тени, в лист
венных лесах —  чаще среди скал, 
в хвойны х — преимущ ественно 
по долинам ручьев.

СЕМ ЕЙ С Т В О  БО БО ВЫ Е  
( F A B A  С Е А Е )

В семействе насчитывается 
около 700 родов и не менее
17 ООО видов. По числу видов оно 
занимает третье место после ор 
хидны х и слож ноцветны х. Бобо
вые ш ироко распространены поч
ти по всему земному ш ару —  от 
Арктики до антарктических о с 
тровов. В больш инстве стран 
(тропической, умеренно теплой и 
бореальных областей) бобовые 
составляют значительную часть 
местной флоры. В стречаются они 
в самы х различных растительных

сообщ ествах и часто являются 
эдификаторами.

Среди них — деревья, кустар
ники, кустарнички, полукустар
ники и травы. Особенностью боль
шинства растений этого семей
ства является образование на 
корнях клубеньков с бактериями, 
усваивающ ими атмосферный 
азот, в связи с чем сами растения 
богаты белками.

Листья очередные, парно- или 
непарноперистосложные, иногда 
простые, с прилистниками. Че
решки листьев могут быть про
долж ены в усики. Соцветия вер
хуш ечные или пазушные, кисти, 
метелки, иногда плотные голов
чатые. Цветки обоеполые, пяти
членные, с двойным околоцвет
ником, обычно неправильные, с 
мотыльковым венчиком. Верхний 
лепесток называется флагом, 
два боковы х —  крыльями, два 
нижних срастаю тся в лодочку, 
в которую  заключены тычинки 
и пестик. Тычинок обычно 10, 
реже 5 или 9, свободны х или раз
личным образом сросш ихся. Пес
тик 1 , завязь верхняя, одногнезд
ная. Плоды — многосеменные, 
реже односеменные бобы. Боль
шинству бобовы х свойственна 
энтомофилия. Иногда цветки при
способлены только для опыления 
определенным видом или груп
пой видов насекомых.

К бобовым относятся важные 
пищевые (фасоль, соя, горох, бо
бы) и кормовые (клевер, люцер
на) растения, ряд бобовы х исполь
зуется как красильные, лекар
ственные и технические.

Астрагал солодколистный 
(A straga lus g lycyph yllos L.)

М ноголетник высотой 45 — 
90 см, с приподнимающ имися 
или распростертыми простыми 
гранисто-бороздчаты ми, м елко
белопуш истыми стеблями. П ри
листники свободные, заострен
ные, зеленые, слабобелореснит
чатые, нижние — яйцевидные, 
верхние — ланцетные. Листья 
длиной 1 0 — 20  см, без явного че
решка, листочки пяти-шестипар- 
ные, эллиптические, длиной 18— 
40 мм, сверху голые, снизу рас- 
сеянноприж ато- и коротковоло
систые, на верхуш ке округло
тупые. Цветоносы длиной 4 — 9 см, 
также слабоопуш енные. Кисти 
яйцевидные или продолговато
яйцевидные, многоцветковые, 
длиной 3 — 5 см. Прицветники

шиловидно-ланцетные, белоплен
чатые, по краю слабобелореснит
чатые. Чашечка длиной 5 — 6 мм, 
с шиловидными неравными зуб
цами, трубка ее почти голая, у зе
ва лишь едва беломелкопушистая. 
Венчик зеленовато-желтый. Флаг 
длиной 11 — 15 мм, пластинки 
крыльев на верхушке округлые, 
почти равны или равны ноготку, 
лодочка длиной 9 — 11 мм, пла
стинка ее горбатая, равна ногот
ку или немного короче его. За
вязь голая или мелковолосистая, 
столбик короче завязи, голый. 
Бобы вверх торчащие, сближен
ные, слегка серповидно изогну
тые, длиной 3— 4 см, шириной
4 мм, с редкими мельчайшими 
белыми волосками, с носиком 
длиной 3 — 4 мм (рис. 14, 1). Цве
тет в мае — июне, плодоносит 
в июне — июле.

Ареал охватывает почти всю 
Европу и северную часть Малой 
Азии, в СССР встречается в евро
пейской части, на Урале, Кавка
зе, в широколиственных лесах. 
Представитель древней третичной 
мезофильной секции, виды кото
рой приурочены к мезофильным 
лесам. В СССР произрастает 885 
видов астрагалов, широко рас
пространенных от тундр до пу
стынь и высокогорий, но лесных 
видов среди них почти нет.

Вязель изящный (Coronilla 
elegans Рапс.)

Многолетник. Растение го
лое, стебли простые или немного 
ветвистые, восходящие, длиной 
3 0 — 70 см, сизые, округлые, тон
кобороздчатые. Листья крупные, 
непарноперистослож н ы е, дли
ной 7 — 10 см, верхние — сидя
чие, нижние — с черешком дли
ной 2,5 см, листочки (их обычно 
от 7 до 15) обратнояйцевидные 
или эллиптические, короткоостро
конечные, сверху зеленые, снизу 
голубовато-зеленые, с малень
кими черешочками. Прилистни
ки небольшие, продолговатые 
или яйцевидные, пленчатые. 
Цветки (их 6 — 10) в зонтиковид
ном соцветии, на длинных цве
тоносах длиной 6 — 10  см, почти 
равных листьям. Венчик розо
вый или беловато-фиолетовый, 
в 6 раз превышает чашечку. Ча
шечка короткоколокольчатая, не
явнозубчатая. Лепестки более 
или менее равные. Флаг розовый, 
пластинка его круглая, в основа
нии усеченная, в 2 раза превы
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шающая ноготок, крылья светло- 
розовые, пластинки их продолго
вато-яйцевидные, почти в 3 раза 
длиннее ноготков. Лодочка розо
вая, с немного согнутой пластин
кой, в 3 раза превыш ающ ей но
готок, с темно-пурпурны м кл ю 
вом. Бобы линейные, длиной
4.5— 8 см , прямые или немного 
дугообразные, с тонким, отогн у
тым носиком, членистые, члени
ки (5 — 10) продолговатые или 
почти веретенообразные (рис. 15, 
1). Цветет в мае — июне. Бобы 
созревают в сентябре, опадают, 
разламываясь на членики. В озоб
новление слабое.

Редкое реликтовое растение 
субсредиземноморского типа. 
Встречается спорадически в ю ж 
ной половине европейской части 
СССР (Украина, М олдавия). Рас
тет в буковы х и дубовы х лесах 
и на вы рубках обычно небольш и
ми группами (по 5 — 6 особей) 
на небольш их площ адях. Н уж да
ется в охране. За пределами СССР 
растет на северо-востоке Балкан
ского п-ова, юго-востоке Европы.

Внесен в К расную  книгу СССР, 
Красные книги М олдавской ССР 
и Украинской ССР.

Вязель клю вовидны й (Сого- 
nilla rostrata Boiss. e t Sprun. 
(С. parviflora  W illd.)

Однолетник или двулетник. 
Растение голое, иногда более или 
менее опуш енное. Стебли раски
дистые или восходящ ие, высотой 
до 3 0 — 40 см. Прилистники ма
ленькие, длиной 2 — 4 мм, продол
говатые или яйцевидные, плен
чатые, беловатые. Листья дли
ной 4 — 14 см, с 9 — 13-ю  листоч
ками, обратнояйцевидными или 
обратносердцевидны ми, кл ин о
видными, наверху выемчатыми, 
на маленьких череш очках. Кисти 
зонтиковидные, трех — семицвет
ковые, с цветоносами длиной
7 — 14 см, часто в 2 — 3 раза длин
нее листьев. Чашечка длиной
2 .5— 3 мм, равная ноготкам ле
пестков, с короткотреугольными 
острыми зубцами. Венчик дли
ной 8 — 9 мм, он в 3 раза превы
шает чаш ечку. Лепестки почти 
все равные, пластинки их в 5 раз 
больше ноготков. Ф лаг и крылья 
белые, розовые или светло-ж ел
тые, пластинка флага почти 
округлая, наверху выемчатая, 
пластинки крыльев обратнояйце
видные, тупые. Л одочка наверху 
темно-пурпурная, с согнутой кл ю 

вообразной пластинкой. Бобы 
продолговато-линейные, сильно 
изогнутые, сж атые, с узким кра
ем, членистые, утолщ енно-взду- 
тые, длиной 3 — 7 см. Цветет в 
мае.

Растет в К ры му и на Кавка
зе (Восточное и Ю жное Закав
казье), в ш ироколиственных ле
сах нижнего горного пояса.

Вязель увенчанны й (Coronilla  
coronata L.)

М ноголетник с прямыми или 
восходящ ими ветвистыми, голы 
ми сизыми округлы м и стеблями 
высотой 25 — 50 см. Прилистники 
продолговатые, маленькие, дли
ной 2 мм, нижние — сросш иеся, 
верхние — свободные. Листья 
величиной 2 ,5— 4 см с 9 — 13-ю 
листочками —  яйцевидными, 
обратнояйцевидными или лопат- 
чатыми, тупыми, с маленькими 
череш очками. Цветки (по 15 — 
2 0 ) собраны в зонтиковидные 
кисти, с цветоносами длиной 2 — 
5 см, в 2 раза превыш ающ ими

листья, редко равными им. Ча
ш ечка короткок ол ок ол ьчатая , 
длиной 2,5 — 3 мм, шириной 2 —
2,5 мм, почти равна ноготкам 
лепестков, с зубцами треуголь
ными, укороченными, острыми. 
Венчик желтый, флаг длиной 
в 1 см, немного короче крыльев, 
длиннее лодочки, пластинка его 
сердцевидно-обратнояйцевидная, 
тупая, наверху отогнутая, в 2,5 
раза больше ноготка, крылья дли-

Рис. 14
1 —  астрагал солодколистный 
(а — плод);
2 — чина весенняя  (а — плод);
3 — чина черная (& — плод)
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Рис. 15
1 —  вязель изящ ный; 

2 —  горош ек кашубский  
(а — плод); 

3 — горош ек лесной ; 
4 —  горош ек жилковатый 

(а — цветок, б — плод); 
5 — чина гороховидная

ной 1,1 см, пластинки их яйце
видные, тупые, почти в 3 раза 
длиннее ноготков. Бобы прямые, 
длиной 1,5 — 3 см, шириной 2 —
3 мм, сж аточеты рехгранистые, 
состоящ ие из двух — четырех 
члеников, линейно-продолгова
тых, сплю снуты х, легко разла
мы ваю щ ихся. Цветет в мае.

Встречается в Крыму и на Кав
казе, а за пределами СССР — 
в Европе, Иране. Растет в лесах 
и зарослях кустарников нижнего 
и среднего горны х поясов. В СССР 
встречается 9 видов вязеля, пре

имущественно в степях, на лугах, 
на равнинах и в горах. Широко 
распространен и заходит в леса 
вязель пестрый (Coronilla va- 
ria L.).

Горошек жилковатый (Vicia 
venosa (W illd . ex  Link) Maxim.)

Многолетник с коротким утол
щенным корневищем. Стебли 
многочисленные, прямостоячие, 
высотой 30 — 60 см. Листья не
парноперистосложные, с усиками. 
Прилистники длиной 10— 12 мм, 
продолговатые, яйцевидные или 
полустреловидные, более или 
менее цельнокрайние. Листочки 
(их 2 — 4 пары) — ланцетно-эл
липтические, длиной 20— 60 мм, 
шириной 10 — 20 мм, кисть не
густая, 4 — 1 2 -цветковая, не пре
вышает длины листьев или чуть 
длиннее их. Цветки длиной 13 — 
16 мм, чашечка колокольчатая, 
зубцы ее короткие, тонкие, вен
чик голубой или фиолетовый, 
реже белый. Бобы на ножке, 
плоскосжатые, голые, длиной 
25 — 30 мм, шириной 5 мм 
(рис. 15, 4). Цветет в июне — ав
густе.

Встречается в Восточной Си
бири и на Дальнем Востоке (При
морье и Приамурье); за предела
ми СССР — в Японии, Китае, 
Монголии. Растет в лесах и на 
лесных опуш ках, одиночно и не
большими группами.

Горошек кашубский (Vicia 
cassubica L.)

Многолетник с тонким под
земным разветвленным корневи
щем. Стебель высотой 30— 70 см, 
прямостоячий или слегка цеп
ляющийся, слабоветвистый, реб
ристый, почти голый или слабо- 
опушенный. Листья на стебле рас
положены почти двурядно. Чере
шок листа заканчивается вет
вистым усиком. Прилистники 
длиной 6 — 8 мм, полустреловид
ные, цельные, реже (на нижних 
листьях) зубчатые. Листочки
8 — 12 -парные, на коротких че- 
реш очках, продолговатые или 
продолговато - эллиптические, 
длиной 1,2 — 2,3 см, шириной
3 — 7 мм, тупые или обрубленные, 
с коротким острием; первая па
ра листочков приближена к осно
ванию оси листа. Цветоносы 
вместе с кистью короче листьев. 
Кисти негустые, с 4 — 15-ю цвет
ками, несколько однобокие. Цве
тонож ки согнутые, цветки по
никающие. Чашечка колоколь-
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чатая, косо обрубленная, зубцы 
ее неодинаковы: два верхних — 
короткие, треугольные, три ниж 
них — шиловидные, почти оди 
наковой длины с трубкой. Вен
чик пурпурно-фиолетовый, флаг 
продолговатый, на верхуш ке 
округленный или слегка выем
чатый, лодочка бледная, короче 
флага. Бобы почти ромбические, 
длиной около 15 мм, шириной 
7 мм, реже более длинные — 2 0 —
25 мм, линейно-ромбические, 
спелые — повислые, сж атые, 
бурые (рис. 1 5 ,2). Цветет в 
июне — августе.

Растет в средней полосе евро
пейской части СССР, в сосняках 
чистых (орляковы х, брусничны х) 
или смеш анных с березой, елью 
и дубом, а такж е в зарослях ку 
старников, по опуш кам и лес
ным полянам, за пределами на
шей страны —  на большей части 
Европы, в Средиземноморье и 
Малой Азии.

Горош ек лесной (V icia syl- 
vatica L.)

М ноголетник высотой до 
150 см, голый. Стебель тонкий, 
цепляющийся. Листья непарно
перистосложные с длинным вет
вистым усиком. Прилистники ба
хромчато-надрезанные, длиной 
4— 6 мм, листочки 8 — 1 0 -парные, 
тонкие, продолговато-эллипти- 
ческие, длиной 8 — 10  мм, ш ири
ной 3 — 4 мм, тупые, с очень тон
ким острием на верхуш ке. Ц вето
носы вместе с кистью  значительно 
длиннее листьев. Кисти 8 — 25- 
цветковые, негустые. Цветки дли
ной 11 — 13 мм, чашечка коло
кольчатая, зубцы ее линейно-ни- 
тевидные, нижние длиннее верх
них, равны половине длины труб
ки чашечки или несколько боль
ше. Венчик беловатый с лиловыми 
или фиолетовыми ж илками, флаг 
п р о д о л го в а т о -о б р а тн о я й ц е в и д 
ный, на верхуш ке выемчатый, 
крылья и лодочка почти одинако
вой длины с флагом. Бобы длиной 
до 25 мм, ланцетные, голые, на 
плодоножке, равной по длине 
трубке чашечки или несколько 
длиннее ее (рис. 15, 3). Цветет 
в июне — августе, плоды созрева
ют с августа.

При созревании створки боба 
раскрываются и семена разбрасы 
ваются. Они снабж ены водонепро
ницаемой кож урой , способны  
накапливаться в больш ом коли
честве в почве, долго сохраняя

ж изнеспособность. При наруш е
нии почвенного покрова (ры хле
нии, выж игании и т. п.) семена 
даю т начало многочисленным 
всходам , быстро захватывающ им 
территорию при помощ и длин
ных ветвящ ихся корневищ. Не
которые семена дают всходы уж е 
в сентябре. Семядоли, заключен
ные в семенную оболочку, остаю т
ся под землей, а на поверхность 
вы ходит облиственный побег с 
маленькими чеш уевидными ни
зовыми листьями. Затем развива
ется первый лист с двумя оваль
ными листочками, с выемкой и 
небольшим шипиком на верхуш 
ке; второй лист — с двумя-тремя 
парами листочков, сходны х по 
форме с листочками первого ли
ста, и с коротким усиком. В конце 
вегетационного периода надзем
ный побег отмирает, а весной 
следую щ его года из почки, сф ор
мированной у его основания, воз
никает новый побег. По мере раз
вития м олодого растения образу
ется система длинных подземных 
корневищ, верхуш ки которых 
даю т начало новым облиственным 
побегам.

Бореальный евразийский вид. 
Встречается в лесной зоне евро
пейской части СССР и в Сибири; 
за пределами нашей страны — 
в Скандинавии, Средней и А тл ан
тической Европе. Растет в лист
венных и смеш анных лесах на бо 
гатых и влаж ных почвах, часто в 
оврагах, реже на лесных вы соко
травных лугах. В северных райо
нах встречается небольшими за
рослями или группами в ельни
ках, елово-пихтовы х, березовых и 
лиственничных лесах, на вы руб
ках, гарях, опуш ках.

И спользуется как кормовое 
растение.

Горош ек однопарный (Vicia  
unijuga А. Вг.)

М ноголетник с толстым кор
невищем. Несколько стеблей вы
сотой 35 — 70 см, прямостоячих, 
иногда слегка пуш исты х. Прили
стники длиннее черешка (обы ч
но 8 — 12  мм), полустреловидные, 
с ш ирокой, косояйцевидной, за
остренной верхней долей, внизу 
зубчатой. Черешок листа закан
чивается коротким линейно-ши- 
ловидным шипиком. Листочки 
однопарные, крупные, длиной
4 — 8 см, шириной 2 — 5 см, яйце
видные или эллиптические, ост
рые, жесткие, по краям мелко

хрящ евато-зубчатые. Кисти на 
концах побегов и боковых вето- 
чек превышают листья. Кисти до
вольно густые, многоцветковые. 
Чашечка короткоколокольчатая, 
зубцы ее короткие, нижний зу
бец длинный, в 3 — 4 раза короче 
трубки чашечки. Венчик ярко- 
сине-фиолетовый, длиной 12 — 
15 мм, флаг продолговато-обрат
нояйцевидный, слегка выемча
тый на верхушке. Крылья чуть 
короче флага, немного длиннее 
лодочки. Бобы длиной до 30 мм, 
шириной 6 мм, продолговато-лан
цетные, голые. Цветет в июне — 
июле. Растет в Сибири и на Даль
нем Востоке в негустых листвен
ных и смеш анных лесах, кустар
никах, на лесных опуш ках; за 
пределами СССР — в Монголии, 
Японии, Китае. Растение декора
тивное, нередко разводится в са
дах, имеет значение как кормовое.

Горош ек укороченный (Vicia 
abbreviata Fisch. ex Spreng.)

М ноголетник с утолщенным 
(до 1,5 см) корневищем. Стебель 
прямостоячий, выше середины 
ветвистый. Прилистники очень 
узкие, длиной 3 — 5 мм, полукопь- 
евидные, цельнокрайние, лис
точки 8 — 17-парные, продолго
ватые, иногда на верхушке с мел
кими зубчиками, длиной 1 0 — 
32 мм, шириной 2 — 6 мм. Цвето
носы с кистью, которая короче 
листьев. Кисти густые, 12 — 25- 
цветковые. Чашечка кососрезан- 
ная, колокольчатая, зубцы ее ши
ловидные, почти одинаковые, 
нижний немного длиннее осталь
ных. Венчик ярко-фиолетовый, 
флаг продолговато-обратнояйце
видный или продолговатый, с не
большой выемкой на верхушке, 
крылья продолговатые, пластин
ка их короче ноготка. Пластинка 
лодочки почти вдвое короче но
готка. Бобы длиной до 24 мм, 
шириной до 6 мм, в молодом воз
расте слегка опушенные, в зрелом 
состоянии голые, продолговато
ромбические, сжатые с боков, с че- 
тырьмя-пятью семенами. Цветет 
в июне — июле.

Эндемик Предкавказья, Запад
ного и Восточного Закавказья. 
Растет в горных лесах и по лес
ным опуш кам от 1000 до 2500 м 
над ур. м.

Горош ек японский (Vicia 
japonica A . Gray)

М ноголетник высотой 60— 
120  см, слегка пушистый или со
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вершенно голый. Стебли цепля
ющ иеся, ветвистые. Черешок ли
ста заканчивается ветвистым уси 
ком. Прилистники длиной 5 —
7 мм, ланцетные, вверху заост
ренные, цельнокрайние, иногда с 
зубчиками у основания. Л источ
ки пяти —  семипарные, оваль- 
но-эллиптические, длиной 1 2 — 
20  мм, шириной 5 — 8 мм, тупые 
или слегка выемчатые на вер
хуш ке, иногда листочки значи
тельно мельче. Цветоносы тонкие, 
вместе с кистью короче листьев 
или немного длиннее их. Кисти 
немногоцветковые, не очень гу 
стые, однобокие, цветки (их 7 — 
12) длиной 10— 12 мм. Чашечка 
колокольчатая, косо обрубленная, 
зубцы ее треугольно-ш иловид- 
ные, все гораздо короче трубки, 
верхние короче ниж них. Венчик 
лилово-фиолетовый. Бобы длиной 
18— 20 мм, на ножке, которая 
почти равна чашечке или длин
нее ее, продолговато-ромбические. 
Цветет в июне — августе.

Растет на Дальнем Востоке и 
в Восточной Сибири (Даурия) в 
лесах, чаще в ивняках и по лес
ным опуш кам ; за пределами 
СССР —  в Японии и Китае.

Это ценное кормовое растение, 
имеет много форм, представля
ю щ их интерес для селекции.

Всего в СССР произрастает
89 видов этого рода; в лесах 
встречаются только некоторые из 
них.

Десмодиум  маньчж урский  
(Desm odium  mandshuricum (M a
xim .) Schindl.)

М ноголетник с деревянистым, 
утолщ енным корневищем. Сте
бель прямой или приподнима
ющ ийся, гладкий, круглый, вы со
той около 70— 80 см ; ветви сла- 
богранистые. Листья тройчатые, 
черешковые, скученные преим у
щественно в средней части стеб
ля. Листочки цельнокрайние, про- 
долговато-яйцевидные, слегка 
ромбовидные, сверху —  зеленые, 
снизу — бледные, боковые слег
ка асимметричны, при основании 
срезанные, клиновидные или слег
ка сердцевидные, на верхуш ке 
вытянутые, притупленные, дли
ной 7 —  9 см, шириной 2 — 5 см, 
по краям реснитчатые, снизу по 
жилкам — с беловатыми, редко 
располож енными волосками, 
сверху с рассеянными по всей 
поверхности и густо располож ен
ными по главной ж илке очень

короткими волосками. П рилист
ники небольшие, шиловидные. 
Кроме пары прилистников у осно
вания черешка, имеются прили
стники при основании листочков. 
Соцветие конечное, удлиненное, 
слабоветвистое, редкоцветное, 
длиннее листьев, из пазух кото
ры х выходит. Цветки мелкие, на 
коротких цветоножках. Чашечка 
длиной 1 —  1,5 мм, с короткими 
широкими зубцам и, гладкая. 
Венчик розовый, длиной около
4 мм, с белыми ноготками, парус 
широкий, обратнотреугольны й, 
у основания более темноокрашен-

Рис. 16
Десмодиум маньчж урский

ный, крылья узкие, длиной 3 мм, 
лодочка длиной 3 — 3,5 мм, при
тупленная. Бобы на ножках од- 
но-двучленные, гладкие, плоские, 
членики с прямой спинкой и сер
повидновыгнутой брюшной сто
роной, с небольшим крючковатым 
столбиком (рис. 16). Цветет в 
июле — августе.

Растет на Дальнем Востоке (юг 
П риморского края) в дубовых, ли
повых лесах, среди кустарнико
вых зарослей, по склонам гор, на 
сухих щебнистых почвах оди
ночно или группами; за преде
лами СССР — в Японии, Китае, 
Корее.

Копеечник уш ковидный (H e
dy sai am auriculatum E astw j

Многолетник с утолщенным 
корневищем, с двумя— тремя пря
мостоячими стеблями высотой
2 0 — 30 см ; они слегка ребристые, 
тонко- и мягковолосистые, при 
основании бурые. Прилистники 
бурые, перепончатые, ланцето
видные, сросш иеся своими осно
ваниями. Листья непарноперисто
сложные, их листочки четырех— 
шестипарные, ланцетные, длиной
19— 22 мм, шириной 5 — 6 мм, 
заканчивающиеся очень коротким 
острием, с ясно выдающимися 
жилками, снизу рассеянноволоси
стые, сверху голые. Цветоносы 
длиннее листьев. Кисти негустые, 
с 16 — 24 цветками. Цветки длиной 
12— 14 мм, лилово-розовые, пони
кающие или отклоненные. Чашеч
ка беловолосистая, короткоколо
кольчатая, нижний зубец ее ли
нейно-шиловидный, почти одина
ковой длины с трубкой; четыре 
верхних зубца ланцетные, они 
вдвое короче трубки чашечки. 
Венчик розовый длиной 10—
13 мм, флаг обратноланцетовид
ный, к основанию несколько су
женный, на верхушке слегка вы
емчатый, крылья короче флага 
и лодочки, линейные, пр ч основа
нии суженные в ноготок, который 
равен по длине '/з  пластинки 
крыльев. Последняя у основания 
с длинным линейным зубцом. 
Лодочка почти одинаковой длины 
с флагом, пластинка ее при осно
вании с ушком, по нижнему краю 
закругленная, к верхушке не
сколько суженная.

Бобы состоят из двух-четырех 
округлы х или продолговатых 
члеников, сетчатожилковатых, по 
краю с узким крылом. Цветет в 
июле.
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Встречается на северо-востоке 
СССР (бассейн р. А нады рь) в ли
ственничных лесах; за пределами 
нашей страны —  на Аляске.

В СССР произрастает 126 ви
дов копеечника, но в лесах еди
ничные виды.

Фальката японская (Falcata  
japonica (O liv.) К от .)

М ноголетник с тонкими кор
нями и нитевидными подземны
ми побегами. Стебли высотой 3 0 — 
80 см, вьющ иеся, тонкие, у осн о
вания покрыты приж атыми или 
отклоненными книзу волосками. 
Прилистники ланцетные; листья 
тройчатые, тонкие, на длинных 
волосистых череш ках. Листочки 
длиной 2 — 7 см, овальные, заос
тренные или почти ромбовидные, 
с несколько заостренным основа
нием, сверху голые, снизу по 
жилкам волосистые, средний — 
на более длинном черешке, более 
крупный, боковые — на корот
ких череш очках, они меньше и не
равнобокие. Цветки двух типов: 
клейстогамные (т. е. нераскры- 
вающиеся и в таком состоянии 
цветущие) — одиночные и более 
мелкие, в пазухах чеш уек под
земных побегов и ниж них стеб
левых листьев сидят обычно по 
два, чашечка их трубчатая, воло
систая, венчик отсутствует; хаз- 
могамные (т. е. с нормально рас
крытым венчиком) в неболь
ших кистях с тремя-пятью цвет
ками на поникаю щ их цвето
ножках. Чашечка трубчатая, во
лосистая, нижний зубец ее длин
нее остальных. Венчик длиной
10 — 12 мм, белый или бледно
фиолетовый. Бобы плоские, рас
крывающиеся, длиной 2 — 4 см, по 
швам волосистые, спинка их пря
мая, брюш ко серповидно изогну
тое. Цветет в июле — августе, 
плодоносит в августе — сентяб
ре.

Растет на Дальнем Востоке в 
ш ироколиственных и смеш анных 
лесах, на луж айках и опуш ках, 
в зарослях кустарников и в доли
нах рек; за пределами СССР — 
в Японии и Китае.

В неблагоприятных условиях 
размножается при помощ и под
земных клейстогамны х цветков.

Единственный в СССР вид 
рода.

Чина весенняя (Lathyrus ver- 
nus (L .) Bernh.)

М ноголетник вы сотой 2 0 — 50 
см. Корневище толстое, короткое,

ветвистое, с многочисленными 
тонкими черными корнями. Сте
бель прямостоячий, вверху неред
ко ветвистый, гранистый. Листья 
парноперистосложны е. Черешок 
ж елобчатый, заканчивается ши- 
пиком. Прилистники довольно 
крупные, яйцевидно-ланцетные, 
листочки д в у х — четырехпарные, 
яйцевидные или ш ирокооваль
ные, длиной 3 ,5— 8 см, шириной 
12— 30 мм, длиннозаостренные, 
снизу серо-зеленые, блестящие. 
Цветоносы прямостоячие, длин
нее листьев. В кистях 3— 8 цвет
ков. Цветки поникшие, довольно 
крупные, длиной 15 — 18 мм, пур
пурные. Чашечка с зубцами не
одинаковой длины, нижние ш иро
коланцетные, незначительно ко
роче трубки, верхние намного ко
роче, треугольные, сходящ иеся 
друг с другом . Венчик при от
цветании становится голубым, ле
пестки суж ены  в ноготок, пла
стинка флага округло-овальная, 
на верхуш ке выемчатая, крылья 
почти одинаковой длины с флагом 
и округленной лодочкой. Бобы 
линейные, длиной 4 — 5 см, ш ири
ной 4 — 5 мм, сж атые, голые, сет
чатые, к верхуш ке суж ены , на 
конце бурые или черноватые 
(рис. 14, 2). Цветет в апреле — 
июне (в зависимости от района), 
плоды созревают в конце июня — 
в августе.

Встречается в лесной и лесо
степной зонах, очень типична для 
ш ироколиственных лесов, но ра
стет и в смеш анных лесах, в мел
колиственных, хвойны х лесах, 
на вырубках, среди кустарников, 
на равнинах и по склонам гор, 
реже на лугах. В хвойны х лесах 
тяготеет к более освещенным 
местам. Мезофит. Не очень требо
вательна к богатству почв: про
израстает как на богаты х, так и на 
бедных. Чина довольно тене
вынослива, но сильная затенен
ность угнетает ее, резко сниж ает
ся процент генеративных побе
гов. В цветке сначала созревают 
тычинки, затем пестик. Опыляет
ся пчелами и шмелями. Само
опыление отсутствует. Созревшие 
плоды вскрываются двумя скру
чивающ имися створками, и семе
на с силой выбрасываются. Семе
на отличаю тся низкой всхо 
ж естью , их часто повреж даю т на
секомые. Они прорастаю т подзем- 
но через 20— 25 дней. К началу 
зимы у проростка развивается

главный корень и небольшой по
бег с тремя— четырьмя мелкими 
листьями; весь проросток скрыт 
в слое лесной подстилки. После 
зимовки побег трогается в рост, 
в это время в подземной части 
побега насчитывается 2 — 3 узла 
с чешуевидными листьями, а в 
надземной — 3— 4 слож ны х пе
ристых листа, имеющ их по одной 
паре листочков. В течение лета 
увеличиваются размеры главного 
и боковых корней, появляются 
придаточные корни. До осени со
храняются зеленые листья. С на
ступлением морозов побег отмира
ет и остается только его базальная 
часть с почками возобновления. 
Побег следующ его года разви
вается из пазушной почки в осно
вании главного побега, почка тро
гается в рост уже в августе, но за
чаточный побег остается в почве 
до весны.

У чины весенней в конце лета 
и осенью в почках возобновле
ния полностью сформировывает
ся побег будущ его года, включая 
соцветия и отдельные цветки. 
Весной листовая пластинка сло
жена вдоль, черешок ее круто 
загнут и снабжен особыми, очень 
крепкими, клетками. Таким ко- 
ленчато изогнутым черешком 
(его выпуклой частью) растение 
пробивает землю и выходит на по
верхность, после чего черешок 
выпрямляется и вытягивает из- 
под земли листовую пластинку.

У взрослого растения корот
кое, толстое корневище форми
руется из оснований надземных 
побегов. Оно располагается гори
зонтально на глубине примерно 
5 см. Почки возобновления закла
дываются на нижних узлах оче
редного годичного прироста, под 
землей. В первой фазе своего 
развития побег растет подземно, 
образуя лишь чешуевидные 
листья. Выйдя верхуш кой на по
верхность почвы, побег продол
жает рост с зелеными листьями 
и соцветиями. В конце вегетацион
ного периода надземная часть по
бега полностью отмирает, в соста
ве корневища остается нижняя 
подземная часть, которая разви
вает мощные придаточные корни. 
Растение зацветает на третий год 
уж е через 15 — 18 дней после на
чала роста. К периоду массового 
цветения листья развиты лишь 
частично. После осыпания плодов 
чина остается зеленой до осени,
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причем вегетативные и генератив
ные побеги мало отличаю тся друг 
от друга. Ж ивет 35 — 40 лет, воз
мож но, больше. На корнях в зна
чительном количестве образую тся 
клубеньки. Имеет микоризу.

Евразийский вид. Растет в ев
ропейской части СССР (за и склю 
чением крайнего ю го-востока), 
в Сибири, на Дальнем Востоке, 
Кавказе и в Средней А зи и ; за пре
делами СССР — в Европе и Малой 
Азии. Представляет интерес как 
кормовое растение, кроме того, 
это ценный весенний медонос, оно 
декоративно, используется в на
родной медицине.

Чина Гмелина (L athyrus gm e- 
linii Fritsch)

М ноголетник с утолщ енным, 
изогнутым, ветвистым корневи
щем и одним или несколькими 
стеблями высотой 60 — 150 см. 
Стебли крепкие, прямостоячие, 
ребристые, довольно толсты е, 
гладкие или слегка пуш истые. 
Прилистники полустреловидные, 
яйцевидные или яйцевидно-лан- 
цетные, длиной 1 — 3 см, ш ири
ной 0,2 — 1,5 см, заостренные, при 
основании более или менее зубча
тые. Листья парноперистослож 
ные. Черешок короткий, 2,1 —  2,5 
см, гранистый, заканчивается 
острием. Листочки трехпарные, 
продолговато-эллиптические или 
широколанцетные, к верху посте
пенно суж аю щ иеся, заостренные, 
снизу серовато-зеленые, дли
ной 5 — 10 см, ш ириной 2 — 5 см. 
Негустые кисти с 5 — 15 цветка
ми, прицветники незаметные. 
Ц ветонож ки отклоненные, чаш еч
ка почти гладкая, колокольчатая, 
зубцы ее короткие, треугольные, 
острые, нижние треугольно-ш и
ловидные, значительно короче 
трубки, по краю  мелкореснитча
тые. Венчик длиной 25— 30 мм, 
сначала ж елтый, позж е оранж е
вый; флаг едва длиннее крыльев 
и лодочки, продолговато-оваль- 
ный, на верхуш ке слегка выемча
тый, к основанию  постепенно су 
жен в ш ирокий ноготок, по краю 
обыкновенно короткопуш исты й; 
крылья короче лодочки, продол- 
говато-ланцетные на нож ке, плас
тинка лодочки по нижнему краю 
почти округлая, вверху заострен
но-суженная, завязь сидячая, го
лая. Бобы продолговато-линей- 
ные, длиной 6 — 8 см, шириной 
8 — 9 мм, слегка согнуты е, к вер
хуш ке постепенно заостряю щ ие

ся, створки их мелкосетчатые. 
Цветет в мае — июле.

Эндемичный для СССР вид 
с разорванным ареалом. Растет 
в Западной и Восточной Сибири, 
по Уральскому хребту и на Тянь- 
Ш ане. Приурочен к светлохвой
ным (сосновым и лиственнич
ным) и мелколиственным (бере
зовым) лесам, в горах поднимает
ся на субальпийские и альпий
ские луга. Мезофит. Встречается 
на кислы х почвах, довольно бога
тых минеральными веществами, 
особенно азотом. Обычно чина 
Гмелина избегает ярко освещ ен
ных и интенсивно прогреваемых 
мест. В густы х темных лесных 
массивах чина Гмелина встре
чается нередко, но не цветет. Бу
тоны, цветки и бобы сильно по
вреж даю тся насекомыми. Семен
ная продуктивность очень низка. 
Развивается растение медленно, 
зацветает на четвертый-пятый 
год, живет свыше 20 лет. Семена 
прорастаю т на следующ ий год 
после созревания. Ценное корм о
вое, лекарственное и медоносное 
растение.

Чина гороховидная (Lathyrus  
pisiform is L.)

М ноголетник высотой 50-— 100 
см. Корневищ е ш иш кообразное, 
ветвистое; имеет один или не
сколько стеблей, почти прямо
стоячих или восходящ их, цеп
ляю щ ихся, по двум граням неши
рококры латых. Листья парно
перистослож ны е. П рилистники 
крупные, яйцевидные, с удлинен
но-заостренной верхуш кой, у о с 
нования иногда зубчатые, длиной 
2 — 5,5 см, шириной 0,7 — 1,8 см. 
Листочки четырех — ш естипар
ные, яйцевидные или продолго
вато-овальные, снизу голубовато
зеленые, длиной 2 ,5— 5 см, ш ири
ной 1 — 3 см, ось листа закан
чивается ветвистым усиком. К ис
ти довольно густые, 8 — 15-цвет
ковые, несколько однобокие, ша
ровидно-овальные. Цветки не
крупные — длиной 10— 15 мм, 
грязно-красновато-лиловые, при
цветники чеш уйчатые, почти не
заметные. Чашечка короткотруб
чатая, при основании с неболь
шим горбиком, зубцы неодинако
вые: 3 верхних —  короткие
(в 2 — 3 раза короче трубки чаш еч
ки, округло-треугольные, тупые),
2 ниж них — более длинные 
(почти одинаковой длины с труб
кой, продолговато-ланцентные,

заостренные). Флаг сужен в широ
кий ноготок, пластинка его округ
ло-эллиптическая с более темны
ми сетчатыми жилками, крылья 
продолговато-ланцетные, короче 
флага, одинаковой длины с ло
дочкой. Лодочка по нижнему 
краю согнута почти под прямым 
углом, к верхушке суж ается в ко
роткий носик. Бобы линейные или 
продолговато-линейные, заострен
ные, с отогнутым носиком, темно
бурые (рис. 15, 5). Цветет в мае — 
июне.

Корневище расположено в 
почве на глубине 3 — 4 см. Про
растание семян подземное. В пер
вые 7 — 10 лет у чины гороховид
ной сохраняется главный корень, 
затем он отмирает и остаются 
придаточные корни, отходящие 
от корневища, образованного ос
нованиями отмерш их надземных 
побегов. В процессе онтогенеза 
меняется и характер надземного 
побега — от прямостоячего до 
приподнимающегося, цепляюще
гося.

Растет почти по всей европей
ской части СССР, за исключением 
Крайнего Севера, юго-востока и 
Крыма, в Предкавказье, Запад
ной и Восточной Сибири, на Саха
лине и в Средней Азии; за преде
лами СССР — в Средней Европе 
и Китае. Встречается в листвен
ных, смешанных и хвойных ле
сах, но наиболее характерна 
для широколиственных лесов. 
Растет под пологом леса и на 
опуш ках, среди кустарников, по 
склонам оврагов, а также на 
лугах.

Ценное кормовое растение.
Чина Комарова (Lathyrus ko- 

m arovii Ohwi)
Многолетник с тонким, вет

вистым корневищем. Корни тон
кие. Либо один, либо несколько 
стеблей высотой 30— 60 см, они 
прямостоячие, довольно крепкие, 
гранистые, слегка крылатые, с не
многими междоузлиями. Листья 
парноперистосложные. Прилист
ники длиной 15 — 25 мм, шириной
3— 8 мм, полустреловидные, цель
нокрайние. Черешок одинаковой 
длины с прилистниками или не
много длиннее их, несколько сж а
тый сверху, узкокрылатый, за
канчивается небольшим шипи- 
ком. Листочки трех — пятипар
ные, продолговато-овальные или 
эллиптические, к верхушке не
сколько суж ены, заканчиваются
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почти незаметным острием. Кисти 
густые, с тремя — восемью цветка
ми, почти однобокие. Прицветни
ки чешуевидные. Чашечка коло
кольчатая, верхние зубцы ее ко
роткие, треугольны е, ниж ние 
ланцетные, значительно длиннее 
верхних, почти одинаковой длины 
с трубкой. Венчик пурпурно-ф ио
летовый, длиной 12 — 15 мм, ле
пестки на ноготках, пластинка 
флага кверху отстоящ ая, почти 
округлая или ш ирокоовальная, 
крылья немного короче флага, 
их пластинка продолговатая, ло
дочка согнутая, по ниж нему краю 
почти округлая. Бобы линейные, 
к обоим концам несколько с у 
женные, длиной 34 —  40 см, ш ири
ной 5 — 6 мм, черно-бурые. Цветет 
в мае — июне.

Растет в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке (Приморье, 
Приамурье) в смеш анных и преи
мущественно лиственных лесах 
на сырой почве; за пределами 
СССР — в Японии и Китае.

Чина розовая (Lathurus roseus 
Stev.)

Многолетник с утолщ енным 
деревянистым корневищем. Стеб
ли высотой 8 0 — 150 см, крепкие, 
прямостоячие, более или менее 
ветвистые, гранистые; прилист
ники длиной 5 — 15 мм, неболь
шие, полустреловидные, ланцет
ные или шиловидные, черешки 
очень короткие. Листовая ось 
заканчивается тонким усиком, 
обыкновенно неветвистым, у верх
них листьев — тонкой щетинкой. 
Листочки однопарные, округл о
овальные или эллиптические, 
длиной 22 — 40 мм, ш ириной 
15— 28 мм, снизу обычно более 
бледные или серовато-зеленые, 
тупые. Кисти негустые, с тремя — 
пятью цветками, чашечка корот
коколокольчатая, зубцы ее тре- 
угольно-ланцетные, короче труб
ки, нижние зубцы заметно длин
нее верхних. Венчик розовый, 
длиной 12 — 18 мм, флаг к основа
нию суж ен в ш ирокий ноготок, 
пластинка его поперечно-округло- 
овальная, наверху слегка выемча
тая, крылья на тонком длинном 
ноготке, они почти однаковой дли
ны с флагом, пластинка крыльев 
к основанию суж ена, при основа
нии с уш ком, лодочка немного 
короче крыльев, ноготок ее тон
кий, длиннее пластинки, пластин
ка почти треугольная. Бобы ли
нейно-ланцетные, к основанию

и верхуш ке суж енны е, длиной 
32— 45 мм, ш ириной 5— 7 мм, 
голые, продольно- и кососетча
тые. Цветет в июне — июле.

Растет в горны х лесах К ры 
ма и Кавказа, поднимаясь до 
1800 м над ур. м.; за пределами 
СССР встречается в Малой Азии. 
Мезофит. Субдоминант в дубовы х, 
яблоневых и груш евы х лесах.

Чина черная (Lathyrus n iger  
(L.) Bernh.)

М ноголетник с коротким, утол 
щенным, почти деревянистым 
корневищем, с одним или не
сколькими стеблями, прямостоя
чими, высотой 50— 80 см, в ниж 
ней части почти безлистными, 
кверху густо облиственными, не
толсты ми, гранистыми. П рилист
ники полустреловидные, линей
но-ланцетные, короче черешка, 
длиной 6 — 10  мм, шириной
1— 2 мм. Листья парноперисто
сложные. Черешок гранистый, 
заканчивается тонкой щетинкой. 
Листочки трех — пятипарные, 
эллиптические или продолговато
овальные, на обоих концах за 
кругленные, на верхуш ке — с 
острием, снизу —  серовато-зеле- 
ные, с обеих сторон — с неяс
ной сеткой ж илок, длиной 20  — 
35 мм, шириной 8 — 12 мм. Кисти 
с четырьмя — ш естью цветка
ми, негустые, однобокие. Ч а
шечка ш ирококолокольчатая, по 
краю короткореснитчатая, верх
ние зубцы ее почти незаметные, 
два боковы х ниж них треугольно
заостренные, нижний треугольно
шиловидный, в несколько раз 
короче трубки. Венчик длиной
11 — 13 мм, лилово-фиолетовый, 
флаг чуть длиннее крыльев, плас
тинка его почти овальная, коро
че ш ирокого ноготка, крылья на 
длинном, несколько согнутом  но
готке, пластинки их продолгова
тые, на верхуш ке суж енные, при 
основании с уш ками. Лодочка на 
длинном ноготке, по нижнему 
краю почти прямоугольно со
гнутая, к верхуш ке вытянутая в 
клювик. Бобы продолговато-ли
нейные, длиной 4 — 5 см, ш ири
ной 4 — 5 мм, к верхуш ке более 
вытянутые и слегка согнутые, 
створки бобов довольно вы пук
лые, с малозаметным ж илкова
нием (рис. 14, 3). Цветет в ию ле— 
августе.

Растет на западе европейской 
части СССР в лесах преимущ ест
венно лиственных, особенно ду

бовых, но нередко и в сосня
ках.

И спользуется как кормовое, 
красящее растение; медоносно, 
декоративно.

В нашей стране произрастает 
60 видов чины, в их числе ряд 
лесных. В СССР проходит восточ
ная граница ареала чины гор
ной (L. montanus Bernh.) и чины 
гладкой (L. laevigatus (W aldst. 
et Kit.) Gren.). Первая встреча
ется в сосновых лесах Прибалти
ки и в нескольких островных 
местонахож дениях в Белоруссии, 
вторая растет в тенистых лесах 
(дубравах, ельниках-кислични
ках) Карпат и в нескольких пунк
тах Белоруссии, в Ленинградской 
и Псковской областях. Субдоми
нантам буковы х, каштаново-гра
бовых и дубовы х горных лесов 
Крыма и Кавказа является чина 
золотистая (L. aureus (Stev.) 
Brandza). В лесах горного поя
са Крыма и Кавказа встречается 
чина редкоцветковая (L. laxif- 
lorus (Desf.) О. Kuntze), в гор
ном Крыму — чина круглолист
ная (L. rotundifolius W illd.). 
Редким эндемиком широколист
венных лесов Ю ж ного Урала и 
восточной части Русской равни
ны является чина Литвинова 
(L. litv inovii Iljin). В березовых 
и негустых лиственничных лесах, 
в сосновы х борах Сибири, а, 
возмож но, и Дальнего Востока 
растет чина приземистая (L. 
hum ilis (Ser.) Spreng.).

Язвенник песчаный (A nthyl- 
lis arenaria (Rupr.) Juz.)

Двулетнее или многолетнее 
растение, с тремя — девятью вос
ходящ ими прямостоячими стеб
лями высотой 14— 45 см, просты
ми или ветвящимися от середины, 
безлистными или снабженными 
одним листом, по всей длине 
опушенными короткими, плотно 
прилегающими волосками, час
то краснеющими. Прикорневые 
листья с одной — четырьмя па
рами маленьких или иногда хоро
шо развитых боковых листочков 
и довольно крупным эллиптиче
ским конечным листочком, при 
основании обычно суженным, на 
верхуш ке остроконечным. 2 —
4 стеблевых листа расположены 
через равные промежутки или в 
нижней половине стебля, с дву
мя —  четырьмя парами боковых 
листочков, продолговатых у ниж 
них листьев и линейно-ланцет
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ных у верхних, слегка заострен
ных или у сам ы х нижних листь
ев туповатых и со значительно 
более крупным, чем боковые, 
узкоэллиптическим конечным 
листочком , кл иновидно-суж ен- 
ным у основания и с остроко- 
нечием на верхуш ке; лишь у сам о
го верхнего листа конечный лис
точек почти одинаковы х раз
меров и формы с боковыми. 
Все листья снизу голые, сверху 
покрыты недлинными приле
гающ ими или приж атыми волос
ками. Соцветия —  небольшие 
(2 — 3 см в диаметре), немного
цветковые и негустые головки 
на главном стебле и боковы х по
бегах. Прицветные листья равны 
по длине чаш ечке или немного 
короче ее, реж е длиннее, рассе
чены обы чно до половины, реже 
до 1 /  з и 2/ з  длины; лопасти 
их туповатые или острые. Чаш еч
ка длиной 7 — 10 мм, шириной
3 — 4 мм, одета волосками (рых- 
лоприлегающ ими или оттопы рен
ными). Венчик светло-желтый, 
некрупный, лодочка на верхуш ке 
нередко красная, пластинки фла
га длиной около 6 мм, шириной
5 мм, ноготок длиной 6 мм. Бо
бы яйцевидные, нераскрываю- 
щиеся, заключенные в чаш еч
ку. Цветет в июне —  августе.

Растет в Прибалтике и на се
вере европейской части СССР в 
сосновы х борах, верещ атниках, 
а такж е на сухи х  песчаных л у 
гах и по берегам рек; за преде
лами СССР — в Северной Евро
пе. Ценное кормовое растение, 
хорош ий медонос, содерж ит кра
сящие вещества.

В СССР встречается 19 видов 
язвенника, в основном они растут 
на лугах, в степях, на горны х 
склонах, некоторые из них — 
в лесах; например, язвенник 
крымский (A . taurica Juz.) про
израстает в буковы х, язвенник 
многолистный (A . polyphylla  
K it.) — в сосновы х лесах.

С ЕМ ЕЙ С ТВО  БРУСНИЧНЫЕ  
( V A C C IN I A C E A E )

К семейству относят 20 ро
дов, в СССР встречается только 
два из них: черника (V accini-
um) и клюква (O xycoccus), пред
ставленные лесными и болотными 
видами. Кустарнички, пол укус
тарники, кустарники, реже ма
ленькие деревья с цельными веч

нозелеными или опадающ ими 
листьями. Цветки у них, как пра
вило, одиночные или собраны в 
кисть, обоеполые, правильные, 
с двойным околоцветником. Ча
шечка срастается с завязью, 
четырех —  пятираздельная, реже 
цельная; венчик сростнолепест
ный, четырех — пятинадрезан- 
ный или глубокочеты рехраздель
ный, после цветения опадающ ий; 
8 — 10  свободны х тычинок; за
вязь нижняя, четырех — пяти- 
гнездная. Плод — многосемен
ная ягода. Многие виды семейст
ва (особенно p. Vaccinium ) имеют 
хозяйственное значение в ка
честве лекарственных и пищевых 
растений.

Брусника обыкновенная (V ac
cinium  vitis-idaea L.)

Кустарничек высотой от 2,5 
до 25 см ; надземные стебли от
ходят от залегающ его на глубине
2 — 10  см корневища длиной до
18 м, ш нуровидного, зеленовато
коричневого, с тонкими, корот
кими и редко расположенными 
корнями. Годовалые побеги с бе
ловатыми волосистыми веточка
ми. Листья — кож истые, много
летние, очередные, эллиптиче
ские, с завернутым краем, дли
ной 5 — 27 мм, шириной 3 —
12 мм — располож ены на корот
ких опуш енны х череш ках, свер
ху  лист темно-зеленый, снизу 
бледный, с темно-бурыми рас
сеянными железками. Цветки на 
коротких опуш енных краснова
тых цветонож ках на концах 
прош логодних веточек собраны 
в короткую , но густую  поникаю 
щ ую  кисть из двух — восьми 
(редко до восемнадцати) цветков, 
обладаю т слабым, но приятным 
запахом. Чашечка четы рехзубча
тая, с короткими округлыми 
красноватыми зубцами длиной 
до 1,25 мм; венчик колокольча
тый, бледно-розовый, длиной до
6,5 мм, с четырьмя лопастями. 
Цветки, находящ иеся в основании 
побега, в 1 ,5— 2 раза крупнее 
цветков в верхней части побега. 
Восемь тычинок с волосистыми 
тычиночными нитями, пыльники 
без придатков. Столбик выдается 
из венчика. Завязь четырехгнезд- 
ная. Плод — почти шаровидная 
многосеменная ягода, в зрелом 
состоянии ярко-красная, в диа
метре до 12 мм (рис. 17, 4). Цве
тет в мае —  июне. П лодоносит 
в августе — сентябре.

Растет в хвойных (еловых, сос
новых, лиственничных) и хвойно
мелколиственных лесах, нередко 
являясь доминантом или субдо- 
минантом травяно-кустарничко- 
вого яруса, а также в тундре; 
в горах поднимается до аль
пийского пояса. Встречается прак
тически во всех районах лесной 
зоны европейской и азиатской 
частей СССР; вне СССР — на 
значительной части Европы, в Се
верной Америке.

Брусника отличается широ
кой экологической амплитудой, 
особенно по отношению к влаге, 
встречаясь как на сухих, так и 
на заболоченных местах. Она тре
бовательна к свету, предпочитает 
светлые леса. Может заходить 
и в тенистые места, хотя в тени 
плохо цветет и почти не плодо
носит. Х олодостойка, хорошо 
переносит бесснежные мороз
ные зимы, распространяется даль
ше к северу и выше в горах, 
чем черника. К почвам нетребо
вательна: часто растет на бед
ных и сильнокислых. Чутко реа
гирует на антропогенные воз
действия. При частичной рубке 
леса и после слабого пожара 
плодоношение брусники улучш а
ется. Сплошную рубку и выпас 
брусника переносит плохо.

Всхожесть семян брусники ко
леблется, по данным разных ав
торов, от 11 до 50% . В природ
ных условиях они прорастают в 
июне — июле. Прорастание над
земное. Всходы имеют ланцетно
овальные семядоли, длиной до
2,5 мм, сверху темно-зеленые, бле
стящие, снизу фиолетовые. Отмер
шие семядоли сохраняются на 
растении в течение нескольких 
лет. Первый лист овальный, с ясно 
заметной главной жилкой, дли
ной до 2 мм. Второй лист не
много больше. Последующие ли
сточки ланцетные, заостренные на 
конце. К концу первого года всхо
ды имеют 2 — 4 настоящих листа, 
высота растений 1 — 2 см. Глав
ная ось брусники отмирает че
рез 3— 4 года и заменяется боко
выми побегами. В результате 
ветвления образуется небольшой 
первичный куст. Плодоношение в 
природных условиях наступает, 
по одним данным, в 10 — 14 лет, 
по другим — в 14— 21 год, в 
посадках значительно раньше — 
в 5 — 10 лет. Возраст отдельных 
куртин брусники в Подмосковье
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был определен в 9 0 — 120 лет. 
Генеративные органы закладыва
ются в почках за год до цветения, 
в августе уж е мож но различить 
зачатки будущ их цветков. Б рус
ника — насекомоопыляемое рас
тение, однако довольно часто от
мечают самоопыление. Процент 
оплодотворенных цветков сильно 
колеблется (от 14 до 90) в различ
ных условиях и в различные годы. 
В кисти от 1 до 16 плодов; се
мян в ягоде от 5 до 31. Семенная 
продуктивность брусники доволь
но велика, однако в природе се
менное размнож ение затруднено. 
Семена прорастаю т лиш ь в очень 
благоприятных условиях. Чаще 
всего всходы  мож но встретить на 
старых пнях, поваленных деревь
ях, заброш енных тропинках. В 
природных условиях семенное 
размножение у брусники в значи
тельной мере заменено вегетатив
ным. Особенно быстро вегетатив
ное размнож ение происходит на 
открыты х местах, не заняты х рас
тительностью, например на гарях. 
Ее мож но размнож ать и и ск ус
ственно с пом ощ ью  укоренения 
черенков. Брусника — мико- 
троф, т. е. питается с помощ ью 
гриба, находящ егося в ее корнях 
и образующ его микоризу. Опы
ляется шмелями и пчелами, ре
же — другими видами насеко
мых. Довольно часто бруснику по
раж ают грибные заболевания, 
при этом пораж енные органы 
(молодые побеги, листья, цветки) 
приобретают необы чную форму, 
нередко становятся бледно-ро
зовыми. Ягоды брусники поедают 
многие виды птиц, в том числе 
глухари, куропатки, дрозды , что 
способствует расп ростран ен и ю  
семян растения.

Брусника — хорош ий медо
нос, имеет лечебные свойства, 
ягоды ее вкусны и полезны.

Голубика обыкновенная, гоно
бобель (Vaccinium  uliginosum  L.)

Кустарничек высотой до 1 м. 
Корневая система поверхностная 
(проникает не глубж е 25 см). Ве
точки покрыты коричнево-бурой 
или темно-серой корой. Листья 
очередные, длиной от 5 до 38 мм, 
на очень коротких (0,5 — 1,5 мм) 
череш ках, обратнояйцевидны е, 
обычно на конце округлы е, го
лые, сверху светло-зеленые, снизу 
сизоватые, с выдающ имися ж ил 
ками. Цветки на коротких пони
кающих цветонож ках располож е

ны по 1 — 3 на концах коротких 
прош логодних веточек; обладаю т 
слабым приятным запахом. Ча
шечка с четырьмя-пятью корот
кими округлыми зубцами дли
ной до 1 мм, шириной 1,5 мм. 
Венчик кувш инчатый, беловатый 
или бледно-розовый длиной до
5,5 мм, с четырьмя-пятью зуб
чатыми отгибами. Восемь-десять 
тычинок с нитями, слегка расш и
ренными в основании. Пыльники

с длинными придатками. За
вязь нижняя, четырехгнездная. 
Плод — округлая ягода длиной 
до 12  мм, синеватая, с сизым 
налетом, внутри с зеленой мя
котью. Ф орма плода мож ет быть 
плоской, груш евидной, граненой 
и т. д. Семена длиной до 1,6 мм, 
клиновидные, оранж евые (рис. 17, 
1). Цветет в июне — июле; 
плодоносит в августе — сентябре. 
Семена голубики прорастают в 
июне — июле. Прорастание над
земное. В сходы  имеют ланцетно
овальные семядоли, сверху свет

ло-зеленые, снизу красные с неяс
ной жилкой длиной до 3 мм. П о
буревшие семядоли сохраняются 
в течение 5 лет. Первый лист 
овально-округлый, длиной до 
2 мм, с неясными розоватыми 
жилками. Второй лист слегка за
остренный, с розоватыми краями. 
Эти листья сохраняются 3 — 4 го
да. Развитие всходов голубики в 
природных условиях происходит 
крайне медленно. В течение пер

Рис. 17
1 — голубика обыкновенная  
(а — цветки);
2 — черника (а — цветок);
3 —  водяника, шикша черная 
(а — цветок);
4 — брусника обыкновенная 
(а — побег с цветками)
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вых 3 — 5 лет они почти не уве
личиваются в размерах и не сбра
сываю т на зиму листьев. Цветение 
и плодоношение в природных ус
ловиях наступают на 15 — 17-м 
году жизни растения. Однако 
есть сведения, что голубика мож ет 
зацветать лиш ь на 30-м году ж из
ни. Ф ормирование зачатков цвет
ка будущ его года начинается 
уж е в середине лета (к моменту 
окончания цветения). В середине 
ноября в условиях П одмосковья в 
генеративной почке сф ормирова
ны уже все элементы цветка.

Голубика — насекомоопыляе- 
мое растение: опы ляется пчела
ми, муравьями, бабочками. Зна
чительная часть бутонов и завя
зей (3 0 — 7 0 % ) опадает по раз
личным причинам: поедается гу 
сеницами, оказывается недораз
витыми и т. д. Семенная про
дукция голубики тем не менее 
довольно высока, однако семен
ное размнож ение очень затрудне
но. Прорастание семян возмож но 
лишь в строго ограниченны х усл о
виях: высокая влаж ность, отсут
ствие прямого солнечного освещ е
ния, нарушения мохового и тра
вяного покрова. В сходы  голубики 
мож но найти на поваленных де
ревьях, стары х пнях. Х арактер
ное для голубики распределение 
в растительном покрове пятнами 
связано со свойственным ей ве
гетативным возобновлением. При 
старении и засыхании надземной 
части куста его возобновление 
неоднократно осущ ествляется пу
тем образования порослевых побе
гов из спящ их почек, находя
щ ихся у основания куста. За счет 
таких порослевых побегов про
исходит бы строе ом олож ение 
голубичников после пож аров. Го
лубика —  микотроф, как и дру
гие представители рода. Н адзем
ные части голубики пораж аю т 
различные (до 20  видов) патоген
ные грибы, кроме того, их часто 
повреж даю т насекомые (особенно 
пилильщики).

Растет в заболоченных хвой
ных (сосновы х, лиственничных, 
еловых), реже мелколиственных 
лесах. Кроме того, часто встре
чается на верховых болотах и в 
тундре. Голубика нередко явля
ется доминантом и субдом инан
там травяно-кустарничкового 
яруса. Ареал ее занимает боль
ш ую  часть лесной и тундровой 
зон европейской и азиатской час

тей СССР (включая и арктические 
районы); вне *СССР растет в Евро
пе, Северной Америке, Гренлан
дии, М онголии, Японии.

Голубика имеет очень ш иро
кую  экологическую  амплитуду: 
мож ет расти на сырой заболо
ченной почве и на сухи х  участках 
в горах, лучш е растет на освещ ен
ных, чем на затененных, участ
ках. Более холодостойка, чем 
брусника и черника, не страдает 
от весенних заморозков. Голуби
ка — олиготроф, способна расти 
на очень бедных и очень кислых 
почвах. Положительно реагирует 
на внесение суперфосфата и вы
жигание зарослей, увеличивая 
урож айность.

Голубика — вкусная ягода, 
и ее употребляю т в пищ у. В от
дельных случаях урож ай до
стигает 1300 к г /га . Голубика так
же ценный медонос, а листья ее 
пригодны для дубления кож. 
В СШ А она культивируется, вы
ведены 25 сортов высокорослой 
голубики. На плантациях начина
ет плодоносить уж е на третий 
год.

Черника обыкновенная (Vac- 
cinium m yrtillus L.)

Черника — кустарничек вы со
той до 15— 40 см, с гладкими ост
роребристыми зелеными ветвями. 
Листья опадающ ие, светло-зеле- 
ные, осенью краснеющ ие, очеред
ные, на коротких череш ках, по 
краю пильчато-зубчатые, округ
лые. Надземный стебель перехо
дит в корневище (молодое — 
розоватое с бурыми чеш уевидны
ми листьями, старое — темно- 
коричневое). От корневища отхо 
дят мелкие, интенсивно ветвящие
ся корни, проникающ ие на глуби
ну 5 — 6 см. Цветки черники оди
ночные, находятся при основании 
молоды х веточек, поникающие, 
на коротких цветонож ках, состоят 
из кувш и н чато-ш арообразн ого 
зеленовато-розового венчика дли
ной 3 — 4,5 мм, с четы рех— пяти
зубчатым отгибом, и зеленой 
малозаметной чашечки. Восемь— 
десять тычинок, прикрепленных 
вокруг подпестичного диска, со 
стоят из коротких тычиночных 
нитей и двугнездны х пыльников, 
наверху продолж енны х в 2 р ож 
ка, раскры ваю щ ихся двумя ды 
рочками. Завязь нижняя, пяти- 
гнездная, столбик нитевидный, 
с головчатым рыльцем. Плод — 
ягода, чаще ш арообразная, но

нередко яйцевидная, с сизоватым 
налетом, 6 — 10  мм в диаметре 
(рис. 17, 2). Цветет в мае — июне, 
плодоносит в июле — сентябре.

Черника отличается широкой 
экологической амплитудой. К 
влажности малотребовательна, 
встречается как на окраинах бо
лот и в сырых лесах, так и на 
сухи х  осветленных участках. 
Предпочитает осветленные места, 
но может расти и на затененных, 
однако на совсем открытых участ
ках нередко полностью или час
тично отмирает. К температур
ным колебаниям более чувстви
тельна, чем брусника, страдает 
от весенних заморозков. Предпо
читает более богатые почвы, чем 
брусника. Растет на равнине и в 
горах, поднимаясь до высоты 
2800 м над ур. м., но у верхней 
границы леса обычно не плодо
носит. Семена черники прораста
ют надземно, весной. Проросток 
подрастает медленно: за лето
примерно на 1 см. В первые годы 
молодая черника не сбрасывает 
листьев (3 — 4 года), вечнозеленой 
она мож ет быть до 1 0 — 12 лет.

Для черники характерно обра
зование длинных корневищ, из 
которы х формирую тся новые 
кусты, последние, в свою очередь, 
образую т корневища, на которых 
появляются кусты следующего 
порядка, и т. д. Длительность 
жизни особи черники, состоящей 
из нескольких поколений вегета
тивно образовавш ихся кустов, мо
жет достигать нескольких сотен 
лет. Кусты, возникшие на кор
невище, зацветают быстрее, на
4-й год, и ж ивут до 14— 18 лет, 
а образовавшиеся из семени за
цветают лишь на 15— 20-й год.

Цветочные почки у черники 
закладываются летом предыду
щего года, поэтому весной расте
ния зацветают рано — в мае, ино
гда даж е в конце апреля. Цвете
ние длится 2 — 4 недели, плоды со
зревают в условиях средней поло
сы через 40— 50 дней, на севере — 
через 65 — 70 дней. Обычно плоды 
созревают в июле, листья опада
ют в сентябре.

Плодоносит черника почти 
ежегодно, наиболее высокие уро
жаи ее отмечают в лесах с раз
реженным травостоем. Размеры 
плодов изменяются в зависимости 
от условий в значительных пре
делах: длина от 6 до 12 мм, масса 
от 0,2 до 0,5 г. Число семян ко
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леблется от 18 до 72. Несмотря 
на высокую семенную продуктив
ность, семенное возобновление 
черники затруднено, так как се
мена прорастают только при 
наличии определенных условий: 
высокой влаж ности почвы, отсут
ствии прямого солнечного осве
щения, отсутствии м охового по
крова (на стары х кострищ ах, 
заброшенных лесных дорогах) и 
пр. В природных условиях черни
ка размнож ается преимущ ествен
но вегетативным путем с по
мощью корневищ.

Черника — насекомоопыляе- 
мое растение. Отмечено 16 видов 
насекомых, ее опы ляю щ их. На 
корнях ее найдены 2 вида грибов, 
образующ их микоризу. Черника 
подвержена грибным заболева
ниям (на ней паразитирует 23 ви
да грибов) и страдает от насе- 
комых-вредителей (в своем ж и з
ненном цикле с черникой связаны 
196 видов насекомых). Огромную 
роль в распространении ее семян 
играют птицы, они разносят семе
на на большие расстояния. Черни
кой регулярно питаются 25 видов 
птиц (глухарь, тетерев, рябчик, 
дрозды и др.).

Черника обыкновенная ш иро
ко распространена в хвойны х (со 
сновых, еловых, пихтовы х, кедро
вых), смеш анных (лиственно
хвойных) и мелколиственных 
(преимущественно березовых), 
значительно реже — в ш ироко
лиственных лесах. Кроме того, 
она растет в тундре и на верхо
вых болотах. Нередко доминирует 
в травяно-кустарничковом ярусе. 
Ареал черники охватывает прак
тически все районы лесной зоны 
в европейской и азиатской частях 
СССР, включая и арктические 
районы. Вне СССР она растет 
на большей части Европы, в Се
верной А мерике, М онголии (се
вер).

Черника ш ироко используется 
как пищевое, лекарственное и д у 
бильное растение, плоды ее со 
держат сахара, витамины, пекти
новые вещества и др. В ряде 
стран чернику начали культиви
ровать: СШ А , Дания, А нглия,
ФРГ получаю т урож аи значитель
но более высокие, чем с произра
стающей в естественны х усл ови
ях. Черника — хорош ий медо
нос, ее цветение совпадает с пе
риодом интенсивного развития 
пчелиных семей.

Род Черника содерж ит около 
100  видов, распространенных в 
Европе, Азии, Африке и Северной 
Америке. В СССР только 7 видов, 
кроме выш еназванных, — один 
кавказский и три дальневосточ
ных. На Кавказе растет самый 
крупный из наш их представите
лей рода — черника кавказская 
(V. arctostaphylos L.). Это круп
ный кустарник или небольшое 
деревце высотой до 3 м, образу

ющее по склонам гор иногда об 
ширные труднопроходимы е за
росли. На Сахалине (а такж е в 
Японии и Северной А мерике) 
в хвойны х лесах встречается чер
ника волосистая (V . h irtum  
Thunb.); на о-ве Кунаш ир, К о
мандорских о-вах и в У ссурий
ском районе на болотах, в лесах 
растет черника овальнолистная 
(V. ova lifo lium  Sm ith), в зарослях 
стланика на Камчатке и в У ссу 
рийском районе растет черника 
красная, или красника (V. рга- 
estans Lamb.).

СЕМ ЕЙ СТВО  БУРАЧНИКО ВЫЕ  
(B O R A G IN A C E A E )

Включает около 115 родов и 
2500 видов, распространенных по 
всему земному шару, особенно 
широко в тропических,субтроп и
ческих, а отчасти в северных 
умеренных областях Земли. Пре
обладают однолетние и многолет
ние травы, редко кустарники и 
деревья. Листья обычно очеред

Рис. 18
1 — эгонихон фиолетово-голубой 
(л — побег с плодами);
2 — бруннера сибирская
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ные, цельные, цельнокрайние, без 
прилистников, как правило, по
крытые ж есткими волосками. 
Цветки редко одиночные, харак
терны соцветия — завитки, со 
бранные, в свою  очередь, в сл ож 
ные соцветия. Цветки обоеполые, 
правильные, редко неправильные, 
обычно пятичленные. Чашечка 
сростнолистная, пятилопастная 
или пятизубчатая. Венчик пяти
лопастной с более или менее раз
витой трубкой, в зеве которой 
обычно имеются чеш уйки. Пять 
тычинок, чередую щ ихся с лопас
тями или зубцами венчика и при
крепленных к его трубке. Пестик 
с верхней, обычно четы рехло
пастной завязью, столбик вы хо
дит из ямки меж ду лопастями. 
Плод дробный, распадается на 
4, реже на 2 ореш ка, часто снаб
ж енны х присемянниками, иногда 
плод костянка или коробочка. Ряд 
видов этого семейства исполь
зую тся как лекарственные и деко
ративные.

Бруннера сибирская (Вгиппе- 
ra sibirica S tevJ

М ноголетник с косо горизон
тальным корневищем. Неветвис
тые стебли высотой 25— 80 см, с 
железистым опуш ением. При
корневые листья на длинных че
реш ках, с крупными сердцевид
ными пластинками, сверху замет
но морщ истыми. Стеблевые 
листья немногочисленные, мел
кие, верхние почти сидячие, лан
цетные. Соцветие метельчатое, за
витки без прицветных листьев. 
Цветки правильные, пятичлен
ные, небольшие, голубые, похож и 
на цветки незабудки. Чашечка 
колокольчатая, на 3/ 4 надрезан
ная на линейно-шиловидные до
ли. Отгиб венчика плоский, почти 
вдвое длиннее трубки. Тычинки 
и столбик не выдаются из зева. 
Орешки полусогнуты е (рис. 18, 2). 
Цветет в июне —  июле.

Эндемик. Растет только на 
Алтае в окрестностях Томска, 
в Западном и Восточном Саянах 
(в пределах К расноярского края) 
и в северо-восточной Туве в сы 
ры х пихтово-еловы х лесах, на 
лесных лугах. Реликт третичных 
ш ироколиственных лесов. Рано
цветущее, декоративное, зим о
стойкое растение, введено в куль
туру. Размнож ается семенами и 
вегетативно. Численность и ареал 
вида сократились в связи с вы
рубкой лесов и выкапыванием

растений для пересадки в сады; 
включено в К расную книгу СССР.

В дубовы х лесах Кавказа 
встречается еще один эндемичный 
вид этого рода —  бруннера круп
нолистная (В. m acrophylla  
(A dam )Johnst.) с более мелкими, 
чем у бруннеры сибирской, цвет
ками.

В оробейник лекарст венный  
(Lithosperm um  officin a le L.)

М ноголетник высотой 5 0 — 
100  см , с многочисленными лан
цетными листьями, длинноза
остренными, снизу с одной сред
ней и двумя боковыми жилками, 
негустоволосистыми. Цветки в 
коротких завитках, при плодах 
завитки сильно удлиняются, ста
новятся рыхлыми. Чашечка дли
ной около 4 мм с пятью линейны
ми белощетинистыми долями, бе
лый или ж елтовато-белый венчик 
немного выдается из чашечки, 
отгиб его ш ирококолокольчатый, 
с пятью продолговатыми тупыми 
лопастями. П ридатки-«сводики» 
в зеве короткие, пуш истые. П ыль
ники на очень коротких нитях. 
Орешки белые, блестящие, вели
чиной около 3 мм (рис. 19 ,1). 
Цветет в апреле — июне.

Растет по всей европейской 
части СССР, кроме Арктики (в 
лесостепи и степи чаще, чем в 
лесной зоне), на Кавказе, в Сиби
ри и Средней А зии; за предела
ми СССР — в Иране, на Балкан
ском п-ове, в Малой Азии, Сре
диземноморье, Средней Европе, 
Монголии, Турции, Иране. Встре
чается в осветленных лесах и 
кустарниках, иногда как сорное 
растение.

Короткокисточник воронегла
зый (B rachybotrys paridiform is 
M axim , e x  Olivier)

М ноголетник с ползучим ш ну
ровидным корневищем. Стебли 
одиночные, высотой 50— 80 см, 
внизу почти голые, выше слабо 
курчавоволосистые, а выше м у
товки листьев — сероватые от 
приж аты х волосков. Самые ниж 
ние стеблевые листья недоразви
тые, в виде чеш уй, выше — лопат- 
чато-ланцетные, с длинными че
решками. Верхние 5 — 6 листьев 
сближ ены в мутовку, пластинки 
их обратнопродолговаты е, суж е
ны в черешок, снизу приж атово- 
лосистые. Самые крупные листья 
мутовки длиной 10— 15 см, ш ири
ной 4 — 7 см. Завиток безлистный, 
с пятью — девятью цветками.

Чашечка до основания разде
ленная, серо-волосистая, с линей- 
но-шиловидными долями. Вен
чик темно-фиолетовый, редко бе
лый, широковоронковидный, с 
короткой трубкой и широким 
(около 10 мм) отгибом. Тычин
ки прикреплены в зеве венчика 
расширенными основаниями ни
тей. Столбик длинный, выдаю
щийся из венчика. Плод из четы
рех орешков, короткопушистых, 
черных. Цветет в мае — июне.

Растет на Дальнем Востоке, в 
юж ном Приморье, в тенистых 
смешанных лесах; за пределами 
СССР — в Китае. Единственный 
представитель рода.

М едуница неясная (Pulmona- 
ria obscura Dumort.)

Кистекорневой длиннокорне
вищный многолетник высотой 
10— 30 см. Прикорневые листья 
сердцевидно-яйцевидные, заост
ренные, жесткощетинистые, без 
пятен, с длинными узкокрылаты
ми черешками. Нижние листья 
цветоносных побегов продолго
ватые, острые, слегка низбега- 
ющие. Чашечка узкоколоколь
чатая, длиной 10— 15 мм, при 
плодах вздутая. Венчик в диа
метре 7 — 10 мм, с колокольчатым 
отгибом, сначала розовый, позже 
сине-фиолетовый или синий; 
трубка его узкая, в зеве с пучком 
волосков. Столбик — 1, рыльце 
головчатое, тычинок 5. Плод 
из четырех орешков, скошенно
округлы х, с мясистым белым при
датком (рис. 1 9 ,2). Зацветает 
в апреле — мае. Мезофит. Расте
ние требовательно к влажности 
и богатству почвы.

Размножение семенное и веге
тативное. Семенное играет основ
ную роль в самоподдержании по
пуляций на осветленных местах. 
Под пологом леса, в условиях 
низкой освещенности, господству
ет вегетативное размножение. 
Медуница относится к числу мир- 
мекохоров: семена ее распростра
няют муравьи. Прорастание се
мян начинается в конце апреля — 
начале мая. Проросток имеет 
округло-овальные семядоли. В 
течение первого года жизни из 
зародышевой почки образуется 
2 — 3 листа. К середине первого 
вегетационного периода семя
доли отмирают, начинает форми
роваться наземное корневище. 
Развиваются придаточные корни. 
Зацветает медуница под поло
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гом леса на 5 — 7-й год жизни, 
вегетативное размнож ение на
чинается после перехода к цвете
нию и продолж ается в течение 
большей части генеративного пе
риода. Оно происходит благодаря 
перегниванию самы х стары х уча
стков корневища и обособлению  
ветвей или групп ветвей. М ини
мальная продолж ительность ж из
ни особи медуницы — около 
30 лет. Цветут сначала главные 
побеги, после их отцветания — 
цветоносы второго порядка. Ц вет
ки энтомофильны, перекрестное 
опыление обеспечивается гете- 
ростилией (разной вы сотой стол 
биков в цветках). На вырубке 
растения зацветают раньше, чем 
под пологом леса. Рост вегетатив
ных почек после перезимовки 
начинается в конце апреля — в 
мае. С развертыванием новых 
листьев нижние постепенно отм и
рают. К осени в почках возобнов
ления полностью сформирован 
побег будущ его года. После пло
доношения отмирает целиком вся 
генеративная часть побега, вплоть 
до почечных чеш уй или низовых 
листьев, нижняя вегетативная 
часть побега продолж ает ф унк
ционировать в качестве корневи
ща еще в течение 4 — 6 лет. П ол
ный онтогенез побега длится 7 —
9 лет. В средней полосе европей
ской части СССР это длительно 
вегетирующий летнезеленый ге
микриптофит (почки возобновле
ния у поверхности почвы), в За
падной и Средней Европе (а в 
теплые зимы и у нас) медуница 
зимует с зелеными листьями. 
Вегетативные побеги не обла
дают органическим покоем, а ге
неративные пребывают в глубо
ком покое до декабря.

Растет в хвойно-ш ироколист- 
венных и ш ироколиственных ле
сах европейской части СССР, 
включая Крым, доходит до У ра
ла; за пределами нашей стра
ны — в Скандинавии, Средней и 
Атлантической Европе, Среди
земноморье. Обычна в сны тевы х, 
осоково-снытевых, осоковы х и 
зеленчуковых дубравах и произ
водных липняках на дерново- 
подзолистых и серы х лесных поч
вах разной степени оподзоленно- 
сти. В ю ж ной лесостепи растет 
в сухи х  дубняках на солонцева
тых суглинках и солонцах, в 
Предуралье (на восточной гра
нице ареала) — в крупнопапорот

никовых, ландыш евых липняках 
и кленовниках. В ш ироколиствен
ной зоне часто встречается в 
производных осинниках и бе
резняках. На севере заходит в 
средне- и ю ж нотаеж ны е европей
ские леса, ельники и пихтар
ники.

Медуница — хорош ий медо
нос. Листья ее применяются в 
народной медицине, в Англии ее 
использую т в пищу. В Коми 
АССР, на северной границе ареа

ла, где вид очень редок, предло
жено его охранять.

М едуница узколистная (Pul- 
monaria angustifolia  L.)

М ноголетник с коротким чер
ным корневищем и ш нуровидны 
ми придаточными корнями. Стеб
ли крепкие, высотой 15— 30 см, 
бороздчатые, мохнато-щ етинис- 
тые. Прикорневые листья длин
ные, узкие, с ж естко щ етинисто
мохнаты ми крылатыми череш 
ками, стеблевые — сидячие, лан
цетные или линейно-ланцетные,

также ж естко волосистые, слег
ка низбегающие. Основания стеб
лей прикрыты коричневыми че- 
шуями. Завитки (обычно парные) 
на верхуш ке стеблей, реже они 
образую т щитковидное соцветие 
с небольшими прицветными
листьями. Цветки правильные, 
на поникающ их цветоножках. 
Чашечка с треугольно-продолго- 
ватыми зубцами, негусто жест- 
ковато-щетинистая, при плодах 
разрастающ аяся. Венчик снача

Рис. 19
1 — воробейник лекарственный 
(а — побег с плодами);
2 — медуница неясная;
3 — незабудка лесная 
(а — чашечка)
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ла розовый или красный, к кон
цу цветения голубой, воронко
видный, с расш иренной кверху 
трубочкой и более коротким пя
тилопастным отгибом. Тычинки 
чередуются с пучками волосков 
в зеве и не превыш ают их. За
вязь четырехлопастная, орешки 
яйцевидные, почти голые (рис. 
20). Цветет в апреле — мае. Ра
стет на юге европейской части 
СССР, кроме Крыма, а за преде
лами нашей страны — в Скан
динавии, Средней и А тлантиче
ской Европе, Средиземноморье. 
Встречается в остепненных дуб

равах и сосновы х лесах, кустар
никах, преимущественно в лес
ных и лесостепных районах на 
песчаных почвах. Это длительно- 
вегетирующ ее растение, не имею
щее периода органического по
коя. В природе зимует без зеле
ных листьев.

Из 15 видов этого рода, рас
пространенных преимущественно 
в лесах Европы, на Кавказе, в 
Сибири, на территории СССР рас
тут 6 . В дубовы х и буковы х ле
сах юго-запада европейской час
ти СССР и в Прибалтике растет 
медуница лекарственная (P. o f f i 

Рис. 20 Рис. 21
М едуница узколистная Окопник крымский

cinalis L). с сердцевидно-яйце- 
видными прикорневыми листь
ями. В горных буковых лесах 
Карпат — медуница красная 
(P. rubra Schott) с красными цвет
ками и щетинисто-опушенными 
стеблями. Медуница дакийская, 
или мягчайшая (P. dacica Si- 
monk, или P. mollissima M. Pop.), с 
мягким ж елезисто-волосистым 
опушением и сине-фиолетовы
ми цветками растет в лесах юга 
европейской части СССР, на Кав
казе, в Сибири и Средней Азии.

Незабудка лесная (Myosotis 
sylvatica Ehrh. ex  H offm .)

Многолетник с коротким вет
вистым корневищем, стеблями 
высотой 20— 40 см, довольно сла
быми, прямыми или восходящи
ми, мохнато-волосистыми. Листья 
прикорневой розетки немного
численные, черешковые, с оваль
ной листовой пластинкой. Стебле
вые листья продолговато-ланцет- 
ные, верхние сидячие, негусто-во- 
лосистые, заметно отклоненные 
от стебля. Завитки безлистные, 
при плодах удлиненные до 10— 
15 см. Чашечка в основании ту
поватая, продолговатая, зеленая, 
покрытая прямыми волосками с 
небольшим количеством крючко
ватых волосков. Венчик диамет
ром 5 — 10 мм, голубой, с плос
ким отгибом из яйцевидно-округ- 
лых лопастей, трубка его по дли
не равна чашечке. Орешки про- 
долговато-трехгранные, острые, 
черные (рис. 19, 3). Цветет в мае— 
июне.

Растет в европейской части 
СССР и на Кавказе в лесах, на 
лугах; за пределами страны — 
в Скандинавии, Средней и А т
лантической Европе, Средизем
номорье.

Из 50 видов этого рода на тер
ритории СССР произрастают 35. 
Сходна с незабудкой лесной не
забудка Крылова (М. krylovii 
Serg.) —  также многолетник с 
более развитыми бесплодными 
побегами, растущий в Сибири и 
Средней Азии, и двух-трехлетняя 
незабудка сахалинская (М. sa- 
chalinensis М. Pop.), встречаю
щаяся на Дальнем Востоке. Одно
летние незабудки растут только 
в горных лесах Кавказа. Это не
забудки родственная (М. propin- 
qua Fisch. et Mey. ex DC.) с до
вольно крупным венчиком и ла- 
зистанская (М. lazica М. Pop.) с 
мелкими голубыми венчиками и
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короткими пуш исты ми цветонож 
ками, а такж е многолетняя неза
будка приятная (М. amoena 
(Rupr.) Boiss.) — длиннокорне
вищное растение с крупным плос
ким отгибом венчика, семена его 
имеют маленький белый прида
ток. Н езабудка редкоцветковая 
(М. sparsiflora Pohl) с мелкими 
венчиками и малообособленными 
олиственными кистями — неред
кий вид в наруш енных местооби
таниях, редкостойны х лесах и на 
полянах со свежей почвой в ев
ропейской части СССР, в Сиби
ри, на Кавказе и в Средней Азии.

Окопник крымский (S ym ph y
tum tauricum  W illd.)

М ноголетник с коротким кор
невищем, с клубневидными утол
щениями. Стебли тонкие, силь
но разветвленные, как и листья, 
мягковолосистые. Нижние стеб
левые листья яйцевидные, у осн о
вания сердцевидные, на череш 
ках длиной 5 — 17 см. Завитки 
в виде довольно ры хлы х кистей, 
односторонние, безлистные; цвет
ки правильные, пятичленные. 
Чашечка щ етинистая, с ланцет
ными туповатыми зубцами, раз
делена обычно на три четверти 
длины. Венчик длиной 10 — 12 мм, 
ж елтовато-бурый, почти в 3 раза 
длиннее чаш ечки, отгиб его труб
чато-колокольчатый, открытый, 
с ш ирокими короткими зубцами, 
столбик мало выставляющ ийся. 
Орешки полусогнуты е, темно-се- 
рые, м ел коточечн о-гран ул и ро- 
ванные (рис. 21). Цветет в апре
ле — мае.

Растет в европейской части 
СССР, в основном в ю ж ной ее 
половине, а такж е на Северном 
Кавказе. Встречается в лесах, 
в кустарниках, тенисты х бал
ках; за пределами нашей стра
ны — в Средней Европе и Ма
лой Азии.

Окопник сердцевидны й (Sum p- 
hytum  cordatum  W aldst. et K it. 
ex  W illd.)

Многолетник с толсты м гори
зонтальным узловатым корне
вищем. Стебли обычно простые, 
почти голые, высотой 2 0 — 40 см. 
Прикорневые листья с длинны
ми, тонкими, пуш исты ми череш 
ками и крупной глубокосердце
видной пластинкой, на верхуш ке 
к ор отк оза остр ен н ой . Н и ж н и е 
стеблевые листья сердцевидные, 
на череш ках, верхние — яйце
видные или продолговатые, си 

дячие, слегка низбегающ ие, без 
сердцевидного основания. Завит
ки безлистные, парные. Цветки 
правильные, пятичленные. Ча
шечка разделена до середины на 
узколанцетные дольки. Венчик 
кол окол ьчаты й , ж ел товато-бе 
лый, не более чем в 2 раза длин
нее чашечки, с коротким отги
бом и длинными ланцетными зуб
цами привенчика, равными по 
длине тычинкам. Пестик с четы
рехлопастной завязью и нитевид
ным столбиком с головчатым 
рыльцем. Орешки полусогнуты е, 
яйцевидные, мелкоточечно-сосоч- 
ковые (рис. 22, 1). Цветет в мае.

Довольно часто встречается 
в Карпатах, изредка в Х м ель
ницкой, Тернопольской, Ж ито
мирской областях; за пределами 
СССР —  в Венгрии и Румынии. 
В ш ироколиственных, главным 
образом буковы х лесах, реже в 
хвойны х.

Из 2 0 — 25 видов этого рода 
на территории СССР растут 17.
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Кроме приведенных здесь двух 
видов, к лесным ценозам приуро
чены 3 кавказских эндемичных 
вида: окопник крупноцветковый 
(S. grandiflorum  DC.), окопник 
бродячий (S. peregrinum Ledeb.)— 
оба с бледно-желтыми цветками, 
окопник кавказский (S. саиса- 
sicum Bieb.) — мохнато-пушистое 
растение с голубыми цветками. 
В лесах Причерноморья и южной 
Подолии растет окопник восточ
ный (S. orientale L.) с беловаты
ми венчиками.

П упочник  каппадокийский  
(Omphalodes cappadocica (W illd.) 
DC.)

Рис. 22
1 — окопник сердцевидный  
(я — цветок);
2 — трубкоцвет Биберштейна



Многолетник с почти горизон
тальным корневищем и больш им 
количеством придаточных кор
ней. Стебли тонкие, слабые, при
жато волосистые, высотой 15— 
30 см, заканчиваются рыхлыми 
завитками. Прикорневые листья 
крупные, длиной 1 0 — 20  см , с 
длинными череш ками, пластин
ки их яйцевидные, коротковоло
систые, с глубокосердцевидным 
основанием и резко вы даю щ им и
ся дугообразны ми боковыми ж ил
ками; стеблевые листья мельче, 
сидячие. Цветки на длинных пу
ш исты х цветонож ках, при пло
дах поникающ ие. Чашечка се- 
ребристо-седая от приж аты х во
лосков, с яйцевидными или про
долговатыми зубцами, при пло
дах блюдцеобразно разрастает
ся. Венчик голубой, с маленькой 
трубкой и колесовидным отги 
бом, лопасти его яйцевидно-округ- 
лые. Чеш уйки в зеве венчика бе
лые, трапециевидно-яйцевидные. 
Тычинки почти сидячие, стол 
бик короткий. Орешки малень
кие, длиной около 2 мм, продол
говатые. Цветет в феврале — 
апреле.

В СССР растет только в Запад
ном Закавказье в лиственных 
лесах нижнего горного пояса, 
по скалам и каменистым скл о
нам; за пределами СССР —  в М а
лой Азии.

П упочник ползучий (Om.ph.a- 
lodes scorpioides (H aenke) Sch- 
rank)

Однолетник со слабыми, силь
но разветвленными стеблями, 
при основании леж ачими, выше 
приподнимающ имися. Листья 
продолговато-ланцетные, тонкие, 
к основанию  суж енны е; с обеих 
сторон (снизу гущ е) покрыты мел
кими волосками. Цветки неболь
шие, на длинных цветонож ках, 
по одному в пазухах верхних 
листьев. Чашечка слабоопуш ен- 
ная, при плодах блюдцевидно
расш иренная до 10  мм в попе
речнике, с ланцетными или про
долговатыми зубцами. Венчик 
бледно-голубой, с отгибом 4 — 5 
мм в диаметре. Орешки мелко
пуш истые, длиной и диаметром 
около 3 мм (рис. 23). Цветет 
в апреле — мае.

Растет в основном на западе 
европейской части СССР и на 
Кавказе во влаж ны х л есах; за 
пределами нашей страны — 
в Средней Европе.

В западном Закавказье в буко
во-каш тановых лесах встречается 
еще один представитель этого 
рода — пупочник Кузнецова 
(О. kusnetzovii Kolak.) — это эн
демичный вид с крупными го
лубыми цветками. Всего на тер
ритории СССР 7 видов пупоч- 
ника.

Трахистемон восточный (Тга- 
chystem on orientalis (L .) G. Don 
fil.)

Многолетник с довольно тол
стым, косо горизонтальным кор
невищем и обильными ш нуровид
ными придаточными корнями.

Рис. 23
П упочник ползучий

Стебель одиночный, неветвистый, 
высотой 10— 40 см, коротко ще
тинистый. Прикорневые листья 
(их 1— 2 ) во время цветения не
большие, после цветения вы
растающ ие; пластинки их дости
гают 30 см длины и ширины, 
яйцевидно-сердцевидные, с широ
кой выемкой, черешковые. Стеб
левые листья немногочисленные, 
небольшие, сидячие. Рыхлые за
витки собраны в метелку. Чашеч
ка колокольчатая, не глубже чем 
до половины пятинадрезанная, 
оттопыренно-щетинистая. Венчик 
буро-фиолетовый, трубка его ко
роткая, чуть длиннее чашечки, 
внутри у середины с пятью пуч
ками волосков, чередующимися 
с волосистыми тычиночными ни
тями, пятью меньшими волосис
тыми железками привенчика, 
расположенными ниже. В зеве 
имеются 5 широких низких усе
ченных сводиков, тесно примы
кающ их друг к другу. Доли от
гиба до сводиков свободные, лан
цетно-линейные, вниз дуговидно 
отвернутые, в 2 раза длиннее 
трубки. Орешки длиной 2,5 мм 
с заостренной верхушкой. Цветет 
в апреле — мае.

Растет на Кавказе в листвен
ных лесах нижнего горного поя
са; единственный вид рода в 
СССР; за пределами СССР встре
чается в Малой Азии.

Трубкоцвет Биберштейна 
(Solenanthus biebersteinii DC.)

Многолетник с темным вер
тикальным корнем. Дудчатый 
стебель высотой до 85 см. Прикор
невые листья с продолговато
овальной крупной пластинкой 
шириной до 7 см, с обеих сторон 
мягкопушистой, клиновидно су
женной в черешок. Стеблевые 
листья многочисленные, нижние 
похож и на прикорневые, верх
ние — сидячие, ланцетно-линей- 
ные. Соцветие метельчатое, за
витки густые, в нижней части 
с маленькими ланцетно-линей- 
ными листьями. Цветоножки опу
шенные. Чашечка с опушенными 
продолговатыми тупыми долями, 
венчик длиной 6 мм едва высту
пает из чашечки, трубчато-ворон
ковидный, темно-красный, отгиб 
равен трубке, доли отгиба тре- 
угольно-продолговатые. Чешуйки 
в зеве венчика крупные, продол
говатые. Тычинки, сильно выдаю
щиеся из венчика, вдвое длиннее 
его. Орешки длиной около 7 мм,
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яйцевидные, плоские (рис. 2 2 , 2). 
Цветет в апреле —  мае.

Растет только в СССР в Крыму 
и на Кавказе в горны х листвен
ных лесах, среди скал, реж е в 
пойменных лесах.

На Кавказе (в Талыш е) у нас 
растет еще трубкоцвет коротко
тычиночный (S. brachystem on 
Fisch. et Меу.), близкий к описан
ному виду, с тычинками, едва вы
дающ имися из венчика. Всего 
на территории СССР п рои з
растает 10  видов этого рода.

Ч ернокорень германский (Су- 
noglossum germ anicum  Jacq.)

Двулетник с косо горизонталь
ным ветвистым корневищ ем; сте
бель высотой 5 0 — 70 см, воло
систый. Нижние листья продолго- 
вато-ланцетные, суж енны е в че
решок, верхние — сидячие, сверху 
голые, снизу рассеянно-ш ерсти- 
сто-волосистые. Цветки правиль
ные, небольшие, в густы х завит
ках. Чашечка длиной 3 — 5 мм, не- 
густо-пуш истая, глубокопятираз
дельная, с тупыми долями, вен
чик светло-красный, воронковид- 
но-колесовидный, с короткой 
трубкой и пятью ш ирокими л о
пастями отгиба. В зеве его 5 тол 
стоватых чеш уек. Тычинки не вы
даются из трубки венчика. Ореш 
ки сж атые, яйцевидные, покрыты 
крючковатыми ш ипиками (рис. 
24). Цветет в мае — июне.

Растет на территории СССР 
только в западных и ю ж н ы х райо
нах европейской части — в Тер
нопольской и Днепропетровской 
областях (очень редко), в М олда
вии, в Крыму (довольно обычен) 
и на Кавказе — в горны х лесах, 
по склонам ; за пределами 
СССР — в Средней Европе, на 
Балканском п-ове, в Малой Азии, 
Иране.

Близкий к описанному вид — 
чернокорень горный (С. m onta
num L.) — зеленоватое растение 
с опуш енными листьями, встре
чается у нас в дубовы х и грабовых 
лесах Кавказа. На Кавказе же 
в разреж енных лесах растет одн о
двулетний эндем — чернокорень 
имеретинский (С. im eretinum  
Kusn.) — серо-пуш истое растение 
с ланцетными листьями и гол у
быми венчиками.

На Дальнем Востоке, на ю ж 
ных К урильских островах, по 
светлым лесам, на берегу моря 
встречается чернокорень шерша- 
вейший (С. asperrim um  Nakai) —

одно-двулетник высотой до 1 м, 
с крупными нежными листьями. 
Всего на территории СССР 13 ви
дов этого рода.

Эгонихон фиолетово-голубой 
(A egon ych on  purpureo-caeruleum  
(L .) H olub)

М ноголетник с коротким одре
весневающ им корневищ ем, от ко
торого отходят цветоносные стеб
ли и бесплодные побеги, сначала 
прямостоячие, позднее наклоняю 
щ иеся или простертые. И те и д р у 
гие высотой 3 0 — 50 см, невет
вистые, густо олиственные, с о т 
стоящ ими волосками. Листья си-

Рис. 24
Ч ернокорень германский

дячие, ланцетные, с одной вы
ступающ ей жилкой, негусто-воло
систые. Цветки в верхуш ечных за
витках, расположенные по два — 
три, редко по одному в пазухах 
прицветных листьев. Чашечка 
почти до основания пятираздель
ная, с узколанцетными долями. 
Венчик сине-фиолетовый с ци
линдрической, снаруж и пушистой 
трубочкой, равной по длине во
ронковидному отгибу. Орешки 
гладкие, белые, яйцевидные 
(рис. 18, 1). Цветет в апреле — 
июне. Растет в европейской части 
СССР в южной половине цент
рального и в западном районах, 
включая Крым, и на Кавказе; 
за пределами СССР — в Сред
ней и Атлантической Европе, 
Средиземноморье, Малой Азии. 
Встречается в буково-дубовых ле
сах, кустарниках, на опуш ках, 
в горах до среднего пояса. Един
ственный в СССР вид рода.

СЕМЕЙСТВО ВАЛЕРИ АНО ВЫ Е  
(V A L E R I  А 1Ч АС ЕАЕ)

Содержит 13 родов и свыше 
400 видов. Это однолетние и мно
голетние травы, реже кустарни
ки. Листья растений супротивные, 
цельные, лопастные или перисто- 
рассеченные, без прилистников. 
Цветки мелкие, неправильные, 
несимметричные, с двумя при- 
цветничками, в многоцветковых 
метельчатых, щитковидных или 
головчатых соцветиях. Чашечка 
развита слабо, при плодах раз
растается в виде хохолка, зубцов 
или лопастей. Венчик спайноле
пестный, трубчатый, колокольча
тый или воронковидный, с пяти-, 
редко трех-четырехлопастным от
гибом, неправильный, при основа
нии его трубки имеется мешко
видное вздутие. Одна— четыре ты
чинки; пестик с нижней трех- 
гнездной завязью, причем два 
гнезда обычно редуцированы или 
недоразвиты. Стоблик нитевид
ный, с одним — тремя рыльцами. 
Плод — семянка. Многие вале
риановые —  лекарственные рас
тения. На территории СССР про
израстают 5 родов этого семей
ства и около 70 видов. Наиболь
шим числом видов представлен 
род Валериана.

Валериана лекарственная 
(Valeriana o fficina lis L.)

М ноголетник с коротким кор
невищем и ш нуровидными мочко
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ватыми светло-бурыми корнями, 
с характерным запахом. Стебли 
одиночные, прямые, внизу с фио
летовым оттенком, голые, вет
вящиеся лишь в области соцве
тий. Листья непарноперистые, 
с трем я— девятью парами сегмен
тов — яйцевидных, ланцетных 
или линейных, зубчаты х, снизу 
опуш енны х. Соцветие большей 
частью  крупное, щ итковидное. 
Прицветники травянистые, рес
нитчатые. Цветки мелкие, обоепо
лые или однополые, неправиль
ные. Чашечка в виде очень мел
ких зубцов, венчик длиной 4 — 5 
мм, лиловый или почти белый, 
воронковидный, с горбиком при 
основании, 3 тычинки. Плоды 
продолговатые, семянки на вер
хуш ке с хохолком , голые (рис. 25). 
Цветет в мае — августе, плодо
носит в июле — сентябре.

Растет в европейской части 
СССР, включая северные районы; 
за пределами нашей страны — 
в Скандинавии и Средней Европе. 
Встречается обычно в лесах на 
опуш ках, на лугах и болотах, 
на полянах, поднимается в горы 
до 800 м над ур. м.

Ценное лекарственное расте
ние, ш ироко применяется в каче
стве успокаиваю щ его средства. 
М едонос. Введена в культуру, 
потребность в ее сырье удовлет
воряю т главным образом за счет 
плантаций.

Валериана липолистная (V a
leriana tiliifolia  T roitzky)

М ноголетник с плотным 
стерж невым или веретеновидным 
корневищем, на конце часто раз
ветвленным, с волокнистыми о с 
татками влагалищ. Стебель обы ч
но одиночный, прямой, крепкий, 
высотой 3 0 — 150 см, ветвистый 
в области соцветия, бороздчатый. 
Две— четыре пары листьев, цель
ных, округло-сердцевидны х, с 
острием, вы емчато-зубчаты х или 
цельнокрайних, нижняя пара с 
длинными череш ками, в 1,5 раза 
превыш ающ ими длину пластин
ки. Верхние листья сидячие. 
Соцветие плотное, щ итковидно- 
полуш аровидное. Прицветники 
линейные, голые. Цветки белые 
или бледно-розовые, трубчато-во
ронковидные, длиной около 7 мм. 
Плоды продолговато-яйцевидные, 
голые.

Цветет в июле — сентябре.
Растет у нас только на Кавказе 

в горны х лесах и субальпийском

поясе; за пределами СССР — 
в Турции и Иране.

Лекарственное растение. М едо
нос.

На территории СССР 39 видов 
этого рода. Многие из них — 
растения с довольно широким 
ценотическим диапазоном, растут 
и в лесах различных районов.

Патриния скабиозолистная 
(Patrinia scabiosifolia Fisch. ex  
Link)

М ноголетник с косым корневи
щем и толстыми шнуровидными 
корнями. Один-два цветоносных 
стебля высотой 6 0 — 160 см, веге-

Рис. 25
Валериана лекарственная 

(а — цветок)

тативные побеги розеточные. 
Стеблевые листья сидячие, лиро- 
видно-перисторассеченные. Соцве
тие рыхлое, щитковидное, с веточ
ками только с одной стороны. 
Кроющие листья большей частью 
голые. Чашечка незаметная. Вен
чик бледно-желтый, воронковид
ный, пятилопастной, четыре— 
пять тычинок. Плоды голые. Цве
тет в июне — сентябре.

Растет в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке, а за пре
делами СССР — в Монголии, 
Китае, Корее, Японии в сухих 
дубняках, сосновых, березовых 
лесах, на песчаной и глинистой 
почве, пойменных и субальпий
ских лугах. На Дальнем Востоке, 
на Сахалине и Кунашире, у верх
них границ лесов, в зарослях 
кедрового стланика растет патри
ния горбатая (Partinia gibbosa ! 
M axim .) с овальным прицветни- I 
ком у основания цветка, незамет
ной чашечкой, без прикорневых 
листьев.

СЕМ ЕЙСТВО  ВЕРЕСКОВЫЕ  
( E R IC A C E A E )

Семейство содержит около 
80 родов и более 1000  видов, ши
роко распространенных в обоих 
полуш ариях — от арктических 
пустынь до тропических стран.
В пределах СССР встречается
21 род. Некоторые систематики 
включают в семейство вереско
вых, например брусничные, и в 
таком случае относят к нему око
ло 2500 видов.

Вересковые — кустарнички, 
полукустарники, редко неболь
шие деревья с очередными, супро
тивными или мутовчатыми 
листьями. Листья однолетние или 
многолетние, с широкой или иг
ловидной чешуевидной пластин
кой. Цветки одиночные или в 
соцветиях — зонтиковидных, 
кистевидных, метелковидных. 
Цветки правильные или непра
вильные; чашечка четырех— пя
тираздельная или зубчатая; вен
чик из трех— пяти сросш ихся или 
свободных лепестков; тычинок в 
2 раза больше, чем долей венчика. 
Пыльники часто с рожковидными 
придатками. Завязь четырех— 
пятигнездная, с подпестичным 
диском, к наруж ному краю кото
рого прикрепляются венчик и ты
чинки. М ежду местами прикреп
ления тычинок диск выделяет
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нектар. Плод — малосеменная 
костянка или многосеменная 
коробочка. Ряд видов этого се
мейства используется как лекар
ственные растения, некоторые 
виды разводят в качестве деко
ративных.

Б агульник болотный (Ledum  
palustre L.)

Кустарничек (по ряду призна
ков близок к кустарникам), веч
нозеленый, сильнопахучий. М о
лодые веточки покрыты густы м 
ржавым ж елезистым «войлоком ». 
Листья очередные, линейно-про- 
долговатые или узколинейные, 
длиной 7 — 50 мм, с завернутыми 
цельными краями, сверху темно
зеленые, блестящ ие, с мелкими 
желтоватыми железками, снизу 
покрыты рж аво-буры м «войло
ком». М ногочисленные цветки 
собраны щ итком на концах вет
вей. Ц ветонож ки тонкие, густо 
покрыты рж аво-буры м пуш ком 
и ж елезками, при плодах отги 
баются книзу. Околоцветник 
двойной, пятичленный. Чашечка 
свободная, маленькая, с остаю 
щимися после цветения закруг
ленными чаш елистиками. Л епест
ки белые, свободные (несросш ие- 
ся), опадающ ие, длиной 4 — 8 мм. 
Десять тычинок, вы даю щ ихся из 
венчика. Плод — овальная, ж е
лезистая, пятигнездная коробоч
ка длиной 3 — 8 мм (рис. 26, 2). 
Растение с одуряю щ им  запахом. 
Цветет в мае — июне. П лодоносит 
в июле — августе. Нередко на
блюдается вторичное цветение 
в конце августа — начале сен
тября.

Растет в лесной и тундровой 
зонах, а такж е в лесном поясе гор. 
Приурочен к заболоченным хвой 
ным лесам (ельникам, листвен
ничникам, кедровникам, сосн я
кам), реже березнякам. Бореаль- 
но-циркумполярный вид, встре
чающийся в СССР везде, где есть 
заболоченные хвойные леса, 
включая и арктическую  часть; 
вне СССР растет в Средней и Се
верной Европе, Северной А м ери
ке, Китае, Японии.

Багульник относится к типич
ным олиготрофам, т. е. растениям, 
приспособленным к жизни на 
очень бедных и кислых почвах. 
Он обычен на сильно увлаж нен
ных, слабо аэрируем ы х почвах, в 
условиях средней освещ енности 
(не менее 1 0 %  от полной), мож ет 
встречаться и на откры ты х участ

ках. Х ол одостоек . М икотроф. 
В зависимости от условий произ
растания значительно варьирует 
высота кустов — от 10 до 120  см. 
Н изкорослость обычно связана с 
небольш ой мощ ностью  снегового 
покрова. Побеги, не скрытые под 
снегом, легко погибают. В слабо 
заснеж енны х местообитаниях за
росли багульника имеют ровную, 
как бы подстриж енную  поверх
ность кроны. Вегетативные и 
генеративные почки разверты
ваются почти одновременно. Соц
ветия быстро увеличиваются в 
размерах, первыми распускают-

Рис. 26
1 — вереск обыкновенный  
(л —  цветок);
2 —  багульник болотный 
(& — плод)

ся краевые, более крупные цвет
ки, а затем срединные. Продолжи
тельность цветения — около трех 
недель. Массовое цветение в неко
торых районах происходит не 
ежегодно, а с интервалами в 1 —
2 и даже 4 года. Генеративные 
побеги в почках полностью сфор
мировываются к концу предше
ствующ его периода вегетации. 
На всех побегах, развившихся 
в текущем году, листья ярко-зе- 
леного цвета. Багульник хорош о 
размнож ается семенами. Всходы 
и подрост встречаются иногда в 
больш ом количестве, особенно в 
редколесьях, на участках, где 
сфагновые мхи угнетены. Ба
гульник используется как лекар
ственное растение, а также в 
парфюмерной промышленности.

В СССР из рода Багульник 
встречаются еще два вида — 
багульник подбел (Ledum hypo- 
leucum К о т ) , и стелющийся 
(L. decumbens (A it.) Lodd. ex 
Steud.) — первый растет на Даль
нем Востоке, второй — на севе
ре европейской части СССР, в 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Вереск обыкновенный (Cal- 
luna vulgaris (L .) Hull)

Представитель атлантическо
го рода. Вечнозеленый ветвистый 
кустарничек высотой 3 0 — 70 см. 
Листья мелкие, длиной 1,75— 
2,25 мм, сидячие, коротколиней
ные, трехгранные, черепитчато
расположенные в 4 ряда. Новые 
побеги выходят из пазухи более 
крупного листа, сидящего на 
прош логоднем побеге. Цветки у 
основания с четырьмя яйцевид
ными реснитчатыми прицветни
ками. Чашечка четырехраздель
ная, блестящая, пленчатая, ок 
рашенная так же, как и венчик, 
до 3,5 мм длиной. Венчик коро
че чашечки, четырехчленный, 
колокольчаты й, сиренево-розо- 
вый, редко белый, до 2/з  надре
занный на доли, вместе с чашеч
кой остаю щ ийся при плоде. Ты
чинок 8 . Столбик выдается из ча
шечки. Завязь верхняя, под ней 
находится хорош о развитый нек- 
тарный диск. Плод — пушистая 
коробочка с немногочисленными 
семенами (рис. 26 ,1). Цветет с 
июля по сентябрь. Плодоносит в 
сентябре — октябре.

Растет на песчаных почвах в 
сосновы х борах, на гарях, м охо
вых торфяниках. Нередко доми
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нирует в травяно-кустарничко- 
вом ярусе, на откры ты х местах 
мож ет образовывать заросли — 
верещ атники. В стречается во 
всех районах европейской части, 
а такж е в Западной (Верхне-То- 
больский район) и Восточной (А н 
гаро-Саянский район) Сибири; 
вне СССР — в Западной Европе, 
Северной А фрике, Северной А м е
рике.

П роростки и молодые расте
ния вереска нередко встречаются 
на откры ты х участках на песча
ной почве вблизи взрослы х плодо
носящ их зарослей. Прорастание 
семян надземное, на поверхность 
выносятся семядоли, выше них в 
первый год вырастает побег дли
ной до 1 см  с восемью-десятью  
парами листьев. На верхуш ке 
годичного побега образую тся бо 
лее мелкие и скученные листья. 
На второй год жизни начинается 
ветвление побегов. На главном 
(верхуш ечном ) побеге и на боко
вых листья различны; на главной 
оси листья отделены от сосед 
них более длинными м еж доузлия
ми и отмираю т осенью  или зимой; 
на боковы х побегах —- сохран я
ются зелеными в течение 2 — 3 лет. 
В средней полосе европейской час
ти СССР вереск зацветает в возра
сте 5— 7 лет, его боковые верх
ние ветви — на 1 — 2 года позже.

Рис. 27
Толокнянка обыкновенная  

(а — цветки)

Переход к цветению и плодонош е
нию сопровож дается интенсив
ным ростом побегов. Ж ивет вереск 
4 0 — 50 лет. С возрастом обычно 
главный и боковые стволики 
(оси) полегают и укореняются. 
Последние могут достигать 1 —
1,5 м в длину, а кустарник об 
разует куртину диаметром 2 —
3 м. С образованием придаточных 
корней боковые оси его становят
ся хрупкими и ломкими. При об 
ламывании и отделении от мате
ринского растения боковые по
беги продолж аю т дальнейший 
рост как самостоятельные расте
ния. Семенами размнож ается х о 
рош о. П родуктивность 2 6 0 — 
1400 семян на побег, их всхо 
ж есть до 9 0 % . Опыляется м уха 
ми, перепончатокрылыми, че
ш уекрылыми, которы х привле
кает большое количество некта
ра. Вереск —  облигатны й микот- 
роф, т. е. на корнях его всегда 
есть грибы, образую щ ие мико
ризу.

Вереск мало требователен к 
богатству почв, ш ироко распро
странен на бедных песчаных 
кислы х почвах. На менее кислых 
почвах отмечено снижение всхо 
ж ести семян и ухудш ение роста 
и развития всходов; растет как 
на сухи х , так и на заболоченных 
почвах.

К освещ енности требователен, 
встречается на участках с осве
щ енностью  не менее 5 0%  от пол
ной, а часто и на открыты х 
местах.

Благоприятно реагирует на па
лы и умеренный выпас, более 
интенсивный выпас, особенно 
выпас овец, угнетает растение. 
Отличный медонос, ветви идут 
на корм скоту.

Подбел многолистный (And
romeda polifolia  L.)

Представитель монотипного 
рода. Вечнозеленый кустарничек 
с приподнимающимися ветвями 
высотой 30— 40 см, с кожистыми 
листьями длиной 9 — 26 мм, с за
вернутыми краями, сверху зеле
ными, блестящими, снизу сине
вато-беловатыми от воскового на
лета, на коротком черешке. Цвет
ки поникающие, на длинных цве
тонож ках, собраны в двух-шести- 
цветковую кисть на концах прош
логодних побегов. Околоцветник 
двойной, пятичленный; чашечка 
красная, пятинадрезанная, с зуб
цами длиной 1 — 1,5 мм. Венчик 
розовый, яйцевидно-кувш инча
тый, длиной 5 — 6 мм, внутри 
пуш исты й; тычиночные нити бо
родатые, к основанию расширен
ные, с темно-красными пыльни
ками; столбик немного короче 
венчика. Плод — коробочка, 
почти шаровидная, длиной 3—
5 мм. Цветет в мае — июне, 
плодоносит в июне — июле.

Растет в хвойных сырых ле
сах, на моховых болотах, часто 
на сфагновых торфяниках. Встре
чается в лесной зоне почти во всех 
районах как европейской, так и 
азиатской частей СССР, вне 
СССР растет в Европе, Северной 
Америке и Северной Монголии.

Толокнянка обыкновенная, 
медвеж ье уш ко (Arctostaphylos  
uva-ursi (L .)Spreng.)

Вечнозеленый кустарник вы
сотой 25 — 130 см с темно-бурой 
корой. Листья продолговато-об
ратнояйцевидные, длиной 1 2 —
26 мм, толстые, блестящие, снизу 
более светлые, цельнокрайние; 
продолж ительность жизни листа 
2 года, на 3-й год лист отмирает. 
Цветки на концах ветвей собра
ны в короткие поникающие кисти. 
Ц ветоножки с одним прицветни
ком и двумя прицветничками. Ча
шечка маленькая с пятью широ
коокруглыми зубцами, по краю 
короткореснитчатыми. Венчик ро
зовый, длиной 5 — 6 мм, с пяти
зубчатым отгибом, внутри покрыт 
жесткими волосками. Тычинки с 
темно-красными пыльниками. 
Плод — ягодообразная костянка, 
мучнистая, шаровидная, крас
ная, длиной 6 — 8 мм. Внешне 
напоминает бруснику, но несъе
добна и неприятна на вкус (рис.
27). Цветет в мае — июне, плодо
носит в июле — октябре.
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Растет в сосновы х сухи х  разре
женных борах, в лиственничных 
редколесьях, среди  зарослей  
кедрового стланика, частично 
заходит в зону тундры.

Встречается практически во 
всех районах лесной зоны евро
пейской и азиатской частей СССР; 
вне СССР — в Западной Европе, 
Северной Америке. Обычно растет 
на бедных, сухи х  почвах. При 
увеличении сухости  почвы рост 
толокнянки приостанавливается, 
листья буреют, в центре куртины 
олиственные побеги отмираю т и 
куртина приобретает кольцеоб
разную форму. Толокнянка — 
светолюбивое растение, нередко 
встречается на слабозатененных 
и откры ты х местах. Слабый кон
курент, растет обычно в местах 
с разреженным древостоем и не
большим разнообразием травя
нистых растений — на участках 
с незначительным проективным 
покрытием травяного и лиш ай
никового ярусов. Размнож ается, 
как правило, вегетативным путем, 
а семенами главным образом на 
гарях и лесосеках, после уничто
жения растений-конкурентов.

М олодые экземпляры толок
нянки могут разрастаться очень 
быстро, еж егодно увеличивая 
занятую ими площ адь в 3 — 4, 
даже 7 раз. У 15 — 25-летних 
растений темп прироста резко 
снижается, и они еж егодно уве
личивают свою  площ адь не более 
чем в 1 ,5— 2 раза. Ж ивет толок
нянка долго, отдельные особи 
достигают 1 0 0 -летнего возраста.

Толокнянка является времен
ным растением первых стадий 
восстановления сухи х  сосняков 
после пож ара или рубки. Ее 
присутствие и продуктивность оп 
ределяются тем, насколько долго 
сохраняется достаточная осве
щенность и насколько медленно 
будут внедряться в сообщ ество ее 
конкуренты.

Лекарственное растение, ш и
роко применяющ ееся в медици
не. В некоторы х районах СССР, 
где толокнянки мало, ее сбор за
прещен.

Хамедаф не (кассандра) болот
ная (Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench)

Единственный представитель 
циркумполярного рода. Вечно
зеленый ветвистый кустарничек 
высотой 17 — 50 см. Молодые 
веточки покрыты чеш уйками и

пуш ком, старые — серовато-бу
рой корой. Листья кож истые, про- 
долговато-овальные или продол- 
говато-ланцетные, на верхуш ке 
тупые или слабо заостренные, 
длина их 11 — 50 мм, сверху 
они грязно-зеленые, снизу ржа- 
во-зеленые, с обеих сторон покры
ты мелкими беловатыми или 
ржавыми чеш уйками. Цветки 
поникшие, в однобоких олиствен- 
ных кистях на конце ветвей. 
Ц ветонож ки длиной 1,5 —  2 мм, 
прицветнички округлые, плотно 
приж аты к чашечке. Чашечка ма-

Рис. 28
П одъел ьн ик  обыкновенный  
(& —  цветок, 
б —  плод)

ленькая, пятираздельная, покры
та чеш уйками. Чашелистики 
длиной 1,5 — 3 мм, шириной
1,5 мм. Венчик белый, пятизубча
тый, продолговато-яйцевидный, 
длиной 4 ,5— 6,5 мм. Плод — ко
робочка длиной 2 — 2,5 мм. Цве
тет в мае — июне, плодоносит в 
июле — сентябре. Растет в сырых 
местах в лесах, на сфагновых бо
лотах. Встречается практически 
во всех районах европейской и 
азиатской частей СССР (в преде
лах лесной зоны); вне СССР — 
в Европе, Северной Америке, Ки
тае, Японии.

С ЕМ ЕЙ СТВО  ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ  
(M O N O T R O P A C E A E )

В состав семейства входят 6 ро
дов, из них 2 , имеющие по одному 
виду, встречаются в СССР. Все 
виды семейства — бесхлорофиль- 
ные, травянистые растения-сапро- 
фиты, живущ ие в лиственных и 
хвойны х лесах. Подземная часть 
вертляницевых представлена 
сплетением корнеподобных орга
нов неясной морфологической 
природы, на которых закладыва
ются надземные побеги с очеред
ными чешуевидными листьями. 
Цветки - беловато-желтоватые, 
правильные, в кистях. Чашечка 
четырех-пятилистная (на самом 
деле это сближенные чешуи), вен
чик из четырех-пяти лепестков, 
обычно неопадающих. Тычинок в 
2 раза больше, чем лепестков. 
Нити тычинок прикреплены меж 
ду лопастями подпестичного дис
ка. Пестик с недлинным столби
ком и воронковидно расширен
ным рыльцем. Завязь верхняя. 
Плод — коробочка. Семена мно
гочисленные, мелкие. Некоторые 
авторы не считают вертлянице- 
вые самостоятельным семейством 
и относят его к семейству гру- 
шанковых (PyrolaceaeA

П одъел ьн и к  обы кновенны й  
<H ypopitys monotropa Crantz)

Многолетнее растение, лишен
ное хлороф илла, голое или 
шерш аво-пуш истое вверху, соч
ное, мясистое, беловатое. Подзем
ная часть также мясистая, гнездо
образная, густо разветвленная. 
Стебли простые, прямые, покры
тые очередными листовыми че- 
ш уями, бурыми, яйцевидно-про- 
долговатыми, длиной 5 — 15 мм, 
шириной 3 — 9 мм. В густой кисти, 
до цветения отогнутой вниз,
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позднее вы прямляю щ ейся, р ы х 
лой, 3 — 8 цветков. Прицветные 
чеш уи собраны под цветком, об 
разуя подобие чаш ечки (истинная 
чашечка отсутствует). Цветки 
колокольчатые, белые или светло
желтоватые, с неж ным прият
ным запахом. У верхуш ечны х 
цветков 5 лепестков, у боковы х 
4. Лепестки продолговаты е, ввер
ху расш иряю щ иеся, длиной 11 —
14 мм, ш ириной 2 ,5 — 4 мм, на
верху бахромчаты е. Тычинки 
немного короче венчика, их 8 — 
10. Столбик длинный (до 0,5 см), 
с воронковидным рыльцем (рис.
28). В цветке имеется медоносный 
диск. Цветет в конце июня — ию 
ле, плодоносит в августе.

Растет в светло- и тем нохвой
ных, ш ироколиственны х и см е
ш анных лесах европейской ча
сти практически повсем естно 
(от Карелии до Крыма), а такж е 
на Кавказе, в Сибири, на Д аль
нем Востоке и в Средней А зии; 
вне СССР — в Европе, Северной 
А мерике, Японии, на Корейском 
п-ове.

Растет в умеренно влаж ны х, 
сухи х  местах, на почвах от ки с
лых до слабокислы х, богаты х 
перегноем. Выделяют две раз
новидности подъельника: var.
glabra Roth. — голые растения; 
var. hirsuta Roth. — с опуш енным 
цветоносом, лепестками, ты чин
ками, пестиком и реснитчатыми 
прилистниками.

М икоризное растение.
Вертляница одноцветковая 

(M onotropa uniflora L.)
М ноголетнее растение, белова

тое, лишенное хлороф илла, с кор
неподобным органом гнездооб
разной формы, — мелко- и густо- 
разветвленным. Стебель неветви
стый, высотой до 20  см , покрытый 
многочисленными светлыми ли
стовыми чеш уями. Цветки оди 
ночные, верхуш ечные, поникшие, 
продолговато-колокольчаты е. Ч а
шечка отсутствует (ее заменяют 
прицветные чеш уи). Венчик бе
лый, изнутри волосистый, продол
говатый, состоит из пяти-ш ести 
лепестков; имеется 1 0 — 12  ты чи
нок, нити их волосистые, пыльни
ки оранж ево-ж елты е, завязь яйце
видная с крупным рыльцем. 
Плод — коробочка, почти прям о
стоячая, ш аровидная, диаметром
2 — 2,5 см. Цветет в июне — июле, 
плодоносит в августе — сентябре.

Растет в м ш исты х темно

хвойны х лесах Дальнего Востока 
(на юге У ссурийского региона и 
юге Сахалина); вне СССР — в Се
верной А мерике, Китае, Японии, 
на Корейском п-ове.

С Е М ЕЙ С Т В О  ВО Д Я Н И КО ВЫ Е  
(EMPETR А С Е А Е )

В семействе три рода, но толь
ко один — водяника (Empet- 
rum ) — распространен в Север
ном полуш арии в таеж ной и тунд
ровой зонах. Водяниковые — 
маленькие кустарники и кустар
нички с вересковидными вечно
зелеными листьями без прилист
ников, с мелкими пазушными 
цветками. Цветки однополые или 
двуполые, околоцветник двойной, 
трехмерный, чашелистики че
ш уевидные, лепестки (их иногда 
считаю т такж е чаш елистиками) 
чередую тся с чаш елистиками; 
обычно 3 (реже 2 — 4) тычинки, 
завязь верхняя, окруж ена при 
основании диском, шести — девя- 
тигнездная. Столбик короткий, 
с звездчатым рыльцем. Плод — 
сочная ягодообразная или сухая 
костянка.

Водяника (ш икш а) черная 
(Em petrum  nigrum  L.)

К устарничек с длинными сте
лющ имися, сильно ветвистыми 
стеблями длиной иногда до 1 м. 
М олодые веточки густо покры 
ты точечными сидячими или со 
сочковидными ж елезками; ве
точки двух- и трехгодичные — 
темно-пурпурны е или коричнево
каш тановые, одногодичные — 
светло-оливковые. Листья м ного
численные мелкие, линейные, 
с белой полоской, располож ены 
мутовчато или спирально. Цвет
ки однополые. В ж енских цвет
ках часто имеются бесплодные 
тычинки (стаминодии); 5 (реже 
4) прицветников, 3 чеш уевидных 
чаш елистика, иногда розоватых 
при основании, длиной до 1,6 мм, 
ш ириной 1,2  мм, 3 розоваты х или 
темно-красны х лепестка с до
вольно хорош о выраженными 
ноготками, завязь верхняя, ры ль
ца звездчатые, шести — девяти
лопастные. М уж ские цветки име
ю т такой же околоцветник и 3 ты 
чинки с длинными тычиночны 
ми нитями (в 2 раза длиннее ле
пестков). Плод —  черный с си 
зым налетом, ягодообразны й 
(рис. 17, 3). Цветет в мае — июне, 
плодоносит в августе.

Растет преимущественно в 
лесной зоне европейской части 
СССР и Западной Сибири: в сос
няках, на торфяных болотах, на 
скалах; вне СССР — в Сканди
навии и Северной Америке.

Растение опыляется бабочка
ми, мухами и пчелами; доволь
но требовательно к освещенно
сти, растет на свеж их и влажных 
почвах, слабо аэрированных, бед
ных минеральным азотом; без
различно к реакции почвы. По
едается козами и свиньями, оле
нями (но только в бескормицу). 
Обильно разрастается на вытоп
танных пастбищ ах. Считается 
хорош им кормом для белых ку
ропаток. Кисловатые сочные яго
ды употребляют в пищу и люди 
(как свежими, так и мочеными).

В одяника гермафродитная 
(Em petrum  hermaphroditum Ha
ger  up)

Вечнозеленый кустарничек с 
короткими, сильно ветвистыми, 
прижатыми к земле, плотно рас
положенными стеблями; моло
дые веточки покрыты точечны
ми сидячими или сосочковидны
ми железками янтарного цвета; 
двухгодичные и трехгодичные 
веточки терракотового, кирпич
ного цвета, одногодичные — от 
зеленоватого до терракотового. 
Листья обычно густо расположен
ные, большей частью перпенди
кулярно или косо вверх направ
лены по отношению к веточкам, 
узкоэллиптические. Цветки обое
полые, при основании плот
но одеты четырьмя чешуевидны
ми черешчато-расположенными 
прицветничками. Чашелистики 
ложковидные, длиной 1,3 — 1,6 мм, 
шириной 1,2 — 1,5 мм. Лепестки 
без ясно выраженного ноготка, 
розовые, длиной до 2,7 мм, шири
ной до 1,5 мм; тычинок 3 (реже 
до 6 ). Пыльники короткие, часто 
одногнездные. Тычиночные ни
ти примерно в 2 раза длиннее 
лепестков. Столбик короткий, 
рыльце с девятью зубчатыми ло
пастями. Плод — черный, яго
дообразный, с шестью — девятью 
костянками.

В одяника герм аф родитная 
хорош о размножается семенами. 
Ее всходы и подрост нередко 
встречаются на участках, лишен
ных мохового покрова, или там, 
где он угнетен. В начале рост и 
формирование первичного куста 
вследствие малых годичных при-
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ростов п роисходят медленно, 
корневое питание осущ ествля
ется с пом ощ ью  главного корня. 
У 2— 3-летних особей листья су 
противные, позж е листорасполо
жение меняется на мутовчатое 
или спиральное. В возрасте 3 —
4 лет из пазуш ных почек нижних 
листьев на первичной оси ф ор
мируются побеги, растущ ие в го
ризонтальном направлении. Они 
замещают главную ось, которая 
отмирает у этого кустарничка 
в раннем возрасте. Сеянцы встре
чаются в различных экологиче
ских условиях, это позволяет 
предположить, что семенное 
возобновление у водяники про
исходит успеш но. Цветки ф ор
мируются в почках за год до цве
тения (к середине августа). Цве
тение начинается вскоре после 
того, как сойдет снег, и продол
жается около двух недель. Плоды 
завязываются интенсивно, созре
вание их происходит неравно
мерно: одновременно мож но
встретить и черные и зеленые 
плоды; к середине августа обы ч
но все плоды созревают. Рост 
годичных побегов начинается 
после цветения. С середины ле
та постепенно отмираю т листья 
на побегах позапрош лого года; 
они вначале краснеют (или ж ел
теют), затем буреют и осы паются. 
По экологическим свойствам во
дяника гермафродитная близка 
к кустарничкам из семейства ве
ресковых. Это олиготроф , обита
ющий на сильнокислы х и бед
ных почвах, она светолюбива и 
холодостойка. Имеет эндотроф 
ную микоризу. Встречается как 
на сильно увлаж ненны х поч
вах, так и на относительно су 
хих. В первом случае у расте
ний преимущ ественно развиты 
придаточные корни, во втором — 
еще и главный корень.

Растет в светлых лесах, на тор 
фяных болотах, в тундре обы ч
но в больш ом количестве. Встре
чается на севере европейской 
части СССР и Сибири; вне 
СССР — в Скандинавии, Англии 
(редко), в Исландии, на Ш пиц
бергене.

В лесной и тундровой зонах 
азиатской части СССР (Западная 
и Восточная Сибирь, Дальний 
Восток) ш ироко распространены, 
в некоторых местах в изобилии, 
еще два вида водяники — сибир
ская (Е. sibiricum  V. Vassil.) с

однополыми цветками и дву
полая (Е. androgynum  V. Vassil.) 
с обоеполыми цветками. По
следняя, помимо перечисленных 
районов, растет еще и на Кавказе.

СЕМЕЙСТВО ГВО ЗД И Ч Н Ы Е  
( C A R Y O P H Y L L A C E A E )

Включает около 80 родов и 
20 0  видов, распространенных на 
всех континентах в разнообраз
ных условиях. Наибольшее чис
ло представителей сосредоточе

но в Средиземноморье, Запад
ной и Средней Азии. Травы, ре
же полукустарники и кустар
нички с цельными супротивными 
листьями, у основания часто 
сросш имися, с пленчатыми при
листниками или чаще без них. 
Цветки в метельчатых, кисте
видных соцветиях, иногда оди
ночные, правильные, об оеп о 
лые (иногда однополые), пяти-, 
реже четырехчленные, чаще с 
двойным околоцветником. Ча

шечка из пяти сросш ихся или 
свободных чашелистиков, изред
ка чашечка перепончатая. Ле
пестки свободные, с цельной или 
раздельной пластинкой, часто с 
длинным ноготком, иногда ле
пестков нет. Тычинок 10, реже 5 
и меньше; пестик 1 с верхней 
завязью и двумя — пятью свобод
ными или спаянными столбика
ми. Плод — коробочка, вскрыва
ющ аяся створками или зубчика
ми на верхушке, реже плод ореш-

Рис. 29
1 —  дрема двудомная  
(а — цветок);
2 — волдырник ягодный  
(я — плод);
3 — качим пучковатый 
(& — цветок)

55



Рис. 30
1 — гвоздика-травянка: 

2 — гвоздика Фишера

ковидный или ягода. Среди видов 
этого обш ирного семейства ряд 
лекарственных, пищ евых, деко
ративных и других полезных рас
тений. На территории СССР про
израстает 650 видов гвоздичных.

Волды рник ягодны й (Сиси- 
balus baccifer L.)

К истекорневой к ор отк ок ор 
невищный многолетник с длин
ными приподнимающ имися или 
лежачими (5 0 — 200 см длиной) 
коротковолосистыми ветвистыми 
стеблями. Листья яйцевидные, 
длиной 2 — 9 см, шириной 1 — 3 см, 
с короткими черешками. Цветки 
в пазухах листьев в негусты х 
олиственных соцветиях, обоепо
лые, поникающ ие. Чашечка сро
стнолистная, короткоколокольча
тая, длиной 8 — 15 мм, шириной
4 —  6 мм, с пятью крупными зуб
цами, ж елтовато-зеленая, при 
плодах вздутая. Лепестков 5, 
они зеленовато-белые, узкие, 
двухлопастны е. Тычинок 10, стол
биков 3. Плод — блестящая су 
хая черная ягода (рис. 29, 2). Цве
тет в июне — августе.

Растет на всей европейской 
части СССР, на Кавказе, в К азах
стане и Западной Сибири в пой
менных тенисты х лесах, на сы 
ры х местах, в кустарниках; за 
пределами СССР — в Средней 
Европе, Иране, Индии, Гималаях, 
Японии и Китае.

Поликарпик (плодоносит мно
гократно в течение жизни). Дли
тельно вегетирующ ее летнезеле
ное растение. Начинает вегетиро
вать в конце апреля. В условиях 
лесостепи образует две генера
ции побегов. В распространении 
плодов волдырника, возмож но, 
принимают участие птицы.

На территории СССР 2 вида 
этого рода. Второй вид — волдыр
ник японский (С. japonicus (M iq.) 
W orosch .) — очень близок к опи
санному. Растет у нас на Дальнем 
Востоке.

*-Гвоздика пышная (Dianthus 
superbus L.)

М ноголетник с ползучим кор
невищем. Стебли чаще одиноч
ные, восходящ ие, высотой 15 — 
60 см, голые. Листья линейно
ланцетные или линейные, о ст 
рые. Цветки крупные, на длин
ных двухсантиметровы х цвето
н ож ках, душ исты е. Чаш ечка 
сростнолистная, цилиндрическая, 
длиной 15 —  23 мм, шириной 4 —
5 мм, с ланцетовидными остры 

ми зубцами. Четыре прицветные 
чешуи в несколько раз короче 
чашечки. Лепестки розовые, пур
пурные или почти белые, бахром
чато-многораздельные, с нитевид
ными долями, с бородкой волос
ков и зеленоватым пятном при 
основании их пластинки. Тычи
нок 10, столбиков 2. Коробочка 
продолговатая, вскрывается че
тырьмя зубцами, немного длин
нее чашечки. Цветет в июне — 
июле, в октябре может быть вто
ричное цветение.

Растет в европейской части 
СССР (в северных районах сред
ней полосы), в Сибири, на Даль
нем Востоке и в Средней Азии; 
за пределами СССР — в Сканди
навии, Средней Европе, Монго
лии. Предпочитают светлые леса, 
опуш ки, луга; в горах поднимает
ся выше лесного пояса.

Размножение семенное и ве
гетативное. Почки возобновле
ния находятся над землей в па
зухах нижних листьев и на корне
вище под землей на глубине 2 см.

Лекарственное, декоративное 
растение, хорош ий медонос, не
прихотливо в культуре, морозо- 
и зимостойкое. Нуждается в охра
не.

С гвоздикой пышной сходны 
два наших эндемичных вида — 
гвоздика иглолистная (D. aci- 
cularis Fisch. ex Ledeb.), растущая 
в песчаных сосновых борах, на 
каменистых склонах востока 
европейской части СССР и в За
падной Сибири, и гвоздика узко
чашечная (D. stenocalyx Juz.), 
произрастающая в разреженных 
лиственных и сосновых лесах 
южной половины европейской ча
сти СССР.

Я Гвоздика травянка (Dianthus 
deltoides L.)

Многолетник с тонким ползу
чим корневищем, образующий 
рыхлые дерновинки с бесплодны
ми побегами. Восходящие стеб
ли высотой 10— 30 см с корот
ким шероховатым опушением. 
Листья линейные или линейно
ланцетные, также шероховато- 
опушенные, при основании срос
шиеся в короткое влагалище. 
Цветки одиночные, с одной па
рой эллиптических, шиловидно 
заостренных прицветных чешуй, 
прикрывающ их чашечку до 1 /з — 
/г. Чашечка длиной 12— 15 мм 

с ланцетовидными островатыми 
зубцами. Лепестки розово-крас-
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ные, с обратноклиновидной пла
стинкой, на конце острозубчатой, 
у зева с кольцом пурпурны х пят
нышек и немногочисленными во
лосками (рис. 30, 1). Цветет в 
июне — июле.

Растет в разреж енных лесах, 
на опуш ках; на лугах европей
ской части СССР, Западной Си
бири и Дальнего Востока; за пре
делами СССР —  в Скандинавии 
и Средней Европе.

V Гвоздика Ф ишера (Dianthus 
fischeri Spreng.)

Корневищ ный м ноголетник. 
Стебли высотой 30— 70 см, при 
основании восходящ ие, ветви
стые, голые, густо олиственные. 
Листья линейно-ланцетовидные, 
длиной 4 — 10  см , ш ириной 7—
8 мм, по краям ш ероховатые, 
при основании сросш иеся во вла
галища. Цветки одиночные или 
по два на конце ветвей, темно
розовые, чаш ечка трубчатая, пур
пурно окраш енная, с острыми 
ланцетовидными зубцами. П ри
цветные чеш уи яйцевидные, с 
остроконечием. Пластинка ле
пестка почти округлая, на верх
ней стороне с бородкой волос
ков, при основании пятнистая, 
на конце неравнозубчатая. П ло
ды цилиндрические, суж енны е 
кверху многосемянные коробоч
ки (рис. 30, 2). Цветет в июне — 
августе.

Гемикриптофит (почки возоб
новления находятся у поверхно
сти почвы). Размнож ается семе
нами. Зубчики коробочки при 
созревании отгибаю тся наруж у, 
при раскачивании цветоноса се
мена разбрасы ваю тся на неболь
шое расстояние, рассеиваю тся 
ветром. Этому способствует их 
форма — семена сильно сдавлен
ные, щ итообразные, с брюш ной 
стороны слегка выпуклые, на 
спинке более плоские. Семена, 
попавшие в почву вскоре после 
созревания (в августе), могут про
расти или в начале сентября, или 
весной следую щ его года. Над по
верхностью почвы появляются го
лые темно-зеленые зимующ ие 
семядоли с удлиненно-овальной 
пластинкой на коротких череш 
ках. Весной из почечки зароды 
ша формируется удлиненный вер
тикальный побег со стеблевыми 
листьями. Главный корень утол 
щается, нижние листья отм ира
ют, а основание побега полега
ет, превращ аясь в корневище,

верхуш ка же его сохраняет вер
тикальное положение. В пазухах 
ниж них листьев формирую тся 
почки, дающ ие начало новым 
многочисленным побегам, повто
ряю щ им цикл развития главно
го. Постепенно формируется си 
стема корневищ ; глубоко уходя 
щий в почву главный корень 
функционирует в течение всей 
ж изни слабо. М олодые растения 
гвоздики способны хорош о пере
носить засуш ливый летний пе
риод.

Растет только в европейской 
части СССР в сосновы х борах, 
разреж енных лесах, на лугах 
средней полосы.

С этим видом сходен ряд дру
гих гвоздик, растущ их в различ
ных фитоценозах, в том числе 
лесных. Это евразийский вид — 
гвоздика разноцветная (D. ver
sicolor Fisch. ex Link); — кавказ
ский вид разреж енных горных ле
сов — гвоздика П реображ енско
го, или двуцветная (D. bicolor 
A dam ); крымский вид — гвоз
дика низкая (D. hum ilis W illd . 
ex Ledeb.), европейско-западно- 
сибирский эндем — гвоздика рав
нинная (D. cam pestris Bieb.), ра
стущ ая в дубовы х и сосновы х 
лесах, на приречных песках.

В лесах встречается и еще ряд 
видов этого рода; в лесах Кавка
за — гвоздика талыш ская (D. ta- 
lyschensis Boiss. et Buhse); в ро
щ ах, кустарниках, на лугах юга 
европейской части СССР — гвоз
дика понтийская (D. pseudobar- 
batus Bess, ex Ledeb.); эндем 
Средне-Днепровского района ев
ропейской части СССР — гвоз
дика Роговича (D. rogow iczii 
K leop.); эндем Кавказа — гвоз
дика ш илоносная (D. subulosus 
Freyn et Conrath) и одно-дву- 
летник — гвоздика армериевид
ная (D. arm eria L.), предпочитаю 
щая светлые леса юга европей
ской части СССР и Кавказа. Все
го на территории СССР более 
120  видов гвоздик.

Дивала многолетняя (Scleran- 
thus perennis L.)

Н изкорослый многолетник с 
приподнимающ имися или пря
мыми ветвистыми стеблями вы
сотой 5 — 20 см. Листья супро
тивные, линейно-ш иловидные, с 
нижней стороны выпуклые, с 
верхней — плоские, длиной 6 — 
10  мм, острые, серовато-зеленые, 
голые, при основании спаянные

и слегка реснитчатые, без при
листников. Цветки сидячие, в ко
нечных густы х полузонтиках. 
Чашечка колокольчатая, до по
ловины пятиразделенная на ту 
пые зубцы, при плодах зубцы 
сходятся. Лепестков нет. Тычи
нок 1 0 , они такой же длины, как 
чашечка. Столбики нитевидные, 
их 2. Плод односеменной, не- 
вскрывающийся. Цветет в июне — 
августе.

Растет в светлых сосновы х ле
сах европейской части СССР и 
на Кавказе, на лугах, у дорог — 
часто на песчаной почве; за пре
делами СССР — в Средней и А т 
лантической Европе, Средизем
номорье, на Балканском п-ове.

На территории СССР встре
чаются 6 видов этого рода.

Дрема двудомная (Melandrium  
dioicum (L.) Coss. et Germ. (M. 
sylvestre (Schkuhr) Roehl.)

Двулетник с одиночными пря
мыми стеблями высотой 40— 
100  см, покрытыми мягкими 
длинными волосками. Листья 
продолговатые, яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные, прикор
невые — черешковые, стебле
вые — сидячие. Соцветие — полу- 
зонтик, сначала сж атый, позднее 
рыхлый. Чашечка длиной до
10 мм, с треугольно-яйцевидны
ми острыми зубцами, опушенная, 
как и цветоножки. Лепестки яр
ко-красные или светло-пурпур
ные, вдвое длиннее чашечки. К о
робочка шаровидно-яйцевидная, 
вскрывается десятью отогнуты
ми зубцами. Семена черные 
(рис. 29, 1). Двудомное растение. 
Цветет в июне — июле.

Бореальный евросибрский 
вид. Растет в европейской части 
СССР, включая северные районы 
и Крым, на Кавказе, в Западной 
Сибири и Средней Азии; за преде
лами нашей страны — в Сканди
навии, Средней, Атлантической 
Европе и как заносное — в Север
ной Америке. В сырых лесах, 
оврагах, на лугах.

В лесах Кавказа встречается 
другой вид этого рода — дрема 
растопыренная (М. divaricatum 
(Reichenb.) Fenzl) — это двулет
ник также с однополыми цветка
ми. Всего на территории СССР
6 видов дремы.

Звездчатка дубравная (Stella- 
ria nemorum L.)

Многолетник с тонкими под
земными корневищами. Стебли
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высотой до 60 см, округлы е, сла
бые, приподнимающ иеся, внизу 
голые, вверху опуш енные ж еле
зистыми курчавыми волосками. 
Нижние листья череш ковые, ш и
роколанцетные, длиной 3 — 8 см, 
шириной до 4 см, верхние — си 
дячие, более мелкие, сердцевид
ные, по краю короткореснитчатые. 
Цветки в конечных и пазуш ных 
соцветиях, на длинных цветонож 
ках. Чашелистики ланцетные, 
вверху голые, при основании ж е

лезисто-волосистые, длиной 5 —
6 мм, лепестки вдвое длиннее ча
шечки, почти до основания дву
раздельные с линейными доля
ми. Столбиков 3. Коробочка про
долговатая, в 1,5 раза длиннее ча
шечки (рис. 31, 1). Цветет в мае — 
июле. Мезофит. Размнож ается се
менным и вегетативным путем. 
Семена начинают созревать че
рез месяц после цветения, они 
рассеиваются при раскачивании 
цветоносов. Попав в благоприят-

Рис. 31
1 — звездчатка дубравная  

(& —  часть стебля); 
2 — мерингия трехжилковая; 

3 — звездчатка ландцетовидная

ные условия, семена прорастают 
через 2 мес. Семядоли проростков 
ланцетные, пластинки их темно
зеленые, с хорош о выраженной 
главной ж илкой. Из почки заро
дыша весной развивается зеленый 
вертикальный побег, несущий не
сколько пар почти округлы х, на 
верхуш ке заостренных листьев. 
В сентябре — октябре семядоли 
отмирают, из почек в их пазухах 
появляются стелющ иеся и укоре
няющ иеся побеги с мясистыми

бесцветными чешуевидными лис
точками. Они углубляются в поч
ву, а следующей весной верхуш
ки их вновь поворачивают вверх 
и дают вертикальные побеги. Вид 
отличается большой энергией ве
гетативного размножения: соеди
нительные части подземных кор
невищ отмирают уж е на втором 
году жизни, возникают самостоя
тельные молодые растения. Из 
пазух чешуевидных листьев кор
невищ весной появляются много
численные побеги, дающие нача
ло новым растениям. В условиях 
лесостепной дубравы растения 
уходят под снег с зелеными 
листьями, которые отмирают пос
ле таяния снега.

Растет на севере европейской 
части СССР и на Кавказе в те
нистых сырых широколиствен
ных и хвойно-широколиственных 
лесах, у ручьев, на лесных тор
фяниках и лугах; за пределами 
СССР — в Скандинавии, Средней 
и Атлантической Европе, Среди
земноморье, на Балканском п-ове 
и в Малой Азии.

Звездчатка ланцетовидная 
(Stellaria holostea L.)

Кистекорневой многолетник с 
ползучим ветвистым корневищем. 
Стебли высотой 15— 40 см, четы
рехгранные, приподнимающиеся, 
гладкие, ломкие. Листья сидячие, 
узколанцетные, острые, длиной
4 — 9 см, шириной 0,5 — 1,3 см, по 
краю и средней жилке острош е
роховатые. Соцветия негустые, 
цветки на длинных опушенных 
цветоножках. Чашелистики яйце
видно-ланцетные, острые, глад
кие, без хорош о заметных жилок, 
длиной 7— 10 мм. Лепестки белые, 
вдвое длиннее чашечки, до поло
вины двухраздельные. Столби
ков 3. Коробочка шаровидная, 
равна чашечке (рис. 31 ,3 ). Цве
тет в апреле — июле.

Мезофит, часто встречающий
ся в лиственных, хвойных и хвой
но-ш ироколиственных лесах раз
ных типов на достаточно плодо
родных почвах. Длительновегети- 
рующее растение. Отличается вы
сокой вегетативной подвиж
ностью. Вследствие большой ско
рости и длительности роста над
земных плетей и «подстилочных» 
горизонтальных побегов (столо
нов) взрослые особи звездчатки 
быстро захватывают территорию, 
продвигаясь на 100  см и более 
в течение года. Растения уходят
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под снег с зелеными листьями, 
которые в течение снеж ного пе
риода отмираю т, органического 
покоя у них нет. Проростки появ
ляются в середине — конце мая, 
возможно прорастание семян и 
сразу после рассеивания с мате
ринского растения, в тот же веге
тационный период. Несмотря на 
большое число рассеиваемых се
мян, всходы звездчатки в лесу 
встречаются редко, причем и склю 
чительно на участках, лиш енных 
травяного покрова. В других усл о
виях, под покровом материнских 
растений, смертность их очень 
высока.

Европейско-западносибирский 
вид. Растет на всей европейской 
части СССР, кроме А рктики и 
Крыма, на Кавказе и в Западной 
Сибири; за пределами нашей стра
ны — в Скандинавии, Средней и 
Атлантической Европе, Средизем
номорье, на Балканском п-ове, в 
Малой А зии, Иране, как занос
ное — в Северной Америке.

Звездчатка Фенцля (Stellaria  
fenzlii R egel)

М ноголетник с тонким стел ю 
щимся беловатым корневищем. 
М ногочисленные стебли высотой 
10— 30 см, более или менее четы
рехгранные. Листья сидячие, лан
цетные, длиной 3 — 5 см, шириной
6 — 12 мм, тонкие, бледно-зеле
ные, по краям и средней жилке 
слегка волосистые. Цветки в ко
нечных или пазуш ных полузон- 
тиках. Прицветники маленькие, 
травянистые, линейно-ланцетные. 
Цветоножки длинные. Чаш елис
тики яйцевидно-ланцетные с мало 
заметными жилками. Лепестки 
узкие, почти равные чашечке. 
Коробочка яйцевидная, в 2 раза 
длиннее чаш ечки, 6 -створчатая. 
Цветет в июне — августе.

Эндемичный вид Дальнего 
Востока. Растет только в тенисты х 
лесах, особенно вблизи моря.

Род Звездчатка отличается 
большим разнообразием. На тер
ритории СССР около 50 видов. 
Близки к приведенным видам еще 
две лесных звездчатки с ареала
ми, охваты ваю щ ими почти все 
крупные районы СССР, растущ ие 
по разнообразным тенистым ле
сам — звездчатка Бунге (S. bun- 
geana Fenzl) и длиннолистная 
(S. lon gifo lia  Muehl. ex W illd .), 
звездчатка чаш ечковидная (S. ca- 
lycantha (Ledeb.) Bong.) имеет бо
лее узкий ареал — хвойные леса

северных районов европейской 
части СССР и Дальнего Востока, 
а звездчатки даурская (S. dahu- 
rica W illd . ex Schlecht.) и Лакс- 
манна (S. laxm annii Fisch. ex Ser.) 
растут только на Дальнем В осто
ке, причем вторая является на
шим эндемом СССР.

Качим пучковатый (G ypsop- 
hila fastigiata  L.)

Многолетник высотой до 60 см, 
стебли в основании восходящ ие, 
ветвистые, листья линейные или

Рис. 32
1 — мыльнянка лекарственная;
2 — ясколка полевая

линейно-ланцетовидные, ш ири
ной 1 — 2 мм, с одной жилкой. 
Цветки в плотных щитковидных 
соцветиях на железисто-опуш ен
ных цветоножках, прицветники 
пленчатые. Чашечка колокольча
тая, до половины надрезанная, с 
пятью тупыми зубцами. Лепест
ков 5, они белые, в 1,5 раза длин
нее чашечки. Тычинок 10, стол
биков 2. Плод — одногнездная 
коробочка, раскрывающ аяся че
тырьмя створками (рис. 29, 3). 
Цветет в июне — июле.

Растет в сосновых лесах на 
песчаных почвах в северной по
ловине европейской части СССР, 
а за пределами нашей страны в 
Скандинавии и Средней Европе.

В сосновы х борах, на песках, 
в луговы х степях почти всех круп
ных регионах нашей страны рас
тет еще качим метельчатый (G. ра- 
niculata L.), а на Кавказе и в Сред
ней Азии в светлых лесах, сте
пях — качим двуцветный (G. b i
color (Freyn et Sint.) Grossh.). 
Всего на территории СССР 64 ви
да этого рода, но в лесах растут 
лишь немногие из них.

Краш енинниковия японская  
(Pseudostellaria japonica (Korsh.) 
Pax (K rascheninnikow ia japonica 
K orsh.)

Многолетник с корневыми 
клубнями. Стебли при основании 
восходящ ие, высотой 15 — 35 см, 
однорядно-опушенные. Нижние 
листья продолговатые, черешко
вые, с округлым основанием, дли
ной до 4 см, остальные овальные, 
остроконечные, почти сидячие. 
Края листьев и жилка снизу ще- 
тинисто-реснитчатые. Хазмогам- 
ных (откры тых) цветков 1 — 3, ча
шечка из пяти сросш ихся у осно
вания продолговатых чашелисти
ков, венчик белый, вдвое превы
шает чашечку, из пяти лепестков 
с выемчатой верхушкой. Тычинок 
1 0 , с темно-фиолетовыми пыльни
ками, 2 — 3 нитевидных столбика 
с головчатыми рыльцами. Завязь 
шаровидная, одногнездная. Коро
бочка раскрывается четырьмя — 
пятью створками. Клейстогамные 
(закрытые) цветки в основном у 
растущ их в тени экземпляров, в 
пазухах почти всех листьев. Цве
тет в мае — августе.

Растет только на Дальнем 
Востоке в смешанных и листвен
ных лесах на рыхлой перегной
ной почве; за пределами нашей 
страны — в Японии и Китае.
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В лесах Дальнего Востока 
встречаются еще два вида этого 
рода — краш енинниковия Дави
да (P. davidii (Franch.) Pax) и кра
шенинниковия лесная (P. sy lva 
tica (M axim .) Pax). На террито
рии СССР растут 8 видов рода.

М ыльнянка лекарственная 
(Saponaria o fficin a lis  L.)

М ноголетник высотой 3 0 —
90 см, листья продолговатые или 
овальные, острые, с тремя ж ил
ками, на коротких череш ках. 
Цветки в щ итковидно-метельча- 
том соцветии, цветоножки укоро
ченные, прицветники линейно
ланцетовидные. Цветки обоепо
лые, с двойным околоцветником. 
Чашечка цилиндрическая, с 
пятью неравными остроконечны 
ми зубцами, крупная, длиной
15 — 18 мм, шириной 4 — 5 мм. 
Венчик в 1,5 раза длиннее ее, 
лепестков 5, они белые или розо
вые с продолговато-обратнояйце
видными, наверху выемчатыми, 
иногда цельными отгибами, при 
основании с двумя небольшими 
придатками. Тычинок 10, столби
ков 2 , плод — продолговато-яйце
видная коробочка (рис. 32, 1). 
Цветет в апреле — августе.

Растет в европейской части 
СССР, включая Крым, на Кавка
зе и в Западной Сибири в поймен
ных или сосновы х лесах; за пре
делами нашей страны — в Сред
ней Европе, Средиземноморье, 
на Балканском п-ове и в Малой 
Азии.

Корни растения употребляю т 
как заменитель мыла. М ыльнянку 
разводят в садах как декоратив
ное растение.

В горны х лесах Крыма и Кав
каза встречается еще мыльнянка 
клейкая (S. glutinosa Bieb.) — дву
летник с красными цветками. На 
территории СССР растет 8 видов 
этого рода.

М ерингия трехжилковая (Мо- 
ehringia trinervia (L .) Clairv.)

Однолетнее или двулетнее рас
тение со стержневым ветвистым 
корнем и распростертыми при
поднимающ имися или прямыми 
побегами. Стебли высотой 10— 
30 см, от основания ветвистые, 
короткоопуш енные. Листья яйце
видные, остры е, нижние на череш 
ках, почти равных пластинке, 
верхние почти сидячие, по краю 
у основания реснитчатые. Цветки 
одиночные, большей частью па
зушные, иногда верхуш ечные.

Чаш елистиков и лепестков по 
пять. Чашелистики ланцетовид
ные, заостренные, со срединной, 
короткоопуш енной выдающ ейся 
ж илкой, по краям пленчатые и 
реснитчатые, длиной 3 — 4 мм, ш и
риной 1— 2 мм. Лепестки белые, 
цельные, продолговато-обратно
яйцевидные, на треть короче ча
шечки. Тычинок 10, столбиков 3. 
Коробочка ш аровидно-яйцевид- 
ная (рис. 31, 2). Цветет в мае — 
июле, семена созревают с июля.

Гигромезофит, требовательна 
к влажности и богатству почвы. 
Размнож ается семенами, которые 
снабжены присемянниками,

Рис. 33
Смолевка поникшая

которые поедают муравьи, тем са
мым способствуют распростране
нию семян. Всходы мерингии по
являются в сентябре, но массовое 
прорастание начинается следую
щей весной, в апреле — мае. Семя
доли ланцетные, на коротких че
решках. Из почечки зародыша 
вскоре развивается облиственный 
побег, нередко полегающий у ос
нования. Цветут растения обыч
но на втором году жизни и после 
плодоношения отмирают.

Евразийский бореальный вид. 
Растет почти по всей европейской 
части СССР, на Кавказе, в Сибири 
и Средней Азии в тенистых и раз
реженных лесах, кустарниках, 
на залеж ах; за пределами нашей 
страны — в Скандинавии, Сред
ней и Атлантической Европе, 
Средиземноморье, на Балканском 
п-ове, в Малой Азии, Иране, Ки
тае.

Род мерингия включает около
20 видов, распространенных глав
ным образом в лесной зоне Север
ного полушария. На территории 
СССР встречаются 4 вида. В ле
сах растет мерингия бокоцвет- 
ная (М. lateriflora (L.) Fenzl) — 
вид с широким евразийским ареа
лом, а в горных лесах Алтая и 
Средней Азии — эндемичный вид 
мерингия теневая (М. umbrosa 
(Bunge) Fenzl).

Смолевка многорассеченная  
(Oberna multifida (Adam ) Ikonn. 
(Silene multifida (Adam ) Rohrb.)

Многолетник с одиночными 
ветвистыми волосистыми стебля
ми. Листья широкояйцевидные, 
при основании округлые, ниж
ние — на длинных черешках, 
верхние — почти сидячие, снизу 
по жилкам опушенные, по краям 
реснитчатые. Цветки многочис
ленные, на конце стебля и ветвей 
на железисто-опуш енных цвето
нож ках. Чашечка ширококоло
кольчатая, длиной 13 мм, шири
ной 8 мм, при плодах вздутая. 
Лепестки белые, немного длин
нее чашечки, пластинка их разде
лена на многочисленные тонкие 
доли. Коробочка почти шаровид
ная. Цветет в июне — августе.

В СССР растет только на Кав
казе в буковых лесах и на опуш 
ках, реже на субальпийских лу
гах; за пределами СССР — в Тур
ции.

В разреженных лесах, кустар
никах, на лугах по всей стране 
растет сходный вид смолевка ши
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роколистная, хлопуш ка (О. behen 
(L.) Ikonn., или Silene latifolia  
(Mill.) Britt, et Rendle), а в Крыму, 
на Кавказе и в Средней Азии — 
смолевка замещ ающ ая (О. com m u- 
tata (Guss.) Ikonn, или Silene 
commutata Guss.). На территории 
СССР 11 видов рода Oberna, ко
торый иногда объединяется с ро
дом Silene.

Смолевка днепровская (Silene 
borysthenica (G run.) W alters)

Двулетник или многолетник 
высотой 3 0 — 70 см. Все растение 
короткопушистое, ш ероховатое. 
Стебель простой или в соцветии 
ветвистый. Прикорневые листья 
линейно-лопатчатые длиной 2 ,5—
7 см, шириной 2 — 10 мм, стебле
вые уже. В пазухах стеблевых 
листьев’ укороченные, бесплодные 
побеги с более короткими листья
ми. Цветки в негусты х пучках в 
кистевидной метелке, мелкие, од 
нополые (двудомное растение). 
Цветоножки длиннее чашечки, 
опушенные. Чашечка ш ероховато- 
опушенная, с островатыми зубца
ми, длиной около 3 мм. Лепестки 
бледно-желтые, цельные, в 1,5 — 
2 раза длиннее чаш ечки. К оро
бочка почти шаровидная.

Растет в ю ж ной половине 
европейской части СССР, на Кав
казе, в Сибири и Средней Азии 
в сосновы х борах, по опуш кам, 
на песчаных лугах, щ ебнистых 
склонах; за пределами нашей 
страны — на Балканском п-ове 
и в Китае. Цветет в июне — сен
тябре.

Близка к этому виду такж е 
двулетняя смолевка волж ская 
(S. wolgensis (H ornem .) Bess, ex 
Spreng.), растущ ая в разреж ен
ных лесах, степях и на лугах 
южной половины европейской 
части СССР, на Кавказе, в Сиби
ри и Средней Азии.

\ Смолевка поникшая (Silene 
nutans L.)

Стержнекорневой многолетник 
с коротким деревянистым корне
вищем. Стебли прямые, высотой 
30— 70 см, в верхней части обы ч
но с ж елезистыми волосками. 
При основании бесплодные побе
ги с пучками продолговато-эл
липтических листьев. Соцветие — 
рыхлая односторонняя метелка, 
цветки обоеполые, поникающ ие, 
на опуш енных цветонож ках. Ч а
шечка трубчатая, с десятью ж ил
ками, с острыми, по краям плен
чатыми зубцами, ж елезисто-пу

ш истая. Пять белых лепестков, 
которые в 1 ,5— 2 раза длиннее 
чашечки, с рассеченным на /з  от 
гибом, доли его линейные, при 
основании с придатками. Десять 
тычинок, сидящ их вместе с за
вязью на нож ке. Завязь при осн о
вании трехгнездная, вверху одно- 
гнездная. Три столбика. К оробоч
ка яйцевидная, в 3 — 4 раза длин
нее нож ки, открывается шестью 
зубчиками (рис. 33). Цветет в 
июне — августе.

Размнож ается как семенным, 
так и вегетативным способом. 
Семена, созревшие и высыпавш ие
ся из коробочек в середине июля, 
способны  в массе прорасти уж е 
в августе. На поверхности появ
ляются овально-ланцетные голые 
темно-зеленые семядоли, главный 
корень слабо ветвится. В таком 
состоянии проростки зимую т. 
Иногда уж е осенью из почечки 
зародыш а развивается первая па
ра листьев. Весной формируется 
укороченный главный побег с 
многочисленными листьями, об 
разующ ими розетку. В середине 
лета семядоли отмираю т. В фазе 
розетки главный побег мож ет 
пребывать в зависимости от усл о
вий в течение нескольких лет. 
Осевая часть его превращается 
в вертикальное корневище, по 
мере прироста углубляю щ ееся в 
почву вследствие втягивающей 
способности стерж невого корня. 
На корневище закладываются 
многочисленные почки, дающие 
начало боковым побегам. Расте
ние опы ляют ночные бабочки. 
Цветки растения раскрываются и 
издают сильный запах только с 
наступлением вечера. Цветение 
одного цветка длится 3 ночи. Зи
мует с зелеными листьями, кото
рые отмирают сразу после стаива- 
ния снега.

Растет в разреженных сосн о
вых лесах в европейской части 
СССР, включая Крым, на Кавказе 
и в Сибири; за пределами нашей 
страны —  в Северной и Средней 
Европе, на Балканском п-ове.

'УСмолевка татарская (Silene ta- 
tarica (L .) Pers.)

М ноголетник с прямыми, при 
основании древеснеющ ими, оп у 
шенными, выше голыми крас
новатыми стеблями, с укорочен
ными побегами в пазухах стебле
вых листьев. Листья ланцетные, 
острые, на коротких череш ках. 
Цветки в кистевидной метелке.

Чашечка длиной 10— 11 мм, ши 
риной 2,5 мм, голая, с острыми 
зубцами, иногда, как и стебель, 
красноватая. Прицветники лан
цетовидные, длиной около 6 мм, 
пленчатые, по краям реснитча
тые. Лепестки белые или слегка 
желтоватые, в 1,5 раза длиннее 
чашечки. Пластинка лепестка до 
2/з рассечена на линейные доли, 
при основании без придатков, 
лишь с двумя бугорками. Коро
бочка продолговатая, на корот
кой, чуть опушенной ножке. Цве
тет в мае — августе.

Лесостепной, в основном евра
зийский вид. Растет в европей
ской части СССР, включая север
ные районы, на Кавказе. В со
сновы х борах, на песчаных бере
гах рек, среди ивняков, на лугах; 
за пределами СССР — в Средней 
Европе и на Балканском п-ове.

Кроме приведенных здесь ви
дов, в лесах растет еще ряд 
смолевок. На Дальнем Востоке 
в разреженных дубовых и сосно
вых лесах встречается одно-дву
летник смолевка корейская 
(S. koreana К о т .) ,  а в Причер
номорье и на Кавказе также одно
двулетняя смолевка скученно
цветковая (S. com pacta Fisch. ex 
Hornem). Ш ирокий ареал имеют 
многолетние смолевки зелено
цветная (S. chlorantha (W illd.) 
Ehrh.) — европейская часть СССР, 
Сибирь, Кавказ, Средняя Азия 
и многоцветковая (S. m ultiflora 
(W aldst. et K it.) Pers.) — юг евро
пейской части СССР, Сибирь и 
Средняя Азия. В Крыму, на Кав
казе и в Средней Азии растет 
смолевка итальянская (S. italica 
(L.) Pers.), в лесах Дальнего Во
стока — двулетник смолевка 
Ольги (S. olgae (Maxim.) 
Rohrb.) — эндемичный вид, в 
европейской части СССР, на Кав
казе и в Сибири смолевка ночная 
(S. noctiflora  L.). Всего на терри
тории СССР около 200 видов 
этого обш ирного рода.

Ясколка даурская (Cerastium  
davuricum Fisch. ex  Spreng.)

Многолетник с утолщениями 
на корнях. Стебли восходящие, 
бороздчатые, до 1 м высоты. 
Листья сизо-зеленые, продолгова
тые или яйцевидные, длиной
5 — 8 см. Цветки в верхушечном 
многоцветковом зонтике. При
цветники крупные, листовидные. 
Чашелистики яйцевидные, голые, 
острые, до 1,2 см длины. Лепестки
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в 1,5 — 2 раза длиннее чашечки, 
на верхуш ке надрезанные на 
'Д  или на 1 / з, белые. Коробочка 
вдвое длиннее чашечки. Цветет 
в июне — августе.

Евразийский бореальный вид, 
растет на севере европейской ча
сти СССР, на Кавказе, в Сибири 
и Средней А зии. В лесах, по 
опуш кам, в кустарниках, на су б 
альпийских и высокотравных 
лугах, на севере заходит в тундру 
и лесотундру, иногда как сорное; 
за пределами СССР встречается 
в Китае, М онголии, Иране.

Близки к этом у виду еще не
сколько ясколок, растущ их в ле
сах. Это ш ирокоареальная яскол- 
ка малоцветковая (С. pauciflo- 
rum Stev. ex Ser.), растущ ая в 
хвойны х и смеш анных лесах во
сточны х районов европейской ча
сти СССР, в Сибири, Средней 
Азии и на Дальнем Востоке, и 
ясколка хемш инская (С. hems- 
chinicum  Schischk.), встречаю 
щ аяся у нас только в буковы х 
лесах Кавказа. Оба вида м ного
летники. Две однолетних яскол- 
ки — мелкосеменная (С. m icros- 
permum С. А . Меу.) и кавказская 
(С. holosteum  Fisch. ex Hor- 
nem.) — растут только в лесных 
и кустарниковы х ценозах Кавка
за, причем вторая является эн
демичным видом. Эндемична так
же и однолетняя ясколка лесная 
(С. nem orale Bieb.), ареал которой 
охватывает Крым, П ричерно
морье и Кавказ.

Ясколка полевая (Cerastium  
arvense L.)

М ноголетник с тонкими корне
вищами. Стебли при основании 
сильно ветвистые, высотой 1 0 — 
40 см, с распростертыми и при
поднимающ имися побегами, по
крытыми в нижней части белыми 
отклоненными вниз волосками. 
Листья линейные или ланцетные, 
короткоопуш енные, с бесплодны
ми побегами в пазухах. Цветки 
на верхуш ке стебля в негустом 
полузонтике. Чашечка и венчик 
пятичленные. Чаш елистики дли
ной 4 — 6 мм, шириной 1 ,5— 2 мм, 
яйцевидно-ланцетные, ж елезисто- 
опуш енные, с пленчатым краем. 
Лепестки белые, в 2 —  2,5 раза 
длиннее чаш елистиков, на вер
хуш ке на 1 /3 надрезанные. К о
робочка равна или немного длин
нее чаш ечки (рис. 32, 2). Цветет 
в мае — августе.

Полиморфный лесной и лесо

степной вид. Растет на всей евро
пейской части СССР, включая 
А рктику, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Средней А зии; за пре
делами нашей страны — в Скан
динавии, Средней и А тланти
ческой Европе, Монголии, Я по
нии, Китае, Северной Америке. 
В сосновы х и березовых лесах, 
на лугах, полях, у ж илья, захо
дит на севере в лесотундру и 
тундру.

Сходны с ясколкой полевой 
ясколка Мейера (С. meyeranum 
Rupr.) — лесной эндем Кавказа, 
ясколка вильчатая (С. beerin- 
gianum  Cham, et Schlecht.) — си- 
бирско-дальневосточный вид и 
ясколка дернистая (С. holosteoi- 
des Fries) — с широким евразий
ским ареалом. Всего на террито
рии СССР около 50 видов этого 
рода.

С ЕМ ЕЙ С Т ВО  ГЕРАНИЕВЫ Е  
(G E R A N IA C E A E )

Включает 11 родов и около 
800 видов, распространенных 
преимущ ественно в умеренных 
областях. В основном это травя
нистые растения, реже полуку
старники или кустарники, покры
тые простыми и ж елезистыми во
лосками. У однолетников корень 
тонкий, стержневой, у многолет
ников он иногда бывает клубне
видно вздут и выполняет запаса
ющие функции, у многих видов 
имеются корневища с придаточ
ными корнями. Листья с при
листниками, очередные или суп 
ротивные, простые, пальчато- или 
перисторассеченные. Цветки в со 
цветиях, реже одиночные, обое
полые, правильные, иногда не
правильные. Чашечка из пяти 
(четырех) свободны х или срос
ш ихся чаш елистиков, венчик 
из пяти (четырех) свободных 
лепестков, чередую щ ихся с нек- 
тарными железками. Иногда ле
пестков нет. Тычинок чаще 10, 
располож енны х в два круга так, 
что наруж ные находятся против 
лепестков, а внутренние — про
тив чаш елистиков. Нити их у о с 
нования часто срастаются, иногда
5 тычинок из 10 без пыльников. 
Пестик с верхней двух-, трех-, 
пятигнездной лопастной завязью, 
цельным столбиком и пятью ни
тевидными рыльцами. Плод 
дробный, распадается на одн о
семянные части с остевидными

придатками наверху или без них. 
Многие виды этого семейства 
являются полезными растениями. 
Некоторые культивируются как 
эфироносные, используются в 
комнатной и оранжерейной куль
туре как декоративные, а также 
для озеленения. На территории 
СССР 3 рода и около 80 видов 
этого семейства. Особенно много
образно представлен род герань.

Герань двулистная (Gerani
um bifolium Patrin)

Многолетник с коротким кор
невищем. Стебли олиственные, 
высотой 30— 60 см, в верхней час
ти негусто покрытые обращен
ными вниз волосками, как и че
решки листьев и цветоножки. 
Нижние листья глубоко разделен
ные, в очертании пяти — семи
угольные, доли их тупозубчатые. 
Цветоножки при плодах вверх 
стоящие. Цветки крупные, широ
ко раскрытые, по два в рыхлом 
зонтикообразном соцветии, при
цветники линейные. Ость чаше
листиков короткая, не более 1 мм 
длины. Венчик белый или блед- 
но-розовый с фиолетовыми жил
ками, длиной 6 — 15 мм. Цветет 
в июне, плодоносит в июле.

Эндем Сибири. Растет преиму
щественно в светлых лесах и на 
лесных лугах Западно-Сибирской 
низменности.

Герань Максимовича (Gera
nium m axim owiczii R egel et 
Maack).

Корневищный многолетник с 
восходящ ими тонкими олиствен- 
ными стеблями высотой 40— 
70 см. Пластинки нижних листьев 
пяти — семираздельные, пяти
угольные или пятиугольно-округ- 
лые, снизу сероватые, доли их 
яйцевидно-ромбические. Стебли и 
черешки листьев с длинными от
стоящими щетинистыми волоска
ми, без железистого опушения. 
Цветоносы двуцветковые. При
листники раздельные. Цветонож
ки при плодах отогнутые. Цветки 
около 3 см в диаметре, чашели
стики с длинными остями, по 
краю щетинистые. Лепестки длин
нее чашечки, пурпурно-фиолето- 
вые (рис. 34, 3). Цветет в июле — 
августе, плодоносит в августе.

Растет у нас только на Даль
нем Востоке, в смешанных и 
дубовы х лесах, а за пределами 
СССР — в М аньчжурии и Ко
рее. Кроме этого вида, в поймен
ных лесах Дальнего Востока рас
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тет такж е многолетняя герань 
Уилфорда (G. w ilford ii M axim .) 
с бледно-розовыми цветками.

Герань Роберта (G. robertia- 
num L.)

Однолетник высотой 15— 40 см 
с восходящ ими ветвистыми стеб
лями, покрытыми длинными от
стоящими волосками, отчасти ж е
лезистыми. Нижние стеблевые 
листья в очертании пятиуголь
ные, пальчато-рассеченные, верх
ние почти тройчатые. Конечный 
сегмент листьев на череш очке, 
боковые — почти сидячие, в очер
тании ромбические, глубокопе
ристораздельные, тонкие, с обеих 
сторон волосистые. Цветоносы с 
двумя цветоножками, обращ ен
ными вверх, при плодах откл о
ненными. Чаш елистики вверху 
сближенные, по краю и на спин
ке щ етинистые, с длинной о с 
тью. Лепестки длиной 12 — 15 мм, 
вдвое длиннее чаш елистиков, 
вверху цельные, закругленные, 
бледно-пурпурные. Створки пло
да сетчато-морщ инистые. Расте
ние имеет неприятный запах 
(рис. 34, 2). Цветет с мая по ав
густ, плодоносит в июне —  сен
тябре.

Растет в европейской части 
СССР (кроме северных районов), 
на Кавказе, в Западной Сибири 
и в Средней А зии, а за предела
ми нашей страны — в Средней 
и Атлантической Европе, Среди
земноморье, в Иране и как занос
ное — в Северной Америке. 
Встречается в ш ироколиственных, 
хвойных и смеш анных лесах, 
на влаж ных тенисты х местах, 
среди скал, как заносное — в пар
ках, у жилья.

Во всех регионах СССР растет 
и другой однолетник —  герань 
раскидистая (G. divaricatum  
Ehrh.). В лесах Кавказа встре
чается двулетняя герань без
волосая (G. depilatum  (Som m . et 
Levier) Grossh.), в К ры му — дву
летник — герань пиренейская 
(G. pyrenaicum  Burm. fil).

Герань кроваво-красная (Ge
ranium sanguineum  L.)

М ноголетник с узловатым кор
невищем. Стебли вильчато-раз- 
ветвленные, высотой 20— 50 см, 
покрыты длинными волосками. 
Основания стеблей и нижние 
листья к осени часто краснеют. 
Листья с волосистыми череш ка
ми, глубоко разделенные на 5 — 7 
долей, а те, в свою  очередь, еще

на 3 — 5 линейных или линейно
ланцетных долек, сверху и по 
краям приж ато щ етинистых, сни
зу с длинными белыми волоска
ми. Прицветники яйцевидные, 
буроватые. Цветки по одному, по 
два, правильные, чашелистиков, 
лепестков и нектарников по пять. 
Чашелистики продолговато-яй- 
цевидные, с шипиками на конце. 
Лепестки вдвое длиннее чаш елис
тиков, кроваво-красные, обратно
яйцевидные. сверху — выемча

тые. Завязь пятигнездная, пяти
лопастная, с пятью нитевидными 
рыльцами. Плод дробный, распа
дается на односеменные части. 
Цветет в июне —  июле, плодоно
сит в июле —  сентябре.

Растет в европейской части 
СССР, в том числе в Крыму, а за 
пределами нашей страны — 
в Скандинавии, Средней и А тлан
тической Европе, Западном Сре
диземноморье, на Балканском 
п-ове. Встречается в светлых ле
сах, на луж айках, опуш ках, в ку 

старниках, на сухих, особенно 
ю ж ны х склонах.

Длительно вегетирующее ра
стение, образует одну генерацию 
листьев в сезон. Зимует без зеле
ных листьев.

В широколиственных лесах 
европейской части СССР на юго- 
западе растет также герань крас- 
но-бурая (G. phaeum L.) с очеред
ными верхними стеблевыми 
листьями и колесовидно отогну
тыми красно-бурыми лепестками.

Рис. 34
1 — герань лесная 
(& — нижний лист);
2 — герань Роберта;
3 — герань Максимовича 
(а — лист)
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В горны х лесах Кавказа встре
чается герань стройная (G. gra- 
cile Ledeb.) с довольно крупными 
ш ирококолокольчатыми цветка
ми, лепестки ее вдвое превыш ают 
чашечку.

Герань лесная (Geranium sy l
vaticum L.)

Кистекорневой м ноголетник 
с косым или почти вертикальным 
корневищем, вверху расш ирен
ным, покрытым остатками при
листников прикорневых листьев. 
Стебли высотой 2 5 — 60 см, ввер
ху  разветвленные, волосистые. 
П рикорневые листья на длинных 
волосисты х череш ках, пластинки 
их в очертании почковидно
округлые, почти семираздельные, 
с широкими ромбическими или 
яйцевидными долями, неглубоко- 
перистонадрезанные или крупно
зубчатые, сверху приж атоволо- 
систые. Средние стеблевые листья 
мельче, верхние — почти сидя
чие, супротивные. Прилистники 
ланцетные, около 2 см длиной. 
Цветки в ры хлом соцветии, цвето
носы двухцветковые, цветоножки 
вверх стоящ ие. Цветки лилово
пурпурные или фиолетовые, ред
ко белые, чаш елистики длиной 
до 10 мм, продолговато-яйцевид- 
ные, волосистые, с нитевидной 
остью  длиной до 3 мм. Лепестки 
обратнояйцевидные, в 1 ,5— 2 раза 
длиннее чаш елистиков, ты чиноч
ные нити к основанию посте
пенно расш иряющ иеся и от поло
вины реснитчатые (рис. 34, 1). 
Цветет в июне — июле, плоды 
созревают в июле —  сентябре.

Растет в европейской части, 
включая А рктику (но отсутст
вует в Крыму и Причерноморье), 
на Кавказе, в Сибири; за преде
лами нашей страны — в Сканди
навии, Средней и А тлантической 
Европе, на Балканском п-ове и в 
Малой Азии. Обычное растение 
лиственных и смеш анных лесов, 
встречается на довольно богаты х, 
но не слиш ком сухи х  почвах.

Мезофит. Размнож ение преи
мущественно семенное.

М едоносное, дубильное, лекар
ственное растение.

Близки к герани лесной еще 
несколько видов этого рода, встре
чающ иеся в лесах. Это сибирско- 
дальневосточный вид — герань 
волосистотычинковая (G. erioste- 
mon Fisch.), ш ирокоареальная 
(растет по всему Советскому 
Союзу) герань луговая (G. pra

tense L.), герань лож носибирская 
(G. pseudosibiricum  J. Mayer), 
растущ ая в Сибири, а такж е на 
востоке европейской части СССР 
и в Средней Азии. Более узкий 
ареал имеют герани сходная 
(G. a ffin e  Ledeb.) — Ю жный А л 
тай и Средняя А зия и забайкаль
ская (G. transbaicalicum  Serg.) — 
Восточная Сибирь.

Герань крымская (Geranium  
tauricum R upr.)

М ноголетник с коротким кор
невищем и пучком веретеновидно
утолщ енных корней. Стебли вос
ходящ ие, с приж атыми, вниз об 
ращенными волосками. Листья 
в очертании округлые, доли их 
клиновидны е, трехнадрезанно- 
зубчатые. Прилистники ланцетно
линейные. Ц ветонож ки парные, 
при плодах отклоненные. Чаш е
листики приж ато-опуш енные, по 
спинке лиловато окрашенные, ле
пестки обратнояйцевидные, блед
но-розовые, длиной 15— 17 мм, 
шириной 8— 10 мм.

Эндемичный вид Крыма. Рас
тет преимущ ественно на Ю жном 
берегу, в лесах, кустарниках, 
по склонам. Цветет в мае, плодо
носит в июне.

С геранью крымской сходен 
кавказский лесной вид — герань 
восточнокавказская (G. albanum 
Bieb.).

С ЕМ ЕЙ С Т ВО  ГО Р ЕЧ А В К О В Ы Е  
(G EN TIAN ACEAE)

В семействе около 80 родов 
и более 1000 видов, распростра
ненных от тропиков до Арктики. 
В умеренных ш иротах и в горах 
господствую т однолетние и м ного
летние травы, в субтропических 
и тропических областях есть и по
лукустарники, кустарники, лиа
ны, небольшие деревья и травя
нистые сапрофиты. Листья расте
ний простые, супротивные, редко 
мутовчатые, без прилистников, 
цельнокрайние, сидячие или на 
череш ках, всегда с хорош о разви
тыми или сросш имися влагали
щами. Цветки обычно обоеполые, 
правильные, редко слегка непра
вильные, большей частью четы
р е х — пятичленные, одиночны е 
или собранные в соцветия. Чаш еч
ка сростнолистная, обычно глубо
кораздельная. Венчик спайно
лепестный, воронковидный, коло
кольчатый, реже трубчатый или 
колесовидный, иногда со склад

ками меж ду лопастями. Тычинки 
в числе лепестков прикреплены 
нитями к трубке венчика, чере
дуясь с зубцами его отгиба. За
вязь верхняя, одногнездная или 
почти двухгнездная, с мно
гочисленными семяпочками. 
Плод — коробочка, раскрываю
щаяся двумя створками, редко 
ягода. Многие горечавковые яв
ляются лекарственными расте
ниями, ряд видов может исполь
зоваться как декоративные. На 
территории СССР около 120 видов 
этого семейства.

Галения рогатая (Halenia сог- 
niculata (L.) Cornaz)

Однолетник с тонким корнем. 
Стебель четырехгранный, вет
вистый. Листья супротивные, 
продолговато - эллиптические, 
книзу суженные, с тремя жилка
ми. На концах стеблей и ветвей 
зонтиковидные соцветия, цветки 
с неравными цветоножками, че
тырехчленные. Чашечка длиной
6 — 8 мм, в 1,5— 2 раза короче 
венчика, зубцы ее линейно-шило
видные, венчик зеленовато-блед- 
но-желтый, ш ирококолокольча
тый, до половины раздельный, 
лопасти его равны трубке, яйце
видные, короткозаостренные, 
шпоры тонкие, горизонтально или 
косо вверх отклоненные, равные 
лопастям венчика или немного 
короче их. Тычинки прикреплены 
в зеве венчика, завязь с сидячим 
двулопастным рыльцем. Плод — 
одногнездная двустворчатая про
долговатая коробочка (рис. 35, 1). 
Цветет в июле — сентябре.

Растет на востоке европейской 
части СССР, в Сибири и на Даль
нем Востоке, а за пределами 
СССР — в Монголии и Китае. 
Встречается в рощ ах, разрежен
ных лесах, на лугах.

К роду относится около 15 ви
дов, большинство которых растет 
в Северной и Ю жной Америке. 
На территории СССР два вида.

Горечавка ластовенная (Gen- 
tiana asclepiadea L.)

Многолетник с толстым мно
гоглавым корневищем и много
численными прямыми неветвис
тыми, густооблиственными стеб
лями высотой 30— 70 см. Листья 
сидячие, верхние — ланцетные, 
нижние — яйцевидно-ланцетные, 
обычно с пятью жилками. В пазу
хах верхних листьев — крупные 
пятичленные многочисленные 
цветки, образующ ие более или ме-
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нее одностороннее соцветие. Ч а
шечка колокольчатая, длиной
14 мм, в 3 раза короче венчика, 
зубцы ее неравные, линейные. 
Венчик темно-лазоревый или си 
ний. Лопасти его треугольные, 
складки м еж ду ними цельные, 
несимметричные, значительно ко
роче лопастей. Тычинки заключе
ны в трубке венчика, рылец два, 
столбик короткий. Коробочка про
долговатая, кверху и книзу су 
женная. Цветет в августе — 
сентябре.

Растет в Карпатах и на северо- 
западе европейской части СССР 
(в окрестностях г. Остров как оди
чавшее), за пределами СССР — 
в Средней Европе и Средиземно
морье. Встречается в лесах, на по
лянах и опуш ках, в горах до 
субальпийского пояса.

Горечавка легочная (G. рпеи- 
monanthe L.)

М ноголетник с укороченным 
толстым корневищем. Стебли вы
сотой 15 — 50 см, густолиствен
ные. Листья супротивные, линей
ные или линейно-ланцетные, дли
ной 3 — 7 см, с завернутыми края
ми, при основании сросш иеся. 
Цветки —  на верхуш ке стебля 
и в пазухах верхних листьев, 
четырех-, пяти-, реже ш ести— 
восьмичленные. Чашечка коло
кольчатая, длиной 15— 20 мм, 
венчик темно-синий, длиной 
35— 50 мм, лопасти его яйцевид
ные, к вершине треугольные, 
острые, в 5 — 8 раз короче трубоч
ки. Складки м еж ду лопастями не
симметричные, треугольные, зуб
чатые, в 3 — 6 раз короче лопастей. 
Тычинки с плоскими нитями, 
завязь на короткой нож ке. Завязь 
и коробочка одногнездные. Цветет 
в июле — октябре.

Растет на всей европейской ча
сти СССР, кроме А рктики и К ры 
ма, на Кавказе и в Сибири; за пре
делами нашей страны — в Скан
динавии, Средней, Атлантической 
Европе и Средиземноморье в раз
реженных, примущ ественно сос
новых лесах, на лесны х полянах, 
среди кустарников, на окраинах 
болот, в горах до среднего гор
ного пояса. Встречается редко, 
является декоративным. Н уж 
дается в охране.

Горечавка Ц оллингера (Gen- 
tiana zollingeri Fawc.)

Однолетник с нитевидными 
корнями и голыми стеблями вы
сотой 3 — 8 см. Три— пять пар

стеблевых листьев, яйцевидных 
или яйцевидно-округлых с остро- 
конечием, по краям белоокайм- 
ленных, при основании сросш и х
ся в небольшие влагалища. При
корневые листья более мелкие 
или их нет совсем. Цветки оди
ночные или по два— пять на вер
шине стебля. Чашечка длиной 
10 — 12 мм, узкотрубчато-ворон- 
ковидная, с ланцетными зубцами. 
Складки меж ду лопастями венчи
ка треугольные, острые, неглубо
козубчатые, вдвое короче лопа
стей. Коробочка ш ирокообратно-

Рис. 35
1 — галения рогатая;
2 —  кравф урдия вью щ аяся;
3 — офелия Вильфорда
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яйцевидная, на вершине выемча
тая. Цветет в мае — июле.

Растет в лиственных и см е
ш анных лесах Дальнего Востока, 
а за пределами нашей страны — 
в Японии и М аньчжурии.

Всего к роду Горечавка отно
сится около 300 видов, распро
страненных преимущ ественно в 
умеренном поясе Северного пол у
шария. На территории СССР 
растет около 100 видов. В лесах, 
кроме приведенных здесь видов, 
растут горечавка крупнолистная 
(G. m acrophylla Pall.) — сибир
ско-дальневосточны й м н оголет
ник высотой до 70 см с крупными 
темно-синими цветками, собран
ными в густые головки, с крупны 
ми листьями, в основном в ниж 
ней части стебля, и горечавка 
реснитчатая (G. ciliata L.), кото
рую  теперь относят к роду Gen- 
tianopsis, — двулетнее растение 
с крупными одиночными синими 
цветками; встречается на юго-за- 
паде европейской части СССР 
и в Причерноморье.

К равф урдия вью щ аяся (Craw- 
furdia volubilis (M axim .) M akino)

Однолетник с тонким вью щ им
ся стеблем, длиной около 1 м 
с сильно удлиненными м еж до
узлиями и супротивными ланцет
ными или овально-ланцетными, 
короткочереш ковыми листьями. 
Цветки одиночные или по 2 — 3 
в пазухах листьев, висячие, четы 
рехчленные. Чашечка трубчатая, 
длиной 15— 18 мм, по ребрам 
крылатая, с короткими острыми 
зубцами. Венчик длиннее чаш еч
ки, в нижней части белый, отгиб 
его небесно-голубой, лопасти ту 
пые, завязь сидячая, с коротким 
столбиком и расш иренным ба х 
ромчатым рыльцем. Плод — 
продолговатая коробочка (рис. 
35, 2). Цветет в августе — сентяб
ре.

Растет в ш ироколиственных 
лесах, кустарниках Дальнего 
Востока (редко), а такж е в Китае 
и Японии.

К роду относится 7 видов, 
на территории СССР встречается 
два и только на Дальнем Востоке.

Офелия четырехлепестная 
(Ophelia tetrapetala (Pall.) Grossh.)

Однолетник с четырехгранным 
стеблем высотой 20 — 40 см. 
Листья супротивные, узколиней
ные, мясистые, обычно с одной 
жилкой. Цветки собраны пучками 
в пазухах верхних листьев на

тонких, мелкооблиственных ве
точках. Ц ветонож ки тонкие, не
равные. Цветки четырехчленные. 
Чашечка и венчик глубоко, почти 
до основания, раздельные. Ча
шечка длиной 4 — 5 мм равна или 
немного короче венчика, лопасти 
ее черноватые, узколинейные. 
Венчик темно-синий, плоский, 
колесовидный, лопасти его про
долговато-овальные, с коротень
ким острием, при основании 
с двумя ж елобчатыми нектарни
ками, в верхней части прикрыты
ми боковым гребеш ковидным 
выростом. Тычинки с висячими 
пыльниками. Завязь сидячая, 
узкопродолговатая, рыльце го
ловчатое, неясно двулопастное. 
Плод — продолговатая коробочка 
с острым носиком. Цветет в авгу
сте —  сентябре.

Эндимичный вид Дальнего Во
стока СССР. Растет в лесах, ред
колесьях, по гольцам, среди кед
рового стланика, в травянистой 
тундре на Камчатке.

В дубняках и по морскому бе
регу на Дальнем Востоке растет, 
кроме того, офелия Вильфорда 
(О. w ilford ii А . Kerner) тож е с си 
ними цветками, но с яйцевидно
треугольными листьями (рис. 
35, 3). Всего у нас 5 видов этого 
рода, все однолетники, с дальне
восточным или сибирско-дальне- 
восточным ареалом.

С ЕМ ЕЙ С ТВО  ГРЕЧИШ НЫ Е  
(PO LYG O N ACEAE)

Включает около 30 родов и 
800 видов, распространенных по 
всей Земле, но особенно в север
ной умеренной зоне. Однолетние 
и многолетние травы, реже ку 
старники, деревья, лианы. На тер
ритории СССР около 300 видов. 
Листья гречиш ных большей ча
стью  очередные, цельные, реже 
раздельные. Характерная чер
та — наличие раструбов, обра
зованных сросш имися прилист
никами. Цветки мелкие, обычно 
обоеполые, правильные, с про
стым околоцветником. Листочков 
околоцветника 3 — 6 в одном или 
в двух кругах. Тычинок 5 — 9, 
редко 3 или более девяти. Завязь 
верхняя, одногнездная, часто рез
ко трехгранная, с одной сем я
почкой, столбики свободные или 
более или менее сросш иеся. 
Плод — орешек, у многих видов 
заключенный в разросш иеся лис

точки околоцветника. Ряд видов 
этого семейства — ценные пище
вые, лекарственные растения, не
которые используются как кра
сильные и декоративные.

Горец посумбу, дерновинный 
(Polygonum  posumbu Buch.-Ham. 
ex  D. Don)

Однолетник с лежачим, уко
реняющ имся у основания или 
приподнимающимся бороздчатым 
стеблем высотой 45— 70 см. Ли
стья на коротких черешках, ши
роколанцетные, длиной до 12 см, 
с узкоклиновидными основания
ми. Раструбы верхних листьев 
почти цилиндрические, по краю 
с ресничками. Узкие, часто пре
рывистые кисти собраны в редкую 
метелку. Прицветники длинные, 
по краю с ресничками, цвето
ножки длиннее прицветников, го
лые. Околоцветник простой, из че- 
тырех-пяти сходящ ихся на конце 
листочков, зеленых, белых или ро
зовых, без железок. Тычинки ко
роче околоцветника,завязь с тре
мя столбиками. Плод — трех
гранный черный орешек (рис.
3 6 ,2 ). Цветет в августе — ок
тябре.

Растет на Дальнем Востоке 
в пойменных и горных лесах, 
на тропах, у скал, ключей, в ку
старниках; за пределами нашей 
страны — в Индии, Японии, 
Китае, на Малайском архипелаге.

В лесах Дальнего Востока ра
стет еще ряд видов однолетних 
горцев: во влажных лесах горец 
Тунберга (P. thunbergii Siebold 
et Zucc.), в уремах— горец рас- 
ставленноцветковый (P. dissitif- 
lorum Hemsl.), в прибрежных ку
старниках горец малоцветковый 
(P. pauciflorum  Maxim.). Одно
летний же горец кустарниковый 
(P. dumetorum L.) встречается 
в ш ироколиственных и мелко
лиственных лесах, кустарниках 
во всех регионах СССР. Всего 
на территории нашей страны свы
ше 125 видов горцев, в основном 
луговых.

Ревень скученный (Rheum  
com pactum  L.)

Многолетник с прямым, по
лым, олиственным стеблем вы
сотой до 2 м, в диаметре 2— 3 см. 
Листья округло-сердцевидны е, 
длиной 20— 40 см, стеблевые 
листья мельче. Соцветие оваль
ное, метельчатое. Цветки группа
ми по пять— восемь на длинных, 
в нижней части сочленяющихся
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цветоножках. Доли околоцветни
ка овальные, белые, почти оди 
наковые. Тычинок 9, они с до
вольно длинными нитями. За
вязь трехгранная, с тремя корот
кими столбиками. Плод — трех
гранный ореш ек с равными ему 
по ширине с обеих сторон сердце
видными крыльями (рис. 36, 3). 
Цветет в июне.

Растет в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а за пределами СССР — 
в Северной М онголии; встречается 
в лесах, долинах рек, на склонах, 
в тундре.

В лесах растет такж е ревень 
волнистый (R . undulatum  L.) с 
сильно волнистыми по краю 
листьями, покрытыми ворсинка
ми, встречается только в Сиби
ри, в Даурии. Всего на террито
рии СССР около 25 видов этого 
рода.

Щ авель туполистный (R um ex  
obtusifolius L.)

М ноголетник с мощ ными кор
нями и бороздчатым стеблем вы
сотой до 1,5 м. Прикорневые 
листья длинночереш ковые, про
долговато-яйцевидные, плоские, 
блестящие, длиной до 25 см и 
шириной до 12 см, тупые или сла
бозаостренные, с сердцевидным 
основанием. Стеблевые листья 
короткочерешковые, овально-лан
цетные. Соцветие метельчатое, 
олиственное, с отклоненны ми 
ветвями, с расставленными ры х
лыми мутовками цветков. Цветки 
мелкие, зеленые. Околоцветник 
простой, чаш ечковидный, из ш е
сти листочков. Внутренние ли
сточки при созревании плодов 
темно-бурые, овально-треуголь
ные, в нижней части по краю о с 
трозазубренные, один или все с 
желвачками, редко без ж елвач
ков. Перед созреванием плодов 
желвачки становятся темно-крас
ными. Тычинок шесть, пестик с 
тремя столбиками и кистевидны
ми рыльцами. Плод — трех
гранный ореш ек (рис. 36, 1 ).
Цветет в июле — августе.

Встречается в европейской 
части западнее Камы и Волги 
(кроме северных районов и К ры 
ма) и на Кавказе; за пределами 
СССР — в Скандинавии, Сред
ней и А тлантической Европе, Сре
диземноморье, на Балканском 
п-ове, в Малой Азии, Иране; рас
тет в лесах, на полянах, в кустар
никах как сорное. И спользуется 
как лекарственное растение.

На территории СССР растет 
свыше 50 видов щавелей. Среди 
них целый ряд видов с широким 
экологическим диапазоном. В лес
ных ценозах, чаще в сосновы х ле
сах, по всей или почти по всей 
стране встречаются щавели во
робьиный, или щавелек (R. асе- 
tosella L.), щавель пирамидаль
ный (R. thyrisiflorus Fingerh.). 
Щ авель кровяной (R. sanguineus 
L.) растет в ш ироколиственных 
лесах, в ю ж ной половине евро
пейской части СССР и на Кавказе. 
Щ авель щ авельковидны й (R .

Рис. 36
1 — щ авель туполистный 
(& — плод);
2 — горец посум бу;
3 — ревень скученный (а — плод)

67



acetoselloides Bal.) встречается 
в редкостойны х лесах на Кавказе; 
щавель Ш иш кина (R . schischkinii 
Losinsk.) является эндемиком сы 
ры х лесов Западной Сибири.

С ЕМ ЕЙ С Т ВО  ГРУШ АНКОВЫЕ 
(PYRO LACEA E)

Семейство представлено 4 ро
дами и примерно 30 видами, ра
стущ ими в таеж ной зоне Север
ного полуш ария. В СССР 4 рода,
12 видов. Это травянистые, веч
нозеленые растения, больш ин
ство из них имеет прикорневую 
розетку глянцевитых листьев, из 
которой вы ходит цветочная стрел
ка с кистевидным соцветием. 
Цветки обы чно правильные, че- 
ты рех-пятичленны е, откры ты е 
или бокальчатые, с двойным ок о 
лоцветником. Лепестки белые, 
реж е розоватые или зеленоватые. 
Тычинок десять, реже восемь; 
пестик один; завязь верхняя, с 
надпестичным диском или без 
него, четы рех-пятигнездная. 
Плод — коробочка с м ногочис
ленными, очень мелкими семе
нами. Все груш анковые — мико
ризные растения.

По мнению некоторы х иссле
дователей, предки груш анковы х 
вошли в состав древних лесов та
еж ного типа как вечнозеленые ав- 
тотрофные (безмикоризные) ра
стения, а в условиях тайги у них 
выработался благодаря симбиозу 
(сож ительству) с грибами смеш ан
ный тип питания — автотрофно- 
сапротрофный.

Груш анка круглолистная (Ру- 
rola rotundifolia  L.)

М ноголетник с длинным кор
невищем, тонким и ветвистым, 
от его узлов отходят придаточ
ные корни и надземные стебли. 
Стебель ребристый, высотой 15 — 
30 см, с розеткой скученны х при 
основании листьев, а выше с од- 
ним-двум я продолговато-яйце- 
видными влагалищ ными бурова
тыми чеш уевидными листьями. 
Листья розетки кож исты е, слегка 
глянцевитые, округлы е или 
овальные, по краям неясно город- 
чатые, живущ ие 2 — 4 года (веч
нозеленые). Кисть длинная — до 
16 см, 8 — 15-цветковая. Цветки 
отклоненные, реже поникающ ие. 
Цветонож ки почти равны цвет
кам, вы ходят из пазух перепон
чаты х ланцетных прицветников. 
Околоцветник двойной, пятичлен

ный. Чашечка остается при пло
де, доли ее яйцевидно-ланцетные, 
длиной до 5,5 мм, концы отогнуты 
книзу. Венчик хорош о раскры 
тый, 15— 20 мм в поперечнике, 
белый, душ истый. Лепестки тол
стоватые, округло-яйцевидны е, 
тупые, вогнутые, длиной до 10 мм, 
примерно в 2 раза длиннее долей 
чашечки. Тычинки пригнуты к 
одной стороне венчика. Столбик 
длинный —  10— 12 мм, почти ра
вен лепесткам, при основании 
отогнуты й вниз, на верхуш ке не
сет кольцеобразное утолщение, 
более ш ирокое, чем пятилопаст
ное рыльце. Плод — коробочка 
приплюснуто-овальная, длиной 
до 5 мм, шириной 8 мм (рис. 
37, 1). Цветет в июне —  июле, 
плодоносит в августе — сентябре.

Мезофит, встречается на раз
личных типах почв, но, как прави
ло, бедных азотом. Требователь
на к содерж анию  гум уса и аэра
ции почв. Предпочитает слабо
кислые почвы, но мож ет расти 
на нейтральных и слабощ елоч
ных при различной освещ енно
сти — от глубокой тени (где 
цветет слабо) до совершенно от
кры ты х мест, но чаще отмечена 
на местах с относительной осве
щ енностью около 10% . Встречает
ся на равнине и в горах поднима
ясь до 1800 м над ур. м. Размно
ж ается как семенами, так и (чаще) 
вегетативным путем с помощ ью 
корневищ. Семена очень мелкие, 
пылевидные, масса одного семе
ни 0,0007 мг, всхож есть доволь
но высока (38— 7 2 % ). При прора
стании семян происходит зараж е
ние проростка микоризным гри
бом, и далее ж изнь грушанки 
всегда связана с грибами, кото
рые образую т микоризу, помо
гаю щ ую  растениям получать из 
почвы воду с растворенными в ней 
питательными веществами.

Груш анка круглолистная от
носится к группе растений, у ко
торы х в почках возобновления 
к концу лета побег будущ его 
года сформирован полностью. 
К концу сентября в почке вполне 
сформирована кисть из малень 
ких бутонов. Цветки пребывают 
в бутонах 10— 11 мес, а зацве
тают груш анки в конце июня — 
начале июля. Листья разверты
ваются в начале мая и растут до 
начала августа (начала плодоно
шения), тогда же происходит за
кладывание листовы х почек (так

же, как и цветочных). Опыление 
груш анок производят шмели, му
хи и жуки. Предполагают, что 
цветки грушанки энтомофильны 
лишь в первой фазе цветения, а в 
дальнейшем может произойти 
самоопыление.

Семенная продукция грушан
ки круглолистной по сравнению 
с другими грушанками не очень 
высока — в одной коробочке от 
100 до 200 семян, в среднем на 
одном цветоносе в Подмосковье 
вызревает 10 (6 — 14) коробочек.

Грушанка круглолистная ра
стет преимущественно в тенис
тых хвойных, но также и в сме
ш анных (мелколиственно-хвой- 
ных), реже в широколиственных 
лесах. Встречается в европейской 
части СССР, в Западной и Восточ
ной Сибири, на Кавказе, в Казах
стане и в горах Средней Азии; 
вне СССР — в Западной Европе.

Грушанка круглолистная при
менялась в народной медицине 
как кровоостанавливающее сред
ство. Есть указания о культуре 
грушанки круглолистной в са
дах и парках.

Грушанка малая (Pyrola mi
nor L.)

Многолетник с длинным вет
вистым корневищем, в узлах с 
многочисленными придаточны
ми корнями. Надземные стебли 
высотой 12— 30 см, тонкоребри
стые. Листья собраны при осно
вании надземных стеблей в виде 
розетки, яйцевидные, реже округ
лые, по краю едва заметно город- 
чато-пильчатые, жестковатые, зи
мующие. Пластинка листа длиной 
до 6 см. Выше на стебле один- 
два узких, линейных, заострен
ных чешуевидных буроватых 
листка. Поникающие цветки (их
7 — 20) в довольно густой кисти 
длиной 2 — 8,5 см; цветоножки 
при плодах длиной 3 — 6 мм, в 
пазухах ланцетно-линейных пе
репончатых прицветников. Доли 
чашечки широкотреугольные. 
Венчик белый или розовый, шаро
видный, почти замкнутый, в по
перечнике 6 — 7 мм, вполне рас
правленный, в диаметре не более
13 мм. Лепестки длиной около 
5 мм, шириной 3— 3,5 мм, вогну
тые. Тычинки и столбики прямо
стоячие, столбик короче завязи 
и не выдается из венчика. Рыльце 
широкое (до 2 мм в диаметре), 
пятилопастное, над ним нет коль
цеобразного утолщения. Коробоч-
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ка длиной 3 — 5 мм, ш ириной до 
7 мм (рис. 37, 2). Цветет в мае — 
июле, плодоносит в августе — 
сентябре.

Грушанка малая обычно ра
стет на почвах от среднесухих 
до влаж ны х, различного м еха
нического состава, хорош о аэри
руемых, бедных азотом, но до
статочно богаты х гум усом . Пред
почитает кислые почвы и являет
ся их индикатором. Растет в усл о
виях умеренной освещ енности, 
почти никогда не встречается на 
откры ты х м естах. М икотроф . 
Цветки опы ляю т насекомые (м у
хи, ж уки, бабочки), но нередко 
наблюдается самоопыление.

Особи семенного происхож де
ния встречаются в природе крайне 
редко, хотя семенная продукция 
растений высока. В условиях 
П одмосковья на цветоносе гру- 
шанки малой образуется от 8 до 
15 плодов, в одной коробочке со 
держ ится до 2 600 семян. Вегета
тивный рост груш анки начинает
ся сразу после таяния снега, в 
конце апреля — начале мая: 
развертываются молодые листья 
и образуется много новых надзем
ных побегов. Развитие розеточ- 
ного побега каж ды й год заверш а
ется образованием верхуш ечной 
почки с побегом будущ его года. 
Лишь после 3 — 4 лет ж изни по
бега верхуш ечная почка заклады 
вается как генеративная. В июле 
в ней уж е есть листья и зачатки 
цветков. Зимой соцветия надеж 
но прикрыты чеш уями, к апрелю 
цветки в почке в основном сф ор
мированы.

Грушанка малая встречается 
в лесной зоне европейской части 
СССР повсеместно, в азиатской 
части — во всех районах Запад
ной и Восточной Сибири, на Даль
нем Востоке, Казахстане и Сред
ней А зи и ; вне СССР — в Запад
ной Европе, Северной Америке, 
Малой А зии и Японии. Обычно 
растет в хвойны х и смеш анных 
лесах, реж е в ш ироколиственных 
(преимущ ественно в дубовы х). 
Встречается такж е в субальпий
ских криволесьях и стланиках, 
поднимаясь до 2 500 м над 
ур. м.

К роду Груш анка относится 
20 видов, из них в лесах СССР 
можно встретить среднюю  (Р. 
media Sw.) и зеленоватую (Р. 
chlorantha Sw.) груш анки — в 
европейской и азиатской частях

СССР; мясокрасную  (P. incarnata 
Freyen) и почковидную  (P. reni- 
fo lia  M axim .) груш анки — в ле
сах Дальнего Востока.

Зимолюбка зонтичная (Ch.im.a- 
phila um bellata (L.) W . B arton)

М ноголетник с ползучим вет
вистым корневищем и двух-четы- 
рехлетними надземными побега
ми высотой 8 — 20 см. Листья соб
раны в нижней части надземного 
побега, сближ ены, почти мутовча
тые, кож исты е, вечнозеленые, 
сверху темно-зеленые и блестя
щие, снизу бледные, продолгова-

Рис. 37
1 —  грушанка круглолистная;
2 —  грушанка малая
(л — соцветие, б — лист);
3 —  зимолюбка зонтичная;
4 — одноцветка крупноцветковая 
(л — цветок);
5 — ортилия однобокая

69



то-обратноклиновидны е, о стр о 
пильчатые, с очень коротким че
реш ком; 2 — 8, реже 12 цветков 
собраны в зонтиковидное соцве
тие; цветки — поникающ ие, на 
длинных цветонож ках. П рицвет
ники линейные, неравнозубчатые, 
длиной 2 — 5 мм. Околоцветник 
двойной, пятичленный, правиль
ный. Доли чаш ечки округл о
яйцевидные, тупые. Венчик ро
зовый, диаметром до 12 мм, поч
ти простертый (звездообразный). 
Лепестки обратнояйцевидные, 
вогнутые, по краям коротко
реснитчатые, длиной до 7,5 мм. 
Тычинок 10, нити их сильно рас
ширены, пыльники с короткими 
рож ками, откры ваю щ им ися на 
верхуш ке ды рочкам и. Завязь 
пятигнездная, окруж ена подпес- 
тичным диском, не выделяющ им 
нектар. Пестик с почти сидячим 
рыльцем, ш ироким и округлым. 
Плод — пуш истая, ш аровидно
приплюснутая, пятигнездная ко
робочка длиной до 5 мм, шириной
6,5 мм (рис. 37, 3). Цветет в ию 
ле — августе, плодоносит в сен
тябре.

Растет в хвойны х, почти 
исключительно сосновы х лесах. 
По ее присутствию в лесах иного 
состава мож но предполож ить, что 
прежде там был сосняк. Встре
чается почти во всех районах ев
ропейской части СССР, иногда 
в Западной и Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке, но везде 
рассеянно и обычно небольшими 
группами; вне СССР — в Сред
ней и Северной Европе, Северной 
Америке, Японии.

В состав рода входит еще один 
вид — зимолюбка японская 
(Ch. japonica M iq.), которая отли
чается от зонтичной острыми лан
цетными листьями и одиночными 
цветками. Растет в мш исты х, пре
имущ ественно хвойны х лесах 
У ссурийского района на Дальнем 
Востоке.

Одноцветна крупноцветковая 
(M oneses uniflora (L .) A . Gray)

М ноголетник с нитевидным 
корневищем, располож енным в 
подстилке и несущ им придаточ
ные корни. Надземные стебли 
со скученными при основании 
двумя-пятью вечнозелеными 
листьями. Листья округло-яйце- 
видные или округлые, при осн о
вании клиновидно суж енны е, 
кож истые, по краю мелкошило- 
видно-городчатые, пластинки их

длиной 8 — 22 мм и почти такой 
же ширины. Черешки немного 
или почти вдвое короче пласти
нок. Цветонос высотой 3 — 17 см, 
прямой, тонкоребристый. П ри
цветник яйцевидно-ланцетны й, 
вогнутый, по краям мелкореснит
чатый, длиной до 5 мм. Цветок 
одиночный, поникающ ий, очень 
душ истый. Околоцветник двой
ной, правильный, пятичленный, 
чашечка светло-зеленая или бело
ватая, с яйцевидными, округлы 
ми, тупыми, по краю мелкорес
нитчатыми долями, которые поч
ти втрое короче лепестков. Венчик 
белый, широко раскрытый, диа
метром 12 — 25 мм. Лепестки 
простертые, яйцевидные, длиной 
7 — 10 мм, шириной 4 — 7 мм. 
Тычинки сидят попарно против 
лепестков. Пыльники с двумя 
сравнительно длинными рож 
ками. Столбик прямой, длиннее 
тычинок; рыльце с пятью продол
говатыми заостренными лопастя
ми, по отцветании оно сильно 
вытягивается. У основания завязи
5 медовых железок. Плод — ша
ровидная коробочка диаметром 
6— 8 мм с мелкими светло-корич
невыми семенами (рис. 37,4). 
Цветет в июне — начале июля, 
плодоносит в августе.

Одноцветка — мезофит, из
бегающий слиш ком сухи х  и из
быточно увлаж ненных мест. Рас
тет при различной освещ енности: 
как в глубокой тени, так и на от
кры ты х местах; на почвах легко
суглинисты х и песчаных, сред
не- и сильноподзолистых, как 
правило, бедных азотом и кис
лых. Встречается на равнинах и 
горах, где поднимается до суб 
альпийского пояса на высоту до 
2 400 м над ур. м. В субальпий
ском поясе растет, обычно в со 
сновы х лесах. Размнож ается од
ноцветка корневищами и семе
нами. Семенная продукция вели
ка: в коробочке 4 — 5 тыс. семян. 
Прорастание семян, как и у дру
гих груш анковых, происходит в 
присутствии гриба. П роросток мо
ж ет несколько лет вести подзем
ный образ жизни как сапрофит. 
Затем осенью на нитевидном кор
невище возникают почки, из ко
торы х следующ ей весной разви
ваются зеленые надземные побе
ги, зацветающие на 2 — 4-й год. 
После этого побег обычно отми
рает, но растение продолж ает 
жить за счет новых побегов, раз

вившихся из почек на корневище.
Ритм сезонной вегетации схо

ден с ритмом остальных грушан
ковых. К концу лета (в августе) 
генеративный побег будущего го
да обычно полностью сформи
рован. Новые листья разверты
ваются в середине мая и окон
чательно сформировываются к 
началу июня. После плодоноше
ния вся надземная часть побега 
отмирает.

Растение обычно опыляют на
секомые (чаще мухи и шмели), 
привлекаемые сильным запахом и 
нектаром, но возможно и само
опыление. У одноцветки в жиз
ненном цикле прочные связи с 
грибами. На корнях ее обнару
ж ены гифы нескольких видов 
базидиальных грибов. Предпола
гается, что на ранних стадиях 
развития одноцветка может да
же паразитировать на грибах.

Растет в лесах различного 
породного состава, но преиму
щественно в мш истых хвойных и 
смешанных, реже в березовых. 
Предпочитает влажный мохо
вой покров, но встречается на 
голой почве. В СССР приурочена 
к северной и средней полосе 
европейской части, к Сибири, 
Дальнему Востоку, Кавказу и 
горам Средней А зии; вне СССР 
растет в Западной Европе, Север
ной Америке, Монголии, Китае, 
Японии. Несмотря на широкое 
распространение, численность од
ноцветки невелика, и в ряде рай
онов она, несомненно, нуждает
ся в охране.

В народной медицине одно- 
цветку иногда употребляют как 
средство от глазных болезней.

Ортилия (рамишия) однобо
кая (Orthilia secunda (L.) House)

Многолетник с очень длинным 
ветвистым корневищем. Листья 
светло-зеленые, кожистые, про- 
долговато-яйцевидные, острые, 
мелкогородчато-пильчатые, ж ест
коватые, вечнозеленые (некоторые 
живут до 4 лет). Листья (их 
от двух до восьми), расположен
ные у основания стебля, образуют 
розетку; их длина 4, ширина
2,5 см. Стебель высотой 5— 25 см, 
в верхней части усеян маленьки
ми (длиной 4 — 8 мм) зеленоваты
ми или буроватыми чешуевид
ными листиками. Цветки (их 
обычно 10 — 18) правильные, пя
тичленные, с двойным около
цветником, собраны в густую
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однобокую кисть. Доли чашечки 
широкотреугольные, по краям 
мелкозубчатые, в 4 — 5 раз короче 
лепестков. Венчик зеленовато-бе
лый, почти колокольчатый, дли
ной до 5 мм. Лепестки по краям 
мелкозубчатые. Тычинок 10, при
креплены к подпестичному ж еле
зистому диску. Пыльники без 
рожков. Столбик прямой, длин
нее тычинок и значительно вы
дается из венчика; подпестичный 
диск пятизубчатый, выделяет нек
тар, рыльце пятилопастное. 
Плод — коробочка длиной 6 мм, 
шириной 4 мм, (рис. 37, 5). Цве
тет в ию не— июле.

Ортилия — мезофит. К осве
щенности не требовательна: рас
тет как в глубокой тени, так и на 
открытых местах, но более обиль
но цветет на слабозатененных. Ра
стет на почвах различного м еха
нического состава, обычно под
золистых, бедных минеральным 
азотом, хорош о аэрируемы х. 
Встречается на равнинах и в го
рах, поднимаясь до высоты
2 200 м над ур. м.

Семенная продукция ортилии 
очень велика: на цветоносе в сред
нем 11 коробочек, в каж дой от 
150 до 500 семян. Прорастание 
семян происходит, как и у других 
видов семейства: проросток сна
чала ведет подземный образ ж из
ни, питаясь с пом ощ ью  микоризы, 
на 2-й год или позж е появляется 
надземный стебель и лист, на
4 — 5-й растение зацветает. П обе
ги, образующ иеся на корневище, 
зацветают на 3 — 4-й год после 
появления побега из почки. Так 
же, как и у других видов, генера
тивный побег закладывается в 
почке за год до цветения. Почки 
цветочные и листовые трогаются 
в рост во второй половине 
апреля — начале мая. Новые 
листья разверты ваются в середине 
мая, окончательно формирую тся 
к началу июня. Цветение длит
ся около 3 недель, плоды созре
вают во второй половине ав
густа. Х отя многие считаю т ор- 
тилию ветроопыляемым расте
нием, были зафиксированы сл у
чаи опыления ее с пом ощ ью  на
секомых (м ухам и, шмелями, ж у 
ками).

Есть упоминание о примене
нии листьев ортилии при лече
нии ран.

Растет в хвойны х (сосновы х, 
еловых), а такж е в смеш анных

и лиственных (березовых, дубо
вых, буковы х и др.) лесах, из
редка на лугах и болотах. Встре
чается во всей лесной зоне евро
пейской части СССР, в Западной 
и Восточной Сибири, в горах на 
Дальнем Востоке, в Средней Азии 
и на Кавказе; вне СССР — в За
падной Европе, Северной А м ери
ке, М онголии, Китае, Японии.

В роде всего два вида, вто
рой — ортилия тупая (О. obtusa- 
ta Jurtz.) отличается ш ироко
яйцевидными листьями, тупы 
ми, почти округлы м и и малоцвет
ковой короткой кистью, растет 
в горны х лесах Урала, в Запад
ной и Восточной Сибири, встре
чается редко.

С ЕМ ЕЙ С Т В О  ГУБОЦВЕТНЫЕ,
ИЛИ Я С Н О ТКО ВЫ Е  
( L A B IA T A E ,  L A M IA C E A E )

К семейству относится около
3 500 видов. Особенно м ногочис
ленны и разнообразны губоцвет
ные в странах Средиземноморья, 
в горны х районах, в тропиках 
Центральной и Ю ж ной Америки. 
В Арктике и А нтарктике их поч
ти нет. Для таеж ной зоны харак
терно относительно небольшое 
разнообразие губоцветных. На 
территории СССР их более 800 ви
дов. Это семейство включает виды

различных ж изненных форм: 
травы, полукустарники, кустар
ники. Стебли растений обычно 
четырехгранные, прямые или 
стелющ иеся и укореняющ иеся в 
узлах. Главный корень часто со 
храняется в течение всей жизни 
растения или отмирает и заме
щается придаточными корнями. 
У многих губоцветных имеются 
корневища, изредка встречаются

виды, дающие корневые отпрыс
ки. Листья, как правило, супро
тивные, причем пары крестообраз
но чередуются друг с другом, ред
ко мутовчатые, без прилистни
ков, чаще всего цельные. Цветки 
в пазухах обычных или видоиз
мененных в прицветники верх
них листьев, в так называемых 
лож ны х мутовках, собранных в 
колосовидные, кистевидные, го
ловчатые или метельчатые со
цветия. Иногда цветки распола
гаются в пазухах листьев оди
ночно. Они пятичленные, обычно 
обоеполые. Чашечка сростн о
листная, иногда двугубая, оста
ющ аяся при плоде. Венчик так
ж е спайнолепестный, с трубкой 
и двугубым отгибом. Верхняя 
губа образована двумя сросш и
мися лепестками, нижняя — тре
мя, средняя лопасть последней 
нередко бывает двунадрезанной. 
Иногда венчик почти правильный 
или одногубый. Тычинок обычно 
4, они прикреплены к трубке вен
чика, две из них обычно длиннее 
двух других, иногда тычинок 
только 2. Пестик с верхней четы
рехлопастной завязью, 1 столбик, 
выходящ ий из промежутка меж 
ду долями завязи, надвое рас
щепленное рыльце. Плод сухой, 
распадающ ийся на 4 односемян
ных орешка. Многие из губоцвет
ных являются ценными эфиро-

Рис. 38
Будра плющевидная
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Рис. 39
1 —  живучка ползучая  

(& —  цветок);
2 — Черноголовка 

обыкновенная  
(а —  цветок);

3 — буквица лекарственная 
(& — цветок);

4 — зеленчук желтый 
(а  — цветок)

масличными растениями, исполь
зую тся в медицине, парфюмерии, 
кулинарии. Некоторые из видов 
содерж ат красящ ие вещества.

Б удра волосистая (Glechom a  
hirsuta W aldst. et K it.)

М ноголетник с ползучими по
бегами, генеративные побеги вос
ходящ ие или прямостоячие; рас
тение опуш ено. Листья череш 
ковые, с округло-сердцевидной 
пластинкой, при основании выем
чатой, по краю тупозубчатой. 
Цветки по 4 — 6 в мутовках. При

цветники шиловидные, по краю 
реснитчатые. Чашечка снаружи 
опушенная, зубцы ее линейно
ланцетные, в 2 раза короче труб
ки или равны ей. Венчик сине
фиолетовый, крупный, волоси
стый, длиной до 20 мм, со штри
ховкой. Цветет в июне — августе.

Растение с ранним началом 
вегетации. Осенью, в последних 
числах августа — в начале сен
тября может дать новую генера
цию листьев. Зимует с зелеными 
листьями, которые отмирают вес
ной после начала образования 
новых.

Растет в центральных и за
падных районах европейской ча
сти СССР в широколиственных 
лесах, кустарниках; за предела
ми нашей страны — в Средней 
Европе и Средиземноморье.

Б удра плющевидная (Glecho
ma hederacea L.)

Кистекорневой многолетник 
с многочисленными стелющими
ся ползучими побегами. Высота 
растений до 50 см, они голые или 
опушенные короткими волосками. 
Листья черешковые, с округлой 
или округло-сердцевидной пла
стинкой, по краю крупнозубча
той. Цветки в мутовках, по 2— 6 
в пазухах стеблевых листьев. 
Прицветники линейно-ланцетные, 
короткоресн итчаты е; чашечка 
узкая, трубчатая, волосистая, 
с остисто-заостренными зубцами, 
в 3— 4 раза короче своей трубки, 
венчик лиловый или розово-ли
ловый, снаружи короткопуши
стый, в 2 — 3 раза превышает ча
шечку. Нижняя губа намного 
крупнее верхней, с бородатоопу
шенной у основания средней ло
пастью. Орешки яйцевидные, 
коричневые, с тупыми ребрами 
(рис. 38). Цветет в мае — августе.

Цветет и плодоносит один раз 
в жизни (монокарпик). Длитель- 
новегетирующее растение, обра
зующ ее в условиях лесостепи две 
генерации листьев в сезон. К осе
ни в почках возобновления по
бег будущ его года полностью 
сформирован, включая соцветия 
и отдельные цветки. Зимует с зе
леными листьями, которые после 
таяния снега продолж ают асси
милировать.

Растет на всей европейской 
части СССР, на Кавказе, в Сиби 
ри и на Дальнем Востоке, как за 
носное — в Средней Азии; за пре 
делами нашей страны — в Скан-
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динавии, Средней и А тлантиче
ской Европе, Средиземноморье, 
Китае, Северной Америке (занос
ное).

Встречается в лиственных и 
смеш анных лесах, на опуш ках. 
На Кавказе произрастает до сред
него горного пояса.

Х орош ий медонос, лекарствен
ное растение, содерж ит дубиль
ные вещества, эфирное масло, 
витамин С. Будра ядовита для 
лошадей.

Из 12 видов этого рода на тер
ритории СССР растет 3. Кроме 
приведенных двух, в лиственных 
лесах, в кустарниках на Даль
нем Востоке встречается будра 
длиннотрубчатая (G. longituba 
(N akai) K uprian.) — растение с 
ж естким опуш ением, крупными 
синевато-лиловыми цветками (по 
2 в пазухах средних листьев).

Буквица лекарственная (Beto- 
nica officin a lis  L.)

Кистекорневой многолетник 
с коротким восходящ им корне
вищем надземного происхож де
ния и стеблями высотой 5 0 — 
100 см. Листья продолговато
яйцевидные или продолговатые, 
при основании сердцевидные, 
городчаты е; прикорневые —  на 
длинных череш ках, в 1,5 — 2 ра
за превыш аю щ их длину пластин
ки; верхние стеблевые —  почти 
сидячие. Цветки в многоцветко
вых м утовках, собранны х в вер
хуш ечное колосовидное соцве
тие. Прицветники яйцевидные, 
вверху острые. Чашечка опуш ен
ная, венчик пурпурный, темно
розовый, такж е волосистый, с вы
дающ ейся из чаш ечки трубкой, 
снаруж и с короткими волосками. 
Верхняя губа яйцевидная, вол
нистая или зазубренная, нижняя 
с ш ирокояйцевидной средней л о
пастью и короткими боковыми. 
Тычиночные нити опуш енные, 
выдаются из трубки. Орешки про
долговато-яйцевидные, голые 
(рис. 39, 3). Цветет в июне — ав
густе, плоды созревают в сен
тябре.

М езоксерофит. П оликарпич- 
ное (плодоносит неоднократно) 
длительно вегетирующ ее расте
ние. Органический покой у букви
цы отсутствует. В условиях лесо
степи растение развивает две ге
нерации листьев. Под пологом 
леса и на полянах зимует с зеле
ными побегами, которые после 
стаивания снега оказы ваю тся

даточных корней, среди которы х 
теряется главный корень. Семя
доли у всходов сохраняю тся до
вольно длительное время, иногда 
они перезимовывают и отмирают 
лишь следующ ей весной. В поч
ках возобновления к осени успе
вает сформироваться лишь часть 
вегетативной сферы побега буду
щ его года. Дальнейшее его фор
мирование идет и завершается 
вместе с весенним ростом побега 
в следую щ ем году. Размнож ение 
семенное. Буквица лекарствен
ная относится к растениям-бал

Рис. 40
1 — душ ица обыкновенная 
(& — цветок);
2 — зюзник блестящий 
( а  — цветок);
3 — дубровник обыкновенный 
(а. — цветок);
4 — душ евик крупноцветковый

вполне ж изнеспособными и про
долж аю т ассимиляцию. В приро
де прорастание семян обычно на
блюдается в мае и растягивается 
на всю  первую половину лета. 
В течение первого вегетационно
го периода у всходов ф ормиру
ется розетка яйцевидных или 
округло-яйцевидны х листьев, го- 
родчаты х, густоопуш енны х; об 
разуется больш ое количество при-

листам. После цветения зев ее 
чашечки остается открытым, а 
зубцы, которые к этому времени 
становятся колючими и ж естки
ми, отгибаются. П роходящ ие ми
мо животные и люди задевают 
стебли, раскачивают их, что спо
собствует распространению се
мян. Иногда зубцы чашечки слу
ж ат эпизоохорными приспособле
ниями.
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Рис. 41
1 — шлемник уссурийский  

(& —  чаш ечка); 
2 —  зопник Максимовича 

(& —  цветок); 
3 — шлемник обыкновенный

Это евразийский вид с ш иро
ким ареалом. Растет в европей
ской части СССР (обычен в сред
ней полосе, в К ры м у; на севере 
редок), на Кавказе, в Западной 
Сибири; за пределами СССР — 
в Средней Европе, Средиземно
морье, на Балканском п-ове, в Ма
лой Азии. П риурочен к ш ироко
лиственным, смешанным, сосно
вым лесам, растет на опуш ках, 
в кустарниках, на лугах, часто 
на карбонатных почвах, на Кав
казе встречается до среднего гор
ного пояса.

Буквица — лекарственное рас
тение, она содерж ит горькие и 
дубильные вещества. В народной 
медицине используется как рано
заж ивляющ ее, мочегонное, про- 
тивоастм атическое, противока- 
таральное средство.

К роду Буквица относится око
ло 15 видов многолетних тра
вянистых растений, из них в 
СССР произрастаю т 7.

Дубровник обыкновенный (Те- 
ucrium cham aedrys L.)

М ноголетник с одревеснева
ющ им при основании стеблем, 
опуш енным оттопыренными во
лосками. Ц ветоносные побеги 
приподнимающ иеся или прямо
стоячие, бледно-зеленые или крас
новатые, высотой 10— 45 см. 
Листья яйцевидные или продол
говатые с клиновидным основани
ем, крупногородчатые. Цветки 
в лож ны х м утовках, образую щ их 
кистевидные соцветия. Прицвет- 
ные листья зеленые, реже лило- 
ватые, едва длиннее цветков. Зуб
цы чашечки почти одинаковые, 
с короткими волосками и длин
ными ресничками по краю. Вен
чик пурпурный, длиной 1 — 1,3 см, 
верхняя губа расщеплена на две 
половинки, сдвинутые к нижней 
губе, отчего венчик каж ется одн о
губым. Тычинки со столбиком 
значительно вы ступаю т из зе
ва венчика. Орешки сетчатые или 
морщ инистые (рис. 40, 3). Цве
тет в мае — августе.

Растет на юге европейской 
части СССР, в том числе в К ры 
му, на Кавказе; за пределами 
СССР —  в Средней и А тлантиче
ской Европе, в Средиземноморье, 
Малой А зии, Иране; приурочен 
к светлым сухим  разреженным 
лесам, встречается в степях, по 
склонам, скалам и осыпям, на 
Кавказе —  в нижнем горном 
поясе.

Лекарственное растение. Хо
роший медонос, может быть ис
пользован для получения дубиль
ных веществ, красителей и как 
декоративное.

М ногочисленные представи
тели рода Дубровник особенно 
характерны для Средиземно
морья. На территории СССР 
произрастает около 20 видов.

Душ евик котовниковый (Са- 
lamintha nepeta (L.) Savi)

Многолетник с деревянистым 
многоглавым корнем и опушен
ными стеблями высотой 20— 
50 см. Листья черешковые, яйце
видные, также опушенные, мел
козубчатые. Соцветие метельча
тое, однобокое. Прицветники лан
цетные, цветки сравнительно мел
кие, чашечка двугубая, длиной 
около 5 мм, с реснитчатыми зуб
цами. Венчик в 2 раза длиннее 
чашечки, розовый, опушенный, 
двугубый, с бородатой нижней гу
бой, внутри с пятнами. Две ты
чинки несколько превышают вен
чик, две —  короче его. Орешки 
тупые, яйцевидные. Цветет в 
июне — сентябре.

Растет в Предкавказье и За
кавказье, в Крыму, а за преде
лами СССР — в Средней и Атлан
тической Европе, на Балканском 
п-ове и в Малой Азии. Встреча
ется в лесах, кустарниках до сред
него горного пояса, на галечни
ках, вдоль дорог.

Применяется в народной ме
дицине как средство от болей в 
желудке.

Д уш евик  крупноцветковый  
(Calamintha grandiflora (L.) Мо- 
ench)

Многолетник с ползучим кор
невищем и тонкими мелкоопу- 
шенными стеблями длиной 20 — 
50 см. Листья черешковые, яйце
видные, крупнопильчатые, верх
ние несколько меньше нижних. 
Цветки в полузонтиках, прицвет
ники мелкие, линейные или лан
цетные, реснитчатые, чашечка 
с отогнутыми реснитчатыми зуб
цами длиной 10— 12 мм, венчик 
розовый, в 3 раза длиннее чашеч
ки. Верхняя губа реснитчатая, 
нижняя — трехлопастная, с серд
цевидной средней лопастью. Пло
ды округлые, темные, гладкие 
(рис. 40, 4). Цветет в мае — ав
густе.

Растет в горных лесах Крыма 
и Закавказья; за пределами 
СССР — в Ю жной Европе, на Бал-
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канском п-ове и в Малой Азии 
в тенистых буковы х и грабово
буковы х лесах. М икоризное рас
тение.

Декоративен, хорош ий медо
нос. Применяется в народной 
медицине в качестве противо- 
спазматического средства.

Средиземноморский род Ду- 
шевик включает 6 — 7 полиморф 
ных видов — однолетние и мно
голетние травы; на территории 
СССР — 5 видов.

Душ ица обыкновенная (O ri
ganum vulgare L.)

М ноголетник с длинным пол
зучим корневищем и прямыми 
ветвистыми опуш енными стеб
лями высотой 3 0 — 60 см. Листья 
черешковые, продолговато-яйце- 
видные, цельнокрайние или с не
ясными зубцами по краю, снизу 
светло-зеленые. Соцветие — щ ит
ковидная метелка. Прицветники 
заостренные, темно-красные. Ча
шечка колокольчатая, почти пра
вильная, коротковолосистая, так
же темно-красная. Венчик лило- 
во-розовый, в 2— 3 раза длиннее 
чашечки, 2 тычинки выдаются 
из него и 2 короче. Орешки ок р уг
лые, коричневые, голые, туп о
трехгранные. Растение с сильным 
приятным запахом (рис. 40, 1). 
Цветет в июне — августе, иногда 
в сентябре, плодоносит в авгу
сте — октябре.

Растет на всей европейской 
части СССР, включая Крым, на 
Кавказе, по всей Сибири, на Даль
нем Востоке, в ю ж н ы х районах 
П риморского края, в Средней 
Азии (заносное); за пределами 
СССР — в Скандинавии, Средней 
и А тлантической Европе, Среди
земноморье, Малой А зии, Иране, 
Китае, Северной Америке. Обыч
на в остепненных дубравах на 
опуш ках, в кустарниках, на вы
рубках, лесных лугах. На К авка
зе встречается до субальпийско
го пояса, в разреженных лесах, 
по склонам, в М олдавии — в свет
лы х дубовы х лесах, на полянах. 
Обильна душица в горно-лесных 
районах Башкирии. В Сибири ра
стет в различных березовых ле
сах, на лугах. П редпочитает се
рые лесные почвы и деградиро
ванные черноземы. Душица — 
поликарпик, не имеет периода 
органического покоя, зимует с 
зелеными листьями, которые пос
ле таяния снега продолж аю т ас
симилировать.

Х орош ий м едонос. Л екар
ственное растение. Содержит 
эфирное масло. Зеленые части 
растения входят в состав арома
тических сборов, чаев. Эфирное 
масло душ ицы используется как 
болеутоляющ ее средство, а так
же в парфюмерной, пищевой и 
красильной отраслях пром ы ш 
ленности.

Из примерно 10 видов этого ро
да, распространенных преиму
щественно в средиземноморских 
странах, на территории СССР 
растет три.

Ж ивучка ж еневская (A ju ga  
genevensis L.)

Кистекорневой многолетник 
с горизонтально простертыми 
корнями; образует корневые от
прыски. Стебли высотой 5 — 40 см, 
густомохнатоволосисты е. Нижние 
листья, образующ ие прикорне
вую розетку, с короткими череш 
ками, стеблевые — сидячие, об 
ратнояйцевидные и эллиптиче
ские, продолговатые, по краю 
городчато-зубчаты е. Цветки (их 
2 — 6) в мутовках, верхние м утов
ки сближ ены в колосовидное со
цветие. Прицветные листья круп
нозубчатые или трехлопастные. 
Чашечка длиной 5— 7 мм, воло
систая, с заостренными зубцами. 
Венчик голубой, редко белый или 
розовый, верхняя губа очень 
маленькая, нижняя — трехло
пастная с ш ирокой, отогнутой 
назад средней лопастью . Тычи
ночные нити и столбик значи
тельно выдаются из трубки вен
чика. Орешки округлые, темные, 
сетчато-морщ инистые. Цветет в 
мае — июле.

Растет в европейской части 
СССР, преимущ ественно в черно
земной полосе, в Крыму, на Кав
казе, в лесах, кустарниках, на по
лянах, лугах, опуш ках, вы руб
ках : в Крыму — на сухи х  скло
нах, на Кавказе — до среднего 
горного пояса; за пределами на
шей страны встречается в Скан
динавии, Средней и Атлантиче
ской Европе, Средиземноморье, 
Малой Азии и Иране.

В условиях лесостепи ведет 
себя как полуэфемероид, зимует 
с зелеными листьями, которые 
после таяния снега продолж аю т 
ассимилировать. Образует две ге
нерации листьев в сезон. В конце 
лета или осенью мож ет наблю
даться вторичное цветение расте
ний. Размнож ается семенами и

вегетативно (корневыми отпрыс
ками). В распространении семян 
участвуют муравьи.

Применяется в народной меди
цине как заживляющ ее средство.

Ж ивучка ползучая (A juga  rep
lans L.)

Кистекорневой многолетник 
со стелющ имися и укореняющ и
мися побегами, стебель высотой
10 — 25 см, с мягкими спутанными 
волосками. Листья прикорневой 
розетки суж ены в длинный 
черешок, стеблевые — сидячие 
или короткочерешковые, ш иро
ко- или обратнояйцевидные, со 
слегка волнисто-выемчатыми кра
ями. Прицветные листья цельные, 
у основания часто' синеватые. 
Цветки в пазушных мутовках (по
6 — 8), образую щ их колосовидное, 
внизу прерывистое соцветие. Ча
шечка колокольчатая, опуш ен
ная, правильная или почти пра
вильная. Венчик синий или голу
бой, снаруж и опушенный. Верх
няя губа двулопастная, очень 
короткая, отчего венчик кажется 
одногубым. Средняя лопасть ниж 
ней губы округлая, слабовыем
чатая на верхуш ке, боковые ло
пасти широкояйцевидные. Ты
чиночные нити со столбиком вы
даются из трубки венчика. Ореш
ки округлые, морщинистые 
(рис. 39, 1). Полиморфный вид. 
Цветет в мае — июне, плоды со
зревают с конца июня.

Размножается растение семен
ным и вегетативным путем, от
личается высокой вегетативной 
подвиж ностью. Вегетативное раз
множение осущ ествляется с по
мощ ью надземных столонов. 
К аж дый дочерний побег растет 
сначала как надземный горизон
тальный, удлиненный; к середи
не июля его верхушка укореня
ется, а терминальная точка роста 
принимает вертикальное поло
жение. В течение июля и августа 
на вертикальной части стебля 
образуется розетка зеленых ли
стьев, а в верхушечной открытой 
почке закладывается соцветие бу
дущ его года. К осени горизонталь
ный стебель отмирает, розеточные 
листья сохраняются зелеными до 
весны. В начале мая верхушечная 
почка начинает расти, в конце 
мая образуется цветоносный по
бег, происходит цветение и пло
доношение. Чуть позже верху
шечной трогаются в рост пазуш 
ные почки розеточных листьев,
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дающ ие столоновидные побеги. 
В неблагоприятных условиях по
беги могут находиться в состоя
нии вегатативной розетки 2 — 3 
года, а затем переходить к обра
зованию соцветия. У растения 
м ож ет наблюдаться вторичное 
цветение из побегов, которые 
долж ны были бы развиться на 
следующ ий год. В распростране
нии семян ж ивучки участвую т 
муравьи.

Н еморальный, в основном  
европейский вид, растет во всех 
районах европейской части СССР 
и на Кавказе; за пределами на
шей страны — в Скандинавии, 
Средней и А тлантической Евро
пе, Средиземноморье, Малой 
А зии, Иране и как заносное — в 
Северной А мерике. Встречается 
по разнообразным лесам, влаж 
ным лугам , кустарникам, на Кав
казе растет до среднего горного 
пояса.

М едонос. Содержит танниды.
Род Ж ивучка включает свы 

ше 40 видов однолетних и м ного
летних трав, полукустарников, 
растущ их во внетропических об 
ластях Старого Света. На терри
тории СССР распространены 14 
видов.

Зеленчук желтый (Galeobdo- 
lon luteum  Huds.)

М ноголетник с ветвистыми, 
стелющ имися, укореняющ имися 
столонами. Стебли его высотой 
3 0 — 60 см, с мягкими волосками. 
Цветущие побеги прямостоячие. 
Листья черешковые, яйцевидные, 
острые, морщ инистые, сверху го
лые, по краю и череш ку реснит
чатые, снизу покрыты приж аты 
ми белыми волосками, зубчатые 
или пильчато-городчатые, часто с 
белыми пятнами. Верхние листья 
мельче ниж них. Цветки собраны 
по 6 в мутовки в пазухах верх
них листьев, прицветники линей- 
но-ланцетные, острые, отогнуты е 
вниз, по краю реснитчатые. Ча
шечка колокольчатая, опуш ен
ная, в два раза короче венчика. 
Венчик ж елты й, опуш енны й, 
верхняя губа его продолговато
яйцевидная, тупая, цельная, ниж 
няя — трехлопастная, с заострен
ными лопастями и оранжевыми 
пятнами. Трубка венчика не вы
дается из чаш ечки, внутри с во
лосистым кольцом. Тычинок 4. 
Завязь верхняя. Плод дробный, 
состоит из четырех трехгранны х 
темных ореш ков (рис. 39, 4).

Неморальный, в основном ев
ропейский вид, растет в евро
пейской части СССР, в Закав
казье; за пределами СССР — 
в Скандинавии, Средней и А тл ан
тической Европе, Средиземно
морье, Иране, Малой Азии.

Ш ироко распространенный до
минант европейских ш ироколист
венных и хвойно-ш ироколиствен
ных лесов, характерный вид 
свеж их и влаж ных дубрав и субо- 
рей. Теневой эвтрофный мезофит. 
Обитает на равнинах и в горах 
до высоты 1300— 2000 м, встре
чается на супесчаны х, суглинис
тых, глинистых почвах, известня

Рис. 42
1 — чистец лесной  

(а —  цветок); 
2 — чистец персидский  

(а — цветок)

ках, достаточно богатых пита- i 
тельными веществами, слабокис-1 
лы х и нейтральных почвах. Зи
мой на нижней стороне листьев ! 
отмечают присутствие пигмента 
антоциана, который позволяет 
лучш е использовать тепло, излу- | 
чаемое почвой.

Зеленчук желтый размножа- i 
ется как семенным путем, так и 
вегетативно. Семенная продукция 
довольно велика, может достигать 
6 0 — 70 (редко до 160) семян на по
бег, особенно в сухие годы. В при
роде основная масса семян про
растает через 10— 11 мес после со
зревания, в начале мая.

Расширение территории, за
нятой зеленчуком в ненарушен
ных растительных сообществах, 
происходит главным образом за 
счет вегетативного размножения 
(особенно интенсивно во влаж
ные годы). Скорость разрастания 
особей — до 50— 100 см в год. 
Зацветает зеленчук на пятый— 
шестой год в конце апреля — на
чале мая, опыляют его медо
носные пчелы. Плодоношение в 
июле. Довольно часто в конце 
августа — сентябре наблюдается 
вторичное цветение. Генератив
ные почки закладываются, как и 
у многих наших лесных трав, за 
год до цветения. Осенью генера
тивные побеги отличаются от ве
гетативных довольно крупной 
рыхлой верхушечной почкой. 
Почка содерж ит две-три пары 
листовых зачатков с почти сфор
мированными соцветиями. Новые 
вегетативные побеги развиваются 
не только весной, но и летом, зи
мует с зелеными листьями, ко
торые сохраняются один — три 
вегетативных сезона. Мирмекохор 
(семена его распространяют му
равьи).

Зеленчук желтый использует
ся как декоративное растение, а 
также в народной медицине при 
лечении катаров.

Род представлен одним ви
дом.

Змееголовник Рюйша (Dra- 
cocephalum  ruyschiana L.)

Кистекорневой короткокорне
вищный многолетник с голыми 
или почти голыми стеблями вы
сотой 20— 60 см. Листья ланцет
ные или ланцетно-линейные с 
цельными завернутыми краями, 
сидячие (нижние — на коротких 
череш ках), голые, сверху темно
зеленые, снизу более бледные. В
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пазухах листьев — укороченные 
побеги с более узкими листьями. 
Прицветники яйцевидно-ланцет
ные. Цветки крупные (их 6) в 
сближ енны х малочисленны х м у
товках, синие, редко розовые. 
Чашечка неясно двугубая, корот- 
коопуш енная. Венчик вдвое длин
нее чаш ечки, снаруж и опуш ен
ный целиком, внутри — лишь 
верхняя губа. Тычиночные нити 
и пыльники ш ерстистые. П ло
ды — яйцевидные черные ореш ки. 
Цветет с мая до конца июня, с се 
редины июня начинают созревать 
плоды.

Л есостепной евросибирский  
вид. Растет на всей европейской 
части СССР (на севере редко), в 
Сибири, на Кавказе и в Средней 
А зии; за пределами СССР — в 
Западной Европе, М онголии, Се
веро-Восточном Китае. Встречает
ся в разреженных сухи х  сосн я
ках, на опуш ках, в степях, на 
севере (на песчаниках, в долинах 
рек), в горах (в верхнем и сред
нем поясах).

Длительно вегетирующ ее лет
незеленое растение. М ож ет давать 
вторую  летне-осеннюю генерацию 
побегов. Не имеет периода органи
ческого покоя, в лабораторны х 
условиях зимой продолж ает рост 
и развитие.

К роду Змееголовник относит
ся около 45 видов многолетних, 
редко однолетних травянисты х 
растений, распространенных в о с 
новном во внетропической А зии и 
Средней Европе. На территории 
СССР свыш е 35 видов. В лесах, 
кроме змееголовника Рюйш а, 
встречается змееголовник поник
ший (D. nutans L.) — растение с 
широким евразийским ареалом.

Зопник Максимовича fPhlo- 
mis m axim ow iczii R egel)

М ноголетник высотой 8 0 — 
100 см с четырехгранными, почти 
голыми стеблями. Нижние листья 
черешковые, ш ирокояйцевидные, 
заостренные, остропильчатые или 
зубчатые, верхние мельче. При- 
цветные листья почти сидячие. 
Цветки в расставленных м ного
цветковых м утовках, сидячие. Ч а
шечка трубчатая, длиной 8 —
10 мм, с короткотреугольными 
зубцами с острием. Венчик оп у 
шенный, превышает чаш ечку в
1,5 раза. Верхняя губа его по 
краю неравнозубчатая, изнутри с 
густой бородкой длинных волос
ков, нижняя с ш ирокояйцевидной

средней лопастью  и яйцевидными 
боковыми. Тычиночные нити со 
ш порцевидными придатками, не
много выдаются из венчика. 
Рыльце с неравными лопастями. 
Орешки голые (рис. 41, 2). Цветет 
в июле — августе.

Эндемичный вид, растет толь
ко в СССР на Дальнем Востоке 
в лиственных и смеш анных лесах.

Зюзник блестящий (Lycopsis 
lucidus Turcz. e x  Benth.)

М ноголетник с узловатым, до
11 — 12 мм в диаметре корневи
щем, с подземными, тонкош ну
ровидными, безлистными укоре
няющ имися в узлах побегами. 
Стебли голые, высотой 4 0 — 
100 см, четырехгранные, по гра
ням узкокрылатые. Листья лан
цетные, дуговидно-изогнутые, 
остропильчатые, сидячие или 
полустеблеобъемлющ ие, кож ис
тые, сверху блестящие. Цветки в 
плотных пазуш ны х мутовках, 
при основании с овальными или 
ланцетно-остроконечны ми при
цветниками. Чашечка с заострен
ными зубцами, волосистая, вен
чик почти правильный, белый, 
длиной 3,5 мм, неравночетырех
лопастной, трубка его в зеве воло
систая. Орешки трехгранны е, 
усеченно - обратнояйцевидные 
(рис. 40, 2). Цветет в июне — 
июле. Образует микоризу.

Растет у нас только в В осточ
ной Сибири и на Дальнем В осто
ке (в П риморье и Приамурье) в 
смеш анных пойменных лесах, по 
берегам рек как сорное; за преде
лами СССР —  в Японии и К и
тае. Всего на территории СССР 
7 видов этого рода.

Мята полевая (M entha arven- 
sis L.)

Кистекорневой многолетник с 
длинным ползучим корневищем. 
Побеги высотой 2 0 — 50 см, прямо
стоячие, приподнимающ иеся или 
лежачие. Листья на коротких че
реш ках, верхние — сидячие, яй
цевидные или яйцевидно-продол
говатые, с сердцевидным или кли
новидным основанием, на вер
хуш ке острые, по краю пильчато
зубчатые. Цветки в раздвинуты х 
густы х лож ны х мутовках, почти 
правильные. Чашечка колоколь
чатая с треугольными короткими 
зубцами, венчик лиловый или ро- 
зовато-лиловый. Все 4 тычинки 
одинаковой длины. Орешки 
округлые, длиной около 1 мм, 
гладкие, без киля. Растение с

сильным запахом (рис. 43, 3). 
Цветет в мае — октябре.

Бореальный евразийский вид, 
широко распространенный в лес
ной зоне. Растет на всей евро
пейской части СССР (на севере 
реже), в Сибири, вплоть до Кам
чатки, на Кавказе и в Средней 
А зии; за пределами нашей стра
ны — в Скандинавии, Средней и 
Атлантической Европе, Средизем
номорье, Тибете, Гималаях, Япо
нии и Китае. Растет преимуще
ственно в лесной зоне. Любит сы 
рые места, болотистые леса, луга, 
поля, берега рек, озер, канав; 
у рек и вдоль дорог заходит в ле
сотундру и тундру, в горах рас
тет до среднего горного пояса; 
предпочитает рыхлые, незадерно- 
ванные влажные почвы.

Это лекарственное растение; 
содерж ит эфирные масла, ментол.

На территории СССР около 
20 видов мят.

П ахучка обыкновенная (Cli- 
nopodium vulgare L.)

Кистекорневой корневищный 
многолетник, стебель высотой до 
60 см, чаще простой, опушенный. 
Листья черешковые, яйцевидные, 
туповатые, по краю мелкогород- 
чатые. Цветки в густы х мутовках 
на верхуш ке стебля и в пазухах 
верхних листьев. Прицветники 
линейно-ланцетные, больше ча
шечки. Чашечка длиной 8 —
10 мм, несколько суж ена у зева, 
без волосистого кольца, с шило
видными зубцами неравной дли
ны. Венчик пурпурн ы й,снаруж и 
опуш енный, в 1 ,5— 2 раза длин
нее чашечки, верхняя губа плос
кая, выемчатая, прямостоячая, 
нижняя — трехлопастная. Стол
бик выдается из венчика. Ореш
ки округлые (рис. 43, 1). Расте
ние с сильным приятным запа
хом. Цветет в июне — августе. 
Длительно вегетирующее расте
ние. Образует две генерации 
листьев в сезон. Имеет короткий 
период покоя в октябре — нояб
ре. Зимует с зелеными листьями, 
которые после таяния снега про
долж аю т ассимилировать.

Неморальный евросибирский 
вид, растет в европейской части 
СССР (обычное растение средней 
полосы, Крыма, на северо-востоке 
региона редок), на Кавказе, в Си
бири (редко), в Средней Азии; за 
пределами СССР — в Средней Ев
ропе, Северной Африке, Северной 
Америке в лиственных лесах, кус
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тарниках, а такж е в смеш анных, 
сосновы х лесах, на опуш ках, на 
каменистых склонах, на К авка
зе — до среднего, реж е верхнего 
горного пояса, в Крыму — в д у б 
няках северных и ю ж н ы х скл о
нов, в буковы х разреж енных ле
сах.

А ром атическое растение, медо
нос, используется как лекарст
венное и красильное.

Виды этого рода (их около

Рис. 43
1 — пахучка обыкновенная  

(а  — цветок); 
2 — шпороцветник вырезной  

(а  — лист, б — цветок); 
3 — мята полевая 

(а — цветок)

десяти) сосредоточены в основном 
в странах Средиземноморья, Ю ж 
ной и Восточной А зии. На тер
ритории СССР растет 5 видов, в о с 
новном в лесах. В частности, в ле
сах Кавказа растет пахучка те
невая (С. um brosum  (Bieb.) 
С. K och), в широколиственных 
лесах Дальнего Востока —  пахуч
ка китайская (С. ch inense(B enth.) 
О. Kuntze).

Черноголовка крупноцветко

вая (Prunella grandiflora (L .) 
Scholl.)

М ноголетник с ползучим кор
невищем. Стебли высотой 15 — 
60 см, листья длинночереш ко
вые, яйцевидно-ланцетные, цель
нокрайние или с расставленными 
зубцами. Соцветие густое, коло
совидное. Чашечка обычно виш 
невого цвета, верхняя губа ее 
с хорош о заметными остроко
нечными зубцами. Венчик круп
ный, сине-фиолетовый или крас
новатый, в 2 — 4 раза длиннее ча
шечки, с изогнутой кверху труб

кой. Орешки округло-яйцевидные, 
светло-бурые, блестящие. Цветет 
в июне — июле. Длительно веге
тирующее летнезеленое растение, 
образует две генерации листьев и 
побегов за сезон, не имеет перио
да органического покоя.

Растет в европейской части 
СССР, преимущественно в черно
земных областях, на Кавказе; 
за пределами нашей страны — 
в Средней и Атлантической Ев
ропе, Средиземноморье, Малой 
Азии, Иране, как заносное — в Се
верной Америке. Предпочитает 
светлые леса, кустарники, луга, 
каменистые склоны, на Кавказе 
растет на лугах и на опушках 
до среднего горного пояса.

М ожет быть использована 
как декоративное растение.

Черноголовка обыкновенная 
(Prunella vulgaris L.)

Кистекорневой многолетник 
с ползучим корневищем. Стебли 
при основании восходящ ие, высо
той 15— 30 см, в верхней части 
волосистые. Листья верхней пары 
сидячие или почти сидячие, ос
тальные — на черешках. Плас
тинки их продолговато-яйцевид- 
ные, тупые, цельнокрайние или 
неяснозубчатые. Соцветия вер
хуш ечные, густые, колосовидные. 
Цветки в лож ных мутовках, на 
коротких нож ках. Прицветники 
широкояйцевидные или почти ок
руглые, часто темно-пурпурные. 
Чашечка двугубая, с короткими 
острыми зубчиками, венчик так
же двугубый, фиолетовый, в 1,5— 
2 раза длиннее чашечки, с прямой 
трубкой, с волосистым кольцом 
внутри. Верхняя губа венчика 
шлемовидная. Орешки яйцевид
ные, трехгранные, блестящие 
(рис. 39, 2). Цветет в июне — 
сентябре, плоды начинают созре
вать в июле.

Мезофит; дает две генерации 
листьев в сезон. В условиях лесо
степи ведет себя как полуэфеме- 
роид, в засушливые годы в степ
ных ценозах теряет значитель
ную часть листьев. Под пологом 
леса, на полянах — это длитель
но вегетирующее растение без за
метной депрессии в середине ле
та. Черноголовка чувствительна 
к недостатку почвенной влаги. 
Эффективно размножается и рас
селяется вегетативным путем с 
помощ ью системы многолетних 
ползучих побегов. По способу 
рассеивания семян Черноголовка
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обыкновенная относится к расте
ниям-баллистам, которые благо
даря сильно пруж инящ ей плодо
нож ке разбрасывают ореш ки при 
раскачивании. Семена Черного
ловки, попав в июле на влаж ную  
почву, нередко прорастаю т уж е 
в августе. При благоприятных 
условиях всходы  развиваются 
быстро и в сентябре — октябре 
у многих уж е отмираю т сем ядо
ли, формируется розетка листьев.

В пазухах семядолей и н и ж 
них листьев ф орм ирую тся почки, 
из которы х потом разовьются 
горизонтальные побеги. Молодые 
растения зим ую т с розеткой зеле
ных листьев, а всходы , появив
шиеся позднее, осенью, — и с се
мядолями. Семена, не пророс
шие осенью, в массе прорас
тают в начале мая. Молодые 
растения быстро приобретают об 
лик взрослы х, у них ф ормирует
ся система коротких ползучих 
побегов, снабж энны х придаточ
ными корнями. Нередко на вто
ром году жизни молодые расте
ния в середине лета обильно 
цветут и плодоносят. Иногда 
раннее и обильное плодонош е
ние так истощ ает растение, что 
после созревания плодов оно 
полностью отмирает.

Бореальный вид, растет по 
всей стране, включая арктичес
кие районы; за пределами СССР— 
в Европе, Малой А зии, Иране, 
Индии, Китае, М онголии, Я по
нии, Северной А мерике, Северной 
Африке, Австралии в светлых 
лесах, на лугах, в кустарниках, 
по берегам рек, озер (как сорное), 
по краю болот, на Кавказе — 
до верхнего горного пояса.

Содержит витамин С и ис
пользуется в народной медицине 
как кровоостанавливающ ее сред
ство и при простуде.

Из 15 видов этого рода на тер
ритории СССР растут 3. Кроме 
приведенных здесь видов, в ле
сах, кустарниках и на лугах юга 
европейской части СССР и Кавка
за встречается Черноголовка раз
резная (P. laciniata (L.) Bge.) с 
желтовато-белыми цветками.

Чистец лесной (S tachys sy l
vatica L.)

Кистекорневой многолетник с 
ползучим корневищем. Стебли 
опушенные, высотой 30— 120 см. 
Листья, кроме верхних, на длин
ных череш ках, яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные, по

краю городчато-пильчатые, на 
верхуш ке заостренные, мягково
лосистые. Цветки в разъединен
ных мутовках, с ш естью  — во
семью цветками на нож ках. Ча
шечка трубчато-колокольчатая, 
опуш енная, с заостренными зуб
цами. Венчики красные, превы
ш ают чаш ечку в 1 ,5— 2 раза, 
с опуш енной трубкой, с волосис
тым кольцом внутри. Верхняя 
губа короче нижней, нижняя —

с белым рисунком. Орешки темно
бурые, голые, широкояйцевидные 
(рис. 42, 1). Растение с неприят
ным запахом. Цветет в июне — 
августе. Мезофит. Размнож ается 
семенами и вегетативно. Семена 
разбрасываю тся при встряхива
нии.

Первой весной прорастает 
лиш ь 20— 3 0%  семян. Оставши
еся в почве живые семена про
растают весной на третий или 
чаще на четвертый год. П ророст
ки появляются в начале мая. 
Над поверхностью  почвы подни

маются несколько мясистые семя
доли с округлыми или яйцевид
ными пластинками, из почечки 
зародыша развивается верти
кальный облиственный, густо 
покрытый железистыми волоска
ми побег с четырехгранным стеб
лем. К середине лета семядоли 
обычно отмирают, побег в это 
время имеет 3 — 4 пары листьев. 
Из почек в пазухах семядолей 
в конце сентября развиваются

Рис. 44
1 —  шалфей железистый 
(а — чашечка);
2 —  яснотка белая
(а. — цветок, б — часть стебля);
3 —  яснотка пятнистая (цветок)
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подземные горизонтальные побе
ги, в октябре концы их отрица- 
тельно-геотропично изгибаются 
вверх и над поверхностью  раз
вивается розетка молоды х темно
зеленых листьев.

В ноябре надземная часть 
главного вертикального побега 
отмирает. В зеленом состоянии 
под снегом зим ую т маленькие 
розетки листьев, ф ормирую щ ие
ся на верхуш ках горизонтальных 
побегов. Сходным образом расте
ния развиваются и на второй год: 
в мае из верхуш ечны х почек 
розеток образую тся молодые вер
тикальные побеги, в июле — ав
густе у их основания ф орм ирую т
ся боковые горизонтальные побе
ги, которые, нарастая верхуш 
кой, тянутся или под поверх
ностью почвы, укореняясь в уз 
лах, или по поверхности. Ко вре
мени отмирания вертикального 
побега на нем бывает, как и в 
предыдущ ем году, сформирована 
розетка зеленых листьев.

Неморальный евразийский ре
ликтовый вид. Растет в европей
ской части СССР, на Кавказе, в 
Западной Сибири и Средней 
А зи и ; за пределами СССР — 
в Скандинавии, Средней и А тл ан 
тической Европе, Средиземно
морье, как заносное — в Север
ной Америке. Встречается в те
нистых лесах и кустарниках, на 
богаты х влаж ны х почвах. В К ры 
му — обычное растение буковы х 
лесов, в Западной Сибири — 
смеш анных, темнохвойны х, чер- 
невых лесов, сосняков, вы соко
травных лугов, на Кавказе растет 
до среднего горного пояса.

Х орош ий медонос. Л екарст
венное, красильное растение.

Из многочисленны х видов 
этого рода, представленных в о с 
новном многолетними, реже од 
нолетними травами и полукустар
никами, на территории СССР 
встречается около 50 видов, в 
том числе лесные. В лесах ю ж 
ных районов европейской части 
СССР растет чистец альпийский 
(S. alpina L.), а на Кавказе — чис
тец персидский (S. persica S. G. 
Gmel. ex С. A . May) (рис. 42, 2).

Ш алфей железистый (Salvia  
glutinosa L.)

М ноголетник с ш ерш авоопу- 
шенным стеблем высотой 100— 
125 см. Листья на длинных че
реш ках, сердцевидно-копьевид
ные, по краю городчато-зуб-

чатые, мягкие; верхняя часть 
растения, прицветники и чашечки 
опуш енные, клейкие от ж елезис
ты х волосков. Цветки по одно
м у— три —  в пазухах верхних 
прицветных листьев, крупные, 
желтые, с красноватым узором 
на густож елезисты х цветонож 
ках. Чашечка двугубая, с почти 
цельной верхней губой. Венчик 
длиннее ее, с сильно выставляю 
щейся из чаш ечки серповид
ной трубкой. Верхняя губа вен
чика шлемовидная, на верхуш ке 
глубоковы ем чатая, ниж няя с 
длинными боковыми лопастями и 
более короткой обратнояйцевид
ной, глубокозубчатой, опуш енной 
средней лопастью. Две тычинки; 
орешки эллиптические, бурые 
(рис. 44, 1). Цветет в июне — 
сентябре.

Ш алфей — растение с растя
нутым периодом вегетации и 
кратковременным безлистным пе
риодом. Почки возобновления 
развиваются с лета предыдущ его 
года в пазухах нижних листьев 
материнского побега. Снаружи 
они покрыты двумя парами че- 
ш уй. До раскрытия почек в них 
ф ормирую тся зачатки двух-трех 
пар листьев. М икоризное расте
ние.

Растет в ю ж ной половине ев
ропейской части СССР и на 
Кавказе; за пределами СССР — 
в Средней и Атлантической Евро
пе, в Средиземноморье. Встречает
ся в тенистых лиственных и 
смеш анных лесах, на богаты х 
гум усом , влаж ны х почвах, в кус
тарниках, в К ры му — в буковы х 
лесах, на Кавказе — до верхне
го горного пояса.

Содержит эфирные масла. 
В ряде районов нуж дается в о х 
ране.

На территории СССР распро
странено более 80 видов ш алфе
ев, больш инство из них растет 
на лугах, в степях, на скалистых 
горны х склонах. В остепненных 
дубравах встречается шалфей л у
говой (S. pratensis L.) — по всей 
европейской части СССР; ш ал
фей мутовчатый (S. verticilla 
ta L.) — почти по всей стране 
в светлых лесах степной зоны, 
как и некоторые другие виды 
с ш ироким ценотическим диапа
зоном.

Ш лемник уссурийский (Scu 
tellaria ussuriensis (R egel) K u 
do)

Многолетник с тонким белова
тым корневищем. Стебли пря
мые, высотой 5 — 40 см, четырех
гранные, иногда темно-пурпур
ные. Листья черешковые, округ
лые, яйцевидные, туповатые, по 
краю крупногородчатые, голые 
или рассеянноволосистые. Цвет
ки собраны в негустую, большей 
частью однобокую  кисть, по 2 в 
пазухах верхних листьев. При- 
цветные листья похож и на стебле
вые, но меньшего размера. Ча
шечка двугубая, верхняя губа на 
спинке с поперечным щитковид
ным выростом, зеленая или темно- 
фиолетовая, с рассеянными волос
ками. Венчик длиной 10— 20 мм, 
сине-белый, с дугообразно согну
той трубкой. Верхняя губа его 
шлемовидная, с двумя боковыми 
лопастями при основании, ниж
няя — цельная. Орешки буро
ватые, угловато-яйцевидные, бу
горчатые (рис. 41, 1). Цветет в ию
не — сентябре.

Растет только на Дальнем 
Востоке, в Приморском крае, а 
за пределами СССР — в Корее. 
В хвойны х и смешанных ле
сах, по берегам рек, кустарникам, 
в тени, на богатой перегнойной 
почве, гниющ их стволах и на 
скалах.

Не территории СССР —: около 
150 видов этого рода, среди них 
еще целый ряд лесных или встре
чаю щ ихся и в лесах. Почти по 
всей стране на сырых лугах, 
в заболоченных лесах, кустарни
ках растет шлемник обыкновен
ный (S. galericulata L.) (рис. 41, 31, 
по болотистым лугам, кустарни
кам, дубнякам европейской части 
СССР, Кавказа и Западной Сиби
ри — шлемник копьелистный 
(S. hastifolia L.), в южной полови
не европейской части и Западной 
Сибири в тех же ценотических 
условиях — эндемичный шлем
ник сомнительный (S. dubia 
Taliev et S irj.), в южной поло
вине европейской части СССР 
и на Кавказе в лиственных, 
особенно дубовых лесах, кустар
никах встречается шлемник высо
чайший (S. altissima L.), в гор
ных лесах, на осы пях Крыма и 
Кавказа — шлемник беловатый 
(S. albida L.), только на Кавка
зе — шлемник Турнефора (S. tour- 
nefortii Benth.)

На Дальнем Востоке в хвой-. 
ных, смешанных и лиственных 
лесах, кроме шлемника уссурий
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ского, встречаются шлемники 
туминганский (S. tum inensis Na- 
kai), многолистный (S. polyphylla  
Juz.), четковиднокорневой (S. mo- 
niliorrhiza Korn.), тихоокеанский 
(S. pacifica  Juz.).

Ш пороцветник вырезной (Ra- 
bdosia excisa  (M axim .) Hara)

М ноголетник с древеснеющ им 
шишковатым корневищем. М но
гочисленные стебли высотой 8 0 — 
100 см, древеснеющ ие у основа
ния, глубокобороздчаты е. Листья 
длинночерешковые, обратносерд
цевидные, слегка опуш енные, 
с сильно перетянутым у основа
ния остроконечием, вы ходящ им 
из выемки листа. М ногоцветковые 
кисти вы ходят из пазух листьев 
средней части стебля. П рицвет
ники мелкие, ш иловидно-остис
тые. Чашечка почти двугубая, 
зеленоватая, короткоопуш енная, 
при плодах почти голая. Вен
чик длиной 7 — 8 мм, бледно- 
сине-фиолетовый, при основа
нии со вздутой трубкой, верхняя 
губа трехлопастная, ниж няя ло
дочковидная. Тычинки приж аты 
к нижней губе. Орешки длиной 
около 2 мм, обратнояйцевидные 
(рис. 43, 2). Цветет в июле — 
августе. Растет в СССР на Даль
нем Востоке; за пределами 
СССР — в Китае и Японии. Обыч
ное растение в хвойны х и см е
шанных лесах, кустарниках, на 
каменистых россы пях.

Виды этого обш ирного рода 
распространены в основном в 
тропической А зии, Австралии, 
на Океанических островах; на 
территории СССР 3 вида, все даль
невосточные, все лесные. Кроме 
описанного вида, это ш поро- 
цветники японский (R . jap o 
nica (Burm.) fil. Нага) и пиль
чатый (R. serra fM axim .) Нага).

Яснотка белая, или глухая  
крапива (Lamium album L.)

М ноголетник с ползучим кор
невищем. Стебель высотой 3 0 — 
70 см, прямой, покрытый откл о
ненными вниз волосками. Листья 
черешковые, одноцветные, серд- 
цевидно-яйцевидные, по краю 
пильчато-зубчатые. Цветки сидя
чие, в мутовках по 6 — 12 в пазу
хах верхних листьев. Прицветни
ки линейные, заостренные, ко
роче чашечки. Чашечка воло
систая, венчик длиной 20— 25 мм, 
белый, с зеленоватыми пятнами 
на нижней губе. Верхняя губа 
шлемовидная, по краю длинно

реснитчатая, трубка венчика изо
гнута, над основанием вздута, 
снаруж и опуш ена, внутри с косым 
волосистым кольцом. Орешки уд
линенно-яйцевидные, темно-серые 
(рис. 44, 2). Цветет в мае— сен
тябре.

Н еморально-бореальный вид. 
Встречается почти во всех райо
нах европейской части СССР 
(за исключением ю ж н ы х), в К ры 
му, на Кавказе, в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Средней 
А зи и ; за пределами СССР — в 
Западной Европе, Малой Азии, 
Ц ентральной и Восточной Азии, 
в Канаде. Растет в листвен
ных, реже хвойны х лесах, на 
опуш ках, в кустарниках, в ого 
родах как сорное; на севере за
ходит в тундру, по лесным лугам, 
берегам рек, на Кавказе до сред
него горного пояса, в Молдавии 
в дубовы х, тополевых лесах. 
В Средней А зии в еловых лесах 
и арчевниках.

Лекарственное растение. Вен
чики содерж ат дубильные вещ ест
ва, глюкозид и сахар. В листь
ях — каротин и витамин С. Х о 
рош ий медонос.

Яснотка пятнистая (Lamium  
maculatum (L.) L.)

М ноголетник с подземным 
длинным корневищем. Стебли вы
сотой 2 0 — 60 см, в основании 
простерты е, покры ты е откл о
ненными вниз волосками. Листья 
черешковые, сердцевидно-яйце- 
видные, острые, со светлыми 
пятнами на верхней поверхности, 
по краю пильчато-зубчаты е, во
лосистые. Цветки в мутовках, 
по 6 — 10 при основании листь
ев. Прицветники линейные, по 
краю реснитчатые. Зубцы чаш еч
ки на конце тонкош иловидные, 
реснитчатые. Венчик светло-пур
пурный, с согнутой трубкой, ко- 
роткоопуш енный снаруж и, вну
три и при основании с волосис
тым кольцом. Верхняя губа шле
мовидная, нижняя обычно с тем
ными крапинками. Орешки яйце
видно-трехгранные (рис. 44, 3). 
Цветет в июне —  сентябре.

Бореальный вид. Растет по 
всей европейской части СССР, 
кроме Крайнего Севера, и на Кав
казе; за пределами СССР — в 
Средней Европе, на Балканах, в 
Иране, Северной Америке. В ли
ственных и смеш анных лесах, 
кустарниках, на вы рубках, на 
Кавказе поднимается до среднего
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горного пояса. Зимует с зелеными 
листьями, которые отмирают пос
ле начала развития весенней ге
нерации.

Хорош ий медонос. Молодые 
листья пригодны для супов и бор
щей. Употребляется в народной 
медицине при катарах дыхатель
ных путей, как кровоостанавли
вающее средство, при болезнях 
селезенки.

На территории СССР 13 видов 
этого рода. Кроме приведенных 
здесь, в нарушенных смеш анных 
и лиственных лесах по всей стране 
изредка растет одно-двулетняя 
яснотка пурпуровая (L. purpure- 
um L.), в лесах Кавказа —  энде
мичный вид яснотка кавказская 
(L. caucasicum  Grossh.), в листвен
ных, кедрово-широколиственных 
лесах Дальнего Востока — яснот
ка бородатая (L. barbatum Sie- 
bold et Zucc.).

С ЕМ ЕЙ С ТВО  ДИ О С КО РЕЙ  НЫЕ 
(D IO S C O R E A C E A E )

К семейству относится 6 ро
дов и более 700 видов, распрост
раненных на всех материках, за 
исключением Антарктиды. Это 
многолетние травянистые и кус
тарниковые растения, в основном 
вьющ иеся, с подземным корне
вищем или запасающ им клуб
нем и слабым, тонким и недол
говечным стеблем. Листья оче
редные, реже супротивные, иног
да очень крупные. Цветки боль
шей частью  мелкие, собранные 
в соцветия разных типов, дву
домные, реже обоеполые, пра
вильные, трехчленные. Около
цветник из шести листочков, боль
шей частью  сросш ихся в корот
кую  трубку. В двух кругах 6 ты
чинок, причем 3 внутренних иног
да превращ аются в стаминодии 
или не развиваются. Завязь трех
гнездная, нижняя, столбики сво
бодные, иногда более или менее 
сросш иеся. Плод обычно коробоч
ка, иногда крылатка или ягода.

Диоскорея кавказская (Dios- 
corea caucasica Lipsky)

Многолетняя травянистая дву
домная лиана. Корневища ж ел
товато-бурые, слаборазветвлен- 
ные, толщ иной 1,5—-2 см. На по
верхности корневища группами 
располож ены остатки оснований 
стеблей и спящие почки. Корни 
длинные, тонкие, очень упругие. 
Листья очередные или кососупро-



Рис. 45
1 — диоскорея кавказская 

(& — цветок); 
2 —  диоскорея японская

тивные, нижние в трех-пятилист- 
ных мутовках, перепончатые, 
сердцевидно-овальные, заострен
ные, по бокам часто слегка выем
чатые, сверху голые, снизу по 
ж илкам очень короткоприж ато- 
волосистые, длиной 6 — 15 см, ш и
риной 5 ,5— 11 см. М уж ские цвет
ки собраны в пазуш ные одиноч
ные, рыхловетвистые, реже про
стые колосья. Цветки сидячие, 
околоцветник их колокольчатый, 
зеленый, с лопастями, отогнуты 
ми наруж у, продолговаты ми, рав
ными трубке. Ж енские цветки в 
кистях. Плод — трехгнездные 
крылатые коробочки диаметром
2 ,5— 3,3 см (рис. 45, 1).

Эндемик Западного Закавка
зья, известна на небольшой тер
ритории от р. М зымты до р. Ко- 
дори, от нижнего горного пояса 
до 1600 м над ур. м. Обычно встре
чается на карбонатных маломощ 
ных почвах, сформированных на 
известняках, но мож ет расти и на 
нейтральных почвах, залегающ их 
на глинистых сланцах и вы ходах 
горны х пород, а такж е на каме
нисты х осы пях. Диоскорея мо
ж ет выносить и сильное затене
ние, однако в лесах с вечнозеле
ным подлеском не встречается. 
В основном приурочена к наибо
лее ксерофильным типам дубо
вых и дубово-грабовы х лесов; на 
мысе Пицунда растет в лесу из 
сосны  пицундской (в злаковом, 
скумпиевом и дубняковом сосн я
ках). Вследствие низкой конку
рентной способности часто встре
чается на наруш енных местооби
таниях: на обнаж ениях, вы руб
ках, среди зарослей кустарни
ков (грабинника, боярыш ников, 
держ и-дерева, образовавш ихся 
после вырубки дубовы х лесов). 
Вегетация начинается в апреле, 
массовое цветение наблюдается 
в конце мая — начале июня, пло
ды созревают в сентябре. Размно
ж ается семенами и вегетативно. 
Ж ивет более 40 лет. Ценное ле
карственное растение. Внесена в 
К расную  книгу СССР, так как 
численность диоскореи сократи
лась из-за заготовок.

Диоскорея японская (Diosco- 
rea nipponica M akino)

М ноголетняя двудомная тра
вянистая лиана с вьющ имися 
стеблями длиной до 4 м. Корне
вище горизонтальное располо
ж ено неглубоко, толстое, малораз- 
ветвленное, коричневато-бурое,

длиной до 1,5 м, диаметром до I 
2 см, со следами отмерших стеб
лей, несущее тонкие жесткие шну
ровидные корни. Молодые участ
ки корневища более светлые, 
желтоватые, мясистые, упругие, ( 
с крупными почками. Листья оче- > 
редные, пластинки их толстопе
репончатые, в очертании широко
сердцевидные, длиной 6 — 10 см, 
шириной 4 ,5 — 8,5 см, сверху по
чти голые, с рассеянными, очень 
короткими белыми волосками, | 
снизу по жилкам прижатокорот- 
коволосистые, семилопастные, с 
тупыми или закругленными бо
ковыми лопастями и вытянутой, 
заостренной, более длинной сред
ней, реже лишь выемчатые или 
выемчато-лопастные, с девятью 
жилками. М ужское соцветие ко
лосовидное, иногда разветвлен
ное. Ж енское соцветие простое, 
поникающее. Цветки колоколь
чатые, зеленовато-желтые. Коро
бочка длиной 1,6— 2,5 см, ши
риной 1 ,3— 2 см, на верхушке бо
лее или менее выемчатая, сидя
чая или на короткой плодонож
ке, с тремя широкими крыльями. 
Семена с длинным, тонкоперепон
чатым крылом (рис. 45, 2). Цве
тет в июне — июле, плодоносит 
в августе — сентябре.

Эндемик Восточной Азии. Рас
тет в Приморском крае, на юге 
Х абаровского, на юго-востоке 
А м урской обл.; за пределами 
СССР — в Японии и Китае. Встре
чается в осветленных вторичных 
наруш енных лесах, низкорослых 
зарослях дуба монгольского и 
кустарниковых зарослях, разви
вш ихся на месте вырубленных 
коренных лесов или после пожа
ров, в долинных широколиствен
ных лесах, а также в горных кед- 
рово-ш ироколиственных лесах до 
высоты 500 м над ур. м.

Тамус обыкновенный, или ада
мов корень (Tamus communis L.)

Многолетняя двудомная лиа
на с вьющ имся стеблем длиной 
до 6 м. Подземный многолетний 
удлиненный клубень располага
ется сначала почти горизонталь
но, позднее втягивается отходя
щими от него корнями в почву 
и становится почти вертикаль
ным. У развитых экземпляров 
имеет длину до 50 см, толщину 
до 20 см и вес до 10 кг.

Листья очередные, многооб
разные по форме, от цельных глу
бокосердцевидных или треуголь-
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ных до почти трехлопастны х, на 
длинных череш ках и с остриями, 
образуют листовую  мозаику. На 
старых экземплярах развивается 
одновременно 20 и более вью щ их
ся стеблей. М уж ские цветки (их 
до двухсот) в просты х или вет
вистых кистях, которые длиннее 
черешка, околоцветник кубарча- 
то-ворончатый, ж елтовато-белый, 
диаметром 3 — 6 мм, глубокош е
стираздельный, с почти равными 
долями, тычники вы даются из 
трубки околоцветника, редуциро
ванный столбик в виде бугорка 
или корокотрехраздельный. Ж ен
ские цветки в укороченны х мало
цветковых (2 0 — 25 цветков) ки
стях значительно короче череш 
ков, цветки на нож ках, кубарчато- 
колокольчатые, с ш естью малень
кими узкими долями, стамино
дии маленькие или их нет, завязь 
трехгнездная. Плод —  мясистая 
шаровидная кораллово-красная 
блестящая ягода. Ш аровидные 
семена очень твердые, прораста
ние их замедленно (2 — 3 года). 
Цветет в апреле — июне, плодо
носит в июле — сентябре.

Мякоть ягоды липкая, при по
вреждении оболочки семена вме
сте с мякотью прилипают к перь
ям птиц, шерсти зверей или к 
опавшим листьям и таким обра
зом переносятся. Попав на почву, 
семена «сам озары ваю тся» на гл у
бину 4 — 5 см вследствие набуха
ния и сморщ ивания семенной ко
журы.

Это средиземноморский вид, 
но в Западной Европе заходит 
далеко на север, в основном же 
распространен от А тлантического 
побережья Европы на западе до 
Восточного Закавказья и Ирана 
на востоке и от Ирландии на севе
ре до А тласски х гор на юге. В 
СССР встречается в К ры му и на 
Кавказе. Тамус обычен в среди
земноморских маквисах, а север
нее растет в лиственных и см е
шанных лесах, по опуш кам и в 
кустарниковых зарослях.

Ягоды ядовиты, молодые по
беги съедобны, корни употребля
ются как лекарственное (м очегон
ное, рвотное, слабительное) сред
ство.

Декоративное растение, при
годное для создания зеленых бе
седок и ж ивы х изгородей.

Из 4 видов рода Тамус в СССР 
встречается только выш еописан
ный.

С ЕМ ЕЙ С Т В О  Ж И М О Л О С Т Н Ы Е  
( C A P R IF O L IA C E A E )

В состав семейства входят 15 
родов и около 500 видов — листо
падные или вечнозеленые кустар
ники, реже невысокие деревья 
или травы, распространенные 
главным образом в Северном по
луш арии, в умеренной и субтро
пической зонах. Лишь виды са 
мы х крупны х родов (калина — 
V iburnum  и ж имолость — Loni- 
сега) заходят в Ю ж ное полуш а
рие. Больш инство ж и м ол ост
ных — лесные растения, харак
терные для лиственных и смеш ан
ных, реже хвойны х лесов.

Ж имолостны е характеризую т
ся супротивными, обычно цель
ными или лопастными листьями, 
реж е перисто- и тройчатослож 
ными. Встречаются различные 
типы соцветий: двух-трехцветко- 
вые, полузонтики, сложные щ ит
ковидные, кистевидные, колосо
видные. Цветки правильные или 
неправильные, с двойным (обы ч
но пятичленным) околоцветни
ком. Чашечка с трубкой, срастаю 
щейся с завязью и трех-пятинад-

Рис. 46
Л иннея северная  
(а — цветок, 
б — лист)

резным или лопастным отгибом. 
Венчик трубчатый, колосовидный 
или воронковидный, с трех-пяти- 
лопастным отгибом. Тычинок 5, 
реже 2— 4, они прикреплены к 
трубке венчика. Завязь нижняя 
или полуниж няя. Плод — ягода, 
костянка, коробочка, реже плод 
сухой, кож истый, нераскрываю- 
щийся. Среди ж имолостных мно
го декоративных кустарников, 
плоды некоторых употребляются 
в пищу. Виды калины и бузины 
издавна используются в народ
ной медицине.

Линнея северная (Ыппаеа bo
realis L.)

Кустарничек высотой 15— 
20 см со стелющимися, сильно 
ветвистыми, укореняющ имися, 
деревянистыми ветвями толщ и
ной 0,6 — 1,2 мм; молодые ветви 
покрыты короткими, прижатыми, 
курчавыми волосками и нередко 
усаж ены стебельчатыми, очень 
мелкими железками. Листья ко
жистые, широкояйцевидные до 
округлы х, иногда эллиптические, 
длиной 4 — 20 мм, шириной 3—
12 мм, короткозаостренные или 
закругленные, часто с коротким 
мозолистым остроконечием и с 
клиновидным основанием, резко 
суж енным в черешок длиной 1 —
4 мм, в верхней части обычно 
с одним — тремя острыми или ту
пыми зубцами с каж дой стороны, 
иногда цельнокрайние, сверху 
темно-зеленые, снизу светлые, си
зоватые, с обеих сторон с редки
ми железками и прижатыми пря
мыми волосками, более густыми 
вдоль средней жилки с нижней 
стороны ; черешки усаж ены бо
лее длинными оттопыренными во
лосками. Цветущие веточки в 
нижней части с двум я— четырьмя 
парами листьев, верхние удлинен
ные междоузлия («общ ий цвето
н ос») длиной 5 — 12 см, верхуш еч
ные листья соцветия прицветни
кообразные, длиной 1,5— 4 мм, 
шиловидные или узколанцетовид
ные. Цветоножки длиной 7— 
20 мм, в верхней части немного 
пониже цветков, поникшие, с дву
мя весьма мелкими, длиной 1— 
2 мм вверх торчащими прицвет
никами; прицветнички яйцевид
ные, внутренние в 1,5— 2 раза 
крупнее наруж ных, мясистые, все 
прикреплены нижним краем к ос
нованию завязи, при плоде внут
ренние, разрастаясь, достигают 
длины плода и до середины сра
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стаю тся с ним. Зубцы чашечки 
длиной 2 — 2,5 мм, узколанцето
видные или клиновидные, опа
дающие. Общий цветонос, цвето
нож ки, прицветнички и завязь гу 
сто покрыты длинностебельчаты
ми ж елезками с примесью прос
ты х волосков; верхуш ечные ли
стья, прицветники и зубцы чаш еч
ки усаж ены  (главным образом по 
краю) прямыми, прозрачными, 
простыми волосками. Цветки д у 
шистые, венчик длиной 7 — 10 мм, 
почти правильный, бледно-розо- 
вый или белый с разнообразным 
по интенсивности и конфигурации 
рисунком из розовы х или красно
ватых и ж елты х пятен и полосок, 
изредка весь темно-розовы й; л о
пасти неравные, яйцевидные или 
эллиптические, 4 тычинки с очень 
тонкими нитями, две передние 
много короче двух других ты чи
нок, завязь яйцевидная, нижняя. 
Плод —  почти сухая односемен
ная костянка длиной около 3 мм, 
пуш истая; косточки эллиптиче
ские, ж елтые, длиной 2 мм, ш ири
ной 1,25 мм (рис. 46). Цветет со 
второй половины июля по август, 
плодоносит в августе — сентябре.

В латинском названии расте
ния увековечено имя великого 
ш ведского натуралиста Карла 
Линнея: этот скромный и изящ 
ный кустарничек северных лесов 
был его любимым растением.

Распространена в подзоне 
хвойны х лесов в европейской и 
азиатской частях СССР, а такж е 
на Кавказе; вне СССР — в Запад
ной Европе, Северной Америке, 
М онголии, Китае, Японии. Р ас
тет преимущ ественно в хвойны х, 
сосновы х, елово-пихтовы х, пи х
тово-кедровых, лиственных и дру
гих лесах с моховы м покровом, 
встречается значительными скоп 
лениями. Мезофит, растет на кис
лых почвах, очень бедных мине
ральным азотом. П редпочитает 
места со средней освещ енностью  
(более 10 и менее 100%  от пол
ной). Есть указания, что на севере 
линнея поедается оленями. Так 
как растение зеленое и зимой, 
то служ ить поднож ны м кормом 
для оленей в это суровое время 
года.

Бузина травянистая (Sam bu- 
cus ebulus L.)

М ноголетник с неприятным 
запахом. Имеет толстое ползучее 
корневище, толстый, прямой, бо 
роздчатый, простой или слабо

ветвистый стебель высотой 0 ,5—
1,5 м. Прилистники листовидные, 
ланцетные или яйцевидные, пиль
чатые; листья непарноперистые, 
на череш ках, крупные, длиной
5 — 20 см, из 5 — 11 листочков, 
ланцетовидных или продолгова
то-ланцетных, длинных, заострен
ных, со значительно неравнобо
ким основанием, голы х или по 
ж илкам, особенно снизу, более 
или менее рассеянноволосистых, 
по краю пильчаты х; нижние бо
ковые листочки на череш очках, 
верхние —  сидячие, самые верх
ние большей частью  основанием

Рис. 47
Бузина травянистая 
(а —  побег с плодами)

прирастают к черешку. Верхушеч
ное соцветие на длинном цвето
носе в виде зонтиковидной, пло
ской, крупной метелки, с тремя 
главными многократно ветвящи
мися ветвями. Цветки с миндаль
ным запахом, собраны в плоскую 
прямостоячую  метелку с тремя 
главными ветвями. Зубцы чашеч
ки треугольные, мелкие. Венчик 
белый или снаруж и более или 
менее розоватый или красноватый 
с отгибом, 6 — 8 см в диаметре, 
с продолговато-яйцевидными, ос
трыми, простертыми долями. Ты
чинки с длинными нитями и пур
пурными пыльниками, завязь по- 
лунижняя, голая, с коротким 
столбиком. Плоды — черные бле
стящие костянки с красным со
ком, длиной около 4 мм (рис. 47). 
Цветет в июне — августе, плодо
носит в августе — сентябре.

В полосе широколиственных 
лесов и лесостепи растет на ос
ветленных местах в лесу, по ов
рагам, луговым склонам, обычно 
образуя заросли, а также как сор
ное на полях и в садах; в горах 
мож но встретить до среднего поя
са. Мезофит; растет на почвах, 
богатых азотом, нейтральных или 
щ елочных, в условиях хорошей 
освещенности или при некотором 
отенении. Скотом не поедается, 
так как ядовита. В листьях со
держ ится алкалоид кониин и глю- 
козид самбунигрин. Дрозды по
едают ягоды и разносят семена. 
Ягоды имеют слабительное и 
рвотное действие. Используется в 
гомеопатии, считается народным 
средством против мышей, крыс 
и насекомых. Нередко разводит
ся в садах, легко дичает.

Встречается в европейской ча
сти СССР только в подзоне ш иро
колиственных лесов, в Крыму, 
на Кавказе, в Средней Азии, как 
одичалое — в Прибалтике; вне 
СССР — в Западной Европе, 
включая Средиземноморье, в Ира
не.
С ЕМ ЕЙ С ТВО  ЗВЕРОБО ЙНЫ Е  
(H Y P E R IC A C E A E ,  GUTT/FERAE)

К семейству относят 47 родов 
и около 850 видов, преимущест
венно тропического происхож де
ния. В СССР встречается только
2 рода, один из которых пред
ставлен одним видом, растущим 
на Дальнем Востоке, а второй 
род — зверобой насчитывает бо
лее 50 видов. Зверобойные —
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древесные, кустарниковые, реже 
травянистые растения с просты 
ми супротивными (реж е м утов
чатыми) листьями, без прилист
ников, с многочисленными ж е
лезками, прозрачными или чер
ными. Цветки правильные, с двой
ным околоцветником, чашечка 
большей частью  глубокопятираз
дельная, неопадаю щ ая; лепест
ков 5, редко 4, они ж елтые, реже 
темно-красные или пурпурные. 
Тычинки многочисленные, редко 
6— 18, сросш иеся основаниями 
нитей в 3 — 5 пучков. П естик с 
верхней трех-пятигнездной завя
зью и трем я— пятью свободными 
столбиками; плод — коробочка 
(реже ягодообразны й). Некоторые 
представители семейства —  ле
карственные и декоративные рас
тения.

Зверобой больш ой (H ypericum  
ascyron L.)

М ноголетник с прямым четы 
рехгранным стеблем высотой до 
120 см, иногда немного ветвистым 
в верхней части. Листья суп ро
тивные, продолговато-яйцеви д
ные, стеблеобъемлющ ие, остро- 
ватые, длиной до 6 — 10 см, снизу 
сизые, цельнокрайние, с м ного
численными просвечивающ ими 
железками. Цветки правильные, 
с двойным околоцветником, пяти
членные, так ж е, как и у всех 
остальных видов этого рода. Цвет
ки очень крупные, до 4 ,5 — 8 см 
в поперечнике, одиночные или 
по 3— 5 на концах ветвей. Ч аш еч
ка глубокопятираздельная, в
2— 3 раза короче венчика; чаш е
листики яйцевидные, туповатые, 
длиной около 1,5 см, реж е удли
ненные — до 4 см. Венчик из 
пяти ж елтых лепестков. Тычинки 
многочисленные, сросш иеся в 5 
пучков. Завязь верхняя, пятигнез
дная, коричневая, длиной 5 —  
7 мм. Пять сросш ихся при осн о
вании столбиков. Плод — коро
бочка, продолговато-яйцевидная 
длиной до 2 см , коричневого цве
та. Семена продолговатые, дли
ной 1,5 мм, коричневого цвета, 
с пленчатым крылом (рис. 48). 
Цветет в июне — июле.

Растет в березовых и сосново
березовых лесах, в зарослях к ус
тарников, по берегам рек и озер 
в Западной и Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке (в ю ж н ы х 
районах); вне СССР — в Север
ной Америке, Японии и Китае.

Неустойчив к выпасу, но ска

шивание переносит хорош о. Все 
части растения ядовиты, скот его 
не поедает. Однако ряд исследо
вателей сомневаются в ядовито
сти этого растения, так как алка
лоиды в нем не обнаруж ены . Ли
стья и лепестки зверобоя завари
вают и пьют.

Зверобой проды рявленны й  
(H ypericum  perforatum  L.)

М ноголетник с прямым д вух 
гранным, наверху ветвистым 
стеблем высотой 0 ,3— 1 м. Ли
стья овальные или эллиптичес
кие, длиной 0 ,7— 3 см, шириной

Рис. 48
Зверобой больш ой

0 ,3 — 1,5 см, по краю более или 
менее завернутые, с многочислен
ными просвечивающими точеч
ными железками. Цветки много
численные, собранные в ш ироко
метельчатые, почти щитковидные 
соцветия длиной и шириной до
11 см. Прицветники ланцетные, 
длиной 0,5 см, острые. Чашечка 
глубокораздельная, длиной 5 мм, 
она в 2 — 3 раза короче венчика; 
чашелистики ланцетные, равны 
или длиннее завязи, острые, с ред
кими железистыми черными точ
ками.

Лепестки продолговатые, не
равнобокие, длиной до 1,5 см, ши
риной до 0,6 см, по краям с мно
гочисленными черными железка
ми в виде черных точек и черто
чек и с многочисленными желез
ками на поверхности. Тычинок 
много, они собраны в 3 пучка. 
Завязь яйцевидная, длиной 3—
5 мм, 3 свободных столбика, ко
торые в 2 раза длиннее завязи. 
Плод —  продолговато-яйцевид- 
ная коробочка; корневище с ж е
лезистыми желтыми продольны
ми полосками и черточками. Се
мена мелкие, длиной до 1 мм, 
коричневые, мелкоячеистые. Цве
тет с мая по август.

Растет в лиственных и смешан
ных лесах, среди кустарников, на 
лугах, каменистых склонах; в го
ры поднимается до 2300 м над 
ур. м., распространен в европей
ской части СССР (практически 
повсеместно), в Крыму, на Кав
казе, в Западной и Восточной Си
бири (преимущественно южные 
районы), в Средней Азии; за пре
делами СССР встречается — в 
Иране, Гималаях, Монголии, Япо
нии, Китае. Занесен в Северную 
Америку.

Зверобой продырявленный по
лучил свое название из-за просве
чивающ их точек на листьях, ко
торые каж утся проколотыми. 
Больш их зарослей не образует. 
Растет на сухи х  и освещенных 
местах небольшими куртинами, 
к богатству и реакции почвы без
различен. Трава зверобоя обла
дает слабым бальзамическим за
пахом и слегка терпким смоли
стым вкусом, содерж ит флавоно- 
иды, гликозиды , антоцианы, 
эфирное масло, дубильные веще
ства, витамины А  и С. Очень по
пулярен в народной медицине, 
его считают «средством от 99 бо
лезней».
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Зверобой пятнистый (H yperi
cum maculatum  Crantz)

М ноголетник высотой 25 — 
60 см с темно-бурым корневищем. 
Стебель прямой, четырехгранный, 
гладкий, красновато-бурый или 
бурый, более или менее ветвистый 
в верхней части. Листья сидячие, 
от яйцевидно-эллиптических до 
ш ирокоовальных, длиной 0,6 —
3,5 см, шириной 0,3 — 1,6 см, ту 
пые, с редкими железистыми 
просвечивающ ими точками, по 
краю ровные, с редкими точеч
ными ж елезками. Цветки м ного
численные, собранные в редкое 
метельчатое соцветие длиной
5 — 14 см. Прицветники эллипти
ческие, длиной 3 мм, тупые. Ча
шечка глубокораздельная, дли
ной 5 мм. Чаш елистики ш ироко
эллиптические, длиной 4 — 5 мм 
с черными точечными ж елезка
ми. Лепестки золотисто-ж елтые, 
продолговато - эллиптические, 
длиной 9 — 14 мм. Тычинки м но
гочисленные, собранные в 3 п уч 
ка; завязь яйцевидная, длиной
3 мм, коричневая. Плод — яйце
видная коричневая коробочка 
длиной 5 мм (рис. 49). Цветет в 
июле — августе.

Растет в еловых, лиственных 
и смеш анных лесах, на опуш ках, 
на лугах, по берегам рек и озер. 
Распространен в пределах лесной 
зоны европейской части СССР, в 
ю ж ны х районах Западной и В ос
точной Сибири; вне СССР — в 
Северной и Средней Европе.

Всего в состав рода Зверобой 
входят 200 видов, из них в СССР 
произрастает 51. В лесах мож но 
встретить, помимо перечислен
ных, еще несколько видов зверо
боев: горный (Н. m ontanum  L.) — 
в европейской части и на Кавказе; 
изящ ный (Н. elegans Steph.) — 
в европейской части, К рыму и 
на Кавказе, Западной и В осточ
ной Сибири; ж естковолосы й (Н. 
hirsutum  L.) —  в европейской час
ти, Крыму, на Кавказе, Западной 
и Восточной Сибири, Средней 
А зи и ; камчатский (Н. kam tscha- 
ticum  Ledeb.) — на Дальнем В ос
токе.

СЕМЕЙСТВО ЗЛАКИ,
ИЛИ МЯТЛИКОВЫЕ 
(G RA M IN EA E, РО АСЕАЕ)

Травы или кустарники (бам
буки) представлены во флоре 
СССР более чем 1300 видами.

Стебли цилиндрические с полыми 
(соломина) и утолщ енными м еж 
доузлиями. Листья очередные, 
располож ены  двурядно, состоят 
из влагалища и листовой пла
стинки, в основании которой на
ходится пленчатый язычок или 
волоски. Элементарное соцветие 
злаков — колосок. Отдельные ко
лоски образую т слож ны е соцве
тия, подразделяемые на метелки 
(они имеют длинные веточки), ко
лосья (имеют сидячие колоски), 
султаны (отдельные колоски или 
их группы имеют короткие н ож 
ки) и початки. Каж дый колосок 
имеет в основании, как правило, 
две колосковые чешуи и один, два 
или несколько цветков. Каждый 
цветок окруж ен нижней и верх
ней цветковой чеш уями и состоит 
обычно из трех тычинок, имею 
щ их в основании 2 — 3 околоцвет- 
ковые пленочки (лодикулы ), и пе
стика с двумя перистыми ры ль
цами. Плод — зерновка, заклю 
ченная часто в цветковые чешуи, 
выпадающ ая из них при обм оло
те. Н аходящ ийся в зерновке эндо
сперм содерж ит крахмал, протеи
ны, иногда кумарины.

В лесах встречается меньше 
видов злаков, чем на лугах, боло
тах или в степях. Однако многие 
лесные злаки являются обы чны 
ми ш ироко распространенными,

Рис. 49
Зверобой пятнистый 

(л — меж доузлие)
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доминирующ ими видами разных 
типов лесов. Лесные злаки, как 
правило, — многолетники, обра
зующ ие дерновины различного 
строения, горизонтальные подзем
ные удлиненные корневища или 
наземные столоновидные корне
вища. Ветвление побегов осущ е
ствляется лишь у их основания 
(за немногими исключениями) — 
в так называемой зоне кущения, 
которая состоит из сближен
ных узлов и почек возобновле
ния.

Имеющийся в основании ли
стовой пластинки язычок (пере
пончатый вырост), по-видимому, 
п р еп я тствует  прон икновен ию  
внутрь влагалища воды, а с ней 
бактерий и спор паразитных гри
бов.

Цветки злаков приспособлены 
к ветроопылению. В момент цве
тения тычиночные нити вытяги
ваются и качающ иеся пыльники 
повисают на них, что обеспечи
вает высыпание находящейся в 
них пыльцы. По воздуху пыльца 
переносится на торчащие длинно
перистые рыльца. Цветение каж 
дого вида злаков происходит 
обычно в определенное время су 
ток, а также при определенной 
температуре и влажности возду
ха. Среди злаков есть самоопы
ляющ иеся виды и виды с пере
крестным опылением. Распрост
ранение плодов или диаспор (зер
новки, заключенные в чешуи) зла
ков происходит у разных видов 
с помощ ью ветра (анемохория) 
или ж ивотных (зоохория). С по
мощ ью ветра распространяются 
немногие злаки. Например, у ви
дов вейников этому способствуют 
пучки растопыренных волосков 
на нижней цветковой чешуе, а у 
чия — длинная ость. Диаспоры 
большинства лесных злаков опа
дают на почву или распростра
няются птицами, мелкими гры
зунами, муравьями.

При прорастании зерновок 
сначала вырастает главный ко
рень, а затем почечка зародыша. 
Главный корень функционирует, 
как правило, не более одного ве
гетационного сезона, а вместо не
го обычно быстро развиваются 
придаточные корни, образующие 
у молодых и позж е взрослых рас
тений мочковатую корневую сис
тему. Семенное возобновление 
злаков легче происходит на участ
ках, свободных от других расте



ний или наруш енных вырубкой, 
пожарами.

Бор развесистый (M ilium ef- 
fusum L.)

Многолетник с коротким вос
ходящим корневищ ем и немного
численными надземными прям о
стоячими побегами вы сотой 100— 
150 см. Листья ш ириной 7— 
15 мм, как и их влагалищ а, голые. 
Стебли голые, гладкие. Метелка 
крупная, высотой до 25 см, с го
ризонтальными или вниз накло
ненными тонкими веточками. 
Колоски длиной около 3 мм, с 
одним цветком. К олосковы е че
шуи одинаковые, яйцевидные, 
наверху притупленные, с мелки
ми бугорками и ш ипиками, при 
плодах хрящ еватые, блестящие, 
плотные. Н иж няя цветковая че
шуя яйцевидная, тупая, короче 
колосковых чеш уй. Зерновка опа
дает с нижней цветковой чешуей 
(рис. 50, 3). Цветет в июне — 
июле.

Растет в хвойно-ш ироколист
венных, ш ироколиственных и 
мелколиственных лесах на отно
сительно богаты х, чаще сугл и 
нистых почвах в европейской 
части СССР, Сибири, на Кавказе 
и в Средней А зи и ; за пределами 
СССР — в Западной Европе, М а
лой, Центральной и Восточной 
Азии, Северной Америке.

Вейник тростниковидный (Са- 
lam agrostis arundinacea (L .) R oth )

Многолетник, образую щ ий 
рыхлые дерновины с вневлага- 
лищными побегами, с чеш уевид
ными листьями в основании. 
Влагалища листьев ш ероховатые 
от ш ипиков или мелких волос
ков. Листовые пластинки часто 
изогнутые, блестящ ие, в их осн о
вании снизу, на границе с влага
лищем, находится пучок волос
ков. Стебли вы сотой 5 0 — 150 см, 
под соцветием ш ероховатые. Ме
телки высотой 30 см, в очерта
нии продолговато-ланцетные, ци
линдрические, с многочисленны 
ми веточками. К олоски длиной
4— 5 мм, одноцветковые; кол ос
ковые чеш уи узколанцетны е. 
Нижняя цветковая чеш уя на
3,5— 5 мм длиннее, чем верхняя, 
в основании с коленчатой скру
ченной остью , вы ступаю щ ей из 
колоска на 7— 10 мм; в основа
нии нижней цветковой чеш уи с 
короткими многочисленными во
лосками (рис. 50, 5). Цветет в и ю 
не — июле утром, с 6 до 9 ч.

Растет на суглинисты х, супес
чаны х, песчаных почвах, в раз
личных типах (сосновы х и ело
вы х) хвойны х, хвойно-ш ироко
лиственных, березовых, ш ироко
лиственных лесов в европейской 
части СССР, на Кавказе, в ю ж ной 
части Сибири. В горны х районах, 
например в Карпатах, поднимает
ся до верхней границы леса; за 
пределами СССР — в Западной 
Европе и Малой Азии.

Вейник тупоколосковый (Са- 
lam agrostis obtusata Trin.)

Вид, близкий к вейнику трост
никовидному, отличается от по
следнего короткой (около 2 мм) 
остью , отходящ ей от основания 
нижней цветковой чеш уи и обы ч
но не выступающ ей из колоско
вых чеш уй (рис. 50, 6).

Встречается в таеж ной зоне в 
тех ж е местообитаниях, что и вей
ник тростниковидный, но юж ная 
граница распространения, как 
правило, проходит севернее поло
сы ш ироколиственных лесов (или 
выше пояса ш ироколиственных 
лесов в горах). Распространен по 
всей территории СССР в таеж ной 
зоне, а такж е в Д ж унгарском  
Тарбагатае; вне СССР — в Мон
голии. В сухи х  сосновы х лесах, 
особенно на вы рубках, по оп уш 
кам и лугам на песчаной почве 
встречается ш ироко распростра
ненный вейник наземный (С. epi- 
geios Roth). Он имеет длинные 
горизонтальные корневищ а, стеб
ли высотой 1 — 1,5 м, остро ш еро
ховатые, серо-зеленые торчащие 
листья, крупные густые метелки, 
мелкие узколанцетные колоски. 
Благодаря разрастанию на боль
ш их площ адях этот вейник неред
ко ограничивает возобновление 
сосны  и других пород. Всего в 
СССР встречается более 60 видов 
вейников.

Зубровка душистая (H ieroch- 
loe odorata (L .) B eauv.)

М ноголетник с горизонталь
ными подземными длинными кор
невищами, соединяющ ими оди
ночные надземные побеги. По
беги разнотипные: вегетативные 
(с несколькими длинными листья
ми ш ириной 5 — 7 мм и рассеян
ными сверху волосками) и репро
дуктивные (с короткими стебле
выми листьями длиной 1 —  3 см). 
Метелка высотой 5— 8 ем с го
ризонтальными веточками; ко
лоски трехцветковые, яйцевид
ные, ж елто-буры е, длиной 4 —

6 мм (при плодах часто опадаю 
щие целиком), с двумя парами 
колосковы х чешуй, наружными 
(пленчатыми) и внутренними 
(кожисты ми, плотными, по краю 
с ресничками длиной до 1 мм и 
с шипиками по всей поверхно
сти). Два боковы х цветка — м уж 
ские, каж ды й с тремя тычинка
ми, — располож ены в пазухах 
внутренних колосковы х чешуй. 
Верхний цветок — обоеполый с 
двумя тычинками (рис. 50, 1). 
Цветет в апреле — мае. Колоски 
с зерновками опадают целиком 
поздней осенью или зимой. Бла
годаря парусности мож ет перено
ситься ветром по снеж ному по
крову.

Растет в европейской части 
СССР, в Сибири, на Дальнем Вос
токе и в Средней А зии; за преде
лами нашей страны — в Запад
ной Европе, Восточной Азии и Се
верной Америке. Обычна на су 
глинистых и хорош о увлажнен
ных почвах в таежной, дубрав
ной и лесостепной зонах, хотя 
встречается и в борах на супесях. 
Нередко встречается на вырубках 
и полянах, в горах поднимается 
до субальпийского пояса. Благо
даря содерж ан и ю  кум арина 
приятно пахнет и поэтому ис
пользуется как ароматическое 
средство в пищевой промышлен
ности; служ ит подножным кор
мом для скота. В Карпатах и в 
Прибалтике растет зубровка ю ж 
ная (Н. australis (Schrad.) Roem. 
et Schult.), а в сосновы х лесах и 
степях юга европейской части 
СССР —  зубровка ползучая (Н. 
repens (Host) Beauv.).

Коротконожка перистая (Вга- 
chypodium  pinnatum  (L.) Beauv.)

Многолетник с подземными 
горизонтальными корневищами, 
одетыми, как и основания побе
гов, бурыми чешуевидными 
листьями. Листья голые или с 
редкими волосками. Стебли высо
той 5 0 — 80 см — прямые, их уз
лы коротковолосистые. Соцве
тие — колосовидная кисть (т. е. 
ножки колосков очень корот
кие — длиной 3 — 4 мм, поэтому 
колоски не сидячие) до 10— 12 см 
длины. Колоски с 9 — 13 цветка
ми.

Колосковые и нижние цвет
ковые чешуи волосистые, послед
ние такж е с остями длиной 3—
4 мм (рис. 50, 4). Цветет в ию 
не — июле, с 7 до 10 ч.
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Рис. 50
1 —  зубровка душистая 

(л — колосок);
2 —  коротконожка лесная  

(& — язы чок);
3 — бор развесистый;

4 — коротконожка перистая 
(л —  язы чок);

5 — вейник тростниковидный 
(я. — колосок, 

б —  язычок листа);
6 — вейник тупоколосковый  

(цветок)

Встречается в ш ироколиствен
ных, мелколиственных, хвойно
ш ироколиственных или байрач- 
ных лесах в европейской части 
СССР и Сибири (до Байкала), на 
Кавказе; за пределами СССР — 
в Западной Европе, Центральной 
и Восточной Азии.

Растет на свеж их или сухи х  
слабооподзоленны х или серых 
лесных почвах, деградированных 
черноземах и горны х буры х поч
вах. Это растение охотно поедает 
крупный рогатый скот. В сухи х  
горны х лесах Крыма и Кавказа
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встречается близкий вид — ко
ротконожка скальная (В. rupest- 
re (Host)Roem . et Schult.). Ее иног
да в качестве подвида относят к 
коротконожке перистой. Отлича
ется голыми колосковыми и ниж
ними цветковыми чешуями. Рас
тет в мож ж евелово-дубовых, ду
бовых, сосновы х и смешанных ле
сах, в светлых и сухих местах с 
щ ебнистыми или бурыми скелет
ными горнолесными почвами.

Коротконожка лесная (Brachy- 
podium sylvaticum  (Huds.) Beauv.)

Многолетник, образующ ий не
плотные дерновины диаметром
5— 7 см. Стебли высотой 50— 
90 см, тонкие, в узлах, с оттопы
ренными волосками. Влагалища 
и листовые пластинки опушен
ные. Соцветие — колосовидная 
изогнутая кисть высотой 6—
12 см. Колоски длиной 15— 30 мм 
на коротких нож ках, с 6 — 15 цвет
ками. Колосковые чешуи и ниж
ние цветковые чешуи ланцетные, 
щетинисто-волосистые. Ости ниж
них цветковых чешуй по длине 
равны чеш уям (рис. 50, 2). Цве
тет с июня по август.

Распространена в южной час
ти лесной зоны СССР, на Кавка
зе, в Средней А зии; за пределами 
СССР — в Западной Европе, 
Малой, Центральной и Восточной 
А зии. Растет в широколиствен
ных, елово-широколиственных и 
мелколиственных лесах на све
ж их и слегка влажных богатых 
почвах (дерново-подзолистых, се
ры х лесных, горных бурых). Цве
тение растянутое, происходит с
19 ч до 6 — 7 ч при высокой от
носительной влажности воздуха 
(более 5 0% ) и при температуре 
не ниже 10° С. Вторичное цвете
ние иногда бывает в октябре.

Кострец ветвистый, или костер 
Венекена (Bromopsis ramosa 
(Huds.) Holub (Bromus benekenii 
(Lange) Tzvel., p.p.)

Многолетник, образующий 
дерновины с короткими восходя
щими корневищами. Стебли высо
той 70— 130 см. Влагалища листь
ев (иногда кроме самы х верхних) 
опуш ены густыми, вниз отогну
тыми волосками, всегда замкну
тые (т. е. не имеют продольной 
щели, идущей сверху донизу). 
Метелка крупная, высотой 15—
20 см, прямостоячая или с пони
кающ ими ветвями; колоски дли
ной 2 — 3 см с несколькими цвет
ками. Колосковые чешуи нерав
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ные: нижняя — длиной 6 мм и с 
одной ж илкой, а верхняя — 9 мм 
с тремя ж илками. Н ижняя цвет
ковая чеш уя длиной около 12 мм, 
наверху тонкозаостренная и раз
двоенная, с узким пленчатым кра
ем и остью  длиной 7 — 9 мм 
(рис. 51 ,i ) .  Цветет в июне — 
июле.

А реал костреца — лесная и ле
состепная зоны европейской час
ти СССР, Крым, Кавказ. Ф раг
мент ареала находится на А лтае; 
вне СССР — в Западной Европе, 
Малой А зии. Встречается в хвой
но-ш ироколиственны х, ш ироко
лиственных (дубовы х и буковы х) 
лесах, байрачных дубравах. М о
жет расти как на богаты х, так и 
на сравнительно бедных почвах. 
В центральных районах лесной 
зоны цвести начинает в 3 — 4 ч 
при температуре плю с 12 — 13°С 
и относительной влаж ности воз
духа около 100% . К аж ды й цветок 
остается откры ты м 2 — 3 ч, а ме
телка в целом цветет 5 —  7 дн.

Ломкоколосник зеленоватый 
(P iptatherum  virescens (Trin .) Во- 
iss. (O ryzopsis virescens (Trin.) 
G. B eck)

Дерновинный многолетник вы
сотой 50— 100 см. Стебли голые, 
гладкие, под соцветием ш ерохо
ватые. Листовые пластинки ш и
риной 4 — 7 мм, голые, с очень 
коротким язычком высотой около 
0,5 мм. Соцветие — развесистая 
метелка с длинными тонкими 
веточками. Колоски одноцветко
вые; колосковые чеш уи длиннее 
цветковых, ланцетные, беловато
зеленые, пленчатые, с тремя — 
пятью ж илками. Цветковые че
шуи плотно охваты ваю т зерновку 
и при плодах твердеют. Нижняя 
цветковая чеш уя яйцевидно-лан
цетная, длиной 3 —  4 мм, с пятью 
жилками и голой остью , легко 
опадающ ей, длиной около 15 мм 
(рис. 51, 3). Цветет в мае — июне.

Ареал — буковые и дубовые 
леса Крыма, Кавказа, низовьев 
Днестра в М олдавии, за предела
ми СССР — Средиземноморье и 
Малая А зия. Мезофит. Растет в 
условиях неглубокой тени на по
лянах, скалисты х склонах, лес
ных лугах. В тех же районах, 
но обычно на каменистых местах 
в разреж енных дубово-м ож ж еве- 
ловых лесах встречается близ
кий вид — ломкоколосник бухар- 
никовидный (P. holciform e (Bieb.) 
Roem. et Schult.), который имеет

длинный заостренный язычок 
длиной 4 — 6 мм и ость, опуш ен
ную  буроватыми волосками.

М олиния голубая (M olinia  
caerulea (L.) M oench. s.I.)

Дерновинный многолетник с 
прямыми побегами высотой 40 — 
100 см, олиственными только в 
основании, с длинным верхним 
меж доузлием. Влагалища листьев 
в основании луковицеобразно рас
ширены. Листовые пластинки 
длинные, к основанию  суж ены, 
сверху обычно с длинными волос
ками; язычок бахромчатый, из ко

Рис. 51
1 — кострец ветвистый;
2 — мятлик дубравный  
(а —  колосок);
3 — ломколосник зеленоватый 
(а — колосок);
4 — молиния голубая
(а — язычок, б — колоски);
5 — овсяница высочайш ая: 
основания побегов
с чеш уевидны ми листьями 
(а — колосок);
6 — овсяница гигантская 
(а — язычок, б — колосок)
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Рис. 52
1 — овсовидка мозолистая 

(а —  колосок, б — соцветие); 
2 —  новомолиния маньчж урская  

(а — колосок); 
3 — тонконог больш ой  

(а —  язы чок)

ротких, длиной 0 ,3— 0,5 мм, во
лосков, по бокам с пучками более 
длинных волосков длиной до 
2 мм. Метелка сж атая, узкая, 
длиной 15— 30 см, с тонкими ш е
роховаты ми веточками. К олоско
вые чеш уи яйцевидные, тупова
тые. Н ижняя цветковая чеш уя 
длиной 3 — 6 мм, с ж илками, всег
да длиннее верхней, с маленьким 
выростом (каллю сом) в основа
нии, голым или по бокам опуш ен
ным короткими волосками. Зер
новка с линейным рубчиком 
(рис. 51, 4). Цветет с июля по 
сентябрь в разных местообита
ниях.

Встречается в лесной и лесо
степной зонах европейской части 
страны, на юге Западной Сибири, 
в долинных сосновы х лесах степ
ной зоны, на Кавказе и в Карпа
тах в горном лесном поясе, а за 
пределами СССР — в Западной 
Европе и Малой А зии.

Мятлик дубравны й (Роа пе- 
moralis L.)

Дерновинный многолетник с 
многочисленными, сравнительно 
тонкими голыми побегами вы со
той 2 5 — 40 см. П ять-ш есть сре
динных листьев, равномерно рас
полож енны х на стеблях с округ
лыми в сечении влагалищами. 
Узкие, шириной 2— 4 мм пластин
ки отстоят почти под прямым 
углом от осей побегов и в основа
нии имеют маленький малоза
метный язычок высотой 0,1 — 
0,3 мм. Метелка в очертании про
долговатая, у теневых форм сла
бая и узкая, почти всегда пони
кающ ая. Колоски 3 ,5— 5 мм дли
ны, бледно-зеленые, с одним — 
пятью цветками. Н ижняя цветко
вая чеш уя килеватая с основной 
и краевыми ж илками, опуш енны 
ми короткими волосками и с не
больш им пучком волосков в осно
вании (на каллюсе) (рис. 51, 2). 
Цветет в июне — июле.

Растет в лесной зоне почти по 
всей территории СССР, а за преде
лами страны — в Западной Ев
ропе, Малой, Центральной и В ос
точной А зии и Северной А м ери
ке. Встречается в различных ти
пах хвойно-ш ироколиственны х и 
ш ироколиственных лесов из дуба, 
бука, ясеня и граба. П роизрастает 
и в ю ж н ы х байрачных лесах по 
днищам или склонам северных 
экспозиций. В еловых лесах рас
тет в сообщ ествах на богаты х поч
вах (в дубравны х или липовых

ельниках) обычно на разрежен
ных и осветленных участках. 
В сосновы х лесах встречается ре
же и преимущественно по микро- 
и мезопонижениям. Очень измен
чивый вид вследствие широкого 
ареала и разнообразия занимае
мых местообитаний. Кроме лесов, 
встречается на высокогорных лу
гах, на крымских яйлах (остеп- 
ненных лугах выше верхней гра
ницы леса), вы ходах гранитов в 
долинах крупных рек. Особенно 
изменчивы форма метелки, ши
рина листьев, число цветков в 
колоске.

В лесах СССР встречаются 
более 120 видов мятликов, раз
личие которых основано на очень 
мелких, требующ их специально
го изучения под бинокулярным 
микроскопом, признаках. Опреде
ление видов долж но осущ еств
ляться с помощ ью специальных 
определителей. Основные встре
чающ иеся в лесах виды: мятлик 
расставленный (P. remota For- 
sell.), растущ ий в сырых березня
ках, черноолыпаниках, — это 
евросибирский вид; мятлик си
бирский (P. sibirica Roshev.) — 
мезофит разреженных лесов и 
лугов Сибири; мятлик кистевид
ный (P. botryoides Trin.), произ
растающ ий в сухи х  сосняках, сте
пях, — это евразийский вид. Су
щ ествуют виды мятликов, кото
рые заходят в нарушенные, освет
ленные леса с лугов или степей, 
а также с гольцов или альпий
ских лугов.

Новомолиния маньчжурская, 
или диаррена маньчж урская  
(N eom olinia mandshurica (Ma
xim .) Honda (Diarrhena mand
shurica M axim.)

Дерновинный многолетник вы
сотой 10— 100 см. В основании 
побегов чешуевидные короткие 
светло-бурые листья. Средние 
листья линейно-ланцетные, ши
риной 10— 15 мм, с остропильча
тым краем и коротким язычком. 
Метелка узрая, с прижатыми 
вверх ветвями. Колоски продол
говатые, с тремя цветками, легко 
отделяющ имися при созревании. 
Колосковые чешуи пленчатые, 
неравные, верхняя —  яйцевид
ная, нижняя — ланцетная. Ниж 
няя цветковая чешуя удлинен
но-яйцевидная, с тремя жилками, 
покрытыми щетинками, верхняя 
цветковая чешуя с щетинистыми 
килями. Зерновка короче чешуй
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(рис. 52, 2). Цветет в июне — 
июле.

Обычна в ш ироколиственных 
и хвойно-ш ироколиственны х рав
нинных и горны х лесах на све
жих почвах в А м урской  обл., 
Хабаровском и П риморском кра
ях, а такж е в Японии и Китае. 
На юге П риморья в кедрово- и 
пихтово-ш ироколиственны х ле
сах растет близкий вид — ново- 
молиния Ф ори, или диаррена 
японская (N . fauriei (H ack.) Н о- 
da), имеющ ая раскидистую  ме
телку, ланцетно-эллиптические 
колоски и вы ступаю щ ую  из ко
лосков зерновку.

Овсовидка мозолистая (Schi- 
zachne callosa (Turcz. e x  Griseb.) 
Ohwi (A ven a  callosa Turcz. ex  
Griseb.)

М ноголетник с короткими го
ризонтальными корневищ ами, 
одетыми плотными чеш уевидны
ми листьями. Стебли высотой 
40— 60 см, голые, под соцветием 
шероховатые. Влагалища листьев 
по всей длине замкнутые. П лас
тинки листьев ш ириной 1 — 2 мм, 
сверху с рассеянными волосками 
и язычком длиной около 1,5 мм. 
Соцветие — м алоколосковая, 
сжатая, кистевидная метелка, не
редко узкая и односторонняя, дли
ной до 10 см. Колоски трех —  пя
тицветковые, длиной 1 0 — 12 мм. 
Колосковые чеш уи перепонча
тые, ш ироколанцетные, нижняя 
с одной — тремя ж илками, коро
че верхней, имеющ ей 5 ж илок. 
Нижние цветковые чеш уи длин
нее колосковы х, при основании 
с пучком волосков на небольшом 
выросте (каллюсе) чеш уи, с дву
мя зубчиками на верхнем кончи
ке и прямой остью , превыш ающ ей 
длину чеш уи в 1,5 раза. Верхняя 
цветковая чеш уя на 'Д  короче 
нижней. Цветки в колосках с со 
членениями, в зрелом состоянии 
(с зерновками) легко осы паются, 
а ось колоска легко разламы ва
ется (рис. 52, 1). Цветет в июне — 
августе.

Ареал —  елово-пихтовые, ело- 
во-сосновые, мелколиственные и 
хвойно-мелколиственные леса 
Северного и Среднего Пред- 
уралья, Западной и Восточной 
Сибири, ю ж н ы х районов Даль
него Востока (кроме Камчатки), 
о. Сахалин, Курильские о-ва, а за 
пределами СССР — Япония и 
Китай. На Камчатке встречается 
близкий вид — овсовидка крас

новатая (S. purpurascens (Torr.) 
Swallen.), которую  иногда счита
ют подвидом овсовидки мозоли
стой.

Овсяница высочайш ая (Fes- 
tuca altissim a A ll.)

М ноголетник, рыхлые дерно
вины с вневлагалищными побе
гами, в основании их по 3 — 4 бу 
роватых или ж елтоваты х чеш уе
видных листа. Стебли высотой 
8 0 — 140 см, листья плоские, ш и
риной 5 — 15 мм, язычок дли
ной 2 — 3 мм, по краю реснитча
тый, по бокам с вверх направлен-

Рис. 53
1 — пырейник собачий 
( а  — колосок);
2 — перловник поникающий;
3 — перловник Комарова;
4 — трищетинник сибирский 
(а  — цветок);
5 — остянка курчаволистная 
( а  — плод);
6 — цинна широколистная;
7 — чий костеровидный 
( а  — колосок);
8 — щучка извилистая
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ными уш ковидными выростами 
длиной 5 — 7 мм. Метелка пони
кающ ая, длиной 12— 20 см, ко
лоски длиной 7 — 9 мм с тремя — 
пятью цветками. Н иж няя цветко
вая чеш уя длиной 5— 6 мм, удли
ненно-ланцетная, с тремя ж илка
ми, безостая, с тонкими ш ипика
ми по всей поверхности. Цветет 
в июне — июле.

Места произрастания — гор
ные буковы е и буково-пихтовы е 
леса Карпат и Кавказа, хвойно
ш ироколиственные и ш ироко
лиственные леса Восточно-Евро- 
пейской равнины, хвойные леса 
юга Западной и Восточной Си
бири; за пределами СССР — За
падная Европа и Малая Азия. 
На равнинах встречается редко 
и преимущ ественно на возвыш ен
ностях и прилегаю щ их к ним 
местностях (Предкарпатье, Во- 
лыно-П одольская, Смоленско- 
М осковская и Среднерусская воз
выш енности, Ю рьевское ополье). 
Н аходящ иеся на равнинах изо
лированные местонахож дения ви
да считаю тся реликтовыми со 
времени послеледникового кли
матического оптимума. Растет на 
буры х лесных, серых лесны х и 
дерново-подзолисты х почвах 
(рис. 51, 5). Цветет утром , с 4 до
7 ч (по наблюдениям в Пред- 
уралье).

Овсяница горная (F. drym eja 
Mert. et Koch (F. m ontana Bieb.) — 
вид, близкий к овсянице высокой, 
обитает в лесном поясе Карпат. 
Отличается наличием трех ж илок 
на ниж них цветковых чеш уях, 
длинными подземными корневи
щами. Влагалища листьев по
крыты остры ми бугорками, но 
без шипиков.

Овсяница гигантская (Festuca  
giganthea (L .) Vill.)

Рыхлодерновинный многолет
ник с прямостоячими, в основа
нии фиолетовыми вневлагалищ- 
ными побегами. Средние листья 
шириной 5 — 15 мм, зеленые, 
чуть блестящ ие, в почковлож е- 
нии —  свернутые, часто изогну
тые. В основании пластинки име
ю тся короткий, с прямым свобод
ным краем язычок и два серпо
видных стеблеобъемлю щ их от
ростков («уш к а »). Стебли вы со
той 10— 120 см, метелки длиной 
15— 40 см, с поникающ ими вет
вями, колоски длиной 10— 12 мм 
с двумя — восемью цветками. 
Нижние цветковые чеш уи дли

ной 7— 9 мм с пятью слабозамет
ными ж илками и с длинной из
вилистой остью  длиной 10— 15 мм 
(рис. 51, 6). Растет в лесной зоне 
и лесостепи европейской части 
СССР, включая Карпаты и леса 
горного К ры м а; на Кавказе, юге 
Западной и Восточной Сибири, 
в горны х районах Средней А зии; 
за пределами СССР — в Запад
ной Европе, Малой А зии, в лес
ных районах горны х систем Цент
ральной А зии, Северной А м ери
ки. Встречается в ш ироколист
венных (дубовы х, липовых, гра
бовы х, кленовых, буковы х) или 
хвойно-ш ироколиственны х ле
сах, на равнинах и в горах на бо
гатых гум усом  щ елочных, ней
тральных или слабокислы х поч
вах. Растет и во вторичных мел
колиственных лесах, часто около 
ручьев или по лож бинам стока.

Цветет ночью, приблизитель
но с 24 до 8 ч при температуре 
плюс 13 — 20°С и при относитель
ной влаж ности воздуха 75— 98%  
или утром, с 7 до 10 ч (в восточ
ной части ареала). Первыми на
чинают цвести самые верхние ко
лоски метелки. Отдельная метел
ка цветет около двух недель. От
дельный цветок открыт в течение 
2 — 3 ч. В период цветения цвет
ки посещ аю т мухи-ж урчалки, 
которые в 5 — 6 ч начинают пере
летать с цветка на цветок, пови
сая на пыльниках. Х орош ее кор
мовое растение для скота и птиц. 
В СССР встречается более 100 ви
дов овсяниц, причем в лесах рас
тут только некоторые ш ироколи
стные виды. М еж ду некоторыми 
видами известны гибриды.

Остянка курчаволистная (Ор- 
lism enus undulatifolius (A rd .) Ве- 
auv.)

Многолетник с ползучими, 
укореняю щ имися в узлах корне
вищами и восходящ ими побега
ми. Листья продолговато-ланцет
ные, длиной до 9 см, волнистые, 
опуш енные; язычок реснитчатый; 
метелка односторонняя с изогну
той остью . Растопыренные яйце- 
видно-ланцетные колоски длиной 
около 4 мм собраны в почти си 
дячие пучки. Две нижние колос
ковые чеш уи плотные, с остями
1,5— 2,0 мм, верхняя колосковая 
чеш уя с пятью ж илками и остью  
длиной 2 — 6 мм или без нее. Ости 
без шипиков, с бугорковидными 
ж елезками. Нижний цветок в ко
лоске бесплодный, верхний —

плодущий. Нижняя цветковая 
чешуя ланцетовидная, с пятью 
тонкими жилками и туповатым 
острием на верхушке, верхняя — 
с двумя жилками. Цветковые че
шуи короче колосковых, при пло
дах беловатые; зерновки длиной 
около 3 мм (рис. 53, 5).

Растет в широколиственных 
сырых, тенистых лесах нижних 
горных поясов Закавказья и Та- 
лыша, дельты Самура в Дагеста
не; за пределами СССР — в Сре
диземноморье, Малой, Централь
ной и Восточной Азии. Растение 
служ ит кормом крупному рога
тому скоту.

Перловник поникающий (Ме- 
lica nutans L.)

Многолетник с длинными под
земными горизонтальными кор
невищами и одиночными надзем
ными вегетативными и репродук
тивными побегами. Нижние 
листья чешуевидные; средние 
листья с шероховатыми, четырех
гранными влагалищами (ромби
ческими на поперечном разрезе) 
и коротким язычком не более
1 мм. Стебли высотой 30— 60 см, 
под соцветием шероховатые. Ме
телка с немногими колосками, 
кистевидная, однобокая, поника
ющая. Колоски овальные или про
долговатые с одним — двумя нор
мальными обоеполыми цветками, 
над которыми на оси колоска 
расположено булавовидное ком
пактное образование из недораз
витых и бесплодных цветков. 
Колосковые чешуи красновато
фиолетовые, по краю белопере
пончатые. Нижняя цветковая че
ш уя с выпуклой спинкой без ки
ля и ости, длиной 6 — 7 мм, с вы
ступающ ими жилками, с мелки
ми шипиками по всей поверхности 
(рис. 53, 2). Цветет в июне — 
июле.

Распространен в лесной зоне 
европейской части СССР, в Си
бири, Средней Азии, на Дальнем 
Востоке; за пределами СССР — 
в Западной Европе и Восточной 
Азии. Растет в различных типах 
еловых, дубовы х и мелколиствен
ных лесов, преимущественно на 
богаты х суглинистых почвах. 
В горах нередко доходит до верх
ней границы леса. В ряде районов 
Урала и Сибири считается ядови
тым для скота растением. На юго- 
западе европейской части и на 
Кавказе распространен перлов
ник одноцветковый (М. uniflora
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Retz.), который встречается в бу 
ковых лесах, лесах из скального 
дуба и характеризуется редкой 
метелкой с длинными веточками, 
немногочисленными колосками, 
в каж дом из которы х имеется 
только один нормальный плоду
щий цветок.

Перловник Комарова (M elica  
kom arovii Luczn.)

Вид, близкий к перловнику 
поникшему, от которого отлича
ется короткими подземными кор
невищами, более длинным язы ч
ком величиной 0 ,3 — 0,7 мм, нали
чием опуш ения в основании лис
товой пластинки, прямостоячими 
ветвями метелки и меньшим (4 — 
6) числом светлы х колосков. Ви
ды перловников имеют на вер
хуш ке оси колоска сочные при
датки из недоразвитых цветко
вых чеш уй, которые не отделя
ются от других нормальных цвет
ков, образую щ их зерновки. П ри
датки поедают муравьи, которые 
одновременно и распространяю т 
зерновки перловников (рис. 53, 3).

Растет в хвойны х и ш ироко
лиственных лесах на свеж их или 
сырых почвах. На равнине и в 
нижнем горном поясе в А м у р 
ской обл., Х абаровском  и П ри
морском краях; за пределами 
СССР — в Японии и Китае.

Пырейник собачий, или регне- 
рия собачья (Elym us caninus (L .) 
L. (R oegneria  canina (L .) N evski)

Рыхлодерновинный м н ого
летник с прямыми или расходя
щимися в стороны стеблями вы со
той 50 — 120 см. Влагалища листь
ев голые или опуш енные, листо
вые пластинки ш ириной 3 — 9 мм, 
плоские, сверху с рассеянными 
волосками. Соцветие — поникаю 
щий колос длиной 6 — 15 см. От
дельные колоски сидячие, без но
жек, длиной 6 — 15 см. К олоско
вые чеш уи длиной 6 — 9 мм с 
остью длиной до 3 мм. Нижние 
цветковые чеш уи длиной 8 —
11 мм, с изогнутой остью  длиной 
10— 20 мм (рис. 53, 1). Цветет с 
июня по август с 6 до 8 ч.

Растет в европейской части 
СССР, в ю ж ной части Западной 
и Восточной Сибири, в некоторы х 
районах Средней А зи и ; за преде
лами СССР — в Западной Евро
пе и Малой А зии. Тенелюбивое 
растение, встречается в ш ироко
лиственных, м елколиственны х 
лесах, в черноольш аниках на 
поймах и водоразделах, реж е в

байрачных дубравах. П редпо
читает сырые или свежие, редко 
суховаты е, но, как правило, бога
тые почвы.

Тонконог больш ой, или келе- 
рия больш ая (K oeleria  grandis 
Bess, e x  Gorski)

М ноголетник с горизонталь
ными подземными корневищами. 
Побеги дугови дно-восходящ ие, 
высотой 4 0 — 100 см. Влагалища 
и листовые пластинки с обеих 
сторон опуш ены длинными волос
ками, язычок высотой около 1 мм. 
Листовые пластинки вдоль сл о
женные, шириной 2 — 3 мм, свер
ху  с семью ребрами. Метелки
1— 2 см в диаметре, 8 — 16 см дли
ной, сж аты е, прерывистые. К о
лоски длиной 5 — 7 мм с двумя- 
тремя цветками. Колосковые че
шуи на верхуш ке заостренные, 
опуш енные. Нижние цветковые 
чешуи остры е, с короткими во
лосками. Верхние цветковые че
шуи равны нижним (рис. 52, 3). 
Цветет в июне —  июле.

Растет в европейской части 
СССР, кроме крайних северных и 
восточны х районов лесной зоны 
(на востоке ареал вида доходит 
до М осковской обл .); вне СССР 
встречается в Польше. П роизрас
тает в сосновы х лесах, преиму
щественно по долинам крупны х 
рек или полесий западных райо
нов, а такж е на приморских д ю 
нах, известняках.

Трищетинник сибирский (Tri- 
setum  sibiricum  Rupr.)

Дерновинный многолетник с 
прямостоячими стеблями высотой 
60 — 110 см. Узлы с очень мел
кими волосками, влагалища 
листьев с короткими щетинками, 
листья 4 — 9 мм ш ирины, сверху 
волосистые. Метелка длиной 12—
20 см с длинными веточками. 
Колоски продолговатые, длиной
6 — 8 мм с двумя — четырьмя 
цветками, ж елтовато-зелеными, 
изредка с золотисты м оттенком. 
Колосковые чеш уи неравные: 
нижняя длиной 3 — 4 мм с одной 
ж илкой, верхняя 5— 6 мм с тре
мя жилками. Н ижняя цветковая 
чеш уя длиной 5 — 6 мм, на вер
хуш ке двураздельная, на спинке 
с плавно отогнутой в сторону 
остью  длиной 8 — 10 мм (рис. 53, 
4). Цветет в мае —  июне.

Распространен в европейской 
части СССР и на Кавказе, в Си
бири, на Дальнем Востоке, в го
рах Средней А зи и ; за пределами

СССР —  в Западной Европе, Пе
редней, Центральной и Восточ
ной Азии, в Северной Америке. 
Растет в еловых, сосновы х, мел
колиственных лесах, в ольшани
ках на свеж их подзолистых и 
дерново-подзолистых (на лугах) 
почвах и на сы ры х болотных огле- 
енных почвах. Х орош о поедается 
домашними животными.

Близкий вид — трищетинник 
желтоватый (Т. flavescens (L.) 
Beauv.) — растет в лесном поясе 
Карпат и некоторых западных 
районах Восточно-Европейской 
равнины. Отдельные м естонахож 
дения этого западноевропейского 
вида в лесах и на лугах известны 
в Харьковской, Тульской и М ос
ковской обл. Он характеризуется 
часто длинноволосистыми влага
лищами листьев (иногда они мо
гут быть голыми), более узкими 
листьями шириной 2— 5 мм и ме
телкой длиной 7— 16 см, а также 
коленчато-изогнутой и скручен
ной остью  на нижней цветковой 
чешуе.

Цинна широколистная (Cinna 
latifolia (T rev.) Griseb.)

М ноголетник высотой 60— 
130 см с длинными подземными 
побегами. Листья широколиней
ные, длинные, шириной около 
2 см, по краям и жилкам ш еро
ховатые, язычок длиной около
6 мм. Метелка длиной 15— 30 см, 
рыхлая, поникающая, с много
численными одноцветковыми ко
лосками. Колоски с узколанцет
ными колосковыми чешуями. 
Нижняя цветковая чешуя коро
че колосковых чешуй, с тремя- 
четырьмя жилками и короткой 
остью , отходящ ей из-под ее вер
хуш ки; верхняя цветковая чешуя 
с килем; одна тычинка; зерновка 
свободная (рис. 53, 6). Цветет в 
июне — июле.

Ареал — свежие или сырова
тые гумусированные почвы хвой
но-ш ироколиственных и темно
хвойны х лесов, растет на ровных 
местах, в лесных оврагах, на бе
регах мелких ручьев, в долин
ных лесах. Встречается по всей 
таежной зоне СССР от Карелии 
и Прибалтики до Камчатки и 
П риморья; вне СССР — в Запад
ной Европе, Монголии, Китае, 
Японии, Северной Америке.

Растение поедается скотом.
Чий костеровидный (Achna- 

therum  bromoides (L.) Beauv. A ris- 
tella bromoides (L .) Bertol.)
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Дерновинный многолетник с 
тонкими голыми стеблями вы со
той 40 — 80 см. Листья шириной 
до 3 мм, щ етиновидно-свернутые, 
голые, по ж илкам острош ерохо
ватые. Метелка узкая, линейная, 
длиной до 25 см, на верхуш ке 
поникающ ая. Колоски длиной
8 — 10 мм, беловато-зеленые, од 
ноцветковые. Колосковые чешуи 
узколанцетные, пленчатые, с тре
мя жилками. Н ижняя цветковая 
чеш уя приж ато-волосистая, на
верху с двумя зубцами и прямой 
остью , которая в 2 — 3 раза длин
нее чеш уи (рис. 53, 7). Цветет с 
мая по июль в различны х место
обитаниях.

Растет в дубово-м ож ж евело
вых лесах ю ж н ого склона К ры м
ских гор, в разреж енных ш ироко
лиственны х су х и х  лесах Закав
казья, Талыш а, восточной части 
Больш ого Кавказа и Предкав
казья; за пределами СССР — в 
Малой Азии и Средиземноморье.

Щ учка извилистая, или лер- 
хенф ельдия извилистая (De- 
scham psia flexuosa  (L .) Trin. (Ler- 
chenfeldia flexuosa  (L.) Schur)

Дерновинный многолетник с 
тесно располож енными, внутри- 
влагалищными побегами. На р ы х 
лы х субстратах и среди мхов 
иногда образует удлиненные кор
невищные побеги. Стебли тонкие, 
высотой 3 0 — 70 см. Листья уз
кие, щетиновидные, 1 — 1,5 мм в 
диаметре, язычок их 2 — 3 мм дли
ны. Метелка ры хлая, немного
колосковая, с тонкими извилис
тыми веточками. Колоски про
долговато-яйцевидные, двухцвет
ковые, с утолщ енной остью . К о
лосковые чеш уи неравные, буро
ватые, перепончатые, с одной 
ж илкой. Н ижняя цветковая че
ш уя на верхуш ке зубчатая, на 
спинке с коленчатой остью , в пол
тора раза превыш ающ ей чеш ую.

■< Зерновка длиной 2 — 3 мм, слипа
ющ аяся с цветковыми чеш уями 
(рис. 53, 8). Цветет в июне — 
июле.

Растет в таеж ной зоне СССР 
(в ю ж н ы х ее районах вид встре
чается редко), в горны х лесах 
Карпат, Кавказа; вне СССР — 
в Западной Европе, Восточной 
Азии и Северной Америке. Ее 
местообитание — сосновы е, ред
костойные или старые еловые и 
мелколиственные леса на подзо
листы х и дерново-подзолисты х 
кислых почвах.

Цветки раскрываются с 17 до
21 ч при температуре 15— 25°С 
и относительной влаж ности воз
духа 6 0 — 8 5 % . Отдельный цве
тонос раскрыт 1 — 2 дня, а метел
ка в целом цветет 3— 4 дня. Рас
тение зимует с зелеными листья
ми. Х орош о переносит лесные по
ж ары, после которы х пышно раз
растается на месте погибш их 
мхов. Х орош ий корм для север
ных оленей, глухарей, куропаток.

СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ,
ИЛИ СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ 
(U M BELLIFERAE, A P IA C EA E)

Более 3000 видов. Наиболее 
многочисленны они в умеренно 
теплых и субтропических облас
тях Северного полуш ария, в тро
пиках приурочены главным обра
зом к горным районам. На равни
нах европейской части СССР и 
в Сибири разнообразие видов се
мейства сравнительно невелико. 
Подавляющ ее больш инство зон
тичны х — многолетние травы, но 
встречаются и однолетники,очень 
редко кустарники и маленькие 
деревца. Листья обычно с разви
тыми влагалищ ами, очередные, 
без прилистников, большей 
частью  многократно рассечен
ные. Корневищ е короткое, вер
тикальное или горизонтальное, 
подземное, удлиненное. Соцве
тие — зонтик слож ны й, реже 
простой или головка. При основа
нии зонтиков мож ет находиться 
обертка, состоящ ая из нескольких 
или многих листочков (кроющ их 
листьев лучей соцветия), а при 
основании зонтиков — оберточ
ка, чаще всего из цельных лис
точков (крою щ их листьев цвет
ков). Цветки мелкие, пятичлен
ные, в основном правильные, ча
ще всего обоеполые. Чашечка 
почти редуцирована. Венчик из 
пяти свободны х лепестков, обы ч
но суж енны х в короткий ноготок, 
на верхуш ке загнуты х внутрь. 
Пять тычинок, пестик с нижней 
двухгнездной завязью, двумя сво
бодными столбиками, при осн о
вании которы х развит нектарный 
диск. Плод дробный (вислоплод
ник), обычно распадающ ийся при 
созревании на 2 односемянных 
плодика (мерикарпия), висящ их 
на ветвях двураздельной колон
ки (карпофор), реже нераспадаю- 
щ ийся. Среди видов этого семей
ства целый ряд лекарственных,

эфиромасличных, пищевых, кор
мовых и технических расте
ний.

Астранция крупная (Astrantia 
major L.)

Многолетник с коротким кор
невищем и прямым стеблем вы
сотой 50— 70 см. Нижние листья 
с длинными черешками, с трех- 
семинадрезанными округлыми 
пластинками, стеблевые — умень
шенные, сидячие. Цветки в про
стых зонтиках. Листочки оберт
ки крупные, листовидные, зеле
новатые или красноватые. Крае
вые цветки в зонтике на более 
длинных цветоножках — тычи
ночные, срединные — обоеполые. 
Зубцы чашечки крупные, твер
деющие, длиннее лепестков. Ле
пестки розоватые, с загнутой 
внутрь верхуш кой. Плод без ко
лонки, плодики покрыты пузы
ревидно вздутыми чешуйками. 
Цветет летом.

Растет только на самом западе 
европейской части СССР: в не
скольких пунктах в Литве, в Лат
вии, в Эстонии (только в культуре 
и как одичалое), в Белоруссии, на 
Украине и в Молдавии; за преде
лами СССР — в Средней Евро
пе. Встречается в хвойных и ши
роколиственных лесах, на лужай
ках, опуш ках.

Лекарственное растение. Очень 
декоративно. Как редкий вид, чис
ленность которого быстро сокра
щается, включен в Красную кни
гу СССР.

На территории нашей страны 
5 видов этого рода; сосредоточе
ны они в основном на Кавказе.

Ведренец-камнеломка (Pimpi- 
nella saxifraga  L.)

Многолетник с ветвистым ве
ретеновидным стержневым кор
нем и коротким корневищем, с 
волокнистыми остатками отмер
ших листьев. Стебель ветвистый, 
высотой 15— 60 см. Нижние 
листья черешковые, перистые, с 
округлыми зубчатыми листочка
ми. Стеблевые листья мельче, рас
членены сильнее, самые верхние с 
сильно уменьшенной пластинкой 
в виде почти безлистных удли
ненных влагалищ. Зонтики с тон
кими голыми лучами, оберток и 
оберточек нет. Зубцы чашечки не
заметные, лепестки белые, с за
гнутой внутрь верхушкой, воло
систые. Плоды с двухраздельной 
колонкой, голые, яйцевидные 
(рис. 54). Цветет в июне — сентяб-
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ре, плоды начинают созревать в 
августе.

Н етребователен к почвам , 
устойчив к засухе и морозам. Х о 
рош о переносит выпас.

Размнож ается семенами. В 
благоприятных условиях сем е
на прорастаю т в апреле, вскоре 
после таяния снега. В мае над по
верхностью  почвы поднимаются 
темно-зеленые толстоватые сем я
доли, в мае ж е появляются пер
вые листья, очередные, с ок р уг
лой, при основании сердцевид
ной пластинкой. В середине лета 
семядоли отмираю т, ф ормируется 
прикорневая розетка, форма 
листьев услож няется. В фазе ро
зетки главный побег мож ет пре
бывать в зависимости от условий 
и в последую щ ие годы. Основа
ние побега превращ ается в вер
тикальное корневище, которое по 
мере роста углубляется в почву в 
результате контрактильной дея
тельности корня. Зимует бедре- 
нец с зелеными листьями.

Растет по всей европейской 
части СССР, кроме Крыма, на 
Кавказе, в Казахстане и в Сиби
ри; за пределами СССР — в Ев
ропе, Средиземноморье, на Бал
канском п-ове, в М алой А зии, 
Турции, Иране. П риурочен к свет
лым сосновы м лесам, лугам и 
опуш кам, залеж ам, на Кавказе 
растет до верхнего горного пояса.

Корни растения содерж ат 
эфирное масло. Применяется в 
медицине.

На территории СССР растет 
25 видов этого рода. В лесах, к ус
тарниках европейской части 
СССР встречается бедренец боль
шой (P. m ajor (L.) Huds.), а в гор
ных лесах Кавказа —  бедренцы 
горичниколистный (P. peucedani- 
folia  Fisch. ex Ledeb.), купы ре
видный (P. anthriscoides Boiss.) 
и трехраздельный (P. tripartita  
Kalen.).

Бутень опьяняю щ ий (Chae- 
rophyllum  tem ulum  L.)

Одно-двулетник с веретенооб
разным корнем. Стебель прямой, 
округлый, высотой 4 0 — 80 см, 
вверху ветвистый, с фиолетовыми 
или грязновато-красноватыми 
пятнами, в нижней части с вниз 
направленными ж есткими вол ос
ками. Листья дваж ды -, триж ды - 
перистонадрезанные, покры ты е 
короткими волосками. Нижние 
листья на череш ках, верхние ме
нее рассеченные, сидящ ие на рас

ш иренных влагалищ ах, доли 
последнего порядка ш ирокояйце
видные, тупые, с коротким остро- 
конечием. Зонтики с ш естью — 
двенадцатью ш ероховато-щ етини- 
стыми лучами, на длинных н ож 
ках, обертки нет или она одно
двулистная; оберточка из пяти — 
восьми ш ироколанцетовидных за
остренны х, по краю узкопленча
ты х и реснитчатых листочков, 
при основании несколько ср ос
ш ихся. Цветки полигамные (на 
одном растении встречаются и 
однополые и двуполые цветки), 
лепестки белые (редко краснова-

Рис. 54
Б ед ренец-ка мне ломка
(а  —  плод, б — нижний лист)

тые или желтоватые), до середи
ны двулопастные, наружные бо
лее крупные. Плод продолгова
тый, длиной 5— 7 мм, шириной
1,5 мм. Цветет в мае — июле.

Растет в европейской части 
СССР и на Кавказе в светлых ле
сах, кустарниках, по берегам рек, 
на сорны х местах; за пределами 
нашей страны —  в Средней Евро
пе, на Балканском п-ове.

Микотроф. Ядовитое для скота 
растение.

Бутень золотистый (Chaerop- 
hyllum aureum L.)

Многолетник с довольно тол
стым корнем и крепким прямым 
стеблем высотой 50— 150 см, вни
зу глубокобороздчатым, часто с 
красными пятнами и белыми ще
тинистыми волосками, обращ ен
ными вниз. Под узлами стебель 
немного утолщен. Листья на 
длинных черешках, у основания 
переходящ их в продолговатые 
влагалища. Листовые пластинки 
в очертании треугольные, опушен
ные, троякоперисторассеченные, 
с заостренными, по краю реснит
чатыми долями последнего поряд
ка. Зонтики из 10— 12 неодинако
вых по длине лучей, обертки нет, 
листочки оберточки яйцевидные, 
длиннореснитчатые, зубцы ча
шечки незаметные. Лепестки 
цветков белые, у краевых цветков 
чуть увеличенные. Плод с двух
раздельной колонкой, продолго- 
вато-линейный, длиной 8— 12 мм, 
толщ иной 2 мм. Цветет в июне — 
июле, плодоносит в июле — авгус
те.

Растет в Крыму и на Кавказе, 
а за пределами СССР — на Бал
канском п-ове, в Малой Азии, 
Иране. Встречается в буковых, 
грабово-буковых, ясенево-клено- 
вых, дубовы х, смешанных лесах, 
на опуш ках, полянах, лесных лу
гах. Молодые растения — хоро
ший корм для коз.

На территории СССР 18 видов 
рода Бутень. Близок к описанно
му виду бутень ароматный (Ch. 
arom aticum  L.), растущий в раз
реж енных лесах, кустарниках 
почти по всей европейской части 
СССР (кроме Крыма). В горных 
лесах Кавказа у нас растут два 
двулетних вида бутеня — дяги
лелистный (Ch. angelicifolium  
Bieb.) и Мейера (Ch. meyeri Boiss. 
et Buhse).

Вздутостебельник узловатый 
(Physocaulis nodosus (L.) Koch)
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Однолетнее растение высотой 
20— 100 см , с сильно вздутыми 
м еж доузлиями. Н ижняя часть 
стебля с щ етинистыми волосками. 
Листья дваж ды перисторассечен- 
ные, доли последнего порядка 
яйцевидно-продолговатые, с обеих 
сторон опуш енные. Зонтики 2 —
3-лучевые, обертки нет, оберточка 
из пяти ланцетных листочков. 
Цветки обоеполые, лепестки бе
лые, с загнутой внутрь острой вер
хуш кой. Плод продолговаты й,

слегка сж аты й с боков, с пятью 
узкими ребрами и очень узкими 
ложбинками. Цветет в мае — 
июне, плодоносит в июне —  июле.

Представитель монотипного 
рода, распространенного в Среди
земноморской области. Растет в 
К ры м у, на Кавказе, в горной 
Туркмении, П ам иро-Алае; за пре
делами СССР — в Средиземно
морье, на Балканском п-ове, в Ма
лой А зии, Иране. Встречается в 
лесах, кустарниках, на каменис-

нейные, острозубчатые. Зонтик с 
10— 25 гладкими лучами, обертки 
или нет, или она состоит из одно- 
го-двух листочков. Листочки обер
точки линейно-ланцетные или ли
нейные. Зубцы чашечки треуголь
ные, лепестки белые, обратно
яйцевидные, с узкой, загнутой 
внутрь долькой. Плоды почти 
округлые, с тупыми широкими 
ребрами, (рис. 55). Цветет в ию
не — августе.

Растет в негустых болотистых 
лесах, черноолынаниках, кустар
никах, на лугах, берегах рек, не
редко в воде почти по всей евро
пейской части СССР, на Кавказе, 
а также в Сибири, на Дальнем 
Востоке и в Средней Азии; за пре
делами СССР — в Европе, на Бал
канском п-ове, в Монголии, Китае, 
Японии.

Размнож ается преим ущ ест
венно семенами. Семенная про
дуктивность высокая. Семена про
растают очень медленно. Иногда 
размнож ается вегетативно.

Очень ядовитое растение, от
мечались случаи массового отрав
ления скота. Наибольшее коли
чество отравляющ его вещества 
(цикутотоксина) содерж ится в 
корневище. После высушивания 
растений ядовитость не исчезает. 
Используется в медицине. Един
ственный на территории СССР 
представитель рода.

Володуш ка длиннолистная 
(Bupleurum longifolium  L.)

Многолетник с восходящим 
ветвящимся корневищем. Стебли 
высотой 25 — 150 см. Нижние 
листья на довольно длинных че
реш ках, продолговато-обратно
яйцевидные, тупые, средние стеб
левые — сидячие, с крупными 
уш ками, почти стеблеобъемлю
щие или пронзенные, верхние 
листья мельче, также часто прон
зенные, самые верхние обычно 
желтоватые. Осевые зонтики

Рис. 55
1 — вех  ядовитый 

(& — плод, б — цветок); 
2 —  под лесник европейский  

(& —  цветок)

ты х склонах — до среднего горно
го пояса.

В ех ядовитый (Cicuta viro- 
sa L.)

М ноголетник с сильно вздутым 
полым корневищем, разделенным 
внутри перегородками на отдель
ные камеры. Стебель высотой 
5 0 — 150 см, голый, округлый. 
Нижние листья черешковые, верх
ние — сидячие. Пластинки их 
дваж ды - или триж дыперисторас- 
сеченные, сегменты последнего 
порядка ланцетные или почти ли

крупные, с 5— 20 лучами, боко
вые заметно меньше. Обертки из 
трех — шести крупных непра
вильнояйцевидных неравных лис
точков, сходны х с верхними 
листьями, при цветении часто 
желтеющие. Оберточка из пяти
восьми ярко-ж елтых, реже фио
летовых листочков, равных зон- 
тичкам или длиннее их. Цветки 
на довольно длинных цветонож
ках, лепестки желтые. Плоды с 
двухраздельной колонкой, про
долговато-эллиптические, темно
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коричневые, гладкие, с четырьмя 
продольными бороздками и силь
но выдающ имися крылатыми 
светлыми ребрами. Цветет в и ю 
не — июле, плодоносит в июле — 
августе.

Бореальный вид, растет на 
большей части европейской тер
ритории СССР, в ю ж ной полови
не Западной и Восточной Сибири, 
в Восточном К азахстане; за пре
делами СССР — в Средней Евро
пе, М онголии, Западном Китае. 
Встречается в хвойны х, см еш ан
ных, лиственных лесах, на лесных 
лугах и опуш ках, в кустарниках, 
по берегам рек, в горах —  до 
субальпийских, реж е альпийских 
лугов, по каменистым склонам. 
Используется как лекарственное 
растение.

На территории СССР 43 вида 
этого рода, в их числе еще ряд 
лесных. В Сибири и на Дальнем 
Востоке встречается володуш ка 
длиннолучевая (В. longiradiatum  
Turcz.), в дубовы х лесах, кустар
никах Дальнего Востока — воло
душка Комарова (В. kom arovia- 
num Lincz.). Два вида растут в 
горных лесах Кавказа — воло
душка многолистная (В. polyphyl- 
lum Ledeb.) и эндемик — воло
душка К озо-П олянского (В. koso- 
poljanskyi Grossh.).

Галосциаструм Тилинга (На- 
losciastrum  m elanotilingia
(Н. B oissieu) М. Pim en. et V. Ticho- 
m irov)

Единственный представитель 
рода — многолетник с одиночны 
ми стеблями высотой 70— 80 см. 
Листья с длинным полым череш 
ком и тройчатой пластинкой, ко
нечные доли листьев ш ироко
овальные, заостренные, с клино
видным основанием. Зонтики с 
пятью — одиннадцатью лучами 
и оберткой из двух — пяти лис
точков; оберточка из пяти — 
шести листочков. Зубцы чашечки 
хорош о заметные, листовидные. 
Лепестки пурпурно-красны е, с за
гнутой внутрь верхуш кой. П лоди
ки могут быть одинаковыми — 
с пятью ребрами и разными — 
один с четырьмя, другой с тремя 
узкокрылатыми ребрами. Цветет 
в июне — августе.

Растет только на Дальнем Во
стоке, в П риморском крае, в север
ной части Х асанского района, а 
за пределами СССР — в Корее и, 
возмож но, в Северо-Восточном 
Китае. Встречается в сухи х  дуб

няках, близ гребней сопок. Чис
ленность его очень мала и сокра
щается из-за вырубки и вытапты
вания лесов. Он включен в К рас
ную  книгу СССР.

Гирча тминолистная (Selinum  
carvifolia  (L.)

М ноголетник высотой 30 — 
90 см. Стебель глубокобороздча
тый, с узкокрылатыми ребрами. 
Нижние листья на длинных че
реш ках, при основании с корот
кими влагалищами, пластинки их

триж ды-, четыреж дыперисторас- 
сеченные, доли последнего поряд
ка яйцевидные, глубокоперисто
раздельные, остроконечные. Верх
ние стеблевые листья мельче, си 
дячие. Зонтики с 15 —  20 лучами, 
с верхней стороны опуш енными, 
без обертки (или она рано опа
дает). Зонтички многоцветковые, 
листочки оберточки линейные, 
многочисленны е, по краю реснит
чато-зазубренные. Зубцы чаш еч
ки незаметные. Лепестки белые
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или красноватые, эллиптические, 
на верхуш ке выемчатые, с загну
той внутрь долькой. Плод ш иро
коэллиптический. Цветет в ию 
не — августе, плодоносит в сен
тябре.

Растет в травянистых борах, 
березняках, кустарниках, на лу
гах европейской части СССР, в 
Западной Сибири, а за пределами 
СССР — в Скандинавии, Средней 
Европе, на Балканском п-ове и как 
заносное — в Северной Америке.

Рис. 56
1 —  купы рь лесной (а — плод);
2 — сныть
(а —  верхняя часть стебля, 
б — плод)



В СССР единственный предста
витель рода.

Гирчовник татарский (Conio- 
selinum tataricum  H offm .)

М ноголетник высотой 5 0 — 
150 см со слегка коленчато изо
гнутым в узлах стеблем. Нижние 
листья на череш ках, в очертании 
треугольные, дваж ды -, триж ды - 
перистые, черешки при основании 
расш ирены в стеблеобъемлющ ие 
влагалища. Верхние листья с ш и
рокими вздутыми влагалищами. 
Зонтики с внутренней стороны 
имеют 15— 39 ш ероховаты х луча. 
Обертка или из одного — трех 
опадающ их листочков, или ее во
обще нет; листочки оберточки ли- 
нейно-нитевидные, многочислен
ные, длиннее цветоножек. Зубцы 
чашечки незаметные, лепестки 
цветков белые, с загнутой внутрь 
верхуш кой, наруж ные несколько 
крупнее. Плод голый, блестящий, 
яйцевидно-продолговатый. Цветет 
в июне — июле.

Бореальный вид; растет в евро
пейской части СССР, по всей Си
бири, в Средней А зи и ; за предела
ми СССР — в Средней Европе. 
Ш ироко распространен в хвой 
ных, смеш анных, лиственных ле
сах, на полянах, лугах, облесен
ных и откры ты х склонах, в при
бреж ных ивняках, в пятнистой 
тундре, на морских побереж ьях, в 
горных лесах и на субальпийских 
лугах.

Из 15 видов рода Гирчовник 
на территории СССР растут 6. 
В лесах и кустарниках Восточной 
Сибири встречается эн дем ич
ный двулетник — гирчовник 
длиннолистный (С. longifo lium  
Turcz.), а на Дальнем Востоке в 
лиственных лесах такж е эндемич
ный вид — многолетний гирчов
ник Виктора (С. v ictoris  Schi- 
schk.).

Гладыш  прусский (Laserpiti- 
um prutenicum  L.)

Двулетник с длинным верти
кальным корнем и со стеблем вы
сотой 5 0 — 120 см, в нижней части 
густоволосисты м, вверху голым. 
Листья на длинных щ етинистых 
череш ках, дваж ды - или почти 
триж дыперистые. Листочки вто
рого порядка ланцетовидные или 
яйцевидные, нижние почти до сре
динной жилки перистонадрезан- 
ные, средние — зубчатые, верх
ние — почти цельнокрайние, ост
рые, снизу по ж илках щ етини
стые. Зонтики с 13— 25 лучами,

сильно щетинистыми на верхней 
стороне. Обертки из девяти на
правленных вниз линейно-ланце- 
товидных листочков, по краю ш и
рокопленчатых. Зонтички м ного
лучевые. Цветки обоеполые, зуб
цы чашечки хорош о заметны. Ле
пестки белые или желтоватые, об
ратносердцевидные, на верхуш ке 
выемчатые, с загнутой внутрь 
долькой, снаруж и с волосками. 
Плод овальный, длиной 4,5 мм, с 
короткими волосками вдоль ре
бер. Цветет в июле — августе.

Растет в дубовы х, сосновы х, 
лиственно-сосновых лесах евро
пейской части СССР, а также в 
Средней и Атлантической Евро
пе, на Балканском п-ове и в Сре
диземноморье.

На территории СССР 6 видов 
этого рода. В лесах, кроме глады
ша прусского, растут: в европей
ской части СССР гладыш ш ироко
листный (L. latifolium  L.) —
лиственные леса, вырубки, а на 
Кавказе в хвойны х лесах и на 
лугах — гладыш Стевена (L. ste- 
venii Fisch. et Trautv.).

Горичник горный (Peucedanum  
oreoselinum  (L.) M oench)

Многолетник с веретеновид
ным корнем и коротким корневи
щем, одетым волокнистыми остат
ками отмерш их листьев. Стебель 
тонкобороздчатый, высотой 30— 
100 см. Прикорневые листья до 
40 см длиной, дваж ды -, триж ды- 
перисторассеченные, первичные 
и вторичные доли на череш очках, 
доли последнего порядка более 
или менее широкие, перисторассе- 
ченные, зубчатые, с хрящ еватым 
заострением. Верхние листья ме
нее рассеченные, с немного взду
тым влагалищем. Зонтики с 11 — 
25 почти одинаковыми лучами, 
обертка из 9 — 13 ланцетовидных, 
отогнуты х вниз листочков. Обер
точка из семи —  девяти линейно
ш иловидных листочков, почти 
равных зонтичкам. Зубцы чаш еч
ки туповатые, яйцевидные, ле
пестки белые или красноватые, 
округлые, выемчатые, с загнутой 
внутрь верхуш кой. Плод почти 
округлый с узкими, иногда тол
стоватыми краевыми крыльями. 
Цветет в июле —  августе.

Растет в сосновы х, дубовы х ле
сах, кустарниках европейской 
части СССР и Кавказа; за преде
лами СССР — в Скандинавии, 
Средней Европе, на Балканском 
п-ове.

В СССР встречаются 32 вида 
этого рода, в их числе еще ряд 
лесных или растущ их в различ
ных, в том числе лесных, ценозах: 
горичник крымский (P. tauricum 
Bieb.) — крымско-кавказский эн- 
дем; только в Сибири растет у нас 
горичник байкальский (P. bai са- 
lense (Redow.) Koch), в Сибири и 
на Дальнем Востоке — горичник 
терпентиновый (P. terebinthaceum 
(Fisch. ex Trev.) Ledeb.) и др.

Дудник лесной (A ngelica syl- 
vestris.)

Двулетнее или многолетнее 
растение высотой до 2,5 м с полым 
бороздчатым стеблем. Нижние 
листья на длинных черешках, 
верхние — сидячие, с сильно взду
тыми влагалищами. Пластинки в 
очертании широкотреугольные, 
дважды- или триждыперисторас- 
сеченные, с продолговатыми или 
яйцевидными острозубчатыми до
лями последнего порядка. Зонти
ки крупные, с 15— 35 коротко- 
опушенными лучами. Обертки нет 
или она из одного — трех линей
ных листочков; листочки оберточ
ки многочисленные, почти равные 
цветоножкам. Зубцы чашечки не
заметные. Лепестки белые или 
снаружи розовые. Плод коричне
вого цвета, сжатый со спинки, 
краевые ребра крыловидные, они 
шире спинных. Цветет в июне — 
июле, плоды созревают в августе.

Мезофит. Произрастает на 
почвах различной влажности — 
от умеренно влажных до сырых, 
большей частью бедных или уме
ренно богатых, от сильно кислых 
до нейтральных. Основная масса 
семян прорастает в первую весну, 
в начале мая. Остальные — вес
ной второго и третьего годов. 
В благоприятных условиях может 
закончить жизненный цикл в 2 го
да, но в природе обычно зацветает 
в возрасте 5 — 10 лет. В почках 
возобновления растений к осени 
бывает сформирована лишь часть 
вегетативной сферы побега буду
щего года, дальнейшее развитие 
его идет во время весеннего рос
та в следующ ем году.

Бореальный евросибирский 
вид. Растет по всей европейской 
части СССР (кроме Арктики и 
крайнего юга) и в Сибири, а за 
пределами СССР — в Скандина
вии и Средней Европе. Обычен 
в хвойных, смешанных лесах, бе
резняках, кустарниках, на свежих 
почвах, лугах, опуш ках, полянах,
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травяных болотах; на севере за
ходит в лесотундру, а частично и 
в тундру.

Молодые растения сл уж ат кор
мом для скота.

Дудник Максимовича (A n g e 
lica m axim ow iczii (Fr. Schm idt) 
Benth. ex  M axim .)

Многолетнее растение с гори
зонтальными корневищ ами, от 
которых отходят тонкие корни, и 
с голым стеблем высотой 8 0 — 
100 см. Нижние листья на длин
ных череш ках с треугольно-яйце- 
видной в очертании пластинкой, 
дваждыперистые, с линейно-лан- 
цетными цельнокрайними конеч
ными дольками. Верхние листья 
трехраздельные, самые верхние 
состоят из одного влагалища, час
то фиолетового цвета. Зонтики с 
девятью —  одиннадцатью луча
ми, обертка из одного — четырех 
неодинаковых листочков, обер
точка из пяти —  семи линейно
нитевидных листочков. Чашечка с 
пятью заостренными зубцами, 
один из них крупнее остальных. 
Лепестки белые, с загнутой внутрь 
верхушкой. Плоды опальные, с 
крылатыми краевыми ребрами. 
Цветет в июле — августе, плодо
носит в сентябре.

Растет только на Дальнем В ос
токе, Сахалине, а за пределами 
нашей страны — на Корейском 
п-ове и в М аньчжурии. Встреча
ется в березняках, хвойны х лесах, 
на гарях, кочковаты х и торф янис
тых лугах.

На территории СССР 31 вид 
этого рода. Кроме приведенных 
выше, растут еще дудник ам ур
ский (A . cincta Boissieu) — в дубо
вых и дубово-березовы х лесах 
Дальнего Востока; дальневосточ
ный эндем дудник медвежий 
(A. ursina (R upr.) M axim .) — в 
хвойных и березовых лесах. Обыч
ный вид лесов европейской части 
СССР, растущ ий такж е на Кав
казе и в Западной Сибири, —  дя
гиль (дудник) лекарственный 
(A. archangelica L.). Дягиль (д уд
ник) низбегающ ий (A . decurrens 
(Ledeb.) В. Fedtsch.) встречается 
на севере европейской части 
СССР, в Сибири и Средней Азии.

Ж гун -корен ь сомнительный  
(Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.)

М ноголетник или двулетник с 
веретеновидным корнем и стебля
ми высотой 3 0 — 80 см. Нижние 
листья на длинных череш ках, пе
реходящих во влагалищ а, верх

ние — с короткими влагалищами. 
Пластинки дваж ды - или почти 
триж дыперисторассеченные, доли 
последнего порядка линейные, с 
остроконечием или лопастные, по 
краям зазубренно-зубчаты е, слег
ка завернутые. Влагалища иногда 
с беловатым или розоватым пере
пончатым краем. Зонтики с 2 0 — 
35 лучами, обертка состоит из не
скольких ш иловидных листочков 
или отсутствует, оберточка из 
многочисленны х линейно-ш ило
видных листочков. Зубцы чаш еч
ки незаметные, лепестки белые, 
наверху выемчатые, эллиптиче
ские или яйцевидные. Плоды 
яйцевидные или почти ш аровид
ные с пятью ш ирокими крылаты
ми ребрами. Цветет в июле — 
августе.

Растет по всей европейской 
части СССР (кроме А рктики, К ры 
ма и Нижней Волги), а такж е в 
Сибири и Средней А зи и ; за преде
лами нашей страны — в Сканди
навии и Средней Европе. Встреча
ется в смеш анных, лиственных, 
сосновы х лесах, на суходольны х и 
влаж ны х лугах, в луговы х сте
пях, на севере в болотисты х лесах, 
на лугах.

Длительно вегетирующ ее рас
тение, не имеющее органического 
покоя. М ож ет уходить под снег 
с зелеными листьями. Это либо 
весьма позднего развития зача
точные листья, либо более ранние 
по образованию, уходящ ие под 
снег в полуотмерш ем состоянии. 
М олодые зачаточные листья пос
ле перезимовки продолж аю т рост. 
В разные годы в зависимости от 
метеорологических условий могут 
наблюдаться всевозмож ные от
клонения.

На территории СССР 9 видов 
этого рода.

К уп ы рь лесной (A nthriscus  
sylvestris  (L .) H offm .)

Двулетник или многолетник с 
толсты м веретеновидным кор
нем и коротким корневищем. Сте
бель в верхней части ветвистый, 
глубокобороздчаты й, полый, во
лосистый. Нижние листья на 
длинных череш ках, верхние — 
сидячие, с хорош о развитыми вла
галищами. Пластинки их в очер
тании треугольные, дваж ды - или 
триж дыперистые. Зонтики с 7 — 
15 равными голыми лучами, без 
оберток, собраны в щитковидное 
соцветие. Оберточка из пяти лан
цетовидны ?, по краям реснитча

тых, отогнуты х вниз листочков. 
Лепестки цветков белые. Плод 
продолговатый, блестящий, тем
но-коричневый или черный, глад
кий, к верхуш ке суженный (рис.
56,1). Цветет в июне — июле, 
плоды начинают созревать в 
июле.

Выносит затенение, но успеш 
но растет и на открыты х местах, 
встречается на почвах различной 
реакции, но лучше развивается 
на нейтральных. Мезофит, геми
криптофит (почки возобновления 
расположены у поверхности поч
вы), размножается и расселяется 
преимущественно семенами. Ве
гетативное размножение осущ ест
вляется обособлением дочерних 
особей, которые формируются на 
коротком вертикальном корневи
ще из боковы х почек. Проростки 
купыря появляются весной сразу 
после таяния снега, в начале мая. 
Семядоли с линейными пластин
ками темно-зеленого цвета. Пер
вый лист появляется часто уже к 
середине мая. Главный корень в 
это время тонкий, неветвящийся. 
К середине вегетационного пери
ода семядоли отмирают, форми
руется розетка листьев, гипоко- 
тиль и верхняя часть главного 
корня утолщ аются. В конце октяб
ря листья обычно отмирают. Не
редко к этому времени из почки 
возобновления, если осень теплая, 
развертываются молодые листья, 
зимующ ие под снегом в зеленом 
состоянии. На 2-й год у молодого 
растения формируется розетка из 
трех-четырех листьев. В полосе 
лесостепи купырь развивается как 
двулетний монокарпик (плодоно
сит один раз), а в лесной зоне это 
многолетний поликарпик (плодо
носит неоднократно). Состояния 
органического покоя у растения 
не бывает. Характер перезимовки 
во многом определяется метеоро
логическими условиями года. 
Корни купыря содержат 20,3%  
крахмала, 5,7 — глюкозы, 3,3 — 
дисахаридов, 10,5%  клетчатки, 
листья его богаты витамином С. 
Это медоносное растение.

Бореальный евразийский вид, 
растет на всей европейской части 
СССР, особенно в лесной полосе, 
по всей Сибири, на Дальнем Во
стоке, в Средней А зии, на Кавка
зе; за пределами СССР — в Скан
динавии, ..Средней и Атлантиче
ской Европе, в Монголии, Корее, 
Китае, Японии, Турции, Иране,
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Малой А зии. Встречается в разно
образны х влаж ны х и сы ры х ле
сах, на опуш ках, пойменных л у 
гах, в кустарниках, как сорное, в 
горах до верхнего горного пояса.

На территории СССР произ
растают 9 видов купырей, в их 
числе ряд лесных. В тенисты х ле
сах севера европейской части 
СССР встречаются купырь л ос
нящийся (A . nitida (W ahl.) Haz- 
slinszky) — дву- или многолетний 
вид и однолетний купы рь бутене- 
вый (A . cerefolium  (L.) H offm .). В 
лесах Кавказа растет эндемик ку 
пырь Ш мальгаузена (A . schmal- 
hausenii (A lbov ) К. — Pol.).

Л азурник трехлопастный (La
ser trilobum  [L.) B orkh.)

М ноголетник высотой 6 0 — 
150 см с корнем около 1 см тол
щиной. Стебель при основании 
одет волокнисты ми остатками от
мерш их листьев. Нижние листья 
на длинных череш ках с дваж ды- 
и триж дыперистыми пластинка
ми, доли последнего порядка 
крупные, почти округлые, сверху 
зеленые, снизу голубовато-сизые. 
Нижние листья мельче, сидячие, 
со вздутыми влагалищами. Зон
тики на длинных цветоносах, с 
15 — 20 неравными лучами. Оберт
ки нет, оберточка из очень мелких 
беловатых ланцетовидных лис
точков. Зубцы чаш ечки короткие, 
треугольные. Лепестки белые, с 
длиннооттянутой и загнутой 
внутрь острой верхуш кой. Плоды 
двухраздельные, сж аты е со спин
ки, эллиптические, гладкие. Цве
тет в мае — июне.

Растет в европейской части 
СССР, в К ры м у, на Кавказе, а за 
пределами нашей страны — в 
Средней и Атлантической Евро
пе, Средиземноморье, на Балкан
ском п-ове, в Малой А зии, Турции, 
Иране. Встречается в светлы х ле
сах, кустарниках, преим ущ ест
венно на известковой почве, в го
рах до среднего горного пояса.

Содержит эфирное масло. 
Единственный на территории 
СССР вид рода.

Л ож нобедренец чаш ечный  
(Spuriopim pinella calycina (M a
xim .) K itag .)

М ноголетник с горизонталь
ным или восходящ им деревяни
стым корневищем с остатками 
стеблей прош лы х лет. Стебель 
простой или наверху ветвистый, 
высотой 6 0 — 80 см. Листья дваж- 
дытройчатые, нижние — на длин

ных череш ках, пластинки их в 
очертании треугольные, длиной 
и шириной 15 — 20 см, доли тонко 
заострены, по жилкам с обеих сто
рон и по краям ш ероховатые, не- 
ровнопильчато-зубчатые. Зонтики 
с 8 — 12 одинаковыми лучами, 
обертки и оберточек нет. Зонтич- 
ки в поперечнике около 1 см. Ле
пестки белые, выемчатые. Плоды 
широкояйцевидные, длиной око
ло 2 мм, иногда вздутые вследст
вие развития в них галлов. Цве
тет в августе.

Растет в СССР только на Даль
нем Востоке, на юге П риморского 
края, а за пределами нашей стра
ны — в Японии и Китае. Встреча
ется обычно в смеш анных лесах 
с кедром корейским. Единствен
ный представитель рода в СССР.

Осмориза остистая (Osmorhiza  
aristata (Thunb.) M akino et Yabe)

М ноголетник с толстым стерж 
невым корнем и тонкоребристым 
стеблем высотой 5 0 — 150 см. 
Нижние листья на длинных, верх
ние — на более коротких череш 
ках, при основании расш иренных 
в пленчатые влагалища. Пластин
ки листьев в очертании ш ироко
треугольные, нежные, тройчато
перистые, с обеих сторон, особен
но по ж илкам, приж ато-волосис- 
тые. Зонтики с тремя — восемью 
неравными по длине лучами. 
Обертки нет или она состоит из 
одного — пяти мелких листочков, 
оберточка из трех — шести ост
ры х листочков. Цветки обоепо
лые. Зубцы чаш ечки незаметные, 
лепестки белые, обратнояйцевид
ные, на верхуш ке выемчатые. 
П лодики длиной 18— 25 мм, ш и
риной 2 мм с хвостовидно суж ен 
ной нижней частью, острыми реб
рами и прижатыми белыми щ е
тинками. Цветет в июле — ав
густе.

Ареал вида разорванный. Рас
тет на Кавказе, в Кузнецком А л а
тау, Приморье, на юге Х абаров
ского края, на юге Сахалина и 
К урильских островах (Кунаш ир, 
И туруп), а за пределами СССР — 
в Китае и Японии. Третичный ре
ликт. Встречается в хвойны х, ли
ственных и смеш анных лесах, не
редко в значительном количестве. 
Корни растения имеют приятный 
запах. Экземпляры с материка 
обычно отличаются от сахалин
ских и курильских большей из- 
резанностью и размерами средних 
сегментов листьев. Это единст
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венный вид рода (всего их 11), 
который произрастает в СССР.

П одлесник европейский (Sa- 
nicula europaea L.)

Кистекорневой многолетник с 
прямым, обычно одиночным про
стым стеблем высотой 40— 80 см. 
Прикорневые листья на длинных 
черешках, пластинки в очертании 
сердцевидно-округлые, трех — 
пятираздельные, средняя доля бо
лее крупная, почти до основания 
свободная, боковые — на ' / з  спай
ные, доли заостренные, трехло
пастные, городчато-зубчатые, со 
щетинками на концах зубчиков. 
Стеблевые листья меньших разме
ров. Цветки собраны в шаровид
ные зонтики на концах ветвей со
цветия, обертка и оберточки из 
нескольких листочков, листочки 
обертки линейные, короче зонти
ков. Цветки зеленоватые (белые 
или розоватые): пыльниковые — 
наружные, на цветоножках; пло
дущие — сидячие. Зубцы чашеч
ки хорош о заметные, лепестки 
яйцевидные, с загнутой, почти 
треугольной лопастью. Плод яй
цевидно-шаровидный с крючко
видными шипиками (рис. 55,2). 
Цветет в июне — июле, плоды 
созревают в августе.

Мезофит. Размножается пре
имущественно семенами. После 
попадания семян в почву им не
обходим период дозревания. Мас
совое прорастание семян, рассеяв
ш ихся в августе — сентябре, про
исходит в апреле. Семядоли 
овальные, главный корень тон
кий, длинный. В середине мая из 
почечки зародыша развивается 
первый лист, в течение первого 
года жизни формируется розетка 
листьев, подсемядольное колено 
втягивается в почву, появляются 
придаточные корни. Семядоли не
редко сохраняются до осени, под 
снег растения уходят с розеткой 
зеленых листьев. На втором году 
жизни перезимовавшие листья по
степенно отмирают, а из верху
шечной почки розетки разворачи
ваются новые. С возрастом разме
ры листьев увеличиваются. От
дельные растения зацветают уже 
на четвертый год жизни.

Растет в европейской части 
СССР, в Крыму, на Кавказе, а 
также в Западной Сибири, на А л
тае; за пределами нашей стра
ны — в Западной Европе. Харак
терен для широколиственных, ре
же смешанных и хвойных лесов



европейской части СССР, на Кав
казе растет от низменностей до 
верхнего пояса, весьма обычен в 
тенистых буковы х и буково-пих
товых лесах, часто образует хор о
шо выраженный ярус. В горны х 
лесах Крыма довольно редок. 
В Западной Сибири растет в чер- 
невых, елово-пихтовы х лесах, 
иногда смеш анных с липой, оси 
ной, березой.

На северо-западе европейской 
части СССР, в А лтайском  крае и 
Кемеровской обл., где вид очень 
редок, предлож ено его охранять.

И спользуется в медицине, со 
держит витамин С.

П одлесник красноцветковый 
(Sanicula rubriflora  Fr. Schm idt 
ex Maxim.)

М ноголетник с толсты м гори
зонтальным черным корневищем. 
Прикорневые листья на длинных 
тонких череш ках, листовая плас
тинка почти трехраздельная, 
средняя доля обратнояйцевидно
клиновидная, боковые — более 
широкие, почти до середины двух 
лопастные, щ етинисто-городчато- 
пильчатые. Стебель только под 
соцветием имеет 2 сидячих листа, 
они почти равны прикорневым. 
Оберточка листообразная. Лепест
ки цветков темно-красные, ш и
рокосердцевидные. Плод яйцевид
ный, почти сидячий. Цветет в 
мае — июне.

Растет у нас только на Даль
нем Востоке, в П риморском и на 
юге Х абаровского края; за пре
делами СССР —  в Китае и на 
Корейском п-ове. Встречается в 
пойменных лесах, по берегам 
ручьев, на богатой гум усом  почве. 
Используется как кормовое расте
ние. На Дальнем Востоке по урем 
ным лесам растет такж е подлес
ник китайский (S. chinensis Bun
ge).

Смирния пронзеннолистная  
(Smyrnium perfolia tum  L.)

Двулетник с утолщ енным мя
систым корнем и угловатым стеб
лем высотой 50 — 150 см. Нижние 
листья череш ковые, тройчатые 
или дваж ды тройчаты е, с городча- 
то-пильчатыми долями, голые. 
Стеблевые листья сидячие, стебле
объемлющие, цельные, реже трех
раздельные. Зонтики с пятью — 
двенадцатью неравными лучами. 
Оберток и оберточек нет. Зубцы 
чашечки незаметные. Лепестки 
зеленовато-желтые с загнутой 
внутрь верхуш кой. Плод двойча-

тый, при основании сердцевид
ный, слегка сж аты й с боков, почти 
черный, блестящ ий. Цветет в 
мае —  июне, плодоносит в ию 
не — июле.

Растет у нас в Крыму и на Кав
казе, а за пределами СССР — 
в Средиземноморье, Малой Азии, 
как заносное — в Средней Евро
пе, предпочитает тенистые леса, 
кустарники, опуш ки, сады.

Корни и листья обладаю т 
сильным ароматом, употребляю т
ся в пищ у как приправа.

Из 7 видов этого рода на 
территории СССР произрастают 
три.

Сныть горная (A egopodium  
alpestre Ledeb.)

М ноголетник с длинным гори
зонтальным корневищем и голым 
стеблем высотой 2 0 — 70 см. П ри
корневые листья на длинных че
реш ках, в очертании треуголь
ные, с тройчатоперистой или по
чти дваж ды перистой пластинкой. 
Вторичные доли яйцевидные или 
продолговатые, длиной 1 — 4 см, 
шириной 0 ,5 — 2 см. Стеблевые 
листья мельче и менее рассечен
ные. Оберток и оберточек нет. Зуб
цы чаш ечки незаметные, лепестки 
белые. Плоды ш ирокоовальные. 
Цветет в июне —  августе.

Растет в Сибири, на Дальнем 
Востоке и в Средней А зии, а за 
пределами СССР — в Китае и 
М онголии в горны х еловых, кед
ровы х, лиственничных, ольховы х 
лесах, на опуш ках, гарях, боло
тах, субальпийских и альпийских 
лугах, в лиш айниковой тундре. 
Интенсивно размнож ается корне
вищами. Семенное размножение 
подавлено.

Х орош о поедается скотом , ме
доносна, к выпасу неустойчива.

Сныть обыкновенная (A eg o p o 
dium podagraria L.)

Кистекорневой многолетник с 
длинным подземным корневи
щем. Стебель голый или коротко
ш ероховатый, бороздчатый, по
лый, слабоветвистый, высотой 
50— 100 см. Нижние листья на 
длинных череш ках, пластинки их 
дваж ды тройчаты е, сверху голые, 
снизу, особенно по ж илкам, густо
коротковолосистые, с продолгова- 
то-яйцевидными остродвояко
пильчатыми сегментами. Верхние 
листья более мелкие, менее рас
сеченные, на коротко расш ирен
ных во влагалища череш ках. Вер
хуш ечны й зонтик крупнее боко

вых, обычно бесплодных, с 20 — 
30 ж естковолосистыми лучами, 
без оберток и оберточек. Зубцы 
чашечки незаметные. Лепестки 
белые, ш ирокообратнояйцевид
ные, на верхуш ке глубоковыемча
тые. Плоды продолговатые, дли
ной 3 — 4 мм (рис. 56,2)

Семена сныти прорастают в 
мае — начале июня. Минималь
ная продолжительность жизни 
особи около 50 лет. Соцветия в 
почках возобновления закладыва
ются весной, а в конце июня — 
в июле растение зацветает. Се
мена созревают в августе. Зи
мует сныть в некоторых случаях 
с зелеными листьями. Она не име
ет периода органического покоя, 
а осенью и зимой находится в 
состоянии вынужденного покоя. 
Образует микоризу. Под пологом 
широколиственного леса семен
ного размножения у сныти прак
тически нет. Оно происходит на 
вырубках либо в крупных окнах 
перестойных насаждений. Глав
ную роль в лесах играет вегета
тивное размножение.

Ш ироко распространенный 
вид. Растет по всей европейской 
части СССР (кроме районов 
Крайнего Севера и Нижней Вол
ги), на Кавказе, в Сибири и 
Средней А зии; за пределами 
СССР — в Средней Европе, на 
Балканском п-ове, в Малой Азии 
и как заносное — в Северной 
Америке. В Европе сныть обык
новенная тяготеет в основном к 
широколиственным лесам, яв
ляясь одним из наиболее распро
страненных доминантов травя
ного покрова. Часто растет в 
смеш анных хвойно-ш ироколист
венных и хвойных лесах, в степ
ной зоне — в кустарниках, под
нимается в горы. Очень редка 
в сухи х  и сырых, почти не встре
чается в заболоченных лесах.

Лекарственное растение, хо
роший медонос. Молодые листья 
сныти употребляются в пищу как 
салат, содерж ат витамин С.

На территории СССР 5 видов 
этого рода.

Кроме приведенных, в лес
ных фитоценозах встречается 
еще ряд представителей семей
ства зонтичных. В сосновых, раз
реж енных березовых лесах, осин
никах европейской части СССР, 
Кавказа, Дальнего Востока растет 
торилис японский (Torilis japo
nica (H outt.) DC.), в дубовых
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лесах Крыма, Кавказа и Сред
ней А зии — однолетник орлайя 
крупноцветковая (Orlaya g ra n d if
lora (L.) H offm .), в сосновы х, д у 
бовых, буковы х лесах юга евро
пейской части и Кавказа — даная 
голостебельная (Physosperm um  
cornubiense (L.) DC. (Danaa nudi- 
caulis (Bieb.) Grossh.), реброплод- 
ники: австрийский (P leurosper-
mum austriacum  (L.) H offm .) — 
запад европейской части, ураль
ский (P. uralense H offm .) — вос
ток европейской части и Сибирь. 
В буковы х лесах Кавказа встре
чаю тся свободносемянник лаз
ский (E leutherosperm um  lazicum  
Boiss. et Bal.) и представитель м о
нотипного рода лекокия крит
ская (Lecokia cretica (Lam.) DC). 
Эндем светлы х лесов юга евро
пейской части — кахрис аль
пийская (Prangos trifida  (M ill.) 
Herrnst. et Heyn (Cachrys al- 
pina Bieb.) —  включен в К рас
ную  книгу СССР. В лесных 
ущ ельях Кавказа встречаются 
единственный у нас вид рода — 
скрытница Ф лао (Cryptotaenia 
flahau ltii (W oronow ) К .— Pol.) и 
представитель монотипного эн
демичного рода — агазиллис 
широколистная (A gasyllis  lati- 
fo lia  (Bieb.) Boiss.). В лесах растет 
и ряд видов рода Ж абри ц а: 
ж абрица пром еж уточная (Seseli 
libanotis (L.) K och) — европей
ская часть, Сибирь, ж абрица за
кавказская (S. transcaucasicum  
(Schischk.) М. Pimen et Sdob- 
nina) — Кавказ, ж абрица густо
цветковая (S. condensatum  (L.) 
Reichenb.) — арктические райо
ны европейской части СССР, 
Сибирь, Дальний Восток, Сред
няя А зи я (эндем), двулетник 
ж абрица однолетняя (S. annu- 
um L.) — европейская часть
СССР, кавказские виды — ж аб
рица горичниковидная (S. реисе- 
danoides (Bieb.) К .-Pol.) и аль
пийская (S. alpinum  Bieb.).

В лесах Кавказа встречаются 
два вида рода Л игустикум : лигус- 
тикум крылатый (L igusticum  ala- 
tum (Bieb.) Spreng.) и лигустикум 
вздутоплодниколистный (L. phy- 
sosperm ifolium  A lbov ), а такж е це
лый ряд видов борщевика, боль
шинство которы х эндемичны для 
этого района: борщ евик кругло
плодный (H eracleum  cyclocarpum  
С. Koch), понтийский (Н. ponti- 
cum (Lipsky) Schischk. ex Grossh.), 
жесткий (H. asperum (H offm .) B i

eb.), Мантегацци (H. m antegazzia- 
num Somm. et Levier), Гроссгей- 
ма (H. grossheim ii Manden.), 
Вильгельмса (H. w ilhelm sii Fisch. 
et A ve-Lall.), Сосновского (H. sos- 
nowskyi Manden.), ш ероховатый 
(H. scabrum  A lbov ) и пастерна
колистный (H. pastinacifolium  
С. Koch.).

С ЕМ ЕЙ С ТВО  ИРИСОВЫЕ,
ИЛИ К А С А ТИ К О В Ы Е 
( I R IDACEAE)

В семействе 75— 80 родов и 
около 1800 видов, распространен
ных почти по всему земному ша-

Рис. 57
Ш афран Гейфеля

ру, за исключением Арктики, 
Крайнего Севера, таежной зоны 
Евразии, а также некоторых пус
тынь и равнинных тропиков с 
дождевыми лесами. Наиболее бо
гаты ирисовыми Ю жная Африка, 
Центральная и Ю жная Америка. 
В основном это многолетние тра
вы, часто эфемероиды с мясисты
ми корневищами, клубнями или 
луковицами. Листья обычно без 
черешков, двурядные, наиболее 
распространена мечевидная лис
товая пластинка. Для большин
ства видов характерно наличие 
влагалищеобразных низовых лис
тьев, иногда очень крупных, 
а такж е верховые влагалищеоб
разные листья. Цветки правиль
ные или неправильные, круп
ные, собраны в соцветия или 
одиночные. Венчиковидный око
лоцветник состоит из двух кругов 
листочков, свободных или срос
ш ихся в трубку. Листочки разных 
кругов часто отличаются друг 
от друга по форме, величине и 
окраске.

Обычно 3 тычинки. Завязь 
почти всегда нижняя, трех- 
гнездная, с многочисленными 
семязачатками. Столбик обычно 
с тремя рыльцами. Плод — много- 
семянная коробочка, вскрываю
щаяся по средней жилке каждого 
из плодолистиков. Ирисовые яв
ляются преимущественно расте
ниями открытых пространств, 
только некоторые заходят в ле
са. Многие виды декоративны.

Касатик русский (Iris ruthe
nica Ker-Gawl.)

Многолетник высотой 25— 50 
см, корневище шнуровидное, пол
зучее, ветвистое, тонкое, толщи
ной 2 — 3 см. Цветоносный сте
бель тонкий, высотой до 12 см, 
при основании с немногочислен
ными остатками листовых влага
лищ. Листья прикорневые, длин
нее стебля, зеленые, нежесткие, 
линейно-ланцетные, длиннозаост
ренные, длиной до 50 см, шири
ной до 6 мм, 3 стеблевых 
листа, находящ ихся только в 
нижней части, они небольшие, 
стеблеобъемлющие; листья по
крывала эллиптически-ланцет- 
ные, перепончатые, под конец 
завядающие. Одиночные душ ис
тые цветки находятся на верхуш 
ке стебля; трубка околоцветника 
цилиндрическая, сверху коло- 
кольчато-расширенная, в 2,5 раза 
короче долей, в 2 — 3 раза длин
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нее завязи, реже одинаковой дли
ны с ней. Н аруж ные доли око
лоцветника сине-фиолетовые, на 
конце более темные, в середине 
с фиолетовыми жилками и кра
пинками по фиолетовому или бе
ловатому полю, продолговатые, 
книзу постепенно суж енны е, плас
тинка их на верхуш ке округлая 
и обычно с маленькой вырезкой, 
без бородки. Внутренние доли око
лоцветника обратнолинейно-кли- 
новидные, несколько короче и 
в 2 — 3 раза уже наруж ны х, на 
верхушке тупые, с выемкой, 
сине-лиловые. Л опасти долей 
столбика бледно-лиловые, ш иро
кояйцевидные, на верхуш ке за
кругленные и зазубренные; ры ль
ца плоско срезанные, в середине 
с выдающ имся зубчиком . К оро
бочка овальная или почти ш аро
видная, тупотрехгранная, без 
носика, длиной около 15 мм, 
шириной 8 мм. Цветет в конце 
мая — июне, иногда наблюдает
ся второе цветение в августе.

Встречается на юге Запад
ной Сибири, в Средней и В осточ
ной Сибири, Средней А зии (в 
предгорьях Тянь-Ш аня); за преде
лами СССР — в Северо-Западной 
Монголии. Растет в березняках 
и сосновы х борах, а такж е на су 
ходольных и степны х лугах, 
в горах на субальпийских л уж ай 
ках.

М орозостоек. Декоративен, ис
пытан в культуре в ряде городов 
Советского Союза. Всего в СССР 
произрастает 74 вида ириса.

Шафран Гейфеля (Crocus he- 
uffelianus H erb.)

Многолетник высотой 2 5 — 
35 см. Клубень небольш ой, почти 
шаровидный, диаметром 13 — 
15 мм; довольно тонкие волокна 
оболочки образую т своими сплете
ниями сеточку. Листья, чаще 
пушистые, во время цветения 
едва выдаются из влагалища, 
позднее разрастаю тся, их ш и
рина 0,7 — 1 см, они с узким 
килем, по обеим сторонам кото
рого идет пластинка, иногда не
сколько сверты ваю щ аяся, по
крывало однолистное. Цветок 
обычно одиночный, длинноворон
ковидный, трубка его узкоцилин
дрическая, расш иряю щ аяся в ви
де зева, отгиб из шести долей. 
Трубка, зев и доли околоцвет
ника пурпурные, зев без бород
ки, доли околоцветника обы кно
венно с темным пятном близ

верхуш ки, внутренние доли бо
лее бледные, на верхуш ке тупые 
или выемчатые. Тычинки при
креплены к зеву околоцветника, 
короче его, нити короткие, пыль
ники прямостоячие, линейные, 
оранжевые, немного длиннее го
лы х белых нитей, рыльца оран
жевые, бахромчато-рассеченные, 
доли их скученные (рис. 57). 
Плод — многосемянная растрес
кивающ аяся коробочка, семена 
шаровидные. Цветет сразу же, 
после того как сойдет снег, иногда 
даже выглядывает из-под снега 
(в марте — апреле).

В СССР сравнительно часто 
встречается в Карпатах и очень 
редко на западе Подолии в Тер
нопольской и Хмельницкой об 
ластях, где проходит восточная 
граница его распространения; 
за пределами СССР — на юго- 
востоке Средней Европы и Бал
канского п-ова. Растет в лесах 
и зарослях кустарников, в пред
горном и среднегорном поясах, 
в пойменных дубовы х лесах, а 
такж е на лугах.

Очень декоративен. В СССР 
произрастает 21 вид этого рода, 
преимущ ественно на вы сокогор
ных лугах и в степях.

СЕМЕЙСТВО КАМНЕЛОМКОВЫЕ  
(S A X IF R A G A  СЕАЕ)

В семействе насчитывается 
около 30 родов и 600 видов, рас
пространенных преимущественно 
в холодной и умеренной зонах 
Северного полуш ария (несколько 
видов известно в Ю ж ном полуш а
рии). Травы многолетние или 
реже однолетние. Листья простые, 
цельные, реж е пильчато- или пе
ристолопастные, очередные, без 
прилистников. Цветки одиночные 
или собраны в верхуш ечные со 
цветия, обычно обоеполые, пра
вильные или реже неправильные. 
Околоцветник двойной, пятичлен
ный, реж е трехчленный, лепестки 
иногда отсутствую т. Тычинок
5 — 10, столбики свободные, иног
да сросш иеся, завязь верхняя, по- 
луниж няя или нижняя. Плод — 
коробочка, раскрывающ аяся по 
перегородкам. Семена мелкие, 
с маленьким зародыш ем, окру
женным эндоспермом.

Астилъбе Тунберга (A stilb e  
thunbergii M iq.)

М ноголетник до 80 см вы со
той. Корневищ е деревянистое,

темно-бурое. Стебли простые. 
Листья сложные, дваждыперис- 
тые, блестящие, листочки оваль
ные, зубчатые по краям. Много
численные белые ароматные цвет
ки собраны в верхушечные, силь
но разветвленные кистевидные 
соцветия длиной до 25 см, ши
риной 10 см. Чашечка коротко
трубчатая. Лепестки линейно-ло- 
патчатые, длиной до 4 мм, длин
нее тычинок, неопадающие. 
Плод — коробочка (рис. 58). 
Цветет в июле — августе, семена 
созревают в сентябре.

Растение с восточноазиатским 
ареалом островного типа. Растет 
у нас только на Кунашире (К у
рильские о-ва), в смешанных и 
лиственных лесах, по ручьям, в 
бамбучниках; за пределами 
СССР — в Японии. Мезофит. Де
коративен.

На Дальнем Востоке встре
чаются еще 2 вида астильбе.

Камнеломка кимвальная (Sa
xifraga  cym balaria L.)

Однолетник; стебель припо
дымающ ийся, прямостоячий или 
распростертый, длиной до 30 см, 
очень ветвистый, олиственный, 
голый или рассеянноопушенный. 
Листья плоские, несколько мясис
тые, светло-зеленые, голые или 
железистоволосистые, нижние на 
длинных, верхние на более ко
ротких череш ках, все почковид
ные или округло-почковидные, 
верхние иногда широкоовальные 
с клиновидным основанием, дли
ной 5— 25 мм, шириной 8 — 35 мм 
с 5 — 13 крупными треугольно
овальными острыми зубцами; 
средний зубец крупнее остальных, 
более тупой и часто несколько 
сердцевидный у основания. Цвет
ки в пазухах верхних листьев 
и на концах ветвей на длинных, 
тонких, ж елезистых, по отцве
тании отгибающ ихся цветонож
ках. Чашечка от основания рассе
ченная, с овально-треугольными 
туповатыми долями, длиной 1,5—
2 мм, шириной 0 ,5— 0,8 мм. Ле
пестки продолговато-эллиптиче
ские, длиной до 6 мм, шириной
2 мм, с тремя жилками, тупо
ватые, с коротким ноготком, бе
лые или розовато-желтоватые с 
оранжевым пятном. Тычинки 
в 2 раза короче лепестков. Коро
бочка овальная. Семена круг
лые (рис. 59 , 1). Цветет в мае.

Камнеломка кимвальная 
практически не дает плодов и
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размнож ается только вегетатив
но, благодаря способности образо
вывать в пазухах листьев специа
лизированные опадающ ие поч
ки.

Растет на Кавказе в лесах 
верхнего пояса, по берегам ручь
ев, родников, в затененных ле
сах; за пределами СССР — в Ира
не.

Камнеломка мутовчатая (Sa- 
x ifraga  verticillata  Losinsk.)

М ноголетник, образующ ий 
рыхлые дерновины. Побеги ко
роткие, многочисленные; цвето
носные стебли сильно ветвящие
ся в соцветии, высотой 5 — 15 см, 
железистые. Листья в мутовках, 
лопатчатые, короткочереш ковые, 
трех-пятираздельные, лопасти ко
роткие, тупые, с загнутыми л ож 
кообразными концами, темно
зеленые, с резко выступающ ими 
снизу многочисленными ж ил
ками. Стеблевые листья мельче, 
трехлопастные. Соцветие рыхлое, 
щ итковидно-метельчатое, цветки
6 — 8 мм в поперечнике, чашечка 
с округлы м основанием, при пло
де вздутая, до половины рассе
ченная, с продолговатыми, слег
ка заостренными долями, почти 
в 2 раза короче лепестков, силь
но железистая. Лепестки белые, 
овальные, длиной 3 — 4 мм, с 
тремя ж илками. Тычинки ко
роче лепестков. Пестик с корот
кими отогнуты ми столбиками. 
Коробочка округло-овальная 
(рис. 59, 2). Цветет в июне.

Эндемик Северного Кавказа. 
Встречается в хвойны х лесах 
верхнего пояса, а такж е в альпий
ском поясе.

Камнеломки характеризую тся 
ускоренным ритмом прохож дения 
всех фенологических фаз — от по
явления первых листьев до обра
зования зрелых плодов и се
мян. Сроки цветения зависят от 
степени сформированности репро- 

Рис. 58 дуктивного побега в почке возоб- 
Астильбе Т унберга: новления к концу предыдущ его
общий вид и цветок вегетационного периода. Камне

ломки —  насекомоопыляемые 
растения. Н асекомых привлекает 
нектар. П ерекрестному опылению 
способствует такж е протандрия 
или протогиния, но возмож но и 
самоопыление. Семена распрос
траняю тся по типу баллистов.

В СССР встречается еще 127 
видов этого рода.

Мителла голая (M itella пи- 
da L.)

Многолетник с длинными, I 
тонкими корневищами, фиолето- I 
выми, с бурыми чешуйками. 
Стебель высотой 8 — 20 см, без
листный или с одним листом, пря
мой, покрыт густыми железисты
ми волосками, дает ползучие, 
укореняющиеся пушистые побеги. 
Два — шесть почковидно-сердце
видных прикорневых листьев | 
длиной 10 — 30 мм, шириной 
15— 45 мм, на разных по длине 
черешках, покрытые с обеих сто
рон редкими белыми щетинисты
ми волосками, по краю неравно
зубчатые. Цветки в простой длин
ной кисти. Чашечка блюдцевид
ная, звездообразная, 5 мм в попе
речнике, зеленовато-бурая, с пя
тью продолговатыми или яйце
видными, заостренными долями, 
с обеих сторон железистая. Ле
пестки длиной 4 — 5 мм, красно
вато-коричневые, перисторассе- 
ченные на восемь-девять нитевид
ных долек. Десять тычинок на ко
ротких нитях. Коробочка одно- 
гнездная, многосемянная, почти 
шаровидная, мелкожелезистая. 
Семена овальные, черно-бурые, 
блестящие. Цветет в июне — 
июле.

Растет в Сибири и на Даль
нем Востоке как субдоминант в 
елово-пихтовых лесах, на свежих 
и сырых почвах; за пределами 
СССР — в Японии, Китае, Се
верной Америке.

Семена вылетают из коробоч
ки, когда на нее падают водяные 
капли. Размножается и вегета
тивно путем образования укоре
няющ ихся ползучих побегов.

Единственный в СССР пред
ставитель рода.

Селезеночник обыкновенный 
(Chrysosplenium alternifolium  L.)

Многолетник с тонким светло- 
бурым корневищем, имеющим 
многочисленные мочки корней. 
Стебли прямостоячие, голые или 
в нижней части с редкими белыми 
или рыжеватыми волосками, вы
сотой 5 — 15 см, с одним-тремя 
стеблевыми очередными листь
ями. Листья несколько мясис
тые, светло-зеленые, снизу более 
бледные, округло-почковидные, 
с глубокосердцевидным основа
нием, с обеих сторон покрыты 
редкими волосками или голые, 
по краю неглубоко надрезанные 
на округлые или почти квад
ратные лопасти, прикорневые 
листья длиной 7— 25 мм, шири-
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ной 10— 35 мм — нем ногочис
ленные, на длинных череш ках, 
стеблевые более мелкие, корот
кочерешковые, с более плоским 
основанием или даж е клиновид
ные; прицветные листья 4 — 15 мм 
в поперечнике, желтоватые, с 
меньшим числом лопастей, иног
да цельнокрайние, ш ирококли
новидные, на ш ироких голы х че
решках. Соцветие щ итковидное, 
плоское. Цветки многочислен
ные, на цветонож ках длиной 1 мм, 
при пл одах  у д л и н я ю щ и х ся . 
Чашечка длиной 1 ,5— 2 мм, с 
яйцевидными, плоскими, внутри 
золотисто-желтыми долями, диск 
мясистый; восемь тычинок. За
вязь почти нижняя, с коротким 
столбиком. К оробочка равна ча
шечке, с ш ирокой и небольшой 
выемкой (рис. 60, 1). Цветет ра
но весной, в апреле — мае, семе
на созревают в конце мая.

Цветки и соцветие будущ его 
года полностью  сформированы 
в почке к осени, а весной проис
ходит только удлинение стебля. 
Интенсивно размнож ается веге
тативным путем при помощ и уд 
линенных подземных столонов, 
благодаря чему иногда занимает 
большие площади. Размнож ает
ся при помощ и семян, которые 
начинают активно прорастать 
уже через 5 дней после попада
ния на почву; их прорастанию 
способствует свет; м огут прорас
тать и на второй год. Всходы по
являются обычно вблизи мате
ринских растений на сильно ув
лажненной почве. Они очень 
чувствительны к недостатку вла
ги и быстро погибаю т при пере
сыхании почвы. У ж е на первом 
году жизни у них появляются 
столоны.

Ареал вида — тундровая и 
лесная зоны европейской части 
СССР, некоторые районы К авка
за, вся Сибирь, Дальний Восток, 
а за пределами СССР селезеноч
ник растет в Европе, Монголии, 
Китае, Японии, Северной А м е
рике. Встречается в ш ироколист
венных лесах на сы ры х местах, 
в заболоченных смеш анных ле
сах, по берегам лесных ручь
ев, около ключей, на вырубках, 
в тундре, на сы ры х луговинах. 
Иногда образует заросли.

Селезеночник ложный Фори 
(Ch.rysosplen.ium pseudofauriei 
Levi.)

Травянистый многолетник с

тонким коротким корневищем. 
Стебель прямостоячий, голый, 
высотой 7 — 15 см, олиственный, 
в нижней части образующ ий уко
реняющ иеся в узлах, припод
нимающ иеся, олиственные бес
плодные побеги, на концах не
сущ ие розетку крупных листь
ев. Прикорневые и прицветные 
листья тонкие, нежные, голые, 
с тонкими темными жилками. 
Две-четыре пары стеблевых су 

противных, округло-яйцевидных 
листьев длиной 6 — 10 мм, шири
ной 6 — 9 мм, сверху слегка при
тупленных, по краю пильчато
зубчатых, ширококлиновидных, 
суж енны х в голый черешок; ро- 
зеточные листья яйцевидные, 
клиновидные, пильчато-зубчатые, 
при основании с рыжеватыми 
реснитчатыми волосками; при
цветные листья продолговато
яйцевидные, длиной 10— 15 мм,

Рис. 59
1 — камнеломка кимвальная;
2 — камнеломка мутовчатая 
(& — лист)

Рис. 60
1 — селезеночник обыкновенный
2 — селезеночник ложный 
Фори (& — соцветие)
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Рис. 61
1 — хам енерион узколистный;

2 — дерен ш ведский  
(а —  цветок); 

3 —  кипрей горный

шириной 3 — 7 мм, зубчатые, 
кверху суж енны е, на коротких 
голых череш ках. Соцветие — 
правильный, округлы й щиток с 
двумя-тремя короткими цветоно
сами. Цветки немногочисленные, 
почти сидячие, чашечка зеле
новатая, ш ирококолокольчатая, с 
округлыми или округло-квадрат- 
ными вогнутыми долями. К оро
бочка с неравными, дугообразно
изогнуты ми, на концах заострен
ными лопастями. Семена мелкие, 
темные, гладкие, блестящие, по
крыты сосочками (рис. 60, 2).

Встречается на Дальнем Вос
токе, а за пределами СССР — 
в Японии и Китае. Растет в 
смеш анных тенистых сырых ле
сах, часто образует заросли.

Гигромезофит. Субдоминант 
травяного яруса.

В лесах Сибири известны эн
демичные селезеночники: тон
кий (С. filipes К о т .)  и овально- 
листный (С. ovalifolium  Bieb. ex 
Bunge), а на Дальнем Востоке — 
селезеночники китайский (С. si- 
nicum M axim .) и усатый (С. fla- 
gelliferum  Fr. Schmidt).

Кроме описанных выше, в 
СССР встречается еще 22 вида 
этого рода.

СЕМЕЙСТВО КИЗИЛОВЫЕ 
(CORNACEAE)

Включает 3— 4 рода и около 
65 видов, распространенных пре
имущ ественно в умеренных и суб
тропических областях Северного 
полушария, а также в Африке, 
Арктике и Ю жной Азии.

В основном это семейство пред
ставлено деревьями и кустарни
ками, редко полукустарниками с 
деревянистыми скрытыми в поч
ве или во мху ползучими стебля
ми. Листья супротивные или 
очередные, простые, цельнокрай
ние или зубчатые, почти всегда 
без прилистников. Соцветия обыч
но метелковидные или щитковид
ные. Цветки обоеполые или одно
полые, двудомные, мелкие, пра
вильные. Чашечка в виде четы- 
рех-пяти небольших зубцов, реже 
коротко-трубчатая, с цельным 
или четырех-пятилопастным зе
вом, лепестки в числе зубцов 
чашечки. Такое же количество ты
чинок с шиловидными нитями 
и эллиптическими пыльниками. 
Диск надпестичный, в тычиноч
ных цветках центральный. За
вязь нижняя, одно-, четырех- 
гнездная, с простым, реже дву
раздельным столбиком. Плод ча
ще костянкообразный, реже яго
дообразный. Косточка в плоде 
обычно одна, реже 2— 4.

Дерен канадский (Chamaepe- 
riclym enum  canadense (L.) A sc- 
hers. e t Graebn.)

Полукустарничек с деревя
нистым ветвистым ползучим 
корневищем. Стебли травянистые, 
простые, прямые, четырехгран
ные, с редкими прижатыми во
лосками (осенью стебли отми-
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рают, кроме самой нижней час
ти), в основании с несколькими 
парами чеш уевидных буры х ма
леньких листьев, а на верхуш ке 
с мутовчато собранными ш естью 
листьями, из которы х два более 
крупные. Листья мутовки яйце
видные или обратнояйцевидные 
до узкором би чески-элл ип ти че- 
ских, с клиновидным основанием, 
суженным в короткий черешок, 
с коротко- или длиннозаострен
ной верхуш кой длиной 2,5 — 8 см, 
ярко-зеленые, снизу заметно свет
лее, с обеих сторон сверху зна
чительно гущ е, усаж ены  приж а
тыми волосками, с двумя-тремя 
расставленными парами боковы х 
жилок. Нередко стебель ниже 
мутовки несет пару маленьких 
зеленых или чеш уевидных листь
ев. Головчато-зонтиковидное со
цветие заметно короче листьев 
с оберткой из четырех, редко 
шести белых яйцевидных листоч
ков, из 12 — 35 цветков. Зубцы 
чашечки ш ирокотреугольные, 
равные диску; лепестки, как и 
другие части цветка (кроме 
пыльников), ж елтовато-зеленые, 
яйцевидно-треугольные, заострен
ные, все или некоторые с килем, 
переходящим в ш иловидный при
даток, иногда по длине равный 
лепестку. Плоды ярко-красные, 
шаровидные, 5 — 7 мм в диамет
ре. Цветет в ию не— июле, плодо
носит с середине августа до кон
ца сентября.

Мезофит. Растет, как и дерен 
шведский, в местах мощ ного 
снежного покрова. Это обстоя
тельство, а такж е жизненная 
форма —  полукустарнички — 
позволяет этим видам расти в 
районах более северных, чем 
другие кустарниковые дерены.

Бесплодные побеги дерена ка
надского обычно зимую т с зеле
ными листьями, что свидетель
ствует о его происхож дении от 
раннетретичных вечнозелены х 
кустарниковых деренов.

Растет на Дальнем Востоке 
в мш истых сы ры х, преим ущ ест
венно хвойны х, кедровы х и п и х
товых, реже в смеш анных лесах, 
всегда значительными группами 
или зарослями; за пределами 
СССР — в Гренландии, Японии, 
на севере К орейского п-ова и в 
Северной Америке.

Дерен ш ведский (Cham aeperi- 
clymenum suecicum  (L.) A schers. 
et Graebn.)

П олукустарничек с подземным 
деревянистым тонким, горизон
тальным ветвящ имся корневи
щем, на концах разветвлений ко
торого развиваются травянистые, 
простые стебли, почти до основа
ния отмираю щ ие осенью. Стебли 
высотой 6 — 25 см, четырехгран
ные, негусто усаж енные приж а
тыми волосками, в нижней части 
иногда красноватые, внизу с не
сколькими парами буроватых 
чеш уеобразны х листьев, выше 
которы х располож ены 4 — 6 пар 
зеленых листьев, постепенно уве
личиваю щ ихся в размерах к вер
шине стебля. В пазухах двух 
ниж них пар закладываются поч
ки возобновления, из которы х на 
следующ ий год развиваются цве
тоносные побеги. Листья сидячие, 
светло-зеленые, сверху рассеянно- 
приж атоволосистые, снизу более 
светлые, сизоватые, голые; верх
ние длиной 1 ,5— 4,5 см, яйцевид
ные или эллиптические, с клино
видным или округлы м основа
нием, на вершине коротко заост
ренные, с двумя-тремя парами 
боковы х ж илок. Верхние два 
листа в пазухах несут цвето
носные побеги, имеющ ие по 2 лис
та. Соцветия на нож ках, мало 
возвы ш аю щ ихся над верхуш еч
ными листьями. Обертки длиной 
0 ,7— 1,5 см, эллиптические или 
яйцевидные, короткозаостренные, 
с пятью-семью жилками. Цветки 
в соцветии (8 — 25) на цветонож 
ках длиной 1 —  2 мм. Чашечки 
треугольные, острые, в полтора 
раза длиннее короткоцилиндри
ческого кольцевого плоского дис
ка, голые. Лепестки узкотреуголь
ные, длиной 1 ,5— 2 мм, пурпур- 
но-черные, после отцветания ото
гнуты вниз, на спинке с ребром, 
переходящ им в длинное облам ы 
вающ ееся остроконечие. Плоды 
яйцевидно-ш аровидные или ш а
ровидные, диаметром 7— 10 мм, 
красного цвета (рис. 61, 2). Ц ве
тет в конце мая —  начале июля, 
плодоносит в конце июля —  на
чале сентября.

Ареал охватывает север Евро
пы (тундровая и лесотундровая 
зоны, подзона северной тайги), 
крайний северо-восток А зии (А н а 
дырь, Чукотка), Дальний В ос
ток, север Японии, притихооке- 
анские и приатлантические рай
оны Северной Америки. Растет 
в светлы х, редкостойных м ш ис
тых сы ры х лесах, часто заболо

ченных, березовых, еловых, в оль
ш аниках, зарослях ивы, в сосня
ках, а также в тундрах. В сырых 
лесах Дальнего Востока встре
чается третий представитель это
го рода в СССР — дерен уналаш- 
ский (С. unalaschkense (Ledeb.) 
Rydb.).

С ЕМ ЕЙ СТВО  КИПРЕЙНЫЕ 
(О NAG RACE АЕ)

Включает около 20 родов и 
около 650 видов, распростра
ненных в умеренных и субтропи 
ческих районах. Представлено в 
основном травами, редко кустар
никами или небольшими деревья
ми. В нашей стране это главным 
образом многолетние травы с су 
противными или очередными 
простыми цельными листьями 
без прилистников; соцветие кисте
видное; цветки обоеполые, ред
ко однополые, правильные или 
слабозигоморфные, т. е. зеркаль
но-симметричные, обычно с че
тырьмя чашелистиками и четырь
мя или двумя свободными лепест
ками; иногда лепестки отсутству
ют. Тычинок 8, редко 4 или 2. 
Пестик с четырьмя или одним 
плодолистиком. Завязь нижняя, 
с четырьмя или двумя гнез
дами, реже одногнездная. Стол
бик с четырехраздельным или 
головчатым рыльцем. Плод — 
линейная коробочка, раскры 
вающ аяся створками, начиная 
сверху, или орешек. Растущие 
в лесах представители этого се
мейства относятся к трем родам, 
приводимым ниже.

Кипрей горный (Epilobium  
montanum L.)

Многолетник с коротким кор
невищем и одиночными прямо
стоячими стеблями высотой 50— 
100 см, простыми или ветвисты
ми. В основании стеблей осенью 
развиваются укороченные побеги 
с розеточными листьями. Листья 
с короткими черешками длиной
1 — 2 мм, яйцевидные или яйце
видно-ланцетные, с округлым или 
сердцевидным основанием, заос
тренные, пильчато-зубчатые, по 
жилкам опушенные, супротивные 
(верхние очередные). Цветки в па
зухах верхних листьев правиль
ные, четырехчленные. Чашелис
тики ланцетовидные, длиной
5 — 6 мм, в основании сросшиеся 
в короткую  трубку. Лепестки ро
зовые, длиной 7 — 10 мм, продол
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говато-обратнояйцевидные, на 
верхуш ке двухлопастны е; ты чи
нок 8. Столбик с четы рехло
пастным рыльцем из продолгова
тых расходящ ихся лопастей. К о
робочка линейная, длиной 5 —
7 см, четырехгранная, с корот
ким опуш ением. Семена много
численные, мелкие, овальные, с 
хохолком  из волосков, покры 
тые продолговаты ми сосочкам и 
(рис. 61, 3). Цветет с июня по ок 
тябрь.

Евросибирский вид, растущ ий 
в лесной зоне. Восточные преде
лы распространения находятся 
в Забайкалье. Встречается на 
Кавказе; за пределами СССР — 
в Малой А зии. Растет в ш ироко
лиственных, хвойны х, мелколист
венных лесах, по лесным поля
нам, вырубкам, на свеж их и сы 
ры х почвах. Растение опыляется 
насекомыми. Перекрестному опы 
лению способствует первоначаль
ное созревание пыльников цветка 
(протандрия). При неблагоприят
ной погоде возмож но и сам оопы 
ление. В СССР встречается около 
50 видов кипреев. Большая часть 
их — болотно-луговые виды.

Хаменерион узколистный, или 
иван-чай (Cham aenerion angu- 
stifolium  (L.) Scop.)

М ноголетник со стерж невым 
корнем и с горизонтальными 
утолщ енными корнями, из прида
точны х почек которы х развивают
ся корневые отпрыски. Стебли 
высотой до 150 см с м ногочис
ленными сидячими ланцетными 
листьями. Соцветие — длинная 
кисть. Цветки на цветонож ках, 
в пазухах мелких линейных при
цветников многочисленные, пра
вильные, 4-членные. Чаш елисти
ки ланцетные. Венчик около 3 см 
диаметром, лепестки розовые или 
пурпурные; 8 тычинок неравной 
длины; завязь ниж няя, как и ча
ш елистики, опуш енная; столбик, 
внизу волосистый, дугообразно 
изогнут; рыльце четы рехраздель
ное; плод— коробочка, створки 
которой начинают раскрываться 
сверху. Семена многочисленные, 
мелкие, с волосистым хохолком  
(рис. 61, 1). Цветет в июле — 
сентябре.

Распространен по всей терри
тории лесной зоны СССР, за ис
ключением Талыша и горной 
Туркмении; за пределами 
СССР —  в Западной Европе, 
Малой А зии, во многих районах

Ю ж ной и Восточной Азии, в Се
верной Америке. Встречается в 
темнохвойных, сосновы х, бере
зовы х, лиственничных, ш ироко
лиственных лесах, по степным 
березовым колкам, лесотундро
вым разреженным лесам из раз
ных пород. В сом кнуты х лесах 
растение редко; обычно оно при
урочено к прогалинам, «окнам» 
и особенно разрастается на вы
рубках, гарях, полянах. Однако 
благодаря значительной подвиж 
ности, связанной с энергичным 
разрастанием корней, несущ их 
корневые отпрыски, и переносу

Рис. 62
1 — цирцея альпийская  

(& — цветок, б — плод);
2 — цирцея парижская

(а — цветок)

семян с помощью ветра расте- I 
ние почти постоянно встречается I 
в лесах в виде невысоких нецве- I 
тущ их побегов. Обычно сильно I 
разрастается после вырубок и по- I 
жаров. Основным фактором, вли- I 
яющим на прорастание семян, I 
вероятно, является достаточное I 
количество света. Внесение в поч- I 
ву азотных удобрений не влияет I 
на всхож есть семян и выживае- I 
мость всходов. Замечено, что I 
близость взрослых растений угне- I 
тающе действует на пророст- I 
ки иван-чая. Вероятно, длитель- I 
ное сохранение растений в разных 
экологических условиях лесных I 
фитоценозов связано с продолжи
тельной жизнеспособностью его 
подземных органов. По наблюде
ниям за популяциями вида на 
песчаных приморских лугах, их 
возраст варьировал от 7 до 27 лет.

Пищевое, лекарственное, ме
доносное растение.

Цирцея альпийская, или дву- \ 
лепестник альпийский (Circaea 
alpina L.)

М ноголетник с тонким под
земным корневищем, клубневид
но-утолщенным на конце, иногда 
с тонкими горизонтальными над
земными побегами. Стебель пря
мостоячий, тонкий и нежный, 
большей частью голый, высотой
5 — 25 см. Листья супротивные, 
немногочисленные, на длинных 
узкокрылатых черешках, яйце
видные, с сердцевидным основа
нием, на верхушке острые, по 
краю расставленно-зубчатые. Со
цветие — простая или развет
вленная кисть. Цветоножки с ши
ловидным прицветником. Чашеч
ка светлая, длиной до 1,5 мм, с 
маленькой цилиндрической труб
кой и четырьмя яйцевидными 
тупыми чашелистиками. Четыре 
белых двухлопастны х лепестка, 
которые короче чашечки; тычи
нок 2; пыльники длиной 0,3— 
0,5 мм. Плод — нераскрываю- 
щийся, продолговато-булавовид
ный, одногнездный, с одним се
менем, покрытый изогнутыми 
щетинками (рис. 62, 1) Цветет в 
июне — июле.

Ареал — таежная зона темно
хвойны х лесов, обычно с хорошо 
развитым моховым покровом в 
Европе и Азии, включая Сахалин 
и Курильские о-ва.

Цирцея парижская, или дву- 
лепестник парижский (Circaea 
lutetiana L.)
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М ноголетник с подземным го
ризонтальным удлиненным кор
невищем. Стебли прямостоячие, 
высотой 25— 50 см, простые или 
ветвистые, м ягкоопуш енны е. 
Листья супротивные, с ж елобча
тым череш ком, яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные, длинно
заостренные, в основании округ
лые или сердцевидные, с редкими 
мелкими зубцами. Соцветие вер
хушечное, из одной простой или 
разветвленной кисти. Ц ветонож ки 
без прицветников. Чашечка с ко
роткой трубкой и продолговато
яйцевидными, заостренными, оп у 
шенными зубцами. Лепестки розо
вые, равные чаш ечке; 2 тычинки; 
пыльники длиной 0 ,6 — 1,0 мм. 
Плоды овально-груш евидны е, 
двусемянные, длиной около 3 мм, 
покрытые длинными крю чковид
но-изогнутыми щ етинками, рав
ными поперечнику плода (рис.
62,2). Цветет в июне —  июле.

Растет в ш ироколиственных, 
хвойно-ш ироколиственных, мел
колиственных лесах, на влажной 
и сухой почве, в условиях различ
ной освещ енности. Встречается в 
европейской части СССР, включая 
горы Крыма и Кавказа, ю ж н ы х 
районах Западной и Восточной 
Сибири, приблизительно до дол 
готы Байкала; за пределами 
СССР —  в лесах Западной Евро
пы. В местах совместного произ
растания цирцей альпийской и 
парижской мож ет встречаться их 
гибрид, рассматриваемый как са 
мостоятельный вид, — цирцея 
промежуточная (С. interm edia 
Ehrh.). Она более похож а на вто
рой из родительских видов, так 
как имеет толстые корневища, 
двухгнездную завязь с двумя не
доразвитыми семяпочками, пы ль
ники длиной 0 ,5 — 0,8 мм и со
ответствующее опуш ение стебля 
и плода. Гибридный вид такж е 
предпочитает некислые почвы, по
добно цирцее париж ской.

Корни цирцеи париж ской и с
пользуются в качестве красителя.

СЕМЕЙСТВО КИРКАЗОНОВЫЕ  
(AR ISTOLOCHIACEAE)

В состав семейства входят 5 ро
дов и около 230 видов, растущ их 
главным образом в теплых и ум е
ренно теплых областях. Это пре
имущественно травянистые расте
ния или деревянистые лианы. 
Цветки правильные и неправиль

ные, с простым венчиковидным, 
сростнолистны м , трехчленны м  
околоцветником. Ш есть срастаю 
щ ихся со столбиком или 12 сво
бодны х тычинок. Завязь нижняя 
или полуниж няя, многогнездная, 
рыльце обычно лучистое. Плод — 
многосемянная коробочка.

Кирказон ломоносовидный  
(A ristoloch ia  clem atitis L.)

М ноголетник с подземным кор
невищем. Надземные стебли вы со
той до 70 см, простые, прямые 
или слегка извилистые. Листья 
очередные, почковидные, с серд
цевидным основанием, черешко-

Рис. 63
Кирказон лом оносовидны й  
(& — цветок, б — плод)

вые. Цветки собраны пучками, по
6 — 8 в пазухах листьев. Около
цветник светло-желтый, простой, 
неправильный, с косым отгибом. 
Трубочка венчика почти прямая, 
при основании вздутая, длиной 
около 12 мм, отгиб трубочки язы
кообразный. Завязь нижняя, мно
гогнездная. Вокруг столбиков 6 
тычинок, срастающ ихся вместе с 
ними в колонку. Плод — висячая, 
грушевидная коробочка (рис. 63). 
Цветет с мая по июль.

Растет по пойменным листвен
ным лесам, кустарникам и лугам 
в центральных и юж ных районах 
европейской части (включая 
Крым), на Кавказе; вне СССР — 
Западная Европа, Малая Азия.

В лесах СССР встречается еще
5 видов кирказона: на Дальнем 
Востоке — кирказон скрученный 
(A .contorta  Bunge), в лесах Кав
каза — понтийский (A . pontica 
Lam.), иберийский (A . iberica 
Fisch. et Меу), Ш тейпа (A . steu- 
pii W oron .) и Ботта (A . bottae 
Jaub. et Spach).

Копытень европейский (Asa- 
rum europaeum  L.)

Многолетник с ползучим вет
вистым корневищем, находящим
ся в лесной подстилке и несущим 
на годичных побегах 3 пленчатых 
чешуи и 2 темно-зеленых длинно
череш ковых листа. Их пластинки 
округло-почковидные, снизу всег
да покрыты волосками длиной до
6 см, шириной 8 см, цельнокрай
ние, лоснящ иеся, кожистые, со
храняющ иеся в течение зимы до 
весны следующ его года, черешки 
длиной до 10 см, сверху ж елобча
тые. Цветки одиночные, пазуш 
ные, на коротких поникающих 
цветоножках, снаруж и опуш ен
ные, как и цветоножки; около
цветник простой, колокольчатый, 
трехнадрезанный, пурпурно-бу
рый, лопасти его треугольно-яйце
видные, длиной до 9 мм, шириной
4 — 6 мм. Двенадцать тычинок, 
располож енных кольцом вокруг 
шести столбиков, которые срос
лись при основании в бороздча
тую  колонку; завязь нижняя; 
плод — полушаровидная коробоч
ка, несущая на верхушке остатки 
околоцветника; семена серовато
бурые, с мясистым придатком 
(рис. 64). Цветет с конца апреля 
до начала июня.

Семена осенью или весной про
растают, вынося на поверхность 
почвы 2 ярко-зеленые блестящие
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листовидные семядоли. На сле
дую щ ий год появляется первый 
срединный лист, семядоли сохр а 
няются и отмираю т только 
осенью. В лесу копытень зацвета
ет на 5 — 8-й год, на вы рубках — 
на 3 — 4-й год. В природных м есто
обитаниях ж ивет 2 5 — 35 лет и бо 
лее.

Цветочные почки закладыва
ются летом предш ествую щ его цве
тению года. Вегетативные побеги 
начинают расти весной еще под 
снегом, в конце марта — в апре
ле, после таяния снега разверты
ваются листья. Зацветает расте
ние обычно до полного разверты
вания листьев и цветет около 20 
дней. Цветок немного пахнет ва
нилью. Копытень — сам оопы ляю 
щееся растение. Семена созревают 
в конце июня. Листья зим ую т зе
леными и ж ивут 14— 16 мес, т. е. 
до середины лета следую щ его го
да. Размнож ается растение семе
нами и вегетативно. Семенная 
продуктивность значительно ко
леблется в различных условиях. 
В благоприятных условиях насчи
тывается до 500 семян на 1 m j . 
Копытень — мирмекохор, т. е. 
его семена разносят муравьи, по
едая мясистые придатки семян.

В европейской части СССР 
встречается по всей лесной зоне 
(кроме самы х северных районов),

Рис. 64
Копытень европейский

включая Крым, а такж е в Запад
ной Сибири; вне СССР —  почти на 
всей территории Европы (кроме 
самы х северных и ю ж ны х рай
онов).

Типичное лесное растение. 
Встречается в широколиственных 
и хвойно-ш ироколиственны х ле
сах, где выступает часто как со- 
доминант травянистого яруса. 
Растет в условиях умеренного 
увлажнения на почвах разнооб
разного механического состава, 
разной кислотности, от бедных 
оподзоленных до богаты х. Тене
выносливый вид, но мож ет расти 
и на освещ енных местах.

В лесах СССР встречаются еще
2 вида копы тня: промежуточны й 
(A . interm edium  Grossh.) — на 
Кавказе и копытень Зибольда 
(A . sieboldii M iq.) — на Дальнем 
Востоке.

СЕМЕЙСТВО КИСЛИЧНЫЕ 
(O XA L ID A C EA E)

Семейство Кисличны х включа
ет 8 родов и около 900 видов, рас
тущ их преимущ ественно в тропи
ческих и субтропических странах 
Ю ж ного полуш ария. М ноголет
ние (иногда однолетние) травы, 
реже полукустарники и древесные 
растения. Подземные органы час
то представлены корневищами,

клубнями. Листья очередные, 
очень разнообразные по форме: 
тройчатые, пальчатые, парно- и 
непарноперистые, иногда совсем 
редуцированные. Цветки пра
вильные, с двойным околоцветни
ком, пятичленные, одиночные или 
собраны в полузонтики в пазухах 
листьев. Чашечка из пяти свобод
ных листочков, остаю щ ихся при 
плодах. Венчик из пяти лепестков

с прямыми ноготками и отклонен
ными отгибами. Десять тычинок, 
располож енных в два круга, нити 
их в основании часто сросшиеся, 
5 коротких в наружном кругу 
(против чашелистиков) и 5 длин
ных во внутреннем кругу (про
тив лепестков). Пестик один с 
верхней пятигнездной завязью и 
пятьюнитевидными столбиками с 
головчатыми рыльцами. Плод — 
коробочка, реже ягода.

Среди кисличных есть пище
вые и сорные растения.

На территории СССР это се
мейство представлено только ро
дом Кислица (Oxalis).

Кислица обыкновенная (Oxa
lis acetosella L.)

М ноголетник высотой 5 — 
10 см с укороченными побегами 
и с ползучим тонким подземным 
корневищем, покрытым краснова
тыми мясистыми чешуевидными 
листочками. Листья тройчатые, 
на длинных, до 10 см, членистых 
(в основании тонких) черешках. 
Листочки обратносердцевидные 
длиной до 2,5 см, шириной 3 см, 
сидячие, покрытые редкими 
прижатыми волосками. Цвет
ки правильные, одиночные, 
на удлиненных до 7 — 10 см па
зуш ных цветоносах, с маленьки
ми прицветниками, расположен
ными выше середины цветоноса. 
Чашечка 4 — 4,5 см, почти в 3 ра
за короче венчика, из пяти лан
цетных, по краю реснитчатых, 
вверху пурпурных чашелистиков. 
Венчик из пяти белых лепестков 
с розовыми или фиолетовыми 
жилками, в основании часто с 
желтым пятном, длиной до 1,5 см, 
шириной 0,7 см, с прямыми ногот
ками и обратнояйцевидными 
пластинками. Редко лепестки 
светло-пурпурные или розовато
пурпурные. Десять тычинок, 
внутренние в 2 раза длиннее на
руж ны х. Завязь верхняя, яйце
видная. Столбиков 5, рыльца го
ловчатые. Плод — светло-корич
невая голая коробочка длиной до 
1 см, шириной 0,5 см (рис. 65). 
Цветет в мае — июне.

Для кислицы характерны два 
вида цветков: обычные, открытые 
(хасмогамные), опыляемые, насе
комыми, и закрытые (клейстогам- 
ные), самоопыляющиеся. Клей- 
стогамные цветки очень мелкие 
(до 3 мм в диаметре), похожие на, 
бутоны, они обычно скрыты в лес
ной подстилке. Клейстогамия —
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важнейшее приспособление кис
лицы к ж изни в темнохвойных 
лесах, где мало насекомых-опы- 
лителей. При созревании плодов 
семена разбрасы ваю тся растени
ем на расстояние до 1 м. Кроме 
того, семена разносят муравьи. 
Семена кислицы сохраняю т всхо 
жесть в течение 4 лет. И х про
растание происходит в начале 
мая. На 1 м" появляется до 30 
всходов. П роростки имеют неж 
ные округло-овальны е семядоли. 
В мае появляется первый лист, к 
осени образуется розетка листьев. 
Уже в первый год в пазухах 
листьев образую тся клейстогам- 
ные цветки, из которы х в начале 
октября ф орм ирую тся плоды. 
К этому ж е времени в пазухах 
нижних листьев образую тся длин
ные бесцветные горизонтальные 
побеги, которые располагаю тся в 
подстилке. В таком состоянии рас
тение зимует. Следующей весной 
в пазухах мясисты х бесцветных 
листьев на горизонтальных по
бегах формирую тся розетки над
земных зеленых листьев. У ж е в 
мае эти молодые растения цветут 
(цветки хасмогамны е), а в июне 
рассеивают семена. В июле цветут 
клейстогамные цветки, а в сентяб
ре рассеиваются их семена. Если 
подстилка или почва ры хлая, то 
куртины кислицы разрастаются, 
если же почва плотная и подстил
ка отсутствует, то образую тся не
большие куртины. За вегетацион
ный период у побегов кислицы 
обычно бывает два прироста: 
осенне-весенний (начинается 
осенью, заканчивается весной) и 
летний (начинается в июне, закан
чивается в августе). Листья лет
ней генерации ж ивут 4 мес, а осен 
не-весенней генерации 11 мес, см е
няя друг друга постепенно, поэто
му растение мож ет ф отосинтези
ровать круглый год и принадле
жит к так называемым зимне
летнезеленым видам. Зимний по
кой кислицы имеет вынуж денный 
характер, если же перенести ее 
зимой в теплое помещение, то она 
быстро трогается в рост.

В корнях кислицы найдена эн
дотрофная микориза. Это типич
ное лесное растение выдерж ивает 
большое затенение, растет на 
влажной непересыхающ ей почве, 
к реакции почвы безразлична, 
предпочитает почвы гумусирован- 
ные, достаточно богатые мине
ральным азотом. Для кислицы ха 

рактерен так называемый «сон» 
листьев: ночью и в пасм урную  по
году листочки тройчатого листа 
опускаю тся . В листьях кислицы 
содерж ится витамин С и щ авеле
вая кислота, поэтому их иногда 
употребляю т в пищу вместо щ а
веля. Из свеж их листьев готовят 
кисличный чай.

Растет в хвойны х, смеш анных, 
реже лиственных лесах. Встреча
ется исключительно в подзоне 
хвойны х лесов в европейской и 
азиатской частях СССР; вне на
шей страны — в Средней Европе,

Рис. 65
Кислица обыкновенная

Малой А зии, Индии, Японии, Ки
тае, Северной Америке.

В роде Кислица 800 видов, рас
тущ их преимущественно в Ю ж 
ном полушарии. В СССР 5 видов, 
из них в лесах Дальнего Востока 
мож но встретить кислицу обрат
нотреугольную (О. obtriangulata 
Maxim.).

СЕМ ЕЙ СТВО  КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ  
(С А М  РА NU LACEAE)

В семействе более 80 родов и 
около 2300 видов, произрастаю
щ их преимущественно во внетро- 
пических областях; известно толь
ко лишь несколько тропических 
родов. Большинство колокольчи- 
ковых — многолетние, реже одно
летние травы, но есть среди них и 
полукустарники и даже древовид
ные формы. У некоторых родов 
корни клубневидно-утолщенные. 
Листья очередные, иногда супро
тивные (редко мутовчатые), цель
ные, лопастные (редко перистые). 
Цветки обычно довольно крупные, 
одиночные или в соцветиях (ме
телках, кистях, головках, колось
ях), обычно обоеполые, очень 
редко однополые, правильные или 
неправильные, большей частью 
пятичленные, с двумя прицвет- 
ничками. Лопасти чашечки обыч
но свободные почти до основания. 
Тычинок столько же, сколько ле
пестков, нити свободные или срос
шиеся. Завязь, как правило, ниж 
няя, иногда полунижняя или 
верхняя. Плоды очень разнооб
разны, чаще всего это коробочки, 
реже ягоды или орехообразные. 
Семена мелкие, обычно многочис
ленные, с мясистым и обильным 
эндоспермом. Большинство коло- 
кольчиковых — мезофиты, хотя 
есть среди них гигрофиты и ксе
рофиты. Для них характерно пе
рекрестное опыление. Среди ко- 
локольчиковых много декоратив
ных растений.

Бубенчик лилиелистный (Ade- 
nophora liliifolia (L.) A.DC.)

М ноголетник с толстым вере
теновидным или редьковидным 
простым или разветвленным кор
нем, имеющим сладковатую мя
коть. Стебель прямой, простой или 
ветвистый, олиственный, цилин
дрический, продольно-полосатый, 
голый, высотой 50— 150 см. 
Листья голые или слегка опу
шенные по краям и жилкам мел
кими мягкими волосками. При
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корневые листья черешковые, 
сердцевидно-округлые, зубчатые, 
имеются не всегда, они быстро 
засы хаю т. Стеблевые листья — 
яй цевидн о-эл л иптические или 
ш ироколанцетно-про дол говаты е, 
довольно крупнозубчаты е или 
пильчато-зубчатые, сидячие или 
короткочереш ковые, верхние — 
сидячие. Цветки с тонкими цвето
нож ками, поникающ ие, длиной 
около 1,5 см, иногда с приятным 
запахом, собраны в многоцветко

Рис. 66
1 —- колокольчик точечный;

2 — колокольчик  
крапиволистный; 

3 — бубенчик лилиелистный

вую  пирамидальную метелку. Ча
шечка голая, овальная, с узколан
цетными, заостренными, откло
ненными зубцами, которые в пол- 
тора-два раза длиннее трубки и во 
много раз короче венчика. Венчик 
колокольчатый, голубой, реже си 
неватый, неглубоко разделенный 
на несколько отклоненных или 
прямых, ш ироких лопастей. Стол
бик во время цветения заметно, 
иногда сильно выставляющ ийся. 
Семена сплющ енные, рыжеватые

(рис. 66,3). Цветет в июне — июле.
В СССР растет в европейской 

части (кроме Севера и Крыма), 
Западной Сибири, Средней Азии, 
Казахстане; за пределами 
СССР — в Западной Европе и Ма
лой А зии. Встречается в листвен
ных лесах с редким травостоем, 
особенно в березняках и дубняках, 
а такж е кое-где в сосняках и ель
никах с примесью лиственных по
род, на заливных и лесных лугах, 
в кустарниках.

Б убенчик перескеилистный 
(A . pereskiifolia  (Fisch. ex  Schult.) 
G. D onfil.)

Многолетник с толстым, пря
мым, мясистым, редькообразным 
беловатым или бурым морщинис
тым корнем. Стебель снизу про
стой, прямой, в соцветии разветв
ленный, высотой 70— 100 см, го
лый, расставленно-олиственный. 
Листья плотные, собраны по 3—4 
в мутовки; прикорневые листья 
обычно почти круглые, они рано 
опадают; стеблевые — яйцевидно- 
или ланцетно-продолговаты е, 
длиной 5— 8 см, шириной 1,5—
3 см, заостренные, пильчатые или 
крупнопильчато-зубчатые, голые, 
по краю шероховатые; верхние 
стеблевые — сильно уменьшен
ные, переходящие в шиловидно
заостренные прицветники. Много
численные цветки собраны в ме
тельчатое или кистевидное пони
кающее соцветие. Чашечка яйце
видная, черноватая, с темными, 
линейно-ланцетными отклонен
ными зубцами, равными трубке 
или превышающими ее в 2— 4 ра
за, они значительно короче вен
чика. Венчик ширококолоколь
чатый или воронковидный, синий, 
голый, до 2— 2,5 см длины, не
глубоко разделен на почти пря
мые, яйцевидные лопасти. Стол
бик почти равен венчику (рис. 67). 
Цветет в июле.

Встречается в Даурии, в При
морье, Приамурье, а за преде
лами СССР — в Японии, Ки
тае, на Корейском п-ове, в вос
точной части Монголии. Растет 
в лиственных и сосновых лесах, 
кустарниках и на опушках.

В смеш анных и широколист
венных лесах Восточной Сибири 
и Дальнего Востока встречают
ся бубенчик трехконечный (А. 
tricuspidata (Fisch. ex Roem. 
et Schult.) A . DC.) и бубенчик 
четырехлистный (A . tetraphyl- 
la (Thunb.) Fisch). Бубенчик 
широковатый (A . sublata K om .)— 
эндемик дубовых, хвойных и 
смеш анных лесов Дальнего Вос
тока. В тенистых смешанных и 
хвойных лесах юга Приморья 
растет бубенчик трахелиевид- 
ный (A . trachelioides Maxim.). 
Всего в СССР произрастает 19 ви
дов этого рода.

Букашник горный (Jasione 
montana L. )

Двулетнее стрежнекорневое 
растение. Корень тонкий, волок
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нистый, беловатый, без млечного 
сока. Стебли высотой 2 0 — 40 см, 
прямые или восходящ ие, простые 
или несколько ветвистые, внизу 
волосистые, вверху голые, олист- 
венные, но под соцветием безлист
ные, заканчиваются плотным, 
шаровидным, головчатым соцве
тием 1 — 1,5 см в диаметре. Листья 
очередные, линейно-ланцетные, 
острые, сидячие, по краям вол
нистые и несколько курчавые, 
длиной 1 — 2,5 см, шириной 
2— 3 мм, более или менее волосис
тые, с перепончатым краем. Ц вет
ки длиной около 5 мм, синие, 
на коротких цветонож ках, скучен
ные, с черепитчато располож ен
ными яйцевидными, острыми, го
лыми, по краям несколько утол 
щенными прицветниками. Ч а
шечка голая, яйцевидная, зубцы 
ее линейные, заостренные, равны 
по длине трубке, но короче го
лого венчика, почти до основания 
разделенного на узкие, язы чко
видные лопасти. Коробочка пря
мая, яйцевидная. Семена м ного
численные, очень мелкие, яйце
видные, несколько сплю снуты е 
(рис. 68). Цветет в июне — сен
тябре, плоды начинают созре
вать в июле.

Растение насекомоопыляемое. 
Нектар у букаш ников доступен 
даже короткохоботковы м насе
комым, насекомые обычно опы 
ляют сразу много цветков. Ме- 
зоксерофит. Размнож ается се
менами. Семена прорастаю т вско
ре после рассеивания. Если со 
зревшие семена не успеваю т вы
сыпаться из коробочек и попа
дают на поверхность почвы уж е 
после отмирания побегов, то про
ростки появляются прямо из ко
робочек. Проростки очень мелкие, 
зимуют с мелкими, мясистыми 
голыми, темно-зелеными сем я
долями. В мае появляется пер
вый лист с овальной, расш ирен
ной на верхуш ке пластинкой. П о
степенно формируется розетка 
из двух — четырех листьев, по
хож их на первый. П озж е появ
ляются листья с удлиненной 
пластинкой, покрытой длинны
ми бесцветными волосками, а 
ранние листья постепенно отм и
рают. К осени первые листья от
мирают, а заменившие их листья 
зимуют зелеными. При благо
приятных условиях на втором 
году ж изни растения наступает 
генеративный период: из верху

шечной почки розетки появляется 
удлиненный цветоносный по
бег, и после плодонош ения все 
растение отмирает. При неблаго
приятных условиях букашник 
мож ет в течение нескольких лет 
иметь лишь розеточные побеги. 

Имеет довольно обширный 
ареал — почти все районы евро
пейской части СССР (за исклю 
чением Севера), а за предела
ми СССР — Западная Европа. 
Растет в светлых сухи х  сосно-

Рис. 67
Бубенчик перескеилистный

вых борах, на песке, а также 
на сухи х  лугах.

Медонос. Используется в на
родной медицине. Декоративен. 
Внесен в Красную книгу БССР.

Единственный в СССР вид 
рода.

Колокольчик крапиволистный 
(Campanula trachelium  L.)

Многолетник с волокнистым, 
довольно толстым корнем. Сте
бель прямой, простой или вет
вистый, угловатый, шероховатый,

Рис. 68
Букашник горный
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высотой до 1 м и более, воло
систый. Листья ш ероховаты е, 
снизу бледные, заостренные, 
крупногородчато-зубчаты е или 
двоякогородчаты е, нижние — 
длинночереш ковые, сердцевид- 
но-яйцевидные, заостренные, дли
ной до 8 — 10 см, шириной 6 —
7 см, с волосистыми черешками, 
верхние листья —  сидячие. На 
концах веток 1 — 4 цветка на ко
ротких цветонож ках, поникаю 
щие или прямые. Чаш ечка чер
новатая, обратноконическая, с 
треугольными, прямыми волосис
тыми зубцами, в 2 — 3 раза коро
че венчика. Венчик колокольча
тый, сине-фиолетовый или почти 
белый, внутри бородатый, не- 
глубокоразделенный на откло
ненные лопасти. Тычинки с рас
ширенными у основания белорес
нитчатыми нитями. Несколько 
изогнуты й волосистый столбик 
почти равен венчику. К оробоч
ка свисаю щ ая, яйцевидная, с тре
мя ды рочками. Семена яйцевид
ные, сплю снутые, желтые 
(рис. 66, 2). Цветет с начала июля 
до половины августа, семена на
чинают созревать в конце ав
густа.

Мезофит. П рорастание семян 
очень растянуто: подавляющ ая
часть всходов появляется вес
ной следую щ его года, меньшая — 
на второй и третий год. Семя
доли появляются на поверхнос
ти почвы в начале мая. Они 
толстоватые, темно-зеленые, без 
заметны х ж илок, голые. Из по
чечки зародыш а довольно быстро 
развиваются первые настоящ ие 
листья на длинных череш ках, гу с
то покры ты х ж есткими, направ
ленными вниз волосками. П лас
тинка листа округлая, городча- 
тая, по краю реснитчатая, по
крыта короткими отстоящ ими во
лосками. К середине лета расте
ние имеет несколько листьев, 
образую щ их розетку. Перезимо
вывает лиш ь утолщ енная под
земная часть растения. Иногда в 
конце вегетационного периода 
над поверхностью  почвы появля
ю тся новые небольшие зеле
ные листья, зимую щ ие под сне
гом. Во второй год жизни в конце 
апреля — начале - мая растения 
развертывают крупные, округлые, 
заостренные на верхуш ке ж ест
коволосистые листья. В начале 
мая начинают формироваться 
придаточные корни. Обычно в

почках возобновления осенью 
залож ена лиш ь часть вегетатив
ной сферы побега будущ его го
да, а генеративная сфера форми
руется на следую щ ий год, по
этому растение цветет сравни
тельно поздно. Прикорневые 
листья к середине лета полностью 
отмирают, оставляя лишь листо
вые следы. Цветки обращены 
вверх, в дож дливую  погоду и 
вечером закрываются. Колоколь
чики опы ляются преимущ ествен
но пчелами и шмелями, хобот
ки которы х легко достигают нек- 
тарного диска. Разновременное 
созревание пыльцы и раскрытие 
рыльца предотвращ ают самоопы 
ление.

Декоративное, пищевое рас
тение.

Характерный представитель 
ш ироколиственных лесов. Ареал 
охватывает лесную  зону европей
ской части СССР, Предкавказья, 
Западной Сибири; за пределами 
СССР — почти вся Западная Ев
ропа, Северная А фрика, Сирия. 
Встречается в ш ироколиствен
ных и ш ироколиственно-хвойны х 
лесах и их производных, на доста
точно богаты х и влажных поч
вах.

К олокольчик точечный (Cam
panula punctata  Lam.)

М ноголетник с довольно тон
ким волокнистым корневищем. 
Стебель прямой, высотой около 
50 см, опуш енный, простой, в 
верхней части метельчато-ветвя- 
щийся, ш ероховатый, цилиндри
ческий. Листья волосистые, снизу 
более бледные, довольно м ного
численные, прикорневые — с 
красными волосистыми череш 
ками, яйцевидные, острые, дли
ной 7 см, ш ириной 4 см, город- 
чатые; стеблевые листья коротко
черешковые или сидячие, яйце
видные, острые, двоякогородчато- 
пильчатые. Цветки крупные, их 
от одного до пяти, поникающие, 
на довольно длинных цветонож 
ках, опуш енные. Чашечка по
крыта оттопыренными, белыми, 
реснитчатыми волосками и остры 
ми ланцетными зубцами, красно
ватыми на верхуш ке; придатки 
чашечки яйцевидные, заострен
ные, отогнуты е книзу. Венчик 
длиной до 6 см, бокальчато-ко- 
локольчатый, посредине несколь
ко вздутый, грязновато-белый, 
покрытый снаруж и и особенно 
внутри пурпурными точками,

внутри бородатый, с островаты- 
ми, прямыми лопастями, во много 
раз длиннее чашечки. Тычинки 
достигают половины длины вен
чика. Коробочка трехгнездная, 
поникающая, открывающаяся 
тремя дырочками у основания 
(рис. 66, 1). Цветет в июле.

Растет в Даурии и на Даль
нем Востоке. Встречается в до
линных, лиственничных, бере
зовых, дубовы х, негустых сме
шанных лесах и по берегам рек.

Колокольчик широколистный 
(Campanula latifolia L.)

Многолетник с волокнистым 
корневищем, содерж ит млечный 
сок. Стебель прямой, простой, 
голый (редко волосистый), про- 
дольно-полосатый, высотой более 
1 м. Листья голые, длиной
7 — 12 см, шириной 3— 6 см, сни
зу бледные, неравномерно двояко
пильчатые; прикорневые — яйце- 
видно-продолговатые, с сердце
видным основанием и длинными 
черешками; нижние стеблевые 
листья короткочерешковые, яйце
видные, заостренные; верхние — 
сидячие, более узкие. Цветки 
крупные, расположенные по одно
му в пазухах верхних листьев, 
образуют узкую , почти колосо
видную редкоцветную кисть. Ча
шечка крупная, грушевидная, 
черновато-зеленая, голая, с длин
нозаостренными зубцами. Венчик 
длиной до 6 см, синий, голубой 
или почти белый, воронковидный, 
внутри бородатый от длинных 
мягких волосков, неглубоко раз
делен на островатые, несколько 
отогнутые лопасти. Коробочка 
трехдырчатая, яйцевидная, по
никающая; семена яйцевидные, 
сплюснутые, бледно-желтые (рис. 
69, 3). Цветет в июне — авгус
те, со второй половины августа 
созревают плоды.

Неморальный, в основном ев
ропейский вид. Его ареал охва
тывает почти всю европейскую 
часть СССР (за исключением 
Севера), Кавказ, Западную Си
бирь; за пределами СССР растет 
в Западной Европе, Малой Азии, 
Гималаях. Встречается в широ
колиственных, смешанных, тем
нохвойных лесах, в уремах по бе
регам рек, заходит в субаль
пийское высокотравье.

М езогигрофит. Предпочита
ет тенистые участки с влажными 
и богатыми почвами. Размножа
ется преимущественно при по
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мощи семян. Энтомофил, но сп о
собен и к самоопылению. Семена 
высыпаются из коробочек при 
раскачивании стеблей. Всходы 
появляются весной следую щ его 
года или частично на второй — 
третий год. И х развитие проте
кает, как у колокольчика кра
пиволистного.

Декоративное, редкое расте
ние. Внесено в К расную  книгу 
БССР, охраняется в ряде об 
ластей РСФСР.

В европейской части СССР и 
на Урале встречается колоколь
чик персиколистный (С. persici- 
folia L.) (рис. 69, 2). Растет он 
по лесам, полянам, опуш кам и 
кустарникам. Декоративен.

В лесах Кавказа обычен коло
кольчик молочноцветный (С. 1ас- 
tiflora Bieb.) — многолетник с 
широкими многоцветковыми ме
телками ш ирококолокольчаты х 
белых или бледно-голубы х цвет
ков. В еловых лесах Карпат 
мож но встретить колокольчик 
пихтовый (С. abietina Griseb. 
et Schenk). В СССР произрастает 
около 150 видов колокольчиков 
в самы х различных экологиче
ских условиях: на лугах, в сте
пях, в вы сокогорьях и т. п. К ро
ме выш еописанных, некоторые 
из них изредка встречаются и в 
лесах, но не являются типичны 
ми лесными видами.

К ольник колосистый (P hyteu - 
ma spicatum  L.)

М ноголетник с толсты м мя
систым цилиндрическим или 
веретеновидным корнем (около
1,5 см в диаметре) и коротким 
корневищем. Стебель олиствен- 
ный, прямой, простой, голый, 
неглубокобороздчатый, высотой 
до 50— 60 см. Листья голые, при
корневые — длинночерешковые, 
сердцевидные, острые или тупо
ватые, пластинка длиной 5— 7 см 
и почти такой ж е ширины, дваж- 
ды пильчато-зубчаты е, ниж ние 
стеблевые — с более короткими 
черешками, верхние — сидячие, 
линейно-ланцетные, отклоненные, 
неравномернозубчатые. Соцветие 
густое, колосовидное, удлиненно
яйцевидное или цилиндрическое, 
длиной 5 — 7 см, удлиняющ ееся 
после цветения, на вершине туп о
ватое и как бы обрубленное. 
Цветки белые или несколько ж ел
товатые, иногда слегка гол убо
ватые. Зубцы яйцевидной ча
шечки отклоненные, линейно

ланцетные, цельнокрайние, рав
ны по длине трубке, но значи
тельно короче венчика. Завязь 
нижняя. Столбик выдается из 
венчика, с двумя — тремя рыль
цами. Коробочка шаровидная, 
желтоватая, довольно короткая, 
откры ваю щ аяся двумя ды рочка
ми с боков, приблизительно у 
середины. Семена мелкие, яйце
видные, сплю снутые, бледно-соло
менного цвета. Цветет в июне — 
июле.

Растение насекомоопыляемое. 
Пыльца откладывается на волос
ках столбика в еще закрытом 
венчике. После того как пыльца 
высыпалась и тычинки засохли, 
венчик начинает раскрываться. 
Длинные и тонкие лопасти венчи
ка расходятся только в нижней 
части, в верхней ж е половине 
они остаю тся сцепленными, об 
разуя тонкую трубку, очень тес
но прилегаю щ ую  к волоскам 
столбика. Так как венчик рас

тет быстрее, чем столбик, ниж 
ние свободные части его лопас
тей дуговидно выгибаются нару
ж у. Когда насекомые (крупные 
пчелиные) садятся на нижнюю, 
вогнутую  часть венчика, они ока
зывают давление и на верхнюю, 
трубчатую  его часть. В результа
те венчик раскрывается и пыль
ца попадает на опылителя.

Среднеевропейское растение, 
характерное для широколиствен
ных лесов. Встречается только в

Рис. 69
1 — перакарпа
двулепестниковидная 
( а  — цветок);
2 — колокольчик  
персиколистный 
(я — плод);
3 — колокольчик широколистный 
( а  — плод)
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западных районах европейской 
части СССР (П рибалтика, Запад
ная Украина и Белоруссия), а 
за пределами СССР —  в Запад
ной Европе.

Помимо кольника колосисто
го, в СССР произрастает еще
4 вида этого рода, встречающ ие
ся на горны х лугах.

Перакарпа двулепест никовид- 
ная (Peracarpa circaeoides (Fr. 
Schm idt) Feer)

Маленькое, очень тонкое и 
нежное многолетнее растение с 
беловатыми ползучими подзем
ными побегами. Стебель прямой, 
высотой до 7 см, слабый, голый. 
Листья перепончатые, по краю 
пильчатые, сверху с редкими 
мелкими волосками, снизу го 
лые, нижние — расставленные, 
мелкие, очередные, округло-об
ратнояйцевидные, оттянутые в 
череш ок, а верхние — скучены в 
мутовку, более крупные, ок р уг
лые или очень ш ирокояйцевид
ные. Цветок маленький, дли
ной до 3— 4 мм, одиночный. 
Чашечка обратноконическая, с 
треугольными остры м и, зеле
ными, по краю узкоперепончаты 
ми зубцами, в 2 раза короче 
венчика. Венчик беловатый, во- 
ронковидно-колокольчатый, раз
деленный почти до половины на 
линейно-ланцетные, прямые и 
острые лопасти. Тычинок 5, со 
свободными, короткими, к осн о
ванию расш иренными нитями. 
Столбик не выдается из венчика. 
Коробочка свисаю щ ая, перепон
чатая, обратнояйцевидная, от 
крывающ аяся тремя отверстия
ми у основания, в зрелом состоя 
нии прозрачная. Семена вере
теновидные, бурые, гладкие 
(рис. 69, 1). Цветет в июле — ав
густе.

В СССР известна на Сахали
не и Камчатке; за пределами 
СССР — в Северной Японии и на
о-ве Тайвань. Представитель оли- 
готипного рода, характерного для 
Ю го-Восточной А зии. Растет в 
хвойной тайге и зарослях ол ьхов
ника, на мш исты х местах.

Единственный вид рода в 
СССР.

С ЕМ ЕЙ С ТВО  КРЕСТО ЦВЕТНЫ Е  
(B R A S S IC A C E A E ,  C R U C IF E R A E )

К семейству крестоцветных 
относятся 3200 видов и 380 ро
дов, произрастаю щ их в основном

Многие крестоцветные име
ют существенное хозяйственное 
значение как пищевые, техниче
ские, кормовые растения. Сре
ди представителей этого семейст
ва много полевых сорняков; лес
ных трав сравнительно мало.

Вечерница сибирская (Hespe- 
ris sibirica L.)

Двулетник высотой 35— 
130 см, ветвистый в верхней 
части. Стебель покрыт простыми, 
железистыми и ветвистыми во
лосками так же, как листья и 
цветоножки. Листья овально
ланцетные, острые, зубчатые, 
самые верхние — узколанцет
ные, сидячие, нижние — череш
ковые. Околоцветник правиль
ный, двойной. Чашелистики дли
ной 5 ,5— 9 мм, лепестки длиной
15 — 19 мм, лилово-розовые или 
белые, обратноовальные, при 
основании суженные в длинный 
узкий ноготок, превышающий ча
шечку. Цветоножки при пло
дах 8 — 25 мм, оттопыренные. 
Стручки длиной 4 — 12 мм, желе- 
зисто-волосистые, с перехватом 
между семенами (рис. 70). Цве
тет в июне — июле.

Растет в сырых приречных 
лесах, по опуш кам лесов и в за
рослях кустарников. Эндемик 
Сибири, встречается на Алтае, 
в Саянах, Даурии, на Иртыше, 
Енисее, Лене.

В роде 30 видов, из них 
в СССР найдены 11; большая 
часть из них встречается в горах 
Кавказа. В лесах Карпат растут 
вечерницы — ночная фиалка 
(Н. matronalis L.) и белая (Н. 
Candida Kit. et M iiggenb.), на юго- 
западе Украины, в Молдавии 
встречается вечерница пахучая 
(Н. suaveolens (A ndrz.) Steud).

Зубянка клубненосная (Den- 
taria bulbifera L.)

М ноголетник с корневищем 
длиной 7 — 20  см, ветвистым, с 
дельтовидными листовыми че- 
шуями. Стебель прямой, простой, 
высотой 4 0 — 70 см, внизу без
листный, вверху с 10 — 12 листья
ми. Нижние листья перистые, с 
одной — тремя парами зубча
тых листочков, верхние листья 
цельные. Листья несут в пазу
хах черные или темно-зеленые 
опадающие луковички (из них 
впоследствии могут развиться 
самостоятельные растения).
Кисть обычно 6 — 12-цветковая. 
Чашелистики длиной 5— 6 мм,

в умеренной зоне Северного по
луш ария. Это преимущественно 
травянистые растения, реже полу
кустарники с очередными листья
ми без прилистников. Цветки от
личаю тся однообразным строе
нием: правильные, с четырьмя 
чаш елистиками, четырьмя ле
пестками, ш естью тычинками, 
верхней завязью, образованной 
двумя плодолистиками. Соцве
тие — кисть, иногда кисти собра
ны в метелку. Плод — стручок 
или стручочек.

Рис. 70
Вечерница сибирская
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продолговатые. Лепестки розо
вые или темно-фиолетовые, ре
же белые, клиновидно-овальные, 
длиной 12— 18 мм. Ц ветонож ки 
при плоде косо вверх стоящ ие. 
Плод — стручок длиной до 
35 мм, ш ириной 2,5 мм (созре
вает редко) (рис. 71, 3). Цветет 
в апреле — июне.

Растет в ш ироколиственных и 
смешанных лесах европейской 
части СССР и Кавказа на тенис
тых умеренно увлаж ненных 
участках, на слабокислы х, нейт
ральных или слабощ елочны х 
почвах, богаты х минеральным 
азотом; вне СССР растет в Запад
ной Европе, Малой А зии, Иране.

В СССР известны 16 видов ро
да Зубянка, в том числе 6 ви
дов, сохранивш ихся еще с тре
тичного периода. В лесах юга 
европейской части м ож но встре
тить зубянки ж елезистую  (D. 
glandulosa W aldst. et K it.) и пя
тилистную (D. qu inquefolia  Bieb.), 
последняя растет такж е в Крыму 
и на Кавказе, зубянка сибирская 
(D. sibirica N. Busch) распростра
нена в лесах Западной и В ос
точной Сибири.

Л унник ож ивающ ий (Luna- 
ria rediviva L.)

М ноголетник с коротким кор
невищем, ветвисты м наверху 
стеблем высотой 3 0 — 100 см. 
Листья сердцевидные, зубчатые, 
черешковые, сверху темно-зеле- 
ные, снизу голубовато-зеленые. 
Верхние листья очередные, ниж 
ние — супротивные. Крупные, 
душистые цветки собраны в 
метельчатое соцветие. Ч аш елис
тики прямые, при основании 
мешковидные. Лепестки с длин
ными ноготками, крупные, розо- 
во-лиловые, длиной до 2 см. 
При основании коротких тычинок 
имеются медовые железки. За
вязь на нож ке. Плод — очень 
крупный плоский стручочек дли
ной до 5 см, ш ириной 2 см. 
Перегородка перепончатая, ш ел
ковисто-блестящ ая (благодаря 
этой перегородке лунник исполь
зуют для зимних букетов) 
(рис. 7 1 ,2 ) . Цветет в апреле — 
мае.

Мезофит, но мож ет расти и в 
условиях значительного (но не 
застойного) увлаж нения в местах 
выхода грунтовы х вод. П редпо
читает тенистые леса, но встре
чается и на откры ты х участках. 
Не выносит поздних заморозков.

Растет преимущ ественно на бо
гаты х почвах, хорош о аэрируе
мы х, с нейтральной реакцией. 
В горы поднимается до 1400 м 
над ур. м. Размнож ается в о с 
новном семенами, реже корневи
щами. Одна особь мож ет образо
вать до 380 семян, но нередко 
они бываю т сильно (до 5 0 % ) по
вреждены личинками длинноусой 
моли. Семена прорастают весной в 
конце апреля — начале мая.

Рис. 71
1 — резуха  висячая;
2 — лунник оживающий 
(л — плодик);
3 — зубянка клубненосная;
4 — чесночник черешчатый;
5 — толстостенка крупнолистная
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Первая пара листьев появляется 
в мае, вторая — в августе. 
У взрослы х растений генератив
ные почки полностью сф орм иро
ваны осенью  (за год до цвете
ния): в апреле из почек появля
ются побеги, в конце мая они за
цветают. Плоды завязываются в 
конце августа, семена осы п аю т
ся в сентябре. Иногда в августе 
поврежденные побеги зацветают 
вторично. Цветки лунника оп ы 
ляются шмелями и бабочками. 
В природных условиях лунник 
зацветает на пятый — седьмой 
год ж изни, в культуре — на 
второй. Предельный возраст не
известен, но находили особи 
2 2 — 24-летние. Данный вид — 
исчезающ ий, он внесен в К рас
ную книгу СССР.

Вид характерен для ш ироко
лиственных лесов, но встречает
ся и в хвойно-ш ироколиственны х, 
сосновы х и мелколиственных. 
Обычно образует почти чистые 
заросли. Лунник — древний ре
ликтовый вид, сохранивш ийся с 
третичного периода. Встречает
ся на территории почти всей лес
ной зоны европейской части 
СССР, но очень редко; вне СССР— 
в Западной Европе, как заносное 
в Северной Америке.

Род Лунник насчитывает 3 ви
да, из них на территории СССР 
растет только один.

Р езуха  висячая (A rab is pendu- 
la L.)

М ноголетник с простым или 
ветвистым стеблем высотой 2 0 — 
200 см. Нижние листья суж ены  
в длинный череш ок, верхние — 
сидячие, с сердцевидным основа
нием, продолговато-овальные. 
Цветки правильные, мелкие. Ча
шелистики длиной 2,5 — 3,5 мм, 
белые лепестки длиной до 5 мм. 
Ц ветонож ки при плодах длиной 
до 36 мм. Стручки линейные, 
длиной до 9,5 см, плоские, д уго 
образно изогнуты е, повислые 
(рис. 71 ,1). Цветет в июне — 
июле.

Растет в березняках и д у б 
равах, на лесны х опуш ках и по
лянах, в зарослях кустарников. 
В европейской части СССР встре
чается к востоку от Днепра, в 
Сибири, Средней Азии и на Даль
нем Востоке; вне СССР —  в 
Монголии и Китае.

В СССР растет 35 видов рода 
Резуха, в лесах Крыма и К авка
за мож но встретить еще один вид

резухи —  баш енную (A . tur- 
rita  L.).

Сердечник крупнолистный 
(Cardam ine m acrophylla W illd.)

М ноголетник с удлиненным 
корневищем. Стебель прямой, 
простой или ветвистый, вы со
той 3 0 — 100 см. Листья с двум я— 
четырьмя парами боковы х лис
точков, конечный листочек ниж 
них стеблевых листьев —  город- 
чато-зубчатый, длиной 3 — 6 см, 
ш ириной 1 ,5— 4 см, боковые 
листочки немного мельче. Все 
листочки эллиптические, по краю 
городчатые или пильчатые. Кисть 
содерж ит около 25 цветков, длина 
цветоножек при плодах — до 
15 мм. Околоцветник правиль
ный, четырехчленный. Ч аш е
листики около 4 мм, лепестки 
светло-лиловы е или розовы е, 
редко белые, длиной до 12 мм, 
широкообратноовальные. Плод — 
линейный стручок длиной до 
40 мм, шириной 2 мм. Цветет с 
июня по август.

Встречается в европейской час
ти СССР (на северо-востоке), в 
Западной и Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке; вне СССР 
отмечен в Монголии. Растет в 
тенисты х лесах на сы ры х местах, 
у ручьев и рек, заходит в суб
альпийский пояс гор и тундру.

Схож  с крупнолистным — 
сердечник белый (С. leucantha 
Schulz), растущ ий по тенистым 
влажным лесам, в Восточной 
Сибири (в Даурии) и на Даль
нем Востоке.

Сердечник-недотрога (Carda
mine im patiens L.)

Двулетник, редко однолет
ник. Стебель голый, высотой 15 — 
80, чаще 25 см. Листья обычно 
голые; листья розетки д в у х — 
четырехпарные; нижние стеб
левые листья шести — девятипар
ные, при основании черешка — 
с коротким уш ком и череш ковы
ми овальными трех — пятинад- 
резными листочками, верхние 
листья с сидячими ланцетными 
листочками. Цветки очень мел
кие, часто без венчика; чаш е
листики длиной 1,5 мм, лепестки 
белые, длиной 2,5 мм, продол
говато-клиновидные. Стручки на 
отстоящ их цветонож ках, почти 
прямостоячие, длиной 18— 30 мм, 
шириной около 1 мм. Семена 
рыж ие, продолговато-эллиптиче
ские, длиной до 1,3 мм, с очень 
узким крылом. Цветет в мае —

июле. Растет в тенистых и влаж
ных лесах, по берегам рек в вос
точной половине европейской час
ти СССР и в Крыму, на Кавказе, 
в Западной и Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке, в Средней 
Азии; вне СССР — в Западной 
Европе, Малой Азии, Иране, Ги
малаях, на Тибете.

В СССР растут 27 видов рода 
Сердечник. В лесах можно встре
тить еще два вида сердечника: 
нежный (С. tenera Gmel.) — в 
Крыму и на Кавказе и шершавый 
(С. hirsuta L.) — в европейской 
части и на Кавказе.

Толстостенка крупнолистная 
(Pachyphragm a macrophyllum  
(H offm .) N. Bush).

Многолетник с коротким кор
невищем. Стебель высотой 20— 
40 см. Листья неравно-зубчатые, 
прикорневые длинночерешковые, 
большие, сердцевидные или поч
ковидные, длиной и шириной
4 — 12 см, черешки при основа
нии расширенные; стеблевые ли
стья овальные, короткочерешко
вые. Цветки правильные, четырех
членные, собраны в короткую 
кисть. Чашелистики желтые, дли
ной до 3 мм, лепестки белые, дли
ной до 10 мм. Цветоножки при 
плодах перпендикулярны стеблю. 
Плод — стручочек, сжатый с бо
ков, обратносердцевидный, с ши
роким тупым крылом на каждой 
створке. Перегородка плода тол
стая (древний признак). Состоит 
из двух пластинок. В гнезде по 
одному — два семени (рис. 71, 5). 
Цветет с апреля по июнь.

Растет в тенистых широко
лиственных лесах Кавказа, под
нимаясь до 1700 м над ур. м. Вне 
СССР встречается только в Тур
ции. Единственный вид в роде, 
очень древний, сохранившийся, 
вероятно, с начала третичного 
периода.

Чесночник черешчатый лекар
ственный (Alliaria petiolata (Bieb.I 
Cavara et Grande)

Двулетник с прямым, в ниж
ней части волосистым стеблем вы
сотой 12 — 100 см. Листья прикор
невые, почковидные, крупновыем- 
чато-городчатые, верхние — серд- 
цевидно-овальные, острозубчатые. 
Правильные четырехчленные 
цветки собраны в кисть. Чаше
листики длиной до 4 мм, лепестки 
белые, с ноготками длиной до 
8 мм, цветоножки при плоде утол
щенные. Плод — стручок длиной
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до 8 см , косо вверх стоящ ий 
(рис. 71, 4). Цветет с апреля по 
август.

Растет в тенисты х лиственных 
лесах и кустарниках почти по 
всей лесной зоне (кроме самы х 
северных районов) в европейской 
части СССР, на Кавказе и в Сред
ней А зии; вне СССР — в Западной 
Европе, Гималаях (западных), 
как заносное —  в Северной А м е
рике. В горы поднимается до 
1800 м над ур. м. Опыляется 
пчелами. Поедается козами и 
крупным рогатым скотом . На Кав
казе употребляется как приправа 
вместо чеснока.

Род Чесночник — древнетре
тичный. В СССР встречается еще 
один вид (A . brachycarpa Bieb.) — 
чесночник короткоплодный, рас
тущий на горны х осы пях К ав
каза.

СЕМ ЕЙСТВО  КУТРОВЫЕ 
(APOCVNACEAE)

Обширное семейство, содерж а
щее около 20 00  видов, распростра
ненных преимущ ественно в тро
пиках. К кутровым относятся ви
ды различных ж изненных ф орм: 
деревья, лианы, кустарники, тра
вы, имеющие супротивные, всегда 
цельнокрайние листья и правиль
ные, обоеполые цветки. О коло
цветник двойной, пятичленный. 
Чашечка глубоко надрезанная, 
остающаяся при плодах, венчик 
спайнолепестный, воронковидный 
или колокольчатый, с пятью ма
ленькими выростами при основа
нии, чередую щ имися с ты чинка
ми. Пять тычинок, скры ты х в 
трубке венчика; нити тычинок 
прикреплены к трубке венчика. 
Мясистые нектарники окруж аю т 
основание завязи, реже они от
сутствуют. Завязь верхняя или 
полунижняя, нередко вторично 
разъединенная на две части. Плод 
состоит из двух удлиненных л ис
товок, реже плод — коробочка 
или ягода. Семена крылатые, час
то снабженные пучком волосков. 
Некоторые, преимущ ественно тро
пические представители семейст
ва, имеют практическое значение 
как лекарственные растения, тех 
нические, декоративные.

В СССР встречается 4 рода, из 
них в лесах только один род — 
барвинок (Vinca).

Б а р в и н о к  м а л ы й  ( V i n c a  m i 
n o r  L . )

Кустарничек с лежачими уко
реняющ имися вегетативными по
бегами и прямостоячими цвето
носными стеблями. Листья эл 
липтические, длиной до 5 см, ш и
риной 2,5 см, кож истые, вечно
зеленые, сверху блестящ ие, голые, 
короткочереш ковые. Цветки оди
ночные, пазуш ные, правильные, 
с двойным пятичленным около
цветником. Венчик синий. Ло
пасти отгиба длиной 1 0 — 12  мм. 
Пять тычинок, прикрепленных к 
середине трубки и чередую щ ихся 
с лопастями венчика. Нити ты 
чинок широкие, чаш евидно-вогну- 
тые, при основании внезапно су-

Рис. 72
Б а р в и н о к  м а л ы й

женные и коленчато-изогнутые. 
Плод — две цилиндрические лис
товки. Семена коричневые, ци
линдрические, бугорчатые
(рис. 72). Цветет в мае, плодо
носит в июле — августе.

Типичное лесное теневыносли
вое растение, встречающееся 
преимущественно в ш ироколист
венных лесах (буковых, дубо
вых, грабовых), изредка в сосно
вых, а также на вырубках, по 
дну балок. Предпочитает участки 
с богатыми, непереувлажненными 
почвами, но может расти на щеб
нистых, каменистых склонах, на 
богаты х супесях. Иногда барви
нок малый доминирует, образуя 
сплош ные заросли, на 1 m l> бывает 
до 300 побегов.

Плоды образуются редко, пре
обладает вегетативное размно
жение в результате ветвления кор
невищ и укоренения побегов. Ста
рые особи имеют возраст в не
сколько десятков лет.

Растет в тенистых лесах евро
пейской части (от Прибалтики до 
Крыма), изредка на Кавказе; вне 
СССР — в Европе, Малой Азии.

Лекарственное растение, пре
параты из него назначаются при 
гипертонии. Заготовка барвинка 
в качестве лекарственного сырья 
происходит так интенсивно, что в 
ряде областей предложено взять 
его под охрану. Барвинок малый 
декоративен и нередко культиви
руется в садах и парках.

Род Барвинок насчитывает
7 видов, в лесах СССР можно 
встретить еще барвинок опуш ен
ный (V. pubescens D’Urv.) — на 
Кавказе, травянистый (V. herba- 
сеа W aldst. et Kit.) — на юге 
европейской части и на Кавказе, 
барвинок большой (V. major L.), 
который в диком виде не растет 
в СССР, но широко распростра
нен как одичалое растение в ле
сах и парках Крыма и Кавказа.

С ЕМ ЕЙ С ТВО  ЛИЛЕЙНЫЕ  
( L I L I A C E A E )

Содержит 45 родов и около 
1300 видов, распространенных в 
умеренных областях Северного 
полуш ария, несколько видов из
вестны в горах тропической А ф 
рики и Ю жной Америки. Лилей
ные — многолетние луковичные 
травянистые растения. Строение 
луковиц, способы образования 
замещающей луковицы и дочер-
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Рис. 73
1 — иглица гирканская  

(а — цветок, б — филлокладий); 
2 — зигаденус сибирский  

(& —  нижняя часть растения); 
3 —  гусины й лук желтый; 

4 — иглица колхидская; 
5 — вороний глаз обыкновенный  

(л — плод)

них луковиц очень разнообразны. 
Надземные цветоносные стебли 
бывают облиственные или без
листные. Листья цельные, обычно 
ланцетные или линейные, реже 
сердцевидные и на черешках. 
Цветки одиночные или собраны в 
верхуш ечные соцветия, обычно 
кисти. Прицветники мелкие, 
иногда в виде крупны х зеленых 
листьев собраны на верхуш ке 
стебля. Цветки обоеполые, пра
вильные, реже несколько непра
вильные. Околоцветник венчико
видный, из шести сегментов в

двух кругах, сегменты свободные I 
или сросшиеся. Имеются нектар- I 
ники, 6 тычинок, расположенных I 
в 2 круга, свободные или сросшие- I 
ся. Завязь верхняя. Плод — ко- I 
робочка, семена плоские или ша- I 
ровидные. Цветки часто душис- I 
тые, опыляются разными насеко- I 
мыми.

Многие лилейные с древних I 
времен известны как декоратив
ные и широко используются в цве- I 
товодстве.

Вороний глаз обыкновенный I 
(Paris quadrifolia L.)

Многолетник высотой 15— I 
35 см, голый. Листья в мутовке 
на верхушке стебля, их большей 
частью 4, они обратнояйцевид
ные, на коротких черешках, на 
верхуш ке узкозаостренные, дли
ной 5 — 14 см, шириной 2— 8 см, 
с тремя ясными жилками. Око
лоцветник простой, двурядный, 
состоящ ий из четырех наружных 
ланцетных зеленых листочков и 
четырех внутренних; пыльники 
линейные, 4 столбика, сросшиеся 
у основания. Плод — сизовато
черная ягода. Вороний глаз имеет 
ряд разновидностей и переходных 
форм к родственным видам 
(рис. 73, 5). Цветет в мае — июне.

Наибольшей численности рас
тение достигает в ненарушенных 
и мало нарушенных сложных 
многоярусны х насаждениях ду
ба, липы, клена со слабо развитым 
подлеском и богатым по видово
му составу травостоем. Растет 
оно одиночными экземплярами, 
иногда изреженными латками. 
Встречается в березовых и оси
новых лесах, производных от 
широколиственных, здесь оно 
приурочено к наиболее тенистым 
участкам. В хвойных лесах во
роний глаз растет только в слож 
ных ельниках и сложных сосня
ках. Типичный мезофит. Тенелю
бив, при увеличении освещенно
сти выпадает. Весенними замо
розками не повреждается, хотя 
они захватывают его в период 
цветения. Наилучшего роста во
роний глаз достигает на богатых 
минеральным азотом почвах, ней
тральных или слабощелочных, 
мягкогумусных. При ухудшении 
структуры почвы (уплотнении 
при вытаптывании и пастьбе ско
та), при уменьшении лесной под
стилки, при заболачивании воро
ний глаз выпадает из травостоя. 
Геофит. Размножается семенами
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и вегетативным путем. Опыляет
ся ветром. В природе проростки 
встречаются редко, преобладает 
вегетативное размнож ение. За
цветает на 10— 15-м году жизни. 
Весенний рост начинается через 
5— 10 дней после таяния снега, к 
середине мая рост надземных по
бегов заканчивается, к концу мая 
начинается цветение, которое про
должается 5 — 10 дней. Семена 
созревают к началу августа. Ве
гетация продолж ается до середи
ны сентября.

П родолж ительность развития, 
начинающегося с залож ения поч
ки возобновления до образования 
надземного побега, охватывает 
3 вегетационных периода. Зало
женные летом дочерние почки 
зимуют в материнской; на буду
щий год из дочерней почки ф ор
мируется почка возобновления, 
которая через год дает надзем
ный побег с продолж ительностью  
вегетации около полугода. В схо
ды и молодые растения очень 
чувствительны к гидротерм и
ческому реж иму. При подсы ха
нии верхнего слоя почвы быстро 
погибают.

Вид бореально-таеж ного про
исхож дения, обычное растение 
лесной зоны европейской части 
СССР, Сибири и Кавказа, чаще и 
в больш их количествах встреча
ется в зоне ш ироколиственных ле
сов, в ю ж ной и средней тайге, ре
же в северной тайге; за предела
ми СССР — по всей Европе.

В хвойны х и смеш анных лесах 
Дальнего Востока встречаются 
вороний глаз маньчж урский 
(P. m anshurica Кош .) и вороний 
глаз ш естилистный (P. hexap- 
hylla Cham.), в тенисты х лесах 
Кавказа растет эндемичный 
вид — вороний глаз неполный 
(P. incom pleta Bieb.).

Гусиный лук желтый, или лес
ной (Gagea lutea (L .) K er-G aw l.)

Луковица небольшая, продол
говато-яйцевидная, покрытая се
ро-бурыми влагалищ ами. Сте
бель высотой 10— 30 см. П рикор
невой лист плоский, ш ироколан
цетный, шириной 7 — 15 мм, на 
вершине суж енны й и с колпач
ком, превышает соцветие; под 
соцветием 2 неравных листа, н и ж 
ний — ланцетный, обычно превы
шающий соцветие, второй менее 
крупный, линейно-ланцетный или 
линейный, обычно короче соцве
тия. Соцветие из 8 — 10 цветков,

6 листочков околоцветника рас
полагаю тся в двух рядах, они 
ланцетные, длиной 13 — 18 мм, ту
пые, бледно-желтые, снаруж и зе
леные; 6 тычинок, которые почти 
вдвое короче околоцветника. 
Рыльце головчатое, неясно трех
лопастное, коробочка почти ш аро
видная, короче околоцветника 
(рис. 73, 3). Цветет в марте — ап
реле.

Ранневесенний эфемероид. Ле
том наблюдается период покоя. 
К концу лета и к осени в почках 
возобновления полностью сф ор
мирован побег будущ его года, 
включая соцветие и цветки. Вер
хуш ки листьев выглядят как 
твердое светлое острие, состоящ ее 
из группы клеток механической 
ткани — оно служ ит для выхода 
из-под слоя мерзлой почвы, опа- 
да, снеж ного покрова и ледяной 
корки.

Вегетационный период про
долж ается 2 — 3 недели. Цветки 
откры ваю тся в 10 ч, закрываются 
в 16— 17 ч, в пасм урную  и дож д
ливую погоду они закрыты. Опы
лителей —  маленьких мух, ж у 
ков и пчел — привлекает нектар, 
который скапливается в виде ка
пель меж ду основаниями лис
точков и тычиночных нитей. Се
мена снабж ены придатками, 
привлекающими муравьев. И но
гда на месте соцветия образую т
ся луковички. Всходы появляю т
ся весной, но после начала веге
тации взрослы х особей, и период 
вегетации у них короче. П одстил
ка оказывает на всходы  угнетаю 
щее действие, поэтому масса 
всходов погибает (они не могут 
пробиться на поверхность).

Онтогенез ж елтого гусиного 
лука делится на два периода. 
В первый период, до цветения, 
происходит усиленное вегетатив
ное размнож ение путем образова
ния дочерних луковичек, появ
ляю щ ихся у основания материн
ской. Образовавшаяся весной л у 
ковичка покрывается опробковев- 
шим слоем и прорастает не сле
дую щ ей весной, а на третий год. 
Весной четвертого и пятого годов 
увеличивается ширина листа, 
размер луковицы и количество 
дочерних луковиц (до 7 — 16). Вес
ной ш естого года растение зацве
тает и вступает во второй период 
ж изни — оно теряет способность 
к образованию дочерних луковиц 
и до конца жизни размнож ается

только семенным путем. Оба эти 
способа обеспечивают расселение 
и размножение вида. Луковицы, 
образовавшиеся в результате се
менного размножения, находятся 
в течение нескольких лет в самом 
поверхностном слое почвы и мо
гут быть легко смыты и перене
сены на большие расстояния. 
Дочерние луковицы при вегета
тивном размножении образуются 
на той же глубине, что и материн
ские, т. е. в более глубоких слоях, 
обычно несмываемых, они спо
собствую т медленному расселе
нию растений на короткие рас
стояния.

Бореальный вид, встречается 
в европейской части СССР (за 
исключением арктических райо
нов) и в Сибири, а за пределами 
нашей страны — в Западной Ев
ропе. Растет в лесах, рощах и 
густы х кустарниках. Может доми
нировать в травяном покрове дуб
рав центральной лесостепи в ве
сеннюю пору.

Гусиный лук малый (Gagea 
minima (L.) Ker-Gaw l.)

Имеет две разного размера лу
ковицы, заключенные в одну об
щ ую  оболочку из бурых чешуй. 
Стебель голый, высотой 7 — 20 см; 
прикорневой лист 1 , узколиней- 
ный, плоский или слегка ж елоб
чатый, к обоим концам суженный, 
шириной 1 — 3 мм. Кроющий лист 
соцветия ланцетный, с яйцевид
ным основанием, шириной 4 —
8 мм. Цветоножки тонкие, длин
ные, с мелкими прицветниками 
при основании, голые или рас
сеяннопуш истые. Листочки око
лоцветника желтые или реже бе
ловатые, снаруж и зеленоватые 
или реже коричневатые, длиной
10— 15 мм, линейно-ланцетно
продолговатые, заостренные, ты
чинки в 1,5 — 2 раза короче около
цветника. Коробочка обратно
овальная. Цветет в апреле — мае.

Ранневесенний эфемероид, 
имеющий летом период покоя. 
Период вегетации длится 2 — 3 не
дели. К концу лета и к осени в 
почках возобновления полностью 
сформирован побег будущ его го
да, включая соцветие и цветки. 
Всходы появляются весной, после 
начала вегетации взрослых осо
бей, и имеют более короткий пе
риод вегетации. Подстилка ока
зывает угнетающее влияние на 
всходы, поэтому много их гибнет. 
Семена имеют мясистый прида
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ток и растаскиваю тся муравья
ми. Иногда образую тся лукович
ки на месте соцветия. П рорастаю т 
дочерние луковицы только через
2 года после отделения от мате
ринской. Малый гусиный лук от
личается высокой способностью  
к размнож ению дочерними л уко
вичками и в отличие от ж елтого 
гусиного лука сохраняет сп особ
ность ограниченного разм нож е
ния луковицами и в репродук
тивном состоянии.

Бореальный европейский вид. 
Растет в лесах европейской части 
Предкавказья и Западной Сиби
ри; за пределами СССР — в Евро
пе, на Балканах и в Малой Азии. 
Ш ироко распространен в дубра
вах центральной лесостепи.

Кроме приведенных двух ви
дов, в тенисты х лесах и кустар
никах европейской части СССР 
растет гусиный лук покрывальце- 
вый (G. spathacea (Hayne) Salisb.). 
Всего в СССР произрастает около 
100  видов гусиного лука, но сре
ди них почти нет лесны х видов. 
В основном это растения горны х 
лугов, степей и других откры ты х 
пространств, хотя некоторые из 
них заходят и в лиственные леса.

Зигаденус сибирский fZigade- 
nus sibiricus (L.) A . Gray)

Луковица продолговато-яйце
видная, одетая черновато-бурыми 
остатками листьев. Стебель пря
мостоячий, простой, длиной 20  — 
80 см. Линейные, заостренные 
листья, суж иваю щ иеся к основа
нию, собраны в нижней части 
стебля. Соцветие —  рыхлая кисте
видная метелка, длиной 10— 
25 см, цветоножки длиннее ок о 
лоцветника, прицветники эллип
тические, темно-ф иолетовы е, 
обычно в 2 — 4 раза короче цве
тонож ек, редко равны им. Около
цветник гл убокош ести раздел ь
ный, лепестковидный, коротко
колокольчатый, у основания с бе
ловатыми, снаруж и зеленоваты
ми, горизонтально отклоненны
ми долям и; наруж ные доли бо 
лее ш ирокие, яйцевидно-ланцет- 
ные, заостренные, внутренние — 
ланцетные. В нижней трети доли 
располож ены нектарники. Ш есть 
тычинок. Завязь трехгранная, с 
тремя сближ енными столбиками. 
К оробочка п р од ол говато-я й ц е
видная, тупотрехгранная, длиной 
около 10 мм, ш ириной 4 мм, се
мена овально-цилиндрические, 
длиной около 2,5 мм, снабженные

перепончатой оболочкой, которая 
почти вдвое длиннее их (рис. 
73, 2). Цветет в июне — августе.

Сибирский бореальный вид; 
растет в Сибири и на Дальнем 
Востоке; известны его реликтовые 
местонахож дения на Среднем и 
Ю ж ном Урале; за пределами 
СССР произрастает в Монголии и 
Китае. Встречается в сосновы х и 
лиственничных лесах, а такж е в 
зарослях кустарников и на л у
гах.

Рис. 74
1 — кандык сибирский; 

2 —  кандык собачий зуб; 
3 — кандык кавказский

Лекарственное растение. Един-1 
ственный вид этого рода в СССР. I

Кандык кавказский (Erythro- 1 
nium caucasicum W oronow)

Луковица яйцевидно-цилинд- I 
рическая, длиной 2— 3 см. Сте- I 
бель прямостоячий, на середине I 
с двумя супротивными листьями, 
сизыми, яйцевидно-продолгова
тыми, более или менее крапчаты
ми, при основании со стеблеобъ- 
емлющим черешком. Ш есть лис
точков околоцветника свободные, 
длиной 2 ,5— 4 см, белые или блед- 
но-желтые у основания, снаружи 
желтовато-красноватые, внутри 
желтоватые, сверху с маленькими 
разбросанными красными пят
нышками, внутренние при осно
вании с поперечной волнисто
зубчатой складочкой, в конце цве
тения назад отогнутые. Нити ты
чинок заостренные, входящие 
острым концом в глубокую ямоч
ку в основании прямостоячего 
пыльника. Столбик нитевидный, 
с тремя короткими рыльцами. 
Коробочка обратнояйцевидная, 
с немногими семенами (рис. 74, 3). 
Цветет в феврале — марте.

Луковица кандыка кавказско
го состоит из одной запасающей 
чешуи, образовавшейся из трех 
чешуй, сросш ихся на ранних ста
диях онтогенеза между собой и 
с цветоносом. Покровные чешуи 
луковицы образуются из высох
ших запасающ их чешуй. Лукови
ца ежегодно замещается, но дон
це продолжает существовать в те
чение 5 — 6 лет. Семена прорас
тают осенью и зимой. Зацветает 
на 5-й год. Размножается только 
семенами.

Кандыки — ранневесенние 
эфемероиды. Весной Появляется 
стебель с листьями и цветком. 
Листочки околоцветника сбли
жены в нижней части и образуют 
трубку, а в верхней отогнуты 
кверху. В пасмурную погоду и ве
чером они опускаются, предохра
няя пыльцу от намокания. Опы
ляются насекомыми. Стебли при 
плодах полегающие. Семена с хо 
рош о выраженным бесцветным 
придатком, содержащим ж ир
ные масла и привлекающим му
равьев, которые способствуют рас
пространению семян.

Декоративен. Луковицы
съедобны. Используется в народ
ной медицине.

Растет в лесах Колхиды и 
лишь изредка заходит на Север
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ный Кавказ, являясь эндемиком 
этих районов. Занесен в К расную  
книгу СССР.

К андык сибирский (Eryth.ro- 
nium sibiricum  (Fisch. et M ey.) 
K ryl.)

Стебель прямостоячий, вы со
той 1 2 — 30 см ; около середины 
имеет 2 супротивны х листа — 
зеленых, эллиптических, заост
ренных, длиной 8 — 15 см, ш ири
ной 1,5 — 6 см, при основании со 
стеблеобъемлющ им череш ком. 
Листочки околоцветника про
долговатые или почти ланцет
ные, туповатые, фиолетовые или 
розовые, реж е белые или ж ел
товатые, длиной 2,5 — 5,5 см, ш и
риной 5 — 12 мм, 3 из них — внут
ренние, при основании с попе
речной складкой и двумя пер
пендикулярно отходящ ими ма
ленькими продолговаты ми ту
пыми лопастями (рис. 74, 1). Цве
тет в конце апреля — начале 
мая.

Встречается на А лтае, в Сая
нах и на Салаире; вне СССР — 
в М онголии. Растет в хвойны х 
(елово-пихтово-кедровых) и бере- 
зово-осиновых лесах, по опуш 
кам, на лесных пойменных л у 
гах, в альпийском поясе. Строе
ние луковицы сходно со строени
ем луковицы кандыка кавказско
го. У основания луковицы сохр а 
няются донца луковиц прош лы х 
лет, образуя членистое (до 6 чле
ников) корневище.

Очень декоративен. Л уковицы 
съедобны. Из-за истребления на 
букеты и выкопки луковиц чис
ленность сокращ ается. Н еобхо
дима охрана.

На Дальнем Востоке встре
чается кандык японский (Е. japo- 
nicum Decne.), близкий к кандыку 
сибирскому.

Кандык собачий зуб (E rythro- 
nium dens-canis L.)

Луковица неправильной ф ор
мы, несколько напоминающ ая 
клык собаки, длиной 2 — 2,5 см, 
около 1 см в поперечнике. Листья 
в количестве 1 — 2 , ланцетные или 
овальные, с более светлым пят
ном почти по всей пластинке. 
Цветонос высотой 10— 12 см с од 
ним цветком длиной до 3 см. 
Листочки околоцветника розо
вые или фиолетовые, с белыми 
или коричневыми пятнами у о с 
нования (рис. 74, 2). Цветет в 
марте — апреле, плодоносит в 
мае.

В СССР находится на восточ
ной границе ареала, произрастает 
изредка и спорадически в пред
горьях Карпат и в некоторых 
островны х нахож дениях в Львов
ской обл. Общий ареал —  субтро
пические и теплоумеренные райо
ны Европы от Испании до запад
ных районов Украинской ССР. 
Встречается в горны х лиственных 
лесах и среди зарослей кустарни
ков. В А льпах поднимается на 
ю ж н ы х склонах до 1700 м над

ур. м. Доминирует в травяном 
покрове буковы х лесов нижнего 
горного пояса весной.

Размнож ается вегетативно лу
ковицами — двумя — тремя дет
ками, образующ имися у основа
ния материнской луковицы, а 
также семенами. Впервые за
цветает на 5 — 7-й год. Занесен в 
К расную книгу СССР.

Кардиокриним Глена (Cardioc- 
rinum glehnii (Fr. Schm idt) Ma- 
kino)

Крупное растение высотой до
2 м. Луковица белая, длиной 4 — 
7 см и 4 — 7 см в поперечнике. 
Стебель прямой, прочный, до 6 см 
в диаметре. Скученные на стеб
ле листья — блестящие, сердце
видные — образую т розетку до 
70 см в диаметре. Длина листо
вой пластинки 20— 28 см, шири
на 20— 30 см. Число листьев в 
розетке цветущего растения 
варьирует от 6 до 27. Цветки уз
коворонкообразные, длиной око

Рис. 75
1 — кардиокринум Глена;
2 — смилацина даурская  
(я — ветвь с цветками);
3 — тофиельдия поникающая;
4 — триллиум камчатский
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ло 10  см, в густы х конечных кис
тях от 40 до 74 см длиной. В кисти 
10— 25 цветков. Длина долей око
лоцветника 8 — 10 см, диаметр —
5— 8 см . Цветки зеленовато-бе
лые, ароматные. Плод — коробоч
ка. Отличается от рода Лилия 
формой луковицы, образованной 
листовыми основаниями, крупны 
ми длинночереш ковыми сердце
видными листьями с сетчатым 
ж илкованием (рис. 75, 1). Цветет в 
июле, семена созреваю т в сентяб
ре.

Листья кардиокринума Глена 
отмираю т в сентябре. Обычно 
наблюдается самосев. Однолетние 
особи имеют узколанцетный лист, 
двухлетние — ш ироколанцетный 
(1 см  ш ириной), трехлетние — 
сердцевидный (3,7 см ш ириной). 
После цветения растение отм и
рает, оставляя 1 — 6 замещ ающ их 
луковиц, им еющ их к этом у вре
мени от одного до трех листьев.

А реал узкий, восточноазиат
ского островного типа. Растет на 
Сахалине и Курилах (Кунаш ир, 
И туруп), а за пределами СССР — 
в Японии (Х оккайдо, Х онсю ). 
Встречается в смеш анных и лист
венных лесах, в высокотравье, по 
берегам ручьев и речек, на ры х
лы х плодородны х, хорош о увлаж 
ненных почвах (лесной дерново
перегнойной и бурой лесной).

Очень декоративно, является 
лекарственным и пищевым. Вне
сено в К расную  книгу СССР.

Единственный в СССР вид это
го рода.

Клинтония удская (Clintonia  
udensis Trautv. et M ey.)

Многолетнее растение, им ею 
щее различный внешний вид в пе
риод цветения и в период плодо
ношения. В период цветения сте
бель невысокий, 2 0 — 40 см, ок р уг
лый, в нижней части голый, ввер
ху  войлочно-пуш истый. Листья у 
основания стебля (их 3 — 6 ) силь
но сближ енные, распростертые, 
овальные, у основания черешча- 
то-суж енны е, длиной 15 — 25 см, 
шириной 4 — 8 см, сверху зеле
ные, снизу бледные, голые, по 
краю слабореснитчатые, цветки в 
редкой зонтикообразной кисти 
длиной 2 — 4 см, с 2 — 12 обра- 2 
щенными вверх цветками. Около
цветник воронковидный, до осн о
вания ш естираздельный, опадаю 
щий, ж елтовато-белый, доли его 
узкопродолговаты е, к основанию 
суж енны е, с пятью ж илками, ты 

чинки равные, короче околоцвет
ника. В период плодонош ения об 
щий вид растения сильно меняет
ся : листья крупнее, длиной 20— 
33 см и шириной 4 — 10 см, бо
лее приж аты к земле; стебель зна
чительно удлиняется (до 4 5 —
80 см), соцветие вытягивается до
5 — 28 см, цветоножки редко рас
ставленные, лишь наверху собра
ны зонтикообразно по 3— 6 вме
сте, дугообразно-изогнуты е, вверх 
обращенные, плоды в начале пе
риода созревания каж утся тем
но-синими ягодами, впоследствии

Рис. 76
1 — клинтония удская  

(а — плоды ); 
стрептопус стеблеобъемлющий

подсыхают и обращаются в рас
трескивающ уюся коробочку с тре
мя неполными гнездами. Корне
вище ползучее с толстыми кор
невыми мочками, одетое пленча
тыми прозрачными чешуями 
(рис. 76, 1). Цветет в мае — июне, 
семена созревают в июле — нача
ле августа.

Ареал клинтонии — восточ
ноазиатского континентально-ос
тровного типа. Она растет на Са
халине, Курилах, в Приморском 
и Хабаровском краях, Амурской 
обл.; за пределами СССР — в Япо
нии, Китае, на Корейском п-ове. 
Обычное растение темнохвойных 
лесов с моховым покровом, встре
чается также в смешанных и 
каменно-березовых лесах. Мезо
фит. Род Клинтония резко обо
соблен в систематическом отно
шении, тесно связан с темнохвой
ной тайгой и является ее типич
ным представителем. Клинтония 
удская приспособлена к умерен
ному летнему теплу, устойчивой 
влажности воздуха, но не пере
носит сильных зимних холодов. 
На севере ареала, в тайге Сахали
на, растет в местообитаниях тако
го типа, которые характеризуют
ся наименьшим охлаждением в 
зимний период и большой мощ
ностью снегового покрова. Древ
ний род.

Декоративна. Единственный в 
СССР вид данного рода.

Купена душистая, или лекар
ственная (Polygonatum  odoratum  
(Mill.) Druce)

Многолетник с подземным го
ризонтальным корневищем. Сте
бель высотой 30— 65 см, гра- 
нистый, голый, листья очередные, 
стеблеобъемлющие, продолгова- 
то-эллиптические, реже яйцевид
ные, длиной 10 — 12 см, шириной
4,5 — 5 см, сверху голые, с ниж 
ней стороны серовато-зеленые, 
матовые, цветоножки выходят из 
пазух листьев, с одним — двумя 
цветками, поникающие. Около
цветник сростнолистный, трубча
тый, белый, с шестью зеленова
тыми, яйцевидными зубчиками, 
наверху с внутренней стороны 
опушенными. Ш есть тычинок, 
прикрепленных к трубке около
цветника и не выдающихся из 
него. Пестик с длинным нитевид
ным столбиком и трехлопастным 
рыльцем. Завязь трехгнездная, 
плод черновато-синяя ягода. Цве
тет в мае. Цветки имеют запах
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горького миндаля, очень богаты 
нектаром. Из-за длиннотрубча
того околоцветника мож ет опы 
ляться только длиннохоботковы 
ми шмелями. Зацветает на 10—
15 год и позж е. Для всех видов 
купен характерны узловатые кор
невища с похож им и на печати 
круглыми вдавленными рубцами 
на местах отмерш их годичных 
побегов, откуда второе название 
рода — соломонова печать.

Купена душ истая имеет ш иро
кий ареал в СССР — европей
ская часть, Кавказ, Сибирь и 
Дальний Восток; за пределами 
СССР она ш ироко распространена 
в странах Европы и А зии. Растет 
в березовых и хвойны х лесах, а 
также среди кустарников.

Растение декоративно, ядови
то. И спользуется как лекарствен
ное.

Купена кавказская (P olygon a - 
turn polyanthem um  (Bieb.) A . Di- 
etr.)

Растение высотой 2 0 — 30 см, 
стебель гранистый, голый, листья 
продолговато-ланцетные, к осн о
ванию суж енны е, длиной 8,5 — 
11 см, шириной 3,5 — 4,5 см, с 
нижней стороны  по ж илкам по
крыты короткими волосками. 
Цветки (2 — 4) — мелкие, на го
лых тонких цветонож ках; окол о
цветник белый, выше основания 
сжатый, еще выше расш иряю 
щийся. Цветет в мае — апреле.

Встречается в Крыму, где 
обычна в горны х лесах, и на Кав
казе (Предкавказье, Дагестан, 
Западное Закавказье); за пре
делами СССР — на Балканском 
п-ове, в Малой А зии.

Растет в елово-пихтовы х, лист
венных лесах и среди кустарни
ков, в лесном и субальпийском 
поясах.

Декоративна. И спользуется в 
народной медицине.

Купена мн.огоиветкоеая (Ро- 
lygonatum  m ultiflorum  (LJ A ll.)

Растение высотой 3 0 — 60 см, 
стебель голый, округлы й, листья 
продолговатые или эллиптичес
кие, у основания немного суж ен 
ные, голые, с короткими череш 
ками, сверху зеленые, снизу се
ровато-зеленоватые, длиной 1 0 —
11 см, шириной 4 — 4,5 см. Цве
тоножки с тремя — пятью цвет
ками, голые, околоцветник су 
женный над зевом, кверху немно
го расширенный, с ш естью зеле
новатыми зубцами, которые на

верху с внутренней стороны ко- 
роткоопуш енные, плод — сине
черная ягода (рис. 77). Цветет в 
мае — июне.

У всех купен прорастание се
мян подземное. Над поверхно
стью  земли первый лист появ
ляется через год после начала 
прорастания, а в течение первого 
вегетационного периода идет 
подземное развитие проростка. 
Почка возобновления развивается 
в пазухе одного из чеш уевид
ных листьев в основании мате
ринского побега во время его ве
сеннего роста. Рост молодого по
бега сначала идет под землей го
ризонтально, а к концу июля — 
началу августа терминальная 
почка принимает вертикальное 
положение. В конце вегетацион
ного периода в почке полностью 
заложен побег будущ его года, 
включая соцветие и цветки. Вес
ной, после зимнего периода покоя, 
почки возобновления вы ходят на 
поверхность почвы, и в течение 
мая вырастает надземный побег. 
Одновременно с весенним ростом 
побега у основания его подзем
ной вертикальной части ф орми
руется новая почка возобновле
ния, повторяющ ая путь развития 
почки материнского побега. К осе
ни надземная часть побега отм и
рает, а сохраняется только под

земная, от которой отходит почка 
возобновления и стеблевые при
даточные корни. Сохранивш иеся 
подземные участки функциони
рую т как органы накопления 
питательных веществ и отмирают 
лишь через 10— 15 лет.

Встречается в европейской 
части СССР и на Кавказе, а за 
пределами СССР — во многих 
районах Европы, Азии и в Север

ной Америке. Растет в хвойно
ш ироколиственных и широколи
ственных лесах.

Опыляется шмелями, пчелами 
и иногда маленькими бабочками. 
Возможно самоопыление.

Пищевое и декоративное ра
стение.

В СССР встречается еще ряд 
видов этого рода. В ш ироколист
венных лесах юга европейской ча
сти СССР произрастает купена 
широколистная (P. latifolium  
Desf.), в лесах Кавказа — купена 
туполистная (P. obtusifolium  (С. 
Koch) A . Kolakovsky), купена 
гладкая (P. glaberrim um  С. Koch) 
и купена яйцевиднолистная (Р. 
ovatum  Miscz. ex Knorr.); купена 
узколистная (P. stenophyllum Ma
xim .) характерна для лиственных 
лесов Дальнего Востока. В лесах 
Дальнего Востока произрастает 
еще 4 вида. В лиственных и сосно
вых лесах Сибири и Дальнего Во
стока встречается купена при
земистая (P. humile Fisch. ex Ma
xim .), в горны х еловых и листвен
ных лесах Сибири — купена розо
вая (P. roseum (Ledeb.) Kunth), 
в Даурии — купена сибирская 
(P. sibiricum  Delaroche).

Ландыш майский (Convalla- 
ria majalis L.)

Многолетник с подземными го
ризонтальными и вертикальными

Рис. 77
Купена многоцветковая
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корневищами. Последние имеют 
укороченные меж доузлия и вер
хуш ечную  почку, даю щ ую  над
земный годичный побег. Горизон
тальные корневища имеют у д 
линенные (4 — 9 см) меж доузлия, 
узлы, несущие ланцетные чеш уе
видные листья и придаточные 
корни, нередко ветвящиеся. При 
основании надземных побегов 
имеется 3 — 5 чеш уевидны х листь
ев. Срединные листья (их 2, реже
1 — 3) крупные на длинных череш 
ках, продолговато-эллиптические 
или ланцетные, заостренные, дли
ной 1 0 — 20  см, ш ириной 4 — 8 см. 
Цветонос боковой, в основании 
с удлиненными влагалищами, 
безлистный, трехгранный. Соцве
тие одностороннее, простое, с
3 — 11 (иногда до 2 0 ) цветками. 
Прицветники пленчатые, лан
цетные, несколько короче цвето
нож ек. Околоцветник белый, про
стой, спайный, венчиковидный, 
округло-колокольчаты й, длиной
4 — 9 мм, шириной 3 — 7,5 мм, 
с ш естью  короткими зубчиками, 
после цветения загибаю щ имися 
наруж у. Плод — д в у х — шести- 
семянная округлая оранж евая 
ягода (рис. 78).

Почки возобновления закла
ды ваются почти за два года до об 
разования надземного побега. П о
беги развиваются в конце апре
ля — начале мая, т. е. до полного 
распускания листьев древесного 
яруса. Отмирание листьев начи
нается в конце июля, массовое 
отмирание — в сентябре. При 
сильном освещении и недостатке 
влаги листья отмираю т на 1 ,5 — 2 
мес раньше, чем под пологом леса. 
Цветение начинается в конце 
мая — начале июня, продолж ает
ся 15 — 20 дней. Цветки опы ляю т
ся насекомыми. Плоды созревают 
в конце августа — сентябре, осы 
паются осенью, но часто сохра 
няются на отмерш их стеблях и зи 
мой. Для нормального развития 
необходимо воздействие низких 
температур. Семенное разм нож е
ние слабое, генеративными бывает 
около 2 %  всех побегов, а плоды 
образую тся только у 15— 3 0%  
цветков. Энергично размнож ается 
вегетативно —  путем разрастания 
корневищ. Средний годичный 
прирост корневищ в различных 
типах леса варьирует от 10  до 
23 см. Скорость разрастания 
молодого клона достигает макси
мума к 10  годам, а в более благо

приятных условиях — к 30 го
дам, а затем начинает уменьш ать
ся. Ландыш — геофит, зимой все 
надземные органы отм ираю т. 
Он — мезофит, в резко перемен
ных условиях увлажнения не ра
стет. В северной части ареала све
толюбив, встречается главным об
разом на полянах; на юге более 
теневынослив. При чрезмерном 
затенении генеративные побеги 
не развиваются. Нетребователен 
к теплу, но на определенных эта
пах развития проростка необхо
димо последовательное воздей
ствие высоких, а затем низких 
температур. Предпочитает отно
сительно богатые слабокислые 
почвы, от тяж елосуглинисты х 
до супесчаны х. Прорастание се
мян подземное. При этом, по- 
видимому, возникает симбиоз 
проростка с грибом. В первый год 
он ведет подземный образ жизни, 
на второй и третий годы обра
зую тся надземные побеги с одним 
зеленым листом. Впервые зацве
тает на 7-й год.

Растет в лесной зоне европей
ской части СССР, отдельные 
местонахож дения известны на 
юге Украины, в Крыму, на Кав
казе, за пределами СССР — За
падная Европа и Малая Азия. 
Характерен для хвойны х (сосно
вых, еловы х) и лиственных (ду
бовых, липовых, березовых, оси 
новы х) лесов, нередко доминирует 
в травяно-кустарничковом ярусе.

Ландыш майский — извест
ное лекарственное растение, ядо
вито, очень декоративно.

На юге Дальнего Востока 
растет ландыш Кейзке (С. kei- 
skei M ig.), рассматриваемый раз
личными авторами как сам о
стоятельный вид или как разно
видность ландыша майского. От
личается от последнего ш ироко
колокольчатой формой цветка и 
более длинными прицветниками, 
иногда цветки розоватые. Кроме 
юга Дальнего Востока, известна 
реликтовая популяция близ г. Зи
ма И ркутской обл. и несколько 
пунктов в Читинской обл .; за пре
делами СССР растет в Китае, 
на Корейском п-ове, в Японии. 
Растет в травянистых лиственных 
(березовых и березово-осиновых) 
лесах. Цветет в июне. Н уж дается 
в охране.

В лесах Кавказа встречается 
ландыш закавказский (С. trans- 
caucasica Utkin ex Grossh.) —• вид,

близкий к ландышу майскому.
Лилия дву рядная (Lilium dis- 

stichum  Nakai)
Луковица белая, широкояйце

видная, рыхлая, высотой 2 — 3 см, 
чешуйки черепитчатые, много
численные, ланцетные, острые 
или притупленные, иногда по 
краю пильчатые, часто сочленен
ные. Стебель светло-зеленый, 
полый, внизу слегка ребристый, 
с одной— тремя мутовками листь
ев высотой до 1 м. Листья по
5 — 12 в мутовке, темно-зеленые, 
сидячие, широколанцетные или 
узкояйцевидные, с тремя— семью 
жилками, длина листьев 5 — 14 
см, ширина 2 -— 4 см, по краям они 
слегка хрящеватые. Цветоножки 
почти горизонтальные, близ цвет
ка чуть согнутые. Цветки (их
1— 8 ) оранжевые или темно-жел- 
тые с темно-коричневыми пят
нышками, душистые. Два нижних 
листочка околоцветника раздви
нуты, они ланцетные, серпо
видно-изогнутые, желобчатые. 
Тычинок 6 , они короче околоцвет
ника, с нитевидными, часто слег
ка сплющенными нитями и ка
чающ имися линейными пыльни
ками. Завязь трехгнездная. Стол
бик удлиненный, с толстым 
головчатым, трехраздельным 
рыльцем. Коробочка шаровидная, 
крылатая (рис. 7 9 ,2). Цветет в 
июле — августе, семена созре
вают в октябре.

Встречается в светлых широ
колиственных лесах, на лесных 
опуш ках, среди кустарников в 
Приморском и на юге Хабаров
ского края, а за пределами 
СССР — в Северо-Восточном 
Китае и на Корейском п-ове (се
верная и центральная части). 
Предпочитает тенистые места. 
Легко размножается чешуйками 
луковиц. Семена всходят на вто
рой год, в первый год развитие 
идет под землей. Зацветает на 
4 — 5-й год. Луковицы употреб
ляются в пищу, являются люби
мым кормом кабанов.

Лилия кавказская (Lilium  
caucasicum (Miscz. ex  Grossh.) 
Grossh.)

Луковица широкояйцевидная, 
длина ее не превышает 4 — 5 см, 
чешуи ярко-ж елтого цвета плотно 
прилегают друг к другу. Сте
бель высотой 80— 100 см, в верх
ней части пятнистый, довольно 
густо опушен короткими отстоя
щими волосками. Листья собраны
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в средней части стебля обычно 
в 2 мутовки, выше, где они умень
шенные, очередные. В мутовках 
листья голые, обратнояйцевидно
продолговатые, к основанию  силь
но суж енны е, а на верхуш ке вне
запно суж енны е в остроконечие. 
В первой мутовке 10— 14 листьев, 
во второй — 5— 10. Очередные 
листья ланцетные, заостренные, 
по краю паутинисто-мохнатые. 
Соцветие 5— 10-цветковое. Около
цветник ш ироко открыты й, корот- 
кош ироковорончатый, сиренево
розовый. Его листочки почти 
от основания сильно отогнуты  на
зад. Пыльники темно-пурпурного 
цвета (рис. 79, 5). Цветет в и ю 
не —  июле.

Эндемик Кавказа, известна 
в А бхазии и сопредельных райо
нах, главным образом в лесах 
(каш тановых, дубово-грабовы х) 
нижнего горного пояса на вы со
те 300— 500 м над ур. м.

Декоративна.
Лилия кудреватая, царские 

кудри, саранка, турецкая лилия 
(Lilium m artagon L.)

Луковица золотисто-ж елтая, 
яйцевидная, 2 ,5— 7,5 см в диамет
ре, чеш уи многочисленные, лан
цетные, на верхуш ке свободные. 
Стебель прямой, зеленый, с розо
во-пурпурными пятнами в н и ж 
ней части, высотой 3 0 — 200 см. 
Листья темно-зеленые с сем ью — 
девятью ж илками, 16 см длиной,
6.5 см шириной, часто коротко
черешковые. Цветки (их 2 — 5) 
розовые или темно-пурпурны е, 
редко белые, с тем но-пурпурны 
ми пятнами, листочки окол о
цветника отогнуты е, длиной 3 —
3.5 см. К оробочка обратнояйце
видная, длиной 2,5 см, ш ириной
2 см. Семена неправильно тре
угольной формы с округлы м 
верхом (рис. 79, 1). Цветет в 
июне — июле. Теплолюбива.

Опыляется саранка преим у
щественно ночными бабочками 
бражниками, реже дневными ба
бочками. Приманкой для браж ни
ков служ ит усиливающ ийся к но
чи аромат, а для дневных бабо
чек —  грязно-пурпурный, с тем
ными пятныш ками околоцветник. 
На следующ ее лето после вы па
дения семян в почве образую тся 
небольшие проростки с белесова
той почечкой и корневой систе
мой. На 2-й год на поверхность 
почвы вы ходит один ланцетовид
ный лист, в последующ ие годы

ми СССР — в Европе и Северной 
Монголии. Встречается в разре
женных хвойны х и смешанных 
лесах, в дубовы х и березовых ле
сах, на каменистых холмах и 
склонах, на субальпийских лугах, 
на довольно богатых среднеув- 
лажненных почвах, в горах от ни
жнего до верхнего пояса.

Очень декоративна. Луковицы 
съедобны в свежем и сушеном ви
де. Кормовое, лекарственное, ме
доносное и красильное растение.

Встречается нечасто, одиноч
ными экземплярами или неболь
шими группами; из-за сбора чис
ленность ее сокращается. Внесена 
в К расную книгу БССР.

Лилия однобратственная (Li
lium monadelphum Bieb.)

Луковица яйцевидная, высо
той 6 — 7 см, шириной 4 — 5 см, 
чешуи многочисленные (1 0 0 — 
150), белые, ланцетные, сверху 
свободные, заостренные. Стебель 
до 160 см высотой, прямой, цилин
дрический, до 2 см в диаметре, 
мелко и довольно густоопушен- 
ный. Листья ланцетные, очеред
ные, сидячие, 7 — 15-нервные, дли
на листа в средней части стебля 
10— 12 см. Прицветники листо
видные. Цветоножки направлены 
косо вверх, к концу круто заги
баются. Цветки поникшие, ко
локольчатой формы, душистые, 
собраны в кистевидные соцветия 
(от 2 до 16 цветков). Листочки 
околоцветника желтые, длиной
6 ,5— 8 см, шириной 1,5— 2 см, 
около середины отогнуты назад, 
образую т колокольчик правиль
ной формы. Диаметр цветка
7— 8 см , длина трубки 3— 3,5 см. 
Листочки околоцветника по кра
ям с пятнышками или без них, 
снаруж и у основания иногда 
телесно-пурпурные, в верхней 
части с темно-пурпурным кол
пачком. Тычиночные нити ниже 
середины срастаются в трубочку, 
реже свободные, равны или не
много короче столбика. К оробоч
ка овальная. Цветет в мае — 
июле.

Прорастание семян подземное, 
развитие сходно с развитием са
ранки. Луковица многолетняя, 
в течение года чешуи частично 
сменяются. Побег закладывается 
в сентябре, длительность его раз
вития — 24 мес. Переход в гене
ративную фазу сопровождается 
образованием стебля с листьями, 
но обычно цикл развития в тече

молодые растения увеличиваются 
в размерах. В трехлетнем воз
расте формируется стебель. За
цветает саранка в возрасте 4 — 5 
лет. Ж ивет до 22 лет.

Евразийский бореальный вид. 
Эта лилия имеет самый обш ир
ный и самый северный ареал. 
В пределах СССР ареал саран
ки разорванный, отдельные уча
стки его располож ены  в европей
ской части, на юге Западной и 
Восточной Сибири; за предела-

Рис. 78
Л андыш  майский
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ние ряда лет не заверш ается до 
конца и цветки не формирую тся. 
Первое цветение — на 6 -й год. 
Прорастание семян начинается 
осенью и продолж ается сл едую 
щей весной.

Эндемик Кавказа. Ш ироко 
распространена в лесах П ред
кавказья. В Закавказье встречает
ся в восточной части Главного 
Кавказского хребта в К убинском 
районе, возмож но —  в Закаталь- 
ском и Н ухинском  районах А зер 
байджана и Л агодехском  районе 
Грузии. Растет под пологом леса, 
на лесны х полянах, вдоль верхней 
лесной опуш ки, на субальпийских 
лугах и в субальпийских берез
няках.

В горны х лесах Талыша встре
чается эндемичная лилия Леде- 
бура (L. ledebourii (Baker) Boiss.). 
Кроме перечисленных, в СССР 
встречается еще 15 видов лилий, 
обитаю щ их в основном на лугах.

М айник двулистный (Maian- 
them um  bifolium  (L.) F. W . 
Schm idt)

М ноголетник высотой 12 —  25 
см с ползучим подземным тонким, 
симподиально ветвящ имся корне
вищем. Стебель прямостоячий, 
в верхней части несет 2 листа, 
листья сближ енные у основания 
цветоноса, на коротких череш 
ках, пластинка их глубокосердце- 
видно-яйцевидная, до 10  см дли
ны, к верхуш ке суж енная, острая, 
снизу по ж илкам обычно мелко
волосистая. Цветки в верхуш еч
ной кисти, прицветники мелкие, 
сухопленчатые. Доли околоцвет
ника белые, продолговаты е, не 
длиннее 3 мм, столбик линейный, 
одинаковой длины с завязью. 
Ягода сначала серая с красно
ватыми точками, затем виш нево
красная (рис. 80). Цветет в мае — 
июле.

Общими признаками с д р у 
гими таеж ными растениями у 
майника являю тся неглубоко рас
полож енные корневища, низко- 
рослость надземных побегов, м а
лочисленность листьев. По орга 
низации цветков — типичный 
энтомофил, но насекомыми не 
опыляется, что связано с недо
статком или крайней бедностью 
насекомых-опылителей под поло
гом леса, поэтому растение, как 
правило, самоопыляется. Ягоды 
поедают рябчики и дрозды . П ро
ходя через ж елудок птиц, семена 
сохраняю т всхож есть на 8 0 —

8 5 % , прорастают они весной. 
Процесс прорастания происходит, 
как у ландыш а. Первый год про
росток ведет подземный образ 
жизни, на 2 -й год над поверх
ностью почвы появляется лист, 
похож ий на лист взрослого расте
ния. Сильно развито вегетативное 
размнож ение: тонкое, удлинен
ное корневище разрастается в пе
регнойном слое на глубине
3 — 5 см. Зацветает майник на
4-й год жизни.

Ареал охватывает лесные об 
ласти Европы, Средиземноморья, 
Малой А зии, М онголии, Японии, 
Китая; в СССР он растет почти 
на всей европейской части, за ис
ключением Н ижнего П оволжья, 
в Сибири, на Дальнем Востоке.

Характерное растение темно
хвойны х еловых лесов (ельников 
зеленомош ных с папоротником, 
черникой, хвощ ом, кислицей, при- 
ручейны х папоротниково-лабаз- 
никовых, сы ры х травянистых, 
сфагновы х с разнотравьем и др.), 
встречается также в темнохвой
ных пихтовы х, лиственничных 
разнотравных, сосновы х (чернич
ных, травянисты х и зеленомош 
ных), смеш анных и лиственных 
лесах.

Мезофит. По мнению В. Б. Со- 
чавы, обитал в третичных см е
шанных лесах, но к настоящ ему 
времени хорош о приспособился 
к ж изни в условиях, создаваемых 
сомкнутыми хвойными и ш ироко
лиственно-хвойны м и н асаж д е
ниями.

Майник широколистный (Mai- 
anthem um  dilatatum  (W ood ) Nels. 
et M acbr.)

Многолетник высотой 15— 
25 см, с узловатым, более толстым 
и крепким, чем у майника дву
листного, корневищем, иногда ве
твистым. Стебель прямостоячий, 
в верхней части с двумя листья
ми. Листья толстоватые, почти 
мясистые, блестяще-зеленые, вы
емка при основании более ш иро
кая и лопасти более расходящ ие
ся, чем у двулистного, соцветие 
более густое, в нем до 25 цветков. 
Они крупнее, доли околоцветника 
более ш ирокие, несколько м ясис
тые, иногда до 4 мм длиной, цвет
ки почти или совсем без запаха. 
Цветет в мае — июне.

Встречается на Дальнем В осто
ке, где замещ ает майник европей
ский, а за пределами СССР — 
в Японии, Китае, Северной А м е

рике. Растет в березовых лесах, 
по склонам, лесным прогалинам 
и лугам. В лиственных и смешан
ных лесах Дальнего Востока 
встречается также майник сред
ний (М. intermedium Worosch.), 
близкий к майнику двулистному, 
но отличающ ийся более крупны
ми короткозаостренными листья
ми, цветками и темно-красными 
плодами.

Пролеска двулистная (Scilla 
bifolia L.)

Луковица яйцевидная, шири
ной до 2 — 3 см, покрытая темно
серыми, изнутри розоватыми 
влагалищами. Стебель высотой 
1 0 — 20  см, 2 прикорневых листа, 
редко 3, они широколинейные, 
длинно обволакивающ ие сте
бель, с отогнутой, более короткой, 
обычно на верхушке тупой пла
стинкой. Соцветие односторонне 
щиткообразное, так как нижние 
цветоножки значительно длиннее 
верхних, из двух— пяти, реже де
сяти цветков без прицветников. 
Цветки широко раскрытые, небес- 
но-голубые, реже пурпурно-голу- 
бые или беловатые, иногда цвет
ки с цветоножками и вся верхняя 
часть стеблей пурпурно-фиолето- 
вые, листочки околоцветника про
долговатые, тупые, длиной 6 —
12 мм, 6 тычинок, которые немно
го короче околоцветника, 1 цель
ный столбик, завязь трехгнезд- 
ная, коробочка кубарчатая, тупо
трехгранная, длиной 7 — 10 мм. 
Цветет в марте — апреле.

Эфемероид. Наибольшее число 
семян и наибольший процент 
завязывания плодов наблюдают
ся у растений в полузатененных 
местах. Семена растаскивают 
муравьи. Тип прорастания под
земный, всходы появляются вес
ной следующ его года. У одно
летних особей развита молодая 
луковица, залегающая на глубине
3 — 4 см, в следующем году она 
еще более углубляется в землю. 
Зацветает на 2 — 4-й год жизни.

Встречается в европейской 
части СССР: по верхнему и сред
нему Днепру, в Причерноморье, 
в Крыму," на Кавказе (в Пред
кавказье и Западном Закавказье); 
за пределами СССР — в Сред
ней Европе, Западном Средизем
номорье, Балкано-Малоазиатском 
флористическом районе. Растет 
в дубовы х и дубово-грабовых 
лесах.

Очень декоративна.
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Пролеска сибирская (Scilla  
ibirica Haw.)

Луковица яйцевидная, высо- 
ой до 2 см, ш ириной до 15— 20 
[м, покрытая темно-серыми вла- 
алищами, наруж ны е сухие че- 
1уи луковицы буро-фиолетовые, 
нутренние— сочные, белые. Стеб- 
:и гранистые, сплю снуты е, высо- 
ой 1 0 — 20  см, одна луковица дает 
— 4 стебля, несущ их по 1 — 4 по- 
:икающих цветка. Листья широ- 
;олинейные (2 — 4), ш ириной
0 — 20  мм, кверху расш иряю 
щиеся, на верхуш ке островатые, 

колпачком, короче или почти 
>авные стеблю. Прицветники ма- 
[енькие, белые, цветонож ки рав- 
[ы цветкам или короче них. Лис- 
очки околоцветника длиной
2 — 13 мм, продолговато-линей- 
[ые, туповатые, лазоревые, с бо- 
[ее темной полоской по спинке, 
>едко почти белые, тычинки 
|двое или на ' / з  короче около- 
(ветника, пыльники синие, коро- 
ючка почти ш арообразная. Цве- 
■ет в марте — апреле, в течение 
.5— 20  дней.

Эфемероид.
Листья появляю тся на по- 

!ерхности одновременно с соцве- 
'иями и отмираю т в начале созре- 
тн и я  семян. Летом наблюдается 
1ериод покоя, осенью  у всех луко- 
шц появляются новые корни и 
ювый побег с зачатками листьев
i цветков. Зимой происходит 
1ишь медленное увеличение этих 
)рганов. Размнож ается практи- 
1ески только семенами. Летние 
тохолодания тормозят развитие, 
тдерж и ваю т начальные этапы 
>рганогенеза. Н еобходимо летнее 
гепло в течение 3 мес. Цветки 
юдержат нектар, их опы ляют 
имели и пчелы. Цветки откры- 
заются в 10  ч, закрываются в
16 — 17 ч, в пасм урную  и д ож д 
ливую погоду остаю тся закры- 
гыми. К оробочки дозревают 
на почве, семена растаскивают 
муравьи.

Интересной особенностью  яв
ляется изменение полож ения 
листьев в зависимости от световых 
и температурных условий. В нача
ле вегетации, в пасмурные и х о 
лодные дни они располож ены  го
ризонтально и приж аты к под
стилке — это способствует п о
глощению рассеянной радиации; 
в ясные теплые дни при довольно 
сильном нагревании листья при
нимают наклонное или близкое

к вертикальному положение. На 
верхуш ках листьев имеется твер
дое острие, состоящ ее из группы 
клеток механической ткани и 
имеющее вид светлого колпач
ка — оно помогает преодолеть 
мерзлую почву, слой опада, спрес
сованный слоем снега, ледяную 
корку при прорастании. П рора
стание семян надземное. Оно на
чинается в марте — апреле. В те
чение первого вегетационного пе
риода зародыш евая почка обра
зует лиш ь чеш уевидные листья. 
М олодая луковица состоит из

Рис. 79
1 —  лилия кудреватая;
2 — лилия двурядная;
3 — лук победный  
(& — луковица);
4 — лук медвежий  
(я —  луковица);
5 — лилия кавказская
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утолщ енной базальной части се
мядоли, окруж аю щ ей зароды ш е
вую  почку с двум я— тремя че
шуевидными листьями. На вто
рой год развивается первый асси 
милирующ ий лист. Образование 
дочерних луковиц начинается 
у средневозрастны х генеративных 
особей. Ж изненный цикл особи 
семенного происхож дения завер
шается ее распадением на дочер
ние особи, образую щ ие первич
ный клон. Вегетативное размно
жение является признаком старе
ния, оно не сопровож дается ом о
ложением дочерних особей и не 
способствует расселению вида.

Встречается в лесостепных 
районах юга европейской части 
СССР — в К ры му и на Кавказе. 
В Сибири, несмотря на свое на
звание, не встречается; за преде
лами СССР растет в Малой Азии, 
Иране. В ш ироколиственных ле
сах, по опуш кам и кустарникам 
образует аспект. М ожет домини
ровать в снытевой дубраве в ве
сеннюю пору (до 268 особей 
на 1 м ), занимает значительное 
место в весеннем травянистом 
покрове северо-кавказских д у 
брав.

Очень декоративна и ш ироко 
культивируется с X V III  века.

В лесах Кавказа произрастают 
пролески кавказская (S. cauca
sica M iscz.) и одноцветковая 
(S. m onanthos С. Koch).

В СССР встречается еще 12 ви
дов этого рода, преимущ ественно 
на горны х лугах.

Рябчик камчатский (Fritilla- 
ria cam schatcensis (L .) Ker-Gaw l.)

Луковица в поперечнике до
2 см, формируется на столоне, 
состоит из многих ры хло распо
лож енны х трехгранны х, слегка 
изогнуты х, сильно вздуты х че- 
шуй. Стебель прямой, высотой до 
50 см, диаметром 0,8 см, голый, 
гладкий, часто окраш енный анто- 
цианом. Листья мутовчатые, 
по 3 — 10 в мутовке, слегка стебле
объемлющ ие, яйцевидно-ланцет
ные, длиной до 7 см, шириной
2,5 см, кверху суж енны е, тупо
ватые, сверху темно-зеленые, сни
зу сизоватые, с многочисленными 
темными продолговаты ми ж илка
ми, часто с широкими черно
коричневыми продольными по
лосками; в верхних мутовках 
листья мельче, прицветные 
листья одиночные, заостренные. 
Цветки в сближ енной кисти

по 2 — 3, реже по одному, накло
ненные, на цветоножке, которая 
короче цветков. Околоцветник 
у з к о к о л о к о л ь ч а т о -в о р о н к о в и д 
ный, пурпурный, более яркий 
изнутри, доли его довольно мя
систые, ланцетные, со слегка 
загибаю щ имися краями, 2,5 —
3,5 см длиной, 1,3 — 1,5 см ш ири
ной, наруж ные —  более узкие, 
овально-ланцетные, изнутри глу
бокобороздчатые, по краям бо
роздки бахромчато-бородавчаты е, 
с поверхностным нектарником 
в нижней части, с выростом у о с 
нования снаруж и и колпачком 
на верхуш ке. Ш есть тычинок с 
пыльниками, прикрепленными 
у основания. Столбик разделен 
на 3 рыльца. Коробочка яйце
видная, 1,5 — 2 см длиной, с тупы 
ми гранями (рис. 9, 4). Мезофит. 
Эфемероидное луковичное лесное 
растение. Начинает расти в конце 
апреля — начале мая, цветет с 
конца мая — начала июня, мас
совое цветение — в июне, конец 
цветения — в начале июля. К на
чалу августа заканчивается ве
гетация. П лодоносит крайне 
редко.

Рябчик камчатский, как все 
виды этого рода, симподиально 
ветвящееся, полурозеточное ра
стение. Луковицы его — это 
часть побега с укороченными 
меж доузлиями и метаморфизи- 
рованными в чеш уи низовыми 
листьями. Надземная часть побе
га имеет более или менее удли
ненные меж доузлия. Луковицы 
возобновляю тся еж егодно и не 
имеют в своем составе побегов 
прош лых лет. Во время цветения 
в луковице у основания цветонос
ного побега в пазухе верхней за
пасающ ей чеш уи имеется почка, 
в которой идет активный процесс 
заложения новых зачатков. После 
окончания цветения меж доузлия 
первых ш ести— десяти зачатков 
чешуй почки начинают раз
растаться, формируя столон, кото
рый выносит почку за пределы 
материнской луковицы. Дальней
шее развитие побега будущ его 
года (молодой замещ ающ ей л уко
вицы) идет на верхуш ке столона. 
После окончания вегетации в поч
ке залож ены все вегетативные ор 
ганы будущ его года. Ф ормирова
ние цветков в почке начинается 
в августе и заканчивается в сен 
тябре —  октябре.

Осенью подземный орган ряб

чика камчатского представлен 
двумя разновозрастными лукови
цами, материнской и дочерней, 
соединенными столоном. Весной 
следующ его года, к началу веге
тации, материнская луковица и 
столон отмирают. Втягивающие 
корни у растения не формируют
ся, заглубляет луковицу столон. 
Разросш иеся мелкие белые, похо
жие на зерна риса, чешуи служат 
для вегетативного размножения; 
они рыхло располагаются на дон
це луковицы и легко отделяются 
от него. Семенное возобновление 
подавлено. Прорастание семян 
надземное, при этом развивается 
зеленая линейно-ланцетная семя
доля и 1 — 2 низовых листа, в ко
торых откладывается весь запас 
питательных веществ однолетней 
луковицы. Влагалище семядоли 
в конце первого года вегетации 
отмирает. На 2-й год развивается 
второй годичный побег с одним 
ассимилирующ им листом и двумя 
низовыми. На третий— четвер
тый год главный побег сеянца 
продолж ает нарастать, но нижняя 
часть годичного прироста имеет 
форму столона. На верхушке сто
лона на сближенных узлах рас
полож ены ассимилирующие 
листья с сочными влагалищами 
и низовые листья, которые вместе 
формируют луковицу. Первый уд
линенный надземный побег появ
ляется у рябчика камчатского 
на 5 — 7-й годы. Он несет только 
листья. Цветет растение на 6 —
8 -й год. Цветки имеют неприят
ный запах и опыляются му
хами.

Рябчик камчатский — един
ственный вид рода, который 
встречается как в Северной А ме
рике, так и в Азии. Растет на Кам
чатке, на о-ве Сахалин, Куриль
ских о-вах и в Приморском крае; 
за пределами СССР — в Японии и 
на А леутских о-вах, в Северной 
Америке. Таежный вид. Встре
чается в пойменных и горных ле
сах, на приморских лугах, яв
ляется спутником высокотравья.

Декоративен. Луковицы ряб
чика камчатского служили пи
щей камчадалам и индейцам, вы
возились сушеными с Камчатки 
в Америку.

Это древний тип, по своим 
чертам является промежуточным 
между родами Лилия и Рябчик.

Рябчик Максимовича (Fritil- 
laria m axim owiczii Freyn)
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М ноголетник высотой 2 0 — 
'5 см. Луковица меньше 1 см, со- 
тоит из нескольких чешуй. Сте- 
ель тонкий, голый, снизу без
детны й, в верхней трети несет 
дну мутовку листьев. Листья ли- 
[ейно-ланцетные или ланцетные, 
уповатые, снизу сизоватые, свер- 
:у темно-зеленые, длиной 6 —
! см, ш ириной 8 — 10 мм, по 4 —
| в мутовке, прицветный лист 
|дин. Цветки одиночные, на ко- 
юткой прямостоящ ей цветонож- 
;е, околоцветник ш ирокооткры- 
•околокольчатый, снаруж и пур- 
гурно-фиолетовы й, си зоваты й , 
жутри красноваты й, с п ро
лечивающ им мелким желтым 
пахматным рисунком , доли око- 
юцветника длиной до 5 см, шири- 
ю й до 14 мм, продолговато- 
шлиптические, суж енны е к обо- 
IM концам, по краю с ж елтой 
лелковолнистой каймой, тычинки 
ю чти вдвое короче околоцветни- 
<а, рыльца глубокорассеченные. 
Коробочка овальная, сверху при
тупленная, книзу суж енная, дли- 
ю й  около 2 см , с довольно ш и
рокими крыльями (рис. 81). Цве
тет в июне.

Эндемик Даурии (восток Ч и
тинской обл.) и Дальнего Во- 
зтока (близ А м ура и Приморье). 
Растет в лиственничных и березо
вых лесах. Типичный эфемероид. 
Луковицы его еж егодно возобнов
ляются, состоят из низовы х че
шуй, покровных чеш уй не имеют. 
Цикл их развития сходен с та
ковым у рябчика камчатского. 
Закрытые цветочные почки обра
щены вверх, но когда цветок рас
крывается, цветонож ки загибаю т
ся таким образом, что цветки 
обращ аются вниз — это защ ищ а
ет пыльники от дож дей и росы. 
После отцветания цветоножки 
снова изгибаются вверх.

Это декоративное растение. 
Вследствие малочисленности не
обходимо запретить сбор цветов.

В СССР произрастает еще 
22 вида рябчика. В лесах Кавка
за встречаются рябчик крупно
цветный (F. gran d iflora  А .
Grossh.), рябчик Котчи (F. kots- 
chyana H erbert); в лиственнич
ных и березовых лесах Восточной 
Сибири — рябчик дагана (F. 
dagana Turcz.). Остальные рябчи
ки растут на лугах, в степях, в 
горах, некоторые из них заходят 
и в леса, например рябчик р ус
ский (F. ruthenica W ikstr.) и ряб

чик ш ахматны й (F. m eleagris L.).
Смилацина волосистая fSm i- 

lacina hirta M axim .)
Корневищ е горизонтальное, 

ползучее, толстое, 0 ,5 — 0,8 см в 
диаметре, мясистое, беловатое, 
стебель высотой 30— 50 см, диа
метром 0 ,3 — 0,5 см, с одним — 
тремя чеш уевидными влагалищ а
ми, у основания прямой, вверху 
несколько изогнутый, в нижней 
части голый или с рассеянными 
волосками, в верхней — щ ети
нисто-волосисты й, редко голый. 
Листья очередные (их 5 — 7), у 
основания череш ковато-суж ен- 
ные, полустеблеобъемлющ ие, ш и
роко- или удлиненно-эллипти
ческие, располож ены в верхней 
части стебля, опуш енные по 
краю, реснитчатые, реже голые, 
длиной 5 — 12 см, шириной 4 —
7 см, верхние мельче нижних. 
М ногочисленные цветки собраны 
в слож н ую  ветвистую кисть дли
ной 4 — 7 см, цветоножки корот- 
коопуш енные, с пленчатым при
цветником у основания, окол о
цветник широко раскрытый, бе
лый, около 0 ,8 — 0,9 см в диамет
ре, с продолговатыми закруглен
ными вверху долями. Тычинки 
с ж елтоваты м и пы льниками, 
почти равными долям околоцвет
ника. Ягода красновато-черная. 
Цветет в мае —  июне.

Рис. 80
Майник двулистный

Встречается на Дальнем Во
стоке (Приморский край); за пре
делами СССР — в Китае. Предпо
читает лиственные леса, опушки, 
кустарниковые заросли.

Смилацина даурская (Smilaci- 
па davurica Fisch. et M ey.)

Растение с тонким ползучим 
корневищем. Стебель прямой, к 
верхуш ке иногда слегка дуго
образно изогнутый, ребристый, 
с рассеянными волосками, высо
той 35— 60 см, в нижней части 
одетый одним— тремя перепон
чатыми влагалищами. Листья 
очередные, сидячие (их 7 — 11), 
полустеблеобъемлющие, продол
говатые, продолговато-эллипти- 
ческие, с острым или туповатым 
кончиком, сверху — зеленые, 
голые, снизу — сизоватые, ред
коволосистые, длиной 6 — 10 см, 
шириной 2 — 4 см. Цветки распо
ложены на верхушке стебля в 
простой, довольно густой кисти 
длиной 2 — 5 см ; цветоножки опу
шенные, сидят пучками по 3—
4 вместе, у основания с чешуе
видными прицветниками; около
цветник широко раскрытый, бе
лый, 0 ,5— 0,8 см в поперечнике, 
доли его удлиненные, к обоим 
концам суженные, длиной 0,5 см, 
шириной 0,1 см ; тычинки почти 
равны околоцветнику. Плод — 
шаровидная красная ягода дли
ной 0 ,5 — 0,8 см. Цветки с легким 
приятным ароматом (рис. 75, 2 ). 
Цветет в июне — июле.

Ареал — восточноазиатского 
континентального типа. Растет 
на Сахалине, Дальнем Востоке, 
в Восточной Сибири, а за преде
лами СССР — в Китае, на Ко
рейском п-ове. Встречается в хвой
ных, смеш анных, лиственничных, 
березовых лесах, на заболочен
ных лугах, болотах. Гигрофит.

Смилацина даурская — деко
ративное растение.

Смилацина трехлистная (Smi- 
lacina trifo lia  (L.) Desf.) растет 
в заболоченных лесах и по боло
там в Сибири и на Дальнем Во
стоке.

Стрептопус ст еблеобъемлю
щий (S treptopus am plexifolius 
(L.) DC.)

М ноголетник высотой 40— 
100  см, корневище короткое, с 
толстым корнем. Стебель раз
ветвляется только в верхней час
ти. Листья овальные или про
долговато-яйцевидные, при осно
вании глубокосердцевидные, стеб
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леобъемлющ ие, тонкие, острые, 
голые, снизу серовато-зеленые, 
с неправильно разбросанными 
ж илками, цветоножки длиной 
до 5 см, простые или ветвистые, 
в верхней части сильно согнуты е. 
Околоцветник воронковидный, до
ли околоцветника розоваты е, 
продолговатые, в верхней части 
сильно свертывающ иеся. Тычин
ки прикреплены к основанию  
долей околоцветника. Столбик 
трехраздельный, завязь трех- 
гнездная (рис. 7 6 ,2 ) .

Плод — красная ягода. Цветет 
в июле — августе.

Из всех видов рода Стрепто- 
пус этот вид имеет самый боль
шой, но разорванный ареал. Рас
тет в Восточной Сибири и на Даль
нем Востоке, а за пределами 
СССР —  в Японии, в Северной 
А мерике, в Средней и Ю жной 
Европе. Встречается в сы ры х 
м ш исты х лесах и в кустарниках. 
Декоративен, молодые растения 
съедобны.

В более сы ры х лесах (елово
лиственничных, кедровы х, елово- 
лиственнично-кедровых) В осточ
ной Сибири и Дальнего Востока 
растет стрептопус стрептопусо- 
видный (S. streptopoides (Ledeb.) 
Frye et R igg), отличаю щ ийся от 
предыдущ его вида почти безлист
ным стеблем и почти ш аровид
ной темно-красной ягодой.

Тоф иельдия поникающ ая (То- 
fieldia cernua Sm ith)

Стебель прямостоячий, вы со
той 2 0 — 40 см, больш ей частью 
с одним срединным листом, рас
полож енным в нижней части, и 
многочисленными прикорневыми 
листьями с пятью ж илками, дли
ной 3 — 8 см , ш ириной 2 — 4 мм. 
Цветки в конечной удлиненно
цилиндрической ры хлой кисти 
длиной 2 — 7 см на поникаю щ их, 
особенно после отцветания, цве
тонож ках, равных цветкам. Око
лоцветник венчиковидный, гл убо
кош естираздельный, ш ироко рас
крытый, ж елтовато-белый, доли 
его 3 — 4 мм длиной. Плод — 
трехгнездная коробочка длиной
3 — 4 мм, шириной 3 — 4 мм, рас
падающ аяся на 3 плодика, семена 
многочисленные (рис. 75, 3). Цве
тет в июле —  августе.

Растет в сосновы х, еловых и 
лиственничных горны х лесах Во
сточной Сибири. Эндемик.

В СССР встречается еще 5 ви
дов этого рода.

Триллиум камчатский (Tril
lium cam schatcense Ker-Gaw l.)

М ноголетник с толстыми клуб
необразными корневищами. Стеб
ли высотой 15— 35 см, ребристые, 
при основании имеют м ногочи
сленные бурые чеш уйки; 3 сред
них листа ш ирокоовальные, ром
бические, сидячие, с сетчатым 
ж илкованием, длиной 8 — 10 см, 
шириной 7 — 9 см, кверху по
степенно заостряю щ иеся, с ниж 
ней стороны матово-зеленые, с 
верхней — темно-зеленые. Цветки

Рис. 81
Рябчик Максимовича 

(я  — плод, б — луковица)

одиночные, шестичленные; 3 на
руж ны х листочка околоцветни
ка — светло-зеленые, травя
нистые, продолговатые, 3 вну
тренних — значительно крупнее, 
обратнояйцевидные или оваль
ные, лепесткообразные, белые. 
Пыльники значительно длиннее 
нитей, тычинки прикреплены к 
основанию околоцветника.
Плод — трехгнездная, сухая, 
зеленая коробочка (рис. 75,4). 
Цветет в мае — июне.

Мезофит. Триллиум —- весен
нее растение, вегетация его на
чинается вскоре после таяния 
снега. Ранней весной из верхушеч
ной почки корневища появляет
ся над землей побег — обычно 
с тремя листьями, сложенными 
в виде конуса вокруг бутона. Уд
линение стебля сопровождается 
раскрыванием цветка и увеличе
нием размеров листьев. Продол
жительность цветения одного 
цветка — 15— 17 дней. Цветки 
опы ляются пчелами, шмелями, 
мухами. Возможно и самоопыле
ние. Плоды созревают с конца 
августа. Конец вегетации — пер
вая половина сентября. Размно
ж ается делением корневищ и се
менами. Последние привлекают 
муравьев, которые и растаскива
ют семена. Семена прорастают 
с трудом, всходы появляются 
через два года. Взрослое растение 
имеет корневище более или менее 
прямостоячее, снабженное много
летними корнями.

Растет триллиум очень мед
ленно (1— 2 мм в год), живет 
до 15 лет. Когда корни достигают 
определенной длины, они укора
чиваются и втягивают корневи
ще вниз, углубляя его в почву. Так 
как этой способностью обладают 
только молодые корни, втягива
ние происходит лишь на расту
щем конце корневища, и оно 
принимает вертикальное положе
ние.

Ареал восточноазиатского 
континентально-островного типа. 
Растет на Сахалине, Монероне, 
Курилах, в Приморском и Хаба
ровском краях, на юге Камчатки; 
за пределами СССР — в Япо
нии (Хоккайдо), Северо-Восточ- 
ном Китае, на Корейском п-ове. 
Встречается преимущественно в 
лесах, долинах и по склонам гор, 
в хорош о увлажненных местах, 
в березняках, ивово-ольховых ле
сах с высокотравьем, в зарослях
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.1сокотравья, в горах — в пих- 
вых, елово-пихтовы х, листвен- 
>ix, ш ироколиственных (дубо- 
.IX) и смеш анных лесах, под
ымается на значительную высо- 
', доходя до пояса кедрового 
'ланика.

Растение декоративно, имеет 
«карственные свойства, плоды 
>едобны.

В СССР известны еще 3 вида 
■ого рода.

М ЕЙ С ТВО  Л У К О В Ы Е  
L L IA C E A E )

В семействе около 30 родов 
650 видов, распространенных 

эчти на всех континентах, но 
ш ыпинство их встречается в 
яеренных областях Северного 
злушария. Они очень разнооб- 
1зны по своей экологии, про- 
зрастая от побереж ья моря до 
лсокогорий. Луковые — мно- 
шетние травы с луковицами, 
пубнелуковицами или корневи- 
,ами. Листья влагалищные, про
рыв, трубчатые или чаще плос- 
яе, линейные, продолговатые, 
■глиптические, обы чно без че- 
5Ш К О В . Цветки собраны в вер- 
ушечные зонтики, которые до 
ветения скрыты в покрывале из 
цного —  пяти сросш ихся ли- 
гочков. Околоцветник из шести 
зободных или при основании 
эосш ихся лепестковидны х ли- 
гочков, располож енны х в двух 
ругах. Тычинок обы чно 6 в двух 
ругах, иногда тычинки одного
з кругов превращены в стами- 
одии или редуцированы. Завязь 
врхняя, трехгнездная. Плод — 
оробочка. Семена ш аровидные, 
гловатые или сж аты е, с толстой 
ож урой, черные, гладкие. Ха- 
актерные признаки семейства — 
аличие млечников в чеш уях лу- 
овиц и в зеленых листьях, а 
акже присутствие во всех тканях 
есночного и близких к нему 
етучих масел. Обычно это энто- 
юфильные перекрестноопы ля- 
мые растения, реж е самоопыля- 
мые. Многие виды луковы х — 
[ищевые, лекарственные, деко- 
1ативные растения.

Лук медвеж ий, или черемша 
Allium ursinum L.)

Луковица без крою щ их че- 
цуй, удлиненная, толщ иной око- 
ю 1 см. Стебель трехгранный, 
(о 40 см высотой, в нижней части 
: двумя, иногда тремя большими

ш ирокоэллиптическими заострен
ными листьями, постепенно су 
ж аю щ имися в череш ок. Листовая 
пластинка ш ириной 8 см, длиной 
20 см. Цветки на верхуш ке цве
тоноса белые, с чесночным запа
хом, довольно крупные, собраны 
в небольшой зонтик, до распус
кания заключенный в пленчатое 
покрывало. Тычинки короче ли
сточков околоцветника. Плод — 
трехгранная коробочка с тремя 
ш аровидными черными семенами 
(рис. 79, 4). Цветет в мае —  июне.

М езофит, теневынослив, при
урочен к свеж им, некислым поч
вам, кальцефил. Поздневесенний 
эфемероид. Зеленые побеги по
являются в апреле — мае, когда 
полностью  растает снег и про
греется почва. П родолж итель
ность цветения колеблется в зави
симости от погоды. К концу июня 
побеги с коробочками полегают 
и быстро разруш аю тся. Семена 
высыпаются. Наступает период 
летнего покоя. Ко времени отм и
рания надземной части замещ а
ющ ая луковица сформирована, 
побег следую щ его года ф орми
руется в почке возобновления 
осенью. Размнож ается семенами и 
вегетативно — путем образования 
дочерних луковиц. Возможно, 
что семена разносятся муравьями. 
Семена прорастаю т подземно 
осенью или следую щ ей весной. 
У проростка имеется один зеле
ный лист, одетый пленчатым вла
галищем, главный корень и 2 —
3 придаточных корня. Основание 
листа, располож енное над влага
лищем семядоли, постепенно 
утолщ ается, влагалище семядоли 
к концу вегетации образует обо 
лочку молодой луковицы, а осн о
вание зеленого листа — ее запа
саю щ ую  чеш ую. На 2-й год глав
ный корень отмирает. У молодых 
растений листья сходны  с листь
ями взрослы х особей, луковица 
веретеновидная. У генеративных 
особей закладывается 2 замещ а
ющ ие луковицы , на следую щ ий 
год материнское донце разруш а
ется и контрактильные (втяги
вающ ие) корни «растаскиваю т» 
луковицы — таким образом про
исходит вегетативное размно
жение. Кончик нижней листовой 
пластинки имеет группу толсто
стенных безхлороф ильны х кле
ток, по плотности напоминающ их 
рог. Они сл уж ат для выхода 
растения на поверхность весной

сквозь слой земли и слежавш ихся 
листьев. После того как листья 
выйдут на поверхность, эти клет
ки засыхаю т.

Европейский неморальный 
вид. Встречается спорадически в 
европейской части, преимуще
ственно в западных районах, а 
также в лесах Предкавказья и 
Закавказья; за пределами 
СССР — в Западной Европе. За
мечательный лук особой секции, 
единственной лесной по эколо
гии. Характерен для буковых, 
грабовых, дубово-грабовых, дубо- 
во-ясеневых лесов. Обычно явля
ется сезонным доминантом, го
сподствуя весной в травяном по
крове на отдельных участках.

Ценное пищевое, медоносное 
и лекарственное растение. Со
держ ит витамин С и чесночное 
масло. Обладает бактерицидным 
и фунгицидным действием. Де
коративен. Численность вида со
кращается, так как черемша рас
тет хорош о только в местах, 
не наруш енных деятельностью 
человека (например, вырубкой ле
сов), а также выпасом скота (со
провож даю щ имся вытаптывани
ем почвы). Неконтролируемый 
сбор подорвал запасы этого цен
ного растения. Внесено в Красную 
книгу БССР.

Лук победный, черемша (A l
lium victorialis L.)

Одна или несколько луковиц 
сидят на косом корневище, они 
цилиндрически-конические, тол
щиной 1 — 1,5 см, со светло-буры- 
ми или серовато-бурыми сетчаты
ми оболочками. Стебель высотой 
3 0 — 70 см на 1 / з— 1 /г  одет глад
кими, часто фиолетово окраш ен
ными влагалищами листьев. 
Листья (их 2 — 3) гладкие, с лан
цетной продолговатой или широ
коэллиптической пластинкой, по
степенно суж енной в черешок. 
Зонтик шаровидный или реже по- 
луш аровидный, многоцветковый, 
довольно густой, перед цветением 
поникающ ий, цветоножки в 2 —
3 раза длиннее околоцветника. 
Листочки почти звездчатого око
лоцветника, длиной 4 — 5 мм, бе
ловато-зеленоватые, с малозамет
ной ж илкой, эллиптические, ту
пые, наруж ные немного уже и ко
роче. Нити тычинок почти в 1,5 
раза длиннее околоцветника, в 
основании с ним сросшиеся, уз
котреугольные, столбик выдает
ся из околоцветника. Коробочка
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Рис. 82
1 — ломонос буры й; 

2 — ломонос прямой; 
3 — борец высокий

ш аровидно-трехгранная (рис. 
79, 3). Цветет в июне — июле.

Мезофит, энтомофил. Семена 
прорастаю т весной под землей. 
У молоды х растений имеется 1 —
2 ланцетных листа и небольшое 
горизонтальное корневище, пред
ставляющ ее совокупность донцев 
нескольких поколений луковиц. 
Корневищ е ветвится, и каж дая 
его ветвь несет луковицу. На
7 — 12-й год растение зацветает. 
Для взрослы х особей характерно 
толстое поверхностно располо
женное корневище, ветвящееся

на 4 — 6 и более порядков, несу
щ их пленчатые однолетние луко
вицы, состоящ ие из двух-четырех 
запасающ их чешуй и мощной во
локнистой обертки. Ж ивут отдель
ные корневища 8 — 10 лет и по 
мере отгнивания их базальных 
частей происходит отделение до
черних особей. После многократ
ного деления корневищ растения 
начинают слабеть, утрачивают 
способность к цветению, корневи
ща перестают ветвиться. Длитель
ность жизни особей черемши 50— 
70 лет.
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Это один из наиболее распро- 
граненных луков нашей страны, 
н растет в лесах, на лесных 
пуш ках и на лугах от восточны х 
айонов европейской части до 
осточных пределов СССР, а 
акже на Кавказе. За пределами 
!ССР известен в Западной Евро- 
е, Малой Азии, Ю го-Восточной 
кзии, Северной Америке.

Черемша —  ценное пищевое 
лекарственное растение. Во мно- 

их районах Сибири и Дальнего 
!остока его заготавливают в мас- 
овом количестве: солят, суш ат, 
[аринуют.

Лук странный (A llium  рага- 
oxum  (Bieb.) Don fil.)

Луковица ш аровидная, толщ и- 
ой около 1 см , с серо-черными, 
умагоподобными чеш уями. Сте- 
ель остро-трехгранны й, высотой
О— 30 см, при основании с без- 
истным влагалищем. Лист оди- 
очный, линейный, 0 ,5— 2,5 см 
шриной, килеватый, от середины 

основанию постепенно суж ен 
ый, островатый. Лист-покрывало 
риблизительно в полтора раза 
ороче зонтика. Зонтик д в у х — де- 
ятицветковый, часто с луко- 
ичками вместо цветков. Цвето- 
ожки в полтора— два раза длин- 
ее околоцветника, с поникаю 
щими цветками. Листочки ши- 
ококолокольчатого околоцвет- 
ика около 10  мм длины, почти 
авные друг другу, продолго- 
атые, острые, белые. Нити тычи- 
:ок в 3 раза короче околоцветни- 
;а, сросш иеся на ' /4 м еж ду собой 
[ с околоцветником, треугольно- 
ииловидные. Столбик не выдает- 
я из околоцветника. Коробочка

2 раза короче околоцветника. 
Цветет в мае.

Растет на Кавказе (Дагестан, 
восточное Закавказье, Талыш) 
[ в Средней Азии (горная Турк- 
тения); за пределами СССР —
I Иране. Характерен для тени- 
:тых лесов гирканского типа, 
встречается до среднего горного 
юяса. Среди луков выделяется 
срупными белыми цветками и 
>азвитием в зонтиках многочис- 
1енных мелких опадающ их луко- 
шчек, служ ащ их для вегетатив- 
ю го размножения.

В лесах Дальнего Востока ра- 
:тет лук одноцветковый (А . т о -  
lanthum  M axim .). Всего в СССР 
известно свыше 300 видов лука, 
произрастающих в основном в 
зтепях, на лугах, в горах.

СЕМЕЙСТВО Л Ю ТИ К О В Ы Е  
(RAN UN CULACEAE)

Семейство насчитывает свы 
ше 2000 видов и около 50 родов, 
распространенных преимущ ест
венно в умеренном поясе Север
ного полуш ария. Лютиковые — 
однолетние и многолетние травы, 
реж е кустарники или лианы с оче
редными простыми, реже сл ож 
ными листьями. Для семейства 
характерно очень больш ое раз
нообразие структуры  и окраски 
цветков. Цветки правильные или 
неправильные, с простым или ча
ще двойным пятичленным око
лоцветником, нередко махровые, 
с нектарниками различной ф ор
мы.

Тычинок обычно много. Редко 
один пестик, чаще несколько сво
бодных. Завязь верхняя, плоды 
разнообразны : листовки, семян
ки, коробочки, ягоды.

Многие лютиковые богаты 
алкалоидами и гл и кози дам и ,сре
ди них есть лекарственные и ядо
витые растения. Некоторые ви
ды декоративны, разводятся в 
садах.

Борец вы сокий (A con itu m  
septentrionale K oelle)

М ноголетник высотой 6 0 — 
200  см со стержневым корнем и 
прямым ветвистым стеблем, бар
хатистым, как и черешки листьев, 
от отстоящ их волосков. Листовые 
пластинки крупные, шириной до 
30 см, в очертании сердцевидные, 
разделенные на 3 — 9 пальчатых, 
ш ирокоромбических долей, по
крыты редкими волосками. Соц
ветие — рыхлая кисть, ветвящ ая
ся при основании. Цветки не
правильные, напоминают по фор
ме баш мачок, серовато-фиолето- 
вые. Чашечка окраш енная, пяти
листная, верхний чаш елистик 
имеет форму шлема, нижние 
два — с пучком длинных ж ел
тых волосков у наруж ного края, 
обычно неравные. Ш лем до 15 мм 
ширины, негусто опуш ен мелки
ми волосками. Из лепестков раз
виты только два, превративш их
ся в нектарники, с нитевидным, 
спирально завитым шпорцем. 
Стаминодиев (бесплодных тычи
нок) 3 — 8 ; тычинок много, пести
ков 3. Плоды — листовки, с 
многочисленными трехгранными 
семенами (рис. 82, 3). Цветет с 
июня по август, плодоносит в ию 
ле — сентябре.

Размножается преимущ е
ственно семенами. Один генера
тивный побег дает до 1800 семян. 
У взрослых особей наблюдается 
партикуляция (вследствие отми
рания старых частей корневища и 
корня происходит расчленение 
молодых частей растений на от
дельные участки — партикулы). 
В природе семена прорастают 
весной вскоре после стаивания 
снега. В 1-й год бывают развиты 
только семядоли, на 2 -й год появ
ляется лист, пальчаторассечен- 
ный, неблестящий, густо опуш ен
ный с верхней стороны. В по
следующ ие годы в каж дом веге
тационном периоде развивается 
по одному листу, но площадь это
го листа из года в год увеличива
ется. Как и у многих других лес
ных растений, побег будущего го
да заложен осенью полностью. 
Однако весной наряду с ростом и 
развертыванием уж е заложенных 
органов происходит образование 
новых цветков. Мезофит, предпо
читает умеренное увлажнение и 
почвы, довольно богатые пита
тельными веществами. Выдер
живает значительное затенение, 
но интенсивно цветет в «окнах» 
и на опуш ках. Как в корнях, так 
и в наземных частях содержится 
значительное количество алка
лоидов. Ядовит.

Растет в лесах, чаще ш иро
колиственных, но также в сме
шанных хвойно-ш ироколиствен
ных, березовых, по лесным лу
гам.

Это евросибирский вид, встре
чающ ийся почти по всей лесной 
зоне в европейской части, в За
падной и Восточной Сибири, 
Средней А зии; вне СССР — в 
Японии и Китае.

Применяется в народной ме
дицине, а такж е как средство 
против тараканов.

Род Борец широко распростра
нен в СССР и насчитывает 51 
вид, все они очень сходны по 
строению цветка (наличие шле
ма, нектарников, стаминодиев, 
плод — листовка) и сильно рас
сеченным листьям. В лесах м ож 
но встретить борцы: вьющийся 
(A . volubile Pall, ex Koelle), 
лютиковидный (A . ranunculoides 
Turcz. ex Ledeb.), Радде (A . 
raddeanum Regel), крупный (A . 
m axim um  Pall, ex DC.), аянский 
(A . ajanense Steinb.) и некоторые 
другие.
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Василистник водосборолист 
ный (Thalictrum  aguilegifolium  
L.)

Кистекорневой многолетник. 
Стебель высотой 4 0 — 100 см, 
прямой. Листья крупные, сверху 
зеленые, снизу сизовато-зеленые, 
в очертании ш ирокотреугольные, 
с дваж ды -, триж ды  перистыми 
пластинками, располож енными 
горизонтально. М ногочисленные 
цветки собраны в щ итковидную 
метелку, они бледно-лиловые, ре

же белые. Околоцветник простой, 
правильный, из четырех (реже 
пяти) опадаю щ их чаш елистиков. 
Тычинки многочисленные, длин
нее околоцветника, с окраш ен
ными, в верхней части булаво- 
видно-расш иренными нитями. От
5 до 20 пестиков на длинных н ож 
ках, рыльце длиной 0,5 мм, сидя
чее. Плодики повислые, груш е
видные, длиной 3 — 5 мм, чуть 
сж атые, четырехгранные, по реб
рам с перепончатыми крыльями

Рис. 83
1 — коптис трехлистный 

(л —  ветвь с плодами);
2 — ветреница лютичная;
3 — ветреница дубравная;

4 — василистник 
водосборолистный

(рис. 83, 4). Цветет в июне — 
июле, плодоносит в августе.

Это насекомоопыляемое ра
стение, привлекает опылителей 
окраш енными тычинками с боль
шим количеством пыльцы в пыль
никах. Размнож ается главным 
образом семенами, которые про
растают весной (нередко во вто
рую  весну) после обсеменения. 
Особенно активно прорастание 
происходит на свету, в этом сл у
чае всхож есть мож ет достигать

100% . Проросток имеет две неж
ные сине-зеленые семядоли на 
череш ках, окрашенных антоциа- 
ном. Позже появляются первые 
тройчатослож ны е листья. На 
второй год возникает укорочен
ный подземный побег. Василист
ник водосборолистный — мезо
фит, растет в условиях достаточ
ного увлажнения, нередко на пло
хо аэрируемых почвах, обычно 
с реакцией, близкой к нейтраль
ной, и богатых минеральным азо
том. В горы поднимается до 
2500 м над ур. м.

Растет в лесах, преимуще
ственно широколиственных и сме
шанных, на лесных вырубках, 
полянах в северной части лесной 
зоны европейской части СССР; 
вне СССР — в Средней и Южной 
Европе, Малой Азии.

В роде Василистник 19 видов, 
произрастающ их в СССР, это пре
имущественно луговые и опушеч
ные виды, некоторые из них мо
гут заходить под полог леса, 
например василистники байкаль
ский (Т. baikalense Turz. ex Le- 
deb.), желтый (T. flavum  L.), 
простой (T. sim plex L.).

v Ветреница дубравная (Anem o
ne nemorosa L „ Anem onoides ne- 
morosa (L .) Holub)

Многолетник высотой от 6 до 
30 см, с желтоватым корневищем. 
Листья вегетативных побегов на 
длинных черешках, трижды рас
сеченные. Стебли прямостоячие. 
Характерный признак всего ро
да — покрывало, состоящее из 
рассеченных зеленых листьев, 
сближ енных в верхней части 
цветоноса, но несколько отодвину
тых от цветков. Три листа покры
вала на длинных черешках, 
трижды рассеченные. Цветоносы 
одиночные, длинные, прижато- 
волосистые. Цветки от 4 до 7 см 
в диаметре, с пятью-восемью про- 
долговато-яйцевидными белыми 
или снаруж и красновато-фиоле- 
товыми листочками околоцвет
ника. Тычинок и пестиков много. 
Плодики длиной до 4,5 мм, про
долговатые, коротковолосистые, 
с коротким изогнутым носиком 
(рис. 83, 3). Цветет в апреле — 
мае, плодоносит в конце мая — 
июне.

Размножается ветреница се
менами и с помощ ью корневищ. 
Семенная продуктивность до
вольно высока; завязывается до 
70%  плодов. Семена растаски-
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;ают муравьи, иногда их пере- 
юсит вода. Полевая всхож есть 
:емян невелика — 4 — 2 5 % .
3 П одмосковье всходы  появляю т
ся в конце апреля — начале мая, 
>ни имеют мясистые бесцветные 
:емядоли и один маленький 
грехрассеченный лист. Следую- 
цей весной появляется крупный 
грехрассеченный лист, несколь
ко крупнее прош логоднего.

Зацветает ветреница дубрав
ная в природе на 10— 12-й год, 
а в культуре —  на 2 — 3-й год 
жизни. Относится к ранневе
сенним эфемероидам, проходит 
основные фенологические этапы 
до того, как полностью  развернут
ся листья деревьев и создадут 
густую  тень. Вегетация в зависи
мости от условий местообитания 
длится 30 — 70 дней. Отдельные 
цветки ж ивут 6 — 15 сут. Вечером 
и в холодную  пасм урную  погоду 
цветки закрываются и поникают. 
Растение опы ляется пчелами, 
трипсами. Генеративные почки 
закладываются за год до цвете
ния. К осени все основные элемен
ты соцветия бывают сф ормирова
ны. В суровые зимы наблюдается 
гибель цветочных зачатков. Вет
реница требовательна к влаж 
ности и богатству почв, избегает 
сухие и бедные почвы, не пере
носит застойное увлаж нение и 
плохую  аэрацию.

Растет в ш ироколиственных 
лесах (дубовы х, липовых, буко
вых), нередка и в елово-ш иро- 
колиственных, а такж е в еловых 
и березовых, иногда доминирует 
в травостое. П рисутствие ветрени
цы дубравной в еловом лесу 
обычно свидетельствует о вы тес
нении елью бывш их здесь когда- 
то дубовы х лесов. Встречается 
на северо-западе европейской ча
сти СССР по всей лесной зоне, 
на восток идет до Волги, при
сутствует и на Северном К авка
зе; вне СССР — в Западной Ев
ропе.

Ядовита, используется в на
родной медицине и гомеопатии. 
Культивируется как декоратив
ное растение. В густонаселенны х 
районах численность ветреницы 
резко сократилась вследствие сбо
ра на букеты, в связи с этим она 
нуж дается в охране.

Ветреница лютичная (A n em o
ne ranunculoides L. A nem onoides  
ranunculoides (L .) Holub).

М ноголетник с подземным го

ризонтальным, обычно развет
вленным корневищем с чеш уевид
ными листьями. Листьев сре
динных зеленых на корневище 
нет или развит только один. 
Стебли прямостоячие; 3 дланевид- 
норассеченные листочка покры 
вала горизонтально располож е
ны на коротких череш ках, сег
менты их продолговато-ланцет- 
ные. Цветоносов 1 — 2 (редко
3 — 5), они длинные, одеты мягки
ми оттопыренными волосками.

Ц веток 1,5 — 3 см в диаметре, с 
пятью (иногда больше) яйцевид

ными ж елтыми листочками око
лоцветника. Тычинки и пестики 
многочисленные. Плоды длиной
4 — 6 мм (рис. 83, 2). Цветет в ап
реле — мае, плодоносит в конце 
мая — начале июня.

Ветреница лютичная размно
ж ается семенами и вегетативно, 
с помощ ью  корневищ. Цветки ее 
опы ляют насекомые. П лодонош е
ние еж егодное, завязывается до

70%  плодов. Плодики опадают 
в конце мая — начале июня, 
дозревание семян длится 2 ,5—
4 мес. Часть семян прорастает 
осенью в год образования, 
часть — следующ ей весной (се
мена могут сохранять всхож есть в 
течение нескольких лет). Про
растание происходит под зем
лей. В течение первых 3 — 4 лет 
жизни облик сеянцев мало ме
няется. Ежегодно образуется один 
зеленый лист с тройчатой пла

Рис. 84
1 — воронец колосистый 
(л — ветка с плодами);
2 — клопогон европейский  
(& —  плоды);
3 — живокость высокая
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стинкой. Корневищ е в год растет 
на 0,9 — 1,2 см. Зацветает ветре
ница лютичная не ранее 10-летне- 
го возраста, в культуре —  на
2 — 3-й год. Общая продолж итель
ность ее ж изненного цикла — 
не менее 4 0 — 50 лет.

Сезонное развитие ветрени
цы лютичной протекает сходн о с 
другими травами ш ироколист
венных лесов, ранневесенними 
эфемероидами. Начало видимого 
роста отмечаю т еще под снегом. 
Развертывание листьев и цвете
ние начинаются сразу после тая
ния основной массы снега и от
таивания почвы. Н адземная веге
тация длится от 3 до 7 нед. Цвет
ки появляются почти одновре
менно с развертыванием листьев. 
Цветение продолж ается 1 — 2 нед. 
Цветки откры ваю тся в солнечную 
или достаточно теплую погоду, 
а ночью, во время дож дя или за
морозка, остаю тся закрытыми. 
Отдельный цветок цветет от 3 до 
10 дней. Рост листьев и вы тяги
вание цветоносов происходят как 
во время цветения, так и после 
него до конца вегетации. Одно
временно идет нарастание корне
вищ. Отмирание надземных ча
стей происходит через 7 — 10 дней 
после созревания и опадания пло
дов (в середине июня). Вскоре 
после этого прекращ ается рост 
корневищ. Почки с цветками за 
клады ваются за год до цветения.

Ко времени осенних холодов 
побеги будущ его года в почках 
сформированы полностью . В зи
мы с очень сильными морозами 
наблюдалась массовая гибель 
цветочных зачатков.

Ветреницу лю тичную  по роли 
ее в жизни лесного сообщ ества 
относят к сезонным доминантам; 
весной в ш ироколиственных ле
сах и производных от них вторич
ных лесах она нередко госп од
ствует в травостое. Ветреница 
чутко реагирует на состав травя
ного яруса — избегает зарослей 
осоки волосистой и злаков, но 
хорош о растет совместно со 
снытью и зеленчуком. П редпочи
тает влаж ны е почвы , б о га 
тые минеральным азотом, с реак
цией, близкой к нейтральной, к 
освещ енности мало требователь
на.

Растет в лесах, преимущ е
ственно ш ироколиственных (бу 
ковы х, дубовы х, грабовых, липо
вых), заходит и в елово-ш ироко

лиственные. Встречается в лес
ной зоне европейской части, в 
Крыму, на Кавказе, на восток 
доходит до Урала; вне СССР ра
стет в Западной Европе и Малой 
Азии.

Ее издавна выращ ивают как 
декоративное растение благодаря 
способности образовывать весной 
красочные «ковры ».

В роде Ветреница насчитыва
ют около 80 видов, из них в 
СССР —  46, несколько видов

Рис. 85
Купальница европейская

мож но встретить в лесах и на 
опуш ках: ветреницу лесную
(A . sylvestris L.) — в европей
ской части СССР, енисейскую 
(A . jenisseensis Kryl.) — в За
падной Сибири, байкальскую (А. 
baikalensis Turcz.) — в Восточной 
Сибири, вильчатую (A . dichoto- 
ша L.) — в Заволжье, в Сибири и 
на Дальнем Востоке, коротко- 
нож ковую  (A . brevipendunculata 
Juz.) — на Дальнем Востоке.

Водосбор олимпийский (Aqui- 
legia olym pica Boiss.)

Многолетник. Стебель высотой 
30— 60 см, вверху ветвистый, 
железистый, немного клейкий, 
голый, цветоножки густожеле- 
зистоопушенные. Листочки круп
ные, овально-клиновидные, сни
зу сероватые, тупо- и крупноло
пастные. Цветки крупные — 5 — 
10 см в поперечнике, синего цве
та (реже розовые). Чашелистики 
длиной 2 — 4,5 см, яйцевидные, 
острые, отклоненные, лепестки 
длиной до 3,5 см, отгиб тупой, 
со шпорцем длиной 1— 2 см, 
загнутым крючком. Многочислен
ные тычинки почти равны отгибу 
венчика. Плоды — листовки 
(их 5 — 8), слабожелезистоопу- 
шенные, длиной 2 — 3 см, с 
отогнутым столбиком. Семена 
черные, матовые, мелкоморщи
нистые. Цветет с мая по июнь.

Растет в лиственных, смешан
ных и хвойных (сосновых) лесах, 
на лугах и в кустарниках, в лес
ном и субальпийском поясах 
всего Кавказа; вне СССР — в Ма
лой Азии и Иране.

Водосбор остролепестный 
(A qu ilegia  oxysepala  Trautv. et 
M ey.)

Многолетник высотой 70— 
100 см. Листья тонкие, тройча
тые. Листочки округлые, ром
бические, зубчатые, длиной 3—
5 см. Цветки 2 ,5— 5 см в диаметре. 
Чашелистики винно-красного цве
та, фиолетовые, редко белые, ши
роколанцетные, длиннее отгиба 
лепестка, отстоящие. Лепестки с 
загнутыми внутрь шпорцами, 
одного цвета с чашечкой, отгиб 
лепестка желтоватый, палевый, 
усеченный. Тычинки почти не 
выдаются из венчика, столбики 
длиннее его. Листовки около 4 см 
длиной, волосистые, семена чер
ные. Цветет с мая по август.

Растет в смешанных лесах по 
берегам ручьев и речек, по опуш 
кам, лужайкам, прогалинам на
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Дальнем Востоке; вне СССР — 
в Северной Японии, Северной 
Корее и Северном Китае.

В СССР 14 видов водосбора, 
среди них значительная часть — 
горные виды, растущ ие по ска
лам, крутым склонам, ущ ельям, 
гольцам. В лесах, помимо пере
численных, мож но встретить во
досборы тонкош порцевы й (А . 
leptoceras Fisch. et Mey.) — гор 
ные леса Даурии, Восточной Си
бири; сибирский (A . sibirica 
Lam.) — негустые хвойные гор 
ные леса Западной и Восточной 
Сибири, Средней А зии, вееровид
ный (A . flabellata Sieb. et 
Zucc). — горные леса Сахалина 
и Курильских о-вов, мелкоцвет
ковый (A . parv iflora  Ledeb.) —  в 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке; обыкновенный (A . vu lga 
ris L.) — как одичалое в лесах и 
на лугах европейской части СССР.

Воронец колосистый (A ctaea  
spicata L.)

М ноголетник с толсты м м ного
главым корневищем. Стебли вы
сотой до 70 см (одиночные или 
несколько), гладкие или слегка 
опуш енные в верхней части, при 
основании одетые бурыми чеш уя- 
ми. Листья очередные, дваж ды  
тройчатые. Цветки правильные, 
мелкие, белые, собраны в корот
кую  овальную кисть, которая при 
плодах вытягивается в цилиндри
ческую . Ц ветонож ки тонкие, 
обычно остаю тся зелеными при 
плодах. Четыре-ш есть белых бы 
стро опадаю щ их чаш елистиков. 
Лепестки — нектарники (стам и
нодии), слегка удлиненные, обы ч
но равные завязи или чуть длин
нее ее, яйцевидные, суж енны е в 
длинный ноготок, наверху закан
чиваются пленчатым краем. П ло
ды черные, ягодообразные, мно- 
госемянные (рис. 84, 1 ). Цветет в 
мае — июне, плодоносит в авгу
сте — сентябре.

Растет в тенисты х влаж ных 
ш ироколиственных, хвойны х и 
смеш анных лесах, на равнине и 
в горах (до 1900 м над ур. м.), 
на почвах чаще с нейтральной 
(слабокислой или слабощ елочной) 
реакцией, богаты х минеральным 
азотом. Встречается в европей
ской части СССР в лесной зоне 
почти повсеместно, на Кавказе и 
в Западной Сибири. Для Сибири 
этот вид является реликтом плио
ценовых ш ироколиственных ле
сов и имеет на Алтае островной

ареал, значительно оторванный 
от основного.

Р азм нож ается  преим ущ ест
венно семенами, вегетативное раз
множение слабое. Средняя семен
ная продукция — 124 семени на 
побег. В рассеивании семян боль
ш ую  роль играют птицы и дру
гие ж ивотные. В природе семе
на прорастают не сразу, пример
но через 2 года, обычно в мае. 
Отвар спелых ягод и корней ис

пользуется для получения черной 
краски, а из молоды х листьев 
получается красная краска для 
шерсти.

Всего в СССР растет 3 вида 
рода Воронец, все они лесные 
корневищные многолетники, м еж 
ду собой сходные. Воронец крас
ноплодный (A . erythrocarpa 
Fisch.) отличается окраской пло
дов (красной, реже белой), растет 
в лесной зоне европейской (се
верная половина зоны) и азиат
ской частей страны, включая

о-в Сахалин; воронец заострен
ный (A . acuminata W all, ex Royle) 
с черными плодами на утолщ ен
ных нож ках растет в лесах Даль
него Востока.

Живокость высокая (Delphi
nium elatum L.)

Многолетник с высоким полым 
стеблем (0 ,8— 2 м), иногда до
4 м). Листья в очертании округ
лые или округло-сердцевидные, 
рассеченные на три ромбические

Рис. 86
1 — морозник красноватый;
2 — равноплодник  
василистниковый 
(л — плодик);
3 — лютик кашубский  
(л — нижний лист)
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доли с острыми конечными зуб
цами, со сходящ им ися крайними 
долями, обычно 8 — 9 см длиной 
и 15— 16 см шириной. Цветки 
некрупные, синие, неправильные, 
собраны в негустую  кисть, про
стую  или ветвистую в нижней 
части. Прицветники узколиней
ные, цельные, лишь у нижних 
цветков иногда более крупные. 
Прицветнички линейно-ш иловид
ные, до 7 мм длиной, прибли
ж енные к основанию  цветка. Пять 
листочков околоцветника лепе
стковидные, до 1,5 см длиной, 
верхний из них при основании 
продолж ен в полый шпорец, 
остальные без шпорцев, 1 — 2 нек
тарника вытянуты в шпорец и 
вложены в ш порец околоцветни
ка. Тычинок много. Плод — из 
трех голы х листовок, семена на 
ребрах узкокры латые, по бокам 
гладкие (рис. 84, 3). Цветет в 
июле — августе.

Растет в негусты х смеш анных 
и березово-осиновых лесах, на 
опуш ках, на полянах, в лесных 
оврагах на высокотравных л у 
гах с кустарниками в европей
ской части СССР, в Западной и 
Восточной Сибири, Средней А зии; 
вне СССР — в горах Средней Ев
ропы, в Северной Монголии. В го
ры поднимается до 2000 м над 
ур. м.; часто встречается на из
вестняках. Нередко культивиру
ется в садах. Х орош о разм нож а
ется семенами.

Содержит алкалоиды. П риме
няется в народной медицине.

Род Ж ивокость насчитывает 
около 200 видов, растущ их в ум е
ренном поясе, в СССР известен
81 вид, в лесах мож но встретить 
немногие виды ж ивокости : отог
нутоволосистую  (D. retropilosum  
Sam buk) с синими цветками — 
в Западной и Восточной Сибири; 
короткош порцевую  (D. brachycen- 
trum Ledeb.) —  в Восточной Си
бири и на Камчатке, извилистую 
(D. flexuosum  Bieb.) —  на Кавка
зе, ж ивокость Маака (D. maackia- 
num Regel) — на Дальнем Во
стоке.

Клопогон европейский (Cim i- 
cifuga  europaea Schipcz.)

М ноголетник с толсты м мно
гоглавым корневищем и вы со
ким стеблем (1—-2 м), одним или 
несколькими простыми или вет
вистыми в верхней части, слег
ка бороздчатыми, голыми. Н иж 
ние стеблевые листья на длинных

череш ках, дваж ды тройчаты е, с 
непарноперистыми долями. Д о
ли листьев сидячие или на корот
ких череш ках, яйцевидные, за
остренные, перистонадрезные, по 
краям глубокопильчатые. Верх
ние стеблевые листья на более ко
ротких череш ках, которые, как 
и жилки на нижней стороне лис
та, покрыты рассеянными пря
мыми волосками, ж елезистое 
опуш ение имеется лишь в соцве
тии. Соцветие — простая, чаще 
разветвленная кисть, все ветви 
соцветия и цветоножки покрыты 
короткими серыми волосками. 
Прицветники л анцетно-клино- 
видные, острые, короче цветонож 
ки. Цветки правильные, с двой
ным околоцветником. Чашечка 
лепестковидная, из двух листоч
ков, скоро опадающ ая, лепест
ки — нектарники (стаминодии), 
при основании с медовой ямкой, 
цельные, на верхуш ке более или 
менее пленчатые. Тычинки мно
гочисленные, на длинных нитях. 
Пестиков 3 — 5, плод — листов
ка (рис. 84, 2). Цветет с июля по 
сентябрь.

Растет в лиственных лесах 
на влаж ны х богаты х почва”х, 
на опуш ках и лесных лугах в ев
ропейской части СССР, в основ
ном к западу от Днепра; вне 
СССР — в Средней Европе, на 
Балканах, в Малой Азии.

Из рода Клопогон в СССР ра
стут 5 видов, из них в лесах встре
чаю тся клопогон даурский (С. da- 
hurica M axim .) — в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке и 
клопогон вонючий (С. foetida 
L.) — в Западной и Восточной 
Сибири.

Коптис трехлистный (Coptis 
trifolia  Salisb.)

Многолетник с тонким под
земным ползучим корневищем, 
одетым остатками отмерш их 
листьев. Все листья прикорневые, 
на длинных череш ках, тройча
тые, листочки широкие, обрат
нояйцевидные, к основанию кли
новидные, по краям неравнопиль- 
чато-зубчатые, кож истые, с силь
но вы ступаю щ им и ж илками. 
Ж илки по верхней поверхности 
листа покрыты короткими щ ети
нистыми волосками, цветоносы 
до 15 см длиной, голые в нижней 
части и опуш енные под цветком. 
Цветки одиночные, до 1,5 см в 
диаметре, редко по 2 на стрелке. 
Околоцветник двойной, 5 — 6 бе

ловатых опадающ их чашелисти
ков. Лепестков-нектарников 5, 
редко больше, кверху расширя
ющ ихся, желтых, они короче ча
шелистиков. Плоды — 5 свобод
ных листовок, сидящ их на нож
ках. Ножки плодов покрыты ко
ротким белым пушком. Семена 
продолговатые, бурые (рис. 83, 1).

Растет в хвойных мшистых 
лесах, а на севере — по моховым 
болотам в Восточной Сибири 
(Ленско-Колымский район) и на 
Дальнем Востоке; вне СССР — 
в Северной Америке, Японии, 
Китае.

В СССР это единственный 
представитель рода.

Купальница европейская
(Trollius europaeus L.)

Многолетник с коротким кор
невищем и прямым, простым, 
реже немного ветвистым стеб
лем высотой 15 — 90 см, с одним, 
реже несколькими (до пяти) цвет
ками, гладкий, при основании 
одетый остатками прошлогодних 
листьев. Прикорневые листья 
черешковые, пятираздельные, с 
ромбическими острозубчатонад- 
резанными долями. Имеются
3 — 7 стеблевых листьев, ниж 
ние обычно на черешке, верх
ние — сидячие. Цветоножки дли
ной 3 — 15 см, при плоде сильно 
удлиняющиеся (до 30 см). Цветки 
одиночные, правильные, круп
ные — до 5 см в диаметре, шаро
видные, вследствие полного на
легания краев чашелистиков че- 
репитчато друг на друга внутрен
ние части цветка даже в момент 
полного цветения не видны. Ча
ш елистики ж елтые, широкие 
(их 10— 20); лепестки-нектарни
ки до 0,7 см длиной, оранжевые, 
узкие, почти линейные, немного 
короче тычинок. Медовая ямка 
на высоте 2 мм. Вокруг медовой 
ямки лепесток чуть расширен и 
к основанию суж ен. Плод из мно
гочисленных собранных в ш аро
образную  головку листовок (рис. 
85). Цветет в конце мая — июне, 
плодоносит в июле.

Размнож ается преим ущ ест
венно семенами. При промораж и
вании они имеют 100% -ную  всхо
ж есть. Прорастают семена в кон
це апреля. В первый год в при
родных условиях появляется один 
трехлопастный лист. В природ
ных условиях зацветает на 9-й 
год, в культуре — на 2 — 3-й год. 
Опыляется шмелями, пчелами,
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духами, мелкими ж уками. Х а 
рактеризуется ш ирокой экологи- 
1еской амплитудой, растет на 
злажных (непересы хаю щ их) поч- 
зах: от бедных подзолисты х до 
эогатых темноцветных, от сла- 
Зокислых до слабощ елочны х, как 
яа откры ты х участках, так и на 
значительно затененных. Однако 
зптимальными для нее являю т
ся хорош о освещенные (относи
тельная освещ енность не менее 
50% ) участки с умеренно влаж 
ными, достаточно дренирован
ными, богатыми почвами, где 
она мож ет выступать в роли со- 
доминанта и даж е доминанта в 
травостое. Купальница отрица
тельно реагирует на заболачи
вание, выпас и сенокошение.

Растет в разреж енных лесах 
(чаще березовых и осиновы х), 
в зарослях кустарников, на опуш 
ках лесов, на лугах, в горах под
нимается до 2800 м над ур. м. 
В европейской части в преде
лах лесной зоны встречается поч
ти повсеместно, в Западной Си
бири — западная часть О бско
го района; вне СССР — в Запад
ной Европе, Малой Азии.

Декоративное растение, куль
тивируется в садах. В ряде об 
ластей нашей страны и некото
рых западноевропейских стра
нах купальница европейская от
несена к охраняемы м видам рас
тений в связи с резким сокращ е
нием ее численности.

Род Купальница в СССР пред
ставлен 11 видами, из них 4 ле
солуговые, остальные преимущ е
ственно горные луговые виды, 
больш инство из них декоратив
ны. В лесах м ож но встретить 
купальницу азиатскую  (Т. asia- 
ticus L.), растущ ую  на Урале, 
Алтае, в Саянах, и Ледебура 
(Т. ledebourii Reichenb.) — в Во
сточной Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Л омонос бурый (Clem atis fus- 
са Turcz.)

Многолетник со слабым (ре
же невысоким и более крепким) 
бороздчатым стеблем до 2 м вы
соты, лазящ им. Листья суп ро
тивные, перисторассеченные, 
иногда с очень длинными че
решками, которые обычно за
кручиваю тся вокруг опоры ; доли 
листьев заостренные цельнокрай
ние. Ц ветонож ки толстые, густо 
опуш ены  буры ми волосками. 
Цветки поникшие, правильные.

Чаш елистики (их 4 — 6) грязно
фиолетовые, бурые, красные или 
коричневые, по краю слегка за
вернутые, продолговато-яйцевид
ные, до 2,5 см длиной, сверху 
буро-волосисты е. Лепестки от
сутствую т. Тычинки многочис
ленные, их нити и пыльники по 
спинке буро-волосистые. Пло
ды —  многочисленные семянки 
с длинным буро-ж елто-волоси- 
стым столбиком (рис. 82, 1). Цве
тет в июне — июле.

Рис. 87
Лютик константинопольский

Растет в прибрежных лесах, 
на лугах на Дальнем Востоке; 
вне СССР — в Японии, Китае. 
Виды отличаются значительным 
полиморфизмом — варьируют 
по степени опуш ения и окраске 
чашелистиков, очертанию ли
стовых долей и прочим призна
кам, в связи с чем выделены 4 раз
новидности ломоноса бурого.

Ломонос прямой (Clem atis 
recta L.)

М ноголетник с прямым тра
вянистым тонкобороздчатым
стеблем, в верхней части коротко- 
опушенным (более густо в узлах). 
Листья супротивные, голубовато
зеленые, перистые. Две-четыре 
пары листочков более или менее 
отставленные, короткочереш ко
вые, заостренные, снизу с вы сту
пающими жилками, сверху бо
лее темные. М ногочисленные 
цветки собраны в сложное щ итко
видное соцветие. Четыре мелких 
чашелистика (до 1,5 см длиной), 
молочно-белых, узкояйцевидных, 
снизу с узкой короткопушистой 
каймой, сверху голых. Тычинки, 
пестики и плоды многочислен
ные; последние почти голые, сж а
тые, с недлинным перисто-опу
шенным столбиком (рис. 82, 2). 
Цветет в июне — июле.

Растет в светлых остепненных 
дубравах и борах, в кустарни
ках, на хорош о прогреваемых, 
умеренно освещенных местах, 
довольно сухих, на почвах ней
тральных или слабощелочных, 
бедных минеральным азотом. 
Встречается в ю жной половине 
лесной и лесостепной зон евро
пейской части СССР, включая 
Крым, на Кавказе; вне СССР — 
в Средней Европе, Средиземно
морье, на Балканах, в Малой 
Азии.

В СССР растут 18 видов ло
моноса, из них в лесу можно 
встретить еще три вида: ломонос 
восточный (С. orientalis L.) — на 
юге европейской части и на Кав
казе; ж гучий (С. flammula L.) — 
на Кавказе и маньчжурский 
(С. manshurica Rupr.) — на Даль
нем Востоке.

Лютик кашубский (Ranuncu
lus cassubicus L.)

М ноголетник высотой 30— 
50 см с пучком длинных, плот
ных, почти черных, сильно вет
вистых корней и укороченным, 
иногда развитым корневищем. 
Стебли простые или в верхней
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части ветвистые, толстые, бо
роздчатые, многоцветковые (3 — 
5), при основании с двумя круп
ными перепончатыми чеш уями, 
часто с волокнами отмерш их че
решков. П рикорневые листья 
крупные, часто до 16 см ш ири
ной, до 9 см длиной, округл о
почковидные, при основании уз
косердцевидновыемчатые, с сбли
женными, а иногда налегаю щ и
ми краями, по краю равномер
но пильчато-зубчатые. Стеблевые 
листья рассечены до основания, 
доли их клиновидно суж ены  к 
основанию, кверху расширены, 
по краям остропильчато-зубча- 
тые. Цветоложе удлиненное, во
лосистое. Цветки 2 — 3 см в диа
метре. Чаш елистики 7— 8 мм 
длиной, ж ел товато-бур оваты е, 
ш ирокоэллиптические. Лепестки 
ж елтые, наверху расш иренно
округлые. Тычинок и пестиков 
много. Плодики длиной до 4,5 мм, 
сильноволосистые (рис. 86, 3 ). 
Цветет в мае — июне, плодоно
сит в конце июня.

Растет в лесах, на опуш ках, 
среди кустарников в подзоне 
ш ироколиственных лесов и в дуб
равах лесостепной зоны, на севе
ре в некоторы х типах березовых, 
еловых и пихтово-еловы х лесов, 
например в ельниках слож ны х 
(с примесью ш ироколиственных 
пород), ельниках-кисличниках и 
брусничниках. Встречается в ев
ропейской части СССР в преде
лах подзоны ш ироколиственных 
лесов во всех районах, в Запад
ной Сибири (А лтай ); вне СССР — 
в Средней Европе и Скандина
вии.

Размнож ается в основном се
менами, вегетативное разм нож е
ние слабое. Плоды растаскивают 
муравьи. Семена обычно прорас
тают осенью, в середине сентяб
ря, и лишь частично следующ ей 
весной. В сходы  имеют 2 семядоли 
и 1 округлы й лист на длинном 
черешке. Дальнейшее развитие 
протекает медленно.

Лютик константинопольский 
(R anunculus constantinopolitanus  
D ’Urv.)

Многолетник высотой до 60 см, 
с укороченным корневищ ем, с 
пучком ж естких ш нуровидных 
корней. Стебель и черешки листь
ев густо покрыты оттопыренны
ми, несколько щ етинистыми, ко
сонаправленными тусклыми во
лосками. Листья с обеих сторон

покрыты беловатыми волоска
ми. Стебли крепкие, толстые, 
ветвистые, многоцветковые. Цве
тоносы округлые, образующ ие 
почти щитковидные соцветия. 
Листья прикорневые, в очерта
нии округло-пятиугольные, поч
ти до основания трехраздельные, 
сегменты ш и рокором би чески е, 
остронадрезаннозубчатые. Вла
галища при основании листьев 
с выступающ ими уш ками. Стеб-

Рис. 88
П еченочница благородная

левые листья сидячие, трехраз
дельные. Цветки до 3 см в диа
метре. Чашелистики волосистые, 
вниз отогнутые. Лепестки дли
ной 13— 15 мм, обратнояйцевид
ные. Плодики узкоокаймленные, 
до 2 мм длины, с крючковато
свернутым носиком (рис. 87). 
Цветет в апреле — мае.

Растет в дубовых и буковых 
тенистых лесах Крыма и Кавка
за; вне СССР — на Балканах, в 
Малой Азии, Курдистане, Иране.

В состав рода Лютик входит 
около 600 видов, из них 160 встре
чается в СССР во всех зонах — 
от арктических тундр до пустынь 
и альпийского пояса в горах. Лес
ных лютиков мало, но некоторые 
виды, растущие на лесных лугах, 
могут заходить под полог леса, 
например лютик северный (R. bo
realis Trautv.), растущий в ев
ропейской части СССР, Сибири 
и Средней А зии; едкий и золо
тистый (R. acris L., R. aurico- 
mus L.) — в европейской части, 
Западной Сибири и на Кавказе; 
кавказский (R. caucasicus Bi
eb.) — в Крыму и на Кавказе; 
ползучий (R. repens L.) — в евро
пейской части, Сибири и на Даль
нем Востоке, и некоторые другие.

Морозник красноватый (Hel- 
leborus purpurascens Waldst. et 
K it.)

Многолетник с крупными при
корневыми листьями, рассечен
ными на 5 — 7 листочков длиной 
10— 15 см, каждый из которых 
обычно в разной степени глубоко 
разрезан на широкие или узкие 
ланцетные дольки, сверху глад
кие и блестящие, снизу, главным 
образом по выступающим ж ил
кам, опушенные, по краю дваж- 
дыпильчатые. Цветочные стрел
ки невысокие, с одним — тремя 
крупными (до 5 см в диаметре) 
поникшими цветками. Чашели
стики ромбовидно-яйцевидные, 
слегка сводообразно изогнутые, 
снаруж и грязно-фиолетово-пур
пурные с темными жилками, 
внутри фиолетово-пурпурные и 
зеленоватые с красноватой ото
рочкой по краю. Лепестки-нектар- 
ники желто-зеленые, при осно
вании более интенсивно оранж е
во-желтые, закрытые благодаря 
завернутой внутрь верхней губе. 
Тычинки и пестики многочислен
ные. Плоды — листовки, срос
шиеся при основании, крупные, 
с острым килем на наружной
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тороне. Столбик пурпурноокра- 
1енный (рис. 86, 1). Цветет в фев- 
але — апреле.

Растет в лиственных лесах 
вропейской части СССР, вклю- 
ая  Карпаты; вне СССР —  на 
>алканах, в Малой А зии, атлан- 
ической части Европы.

Из рода М орозник в лесах 
Савказа мож но встретить еще 
;ва вида: кавказский (Н. саиса- 
icus А . Вг.) и абхазский (Н. ab- 
hasicus А . Вг.). Все виды мороз- 
шка декоративны и введены в 
сультуру.

П еченочница благородная (Не- 
mtica nobilis M ill.)

М ноголетник вы сотой  5 —
15 см с темно-коричневым корне- 
шщем, несущ им на верхуш ке 
1родолговато-яйцевидные бурова
тые чеш уйки. Нижние листья 
эазвиваются весной после цвете
ния, они кож исты е, перезимовы- 
зающие, в очертании почковид
ные или ш ирокотреугольные, до 
зередины трехнадрезные, с ш иро
кояйцевидными лопастями, свер
ху зеленые, снизу обычно разной 
интенсивности фиолетового от 
тенка. В молодом состоянии ли
стовые пластинки, как и череш 
ки, одеты густы ми мягкими ш ел
ковистыми волосками, позднее 
теряют опуш ение. Стебли в ви
де стрелок, располож енны х в па
зухах прош логодних листьев, 
прямостоячие или несколько изо
гнутые, опуш енные, красноватые 
или коричневые. Три листа по
крывала длиной до 1 см, прижа- 
товолосистые, придвинутые поч
ти вплотную к основанию  цветка 
и похож ие на чаш елистики. Цвет 
ки всегда одиночные, прямостоя 
чие, правильные, с простым вен
чиковидным околоцветником, до
2 см в диаметре. Л источки ок о 
лоцветника (их 6 — 10) узкояйце
видные, на конце закругленные, 
синевато-лиловые, изредка розо
вые или белые. Тычинки м ного
численные, спирально располо
женные, с белыми пыльниками; 
пестики волосистые, с коротким 
столбиком и головчатым ры ль
цем, располож ены  на утолщ ен
ном выпуклом цветоложе. П ло
ды — ореш ковидные семянки 
до 5 мм длиной (рис. 88). Цветет 
в апреле —  мае. П лодоносит в 
июне.

Печеночница разм нож ается  
преимущественно семенами, но 
есть сведения о возмож ности ве

Первый настоящий лист по
является в следующ ем за прорас
танием вегетационном периоде. 
Его пластинка темно-зеленая, 
трехлопастная, покрыта длинны
ми ш елковистыми волосками, 
как и длинный красноватый че
решок. Зацветает печеночница 
в разных местообитаниях на 4 —
7-й год, в культуре — на 3-й год. 
В природных условиях одно 
взрослое растение может иметь
5 — 12 цветков, в культуре — до 
150. Опыление происходит с по
мощ ью ж уков, бабочек, поедаю
щ их пыльцу, так как нектара в 
цветках нет.

Печеночница — одно из ранне
цветущ их растений наших лесов, 
зацветает в апреле — начале мая, 
до появления новых листьев. 
Цветение длится 3— 4 нед, созре
вание плодов — 1 — 1,5 мес. Ге
неративные органы закладывают
ся за год до цветения. К первой 
половине августа все части цветка 
в почке сформированы полностью 
(заметны листочки околоцветни
ка, пыльники на нитях, пестики). 
В октябре цветоносные побеги до
стигают 1 см длины.

Ареал вида дизъюнктивный. 
В СССР печеночница встречается 
от западных границ страны до 
Средней Волги и Прикамья, 
а такж е в Приморском крае; вне 
СССР —  в Западной Европе (но 
отсутствует в значительной части 
Средней Европы), в Китае, на Ко
рейском п-ове, в Японии.

Растет в лесной зоне в разно
образны х по составу лесах: ш иро
колиственных, мелколиственных, 
хвойны х, смеш анных (елово-ши
роколиственных и елово-березо
вых). Первоначальным место
обитанием печеночницы считают 
широколиственные леса. Это не
моральный евразийский вид.

Растение обладает довольно 
" широкой экологической ампли

тудой, выдерживает значительное 
затенение, но может расти и на 
совершенно открыты х местах, 
предпочитает умеренное увлаж 
нение, избегая сырых и избыточно 
увлаж ненных мест. По отнош е
нию к почве мало требовательно, 
однако предпочитает места, бога
тые известью, с хорош о развитой 
подстилкой. Чаще растет на поч
вах со слабокислой или нейтраль
ной реакцией.

Печеночница благородная из
давна культивируется в садах,

гетативного размнож ения. Семен
ная продукция от 20 до 64 се
мян на побег. После цветения 
цветоножки удлиняю тся и цвет
ки пригибаю тся к земле, плоды 
разносят муравьи, поедающие 
сочный придаток. В природных 
местообитаниях семена способ
ны прорасти уж е осенью. Весной 
развиваются овальные зеленые 
семядоли до 10 мм длиной, с не
больш ой выемкой на верхуш ке.

Рис. 89
Прострел раскрытый
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особенно ее формы с белыми и ро
зовыми цветками. Это одно из 
наиболее красивы х раннецвету
щ их лесных растений, из-за чего 
она в некоторы х местах уничто
ж ается. В ряде областей и респуб
лик СССР, а такж е во многих 
европейский странах этот вид 
взят под охрану. В СССР два вида 
этого рода.

Прострел раскрытый (P ulsa
tilla patens (L .) M ill.)

М ноголетник вы сотой  7 — 
45 см, с мощ ным вертикальным 
темно-коричневым корневищем. 
Прикорневые листья собраны в 
розетку, они появляются после 
цветения и отм ираю т осенью, в 
очертании округло-сердцевидные, 
дл аневиднотриж ды рассеченн ы е. 
Сначала (особенно снизу) воло
систые, позднее голые. Стебли 
прямостоячие, одетые густы ми от
топыренными мягкими волоска
ми. Л источки покрывала прям о
стоячие, разделенные на узко
линейные доли, сильноволосис
тые. Цветоносы прямые, цветки 
вначале ш ирококолокольчатые, 
позднее —  звездчато-раскрытые,
6 листочков простого околоцвет
ника имеют длину до 4 см, они 
узкояйцевидные, сине-фиолетово
го цвета, снаруж и волосистые. 
Тычинки многочисленные. П ло
дики многочисленные, продолго
ватые, густоволосисты е, с длин
ной перисто-волосистой остью  
длиной до 5 см. Основание плоди
ка твердое, сильно заострено и 
окруж ено ж есткими, направлен
ными вверх волосками (рис. 89). 
Цветет в апреле —  мае.

Прострел раскрытый размно
жается преимущ ественно семена
ми, но отмечены случаи вегета
тивного размнож ения. Зрелые 
плоды зары ваю тся в почву с по
мощ ью ости, которая ги гроско
пична и под влиянием измене
ния влаж ности воздуха начинает 
закручиваться и «ввинчивать» 
плодик в землю. М огут прора
стать сразу после созревания. Вы
сокая всхож есть сохраняется в те
чение двух лет. Прорастание над
земное. Семядоли темно-зеленые, 
удлиненные, на небольш их че
реш ках, которые срастаю тся в ко
роткое влагалище. Вскоре появ
ляется первый трехлопастный 
лист с резко выраж енны м паль
чатым жилкованием, сверху по
крытый редкими длинными во
лосками. Пластинки листьев, по

являю щ ихся позж е, образую щ их 
небольш ую  розетку, густо опуш е
ны длинными ш елковистыми во
лосками. Семядоли сохраняю тся 
до поздней осени. Растения зи
мую т с зелеными листьями. Даль
нейшее развитие происходит мед
ленно.

Для прострела характерно 
раннее зацветание и раннее отм и
рание генеративных органов, 
листья же вегетируют до поздней 
осени.

Рис. 90
Чистяк весенний

Растет в разреженных сосно
вых лесах, на сухих солнечных 
склонах в большинстве районов 
европейской части СССР (кроме 
Нижнего Поволжья и Крыма), 
в Западной Сибири; вне СССР — 
в Средней Европе. Он имеет до
вольно широкий экологический 
диапазон. Может расти в усло
виях как умеренно влажных, так 
и довольно сухих, переносит уме
ренно переменное увлажнение. 
Встречаются как на бедных, 
так и на богатых почвах. К осве
щенности чувствителен, особенно 
весной, во время цветения.

В СССР 26 видов рода Про
стрел, из них в светлых, преиму
щественно сосновых лесах и по их 
опуш кам мож но встретить про
стрелы : весенний (P. vernalis
(L.) Mill.), луговой (P. pratensis 
(L.) Mill.) — в европейской части 
СССР; прострел Турчанинова 
(P. turczaninovii Kryl. et Serg.) — 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Первые два вида внесены в Крас
ную книгу СССР.

Равноплодник василистнико- 
вый (Isopyrum  thalictroides L.)

Многолетник с почти верти
кальным или косым разветвлен
ным корневищем, несущим боль
шое количество тонких корней. 
Имеется один или несколько стеб
лей, выходящ их из вершины вет
вей корневища, они голые, навер
ху  ветвистые, до 30 см длиной. 
При основании стебля несколько 
ш ироких пленчатых влагалищ. 
Листья при основании с пере
пончатыми прилистниками; ниж
ние на черешке двоякотройчатые, 
верхние — сидячие, тройчатые 
или трехраздельные. Листочки 
обратнояйцевидные, обыкновенно 
трехлопастные. Цветки правиль
ные, одиночные, в пазухах верх
них листьев. Околоцветник двой
ной, около 2 см в диаметре. Ча
шечка из пяти— шести опадаю
щих белых лепестковидных лис
точков, венчик из пяти лепестков- 
нектарников. Тычинки многочис
ленные. Плод из д вух— трех ли
стовок однобоколанцетной фор
мы, плоских, длиной до 1 см 
(рис. 86, 2). Цветет в апреле — 
мае.

Растет в светлых лиственных 
лесах, в кустарниках, лесных лу
гах на влажной гумусной почве, 
в европейской части СССР от за
падной границы до Днепра в пре
делах лесной зоны; вне СССР —
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1ападной Европе и Малой А зии.
Чистяк весенний (Ficaria verna  

ids.)
Многолетник со стеблем высо- 

я 15— 30 см, олиственным, тон- 
м, восходящ им, малоцветко- 
:м и пучком клубневидных 
цевидно-продолговаты х кор- 
й. Листья округло-сердцевид- 
ге, до 2 — 5 см в диаметре, ниж- 
[е по краю вы емчато-угловато- 
родчатые, длинночереш ковые, 
рхние —  короткочереш ковые, 
ловато-сердцевидные. Пластин- 

листа несколько мясистая, 
ерху глянцевидно-зеленая. В 
i3yxax листьев больш ей частью  
звиваются маленькие выводко- 
ie почки в виде клубеньков, 
ветки правильные, с двойным 
юлоцветником. Чаш ечка из трех 
елтовато-белых или ж елтовато- 
леноватых тонкопленчатых 
1сточков. Восемь— двенадцать 
[липтических лепестков до 
$ мм длиной, ж елты х, при ос- 
)вании с медовой ямкой, при- 
эытой чеш уей. Тычинки и стол- 
1ки многочисленные. Плодики 
>ратнояйцевидные, пуш исты е, 
lepxy вздутые, с очень коротким 
эсиком (рис. 90). Цветет в апре-
э — мае.

Ранневесеннее растение с ко- 
этким периодом вегетации. А к- 
явно размнож ается вегетативно 

помощ ью пазуш ны х клубень- 
ов —  почек («вы водковы х по- 
ек») и клубневидных корней, 
[ри отмирании надземных частей 
астения выводковые почки ос- 
аются леж ать на поверхности 
очвы, покрытые листьями, а в 
ледующий вегетационный сезон 
ают начало новым растениям, 
«лагодаря этом у способу размно
жения особи чистяка растут труп
ами, нередко образуя большие 
копления. Цветет обильно, но 
олько на хорош о освещ енных 
шстах мож но обнаруж ить пло- 
(ы, и то в небольш ом количестве. 
1асекомоопыляемое растение. 
Тлодики имеют у основания соч- 
1ЫЙ придаток, благодаря кото- 
юму их растаскиваю т муравьи.
3 естественных условиях семена 
трорастают весной. На следую - 
цую  весну появляется первый 
аист яйцевидной формы —  тупой 
на верхушке, у основания слегка 
сердцевидный. Эти растения поч
ти невозможно отличить от м о
лодых экземпляров, возникш их 
вегетативно из выводковых почек.

Х арактерный представитель 
ш ироколиственных лесов, растет 
на богатой почве на сы роваты х 
лесах, вдоль ручьев, на влаж ных 
лугах и в оврагах, нередко обиль
но.

Встречается в европейской ча
сти в пределах лесной зоны, вклю 
чая Крым, а такж е на Кавказе, 
в Западной Сибири, в Средней 
А зии (Тянь-Ш ань); вне СССР — 
в Западной Европе.

В роду Чистяк 6 видов, из них

4 вида отмечены в СССР, все, кро
ме описанного вида, встречаются 
редко и главным образом на 
лугах.

СЕМ ЕЙ С Т В О  М А К О В Ы Е  
(P A P A V E R A C E A E )

Семейство объединяет около 
45 родов и 700 видов, распро
страненных главным образом в 
северной умеренной зоне. Наи
больш ее число видов насчитывает 
род Х охлатка (C orydalis) —  более

300 (иногда хохлатки относят 
к семейству дымянковых — 
Fum ariaceae).

Маковые —  однолетние и мно
голетние травы с млечным со
ком или без него, с очередными 
простыми листьями, иногда мно
гократно рассеченными. Цветки 
могут быть правильными и не
правильными (зигоморфными) с 
двойным околоцветником. Чаше
листиков 2, редко 3, при раскры
вании цветка они обычно опа

Рис. 91
1 —  хохлатка плотная 
(л — цветок,
б — плод);
2 —  чистотел больш ой  
(а — плоды );
3 —  хохлатка гигантская
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дают. Лепестков больш ей частью 
4, реже 6 — 12 (до 16), они распо
лагаются в 2 круга. Тычинки 
обычно многочисленные, редко их
4 — 12, свободные. Завязь верхняя, 
одногнездная, редко двугнездная. 
Цветки опы ляю тся насекомыми, 
но в плохую  погоду иногда на
блюдается самоопыление. П ло
ды —  сухие коробочки округлой 
или стручковидной формы. Семе
на мелкие, маслянистые.

Все виды семейства в той или 
иной степени ядовиты и потому 
почти не поедаются скотом . Неко
торые виды использую т как деко
ративные. В кулинарии и меди
цине часто применяется мак 
снотворный.

Хохлатка гигантская (Coryda- 
lis g igantea  Trautv. e t M ey.)

М ноголетнее растение, в отли
чие от других видов этого рода 
с корневищ ем (клубнеобразного 
корня не имеет). Стебель внутри 
полый, толстый, коричневатый, 
прямостоячий, 6 0 — 120 см вы со
той, вверху ветвистый. Стеблевые 
листья (их 2 — 3) нежные, плен
чатые, на довольно коротких че
реш ках, очень крупные; верхние 
листья уменьшенные, сидячие. 
Пластинка листа дваж ды -триж - 
дыперисторассеченная, ось ее ди
хотомически ветвящ аяся, снизу 
сизая, сверху темно-зеленая. Из 
пазухи верхнего листа вы ходит 
ветвь, заканчивающ аяся укоро
ченной кистью. Конечная кисть 
простая, цилиндрическая, густая, 
длиной 5 — 10 см, на довольно ко
ротком толстоватом цветоносе, 
мало возвы ш аю щ аяся над листья
ми. Прицветники узкие, цельные; 
нижние —  в виде вытянутого уз- 
колопатчатого листа, до 3 см дли
ны, верхние нитевидно-линейные, 
кверху постепенно уменьш аю щ ие
ся. Ц ветонож ки длиной до 6 мм, 
прямостоячие, крепкие. Цветки 
неправильные, околоцветник 
двойной. Венчик с одной ш порой, 
образуемой верхним наруж ным 
лепестком. Чаш елистики круп
ные, рано опадающ ие, длиной 
до 9 мм, травяно-пленчатые; вен
чики длиной до 45 мм, повислые, 
слегка дугообразны е, грязн о
красные. Отгиб наруж ны х ле
пестков некрупный. Ш пора слегка 
дугообразно восходящ ая, в 2 раза 
длиннее лепестка (рис. 91, 3 ). 
Цветет в июне — июле.

Эндемичный вид, растет в ле
сах по долинам рек, вдоль ручьев

на Дальнем Востоке. Сходны с 
ним восточносибирскодальневос- 
точные хохлатки — Редовского 
(С. redowskii Fedde) и пионолист
ная (С. paeoniifolia  (Steph.) Pers.).

Хохлатка плотная (Corydalis 
solida (L .) Clairv.)

Многолетнее растение с не
больш им клубнем, 8 — 15 мм в ди
аметре. Стебли высотой 8 — 20 см, 
простые или с одной веточкой 
в пазухе чеш уевидного листа, 
последний располож ен невысоко 
над клубнем, больш ой, продолго
ватый. Обычно два неж ны х, си 
зы х, на небольш их череш ках 
листа. Пластинки этих листьев 
ш ирокие, дваж ды -, триж дытрой- 
чатые. Кисть довольно плотная, 
цилиндрическая. П рицветники 
клиновидно-обратнояйцевидны е, 
спереди надрезанные на линей
ные доли или зубчатые. Ц вето
нож ки нитевидные, длиной до 
10 мм. Два очень мелких, быстро 
опадающ их чаш елистика. Венчик 
из четырех розово-фиолетовых 
лепестков, располож енны х в
2 круга, до 20 мм длиной. Отгиб 
наруж ны х лепестков довольно 
ш ирокий, на верхуш ке ш ироко
выемчатый. Н ижний лепесток с 
заметным бугром  при основании. 
Ш пора почти прямая или слегка 
дуговидно вниз согнутая, тупая. 
Тычинки в двух трехчленных кру
гах. Завязь верхняя. Плод — 
продолговатая коробочка длиной 
до 12 мм, на верхуш ке заострен
ная в носик. Семена черные, бле
стящие, с пленчатым придатком 
(рис. 91, 1). Цветет в апреле — 
мае.

В генеративное состояние х о х 
латка плотная переходит на
4 — 6-й год. Зацветает в апреле 
и цветет в течение двух недель. 
Начало весенней вегетации мож ет 
проходить при значительных ко
лебаниях температуры почвы и 
воздуха. Цветки обладаю т арома
том, содерж ат много нектара, 
опы ляются ш мелями и бабочка
ми. Семена созревают во второй 
половине мая. В это ж е время 
наблюдается массовое пож елте
ние листьев. П родолж ительность 
ассимиляционного периода 3 —
5 нед.

Растет в светлы х лесах и ку 
старниках. Является временным 
доминантом в травяном покрове 
ш ироколиственных и хвойнош и
роколиственных лесов (дубовы х, 
дубово-грабовы х, ясенево-ольхо

вых, черноольховы х, липово
хвойны х и др.). Хохлатка плот
ная встречается на умеренно 
влажных почвах различного ме
ханического состава, очень свето
любивое растение. Для нормаль
ной продуктивности фотосинтеза 
требуется освещенность более 
50%  от полной. Распространена 
очень широко по всей европейской 
части СССР, встречается также в 
Западной Сибири; вне СССР — 
в Западной Европе, Малой Азии.

Близкая к хохлатке плотной 
хохлатка Пачоского (С. paczoskii 
N. Busch) растет в лесах и кустар
никах Крыма.

Род Хохлатка объединяет 300 
видов, из них 61 вид отмечен 
в СССР, среди них много лесных. 
П омимо уж е названных, в лесах 
мож но встретить хохлатку полую, 
или луковичную (С. cava (L.) 
Schweigg et Koerte), и промежу
точную (С. intermedia (L.) Мё- 
rat) — в европейской части СССР, 
хохлатку Маршалла (С. marschal- 
liana Pers.) и кавказскую (С. cau
casica DC.) —  там же и на Кавка
зе, хохлатку сибирскую (С. si
birica (L. fil.) Pers.) и хохлатку- 
недотрогу (С. impatiens (Pall.) 
Fisch. ex DC.) —  в Сибири, хох 
латку охотскую  (С. ochotensis 
Turcz.) и Радде (С. raddeana 
Regel) — на Дальнем Востоке, 
а также ряд других видов.

Чистотел большой (Chelidoni- 
um та jus L.)

Многолетнее травянистое ра
стение с олиственными прямо
стоячими ветвистыми стеблями 
до 100 см высотой. Листья снизу 
сизые, голые или немного курча- 
во-пушистые, крупные, слегка 
л и рови дн о-п ери сторассечен н ы е 
на крупные сегменты. Прикорне
вые листья на недлинных череш
ках. Цветоносы до 10 см длиной 
вы ходят из листьев и несут зон
тиковидно расположенные цвето
ножки, которые при основании 
снабж ены мелкими прицветника
ми. Бутоны овально-шаровидные, 
тупые, до 10 мм длиной. Цветок 
правильный, чашечка из двух ра
но опадающ их чашелистиков, 
венчик из четырех лепестков, рас
полож енных в 2 круга. Лепестки 
ярко-ж елты е, обратнояйцевид
ные, длиной до 16 мм. Плод — 
несколько сж атая, стручковидная 
коробочка. Семена мелкие, чер
ные, с лентовидным отстоящим 
придатком. Растение содержит
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густой оранж евый млечный сок 
(рис. 91, 2). Цветет в мае — июне, 
плодоносит в июле — сентябре.

Растет в светлы х лесах, ро
щах, около ж илья, в огородах, 
на всей европейской части СССР, 
по всей Сибири, в Средней А зии; 
вне СССР —  по всей Европе, в 
Монголии, как заносное — в Се
верной Америке. Чистотел издав
на применяется как лекарствен
ное растение.

Род монотипный.

СЕМЕЙСТВО М А Л Ь В О В Ы Е  
( M A L V A C E A E )

В состав семейства входят свы 
ше 485 родов и 1500 видов, расту
щих преимущ ественно в тропиках 
и субтропиках, в СССР — 12 ро
дов и 72 вида. Представители се
мейства —  преимущ ественно тра
вы и кустарники, реже деревья, 
с очередными, обычно пальчато- 
рассеченными листьями и при
листниками. Цветки правиль
ные, с двойным пятичленным ок о
лоцветником. У основания цветка 
имеется подчаш ие, образованное 
верхуш ечными листьями.

Н астоящ ая чаш ечка большей 
частью в основании спаянная, 
в почкослож ении створчатая. 
Венчик в почкослож ении сверну
тый, лепестки в основании часто 
сросш иеся, 5 тычинок наруж ного 
круга, чащ е превращенные в ста
минодии, многочисленные (вслед
ствие расщ епления) тычинки 
внутреннего круга срослись нитя
ми в трубочку. Пестик имеет 
один или несколько рылец, завязь 
верхняя. П лоды — сухие коро
бочки, семянки или орешки.

Среди мальвовых есть лекар
ственные, декоративные и уп о
требляемые в пищ у растения; 
к ним относится и такая важ ней
шая культура, как хлопчатник.

П росвирник лесной (M alva  
sylvestris L.)

Двулетник (реж е многолетник 
или однолетник) вы сотой 3 0 — 
120 см. Стебель прямой, большей 
частью ветвистый, обы чно покрыт 
рассеянными волосками. Листья 
на очень длинных череш ках, по 
краю городчато-зубчаты е, с ок 
руглыми пяти— семилопастными 
пластинками; прилистники лан
цетные, бледно-зеленые, по краю 
длиннореснитчатые. Цветков 
обычно несколько (реже одиноч
ные), находятся в пазухах листь

ев. Подчашие из продолговато
овальных листочков, по краю 
реснитчатых. Чашечка почти до 
середины разделена на треуголь
ные доли, при плодах несколько 
разрастается. Венчик розовый, 
в 3 — 4 раза больш е чашечки, 
лепестки длиной до 25 мм, обрат
нояйцевидные, гл убоковы ем ча
тые. Плоды из 10— 13 голы х пло
диков, на спинке сетчато-морщ и- 
нистых (рис. 92, 1). Цветет в 
мае — сентябре, плодоносит в 
июне —  октябре.

Растет в светлых лесах, пар
ках, иногда как сорняк в юж ной 
половине европейской части, в 
Крыму, на Кавказе, Средней 
А зии; вне СССР — в Западной 
Европе, Северной А фрике, Малой 
А зии, Северо-Западной Индии.

Как хозяйственное растение 
просвирник лесной культивиро
вался с глубокой древности егип
тянами, греками и римлянами. 
На Кавказе его до сих пор упот
ребляют в пищ у. Как противо
воспалительное средство было 
известно еще Галену и Гиппо
крату.

Род П росвирник насчитывает 
125 видов, из них в СССР — 
20 видов. В лесах Крыма и Кав
каза м ож но встретить просвир
ник прямостоячий (М. erecta 
J. et С. Presl)

Хатьма тюрингская (Lavate- 
ra thuringiaca L.)

М ноголетник высотой до 1,5 м. 
Стебли простые или ветвистые 
в верхней части, листья череш 
ковые, пятилопастные, верхние 
часто трехлопастные, по краю го- 
родчатые или зубчатые, прилист
ники небольшие, скоро опадаю 
щие. Соцветие —  сильно удли
ненная рыхлая кисть с крупными 
одиночными цветками в пазухах 
листьев. Ц ветонож ки вблизи цвет
ка с сочленением. П одчаш ие со
стоит из округлы х листочков, оно 
более короткое, чем чаш ечка, при 
плодах вместе с чаш ечкой взду
вающ ееся. Чашечка почти до по
ловины раздельная, ее листочки 
яйцевидно-заостренные. Венчик 
длиной до 5,5 см, в 3 — 4 раза 
длиннее чаш ечки, розового цвета. 
Лепестки глубоколопастны е, к 
основанию  клиновидно суж енные. 
Тычиночная трубка равна чаш еч
ке или немного ее превышает. 
Плод из 20— 23 семянок (рис.
92, 2). Цветет с июня по сен
тябрь.

Рис. 92
1 — просвирник лесной;
2 — хатьма тюрингская
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Вид значительно разнообразен 
по ветвистости стебля, опуш ению  
и прочим признакам.

Растет в светлы х лесах (пре
имущ ественно в лесостепной зо
не), на вы рубках, в зарослях степ
ных кустарников, в горы подни
мается до 2000 м над ур. м. Встре
чается в европейской части, на 
Кавказе, в Западной и частично 
Восточной (М инусинск) Сибири, 
в Средней Азии.

Рис. 93
1 —  подмаренник душистый 

(а —  цветок); 
2 — круциата голая; 

3 —  ясменник близкий; 
4 —  подмаренник северный  

(а —  цветок); 
5 — марена китайская

Из растения получаю т волок
но, пригодное для изготовления 
ш пагата, веревок, канатов, ис
пользуется и как декоративное 
растение. Есть сведения о высоких 
корм овы х достоинствах этого ви
да. Употребляю т в народной меди
цине. Медонос.

В роде насчиты вают 24 вида, 
в основном средиземноморского 
происхож дения, в СССР известны 
три вида.

С ЕМ ЕЙ С Т В О  М А Р Е Н О В Ы Е  
( R U B IA C E A E )

Одно из самы х крупны х се
мейств, включающ ее 4 5 0 — 500 ро
дов и 600 0 — 7000 видов, распро
страненных по всему земному ш а
ру, — это травы, полукустарни
ки, лианы; в тропиках — деревья 
и кустарники. Листья простые, су 
противные или мутовчатые, часто 
с крупными прилистниками, 
иногда неотличимыми от листьев 
(в таких случаях листорасполо
жение называют лож ном утовча

тым). Цветки, собранные в слож 
ные соцветия, обычно мелкие, 
правильные, обоеполые, редко од
нополые. Чашечка развита слабо, 
с четырьмя— пятью мелкими зуб
чиками, венчик спайнолепестный, 
с короткой или длинной узкой 
трубкой и хорош о заметным отги
бом из 3 — 10 лопастей. Тычинок 
обычно одинаковое количество 
с лопастями венчика, тычинки 
чередуются с лопастями и при
креплены к трубке или к зеву. 
Завязь нижняя, двух- или четы- 
рехгнездная, с одним— двумя 
столбиками и двумя (редко од
ним) головчатыми рыльцами. Се
мяпочки многочисленные или по 
одной в гнездах завязи. Плод 
дробный (распадающийся на 2 
ореш ковидных плодика), ягода 
или костянка. В семейство Ма
реновых входит много полезных 
растений, в их числе кофейное, 
хинное деревья, ряд лекарствен
ных, красильных, декоративных 
растений.

Круциата голая (Cruciata  
glabra (L.) Ehrend. (Galium ver- 
num Scop.)

М ноголетник с тонким ползу
чим ветвистым корневищем. Стеб
ли многочисленные, четырехгран
ные, в узлах с кольцом волосков. 
Листья в расставленных мутов
ках по 4, длиной 15 мм, шири
ной 5 мм, эллиптические, про- 
долговато-эллиптические, с од
ной жилкой, снизу по жилке с ко
роткими, вниз направленными во
лосками. Цветки в пазушных по- 
лузонтиках без прицветников,
2 — 3 нижних цветка в полузон- 
тике — пестичные, остальные ты
чиночные. Цветки зеленовато- 
желтые, в диаметре 2 мм, с эллип
тическими, тупыми или коротко
заостренными лопастями. Стол
бик при основании с очень ма
леньким нектарным диском 
(рис. 9 3 ,2). Плоды шаровидно
почковидные, голые. Цветет в ап
реле — августе.

Растет в средней полосе евро
пейской части СССР, в западных 
районах Украины, на Кавказе и 
на Алтае, а за пределами нашей 
страны — в Скандинавии, Сред
ней и Атлантической Европе, 
Средиземноморье, Малой Азии и 
как заносное — в Северной А м е
рике. Предпочитает сосновые, бу
ковые, березовые леса, каме
нистые склоны. Реликтовое ра
стение.
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В сосновы х, пихтовы х, еловых 
и лиственных лесах, а такж е 
на лесных лугах и в кустарниках 
растет очень близкий к описан
ному вид —  круциата Крылова 
(С. k rylovii (Iljin ) Pobed.). В целом 
на территории СССР 17 видов 
этого рода.

М арена китайская (Rubia  
chinensis R egel et Maack)

Многолетник с тонким, бугор 
чатым, ползучим деревянистым 
корневищем с пучком тонких 
ш нуровидных придаточны х кор
ней. Стебли вы сотой 35 — 95 см, 
четырехгранные, с длинными 
меж доузлиями. По 4 листа в м у
товке, они яйцевидные, с корот
кими череш ками, с трем я— пятью 
жилками, опуш енные, как и стеб
ли, без сердцевидного основания. 
Метелки редкие, венчик зеленова- 
то-белый, 4 — 5 мм в диаметре, 
рассеченный на 5 (редко 4 — 6) 
ланцетовидны х острокон ечн ы х 
долей. Тычинки прикреплены 
к верхней части трубки венчика. 
Завязь гладкая, плоды сочные, 
черные, ш аровидные, в основном 
одногнездные, длиной 4,5 — 6 мм 
(рис. 93, 5). Цветет в июне — 
июле, плодоносит в августе — 
сентябре.

Растет у нас только на Даль
нем Востоке, а за пределами стра
ны .— в Китае и на Корейском 
п-ове. Встречается в лиственных 
и смеш анных лесах, преимущ е
ственно сы ры х, по берегам рек, 
редко, единичными экземпляра
ми или небольш ими группами.

В лесах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока растет еще 
один лесной вид этого рода — 
марена сердцелистная (R . cordi 
folia  L.); всего на территории 
СССР 23 вида марены.

Подмаренник душистый (G a
lium odoratum  (L.) Scop. (A sp e-  
rula odorata L.)

М ноголетник с тонким ползу
чим подземным корневищем. Сте
бель гладкий, четырехгранный, 
высотой 10— 60 см. Листья обрат
ноланцетные, остроконечные, по
6 — 10 в мутовках, иногда рассеян
нощетинистые. Соцветие верху
шечное, состоящ ее из нескольких 
полузонтиков. Венчик белый, во
ронковидный, 3 — 7 мм в диамет
ре. Трубка короче продолговаты х 
лопастей. Тычинки на коротких 
нитях, пыльники выставляю тся 
из зева цветка, двухраздельны й 
столбик скрыт в трубке венчика.

чек семядолей развиваются побе
ги второго порядка. На третий — 
четвертый год начинают отрас
тать горизонтальные побеги-сто
лоны с чеш уевидными листьями, 
растущ ие под подстилкой. При 
выходе терминальной почки на 
поверхность развиваются верти
кальные побеги. Из почек в изги
бе горизонального участка в сле
дую щ ем году появляются верти
кальные и горизонтальные побе
ги. Образуется куртина. Вегета
тивное размнож ение начинается

Рис. 94
1 — молочай миндалевидный  
(а — соцветие);
2 — пролесник многолетний 
(а  — муж ские цветки,
б —  женские цветки)

П лодики ш аровидные, длиной и 
ш ириной 3 — 4 мм, покрытые 
крючковидными волосками (рис. 
93, 1). Цветет в апреле — июне, 
плодоносит в июле — сентябре.

Зимует с зелеными листьями, 
которые отмираю т после таяния 
снега. П рорастание семян проис
ходит в конце весны — в начале 
лета. Тип прорастания надзем
ный, семядоли проростков оваль
но-ланцетные. Из пазуш ны х по

при переходе к цветению или не
сколько раньше.

Растет по всей европейской ча
сти СССР, кроме Арктики, на Кав
казе, в Сибири, на Дальнем Восто
ке и в Средней Азии, а за преде
лами нашей страны — в Сканди
навии, Средней и Атлантической 
Европе, Средиземноморье, в Ма
лой Азии, Иране, Японии, Китае 
и как заносное — в Северной 
Америке. Обычен во влажных
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хвойно-ш ироколиственны х, хвой 
ных лесах, ш ироколиственных, 
особенно ясеневых, дубовы х и бу
ковых.

Реликтовое лекарственное ра
стение.

П одм аренник М аксимовича  
(Galium m axim ow iczii (К от .) Ро- 
bed. (A speru la  m axim ow iczii 
Кот .)

М ноголетник с тонким ползу
чим красноватым корневищем. 
Стебель четырехгранный, голый, 
прямой, ветвистый, высотой 
3 0 — 100 см. Листья ланцетные, 
с тремя— пятью ж илками, по 4 — 6 
в мутовке, при основании с коль
цом из коротких густы х волосков. 
Соцветие ры хлое, метельчатое. 
Венчик белый, к концу цветения 
бледно-розовый, 3 мм в диаметре, 
колокольчатый, с короткой труб
кой и четырьмя продолговаты ми 
тупыми лопастями. Тычинки с ко
роткими нитями, прикреплены 
к середине трубки. Столбик ко
роткий, на верхуш ке двураздель
ный. Плодики почти ш аровид
ные, голые. Цветет в июле —  ав
густе.

Растет в дубняках и кустар
никах у нас только на Дальнем 
Востоке, в Приморье, а за преде
лами нашей страны —  в Китае 
и на Корейском п-ове.

П одмаренник мягкий (Galium  
m ollugo L.)

Корневищ ный, стерж некорне
вой многолетник. Стебли восхо
дящие, четырехгранные, ветви
стые, высотой 25 — 125 см. Листья 
линейно-продолговатые или об 
ратноланцетные, с остроконечием 
и одной ж илкой, по ш ести— 
восьми в мутовках. Соцветие — 
конечная раскидистая метелка 
с отклоненными ветвями. Ц вето
носы разветвленные. Цветки на 
коротких цветонож ках, венчик бе
лый, 2 — 5 мм в диаметре, лопасти 
его с длинным острием, пы ль
ники чернеющ ие. Плод дробный, 
плодики голые. Цветет в июне — 
сентябре.

Мезофит. П оликарпик (плодо
носит неоднократно). Размно
жается и расселяется семенным 
и вегетативным путем. Длительно 
вегетирующее растение. В благо
приятных условиях семена про
растают осенью. Из почечки за
родыш а развивается вертикаль
ный побег с мутовками зеленых 
листьев; хорош о выраж ен глав
ный корень. В таком состоянии

всходы  зимуют. Весной в пазухах 
семядолей ф ормирую тся почки, 
из которы х развиваются боковые 
побеги. Сначала они вертикаль
ные, затем частично полегают, 
укореняю тся и даю т начало сл ож 
ной системе корневищ.

Растет по всей европейской 
части СССР, на Кавказе, в Запад
ной Сибири, а за пределами на
шей страны —  в Скандинавии, 
Средней и Атлантической Евро
пе, Средиземноморье и Малой 
А зии в светлых лесах, по бере
гам рек, вдоль дорог.

Подмаренник промежуточный 
(Galium interm edium  Schult. (G. 
schultesii V est)

М ноголетник с длинным под
земным ползучим корневищем. 
Стебли прямые, высотой 3 0 — 100 
см, четырехгранные, голые, вет
вистые. Листья линейно-ланцет
ные, с одной ж илкой, с остроко
нечием на верхуш ке, по краям ш е
роховаты е от коротких щетинок, 
обычно по 6 — 8 (редко 4) в м утов
ке. Метелки верхуш ечные, удли
ненные. Венчик белый, редко 
бледно-ж елтый, крупный, 3 —
4 мм в диаметре, с яйцевидно
продолговаты ми, при основании 
сросш имися лопастями, с корот
ким острием. Тычинки короче 
лопастей венчика. Столбик в верх
ней трети двураздельный. Плоды 
двойчатые, но чаще с одним ш а
ровидным плодиком, голые, почти 
черные, слегка мелкоморщ ини
стые. Цветет в июле — августе.

Растет в лиственных и смеш ан
ных лесах европейской части 
СССР (в Прибалтике, северной по
ловине Центрального района, в 
Карпатах, на Украине); за преде
лами СССР — в Средней Европе.

Подмаренник северный (Gali
um boreale L.)

М ноголетник с тонкими корне
вищами. Стебли прямостоячие, 
ветвистые, ш ероховатые. По 4 ли
ста в мутовке, они линейные или 
линейно-ланцетные, ш ероховатые 
или мягкоопуш енные, с тремя 
заметными ж илками. Соцве
тие — конечная многоцветковая 
метелка. Кроющ ие листья пар
ные, яйцевидные. Цветки белые, 
венчик 3 — 4 мм в диаметре, коле
совидный, четырехнадрезанный, 
с яйцевидными, острыми лопастя
ми. Тычинок 4, столбик с середи
ны двураздельный. Плоды с 
крючковатыми шипиками (рис.
93, 4). Цветет в июле — августе.

Растет по всей стране, кроме 
крайнего юга европейской части 
СССР и Дальнего Востока; за пре
делами СССР — в Скандинавии, 
Средней и Атлантической Европе, 
Иране в разреженных лесах, на 
лугах, по склонам гор, берегам 
рек.

Длительно вегетирующий лет- 
не-зеленый поликарпик. В степ
ных ценозах и на дне логов в лесо
степной полосе образует две гене
рации побегов в сезон, а в дубраве, 
под пологом леса, лишь одну. 
Мирмекохор.

Близок к описанному виду 
подмаренник северный (G. septen- 
trionale Roem. et Schult.), расту
щий в лиственных лесах Сибири, 
Дальнего Востока и Средней 
Азии.

Подмаренник трехцветковый 
(Galium triflorum  Michx.)

Многолетник с тонким ползу
чим корневищем. Стебли простер
тые, слабые, высотой 25— 60 см, 
четырехгранные, по ребрам с тон
кими, вниз направленными во
лосками. Листья продолговато
ланцетные, короткозаостренные, 
с одной жилкой, снизу по жилке 
с направленными вниз шипиками. 
Средние стеблевые листья по 6 
в мутовке, верхние и нижние — 
по 4. Цветки в пазуш ных полузон- 
тиках, венчик белый с тремя или 
четырьмя ланцетными, длинноза
остренными лопастями. Плодики 
почти шаровидные, с длинными 
белыми, крючковиднозагнутыми 
волосками. Цветет в июне — ав
густе.

Растет в европейской части 
СССР, в Сибири и на Дальнем 
Востоке; за пределами СССР — 
в Скандинавии, Японии, Китае, 
Северной Америке, в тенистых 
мш исты х хвойны х, смешанных, 
березовых лесах таежной зоны. 
В Центральной Сибири, где вид 
сейчас очень редок, он подлежит 
охране.

На территории СССР около 
130 видов этого обширного ро
да, среди них еще целый ряд 
лесных или встречающ ихся и в 
лесах. На Дальнем Востоке рас
тут подмаренники трехцветко
вовидный (G. trifloriform e Кош.), 
камчатский (G. kamtschaticum 
Stell. ex Schult. et Schult. fil.) и 
амурский (G. amurense Pobed.). 
Только в тенистых лесах Кавказа 
на территории нашей страны 
встречается подмаренник каспий
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ский (G. caspicum  Stev.)- На Кав
казе же и на юго-западе евро
пейской части СССР в хвойны х, 
преимущ ественно пихтовы х и б у 
ковых лесах, растет подмаренник 
круглолистный (G. rotu n difo li- 
um L.). В сы ры х хвойны х лесах 
Карельского перешейка у нас 
встречается подмаренник гер- 
цинский (G. hercynicum  W eig .), 
а в светлых лесах Калининград
ской обл. — подмаренник м ало
рослый (G. pum ilum  M urr.). Бо
лее ш ирокий ареал имеет подм а
ренник удивительный (G. ра- 
radoxum  M axim .) —  это восточ
ные районы европейской части 
СССР, Сибирь, Дальний Восток; 
по всей стране в лиственны х ле
сах, на лугах, в степях обычен 
подмаренник настоящ ий (G. ve- 
rum L.).

Ясменник близкий (A speru la  
propinqua Pobed.)

М ноголетник с деревянистым 
красноватым ползучим корневи
щем. Стебель прямой или восхо
дящий, высотой 3 0 — 50 см, че
тырехгранный. Листья яйцевид- 
но-ланцетные, по 4 в мутовке, 
без острия, цельнокрайние, с тре
мя ж илками, ж есткорассеянно- 
опушенные с обеих сторон. Соцве
тие одноголовчатое, окруж енное 
оберткой из листочков, н аруж 
ных — ланцетных, внутренних— 
линейных, по краям длиннорес
нитчатых. Цветки обоеполы е и 
тычиночные. Венчик белый, во
ронковидный, трубка его в 3 —
4 раза длиннее лопастей, лопас
ти (их 4) линейные, тупые. П ы ль
ники выдаются из цветка, стол 
бик на верхуш ке раздвоенный, 
скрыт в трубке. Плодики ш аро
видные (рис. 93, 3). Цветет в ап
реле — мае.

Эндемичный вид. Растет толь
ко в Крыму, в лиственных лесах 
по склонам гор, встречается ред
ко.

В лесах Кавказа и, возм ож 
но, Крыма встречается близкий 
вид — ясменник кавказский (А . 
caucasica Pobed.). Всего на терри
тории СССР произрастает более
60 представителей этого рода.

СЕМЕЙСТВО М О Л О Ч А Й Н Ы Е  
(EU P H O R B IA C EA E )

К семейству молочайны х от
носятся около 300 родов и 7500 
видов, распространенных преим у
щественно в тропических странах.

Среди них —  травы, кустарни
ки, реже деревья или суккулен
ты, часто с млечным соком. 
Листья, как правило, очередные, 
нередко с прилистниками. Со
цветия кистевидные, колосовид
ные, реже простые, малоцветко
вые. Цветки однополые (женские 
или м уж ские), растения одн о
домные или двудомные, с чаш е
листиками и лепестками или без
лепестные. Элементы околоцвет
ника у тычиночных и пестичных 
цветков неодинаковы по величи
не и форме. Чаш елистики в почко- 
сложении створчатые или чере
питчатые, лепестки свободные. 
В цветке имеется сплош ной, коль
цевой или состоящ ий из отдель
ных ж елезок диск, иногда он ре
дуцирован. В м уж ских цветках 
тычинок обы чно столько, сколь
ко листочков околоцветника, 
иногда их меньше, бывает и мно
го, иногда одна. Пыльники дву- 
гнездные, рудимент завязи есть 
или отсутствует, женские цветки 
со стаминодиями или без них. 
Завязь больш ей частью  трех
гнездная, реже одно-двугнездная 
или многогнездная. Столбики сво
бодные или сросш иеся, большей 
частью  расщепленные на 2 ло
пасти, редко —  на много долей. 
Плод — коробочкообразны й, 
дробный, распадающ ийся на
3 орешка.

Среди молочайны х есть корм о
вые, лекарственные растения, 
употребляемые в пищ у, но много 
такж е ядовитых и сорны х видов.

М олочай м индалевидны й  
(Euphorbia am ygdaloides L.)

М ноголетник высотой до 70 см 
с горизонтально распол ож ен 
ным деревянистым, ветвистым, 
многоглавы м корнем. Стебли 
прямостоячие или восходящ ие, в 
1-й год нецветущие, деревенею
щие, густоолиственны е, с перези
мовывающ ей верхуш ечной ро
зеткой листьев; на 2-й год на пере
зимовавшем растении вырастают 
цветущие побеги с четырьмя — 
девятью пазуш ными цветоно
сами, с сидячими листьями дли
ной до 2,5 см, иногда почти че
ш уевидными, ж елтовато-зелены
ми. Темно-зеленые листья нецве
тущ их побегов на череш ках, дли
на этих листьев 7 см. Пять-шесть 
верхуш ечны х цветоносов на кон
це дваж ды двураздельные, как и 
пазуш ные. Л источки обертки 
ж елтовато-зеленые. Цветки од 

нодомные, без лепестков и чаше
листиков. Ж енские (пестичные) 
цветки состоят из одной трех- 
гнездной завязи, муж ские (ты
чиночные) — из одной тычинки. 
Цветки объединены в соцветия 
(«букетики»), которые из-за сход
ства с цветком долго принимали 
за цветок. Частное соцветие 
окруж ено небольшими кроющими 
листьями, срастающ имися в «бо
кал», на его поверхности имеют
ся мясистые придатки — нектар
ники. Внутри «бокала» помеща
ется женский цветок, который, 
занимая центральное положение, 
сидит на длинной ножке и вы
дается наруж у, а также много 
мелких однотычиночных м уж 
ских цветков, объединенных в
5 групп. Такое соцветие сходно 
с цветком, имеющим один пестик, 
много тычинок и сростнолистную 
чашечку. «Бокал» колокольча
тый, длиной до 3 мм, 4 желтых 
или пурпурны х двурогих нектар
ника. Семена синевато-серые, 
с придатком (рис. 94, 1). Цветет 
в апреле — начале мая.

Растет в лиственных лесах, 
по опуш кам, в зарослях кустар
ников, предпочитает известковую 
почву. Встречается в южных 
районах европейской части СССР, 
включая Крым, на Кавказе; 
вне СССР — в Западной Европе, 
Малой Азии, Иране, как занос
ное — в Северной Америке.

Род Молочай — самый круп
ный на Земле, он насчитывает 
около 2000 видов, в СССР про
израстает 159, но среди них, веро
ятно, не более 10 видов лесных. 
В лесах Дальнего Востока, в част
ности, мож но встретить молочаи 
рощевый (Е. lucorum Rupr. ex 
M axim .), на Кавказе — чеш уйча
тый (Е. squamosa W illd .) и чле
нистоплодный (Е. condylocarpa 
Bieb.), в европейской части — 
ребристый (Е. angulata Jacq.), в 
Сибири и на Дальнем Востоке 
лозный, или Вальдштейна (Е. 
waldsteinii (Sojak) Czer.)

Пролесник многолетний (Мег- 
curialis perennis L.)

Двудомный многолетник с 
длинным подземным корневи
щем. Стебли восходящ ие, прос
тые, снизу на большом протяже
нии безлистные. Листья супро
тивные, длиной 3 — 10, шириной
1,5— 4,5 см, на вершнне стебля 
сближ ены; нижние листья мень
ше верхних, сидят на длинных

151



череш ках, ланцетно-овальны е, 
тонкие, темно-зеленые, по краю 
городчато-пильчатые. П рилист
ники перепончатые, белые, дли
ной до 2 мм ; околоцветник 
простой, чаш ечковидный. Тычи
ночные цветки собраны  в мало
цветковые клубочки, сидящ ие в 
пазухе перепончатого крою щ его 
листа и располож енные в виде 
прерывистого длинного колоса, 
обычно по длине превыш аю щ е
го листья. Ч аш елистиков 3, они 
яйцевидные, остры е, длиной до
2 мм. Тычинок около десяти, 
после вы брасы вания пыльцы 
пыльники синеют. Пестичные 
цветки собраны в короткие кисте
видные одно-четы рехцветковы е 
соцветия. Три несколько сросш и х
ся, овальных чаш елистика. За
вязь щ етинисто-волосистая, не
густо покрытая сосочками. 
Плод — сплю снутая ш аровид
ная двучленная ж естковолосис
тая коробочка. При созревании 
семена из нее с силой вы брасы 
ваются на расстояние 2— 4 м. 
Семена сероватые, с сочны м при
датком (рис. 94, 2). Цветет в ап
реле — мае, плодоносит в мае — 
июне.

Пролесник размнож ается как 
семенным, так и вегетативным 
путем. У рож айность семян силь
но варьирует в зависимости от 
погоды и условий произрастания. 
На одном побеге мож ет разви
ваться от 3 до 42 семян, однако 
до 6 0%  их нередко оказы ваю тся 
неж изнеспособными. В сходы  про
лесника встречаются нечасто. 
Семена прорастаю т в апреле — 
мае (примерно через 9 — 10 мес 
после опадания на землю), обы чно 
неодновременно. П оявивш ийся 
из семени побег сначала изогнут 
(семядоли нередко оказываю тся 
под землей), затем выпрямляет
ся и развертывается сразу две 
пары сближ енны х листьев. В ав
густе — сентябре семядоли оп а
дают, в октябре отмирает и вся 
надземная часть. Зацветает про
лесник на 5 — 7-й год жизни. 
Генеративный период длится 
долго. Вегетативное размножение 
происходит с пом ощ ью  корне
вищ, ж ивые части которы х име
ют возраст 4 — 8 лет. Пролесник 
способен энергично захватывать 
территорию, продвигаясь на 15— 
30 см, а в благоприятны х усл о
виях — до 60 см в год. Как и 
у многих других лесных расте

ний, генеративные почки у про
лесника закладываются за год 
до цветения. Зачаток соцветия в 
почках заметен уж е в конце июля, 
а цветки дифференцируются к 
сентябрю. Зимой продолж ается 
развитие, и цветки бывают пол
ностью сформированы к середи
не февраля — к марту. В теплые 
зимы под снегом происходит рост 
побегов пролесника, а в обычные 
зимы он наблюдается с момента 
таяния снега и до полного раз
вертывания листьев на деревьях. 
В целом вегетация длится около
5 мес — до конца августа — 
начала октября.

Характерный, нередко дом и
нирую щ ий вид в травостое ш иро
колиственных и хвойно-ш ироко
лиственных лесов. Встречается в 
европейской части СССР повсе
местно (кроме севера таежной 
зоны) и на Кавказе; вне СССР — 
почти по всей Европе, в Север
ной А мерике, Малой Азии.

Пролесник обычно встречается 
в условиях среднего увлажнения, 
на богаты х, хорош о аэрируемых 
почвах, с реакцией от слабокис
лой до слабощ елочной, кальце- 
фил и нитрофил. Теневынослив, 
способен расти при относитель
ной освещ енности 4 — 6 % , при вы
сокой освещ енности его рост по
давляется.

Пролесник многолетний об 
разует обычно густые заросли, 
препятствуя проникновению в 
них других видов (как травянис
тых, так и подроста древесных), 
что, неблагоприятно сказывает
ся на возобновлении ясеня.

Пролесник —  ядовитое расте
ние: попадая в корм скоту, вы
зывает отравление, молоко при
обретает синий цвет. Иногда ис
пользуется в народной медици
не. При высуш ивании он теряет 
ядовитые свойства.

Всего в роде 10 видов, из них
3 вида встречаются в СССР. 
В лесах европейской части СССР 
(в ю ж ной половине зоны лесов), 
в К рыму и Западном П ред
кавказье мож но встретить другой 
вид — пролесник яйцевидный 
(М. ovata Sternb. et Hoppe).

СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ 
(SCRO PH U LARIACEAE)

Включает около 250 родов и 
3000 видов, распространенных по 
всему земному ш ару, но особен

но разнообразных в горных рай
онах умеренно теплых и субтро
пических областей. Преобладают 
многолетние и однолетние травы, 
кустарников и кустарничков срав
нительно мало. Листья норични
ковых очередные, супротивные 
или мутовчатые, простые или 
перисторасчлененные, без при
листников. Цветки собраны в вер
хуш ечные или пазушные соцве
тия, могут располагаться и оди
ночно в пазухах листьев. Они 
обоеполые, обычно зигоморфные. 
Чашечка из четырех — пяти ча
шелистиков, в разной степени 
сросш ихся, остающ ихся при пло
де. Венчик также из четырех — 
пяти лепестков, спайнолепест
ный — от колесовидного до дву
губого. Верхняя губа обычно 
образована двумя лопастями, 
нижняя тремя. Тычинок 4, реже 
2, 3 или 5, они прикреплены к 
трубке венчика и чередуются с 
лепестками. Иногда одна тычинка 
превращена в стаминодий. Пес
тик с верхней двугнездной, реже 
одногнездной завязью и цельным 
или двулопастным рыльцем. 
Плод — коробочка, реже ягодо
образный, обычно с многочислен
ными семенами.

Наряду с автотрофными рас
тениями в этом семействе имеют
ся полупаразиты и паразиты. 
Ряд видов норичниковых исполь
зуется как лекарственные, мно
гие являются декоративными рас
тениями. На территории СССР 
более 600 видов этого семейства.

Вероника длиннолистная (V e
ronica longifolia L.)

М ноголетник с длинными кор
невищами, простыми либо навер
ху  ветвистыми стеблями, высо
той 3 0 — 150 см. Листья супро
тивные или мутовчатые, по 3—
4 в мутовке, короткочерешковые, 
линейно-ланцетные, длинноза
остренные, остропильчатые. Цвет
ки в верхуш ечных кистях. Чашеч
ка с четырьмя неравными лан
цетными реснитчатыми долями, 
венчик с довольно длинной бело
ватой трубкой, выдающейся из 
чашечки, с синим или сине-фио- 
летовым отгибом, с четырьмя 
почти равными долями. Коробоч
ка овальная, слегка выемчатая, 
голая (рис. 95). Цветет в июне — 
сентябре, плоды созревают с сен
тября.

Мезофит, длительно вегети
рующ ее растение. Образует две
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генерации листьев за сезон. Не 
имеет периода органического по
коя. В природе зимует без зеле
ных листьев. Семена вероники 
длиннолистной прорастаю т пре
имущ ественно весной. Семядоли 
ее обратнояйцевидные, с выем
кой на верхуш ке. Из почечки за
родыш а в мае развивается олист- 
венный вертикальный побег. В се
редине лета семядоли обычно от 
мирают, образую тся придаточные 
корни, а в пазухах семядолей — 
боковые почки. К аж ды й побег 
вероники длиннолистной прохо
дит фазу горизонтального роста 
и затем вертикального. В авгус
те — сентябре первого года ж из
ни из пазуш ны х почек семядо
лей развиваются подземные побе
ги. Они сначала горизонтальные, 
затем изгибаются и их верхуш ки 
приближ аю тся к поверхности 
почвы. К осени главный верти
кальный побег отмирает. Вес
ной развивается новый побег, 
нижняя часть которого имеет 
горизонтальное направление. Та
кой характер развития побегов 
сохраняется и в дальнейшем. 
К осени в почках возобновления 
успевает сф ормироваться лишь 
часть побега будущ его года.

Бореальный евразийский вид. 
Растет по всей европейской час
ти СССР, кроме Крыма, на Кав
казе, в Сибири, на Дальнем Вос
токе и в Средней А зи и ; за пре
делами страны — в Скандинавии, 
Средней и А тлантической Евро
пе, Средиземноморье, Малой 
Азии, М онголии, Китае и Север
ной Америке. Встречается в раз
нообразны х лесах, кустарниках, 
на лугах, в тундровой зоне, в 
лесном и субальпийском поясах 
гор.

Лекарственное растение, ме
донос.

Вероника дубровка (V eron i
ca cham aedrys L.)

Кистекорневой, корневищ но
ползучий многолетник высотой 
10— 40 см. Стебель с двумя про
дольными рядами длинных м яг
ких волосков. Листья, кроме са 
мы х ниж них, сидячие, супротив
ные, продолговато-яйцевидны е, 
крупнозубчатые или городчатые, 
на верхуш ке заостренные, с обе
их сторон опуш енные. Цветки в 
пазуш ных супротивны х кистях, 
располож енны х в основном в 
верхней части стебля. Цветки не
правильные, чашечка с четырьмя

ланцетными островатыми доля
ми. Венчик сине-голубой, с тем
ными ж илками, с тремя ш ироки
ми обратнояйцевидными доля
ми и одной узкой, 2 тычинки. 
Коробочка обратносердцевидно
треугольная, сплю снутая, выем
чатая. Очень вариабельный вид 
(рис. 96, 2). Цветет в мае —  июне, 
в августе —  сентябре мож ет за
цвести вторично.

Поликарпик. Мезофит. Раз
множ ается и расселяется семена
ми и вегетативно. Прорастание 
семян происходит в первую осень 
после обсеменения, а семена, не 
проросш ие осенью, прорастаю т 
следую щ ей весной, в конце апре
ля. Семядоли проростков мелкие, 
чаще овально-яйцевидные. Из 
почечки зародыш а развивается 
вертикальный побег. Из боковых 
почек в пазухах семядолей и ниж 
них листьев образую тся боковые 
также вертикальные побеги, о т 
ходящ ие под углом  от главного. 
По мере нарастания главного по
бега он пригибается к почве, 
дает придаточные корни, а его 
верхуш ка вновь принимает вер
тикальное полож ение. Боковые 
побеги тож е укореняю тся в ниж 
ней части. Одновременно из сем я
дольного узла образую тся длин
ные подземные горизонтальные 
побеги-корневища. В условиях 
сильного затенения растения раз
виваются медленно, угнетены и 
нередко погибают. В лесостепной 
дубраве это длительно вегети
рующ ее растение, в степных же 
ценозах этой полосы  оно ведет 
себя как полуэфемероид. Зимует 
с зелеными листьями, которые 
продолж аю т ф ункционировать 
после таяния снега.

Бореальный, в основном евра
зийский вид, ш ироко распростра
ненное растение лесной зоны. 
Растет по всей европейской части 
СССР, кроме А рктики, на Кавка
зе, в Западной Сибири, как за
носное — в Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке и в Сред
ней А зи и ; за пределами нашей 
страны — в Скандинавии, Сред
ней и Атлантической Европе, 
Средиземноморье, в Малой Азии. 
Встречается в лесах, кустарни
ках, на лугах, болотах.

И спользуется в медицине.
Вероника лекарственная (V e

ronica o fficin a lis  L.)
М ноголетник с ползучими и 

укореняю щ имися побегами, в от-
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Рис. 95
Вероника длинолистная



личие от предыдущ его вида стеб
ли его равномерно покрыты во
лосками по всей поверхности, 
кисти не супротивные, а очеред
ные, вы ходят из пазухи лишь 
одного из супротивны х листьев. 
Цветки голубоватые или светло- 
лиловые (рис. 96, 1). Цветет в 
июне — августе, плоды начина
ют рассеиваться в августе.

Мезофит. Размнож ается семе
нами и вегетативно. Семена про
растают либо осенью  сразу после

Рис. 96
1 — вероника лекарственная 

(л — цветок, 
б — часть стебля); 

2 — вероника дубровка  
(л —  цветок, 

б — часть стебля);
3 — норичник узловатый

(л — цветок);
4 —  вероника колосистая

(& —  цветок)

рассеивания, либо весной следую 
щего года. Семядоли у пророст
ка овально-яйцевидные. Из почеч
ки зародыш а развивается облист
венный вертикальный побег, ко
торый затем растет, стелется 
по поверхности, укореняется. При 
острой конкуренции за свет и 
питательные вещества всходы 
в массе гибнут, при благоприят
ных же условиях они уж е на вто
ром году ж изни неотличимы от 
взрослы х растений.

Ю жнобореальный, в основном 
европейский вид, растет по всей 
европейской части СССР (кроме 
А рктики), на Кавказе, на Даль
нем Востоке — как заносное; 
за пределами нашей страны — в 
Скандинавии, Средней и А тл ан
тической Европе, Средиземно
морье, Малой А зии, Иране, Се
верной А мерике в хвойны х и лист
венных лесах, на полянах, по 
берегам рек.

И спользуется как лекарствен

ное растение, применяется в на
родной медицине при простудных 
заболеваниях.

В лесах встречается еще ряд 
видов этого рода.

По всей или почти по всей 
стране растут вероники тимьяно
листная (V. serpyllifolia L.) и 
колосистая (V. spicata L.), 
(рис. 96, 4). В сосняках, в свет
лых лесах, по опуш кам, на лу
гах встречаются вероники ши
роколистная (V. teucrium L.) — 
в европейской части, Западной 
Сибири и на Кавказе и австрий
ская (V. austriaca L.) — на юге 
европейской части и на Кавка
зе. В лесах Кавказа растут ве
роника Комарова (V. komarovii 
M onjuschko), вероника петуший 
гребень (V . crista-galli Stev.), веро
ника мелиссолистная (V. magna 
М. Fisch.). В лесах Кавказа и Кры
ма растет вероника нитевидная 
(V. filiform is Smith), а на юге ев
ропейской части СССР (включая 
Крым) и на Кавказе — эндемич
ный для СССР вид вероника тене
вая (V. umbrosa Bieb.).

М арьянник дубравный, или 
иван-да-марья (Melampyrum пе- 
morosum L.)

Однолетнее полупаразитное 
растение. Корневая система сла
бая, растения легко выдернуть 
из земли. Листья яйцевидно
ланцетные, длиннозаостренные, 
цельнокрайние или с одним— 
двумя зубцами. Соцветие одно
стороннее. Прицветники яйцевид
но-сердцевидные, во время цве
тения фиолетовые, синие или ма
линовые. Они являются допол
нительным средством привлече
ния насекомых-опылителей. Цвет
ки неправильные, слегка пони
кающие. Чашечка трубчато-ко- 
локольчатая, длинноопушенная, 
с четырьмя зубцами, два из ко
торых более длинные. Венчик 
двугубый, ярко-желтый, с тон
кой, расш иряющ ейся кверху крас
новатой трубкой. Тычинок 4, ко
робочка почти равна чашечке или 
немного короче ее (рис. 97, 3). 
Цветет в начале июня.

Мезофит. Достаточно требова
телен к почвенным условиям. 
Семена марьянника дубравного 
прорастают осенью, в сентябре — 
октябре. У них образуется длин
ный ветвящийся корешок — в та
ком состоянии семена лежат на 
поверхности почвы, прикрытые 
опадом. Дальнейшее развитие их
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роисходит весной, после таяния 
нега.

Цветет марьянник, сохраняя 
емядоли, после обсеменения, в 
ентябре — октябре отмирает. 
1аразитирует на лесны х тра- 
ах — на медунице, сныти, ко- 
[ытне, однолетниках, древесных 
юродах. Пышное развитие марь- 
[нника приводит к вытеснению 
>астений-хозяев, вследствие чего 
ибнет и сам полупаразит.

Неморальный, среднеюж ноев- 
юпейский вид. Растет в евро- 
шйской части СССР, в Сибири —
I единственном месте, в районе 
Иркутска, —  видимо, как занос- 
ше; за пределами СССР — в Скан- 
щнавии, Средней Европе и Запад- 
юм Средиземноморье. Ш ироко 
эаспространен в лесной и лесо- 
:тепной полосе, обычен в лист
анны х лесах, на опуш ках, возле 
сустарников, встречается на сы- 
эых торфянисты х лугах, на се- 
зеро-востоке европейской части 
>чень редок.

В Сибири предлож ено охр а 
нять этот вид в единственном из- 
зестном местообитании.

М арьянник луговой  (M elam - 
оигит pratense L.)

Как и предыдущ ий вид, марь
янник луговой — полупаразит- 
ное растение, имеет одн осторон
ние соцветия, прицветники зе
леные, цельнокрайние или с о д 
ним — пятью длинными узкими 
зубцами. Трубка чаш ечки почти 
голая. Венчик желтый или ж елто
вато-белый, с длинной трубкой, 
узким зевом, с ж елтой вы пукли
ной на нижней губе (рис. 97, 1). 
Цветет в июне — августе, плоды 
созревают начиная с июля.

Мезофит. Паразитирует пре
имущественно на корнях лесных 
древесных пород и черники. 
Семена его лучш е прорастаю т на 
почве, покрытой раститель
ностью, даж е в густы х подуш ках 
мха. Прорастанию семян в ес
тественных условиях благоприят
ствует пониженная температура 
почвы. Рассеявш иеся семена про
растают той же осенью. Из семе
ни появляется кореш ок, он про
никает в подстилку, ветвится. 
В таком состоянии растения зи
муют, а весной после таяния сне
га начинают быстро развиваться. 
В распространении семян марьян
ника лугового участвую т м у
равьи.

Бореальный лугово-лесной

вид. Растет в европейской части 
СССР (включая арктические рай
оны, обилен в Нечерноземной по
лосе и редок на юге), в Сибири; 
за пределами СССР — в Скан
динавии, Средней и А тлантиче
ской Европе, Италии, Болгарии, 
Ю гославии в хвойны х, листвен
ных и смеш анных лесах, на лес
ных лугах, клю чевых и сфагно
вых болотах, в тундре.

М арьянник полевой (Melam- 
pyrum  arvense L.)

Чашечка длиной 1,2— 2 см, густо 
опуш енная с длинными, шиловид
ными, часто дугообразными зуб
цами. Венчик пурпурный, сна
руж и покрыт белыми волоска
ми, с белым или голубоватым 
кольцом ниже отгиба, с желтыми 
пятнами на нижней губе. Коро
бочка косояйцевидная, сплюсну
тая, семена продолговатые, тем- 
но-коричневые. Цветет в мае — 
сентябре.

Растет на всей европейской

Также однолетнее полупара- 
зитное растение высотой 15— 
50 см, покрытое мелкими белы
ми волосками. Стебли прямые, 
с тонкими торчащ ими вверх вет
вями, листья супротивные, почти 
сидячие, ланцетные или линей
ные. Цветки в густы х колосовид
но-цилиндрических соцветиях, 
на цветонож ках, обращ ены в 
разные стороны. Прицветники 
розовато-пурпурны е, гребенчато
зубчатые, почти равны чашечке.

Рис. 97
1 — марьянник луговой;
2 — марьянник розовый;
3 — марьянник дубравный
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Рис. 98
Наперстянка крупноцветковая

части СССР, включая Крым, 
на Кавказе и в Западной Сибири; 
за пределами нашей страны — в 
Скандинавии и Средней Европе. 
Встречается в смеш анных, д убо
вых, березовых лесах, на лесных и 
субальпийских лугах. Семена 
марьянника полевого имеют мя
систый придаток, привлекающий 
муравьев, которые растаскива
ю т их, чем способствую т распро
странению растения. Семена яв
ляются ядовитыми для скота.

М арьянник розовый (M elam py- 
rum roseum  M axim .)

Однолетний полупаразит, вы
сотой 20— 60 см. Листья ланцет
ные. Темно-розовые цветки в од 
нобоких кистевидных соцветиях. 
Прицветники зеленые или пур
пурные, овальные или продолго
ватые, зубчатые. Зубцы чашечки 
острые (рис. 97, 2).

Этот вид марьянника растет 
у нас только на Дальнем Востоке, 
а за пределами СССР — на Корей
ском п-ове и в Японии, предпочи
тает дубняки на каменистых скл о
нах. Цветет в июле — августе.

К роду М арьянник относится 
около 35 видов однолетних полу- 
паразитных растений, распро
страненных в Европе, А зии и Се
верной А м ерике; на территории 
СССР 15 видов. Кроме приведен
ных здесь марьянников, в лесах 
растет еще ряд видов. Близок к 
марьяннику розовому также 
дальневосточный вид — марьян
ник щ етинистый (М. setaceum 
(M axim , ex Palib.) Nakai). В лист
венных, реже сосновы х лесах, на 
болотисты х лугах и полянах поч
ти по всей стране растет марьян
ник гребенчатый (М. cristatum  L.), 
в дубовы х лесах Кавказа — эн
демичный вид — марьянник кав
казский (М. caucasicum  Bunge), 
по лесам и кустарникам север
ной половины европейской час
ти СССР —  марьянники польский 
(М. polonicum  (Beauverd) Soo), 
лесной (М. sylvaticum  L.), раз
резной (М. laciniatum  Koshevn. 
et Z ing.)

Мытник перевернутый (Pedi- 
cularis resupinata L.)

М ноголетник с разветвленным 
коротким мощ ным корнем и вет
вистыми слабоопуш енными стеб
лями. Листья только стеблевые, 
к о р о т к о ч е р е ш к о в ы е , в ер х н и е  
почти сидячие, очередные или 
супротивные, цельные, продолго
вато-ланцетные, двоякогородча-

то-пильчатые, снизу опушенные. 
В пазухах длинноволосистых 
верхних листьев по одному цвет
ку. Чашечка трубчато-колоколь- 
чатая, почти перепончатая, кур
чаво-волосистая, двулопастная, 
спереди глубоко разрезанная, с 
широкими треугольными зубца
ми. Венчик двугубый, пурпур
ный, со слегка согнутой трубкой. 
Ш лем серповидный, с клювооб
разным, почти равным по длине 
шлему носиком. Нижняя губа 
трехлопастная, широкояйцевид
ная, чуть длиннее шлема, по краю 
реснитчатая. Четыре двусильные 
тычинки, столбик с головчатым 
рыльцем; коробочка косопродол
говатая, вскрывающ аяся с одной 
стороны. Цветет в июне — авгу
сте, плодоносит в июле — сен
тябре.

Растет на Урале, в Сибири, 
на Дальнем Востоке, в том числе 
на Сахалине; за пределами 
СССР — в Китае, Японии, Мон
голии, на Корейском п-ове встре
чается в светлых лесах, на сырых 
участках, лугах.

На территории СССР 126 ви
дов этого рода. Кроме мытника 
перевернутого, в лесах встреча
ется еще ряд видов. В сырых ле
сах Дальнего Востока растут эн
демичные для СССР мытники 
Кузнецова (P. kuznetzovii К о т .)  
и носатый (P. nasuta Bieb. ex 
Stev.); последний заходит и в 
арктические районы. В кедров
никах, сосняках, лиственных 
лесах Сибири и Дальнего Восто
ка, а также в моховой и лишай
никовой тундре арктических рай
онов встречается мытник лабра
дорский (P. labradorica W irsing), 
в светлых лесах, на травяных 
склонах Крыма и Кавказа — 
мытник Сибторпа (P. sibthorpii 
Boiss.), а в осиновых, березовых 
лесах, на лугах северной полови
ны европейской части СССР и в 
Западной Сибири — эндемичные 
для СССР близкие виды: мытник 
сибирский (P. sibirica Vved.) и 
мытник уральский (P. uralensis 
Vved.).

Наперстянка крупноцветко
вая (D igitalis grandiflora Mill.)

Многолетник с коротким кор
невищем. Стебель прямой, высо
той 5 0 — 120 см, листья светло- 
зеленые, очередные, постепенно 
переходящ ие в ланцетные крою 
щие. Нижние листья короткоче
решковые, продолговато-ланцет
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ные, пильчатые или цельнокрай
ние, до 25 см длиной, верхние — 
сидячие, до 4 см длиной. П оника
ющ ие цветки слегка неправиль
ные, собраны в длинную одн о
сторонню ю  кисть. Чаш ечка пяти
раздельная, опуш енная, две верх
них доли короче остальны х. Вен
чик колокольчаты й , ж елты й, 
с буроватыми ж илками. Верхняя 
губа неясно двулопастная, ниж 
няя — трехлопастная, средняя ло
пасть ее заостренная, треуголь
ная; 4 тычинки. К оробочка яйце
видная, густоопуш енная, с мно
гочисленными семенами (рис. 98). 
Цветет в первой половине лета.

Растет в европейской части 
СССР, Предкавказье и в Запад
ной Сибири в хвойно-ш ироколист- 
венных и ш ироколиственны х ле
сах; за пределами СССР — в Сред
ней и А тлантической Европе, 
Средиземноморье и на Балкан
ском п-ове. Размнож ается семе
нами. В Белоруссии, где вид на
ходится на северной границе ареа
ла и редок, он включен в К расную  
книгу республики.

На территории СССР 6 видов 
этого рода. В лесах, кроме ука
занного вида, встречается напер
стянка ж илковатая (D. nervosa 
Steud. et H ochst. ex Benth.) —  
вид кавказских ш ироколиствен
ных лесов.

Лекарственное, декоративное 
растение.

Норичник  
(Scrophularia  
Gorschk.)

М ноголетник с ж елезистым 
опушением. Стебли высотой 5 0 — 
75 см. Листья супротивные, че
решковые, яйцевидные или про- 
долговато-яйцевидные, остро
пильчатые, сверху почти голые, 
снизу ж елезисто-опуш енные. 
Верхние стеблевые листья мель
че нижних. Соцветие редкое, рас
кидистое, метельчатое. Чашечка 
опушенная, венчик бурый, голый, 
верхняя губа его с красноваты 
ми лопастями, которые в 3,5 ра
за превыш ают боковые лопасти 
нижней губы . Тычинок 2. К оро
бочка продолговато-яйцевидная, 
гладкая, коричневая, с острым 
носиком. Цветет в июне.

Растет у нас только на Даль
нем Востоке в лиственных лесах 
по склонам; за пределами стра
ны — в Японии и Китае.

Норичник узловатый (S cro
phularia nodosa L.)

тельчатые соцветия. Чашечка с 
пятью тупыми долями, венчик 
длиной 7 — 9 мм, зеленовато-крас
новато-бурый, нерезко двугубый. 
Лопасти верхней губы вдвое длин
нее боковы х лопастей нижней 
губы, 4 тычинки (нити двух силь
но изогнуты) и мясистый, выем
чатый, обратнопочковидный ста
минодий прикреплены к трубке. 
Плод — двугнездная, более или 
менее шаровидная, заостренная, 
голая многосемянная коробочка 
(рис. 96, 3). Цветет в июне — 
июле, иногда бывает вторичное 
цветение в сентябре. Семена со
зревают с августа.

Н ем орал ьн о-бореальны й , в 
основном евразийский вид. Рас
тет по всей европейской части 
СССР, кроме Арктики, на Кав
казе, в Сибири, а за пределами 
СССР — в Скандинавии, Сред
ней и Атлантической Европе, 
Средиземноморье, Малой Азии, 
как заносное — в Северной А м е
рике. Обычное растение хвойных, 
смеш анных и лиственных лесов, 
опуш ек, кустарников, встреча
ется по берегам рек, на сырых 
лугах, как сорное. Размножает
ся преимущественно семенами.

М едон осное, лекарственное 
растение.

Из примерно 310 видов рода 
Норичник '— обитателей в основ
ном северного внетропического 
царства — на территории СССР 
около 80 : однолетние, двулетние 
и многолетние травы, в их числе 
ряд лесных. В европейской части 
СССР, Сибири и на Кавказе в чер- 
ноолыианиках, а также на лугах 
растет норичник тенистый (S. 
umbrosa Dum ort.); несколько но
ричников встречается в лесах 
Кавказа: однолетние норични
ки — ильвенсибский (S. ilwensis 
С. Koch) и Ш пренгера (S. spren- 
gerana Somm. et Levier); двулет
ний эндемичный норичник мяг
кий (S. m ollis Somm. et Levier);

i многолетние: норичник зелено-
i цветковый (S. chlorantha Kotschy 
■ et Boiss.) и крупнокистевой (S. 

m acrobotrys Ledeb.).
Петров крест (Lathraea squa- 

maria L.)
Единственный представитель 

рода в СССР. Многолетнее, ли
шенное хлорофилла растение, 
паразитирующ ее на корнях де
ревьев и кустарников (обычно 
орешника, ольхи, граба), с тол
стыми беловатыми ветвящимися

Кистекорневой многолетник с 
клубневидно-утолщ енны м  кор 
невищем и голым четы рехгран
ным стеблем высотой 3 0 — 120 см. 
Листья длиной 5 — 17 см, ш ири
ной 2 — 8 см, супротивные, череш 
ковые, с сердцевидно-яйцевидны- 
ми пластинками. Мелкие непра
вильные цветки на ж елезистых 
цветонож ках собраны в м ного
цветковые пирамидальные ме

Максимовича
m axim ow iczii

Рис. 99
Петров крест 
fa — цветок)
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корневищами, покрытыми суп ро
тивно располож енными чеш уя- 
ми. Надземные стебли высотой 
10— 30 см. Соцветия плотные, 
колосовидные. Цветки неправиль
ные, на цветонож ках. Кроющ ие 
листья лиловато-розовые, распо
ложены двурядно и почти равны 
чаш ечке. Чашечка колокольча
тая, четырехлопастная, ж еле
зисто-опуш енная. Венчик двугу 
бый, трубчато-к ол ок ол ьчаты й , 
длиной 1,5 см, немного превыш а
ет чаш ечку, красный с малино
вым оттенком, нижняя губа трех* 
лопастная, мож ет быть белова
той, верхняя губа цельная, л о
дочковидная. Тычинок 4, они вы
даю тся из трубки венчика. К о
робочка одногнездная, двуствор
чатая (рис. 99). Цветет в апре
ле —  мае.

Развитие растения начинается 
с образования толстого корневи
ща с мясистыми чеш уевидными 
листьями, 10— 15 лет оно живет 
под землей, и только потом на по
верхности появляются соцветия. 
Подземные чешуевидные листья 
имеют больш ое количество гида- 
тод на нижней стороне, в особы х 
полостях, образованны х завер
нутыми на ниж ню ю  сторону края
ми чеш уй и обы чно содерж ащ их 
много бактерий и мелких насе
комы х. Период основного разви
тия растения приходится на вес
ну.

Растет в ш ироколиственных 
лесах, кустарниках европейской 
части СССР, включая Крым, и на 
Кавказе, а за пределами СССР — 
в Европе, Средиземноморье, на 
Балканах, в Малой А зии, Иране, 
Индии, Пакистане.

СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ 
(ORCHIDACEAE )

Одно из крупнейш их семейств 
цветковых растений, в его со 
став входят около 20 тыс. видов. 
Больш инство из них произраста
ю т в тропических странах, в 
СССР — 57 родов и 153 вида. Ор
хидные — многолетние травя
нистые растения: наземные —
в умеренных ш иротах и преим у
щ ественно эпифитные — в тро
пиках; с корневищ ами, подзем
ными или надземными клубнями, 
очередными цельнокрайними 
листьями. Некоторые виды лиш е
ны зеленой окраски и питаются 
за счет симбиоза с грибами, явля

ясь сапротрофами, а по мнению 
некоторых исследователей, даже 
паразитами. Цветки устроены 
очень своеобразно: они непра
вильные, обоеполые, с простым 
венчиковидным, часто яркоокра- 
ш енным околоцветником, состоя
щим из двух трехчленных кру
гов. Один листок внутреннего 
круга околоцветника (ближний 
к оси соцветия) обычно резко от
личается от остальны х формой, 

"Т58Л1.ШИМИ размерами и окраской 
и превращен в так называемую 
губу. Чаще развита только одна 
(рр;ке две) тычинки, остальные 
пять сохранились в виде бесплод
ны х тычинок-стаминодиев. За
вязь нижняя, обычно одногнезд
ная, нередко скрученная, с огром 
ным количеством мельчайших 
семян. Столбик срастается с ни
тями тычинок, образуя так назы
ваемую колонку. Пыльца чаще не 
рассыпается на отдельные пылин
ки, а склеена в один комочек — 
поллиний, имеющ ий нож ку, окан
чиваю щ ую ся внизу липким при- 
липальцем (все это вместе назы
вают поллинарием). Нередко одна 
из лопастей рыльца превращена 
в мешочек, называемый клю ви
ком. Больш инство видов имеет 
два поллинария. Н асекомое-опы
литель садится на губу, всовы 
вает головку в цветок, и к ней 
приклеиваются мелкие подуш еч
ки поллинариев. Покидая цветок, 
насекомое вытаскивает поллина
рии. При посещении следующ его 
цветка поллинии на голове насе
комого приходятся как раз против 
воспринимающ ей их площадки 
рыльца. Этот оригинальный с точ
ки зрения эволюции цветка сп о
соб опыления изучил еще Ч. Дар- 

, вин.
У орхидны х сущ ествует мно

ж ество приспособлений к форме 
, тела и повадкам опы ляющ их их 
насекомых. При одинаковом пла-

I не строения цветка орхидны х 
форма и окраска его очень раз
нообразны. Особенностями се
мейства, отличающ ими его от 
многих других, являются обяза
тельное участие гриба в прораста
нии семени, обязательное присут
ствие эндотрофной микоризы в 
течение всего (или, по крайней 
мере, большей части) жизненного 
цикла и длительность пребыва
ния в девственном (дегенератив
ном) состоянии. Цветение у неко
торы х видов наступает на 15—

20-й год после прорастания се
мени.

В большинстве случаев цветки 
орхидны х очень декоративны, что 
приводит к истреблению расте
ний, поэтому многие виды охра
няются и занесены в государст
венные Красные книги. В Крас
ную книгу СССР вошли 35 видов 
орхидны х. Многие специалисты 
считают необходимым охранять 
все семейство в целом. Некоторые 
виды орхидей имеют лекарствен
ное значение.

Башмачок настоящий, или ве
нерин башмачок настоящий (Сур- 
ripedium calceolus L.)

Многолетник с толстым, пол
зучим корневищем, с длинными 
извилистыми корнями. Стебель 
высотой 25— 50 см, при основании 
с буроватыми влагалищами, по 
всей длине с короткими железис
тыми волосками. Три— четыре 
эллиптических, заостренных ли
ста длиной 10— 17 см, с обеих сто
рон и по краю слегка волосистых. 
Цветков 2— 3, реже 1, с листовид
ным прицветником. Листочки око
лоцветника красновато-бурые, гу
ба вздутая, светло-желтая, внутри 
с красноватыми крапинками. 
Верхний листок околоцветника 
эллиптически-ланцетный, с мно
гими ж илками, длиной 3,5— 5 см; 
боковые листочки горизонталь
ные, неравнобокие, линейно-лан
цетные, заостренные, длиной
4 — 6 см. Две тычинки и столбик 
с рыльцем бледно-желтые, стами
нодий беловатый с пурпурно-фио
летовыми крапинками, тупой, 
завязь железисто-опушенная 
(рис. 100, 4).

Размножается семенным и ве
гетативным способом (с помощью 
корневищ). Семена мелкие, много
численные, с недоразвитым заро
дышем. Прорастание происходит 
только в присутствии гриба при 
достаточном увлажнении. Первые
3 года проросток ведет подзем
ный образ жизни, питаясь с по
мощ ью гриба, на 4-й год разви
вается первый зеленый лист 
(в благоприятных условиях это 
мож ет произойти раньше). Зацве
тает баш мачок на 15 — 17-й год 
(в благоприятных условиях на
8-й). Генеративных побегов обыч
но 10— 3 0 % . Опыление происхо
дит с помощ ью мух, жуков, земля
ных пчел и других насекомых, 
опы ляются не все цветки, процент 
завязывания плодов невысок.
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В связи с этим семенное размно
жение баш мачка настоящ его 
наблюдается нечасто.

Весной молодые побеги баш 
мачка появляю тся над землей в 
апреле, в начале мая заметны 
бутоны, в середине мая — начале 
июня растение зацветает (на се
вере и в горах в июле). Цветение 
растянуто на 2 — 3 нед. Отдель
ный цветок сохраняет свеж есть
1— 3 дня, а неопыленный — до
3 нед. Семена созреваю т и вы сы 
паются из плодов через 2,5 мес. 
После плодонош ения растение 
продолж ает вегетировать около 
месяца. К октябрю  в почках уж е 
сформированы побеги будущ его 
года.

Растет в разреж енны х лист
венных, смеш анны х, реж е хвой
ных лесах, кустарниках, на 
лесных лугах, остепненных лесах 
и опуш ках. Встречается изредка 
по всей лесной зоне европейской 
части СССР, в К ры м у, на Кавка
зе, в Западной и Восточной Си
бири, на Дальнем Востоке; вне 
СССР —  в Западной Европе, 
Малой А зии, М онголии, Китае, 
Японии.

Баш мачок настоящ ий предпо
читает хорош о увлаж ненны е 
(незаболоченные) почвы, мож ет 
расти и на довольно сухи х . Чаще 
встречается в условиях умерен
ной освещ енности, в тенисты х ме
стах достигает оптимального све- 
тоулавливания благодаря вращ е
нию стебля. Отличается м орозо
стойкостью, выж ивает в условиях 
суровых малоснеж ны х зим. П ред
почитает нейтральные и щ елоч
ные почвы со значительным со
держанием гум уса. Растет как на 
равнинах, так и в горах.

Баш мачок настоящ ий — одна 
из красивейш их орхидей умерен
ного пояса, из нее издавна со 
ставляли букеты, пересаживали 
в сады; сокращ ается численность 
башмачка и при изменении усл о
вий его местообитания. Особенно 
быстро исчезает это растение в 
густонаселенных районах. В свя
зи с этими обстоятельствами оно 
занесено в К расную  книгу СССР, 
а также Красные книги многих 
стран Европы.

Башмачок пятнистый (Cypri- 
pediurn guttatum  Sw.)

Многолетник с длинным пол
зучим корневищ ем; стебель вы со
той 15— 30 см ; нижние листья с 
длинными оттопыренными, верх

ние — с более короткими ж елези
стыми волосками. Листья эллип
тические, заостренные, длиной
6 — 12 см, снизу по ж илкам и по 
краю немного волосистые. При
цветники листовидные, яйцевид- 
но-ланцетные. Н аруж ный верх
ний листочек околоцветника эл 
липтический, яйцевидный, зао
стренный, длиной 1 ,8— 2,8 см, 
белый или с фиолетово-розовыми 
пятнами; нижний листочек, срос
шийся из двух, — зеленоватый,

ж елезисто-опуш енны й, длиной
1,2 — 1,7 см. Боковые листочки 
околоцветника голые, как и губа, 
белые с крупными фиолетово-ро- 
зовыми крапинками. Завязь вере
тенообразная, мелко- и густож е- 
лезисто-опуш енная (рис. 100, 3). 
Цветет в мае — июне.

В основном баш мачок пятни
стый размнож ается вегетативно. 
Отмечено семенное размнож ение, 
но очень слабое. Экологическая 
амплитуда несколько шире, чем

у башмачка настоящего. Пред
полагают, что его экологический 
оптимум находится в Средней Си
бири в пределах бруснично-раз- 
нотравных, сосновы х и листвен
ничных лесов, где он тяготеет к 
ш ироким речным долинам. Чис
ленность башмачка пятнистого 
так же, как и других башмачков, 
сокращ ается. В связи с этим он 
взят под охрану в ряде областей 
Советского Союза, а также в неко
торых странах Европы.

Рис. 100
1 —  ладьян трехнадрезный 
(& — корневищ е);
2 — калипсо луковичная  
(а. — цветок);
3 —  башмачок пятнистый:

4 —  башмачок настоящий
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Растет в хвойны х, смеш анных 
и лиственных лесах, на лесных 
полянах, иногда в значительном 
количестве выступая в травяном 
покрове в роли субдоминанта. 
Встречается на северо-востоке и 
в центре лесной зоны в европей
ской части СССР (преимущ ествен
но в восточны х районах), в Запад
ной и Восточной Сибири, на Даль
нем Востоке; вне СССР — в М он
голии, Китае, Японии, на Тибете, 
в Северной А мерике.

В СССР из рода Баш мачок 
встречаются, помимо перечислен
ных, 5 видов: баш мачок Ятабе 
(С. yatabeanum  M akino), расту
щий на Камчатке, вздутый (С. 
ventricosum  Sw.) и крупноцвет
ный (С. m acranthon Sw.), расту
щие в лесах Сибири и Дальнего 
Востока и занесенные в К расную  
книгу СССР.

Бровник одноклубневы й (Нег- 
minium m onorchis (L.) R. Br.)

М ноголетник с одиночным 
клубнем до 8 мм в диаметре. 
Стебель высотой до 35 см, при о с 
новании одетый буроватыми вла
галищ ами. Два (реже три) обрат
нояйцевидных листа, располо
ж енны х при основании стебля, 
до 10 см длиной. Соцветие не
густое, длиной до 10 см ; цветки 
мелкие, ж елтовато-зелены е, с 
резким медовым запахом . Все 
листочки околоцветника сл ож е
ны колокольчато, наруж ны е яй
цевидно-ланцетные, до 3 мм 
длиной, два внутренних длиннее 
наруж ны х, до 3,8 мм, почти 
копьевидные. Губа трехлопаст
ная, с боковыми ш иловидно
линейными лопастями. Губа при 
основании с меш ковидным у г 
лублением (маленьким ш пор- 
цем). Завязь скрученная, слегка 
искривленная (рис. 106, 2) Цве
тет в июне —  июле.

Встречается в лесной зоне ев
ропейской части СССР, в Запад
ной и Восточной Сибири, на Даль
нем Востоке, в Средней А зи и ; вне 
СССР —  в Западной Европе, М а
лой А зии, Индии, Тибете, М он
голии, Китае, Японии. Растет в 
светлых сы роваты х и сухи х  
разреж енных лесах, по опуш кам, 
лесным полянам, лугам , преим у
щественно на известняках, под
нимается в горы до 1800 м над 
ур. м. В СССР единственный вид 
рода.

Гнездовка настоящая (N eottia  
nidus-avis (L.) R ich .)

М ноголетник, лишенный хл о
рофилла, поэтому все растение 
светло-ж елтовато-бурого или бу 
рого цвета, сапротроф. Имеет 
довольно мощ ное корневище, от 
которого отходят многочисленные 
толстые, недлинные, радиально 
расходящ иеся и образую щ ие кор
ни, похож ие на гнездо. Стебли до 
45 см высотой, одеты буроваты 
ми чеш уйками и лишены разви
ты х листьев. Цветки того ж е цве
та, что и стебель, собраны в бо 
лее или менее густую  кисть, до 
20 см длиной. Прицветники ли- 
нейно-заостренные, до 8 мм дли-

Рис. 101
1 —  гнездовка настоящая, 

корневищ е 
(а —  соцветие, 

б — цветок); 
2 —  гудайера  ползучая, 

корневищ е  
(а —  соцветие, 

б — цветок)

ной. Цветки с медовым запахом. 
Л и сточки  н а р у ж н о го  круга  
околоцветника обратнояйцевид
ные, длиной 4 — 6 мм, листочки 
внутреннего круга немного коро
че. Губа более темная, серова- 
то-бурая, значительно длиннее 
остальных листочков околоцвет
ника, без шпорца, при основании 
слегка вогнутая, разделенная 
на две лопасти, расходящ иеся, 
на конце закругленные. Завязь 
длиной до 8 мм (рис. 101, -/). 
Цветет в июне — июле.

Гнездовка настоящая размно
ж ается в основном семенами, ре
же вегетативно (участками кор
невища). Семенная продуктив
ность высока; в соцветии может 
быть до 60— 70 цветков, активно 
посещ аемых насекомыми. Про
растание подземное (с участием 
грибов). Первые годы корневи
ще развивается очень медленно: 
на 6-й год после прорастания оно 
имеет только 4 — 5 междоузлий. 
Лишь на 9 — 10-й год корневище 
образует надземный генератив
ный побег, ж ивущ ий недолго (око
ло 2 мес) и затем засыхающ ий. 
Соцветию не всегда удается про
биться на поверхность почвы и 
цветки на искривленном цветоно
се иногда развиваются в слое поч
вы или подстилки. В таком слу
чае у них мож ет произойти са
мооплодотворение (цветки оказы
ваются клейстогамными), и семе
на иногда прорастают прямо в ко
робочке, находящейся в почве.

Встречается на территории 
европейской части СССР во всей 
лесной зоне, а также в Крыму, 
на Кавказе, в Западной Сиби
ри (Обский р-н); вне СССР — в За
падной Европе, Малой Азии.

Растет в тенистых, умеренно 
влажных широколиственных (бу
ковы х, дубовы х, липовых), хвой
ных (еловых, сосновых, пихто
вых) и смеш анных лесах, чаще 
в местах с несомкнутым травяным 
покровом, среди опавшей листвы, 
реже среди мхов, обычна на ры х
лых, богаты х гумусом , нейтраль
ных почвах (избегает сильно
кислых).

В СССР встречаются еще 4 ви
да рода Гнездовка, все они растут 
в лесах и по внешнему облику 
сходны  с гнездовкой настоящей: 
гнездовка камчатская (N. camt- 
schatea (L.) Reichenb. fil.) встре
чается в Восточной Сибири и го
рах Средней Азии, а три вида
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гнездовки — азиатская (N. asiati- 
са Ohwi), уссурийская (N. ussu- 
riensis (Korn, et Nevski) Soo) и 
сосочконосная (N. pap illigera  
Schlechter) — на Дальнем Во
стоке.

Гудайера ползучая (G oodyera  
repens (L .) R. Br.)

М ноголетник с ш нуровидным 
горизонтальным корневищем, об 
разующ им на концах ветвей вер
тикальные побеги или розетки 
листьев. Корневищ е с немного
численными придаточными кор
нями залегает в подстилке на 
глубине 2 ,5 — 5 см. Стебель вы со
той 6 — 25 см, крепкий, круглый, 
несет мелкие линейно-ланцет
ные, плотно прилегающ ие листья. 
Розеточные листья в числе четы 
рех— восьми, эллиптически за 
остренные, до 3,5 см длиной, с 
четкой сеточкой из многочислен
ных ж илок, часто белых или ж ел
товатых. Соцветие — однобокий 
колос длиной 4 — 15 см из 10— 
30 цветков, мелких, белых или 
ж елтовато-белых, снаруж и корот- 
кож елезисто-опуш енных. Н аруж 
ные листочки околоцветника 
овальные, средний срастается 
вместе с двумя листочками внут
реннего круга, образуя шлем. 
Листочки околоцветника 3 — 4 мм 
длиной. Губа без ш порца, сильно 
вогнутая, немного короче, дли
ной до 2 мм, на конце с треуголь
ным носиком длиной 1 мм. Завязь 
почти сидячая, ж елезисто-корот
коволосистая, при основании слег
ка скрученная. Плод —  коробоч
ка с многочисленными мельчай
шими семенами (рис. 101, 2). 
Цветет в июле — августе.

Гудайера ползучая размно
жается вегетативно участками 
корневищ, а такж е и семенным 
способом. Ее легкие семена 
распространяются с помощ ью  вет
ра. Они прорастаю т лишь в при
сутствии гриба: первые 2 — 4 года 
проросток ведет подземный образ 
жизни, питаясь с помощ ью  гриба. 
Лишь на 5-й год появляются пер
вые зеленые листья и растение 
переходит к автотрофному сп осо
бу питания. В условиях хорош е
го освещения зеленые листья мо
гут появиться уж е на 2-й год. 
Цветение наступает не ранее пя
тилетнего возраста (чащ е в 7 —
8 лет), при этом более старые ча
сти корневища начинают отм и
рать. Вегетативно гудайера раз
множается при помощ и подзем

ных побегов, развивающ ихся из 
почек на корневище. После от
мирания стары х участков корне
вища оставш иеся молодые участ
ки становятся самостоятельными 
растениями.

Гудайера — единственная в 
СССР зимне-зеленая орхидея. 
Ее листья зимую т и отмирают 
лиш ь весной следую щ его года, 
а иногда даж е через год, поэто
му стебель у основания имеет 
много вялых, но хорош о сохр а 
нивш их форму листьев. Ц веточ
ную стрелку гудайера вы брасы ва
ет рано (в конце мая — начале 
июня), но цветение начинается не 
ранее середины июля и продол
ж ается примерно 3 нед. Плоды 
созревают через 1,5 — 2 мес. Гу
дайера — перекрестноопыляемое 
растение, цветки ее имеют слад
коватый запах, привлекающий 
насекомых. Она очень чувстви
тельна к свету: при сильном зате
нении мож ет перейти к подзем
ному образу жизни и сапротроф- 
ному способу питания на не
сколько лет, а при осветлении 
участка вновь появиться над 
землей. В благоприятных услови
ях гудайера образует большие 
скопления, насчитывающ ие сот
ни розеток, но никогда не дом и
нирует в травяном покрове.

Голарктический вид, ареал ко
торого связан с ареалом хвойны х 
пород и охватывает подзону хвой 
ных лесов в европейской и азиат
ской частях СССР, растет такж е 
в лесах Крыма, Кавказа, К азах
стана и Средней А зии; вне СССР 
встречается в Западной Европе, 
Северной А мерике, Малой Азии, 
Афганистане, Гималаях.

Растет в хвойны х (еловых, со 
сновы х, пи хтовы х, кедровы х, 
лиственничных), мелколиствен
ных и смеш анных лесах, пред
почитая умеренно влажные ме
ста (избегает как избыточного, 
так и недостаточного увлаж не
ния), с почвами бедными и бо
гатыми, кислыми и нейтраль
ными, различного механического 
состава.

Ш ирокое и прерывистое рас
пространение, малая изменчи
вость вида свидетельствую т о его 
значительной древности. В лед
никовый период гудайера сохра 
нилась в реликтовых сосновы х 
лесах, а на юге — в горны х ель
никах. По мере отступления лед
ника она переселилась в сме

шанные и березовые леса, расш и
ряя свой ареал, но развитие ши
роколиственных лесов привело 
к ее исчезновению из ряда мест 
Европы.

Гудайера широко распростра
нена (особенно в горных лесах 
Азии) и насчитывает 25 видов, 
в СССР встречается только три 
вида.

Дремлик широколистный (Epi- 
pactis helleborine (L.) Crantz)

Многолетник с коротким тол
стым корневищем. Стебель до 1 м 
высотой, светло-зеленый, вверху 
рассеянноопушенный, с четырь- 
мя-десятью голыми овальными 
листьями длиной до 9 см. Кисть 
прямая, однобокая, до 40 см дли
ной, многоцветковая — от 12 до 
50 (редко 100) цветков. Прицвет
ники ланцетные, зеленые, нижние 
превыш ают цветок. Цветки дли
ной до 3 см со слабым медовым 
запахом. Наружные листки око
лоцветника овальные, заострен
ные, зеленоватые, длиной до
1,3 см, внутренние немного коро
че, овальные, бледно-зеленые, 
нижняя половина их окрашена 
в розовато-фиолетовый цвет. Гу
ба без шпорца имеет глубокий 
поперечный надрез на 2 доли: пе
реднюю и заднюю. Задняя часть 
губы до 5,5 мм длиной, чашевид- 
но-вогнутая, внутри красновато- 
темно-бурая, снаруж и зеленова
тая. Передняя доля губы длиной 
до 5,5 мм, широкояйцевидная, 
зел ен ова то-бл ед н о-ф и ол етова я , 
при основании с двумя выпукло
стями. Колонка до 3,5 мм дли
ны. Завязь слабоопушенная (рис. 
102, 1).

Размнож ается преимущ е
ственно семенами, но может и ве
гетативно. В благоприятных ус
ловиях встречается до 50 побегов 
на 100 м“. На одном генератив
ном побеге до 8 — 15 цветков,
3 — 9 плодов. Семенная продук
тивность высокая — до 4,5 тыс. 
семян в плоде. Семена отличают
ся высокой всхож естью  (до 80% ). 
Прорастают они при участии гри
бов. П роросток ведет подземный 
образ жизни, лишь на 9-й год по
является первый олиственный 
побег, одновременно быстро ра
стет и корневище. На 10— 11-й год 
после прорастания семени дрем
лик зацветает. Опыление обычно 
производят насекомые (осы, шме
ли, ж урчалки), редко наблю
дают и самоопыление. Растение
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Рис. 102
1 — дремлик широколистный 

(а, б — цветки); 
2 — дремлик ржавый 

(  цветок)

мож ет цвести много лет подряд. 
В зависимости от условий цвете
ние растянуто от июля до сентяб
ря. Окраска цветков очень измен
чива —  от ж елто-зеленых до 
темно-виш невых. Корневищ е с 
корнями мож ет проникать до
вольно глубоко, поэтому дремлик 
мож ет расти и на сухи х  почвах, 
но разрастается в стороны мед
ленно. На богаты х почвах корни 
дремлика содерж ат много клеток 
гриба, на бедных минеральных — 
нередко совсем лишены гриба.

Дремлик ш ироколистный — 
самый ш ироко распространенный 
вид рода. Растет в светлы х лист
венных лесах (буковы х, дубо
вых, березовых), реже хвойны х 
(сосновы х), смеш анных, на участ
ках со средней освещ енностью, 
обычно ближ е к «окнам » и оп уш 
кам, на богаты х гум усом  поч
вах, —  как кислы х, так и щ елоч
ных. Встречается от таежной 
до субтропической зоны в евро
пейской части СССР, включая 
Крым, на Кавказе, в Сибири, 
Средней А зи и ; вне СССР — в За
падной Европе, Малой Азии, 
Иране.

В СССР 8 видов дремлика, 
больш инство из них растет на 
лугах, но некоторые растут в ле
са х : дремлик сосочковы й (Epipac- 
tis papillosa Franch. et Savat.) — 
на Дальнем Востоке, ржавый 
(Е. atrorubens (H offm an  ex Bernh) 
Schult.) — в европейской части 
СССР (рис. 102, 2), на Кавказе и 
Сибири, мелколистный (Е. mic- 
rophylla (Ehrh.) Sw.) — в Крыму 
и на Кавказе.

Калипсо луковичная (клуб
невая) (Calypso bulbosa (L.) 
Oakes)

М ноголетник вы сотой 8 — 
20 см с коротким корневищем, 
ш нуровидными корнями и над
земным клубневидным образова
нием. Стебель одет до середи
ны пленчатым влагалищем. Лист 
единственный, зимую щ ий, яй
цевидный, сверху темно-зеленый, 
снизу более бледный, длиной до
4 см, с череш ком до 7 см длиной, 
зимой морщ инистый и ж есткова
тый. Цветок один (редко 2) дли
ной 2 — 3 см с линейно-ланцет
ным прицветником, с приятным 
неж ным запахом. Листочки око
лоцветника лучевидно расходя
щиеся, темно-розовые, заострен
ные, до 1,5 см длиной, губа до
2 см длиной, баш мачковидная,

беловатая или желтоватая, ис
пещренная красновато-бурыми 
полосками и крапинами, лепест
ковидный отгиб губы розовый, 
с желтыми волосками при осно
вании (рис. 100 ,2 ). Цветет в 
мае — июне.

Встречается на севере лесной 
зоны в европейской части СССР, 
в Западной (Обский р-н) и Восточ
ной Сибири, на Дальнем Восто
ке; вне СССР — в Скандинавии, 
Монголии, Японии, Китае.

Растет в тенистых мшистых 
хвойных лесах, часто среди пова
ленных деревьев, иногда на забо
лоченных участках, нередко на 
известковых почвах. Обычно вид 
встречается редко, но иногда бы
вает в изобилии.

В СССР единственный вид 
рода.

Ладьян трехнадрезный (Coral- 
lorhiza trifida Chatel.)

Многолетник, лишенный хло
рофилла, сапротроф. Корневище 
подземное, беловатое, разветвлен
ное на короткие веточки наподо
бие коралла. Стебли прямые, тон
кие, голые, желтоватые, 10— 
30 см высотой, с двум я— четырь
мя перепончатыми влагалищами 
(листовые пластинки редуци
рованы). Кисть рыхлая, с двумя— 
десятью цветками, длиной 2 —
8 см. Прицветники маленькие, 
ланцетные, заостренные, длиной
1,5— 2 мм, значительно короче 
завязи, сидящей на короткой цве
тонож ке. Цветки поникающие, ли
сточки околоцветника продолго
вато-ланцетные, туповатые, с од
ной жилкой, длиной 4 — 6 мм, 
желтовато- или зеленовато-бело
ватые, иногда с красновато-буры
ми кончиками. Губа почти равна 
им, ниже середины лопастная, с 
боковыми лопастями малень
кими, зубчикообразными, и ко
нечной долей — большой, бело
ватой, близ основания с двумя 
красноватыми продольными по
лосками и крапинами (рис. 
100, 1). Цветет в июне — мае.

Размнож ается в основном се
менами. После прорастания се
мени длительное время находит
ся под землей, сначала в виде 
клубенька, позж е — разветвлен
ного корневища. Опыляется с 
помощ ью мелких насекомых.

Встречается изредка по всей 
лесной зоне в европейской и 
азиатской частях СССР, а также 
в горах Средней Азии и Кавка-
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за, на севере заходит в зону тунд
ры; вне СССР —  в Западной Евро
пе, Малой А зии, М онголии, К и
тае, Японии, Северной Америке. 
Ладьян растет в лиственных, 
хвойных и смеш анны х лесах, с 
разреженным травяным покро
вом, часто на обнаж енной почве 
или среди мхов. Предпочитает 
тенистые увлаж ненные участки, 
к богатству и реакции почвы до
вольно безразличен. На севере 
ареала встречается на откры ты х 
местах — луговинах, тундровы х 
сообщ ествах.

В СССР встречается всего один 
вид рода Ладьян.

Любка двулистная (P latanthe- 
ra bifolia (L.) R ich.)

Многолетник с цельными, про
дол говато-яйцевидны м и к л у б 
нями, на конце оттянуты ми в 
ш нуровидное окончание. Стебель 
высотой до 60 см, при основании 
с буроватыми влагалищ ами, вы
ше — с двумя (редко тр ем я )сбл и 
женными продолговато-яйцевид
ными, суж енны ми к основанию  
в крылатый череш ок листьями 
длиной 8— 18 см (с череш ком). 
Выше этих листьев на стебле еще
1— 3 маленьких ланцетовидных 
листочка. Соцветие ры хлое, мно
гоцветковое, цилиндрическое, 
длиной до 20 см. Прицветники 
зеленые, ланцетные, обы чно рав
ны завязи. Цветки с сильным 
приятным запахом. Л источки око
лоцветника белые, на конце слег
ка зеленоватые; средний н аруж 
ный листочек яйцевидный, ту 
пой, вогнутый, обращ ен кверху, 
длиной до 7 мм, сближ ен с двумя 
внутренними наподобие шлема. 
Два боковы х наруж ны х листочка 
длиной до 10 мм отклонены в 
стороны, они неравнобокие, ту 
поватые. Губа линейная, длиной 
до 12 мм, с длинным, до 3 см, ни
тевидным зеленоватым на конце 
шпорцем, горизонтальным или 
косо вниз направленным. П ыль
ник обратнояйцевидный, с узким 
связником, отчего его гнезда сбли
женные и параллельные. Завязь 
сидячая, скрученная (рис. 104,1). 
Плод — коробочка.

Любка двулистная разм нож а
ется почти исключительно семе
нами, клубни ее относятся к так 
называемому замещ ающ ему ти
пу, т. е. еж егодно образуется толь
ко один клубень. Семенная про
дукция очень высока — около
20 тыс. семян в одном плоде, в

после обильного цветения обычно 
наступает перерыв на 1— 2 года. 
Особь живет 2 0 — 27 лет (возмож 
но, и дольше). Цветки обычно 
опы ляются ночными бабочками 
(совками, бражниками), после 
опыления околоцветник вскоре 
завядает. Созревание семян про
исходит через 1 ,5— 2 мес, а рас
трескивание плодов через 2,5 мес 
после опыления. Семена очень 
легкие и распространяются даже 
при незначительном движении 
воздуха. Вегетация растения на
чинается через 2— 3 нед после 
таяния снега и продолж ается до 
первых заморозков в конце сен
тября — начале октября. Цве
точная стрелка появляется во 
второй половине мая, цветение 
происходит с середины июня до 
середины июля, семена высы
паются из плодов в августе — 
сентябре. Молодые клубни закла
дываются почти одновременно с 
развертыванием листьев (в конце 
апреля), к августу достигают нор
мальных размеров, перезимовы
вают и активно функционируют 
следующ ей весной и летом, отми
рают вместе с отмиранием листьев 
(в сентябре —  октябре). Корни 
ф ормируются примерно на месяц 
позже клубня и отмирают одно
временно с ним. Корни любки 
всегда имеют микоризу (в моло
дом состоянии более интенсивно 
развитую, чем во взрослом).

Встречается в пределах лесной 
зоны практически во всех райо
нах европейской части СССР, 
в Западной и Восточной Сибири; 
вне СССР — в Западной Европе, 
Малой Азии.

Растет в хвойных, лиственных 
и смеш анных лесах, особенно 
близ «окон », на опуш ках, лесных 
полянах, в зарослях кустарников. 
Экологическая амплитуда вида 
довольно широка. К влажности 
почв любка двулистная безраз
лична: растет как на сухих, так 
и на избыточно увлажненных 
(даже при застойном увлажне
нии); к богатству и реакции почвы 
такж е нетребовательна, чаще, 
впрочем, встречается на кислых 
почвах. М ожет выдерживать зна
чительное затенение, однако пред
почитает хорош о освещенные ме
ста, где лучше цветет и плодоно
сит. В неблагоприятных усло
виях иногда несколько лет ведет 
подземный образ жизни, а затем 
вновь появляется над землей.

среднем 11 плодов на генератив
ный побег. Семена прорастают 
только в присутствии грибов. 
П роросток ведет подземный образ 
ж изни в течение 2 — 4 лет, лишь 
на 3 — 5-й год появляется первый 
зеленый лист. Зацветает любка 
в среднем на 11-й год после про
растания семени (в благоприят
ных условиях на 6-й). Цвести м о
ж ет 5 — 6 лет без перерыва, но

Рис. 103
1 — мякотница однолистная 
(а — цветок);
2 —  надбородник безлистный 
(& —  цветок)
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Рис. 104
1 — любка двулистная 

(а. — цветок); 
2 — пальчатокоренник Фукса  

(цветок);
3 — пальчатокоренник

римский  
(а, б — цветки);

4 — пальчатокоренник 
пятнистый (а — цветок); 
5 — офрис пчелоносная;

6 — неоттианта клобучковая; 
7 —  любка зеленоцветная 

( цветок)

Любка —  изящное, приятно 
пахнущ ее растение, ее собираю т 
для букетов, и поэтому она быстро 
исчезает из окрестностей горо
дов и других населенных пунктов. 
В ряде республик и областей 
СССР любка двулистная взята под 
охрану, охраняю т ее и на террито
рии ряда стран Европы.

Любка зеленоцветная (Platan- 
thera chlorantha (Cust.) R eichenb.)

М ноголетник с продолговато
яйцевидными клубнями, имею 
щими тонкое ш иловидное окон 
чание. Стебель 3 0 — 60 см вы со
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той, более крепкий, чем у любки 
двулистной. Листья и соцветия 
сходны  с любкой двулистной, но 
цветки зеленовато-белые, почти 
без запаха, немного крупнее, ш по
рец несколько толще и на конце 
булавовидно утолщен, пыльник 
с ш ироким связником и заметно 
расставленными гнездами, рас
стояние меж ду которыми вверху
1,5 мм, внизу до 4 мм (рис. 104,7). 
Зацветает в июне — июле, обыч
но на 2 — 3 нед раньше, чем дву
листная.

Растет в широколиственных 
(дубовых, буковых, грабовых), 
хвойны х (реже), смешанных ле
сах, в целом ее ареал сдвинут 
несколько к ю гу по сравнению с 
любкой двулистной и совпадает 
в основном с границами широко
лиственных лесов в европейской 
части СССР. Встречается (в от
личие от двулистной) в Крыму и 
на Кавказе; вне СССР — в За
падной Европе, Малой Азии.

Любка зеленоцветная встреча
ется реже двулистной, она мед
ленно занимает пространства, 
но потом стойко на них удерж и
вается. Экологическая амплитуда 
более широкая, чем у двулистной, 
она мож ет расти на более сухих 
почвах (избегает заболоченных), 
часто на известняках, переносит 
сильное затенение. Особенности 
размножения и онтогенез весьма 
сходны  с любкой двулистной. 
Цветет любка зеленоцветная с 
большими перерывами (в 2— 5 
лет), очень редко без перерыва. 
Опыляется интенсивно, отмечено 
около 30 видов опылителей, от
21 до 8 9%  цветков дают плоды.

Любка зеленоцветная, как и 
двулистная, относится к исчеза
ющим видам и охраняется в ряде 
республик и областей СССР, 
а также во многих странах Евро
пы.

В СССР известны 8 видов рода 
Любки. В лесах Дальнего Восто
ка встречаются любки дальнево
сточная (P. extrem iorientalis Nev- 
ski), Фрейна (P. freynii Kranzl.) 
и М аксимовича (P. maximowiczi- 
ana Schlechter).

Мякотница однолистная (Ma- 
laxis m onophyllos (L.) Sw.)

Многолетник с яйцевидным 
клубнем, окруж енным влагали
щами старых листьев, стебель 
высотой 8 — 30 см с одним (реже 
двумя) эллиптическим листом 
длиной 3 — 10 см, суженным в че-



решок, объемлю щ ий стебель. Вто
рой лист (если он присутствует) 
значительно меньше. Кисть мно
гоцветковая, длиной до 15 см, 
прицветники ланцетные, равны 
завязи. Цветки вследствие скручи 
вания цветоножки повернуты гу 
бой вверх, они мелкие, зеленова
тые, слабо отклоненные. Листочки 
околоцветника и губа почти оди 
наковой длины (до 2,8 мм). Ли
сточки наруж ного круга — яйце
видные, внутреннего круга — ли
нейные; губа при основании ш и
рокояйцевидная, к концу суж ен 
ная в линейное заострение, тол
стоватая, несколько вогнутая 
(рис. 103,1). Цветет в июне 
июле.

Растет в разреж енных лесах, 
в окнах, на лесных луговинах, 
среди кустарников, в пределах 
всей лесной зоны как европейской, 
так и азиатской частей СССР. 
Встречается редко и больш их 
скоплений не образует; вне 
СССР — в Западной Европе, Ма
лой А зии, М онголии, Китае, 
Японии, Северной А мерике. В 
СССР из рода М якотница растет
2 вида, второй растет только на 
торфяных болотах.

Н адбородник безлистный (Epi- 
pogium aphyllum  (F. M. Schm idt) 
Sw.)

Многолетник, сапроф ит с ко
ралловидным, членистым, вет
вистым корневищем и с хруп ки 
ми, полыми, светло-ж елты ми в 
красную полоску стеблями, до 
32 см высотой. Листья редуци
рованы до пленчатых ж елтова
тых чешуй. Кисть вначале пони
кающая, позднее прямая, рыхлая, 
из двух — восьми цветков. П ри
цветники линейно-ланцетные, ту 
поватые, отклоненные, до 1 см 
длиной. Цветки поникающ ие, па
хучие. Листочки околоцветника 
светло-желтоватые, иногда с фио
летово-красными полосками, до
1,5 см длины. Губа — вверх на
правленная, беловатая, с четы рь
мя — шестью рядами пурпурны х 
бородавочек, немного длиннее 
остальных листочков околоцвет
ника; шпорец светло-фиолетовый, 
длиной до 8 мм, толщ иной 4 мм. 
Завязь на ножке булавовидная 
(рис. 103,2). Цветет в июле —  
августе.

Растет в тенистых хвойны х и 
смешанных лесах в пределах лес
ной зоны европейской и азиатской 
частей СССР, встречается очень

клубнем, почти прозрачным, по
крытым густым войлоком из во
лосков, с неглубоко располож ен
ными немногочисленными тол
стыми корнями. Стебель тонкий, 
ребристый, светло-зеленый, высо
той 10— 30 см, у основания с 
двумя сближенными (почти суп
ротивными) листьями, заметно 
различающ имися по форме. Ниж
ний — эллиптический, коротко
заостренный длиной 2 ,5— 7,5 см, 
шириной 1 ,5— 3 см, верхний — 
более узкий, ланцетный. Выше 
по стеблю 1 — 2 маленьких длин
нозаостренных влагалищных ли
ста. Соцветие — рыхлая одно
бокая кисть, до 8 см длиной, из
6 — 24 фиолетово-розовых цвет
ков, с длиннозаостренными при
цветниками, равными завязи. 
Наружные листочки околоцветни
ка ланцетные, до 8 мм длиной, 
вместе с двумя внутренними 
образую т шлем. Губа отклонена 
книзу, ее длина 7— 9 мм, до по
ловины она трехлопастная, сред
няя лопасть немного длиннее, 
вдвое шире боковы х, шпорец с 
нектаром длиной около 5 мм, 
на конце слегка расширенный. 
Завязь почти сидячая, скручен
ная (рис. 104, 6). Цветет в июне — 
июле (иногда в августе).

Встречается в пределах лес
ной зоны в европейской и азиат
ской частях СССР; вне СССР — 
в Средней Европе, Монголии, Ки
тае, Японии.

Растет в сосновы х, смешан
ных и лиственных лесах, в зарос
лях кустарников на почвах, раз
личных по механическому соста
ву (но чаще песчаных) и богат
ству, предпочитает участки с х о 
рош о развитым моховым покро
вом и негустым травостоем.

Размнож ается почти исключи
тельно семенами. Прорастает 
только в присутствии грибов, 
с которыми тесно связана в тече
нии всего жизненного цикла. Цве
тет обычно не каждый год. Чис
ленность популяций неоттианты 
резко колеблется по годам, что 
связано с довольно длительным 
пребыванием под землей отдель
ных особей. Растение — насеко- 
моопыляемое, до 80%  цветков 
образую т плоды. Местами неотти- 
анта образует плотные скопления 
в сосняке зеленомошном (до 30 ге
неративных особей на 1 м2).

В СССР это единственный вид 
рода.

редко и единичными экземпля
рами; вне СССР — в Западной 
Европе, Малой А зии, Японии, 
Китае.

Вид занесен в К расную  книгу 
СССР. Это единственный у нас 
представитель рода.

Неоттианта клобучковая (N eot- 
tianthe cucullata (L .) S chlech ter) 

М ноголетник с ш аровидным, 
разделенным на две лопасти

Рис. 105
1 —  пылъцеголовник  
длиннолистный (а. —  цветок);
2 —  пылъцеголовник  
красный (цветок)
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Рис. 106
1 — тулотис буреющ ая  

(л — цветок): 
2 — бровник одноклубневый  

fa — цветок): 
3 — тайник овальный  

(а —  вид цветка сбоку, 
б — вид цветка сп ереди ): 

4 —  тайник сердцевидны й  
(л — цветок)

Офрис пчелоносная (O phrys 
apifera  Huds.)

М ноголетник, корневые кл уб
ни почти шаровидные, до 1 ем 
в диаметре. Стебель высотой 2 0 — 
45 см с четы рьм я— семью сизо- 
вато-светло-зелеными листьями, 
нижние — широколанцетные, 
заостренные, длиной 5 — 10 см, 
верхние более мелкие, при осн о
вании стеблеобъемлющ ие. Со
цветие из трех — восьми цветков, 
до 18 см длиной, рыхлое. П ри
цветники ланцетные, светло-зеле
ные, длиннее завязи. Листочки

наруж ного круга околоцветника 
голые, продолговато-эллиптиче
ские, до 1,5 см длиной, ярко-розо- 
вые или беловато-розовые, листоч
ки внутреннего круга короткие, 
длиной до 4,5 мм, бархатисто- 
опушенные, зеленоватые или слег
ка розовые; губа выпуклая, бар
хатистая, ш ирокоовальная, с 
яйцевидно-треугольны ми, под
вернутыми, длинноопушенными 
боковыми лопастями, цвет гу
бы — пурпурно-коричневый, 
при основании ее почти квадрат
ное желтовато-коричневое пятно, 
окруж енное узенькой двойной 
каемкой желтого цвета, средняя 
часть губы еще с двумя неболь
шими желтыми пятнышками. 
Завязь слабо скрученная (рис. 
104, 5). Цветет в мае — июне.

Растет в светлых можжевело
вых лесах, кустарниках Крыма 
и Кавказа; вне СССР — в За
падной Европе, Малой Азии, 
Иране.

Размнож ается семенами.
Очень редкий исчезающий вид. 
Встречается одиночными экзем
плярами или очень маленькими 
группами. Внесена в Красную 
книгу СССР.

Из рода Офрис в СССР встре
чаются 6 видов: оводоносная
(О. oestrifera Bieb.) и крымская 
(О. taurica (A gg .) Nevski) растут 
в светлых лесах горного Крыма 
и на Кавказе, оба вида очень де
коративны и редки, относятся к 
исчезающим (по тем же причи
нам, что и офрис пчелоносная), 
внесены в Красную книгу СССР.

Пальчатокоренник (ятрыш
ник) пятнистый <Dactylorhiza  
maculata (L .) Sod)

Многолетник с пальчато-ло
пастными сж атыми корневыми 
клубнями, концы лопастей клуб
ня корневидно-утонченные. Сте
бель плотный, высотой 25 — 50 см, 
листьев 2— 6 (редко 8) — пятнис
тых, отклоненных от стебля; ниж 
ний лист длиной 5 — 10 см, два 
следую щ их крупнее, длиной 6— 
15 см, самые верхние — линей
ные, длиной 2 — 9 см, часто слег
ка извилистые, не достигающие 
основания колоса. Колос яйце- 
видно-цилиндрический, густой, 
многоцветковый, длиной до 9 см. 
Прицветники узколанцетные, ко
роче цветков. Цветки бледно-ро- 
зовато-лиловые, губа с мелкими 
фиолетовыми пятнышками. На
руж ные листочки околоцветника
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ланцетные, туповатые, боковые — 
до 9 мм длиной, неравнобокие, 
средний длиной до 9 мм, два 
листочка внутреннего круга поч
ти равны среднему наруж ному, 
ланцетные —  неравнобокие. Гу
ба обратнопочковидная, до 10 мм 
длиной и до 14 мм шириной, на 
конце короткотрехлопастная, со 
средней лопастью  гораздо более 
маленькой и узкой, чем боковые, 
зубчиковидной, ш ирокотреуголь
ной, длиной до 2,5 мм, средняя 
лопасть не выдается по сравне
нию с боковыми. Ш порец цилин
дрический, прямой, немного ко
роче или почти равен завязи, дли
ной 6 — 9 мм (рис. 104, 4). Цве
тет в конце ию ня — июле.

Р азм нож ается  п реи м ущ ест
венно сем ен ам и,продукция очень 
высока: в плоде до 6200 семян, 
т. е. до 186000 на особь. Вегета
тивно размнож ается исклю чи
тельно редко (при случайном 
формировании второго клубня). 
Прорастание семян подземное,
2— 3 года проросток находится 
под землей, на 4-й год обычно по
является первый зеленый лист. 
Зацветает не ранее чем на 6 — 8-й 
год после прорастания. Цветет 
много лет, но иногда с перерыва
ми в 1 — 2 года. Цветки опы ляю т
ся мухами, пчелами, ш мелями, 
жуками. До 6 0 %  цветков образу
ет плоды. Корни растения име
ют микоризу, которая особенно 
интенсивно развита у молоды х 
растений, у генеративных —  зна
чительно слабее.

Встречается в европейской 
части СССР в пределах северной 
половины лесной зоны, включая 
верховья Волги и Днепра; вне 
СССР — в Западной Европе (кро
ме ю ж ны х районов).

Растет в хвойны х, листвен
ных, смеш анных лесах, обычно 
на сырой и кислой почве, часто 
в заболоченных лесах, иногда да
же заходит на болота, но мож ет 
встречаться и на сухи х  участках, 
поднимается в горы до 2000 м над 
ур. м. Из видов этого рода, рас
пространенных в СССР, дальше 
всех заходит на север.

В некоторых местах числен
ность пальчатокоренника пят
нистого еще значительна, но в ря
де промыш ленно-развитых обла
стей он отнесен к охраняемы м 
видам в связи с резким сокра
щением его численности.

Пальчат окоренник (ятрыш

ник) римский (D actyiorhiza  го- 
mana (Seb. et M auri) Sod)

М ноголетник с двух — четы
рехраздельным цилиндрическим 
клубнем; стебли высотой 15— 
35 см, при основании с двумя — 
тремя тупыми, беловато-бурова- 
тыми, перепончатыми влагали
щами. Листья многочисленные, 
их 4 — 13, скученные в нижней по
ловине стебля, линейные, дли
ной 15 — 20 см, тупые. Колос ко
роткоцилиндрический, до 8 см 
длиной, прицветники длиннее 
цветков, длиной 2 —  3 см, ланцет-

Рис. 107
1 — ятрышник пурпурный  
(&, б — цветки);
2 — ятрышник шлемоносный 
( цветок);
3 — ятрышник мужской 
(цветок)
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ные. Цветки разнообразно окра
шенные, чаще желтоватые, но 
м огут быть ф иолетово-пурпурны 
ми, ж елтовато-розоватыми, бело
ватыми. Средний наруж ный лис
точек околоцветника эллиптиче- 
ски-яйцевидный, до 8 мм длиной 
боковые — яйцевидные, отогн у
тые, неравнобокие, до 9 мм дли
ной. Два листочка внутреннего 
круга яйцевидные, тупые, до 8 мм 
длиной. Губа округло-ш ироко
яйцевидная, на конце коротко
трехлопастная, длина губы 7—
9 мм, шпорец горизонтальный 
или кверху загнуты й, цилиндри
ческий, до 20 мм длиной (рис. 
104, 3). Цветет в апреле — мае 
(до развертывания листьев дре
весного полога).

Растет в лиственны х и сосн о
вых лесах Крыма, весной мож ет 
создавать аспект и иногда даже 
доминировать в травостое; вне 
СССР произрастает в Средиземно
морье, на Балканах, в Малой 
Азии.

Из рода Пальчатокоренник 
в пределах СССР встречается 
около 17 видов (систематическое 
полож ение некоторы х не уста 
новлено окончательно); в боль
шинстве случаев это луговые, 
часто горно-луговые виды. Не
которые из них растут на лесных 
полянах, опуш ках и нередко за 
ходят под полог леса: пальчато- 
коренники (ятрыш ники) Ф укса 
(D. fu ch sii (Druce) Soo) (рис. 104, 
2) — в европейской части СССР, 
Западной и Восточной Сибири; 
бузинный (D. sam bucina (L.) 
Soo) — в европейской части 
СССР; трехлистный (D. triphylla  
(С. K och.) Czer.) —  на Кавказе, 
остисты й (D. aristata Soo) — на 
Дальнем Востоке.

П ы лъцеголовник длиннолист
ный (Cephalanthera lon gifolia  
(L.) F ritsch)

М ноголетник с горизонталь
ным укороченным корневищем, 
с ш нуровидными корнями двух 
видов: толсты е свободны от гри
бов и содерж ат запасные пита
тельные вещества, более тонкие 
имеют микоризу и сл уж ат в основ
ном для всасывания питательных 
веществ из почвы. Стебель вы со
той 15— 45 см, прямой или немно
го извилистый, 6 —-9 линейно
ланцетных, заостренных листьев 
длиной 7 — 16 см. Соцветие пря
мое, негустое, длиной 5 — 17 см 
из трех— десяти (редко до двадца

ти) белых цветков. Цветки не
крупные, немного отклоненные. 
Листочки околоцветника сходны 
м еж ду собой, но внутренние не
много короче, все листочки вме
сте с губой колокольчато сл ож е
ны. Губа разделена (как и у дрем- 
лика) на две части: переднюю и 
задню ю. Передняя часть губы 
ш ирокоовальная, на конце золо- 
тисто-ж елтая, с слегка волнисты
ми краями, до 5 мм длиной и 8 мм 
шириной с пятью — семью гребне
видно выдающ имися полосками, 
задняя часть до 4 мм длиной, при 
основании вогнутая, с треуголь
ными тупыми лопастями. Завязь 
до 1 см длиной (рис. 105, 1 ). Цве
тет в мае — июне.

В СССР растет в ю ж ной части 
лесной зоны европейской террито
рии, в К ры м у, на Кавказе, в Сред
ней А зии (П ам иро-А лай); вне 
СССР — в Западной Европе, Ма
лой А зии, Иране, Гималаях, Ин
дии.

Растет в сухи х  тенисты х лист
венных (буковы х, дубовы х, ясе
невых, березовых), очень редко 
в хвойны х лесах, чаще на извест
ковой почве, с хорош о развитым 
гум усовы м слоем, но изредка и 
на заболоченных торфянисты х 
почвах.

Вид преимущ ественно горный, 
но иногда встречается на равни
не. Отличается более ш ироким 
ареалом, чем другие виды этого 
рода.

Вид занесен в К расную  книгу 
СССР.

В лесах СССР встречается еще
5 видов пыльцеголовника: пыль- 
цеголовник кавказский (С. саи- 
casica Kraenzl.) и дремликовид- 
ный (С. floribunda W oronow ) — 
на Кавказе, длинноприцветни- 
ковый (С. longibracteata Blume) — 
на Дальнем Востоке, крупно
цветный (С. dam asonium  (M ill.) 
Druce) — в европейской части 
СССР, Крыму и на Кавказе, крас
ный (С. rubra (L.) R ich.) (рис. 
1 0 5 ,2) —  в европейской части, 
К ры м у, на Кавказе и в Средней 
Азии. Последние три вида вне
сены в К расную  книгу СССР.

Тайник овальны й <L istera  
ovata (L .) R. Br.)

М ноголетник с коротким тол
стоватым корневищем и много
численными корнями. Стебель 
высотой 25— 60 см с двумя сбли
женными, почти супротивными 
листьями. Н ижний лист голый

и более толстый, с буроватым 
влагалищем, верхний — коротко- 
ж е л е з и ст о о п у ш е н н ы й , вы ш е 
по стеблю 1— 3 маленьких листоч
ка. Соцветие —  кисть из мелких 
ж елто-зеленоватых цветков (до 
40 и более), с заостренными при
цветниками на длинных цвето
нож ках. Листочки наружного и 
внутреннего кругов околоцвет
ника почти одинаковой длины 
(до 4,5 мм), губа в 2 — 3 раза их 
длиннее, обратноклиновидная, 
почти до середины надрезанная 
на две лопасти (рис. 106, 3). Цве
тет в июне — июле.

Размнож ается семенами, но 
чаще вегетативно (корневыми от
прысками). Семена прорастают 
подземно в присутствии грибов, 
надземный побег появляется на
4-й год, зацветает на 11 — 15-й 
год после прорастания. Нектар 
цветков тайника привлекает на- 
секомых-опылителей (мелких 
пчел и бабочек, наездников и 
пилильщиков). Цветение особи 
продолж ается обычно долго, бо
лее месяца. Процент завязывания 
плодов довольно высок — 37— 
66% . Во взрослом состоянии кор
ни почти полностью бывают сво
бодны от грибов.

Встречается в лесной зоне 
европейской части СССР, на Кав
казе, в Сибири, в горах Средней 
А зии; вне СССР — в Западной 
Европе, Малой Азии. Растет в 
хвой н ы х, ш и рок ол и ствен н ы х, 
мелколиственны х, смеш анны х 
лесах, под густым пологом и на 
опуш ках, обычен на известковых 
почвах, но встречается и на кис
лых как на равнине, так и в го
рах (до 2000 м над ур. м.), в су 
хих и сырых местообитаниях.

Тайник сердцевидны й (Listera 
cordata (L.) R. Br.)

Многолетник с тонким пол
зучим корневищем и немного
численными поверхностно рас
положенными корнями. Стебель 
высотой 6 — 22 см, при основа
нии с одним — двумя буроваты
ми влагалищами, выше листьев 
слегка ж елезисто-опуш ен н ы е. 
Два листа сидячие, сердцевидно
яйцевидные, часто почти тре
угольные, на конце заостренные 
в коротенькое остроконечие, тон
кие, снизу более бледные, дли
ной 1 — 2,5 см. Кисть редковатая, 
до 5 см длиной, из четырех-две- 
надцати мелких цветков. Все
5 листочков околоцветника поч
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ти одинаковые, до 2,5 мм дли
ной, п р од ол гова то -эл л и п ти ч е - 
ские, тупые, губа вдвое длиннее 
их, до 4,5 мм длиной, обратно
клиновидная, при основании с 
двумя ланцетными зубчиками. 
Наружные листочки зеленые, 
внутренние и губа грязновато
пурпурного цвета (рис. 106, 4). 
Цветет с июня до середины ав
густа.

Размнож ается семенами, но 
чаще вегетативно (корневыми от
прысками). Вновь возникш ие ве
гетативным путем особи зацве
тают на 3-й год. Цветки опы ля
ются мелкими насекомыми (дву
крылыми, перепончатокрылыми), 
привлеченными запахом (непри
ятным) и нектаром, изредка на
блюдается сам оопы ление. До
61 — 78%  цветков образую т пло
ды. Обычно тайник сердцевид
ный встречается небольш ими 
группами, но иногда образует 
скопления до нескольких тысяч 
надземных побегов.

Встречается в лесной зоне 
почти во всех районах европей
ской и азиатской частей СССР; 
вне нашей страны — в Западной 
Европе, М алой А зии, Японии, 
Северной Америке.

Растет в тенисты х хвойны х 
(сосновых, реж е еловы х) и в сы 
рых, заболоченных, смеш анных 
лесах, а иногда на сухи х  местах, 
чаще на оподзоленны х почвах 
с кислой реакцией, иногда на от
крытых местах на лесны х бо
лотцах, на равнине и в горах.

В СССР растут 4 вида рода 
Тайник, два других вида встре
чаются в тенисты х еловых и п и х
товых лесах Дальнего В остока: 
тайник японский (L. n ipponica 
Makino) и тайник Саватье (L. sa- 
vatieri M axim , et Korn.), послед
ний такж е произрастает и в Во
сточной Сибири.

Тулотис буреющ ая (Tulotis 
fuscescens (L .) CzerJ

М ноголетник со столоновидны 
ми подземными органами. Сте
бель высотой 2 5 — 75 см, при осн о
вании с двумя тупыми перепон
чатыми буроватыми влагалищ а
ми. У растения 3 листа, 2 ниж них 
более крупные (особенно ниж 
ний), округло-эллиптические, к 
основанию суж енны е в объем лю 
щее стебель влагалище, тупые, 
до 17 см длиной. Третий лист 
более мелкий и узкий, заострен
ный. Соцветие цилиндрическое,

довольно густое, многоцветковое, 
до 20 см длиной. Прицветники 
узколанцетные, заостренные. 
Цветки ж елтовато-зеленые, два 
наруж ны х боковы х листочка око
лоцветника (до 6 мм длиной) 
отклонены в стороны, яйцевид
ные, остальные три листочка 
обращ ены вверх и сближ ены. 
Средний наруж ны й листочек 
яйцевидный, до 5 мм длиной. 
Два внутренних листочка тол
стоватые, тупые, губа до 5,5 мм 
длиной, продолговато-линейная, 
боковые зубчики — треугольные, 
длиной около 1 мм. Ш порец ци
линдрический, на конце чуть 
утолщ енный, длиной 7 — 9 мм, 
чуть длиннее или равный завязи 
(рис. 106, 1). Цветет в июне — 
июле.

Растет в горны х, преиму
щ ественно сосновы х лесах, зарос
лях кустарников.

Встречается в Западной (А л 
тай) и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке; вне СССР — 
в Китае и Японии.

В СССР из рода Тулотис встре
чаются два вида; второй, туло
тис уссурийская (Т. ussuriensis 
(R egel et Maack) Нага), отлича
ю щ аяся более мелкими размера
ми, растет в лиственных лесах 
Дальнего Востока (Уссурийский 
район).

Ятрышник муж ской (Orchis 
mascula (L.) L.)

М ноголетник с почти ш аровид
ным, цельным клубнем. Стебель 
в нижней половине с фиолетовы
ми пятнами, реже без них, вы со
той 2 0 — 50 см. Листья обычно 
сосредоточены в нижней части 
стебля, с фиолетово-пурпурными 
пятнами, 7— 14 см длиной, выше 
их на стебле 1 — 2 листовидных 
влагалища. Соцветие — густой 
многоцветковый, цилиндрический 
колос 6 — 18 см длиной. П рицвет
ники лилово-окраш енные, лан
цетные, почти равные завязи. 
Цветки пурпурные или бледно
фиолетовые, губа при основании 
беловатая, с темно-пурпурными 
фиолетовыми пятныш ками, на
руж ные листочки околоцветника 
продолговато-яйцевидные, сред
ний до 8 мм длиной, боковые до
10 мм длиной, внутренние листоч
ки туповатые, короче наруж ны х. 
Губа ш ирокоовальная, трехлопа
стная, до 12 мм длиной, шпора 
горизонтальная, тупая, длиной 
до 1,5 см. Завязь сидячая, скру

ченная (рис. 107, 3). Цветет в 
конце апреля — мае (до появле
ния большинства других трав).

Размнож ается преимущ ест
венно семенами, очень редко ве
гетативно (при формировании 
второго клубня). Прорастание 
подземное, на 2-й год образуется 
клубень, на 4 — 5-й годы появляет
ся первый надземный лист. За
цветает через несколько лет. Мно
гие особи монокарпичны, отмира
ют после первого цветения, но 
некоторые цветут несколько лет 
подряд. Цветки опы ляются пчела
ми и шмелями, 9 — 25%  цветков 
образую т плоды. Отмечают очень 
резкие колебания численности 
цветущ их особей по годам, что, 
очевидно, связано с монокарпич- 
ностью. Вид изменчив, часто об
разует гибриды с другими вида
ми рода.

Встречается на юге лесной зо
ны в европейской части СССР, 
в Крыму и на Кавказе; вне 
СССР — в Западной Европе, 
Северной Африке, Малой Азии, 
Иране.

Растет в светлых лесах (дубо
вых, буковы х, осиновых), на 
опуш ках и лугах, на почвах раз
личных типов (кроме очень сы 
рых и кислых), на равнине и в го
рах (до 2500 м над ур. м.).

Ятрышник пурпурный (Orc
his purpurea HudsJ.

Многолетник с продолговато
яйцевидными клубнями до 4 см 
длиной. Стебель высотой 30— 
80 см, в нижней части с тремя — 
шестью сближенными, продолго
вато-эллиптическими, тупыми, к 
основанию слегка суженными 
листьями, 6— 20 см длиной, выше 
с одним стеблеобъемлющим ли
стовидным влагалищем. Соцве
тие — густой многоцветковый 
колос длиной 5— 20 см. Цветки 
крупные, с запахом ванили, с ма
ленькими чешуевидными при
цветниками. Наружные листочки 
околоцветника эллиптически- 
яйцевидные, туповато-заострен
ные, длиной до 13 мм, образуют 
яйцевидный бледно-розовый или 
зеленовато-белый шлем с корич
нево-пурпурными крапинкам и 
(иногда сплошь черновато-пур
пурный), два листочка внутрен
него круга длиной до 9 мм, ли
нейные, к основанию суженные, 
губа беловатая или светло-розо
вая с темно-пурпурными точка
ми, с двумя боковыми линейными
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долями до 10 мм длиной и сред
ней долей — крупной, обратно
яйцевидной выемчатой и коротко
двулопастной. Губа в очертании 
напоминает человеческую  фи
гурку. Ш пора до 4 мм длиной, 
согнутая, тупая (рис. 107, 1). Цве
тет в апреле — мае (до полного 
развития больш инства других 
трав).

Растет в горны х разреж енных 
лесах, на лесных полянах на 
нейтральны х среднеувлаж нен- 
ных почвах, чаще на известня
ках. В СССР встречается только 
в К ры м у; вне СССР — в Запад
ной Европе, Малой А зии.

Из рода Ятрыш ник в СССР 
произрастает 19 видов, больш ин
ство из них луговые растения, 
однако ряд видов встречается на 
лесных полянах, опуш ках и захо
дит под полог леса. Например, 
ятрыш ники бледный (О. pallens 
L.), трехзубчаты й (О. tridentata 
Scop.), обезьяний (О. sim ia Lam.), 
раскраш енный (О. picta Loisel.), 
точечный (О. punctulata Stev. ex 
Lindl.) растут в лесных поясах 
гор Крыма и Кавказа; более ш и
роко распространены ятрыш ники 
обож ж енны й (О. ustulata L.), 
ш лемоносный (О. m ilitaris L.) в 
европейской части, Сибири и на 
Кавказе (рис. 107, 2). Два вида — 
ятрыш ники точечный и ш лемо
носный — внесены в К расную  
книгу СССР.

Кроме перечисленных, в лесах 
СССР растет целый ряд видов 
семейства орхидны х, но они встре
чаю тся крайне редко и не играют 
сущ ественной роли в травяном 
ярусе лесов.

В лесах Дальнего Востока 
м ож но встретить галеарис круг
логубую  (Galearis cycloch ila  
(Franch. et Savat.) Soo), липарис 
японскую  (Liparis japonica (M iq.) 
M axim . (L indl) и ореорхис рас
кидистый (O reorchis patens 
Lindl.), седлоцвет сахалинский 
(Ephippianthus sachalinensis Reic- 
henb. fil.), пузатку вы сокую  
(Gastrodia elata Blume). П ослед
ние два вида занесены в К рас
ную книгу СССР.

В светлых лесах, на опуш ках, 
лесных полянах Крыма и К авка
за мож но встретить еще 6 видов 
очень редких орхидей, такж е за
несенных в К расную  книгу СССР: 
анакамптис пирамидальны й 
(A nacam ptis pyram idalis (L.) 
Rich.), лимодорум недоразвитый

(Lim odorum  abortivum  (L.) Sw.), 
стевениеллу сатириовидную  (Ste- 
veniella satyrioides (Stev.) Schlech- 
ter) —  все три вида растут в 
Крыму и на Кавказе. Только в 
Крыму растут комперия Компера, 
или крымская (Comperia compe- 
rana (Stev.) A schers. et Graebn.), и 
ремнелепестник козлиный (Hi- 
m antoglossum  caprinum  (Bieb.) C. 
K och), а только на Кавказе — рем
нелепестник прекрасный (Н. for- 
mosum (Stev.) С. Koch).

СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ  
(CYPERACEAE)

Семейство включает около 
90 родов и более 4500 видов. 
В основном это обитатели лугов, 
болот и реж е лесов умеренных и 
арктических районов обоих полу
шарий. Как правило, это м ного
летние или однолетние травы с 
горизонтальными корневищами 
или дерновинные. Стебли пря
мостоячие или восходящ ие, часто 
трехгранные. Нижние чеш уевид
ные листья различной окраски 
(от светло-бурой до почти черной 
или пурпурной), цельные или рас
падающ иеся на волокна. Средние 
листья с замкнутыми влагалищ а
ми и линейной односкладчатой 
или двускладчатой  листовой  
пластинкой, в основании которой 
находится пленчатый изогнутый 
язычок. Соцветия метельчатые, 
колосовидные, иногда головча
тые. Цветки мелкие, ветроопыля
емые, располож енные в пазухах 
чеш уевидных крою щ их листьев, 
обоеполые или однополые, с око
лоцветником из нескольких или 
многих щ етинок или волосков. 
Тычинок 2— 3, пестик с двумя — 
тремя рыльцами.

У рода Осока (Сагех) цветки 
однополые (растения однодомные 
или двудомные), без околоцвет
ника. М уж ской цветок состоит из 
трех тычинок. Ж енский цветок 
имеет верхню ю  завязь и длин
ный столбик с двумя — тремя 
рыльцами. Завязь размещ ается в 
пленчатой или кож истой обол оч
ке, называемой меш очком и пред
ставляющ ей собой видоизменен
ный лист. Колоски и соцветия 
осок различаются строением и 
внешним видом. Есть виды с оди
наковыми по форме и строению 
колосками, в каж дом из которы х 
в определенном порядке разме
щены муж ские и женские цветки

(так называемые равноколосные 
осоки). Другие осоки имеют в 
соцветии отдельно мужские и 
женские колоски, которые отчет
ливо различаются внешним ви
дом; муж ские колоски располо
жены, как правило, в верхней ча
сти соцветия. Плод осок, как и 
всех осоковы х, — сухой односе
мянной орешек, трехгранный или 
плоско-выпуклый.

Из нескольких родов Осоко
вых, встречающ ихся в СССР, в 
лесах произрастают главным об
разом несколько десятков видов 
рода Осока (Сагех). В СССР их 
насчитывают в целом около 
450 видов.

Осока А рнелля (Сагех arnel- 
lii Christ)

Дерновинный многолетник вы
сотой 40— 80 см с укороченным 
косым корневищем. Чешуевидные 
листья в основании побегов рас
падаются на многочисленные бу
рые длинные волокна, образую 
щие характерные «м уф ты ». Плас
тинки средних зеленых листьев
4 — 6 мм шириной, неяснодву
складчатые. Репродуктивные по
беги выше вегетативных. Соцве
тие высотой 15— 30 см из несколь
ких расставленных колосков. 
Кроющ ие листья боковых ко
лосков с влагалищами 1 — 2 см вы
сотой и длинными пластинками. 
М уж ские колоски (в числе двух
трех — сближенные, булавовид
но-цилиндрические, длиной 1,5—
2 см. Ж енские колоски — боко
вые, длиной 5 — 10 см ,н а  длинных 
нож ках, поникающие, сравни
тельно неплотные. Кроющие ли
стья ж енских цветков продолго
вато-ланцетные, длиннозаострен
ные. Мешочки продолговато-яйце- 
видные, длиной 4— 6 см, с длин
ным носиком, зеленые, с двумя 
килеватыми боковыми жилками. 
На верхуш ке соцветия имеются
1— 2 муж ских колоска, после 
цветения они бурые. Три рыльца 
(рис. 108, 1). Цветет в мае — 
июне.

Растет на востоке европейской 
части СССР (Заволжье, Пред- 
уралье), в южной половине лесной 
зоны Сибири и Дальнего Востока, 
на о. Сахалин; за пределами 
СССР — в северных районах Мон
голии, Китае, Японии, на Корей
ском п-ове. Встречается в широ
колиственных, хвойно-ш ироколи
ственных и хвойно-мелколиствен
ных лесах на опуш ках, вырубках.
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Осока бледная (Carex pallida 
С. А . М еу.)

Многолетник с подземным го
ризонтальным длинным, сильно 
ветвящимся корневищем диамет
ром 2 —  3 мм, покрытым буро
коричневыми расщ епляющ имися 
на волокна чеш уевидными листь
ями. Средние листья 2 — 4 мм ш и
риной. Стебли высотой 2 0 — 50 см, 
до 1,3 мм в диаметре, остротрех
гранные, ш ероховатые. Соцветие 
ветвистое, но плотное, ком пакт
ное, из нескольких яйцевидных 
колосков длиной 7— 8 мм, с ко
роткими чеш уевидными крою щ и
ми листьями. Ж енские цветки на
ходятся в нижней их части, а 
муж ские — в верхней. Встре
чаются такж е чисто женские или 
чисто м уж ские колоски. К рою 
щие чеш уи цветков яйцевидные, 
острые, зеленые или бурые, по 
краям белоперепончатые. М е
шочки яйцевидные или продолго
вато-яйцевидные, длиной 4 —
6 мм, бледно-зеленые, спереди 
с восемью — десятью  ж илками 
(иногда плохо развитыми), внизу 
на поверхности с мелкими бугор 
ками, по краям с реснитчато
зубчатыми крыльями. Два ры ль
ца (рис. 108, 2). Цветет в мае, 
июне.

Характерный лесной вид Во
сточной Сибири, встречается в 
районах от западной оконечности 
Байкала до Колымы, на К ам 
чатке, Дальнем Востоке, о. Саха
лин, а вне СССР —  на севере 
Монголии, в Китае и на К орей
ском п-ове. Растет в лиственнич
ных, ш ироколиственных, березо
вых лесах, на лесных опуш ках 
или полянах.

Осока верещатниковая (Сагех  
ericetorum  Poll.)

М ноголетник с короткими го
ризонтальными корневищами 
длиной 4 — 6 см. Стебли длиной 
10— 30 см, прямые или восходя
щие. Нижние чешуевидные 
листья бурые, иногда с красно
ватым оттенком. Срединные 
листья зимую щ ие, плотные, срав
нительно жесткие, ш ириной около
3 мм. Соцветие из одного — трех 
сближенных сидячих овальных 
или продолговаты х ж енских ко
лосков и одного удлиненного 
м уж ского колоска. К рою щ ие 
листья ж енских колосков длиной
1— 2 мм, с коротким влагалищем 
и короткой чеш уевидной пластин
кой. Кроющ ие чеш уи ж енских

цветков обратнояйцевидные, на
верху округлые, темно-бурые, с 
широким полупрозрачным, ба
хромчатым вверху краем. М еш оч
ки овально-яйцевидные, длиной
2 — 2,5 мм, опуш енные, с очень 
коротким неяснодвузубчатым но
сиком. Три рыльца (рис. 108, 5). 
Цветет в мае.

Светолюбивое растение: требу
ет освещ енности не менее 10— 
20%  от полной. Встречается на 
песчаных, часто бедных мине
ральным азотом почвах, слабо
кислых, нейтральных или слабо-

Рис. 108
1 — осока А рнел ля;
2 — осока бледная;
3 — осока пальчатая;
4 —  осока раздвинутая;
5 — осока верещетниковая
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Рис. 109
1 — осока корневищ ная;
2 —  осока влагалищ ная;

3 — осока лесная; 
4 —  осока волосистая; 

5 — осока ржавопятнистая

щ елочных, хорош о аэрируемых. 
Размнож ается семенами и вегета
тивным путем благодаря центро
беж ному разрастанию особей и 
естественному клонированию. 
Цветет растение в начале мая и 
хорош о заметно в это время бла
годаря желтым пыльникам. От
личается протогинией. Семена со
зревают в середине — конце июня. 
На каж дом репродуктивном побе
ге около 3 0 — 40 семян.

Ш ироко распространенный 
вид лесной зоны. В европейской 
части встречается от М урманской,

Архангельской областей и Коми 
АССР на севере до Винницкой, 
Воронежской областей и Башки
рии. Обычна на Среднем и Южном 
Урале, в Западной Сибири к югу 
от 65° с. ш., на Алтае, в Восточ
ной Сибири к югу от 623 с. ш. 
Восточная граница вида прохо
дит в Забайкалье, а южная — 
в Средней А зии; вне СССР встре
чается в Европе, на севере Мон
голии и в Китае. Растет главным 
образом в сухих или свеж их сос
новых лесах, на вырубках, сухих 
песчаных суходольны х лугах.

Осока влагалищная (Carex va- 
ginata Tausch)

Многолетник с горизонталь
ным подземным корневищем, дли
на которого между смежными 
парциальными кустами 5— 10 см. 
Нижние чешуевидные листья в ос
новании побегов бурые, распа
дающ иеся на простые волокна. 
Срединные листья вегетативных 
побегов шириной 3— 5 мм, дву
складчатые, светло-зеленые. Со
цветие длиной 5 — 10 см состоит 
из трех — четырех расставлен
ных колосков. Кроющие листья 
боковы х колосков длиной 1 — 3 см 
в виде влагалища и короткой пла
стинки. Ж енские колоски на нож 
ках, прямостоячие или отклонен
ные в сторону, немногоцветковые, 
длиной 1 — 2,5 см. Кроющие че
шуи ж енских цветков широкояй
цевидные, туповатые, бурые, с 
центральной зеленой полоской, 
короче мешочков. Мешочки дли
ной 3 — 4,5 мм, яйцевидные, 
вздуто-трехгранны е, лим онно
желтые, с тонкими жилками, 
коротким носиком. Три рыльца. 
М ужской колосок верхушечный, 
единственный, удлиненно-булаво- 
видный. Кроющ ие чешуи муж 
ских цветков продолговатые, ост
роконечные, бурые (рис. 109, 2). 
Цветет в мае — июне.

Ш ироко распространенный 
вид лесной зоны Евразии и Север
ной Америки, ареал которого 
располож ен приблизительно меж 
ду 43° и 72° с. ш .; в СССР — меж 
ду 50° и 72° с. ш. — от запад
ных районов до Предбайкалья. 
Ф рагмент ареала находится на 
Кавказе. Растет в сосновых, сос
ново-широколиственных, березо
вых, сосново-мелколиственных 
лесах, на свеж их почвах, опуш 
ках, лесных лугах, в ю ж ных рай
онах тундровой зоны. В Восточ
ной Сибири, Забайкалье и на
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Дальнем Востоке встречается 
близкий вид —  осока серповид
ная (Сагех fa lcata  Turcz.)

Осока волосистая (Сагех pi- 
losa Scop.)

М ноголетник с тонкими, длин
ными подземными горизонталь
ными корневищ ами. Побеги в о с 
новании с чеш уевидными ко
ричневато- или красновато-чер
ными листьями. Побеги двух ти
пов: укороченные вегетативные
с ш ирокими (около 1 см) и длин
ными двускладчаты ми опуш ен
ными листьями и репродуктив
ные удлиненные, с пятью — 
семью короткими листьями (дли
на их пластинок 3 — 5 см). Со
цветие из трех — четырех рас
ставленных колосков, находя
щихся в пазухах влагалищ ных 
кроющих листьев, с короткими 
пластинками или без пластинок. 
Женские колоски боковые, пря
мостоячие или отогнуты е в сторо
ны, рыхлые, с 15— 20 цветками. 
Мешочки обратнояйцевидные, ту 
потрехгранные, 4 — 4,5 мм дли
ной, со многими ж илками и 
изогнутым наверху коричнева
тым подогнутым носиком. Тычи
ночный колосок один, продолгова
тый, длиной 2 — 3 см, с ярко-ж ел
тыми пыльниками в период цве
тения м уж ских цветков (рис. 
109, 4). Цветет в начале мая, пло
ды созревают в начале июля.

Встречается в европейской 
части СССР. Северная граница 
приблизительно совпадает с се
верной границей дуба, а юж ная 
проходит по 4 7 — 48° с. ш. В осточ
ная граница ареала проходит в 
Пермской обл. и Башкирии. 
В Крыму и на Кавказе отсут
ствует. Растет в ш ироколиствен
ных и хвойно-ш ироколиственны х 
лесах Центральной Европы и ев
ропейской части СССР в дубра
вах, липняках, бучинах, грабин
никах, березняках, в ельниках 
дубравных с липой и ореш ником. 
Предпочитает глинисты е, с у 
глинистые или супесчаные, серые 
лесные или богатые дерново-под- 
золистые или черноземные почвы. 
В еловых лесах встречаются в 
группе ассоциаций ельники дуб
равные. В ш ироколиственных ле
сах Приморья и Приамурья из
вестен близкий вид — осока кри
воносая (С. cam pylorhina V. 
Krecz.). Благодаря бы строму р ос
ту горизонтальных корневищ  
(на 20— 30 см в год) осока воло

систая энергично распространя
ется в травостое, образуя об 
ширные заросли. Листья зимуют.
Встречается на свеж их или сухи х  
почвах, способна выносить силь
ную  засуху. Критическая влаж 
ность листьев, способны х восста
навливать запасы воды, — 44%
(по отнош ению  к сырой массе).
Растение теневыносливо, актив
ная ассимиляция перезимовав
ш их и молоды х листьев прои схо
дит весной, когда древесный по
лог не сомкнут. При осветлении 
леса увеличивается число листьев 
на побегах и число отдельных 
побегов.

В свеж ем виде и сене осоку 
хорош о поедает пятнистый олень 
и крупные домаш ние ж ивотные.
П родукция сырой надземной мас
сы в дубраве под М осквой состав
ляет около 7 ц /га  за вегетацион
ный сезон.

Осока извилисторыльцевая 
(С агех bostrichostigm a M axim .)

Дерновинный многолетник с 
коричневыми или красноватыми, 
распадающ имися на простые во
локна чеш уевидными листьями в 
основании побегов. Стебли глад
кие, высотой 30— 50 см. Листья 
ш ириной 3 — 5 мм, ж елтовато
зеленые. Кроющ ие листья колос
ков с влагалищем около 1 см дли
ной и листовой пластинкой дли
ной 3— 8 см. Верхний колосок 
м уж ской , ланцетовидный, длиной 
около 2— 4 см, светло-бурый, его 
чеш уи продолговатые, с белопе
репончатыми краями. Пять — 
ш есть ж енских боковы х колосков, 
удлиненные, немногоцветковые, с 
расставленными цветками (ось 
колосков хорош о видна). К рою 
щие чеш уи цветков продолгова
то-ланцетные, с зеленой централь
ной полосой, короче меш очков, ра
но опадающ ие. Мешочки узколан
цетные, длиной 7 — 9 мм, трех
гранные, зеленые, с немногочис- Рис. 110
ленными продольными ж илками, Осока извилисторыльцевая 
наверху постепенно суж енны е в (а — соцветие) 
коричневый носик, который за
канчивается двумя белоперепон
чатыми тупыми зубцами. Три 
рыльца (рис. 110).

Встречается в ш ироколиствен
ных и мелколиственных, иногда 
заболоченных лесах в П римор
ском крае, а за пределами СССР— 
в Японии, северо-восточном Ки
тае, на Корейском п-ове.

Осока колючковатая (Сагех 
m uricata L.)
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Дерновинный многолетник с 
прямостоячими побегами. У ста
ры х особей сохраняется укорочен
ное небольшое горизонтальное 
корневище. Основания побегов 
одеты чешуевидными листьями, 
быстро распадающ имися на про
стые бурые волокна. Стебли вы со
той 2 0 — 50 см, около 1 мм в 
диаметре. Листья светло-зеленые, 
неяснодвускладчатые, шириной
3 — 4 мм. Соцветие высотой 2 —
4 см, состоящ ее из четырех — 
семи колосков, округлы х в очер
тании. Ж енские цветки находят
ся в нижней части колосков. 
Кроющ ие листья цветков яйце
видные, острые, с зеленой цент
ральной полоской, по краям бу 
рые или коричневые, с узкой пе
репончатой каймой. Мешочки 
яйцевидные или ш ирокояйцевид
ные, длиной 3 — 4 мм, зеленые или 
буро-зеленые, без ж илок, с остро
двузубчатым носиком, со щетин
ками по внешнему краю. Два 
рыльца. М уж ские цветки располо
жены в верхней части колосков. 
Орешки яйцевидные, около 2 мм 
высотой (рис. 111). Цветет в мае — 
июне.

Евросибирский неморальный 
вид. В СССР встречается преиму
щественно в подзоне хвойно-ш и- 
роколиственных лесов, от юга Ка
релии и М олдавии на западе до 
ю ж н ы х районов Восточной Сиби
ри на востоке, а вне СССР — в 
Европе. Растет в ш ироколиствен
ных, березовых, елово-ш ироколи
ственных лесах на сухи х  или све
ж их суглинисты х почвах, а такж е 
на опуш ках и вы рубках в этих 
лесах. Почти постоянно встреча
ется на почвах, подстилаемых 
известняками. На низменностях 
полесий встречается очень редко. 
В ш ироколиственных и мелко
лиственных лесах, на опуш ках и 
суходольны х лугах встречается 
близкий вид — осока соседняя 

Рис. 111 (С. contigua Hoppe). Она отлича-
Осока колючковатая ется от осоки колючковатой

(а — соцветие) светло-фиолетовой окраской кор
ней и ниж них чеш уевидных ли
стьев, а такж е наличием в осно
вании меш очка хорош о развитой 
губчатой ткани, отчего мешочки 
внизу имеют заметные полу- 
округлые возвышения.

Осока корневищ ная (Сагех 
rhizina B ly tt e x  Lindbl.)

М ноголетник с горизонталь
ным удлиненным, располож ен
ным на поверхности почвы и за

сыпанным лесным опадом корне
вищем. Побеги восходящие и пря
мостоячие, одетые в основании 
остатками влагалищ прошлогод
них листьев. Влагалища живых 
листьев буро-коричневые, слегка 
блестящие, на пленчатой грани 
распадающ иеся с образованием 
сеточки из освободивш ихся жи
лок. Пластинки средних листьев
2 — 3 мм шириной. Репродуктив
ные побеги высотой 15— 30 см. 
Соцветие из одного продолговато
го м уж ского верхуш ечного колос
ка, до верхуш ки которого дораста
ет один из боковых женских ко
лосков. Последние — линейные — 
расположены в пазухах влага
лищ ных крою щ их листьев без 
пластинок, рыхло- и малоцвет
ковые. Кроющие листья женских 
цветков яйцевидные, с выступа
ющей средней жилкой на верх
нем конце, коричнево-зеленые, 
наверху перепончатые. Мешочки 
обратно-яйцевидные, около 4 мм 
длиной, выпукло-трехгранные, 
зеленоватые, короткоопушенные, 
с ж илками; рылец 3 (рис. 109, 1).

Растет в елово-широколиствен- 
ных, березовых, широколиствен
ных, еловых, сосновы х лесах на 
сухи х  дренированных почвах ев
ропейской части СССР и Запад
ной Сибири. Северная граница 
ареала пролегает севернее 
65° с. ш. Фрагмент ареала нахо
дится на Кавказе; за пределами 
нашей страны встречается в лес
ной зоне Западной и Централь
ной Европы. Растение встречается 
преимущественно в районах с 
относительно высокими гипсо
метрическими отметками, в по
следних — на склонах, микропо
вышениях. Х орош о развивается в 
местах близкого залегания извест
няков. Корневище растения нара
стает с одного и отмирает с дру
гого конца. Возраст живой части 
корневища — около 10 лет. 
Листья ж ивут около 1 года, зи
мую т в зеленом состоянии. Репро
дуктивные побеги полицикли- 
ческие, фаза цветения наступает 
на третий — четвертый год их 
жизни.

Осока лесная (Сагех sylvatica  
Huds.)

Крупный дерновинный мно
голетник с прямостоячими или 
наклоненными (обычно к осени) 
побегами высотой 70— 90 см. 
Нижние чешуевидные листья 
светло-серые, распадающиеся на
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простые волокна. Пластинки сред
них листьев 5 — 11 мм шириной, 
голые, ярко-зеленые, слегка глян
цевые. Соцветие длиной 10— 20 см 
состоит из верхнего узкоцилинд
рического м уж ского колоска и 
нескольких боковы х ж енских ко
лосков на длинных нож ках, о т 
клоненных или поникаю щ их, 
рыхлоцветковых, до 4 см длиной, 
кроющие листья колосков с длин
ным влагалищ ем и длинной ли
стовой пластинкой. Крою щ ие че
шуи ж енских цветков яйцевидно
ланцетные, остевидно-заострен- 
ные, пленчатые с зеленой цент
ральной полоской. М ешочки эл 
липтические, 5 — 6 мм длиной, 
бледно-зеленые, при созревании 
буровато-зеленые, гладкие, с 
длинным тонким носиком, с 
двумя короткими зубцам и; ры 
лец 3 (рис. 109, 3). Цветет в мае — 
июне, плодоносит в середине 
июля.

В лесах проростки осоки по
являются в конце мая и к осени 
того же года достигаю т 6 см вы
соты. Кущ ение растения, т. е. 
образование побегов второго по
рядка, происходит на четвер
тый — пятый год ж изни, а еще 
через 2 — 4 года оно вступает в 
репродуктивную фазу. Размнож е
ние осущ ествляется главным об
разом семенами. Вегетативное 
размножение представляет собой 
партикуляцию, наступаю щ ую  
при старении дерновины. На од 
ном репродуктивном побеге об 
разуется 6 0 — 90 семян. Для про
растания семена нуж даю тся в 
естественной стратификации. В 
течение зимы у осоки листья со 
храняются зелеными. Для зацвет
шего соцветия характерна про- 
тогиния (вначале цветут женские 
цветки).

В СССР ареал вида охваты 
вает главным образом европей
скую часть, где его северная гра
ница достигает почти 60° с. ш., 
а южная проходит через Крым и 
Кавказ. Ф рагменты ареала вида 
известны в некоторы х районах 
Западной Сибири, а такж е на А л 
тае; за пределами страны обитает 
в лесной зоне Западной Европы. 
Осока лесная растет в ш ироко
лиственных и хвойно-ш ироколи
ственных лесах с участием ели, 
пихты и липы. В М олдавии, 
Крыму и в К арпатах она встре
чается в буковы х и грабово-ду- 
бовых лесах, на Восточно-Евро

пейской равнине в дубовы х и ясе
невых лесах с участием зеленчу
ка, сныти.

Осока пальчатая (Carex di- 
gitata L.)

Плотная дерновина с прямо
стоячими внутривлагалищ ными 
побегами высотой 10— 30 см. 
Нижние чешуевидные листья и 
влагалища срединных листьев 
малиново-красные. Побеги раз
нотипные: вегетативные м ного
летние, нарастающ ие верхуш еч
ными почками, и репродуктивные 
боковы е, специализированны е, 
однолетние с одним — тремя че
шуевидными листьями в основа
нии и без срединных листьев. 
В основании листовы х пластинок 
шипики направлены вниз, а в их 
верхней части — вверх; побеги 
высотой 10— 30 см. Соцветие со 
стоит из одного м уж ского ко
лоска и двух — трех ж енских бо
ковых колосков, вы ходящ их из 
пазух трубчаты х влагалищ ных 
крою щ их листьев. Ж енские ко
лоски на нож ках, прямостоячие 
или слегка отогнуты е в стороны, 
удлиненно-продолговатые, дли
ной 1 ,5— 2 см, малоцветковые; 
верхний женский колосок выше 
верхуш ечного м уж ского. К ро
ющ ие чеш уи ж енских цветков 
обратнояйцевидные, тупые, с бе
лоперепончатым краем. Мешочки 
обратнояйцевидные, около 3 мм 
длиной, тупотрехгранные, к осно
ванию суж енны е, в верхней части 
рассеянноопуш енные, с коротким 
носиком (рис. 108, 3). Цветет в 
начале мая, плодоносит в начале 
июля.

Растет в больш инстве районов 
лесной зоны европейской части 
СССР и крайних западных рай
онов Западной Сибири, на Кав
казе, в Западной Европе. Встреча
ется в различных типах еловых, 
сосновы х, хвойно-ш ироколиствен
ных и ш ироколиственных лесов. 
В некоторых сообщ ествах имеет 
значительное покрытие — 2 0 — 
4 0 % . В лесах развивается при 
относительно низкой освещ ен
ности (3 — 10% ). М ожет расти 
на разных по механическому со 
ставу и богатству почвах, в том 
числе и бедных минеральным 
азотом. Встречается на дерново- 
подзолисты х, буры х лесных, се
ры х лесных почвах; в горны х ле
сах поднимается до высоты около 
2460 м над ур. м.

Хорош о размнож ается семе

нами, которые нередко разносят 
муравьи; вскоре после сбора их 
всхож есть более 90% . Всходы по
являются в июне следующ его го
да, обычно на нарушенных ме
стах (кострищ ах), в основании 
стволов. Цветут растения на
4-й год жизни. Старые особи рас
падаются на несколько частей, 
образуя клон. В некоторых лесах 
Подмосковья биомасса вида со
ставляет 1 — 1,5 ц /га . В корешках 
осоки пальчатой обнаруж ены 
грибы, которые предположитель
но могут быть микоризообразова- 
телями.

В А мурской обл., Хабаровском 
и Приморском краях встречается 
близкий вид — осока четырех
цветковая (С. quadriflora (Kuk). 
Ohwi).

Осока раздвинутая (Carex  
rem ota L.)

Дерновинный многолетник с 
прямостоячими или отклоненны
ми в стороны побегами. Стебли 
высотой 30— 50 см, в основании 
с бурыми или черно-бурыми че
шуевидными листьями, распа
дающ имися на многочисленные 
простые волокна. Пластинка сред
них листьев около 2 мм шириной, 
неяснодвускладчатая, по краям 
ш ероховатая, в средней части 
иногда с поперечными морщ ин
ками. Соцветие из нескольких 
сильно расставленных яйцевид
ных колосков, располож енных в 
пазухах кроющ их листьев с длин
ными листовыми пластинками. 
Ж енские цветки находятся в верх
ней части колоска, а мужские 
цветки — в нижней. Размеры 
меж доузлий в соцветии кверху 
постепенно уменьшаются. Кро
ющие чеш уи цветков яйцевидные, 
буровато-зеленые. Мешочки про- 
долговато-яйцевидные, длиной 
3 — 3,5 мм, плоско-выпуклые, зе
леные или буровато-зеленые, 
вверху с коротким двузубчатым 
носиком, ш ероховатым по краям;
2 рыльца. Орешки яйцевидные, 
длиной 1,5 — 1,8 мм, светло-ко
ричневые с красноватым оттен
ком (рис. 108,4). Цветет в середине 
мая. Сначала распускаются жен
ские цветки колосков. Плоды со
зревают в середине июня.

В европейской части СССР раз
мещается восточное крыло ареа
ла вида, граница которого прохо
дит приблизительно от Прибал
тики к М ордовской АССР, от нее 
через В оронеж скую обл. к Кар
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патам. Ф рагменты ареала — в 
горах Крыма и Кавказа; вне 
СССР встречается в Западной 
Европе, в Северной А фрике (А л 
ж ир) и на нагорьях Северного 
Ирана. Растет в тенисты х ш иро
колиственных лесах из дуба, бу 
ка, граба, иногда в долинах мел
ких ручьев, на глинистых или 
торф янисты х почвах, с нейтраль
ной или слабокислой реакцией. 
В горны х лесах встречается до 
1000 м над ур. м. В схож есть 
семян обы чно 2 0 — 2 5 %  как без 
стратификации, так и после стра
тификации. В А м урской  обл., 
Х абаровском  и П риморском кра
ях встречается близкий вид — 
осока немногораздвинутая (С. 
rem otiuscula W ahlenb).

Осока ржавопятнистая (Са
гех  siderosticta  Н апсе)

М ноголетник с подземными 
горизонтальными корневищами, 
благодаря чему группы надзем
ных побегов образую т ком пакт
ные куртины. Нижние чеш уевид
ные листья в основании побегов 
буро-коричневы е, срединные 
листья линейно-ланцетные, ш ири
ной 1 — 3 см, к основанию суж ен 
ные во влагалище, мягкие, снизу 
опуш енные. Побеги двух типов: 
вегетативные высотой 15— 30 см 
и репродуктивные, боковые, т. е. 
возникающ ие в пазухах листьев 
вегетативного побега. Репродук
тивные побеги 15— 40 см вы со
той имеют только нижние че
шуевидные и трубчато-влагалищ - 
ные средние листья. В пазухах 
последних на длинных нож ках 
размещ аю тся 6 — 8 немногоцвет
ковых андрогинных (т. е. с ж ен
скими цветками внизу и м уж 
скими вверху) колосков. К ро
ющие листья ж енских цветков 
равны меш очкам или длиннее 
их, продолговаты е или ланцет
ные, с тремя ж илками, зеленые, 
с ш ироким перепончатым краем. 
Мешочки эллиптические, к осн о
ванию суж енны е, в сечении округ- 
ло-трехгранны е, зеленые, с вы
ступаю щ ими тонкими ж илками, 
с коротким носиком ; рылец 3. 
В основании завязи или ореш ка 
внутри меш очка мож ет быть 
осевой придаток (рис. 109, 5).

Встречается в хвойно-ш ироко- 
лиственных и ш ироколиственных 
лесах, на лесны х лугах П ри
морского и Х абаровского краев 
и А м урской  обл., а вне СССР — 
в Корее, Японии, Китае.

С ЕМ ЕЙ С Т ВО  П А С Л ЕН О В Ы Е  
( S O L A N A C E A E )

В семействе около 90 родов, 
2500 видов, ш ироко распростра
ненных в тропических, субтро
пических и умеренных областях, 
особенно в Центральной и Ю ж 
ной А мерике — травы, кустар
ники или небольшие деревья с 
очередными простыми листьями. 
Цветки обычно в пазуш ны х со 
цветиях, обоеполые, правильные, 
реж е слегка неправильные. Ча
шечка пятилопастная или пяти
раздельная, остаю щ аяся при пло-

Рис. 112
Красавка белладонна

дах и иногда увеличенная. Венчик 
сростнолепестный, от колосовид
ного до трубчатого, пятилопаст
ный, редко двугубый. Тычинок 
обычно 5, в зигоморфных цвет
ках меньше (4 — 2). Завязь дву- 
гнездная, иногда одногнездная. 
Один столбик с цельным или 
двулопастным рыльцем. Плод — 
ягода или коробочка, редко плод 
распадающийся.

В семействе пасленовых мно
го растений, имеющих хозяйст
венное значение: пищевых (кар
тофель, томат, баклажан и др.), 
лекарственных, технических. 
Многие виды этого семейства де
коративны.

Красавка белладонна (Atropa 
bella-donna L.)

Травянистый многолетник с 
толстым, цилиндрическим, раз
ветвленным, наверху многогла
вым корневищем. Стебли высо
той 0,5 — 2 м, ветвистые, зеленые 
или грязновато-пурпурно-фиоле- 
товые, в верхней части, особенно 
под соцветием, обычно густо, реже 
рассеянно железисто-пушистые. 
Нижние листья — очередные, 
верхние — сидячие попарно, не
одинаковые (один намного круп
нее другого), ярко- или темно
зеленые, усаженные мелкими си
дячими железками, а по жилкам 
с редкими короткими волосками, 
яйцевидные, продолговато-яйце
видные или эллиптические, заост
ренные, реже острые, более ме
нее низбегающие на короткий 
черешок, крупные 15— 22 см дли
ной и 8 — 11 см шириной, мелкие 
до 7 см длиной и 3,5 см шириной. 
Цветки поникающие, одиночные 
в пазухах листьев, на железисто- 
опуш енных цветоножках. Ча
шечка примерно на 2/ з  надреза
на на 5 яйцевидных или продол
говато-яйцевидных, заостренных 
лопастей, при плоде звездчато
простертых, с коротким желези
стым опушением, более густым с 
внутренней стороны. Венчик 20— 
33 мм длиной и 12— 20 мм шири
ной, снаруж и грязно-буро-фиоле
тово-красноватый до грязно-тем- 
но-пурпурного, внутри грязно-бу
роватый или желтый, с фиолето
выми жилками, реже венчик жел
тый, доли отгиба широкие, тре
угольно-яйцевидные, тупые или 
заостренные, слегка отогнутые 
наруж у. Тычинок 5, нити их в 
нижней части волнистые, пыль
ники крупные, округлые, ж елто
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ватые. Завязь верхняя, столбик 
нитевидный, фиолетовый или зе
леноватый, равный венчику или 
длиннее его, рыльце почковидное. 
Ягода слегка сплю снутая, снача
ла зеленая, потом черная (у ж ел 
тоцветной формы — ж елтая), 
блестящая, величиной с вишню, 
с фиолетовым соком , с м ногочис
ленными почковидными или не
сколько угловатыми бурыми се
менами (рис. 112). Цветет в и ю 
не — августе, плодоносит в 
июле —  сентябре.

Имеет разорванный ареал, со 
стоящий из нескольких фрагмен
тов: Украина (Закарпатье, К ар
паты, Прикарпатье, Росточье- 
Ополье, П одольская возвыш ен
ность), горно-лесной пояс Ю ж ного 
берега Крыма, Кавказ (пять ф раг
ментов, самый больш ой —  лесной 
пояс гор Больш ого Кавказа, очень 
небольшие участки —  на юге 
Армении, на Зангезурском хреб
те и в Талыще), несколько место
нахождений известно на террито
рии Ставропольского края. За 
пределами СССР растет в Европе 
и Малой Азии. Теплолюбивое рас
тение. Встречается в горны х ле
сах на высоте от 200 до 1000 м 
над ур. м. и выше в изреж енных 
старых буковы х лесах Западной 
Украины, дубовы х лесах Крыма, 
пихтовых, грабовы х, буковы х ле
сах Кавказа. Растет одиночно или 
образует небольшие заросли на 
лесистых горны х склонах, на 
лесных опуш ках, вы рубках, по
лянах, по берегам рек, окраинам 
лесных дорог и троп, на молоды х 
лесосеках. Предпочитает доста
точно увлажненные ры хлы е пе
регнойные почвы.

У белладонны интересна ани
зофилия (разнолистность см еж 
ных листьев): более крупные
листья располож ены  на горизон
тальных ветвях в 2 ряда, а меж ду 
ними, вблизи стебля, растут ма
ленькие зеленые листья, изгибаю 
щиеся так, что они заполняю т 
промежутки меж ду больш ими. 
Цветки обычно обращ ены вниз. 
Растение живет 10— 14 лет.

Красавка очень ядовита, яв
ляется одной из наиболее ценных 
лекарственных трав. Так как чис
ленность в природе сокращ ается 
из-за нарушений местообитаний, 
белладонна внесена в К расную  
книгу СССР.

Культивируется на Украине и 
в Прибалтике. Некоторые авторы

выделяют на Кавказе сам остоя
тельный вид — красавку кавказ
скую  (A . caucasica Kreyer).

Паслен К изерицкого (Solarium  
kieseritzkii С. А . М еу.)

П олукустарник с деревянис
тым буры м, тонким и длинным 
(до 2 м и более) ветвистым корне
вищем, от которого отходят рас
ставленные, восходящ ие или пря
мые, невысокие, высотой 10— 
25 см, простые ветви, одетые ж ел
то-бурой, продольно-морщ инис- 
той корой. Молодые ветви травя
нистые, голые, с четырьмя тон
кими ребрыш ками, густо олист-

Рис. 113
Паслен К изерицкого  
(а. — плод)

венные. Листья малочисленные, 
тонкие, почти голые, сверху ярко- 
зеленые, снизу бледные, до 11 см 
длиной и 6,5 см шириной, от эл- 
липтически-яйцевидных, навер
ху быстро суж енны х и оттяну
тых в короткое тупое остроко- 
нечие, до эллиптических и узко- 
эллиптически-ланцетных, длин
нозаостренных, цельнокрайних, 
с клиновидным основанием, низ- 
бегающим на тонкий черешок. 
Цветки по одному — три в верху
шечном завитке, снабженном ко
ротким цветоносом. Чашечка го
лая, широкая, неглубокопятило
пастная или зубчатая, с ш иро
кими треугольными лопастями 
или зубцами, цельными или на
верху двузубчатыми. Венчик 16 — 
20 мм в диаметре, с пятью пара
ми зеленых пятен в зеве, с пятью 
наруж у отвернутыми треугольно 
ланцетными долями отгиба, по 
краю короткобеловолосистый. 
Ягода около 1 см в диаметре, ш а
ровидная, темно-красная. Семена 
плоские, округло-почковидны е 
(рис. 113). Цветет в июне — июле, 
плодоносит в августе.

Эндемик Талыша, где растет 
в тенистых сыроватых буковых, 
грабовых и кленовых лесах ниж 
него горного пояса. Мезофит. 
Субдоминант. Реликт.

Паслен сладко-горький (Sola- 
пит dulcamara L.)

Полукустарник, ветвистый от 
основания. Корневище деревя
нистое, ползучее, сильно ветвис
тое, местами бугорчато-утолщен- 
ное. Стебли 0 ,3— 3 м высотой, 
у основания до 2 — 2,5 см толщ и
ной, лазящие, часто изогнутые, 
покрытые серой, а более моло
дые охристо-ж елтой, продольно
морщ инистой корой, у основания 
деревянистые, многолетние, силь
но ветвистые, с растопыренными 
ветвями, негусто усаженные при
жатыми волосками или голые. 
Листья 2,5 — 12 см длиной и 0 ,6— 
10 см шириной, с обеих сторон с 
редкими короткими волосками 
или голые, верхние большей 
частью у основания глубоко (ча
ще до средней жилки) рассечены, 
образуя одну или две пары ма
леньких, яйцевидных или ланцет
ных, заостренных долей; верху
шечная доля крупная, яйцевид
ная или ланцетная, выше середи
ны обычно довольно резко суж ен
ная, а затем оттянутая в остроко- 
нечие или постепенно суженная в
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заостренную верхуш ку, осталь
ные доли цельные, яйцевидные 
или ланцетные, выше середины 
длиннозаостренные, иногда все 
листья цельные или пятираздель
ные. Соцветия внепазуш ные, 
супротивные листьям, из 6 — 30 
цветков, собранны х в виде пони
кающ ей цимозной метелки, у о с 
нования вильчато-разветвленной, 
на концах образующ ей завитки. 
Чашечка пятизубчатая. Венчик 
12— 18 мм в диаметре, лиловый, 
реже белый или розовый, пяти
раздельный, доли его узкие, около
9 мм длиной и 3,5 мм шириной, 
ланцетные, длиннозаостренные, 
сначала простертые, потом отвер
нутые назад, ниже основания с 
двумя зелеными пятнами. Ягода 
ярко-красная (редко зеленовато- 
ж елтая), блестящ ая, яйцевидная 
или эллипсовидная, тупая или 
иногда на кончике с заострением. 
Семена округло-почковидные, 
плоские, мелкосетчатые (рис. 114). 
Цветет в первой половине июня — 
сентябре, плодоносит в июле — 
сентябре. Растет на больш ей час
ти европейской территории СССР, 
на Кавказе, в Западной Сибири, 
Средней Азии, а за пределами на
шей страны — в Западной Евро
пе, Малой А зии. Встречается в 
сы ры х лесах, особенно в олыпан- 
никах, по берегам водоемов.

В СССР еще 22 вида паслена.
Скополия карниолийская (Sco 

polia carniolica Jacq.)
М ноголетник, геофит, вы со

той 3 0 — 50 см, с мясистым, сла
бо ветвисты м . корневищем, по
крытым стеблевыми рубцами — 
границами годичны х приростов. 
Стебли голые, светло-зеленые, 
снизу несут 10— 13 низовы х, си 
дячих, чеш уевидных листьев. 
Нижние листья сидячие, чеш уе
видные, стеблевые — череш ко
вые, яйцевидно-продолговаты е,
3 — 15 см длиной, 3 ,5— 5,5 см ш и
риной. Чашечка короче венчика, 
светло-зеленая, пятизубчатая, 
зубцы треугольные, заостренные. 
Венчик колокольчатый или труб
чато-колокольчатый, буро-крас- 
ный или виш нево-фиолетовый 
снаруж и, ж елто-буры й, желто-зе- 
леный внутри, неяснопятизубча
тый. Чашечка при плоде лиш ь не
много больш е, чем коробочка, 
слегка вздутая у основания. К о
робочка округлая, 0 ,9 — 1 см в 
диаметре. Семена ж елто-буры е, 
почковидные. Цветет в апреле —

мае, плоды созревают в мае — 
июне. Скополия имеет в СССР два 
участка ареала: кавказский
(предгорье и горы Западного Кав
каза, Западного Закавказья) и ук 
раинско-молдавский (Восточные 
Карпаты, Закарпатье, Кодры и 
В олы но-П одольская возвы ш ен
ность, недавно была найдена в 
Каневском заповеднике Черкас
ской обл.); за пределами СССР 
встречается в Средней и Ю жной 
Европе.

Рис. 114
Паслен сладко-горький  
fa — ветвь с плодами)

На Кавказе скополия приуро
чена к различным типам пихто
во-буковых лесов, смешанных 
буковых лесов, смешанных ле
сов с каштаном, а также к интра- 
зональным сообществам, связан
ным с условиями избыточного 
увлажнения — ольшаникам и 
кленовникам. Может быть со- 
доминантом или доминантом. 
На Украине и в Молдавии встре
чается в горных буковых и рав
нинных широколиственных (бу
ковых, буково-грабовых, дубово
грабовых, грабовых) лесах.

В пределах ареала распростра
нена на высотах от 100 до 1700 м 
над ур. м. В низкогорьях приуро
чена к дну и нижним частям 
склонов долин речек и ручьев, а в 
высокогорьях встречается на всем 
протяжении склонов, но предпо
читает склоны северной и запад
ной экспозиций. Растет на горно
лесных почвах различной степе
ни насыщенности и оподзолен- 
ности, а также на перегнойно
карбонатных. Почвы могут зна
чительно варьировать по мощ
ности, механическому составу, 
величине pH (от 3,8 до 7,2). Они 
обычно слабо и средне обеспече
ны подвижным фосфором и доста
точно хорош о калием. Наибо
лее благоприятны для нее силь
но- и среднекислые почвы. Тене
вынослива, иногда встречается в 
лесах с сомкнутостью крон 0 ,8— 
0,9. Растет в районах с повы
шенной влажностью, влажность 
воздуха является основным фак
тором, ограничивающим ее рас
пространение.

Скополия зацветает сразу пос
ле таяния снега, одновременно с 
ростом ее листьев и побегов, до 
облиствения древесного полога. 
Цветение продолжается около
4 нед, общ ая продолжительность 
вегетации всего 3 мес. Размножа
ется главным образом вегетатив
но — нарастанием и ветвлением 
корневищ, семенное возобновле
ние слабое.

Используется как лекарствен
ное. По окраске и форме венчика 
выделены разновидности: с жел
тыми цветками (var. brevifolia 
Dun. 1. с.), с венчиком почти ци
линдрической формы (var. longi- 
fo lia  Dun. 1. с.), с фиолетовым 
венчиком (var. violacea Sem. 
h. 1.).

В СССР встречается еще 2 вида 
скополии.
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СЕМ ЕЙ СТВО  ПЕРВОЦВЕТНЫЕ  
(P R IM U L A C E A E )

К семейству относятся 29 ро
дов и около 800 видов, растущ их 
преимущественно в горны х стра
нах умеренной зоны Северного 
полушария, реж е в тропиках и в 
Ю жном полуш арии.

Первоцветные —  многолетние 
и однолетние травы, имеют кл уб
ни, корневища, иногда это пол у
кустарники с простыми листьями, 
нередко собранными в розетку. 
Стебли простые или ветвистые, 
часто укороченные и с безлист
ной цветочной стрелкой. Цветки 
одиночные или собраны в метель
чатое, кистевидное или зонтичное 
соцветие, с прицветниками или 
оберткой при основании зонти
ков. Околоцветник обычно пра
вильный, двойной, сростнолист
ный, пятичленный. Венчик с до
вольно длинной трубкой и вы ра
женным отгибом из черепитчато 
налегающих долей, реже колесо
видный. Тычинок 5, свободны х 
или соединенных нитями в коль
цо. Завязь обычно верхняя, одно- 
гнездная, столбик с головчатым 
рыльцем. Плод — коробочка. Се
мена нередко снабж ены м асля
нистым придатком.

Многие первоцветные — пре
красные декоративные растения, 
разводимые как в откры том , так 
и закрытом грунте. Некоторые 
виды имеют лекарственное зна
чение.

Вербейник обыкновенный (Ly- 
simachia vulgaris L.)

Многолетник с длинными под
земными корневищ ами. Стебель 
прямостоячий, высотой 6 0 —
120 см, в нижней части с бурыми 
чешуйками. Листья 5 — 10 см дли
ной, продолговато-ланцетные, на 
коротких череш ках, супротивные 
или сближены по 3 — 4, цельно
крайние, снизу м охнато-пуш ис
тые. Цветки на коротких цвето
ножках, собраны в небольшие ме
телки, образующ ие густое пира- 
мидально-метельчатое соцветие. 
Околоцветник сростнолистны й, 
пятичленный. Доли чашечки лан
цетовидные, длиннозаостренные, 
окаймленные красно-бурой по
лоской. Венчик ярко-ж елтый, до 
2,3 см в поперечнике, с небольш ой 
трубкой. Доли венчика до 10 мм 
длиной, эллиптические, на внут
ренней стороне усеяны короткими 
железками. Тычинок 5, нити их

ж елезистые, к основанию расш и
ренные и сросш иеся в трубку. 
Плод — коробочка (рис. 115, 5). 
Цветет с июня по август.

Встречается в европейской час
ти СССР, на Кавказе, в Западной 
и Восточной Сибири, Средней 
А зии; вне СССР —  в Западной 
Европе.

Растет в сы ры х хвойны х, мел
колиственных, смеш анных ле
сах, по опуш кам, в кустарниках, 
по берегам рек, на участках с 
умеренным освещением, на поч
вах разнообразного состава —

Рис. 115
1 — дряква абхазская;
2 — дряква косская;
3 — кортуза Маттиоля;
4 — первоцвет весенний  
(л — цветок);
5 — вербейник обыкновенный
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как бедных, так и богаты х, не
редко со следами оглеения. На 
хорош о освещ енных местах вер
бейник обыкновенный имеет 
крупные цветки, опыляемые на
секомыми, в тени — мелкие, 
клейстогамные, самоопы ляю щ ие
ся.

В роде Вербейник 60 видов, 
из них в СССР растет 11. В ле
сах мож но встретить вербейник 
дубравный (L. nem orum  L.) —  на 
западе европейской части СССР; 
монетчатый, или луговой, чай 
(L. num m ularia L.), —  в евро
пейской части и П редкавказье; 
ландыш евый (L. clethroides Du- 
by) —  в горны х лесах Дальнего 
Востока.

Дряква абхазская ( цикламен) 
(Cyclam en abchasicum  (Medw. ex  
K usn.) K olak.)

М ноголетник с клубнем, про
исходящ им из гипокотиля, до
3,5 см в диаметре, ш аровидным, 
коричневым, часто с побегами
5— 10 см длиной. Листья яйце
видные, 3 — 6 см длиной, тупые, 
сверху белопятнистые, снизу кар
минно-красные, цельнокрайние. 
Черешки и цветоножки 6 — 20 см 
длиной, с короткими красноваты 
ми волосками. Цветки белые, ре
же ярко-розовые, чашечка гл убо
копятираздельная, с короткими 
волосками, лопасти чаш ечки уз
коланцетные, до 7,5 мм длиной, 
превосходящ ие трубку венчика. 
Трубка венчика 5 — 6 мм длиной, 
шаровидная, белая, внутри под 
каж дой долей с тремя нерав
ными темно-фиолетовыми полос
ками, лопасти венчика крупные, 
до 19 мм длиной, овальные, ту 
пые, при основании с темно-фио- 
летовым пятном, на перегибе с 
двумя белыми пятныш ками. Ты
чиночные нити при основании 
расширенные, пыльники желтые, 
по спинке с белыми сосочковид
ными волосками. Завязь ш аровид
ная, с короткими приж атыми во
лосками, столбик 5 — 6 мм длиной, 
рыльце усеченное, с сосочковид
ными волосками. Плод — коро
бочка, откры ваю щ аяся пятью 
зубчиками (рис. 115, 1). Цветет 
в феврале — марте, плодоносит 
в мае —  июне.

Растет в горны х лесах и в к ус
тарниках по склонам гор на Кав
казе (Западное Закавказье). Эн
демик.

Дряква косская (C yclam en со- 
ит Mill.)

М ноголетник с темно-коричне
выми клубнями, 2 — 3,5 см в диа
метре. Листья почковидные, час
то с белыми пятнами на верх
ней поверхности. Цветки ярко
розовые, или белые, мелкие. Око
лоцветник двойной, пятичленный, 
сростнолистный. Лопасти венчи
ка обратнояйцевидные или округ
лые, 8 — 15 мм длиной, повер
нутые боком к трубке, при основа
нии лопастей маленькое темно- 
лиловое пятно, спускающ ееся в 
виде трех полосок в трубку, на 
перегибе лепестков два белых пят
нышка. Тычиночные нити при 
основании слабо расширены, 
пыльники желтые, по спинке 
бело-бородавчатые. Завязь ш а
ровидная, опуш енная рассеянны
ми красноватыми волосками. 
Плод — ш аровидная коробочка, 
откры ваю щ аяся пятью — восемью 
отвернутыми зубчиками. Семена 
мелкие, угловатые (рис. 1 1 5 ,2). 
Цветет в феврале — марте, пло
доносит в мае — июне.

Растет в горны х лесах, чаще 
дубовы х, в Крыму и на Кавказе 
(в Предкавказье и Западном За
кавказье); вне СССР — на Бал
канах и в Малой Азии.

В роде Дряква (Цикламен) 
55 видов, из них в СССР из
вестны 7. В горны х лесах Кавка
за мож но встретить дрякву ад-

Рис. 116
Седмичник европейский  

(& —  корневищ е , б — плод)

ж арскую  (С. adzharicum Pobed.), 
весеннюю (С. vernum Sweet) и 
изящную (С. elegans Boiss. et 
Buhse.).

Кортуза Маттиоля (Cortusa 
m atthioli L.)

Многолетник высотой до 
40 см, густо опушенный рыже
ватыми волосками, особенно на 
черешках листьев. Листья все 
прикорневые, 5 — 9 см в диамет
ре, округло-почковидные, тупова- 
то-лопастно-зубчаты е, опуш ен
ные. Стрелки с зонтичными со
цветиями обычно не более чем 
в 2 раза длиннее листьев. Со
цветие из 10— 15 цветков, листоч
ки обертки продолговато-длане- 
видные, до 0,7 см длиной. Цве
тонож ки тонкие, неравные, до
5 см длиной. Околоцветник двой
ной. Чашечка ворончатая, с 
узколанцетными острыми зуб
цами, венчик в 2 раза длиннее 
чашечки, воронковидный, пур- 
пурно-фиолетовый, с тупыми 
продолговатыми долями. Тычи
нок 5, нити их при основании 
соединены, образуют кольцо. За
вязь яйцевидная, столбик ните
видный, торчащий из цветка, с 
мелким головчатым рыльцем. 
Плод — яйцевидная коробочка 
(рис. 115, 3). Цветет в июне — 
июле.

Встречается в европейской 
части СССР от Карпат до Урала, 
но лишь в отдельных районах и 
обычно редко; вне СССР — в За
падной Европе.

Растет в лесах преимущест
венно на известняковых скалах, 
по берегам ручьев.

Род иногда считают монотип
ным, но большинство исследова
телей в пределах СССР выделя
ют по крайней мере 10 видов, 
пока еще слабо изученных. В лес
ном поясе гор встречаются кор
туза пекинская (С. pekinensis 
(A l. R icht.) К о т .) ,  сахалинская 
(С. sachalinensis Losinsk.) — на 
Дальнем Востоке, алтайская (С. 
altaica Losinsk.) — в Волжско- 
Камском регионе, Восточной и 
Западной Сибири, сибирская (С. 
sibirica A ndrz.) — в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Первоцвет весенний (Primula 
veris L.)

Многолетник с коротким вер
тикальным корневищем и боль
шим количеством беловатых ш ну
ровидных корней. Листья с че
решком до 20 см длиной, 6 см
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шириной, увеличивающ иеся пос
ле цветения, яйцевидные, тупые 
на верхуш ке, внезапно суж енны е 
в череш ок, городчаты е по краю, 
морщ инистые, с вдавленными 
сверху и вы ступаю щ ими снизу 
жилками. Черешки короче плас
тинки, узкокрылатые. Стрелки 
10— 30 см длиной, обычно не 
очень волосистые. Соцветие зон
тичное, одностороннее, листочки 
обертки до 7 см длиной, линейно
ланцетные, опуш енные. Около
цветник правильный, двойной, 
сростнолистный. Чашечка 8 — 
15 мм длиной, трубчато-коло- 
кольчатая, угловато-гранистая, 
несколько опуш енная, на 1 / з рас
сеченная на остры е зубцы, остаю 
щаяся при плоде. Венчик с до
вольно длинной трубкой, ярко- 
желтый, с оранж евы м пятном 
внутри у основания долей, почти 
равен чаш ечке, с неш ироким во
гнутым отгибом, до 1,5 см в диа
метре, с обратносердцевидными 
выемчатыми долями. Тычинки 
располож ены в зеве, нити их 
очень короткие. У первоцвета от 
мечают гетеростилию  (разно- 
столбчатость) — у длинностол
биковых цветков столбик равен 
трубке венчика, у короткостол 
биковых — в 2 раза короче. 
Плод —  коробочка (рис. 115, 4). 
Цветет в мае — июне, плодоно
сит в июле.

Встречается в европейской час
ти СССР в пределах подзон см е
шанных и ш ироколиственных ле
сов и в К ры м у; вне СССР — в 
Средней и Ю ж ной Европе.

Растет в светлы х сухи х  лист
венных лесах, по опуш кам, лес
ным луж айкам на бедных почвах 
с реакцией, близкой к нейтраль
ной.

Первоцвет весенний— насеко- 
моопыляемое растение, сам оопы 
ления не отмечено. Н асекомых 
привлекает нектар и пыльца. 
Нектар находится на дне до
вольно длинной цветочной труб
ки и поэтому доступен главным 
образом длиннохоботковы м насе
комым — шмелям, пчелам. Раз
множается первоцвет семенами. 
В коробочке от 5 до 56 семян. 
Прорастают семена весной. В на
чале мая появляются семядоли, 
летом образуется розетка листь
ев, светло-зеленых, морщ инистых, 
зимующ их под снегом.

Первоцвет весенний декора
тивен, хорош ий медонос, м оло

дые листья его употребляются в 
пищу как салат.

В роде Первоцвет 500 видов, 
из них в СССР — 67. В лесах и 
на опуш ках мож но встретить пер
воцветы обыкновенный (P. vu l
garis Huds.) — в европейской час
ти, Крыму и на Кавказе, корту- 
зовидный (P. cortusoides L.) — в 
Западной и Восточной Сибири, 
Средней А зии, крупночаш ечный 
(P. m acrocalyx Bunge) — в евро
пейской части, Крыму и на Кав
казе; в лесном поясе гор Кав
каза также растут эндемичные 
первоцветы: абхазский (P. abcha- 
sica Sosn.), Воронова (P. woro- 
nowii Losinsk.) и разноцветный 
(P. heterochrom a Stapf)

Седмичник европейский (Tri- 
entalis europaea L.)

М ноголетник с тонким корне
вищем, до 2 мм толщ иной, бурым, 
с многочисленными подземными 
длинными, тонкими побегами — 
столонами, имеющ ими клубне
видное утолщ ение на конце. 
Стебель до 20 см высотой, тон
кий, прямой, простой. Нижние 
листья чеш уйчатые, мелкие, до 
7 мм длиной, 2 мм шириной; 
средние до 1,5 см длиной и 0,8 см 
ш ириной; эллиптические; верх
ние листья крупные, до 7 см дли
ной, 2,5 см шириной, сближенные 
на конце стебля мутовкой или 
розеткой, неравные, в основа
нии клиновидно суж енны е в 
маленький череш ок, цельнокрай
ние. Цветки одиночные, правиль
ные, чаш ечка и венчик почти до 
основания семираздельные (реже 
пяти- или девятираздельные). 
Чашечка около 4 мм длиной, поч
ти в 2 раза короче венчика. Вен
чик белый, колесовидный, до 2 см 
в диаметре. Тычинок 7 (редко 5 
или 9), пыльники оранжевые, 
пестик с ш аровидной завязью, 
столбиком, в 5 раз превыш ающ им 
завязь, и головчатым рыльцем 
(рис. 116). Плод —  коробочка 
до 3 мм в диаметре.

Встречается широко в преде
лах всей лесной зоны как в ев
ропейской, так и азиатской час
тях СССР; вне СССР —  в Запад
ной Европе, М онголии, Японии, 
Китае, Северной Америке.

Растет преимущ ественно в 
хвойны х лесах, хвойно-мелко- 
лиственных и хвойно-ш ироко- 
лиственных, а такж е в лесотунд
ре и тундре, где является релик
том доледникового периода.

Седмичник — мезогигрофит, 
растет в условиях значительного 
увлажнения. Особенно чувстви
тельны всходы, которые при 
высыхании подстилки погибают. 
Теневынослив, растет в тени, од 
нако лучше цветет и плодоносит 
при высокой освещенности. В схо
ды также чувствительны к за
морозкам. К почве седмичник не
требователен: обычно растет на 
почвах разной степени оподзо- 
ленности, слабо обеспеченных азо
том.

Седмичник европейский ак
тивно размножается и расселяет
ся вегетативным путем с по
мощ ью небольших клубеньков, 
формирующ ихся на верхуш ках 
подземных побегов, располагаю
щ ихся в лесной подстилке. Се
менное размножение менее интен
сивно. В одной коробочке со 
зревает 5 — 7 (редко до 17) се
мян. После раскрытия коробоч
ки семена не рассеиваются, а 
остаю тся на плодоножке и час
то попадают на землю уже после 
полного отмирания растения. Се
мена прорастают неодновремен
но — единичные проростки по
являются следующ ей весной, а 
массовое прорастание начина
ется через год в апреле — начале 
мая. Вскоре появляются зеленые 
листочки, сходные по форме с 
листьями взрослы х растений, но 
меньшего размера. Во второй по
ловине мая (в условиях М ос
ковской обл.) появляются сто
лоны, на концах которых в се
редине лета формируются клу
беньки. К осени молодое расте
ние отмирает, жизнеспособными 
остаю тся лишь клубеньки с поч
кой возобновления на верхуш 
ке. На следующ ий год из клубень
ка формируется подземное кор
невище и надземный побег.

Седмичник — раноцветущее 
растение. Бутоны появляются в 
середине мая и через 1— 2 нед. 
начинается цветение. В конце 
июля — в августе созревают 
плоды. Пожелтение листьев на
блюдается вскоре после конца 
цветения. Цветки седмичника 
опы ляют чаще всего цветочные 
мухи. Однако под тенистым поло
гом хвойного леса насекомых- 
опылителей довольно мало, и пе
рекрестное опыление происхо
дит не часто. Самоопыление воз
мож но, но из-за того, что раньше 
созревает пестик, оно происхо
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дит редко, в связи с чем плоды 
завязываются в небольш ом числе 
и лишь 10— 2 6 %  цветков дают 
плоды.

В роде Седмичник 4 вида, в 
СССР известны 2, второй вид — 
седмичник арктический (Т. агс- 
tica Fisch. ex Hook.) —  растет 
преимущ ественно в тундрах, но 
встречается и в лесах, отличает
ся больш им числом стеблевых 
листьев и ж елезистым опуш е
нием цветоножек, ареал его зна
чительно уж е и ограничен восто
ком азиатской части СССР.

С ЕМ ЕЙ С ТВО  ПИ О Н О ВЫ Е  
( P A E O N IA C E A E )

Это семейство включает толь
ко один род — пион (Paeonia), 
представленный в субтропиче
ских и умеренных областях Се
верного полуш ария травами и 
полукустарниками с крупными 
тройчатыми или дваж ды тройча- 
тыми листьями без прилистни
ков, с клубневидно-утолщ енны
ми корнями. Цветки правильные, 
одиночные, крупные, гемицик- 
лические. Чаш елистиков 5 или 
более, лепестков 5 — 8 (до 15). 
Тычинки многочисленные. Под 
завязями пестиков находится 
нектарный диск. Плоды — круп
ные листовки с толстыми стенка
ми и несколькими семенами.

Пионы часто разводят в садах, 
потому что многие дикорастущ ие 
виды очень декоративны.

Пион аномальный, марьин  
корень (Paeonia anomala L.)

М ноголетник с больш им и, 
утолщ енными, веретенообразны
ми корнями. Стебли до 1 м и бо
лее высотой, с одним цветком. 
Листья дваж ды тройчаты е, ли
сточки глубокоперисторасчленен- 
ные, средние сегменты обычно 
трехлопастные, боковы е доли 
ланцетные, с удлиненными кон
цами, цельнокрайние, до 2,5 см 
шириной. Цветки крупные, пур- 
пурно-розовые, 8 — 13 см в попе
речнике. Лепестки на конце вы
щербленные. Ты чинок много, 
пестиков 5. Плоды голые или пу
шистые, горизонтально отклоня
ю щ иеся; семена черные (рис. 117, 
3). Цветет в конце мая —  июне.

Встречается на северо-востоке 
европейской части СССР, в Запад
ной и Восточной Сибири, в горах 
Средней А зи и ; вне СССР — в М он
голии. Растет в лесах, на оп уш 

ках, полянах и лесных лугах 
(только в пределах лесной зоны).

Благодаря выносливости к 
низким температурам и красивым 
крупным цветкам ш ироко раз
водится в садах и парках от П о
лярного круга и южнее. Приме
няется в народной медицине — 
отечественной, монгольской, ки
тайской, тибетской.

Пион обратнояйцевидный  
(Paeonia obovata M axim .)

М ноголетник; корневые утол
щения цилиндрически-удлинен- 
ные, веретенообразные. Листья 
дваж ды тройчаты е, доли их цель
нокрайние, ш ирокояйцевидные, 
снизу пуш истые или почти голые, 
средняя доля на длинном череш 
ке. Околоцветник двойной, цвет
ки розовые, крупные. Тычинок 
много, пестиков 2 — 5. Плоды д у 
гообразно отогнуты е. Семена си- 
не-черные, блестящие (рис. 117, 
2). Цветет в июне, плодоносит в 
сентябре.

Растет в смеш анных, дубовы х 
и березовых лесах Дальнего Во
стока; вне СССР — в Японии и 
Китае.

В СССР растут 15 видов пио
нов. В лесах мож но встретить 
пионы триж дытройчатый, или 
даурский (P. daurica A ndr.) 
(рис. 117, 1), в Крыму и на Кав
казе, кавказский (P. caucasica 
Schipcz.) и Виттмана (P. w ittm an- 
niana Hartwiss ex Lindl.) — на 
Кавказе.

Вследствие высокой декора
тивности пионы интенсивно со 
бирают для букетов, выкапывают 
и переносят на приусадебные 
участки; их численность резко 
сокращ ается. В большинстве об 
ластей и республик нашей стра
ны пионы подлеж ат охране. Ряд 
видов, в том числе пион Виттма
на, занесены в К расную  книгу 
СССР.

С ЕМ ЕЙ С Т ВО  РО ЗО Ц ВЕТН Ы Е  
(R O S A C E A E )

В состав семейства включают 
около 100 родов и 3000 видов, 
распространенных преимущ ест
венно во внетропических обла
стях Северного полуш ария. Ро
зоцветные —  листопадные и веч
нозеленые деревья и кустарники 
или травы, реже лианы. Листья 
обычно очередные, часто с при
листниками. Цветки одиночные 
или в соцветиях, в большинстве

случаев правильные, чаще пяти
членные, с чашечкой и венчи
ком, разнообразно окрашенным 
(белым, желтым, розовым, крас
ным). Тычинок столько же или 
в 2 — 4 раза больше, чем лепест
ков. Плодолистики свободные или 
срастающ иеся. Завязь чаще верх
няя, но мож ет быть и нижней. 
Плоды очень разнообразны: су
хие и сочные, листовки, орешки, 
костянки, яблоки.

Среди розоцветных много пло
довых и декоративных растений, 
некоторые виды применяются в 
медицине.

Волжанка азиатская (А гип- 
cus asiaticus Pojark.)

Многолетник высотой до 2 м 
с древеснеющим корневищем. 
Листья двоякоперистосложные, 
обычно из девяти перистолопаст
ных листочков, доли листочков 
от ш ирокояйцевидных до ланцет
но-овальных, на вершине внезап
но суж енные в остроконечие, по 
краю двоякопильчатые. Метелки 
длиной до 35 см собраны из кис
тей. Двудомное растение. Кисти 
из ж енских или муж ских цвет
ков, густые, колосовидные, до 
10 см длиной. М ужские цветки 
до 4 мм в диаметре, женские — 
до 3 мм. Лепестки овальные, дли
ной до 1,5 мм. Пять чашелисти
ков, сросш ихся с плоским гипан- 
тием (вогнутым цветоложем). Ты
чинок 15— 30, с нитями, превы
ш ающими лепестки (у женских 
цветков они недоразвиты), пести
ков 3 — 5 (у м уж ских цветков они 
в виде рудиментов). Плоды — 
хрящеватые, голые листовки, до 
3 мм длиной. Цветет в июне — 
июле, плодоносит с августа.

Растет в лиственных и разре
женных смеш анных лесах, на 
лесных опуш ках в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке; 
вне СССР — в Японии, Северном 
Китае.

Декоративное растение.
Волжанка обыкновенная

(A runcus vulgaris Rafin.)
М ноголетник высотой до 2 м 

с толстым древеснеющим корне
вищем, с длинночерешковыми 
(до 1 м длины), двоякоперисто
слож ными листьями, обычно из 
девяти листочков. Верхние лис
точки цельные, с короткими че
решками, нижние на черешках 
длиной до 5 см, перистораздель
ные на 3— 7 долей, из которых 
нижние обычно тройчатопери-

182



стые. Мелкие цветки в кол осо
видных кистях, собранны х в ме
телки длиной до 50 см, отдельные 
кисти до 15 см. Растения двудом 
ные. Кисти м уж ски х цветков гус
тые, колосовидные, а ж енских — 
рыхлые. М уж ские цветки до
3.5 мм в диаметре, женские —
2.5 — 3 мм. Пять чаш елистиков, 
при основании сросш ихся с гипан- 
тием, 5 кремово-белых лепестков, 
15— 30 тычинок с нитями, в не
сколько раз превыш ающ ими ле
пестки (в ж енских цветках они 
недоразвиты), 3 — 5 пестиков

(в м уж ских цветках в виде ма
леньких рудим ентов). Плоды 
хрящ еватые, голые листовки. 
Цветет с середины июня до нача
ла августа, плодоносит в авгу
сте —  сентябре.

Растет в лесном поясе до суб 
альпийской зоны на Кавказе; 
вне СССР — в Средней Европе.

Декоративное растение; куль
тивируется с X V II  в. в Европе.

В СССР из рода Волжанка рас
тут 4 вида. Кроме названных, 
в лесах Дальнего Востока м ож 
но встретить волж анку камчат-

Рис. 117
1 — пион триждытройчатый 
(л — бутон, б — плоды);
2 —  пион обратнояйцевидный;
3 — пион аномальный
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скую  (A ru ncu s kam tschaticus 
(M axim .) Rydb.).

Гравилат городской (Geum  
urbanum L.)

М ноголетник высотой 3 0 — 
70 см с толсты м ползучим корне
вищем. Стебли опуш ены коротки
ми и длинными волосками. При
корневые листья лировидно-пе- 
ристые, с более крупной конеч
ной долей. Стеблевые листья ко
роткочереш ковые, до основания 
трехраздельные, с эллиптиче
скими лопастями. Прилистники 
крупные, яйцевидные, надрезан- 
но-зубчатые. Цветки правильные, 
с двойным пятичленным около
цветником, с гипантием (вогну
тым цветоложем) и подчашием,
1,5 см в диаметре, на длинных 
цветонож ках. Десять растопы 
ренных, позднее вниз отогнуты х, 
зеленых чаш елистиков; н аруж 
ные — туповатые, внутренние — 
треугольные (в 2 раза длиннее 
наруж ны х). Пять светло-ж елтых, 
о б р а т н о я й ц е в и д н о -э л л и п т и ч е - 
ских, растопыренных лепестков. 
Тычинки многочисленные. Цве
толож е ж естковолосистое. Стол
бик с сочленением, верхний чле
ник в 4 раза короче нижнего, 
при созревании плода опадает. 
Плоды ореш ковидные, с длин
ным, крю чкообразно загнутым 
носиком, образованным остаю 
щ имся при плоде и удлиняю щ им
ся нижним члеником столбика. 
Плоды при основании покрыты 
тонкими оттопыренными волос
ками (рис. 118, 2). Цветет в мае — 
августе.

Ш ироко распространен в евро
пейской части и на Кавказе (во 
всех районах), в Средней А зии и 
Западной Сибири; вне СССР — 
в Западной Европе, Малой Азии, 
Иране, Гималаях, Северной А ф 
рике.

Растет по светлым лесам, 
лесным опуш кам и дорогам, в са 
дах и парках.

Вид очень изменчив.
Гравилат речной (Geum ri- 

vale L.)
М ноголетник высотой до 75 см 

с толстым, бурым, плотным кор
невищ ем, одеты м  оста тк а м и  
листьев. Один — три прям остоя
щ их, покры ты х ж елезками и от
топыренными волосками, обы ч
но темно-красны х стебля. При
корневые листья длинночереш ко
вые, лировидно-перистораздель- 
ные, с двумя — тремя парами не

больш их обратнояйцевидных до
лек с каж дой стороны и крупной 
конечной долей. Стеблевые листья 
с коротким черешком, трехраз
дельные, с небольшими яйцевид
ными прилистниками. Обычно
2— 3 (редко больше) поникающ их, 
колокольчатых, по отцветании 
прямостоящ их, правильных, с 
двойным околоцветником цветка. 
Чашечка и гипантий буровато
красные; чаш елистики ж елези
сто-волосистые, наруж ные чаше-

Рис. 118
1 —  гравилат речной; 

2 — гравилат городской

листики — мелкие линейные, I 
внутренние — яйцевидно-ланцет- I 
ные. Лепестки почти равны чаше- I 
листикам, сходящ иеся, красно- I 
ватые или желтовато-беловатые 
с красно-бурыми жилками, от
гиб их широкий, с выемкой на 
верхушке, внезапно суженный 
в довольно длинный ноготок. 
Цветоложе немного выступает из 
колокольчатого гипантия, оно 
очень волосистое, расположено на 
гинофоре длиной 10— 15 мм. Пло
ды в виде головки, жестковато
волосистые, с прямостояще-отто- 
пыренными волосками. Верхний 
членик столбика почти равен 
нижнему, но при плоде нижний 
членик почти вдвое длиннее 
(рис. 118 ,2 ). Цветет с мая по 
июль.

Гравилат речной размножает
ся преимущественно семенами. 
Цветки богаты нектаром, и их 
интенсивно опыляют насекомые, 
изредка отмечается самоопыле
ние. Плоды начинают созревать 
в июле, они орешковидные, с 
длинным крючковатым носиком, 
покрыты густыми волосками, 
легко прикрепляются к шерсти 
ж ивотных и к одежде человека, 
таким способом распространяют
ся на значительные расстояния.
В природе семена способны про
растать уж е в год созревания 
осенью, однако массовое прора
стание отмечают следующей вес
ной.

В течение первого вегетацион
ного периода формируется розет
ка округлых листьев. Молодые 
растения зимуют с зеленой розет
кой, а на втором году жизни пе
резимовавшие листья постепен
но отмирают и формируется ро
зетка из более крупных листьев 
с лировидной пластинкой на 
длинных черешках.

К осени длинночерешковые 
лировидные листья, развернув
шиеся весной и летом, отмирают, 
появляются новые зеленые листья 
с простой пластинкой, которые 
зимуют под снегом.

Встречается в европейской 
части СССР в пределах лесной 
зоны повсеместно (к северу — 
чаще), во всех районах Кавказа 
и Западной Сибири, на юге Во
сточной Сибири,в Средней Азии; 
вне СССР — в Западной Европе 
(кроме юга), Малой Азии.

Растет во влажных и сырых 
светлых лесах, на лугах, в кустар
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никах, по берегам рек, озер, 
на почвах разной кислотности 
и средней обеспеченности (но не 
бедных) минеральным азотом.

Гравилат речной используется 
в народной медицине.

В СССР растет 7 видов рода. 
Кроме описанны х, в лесах мож но 
встретить и другие виды гравила
та: алеппский (G. aleppicum
Jacq.) — в европейской части 
СССР, в Сибири, на Дальнем Во
стоке и в Средней А зии; крупно
листный (G. m acrophyllum  
W illd.) — в окрестностях Ленин
града (одичалое); гравилат Фори 
(G. fauriei Levi.) — на Камчатке 
и Сахалине.

Земляника зеленая, или полу- 
ница (Fragaria viridis Duch.)

М ноголетник вы сотой  5 — 
20 см с косым маловетвистым кор
невищем, густо одетым остатками 
прилистников и черешков. Над
земные побеги обычно очень ко
роткие, нитевидные. Стебель пря
мостоящий, одинаковой длины с 
листьями, довольно тонкий, густо 
покрытый оттопыренными волос
ками. Прилистники узкие, корич
невые. Прикорневые листья на 
длинных череш ках, м охнаты х от 
оттопыренных волосков, тройча
тые, снизу бледно-зеленые, сверху 
зеленые, блестящ ие. Средний лис
точек на коротком черешочке, 
яйцевидный. Стеблевые листья 
сидячие или на очень коротком 
черешке, косояйцевидные, с мел
кими туповатыми зубцами. Со
цветие небольшое, щ итковидное, 
рыхлое. Цветки довольно круп
ные, до 2,5 см в диаметре, обычно 
обоеполые, правильные. Чашечка 
из двух кругов, по пяти листочков 
в каж дом (наруж ны е чаш елисти
ки — подчаш ие — короче внут
ренних), приж атоволосисты х, при 
плоде приж аты х к нему. Пять 
округлых лепестков длиной 5 — 
10 мм, ж елтовато-белы х, ко
ротконоготковых, заходящ их 
краями друг за друга. Тычинок 
много, они вдвое длиннее пестиков 
(у неплодущ их цветков) или оди 
наковой длины с ними (у плоду
щих). Цветоложе волосистое, дли
ной около 1 см. Плоды ш аровид
ные или обратнояйцевидные, с у 
женные при основании, желтова- 
то-белые, красноватые лишь на 
верхушке, реже целиком розовые 
или бледно-красные, с семянками, 
слегка погруж енными в мякоть 
и трудно отделяемыми от мяси

стого цветоложа. Плод земляники 
называют ложным, так как основ
ную, съедобную  его часть, состав
ляет разросш ееся цветоложе, а на 
нем находятся настоящ ие пло
ды — мелкие сухие семянки 
(рис. 119, 4). Цветет в мае — 
июне, плодоносит в июне — июле. 
Растет в европейской части СССР 
в пределах лесной зоны почти 
всех районов, в Крыму, во всех 
районах Западной и Восточной 
Сибири, в горах Средней А зии;

вне СССР — в Западной Европе.
Встречается в светлых разре

ж енны х лесах, на опуш ках, в ку
старниках, на лугах, в луговы х 
степях.

В пищ у землянику зеленую 
употребляю т в свежем и варе
ном виде; в местах обильного рас
пространения является объектом 
промыш ленного сбора.

Земляника лесная (Fragaria  
vesca L.)

М ноголетник высотой 5 — 30 
см с косым или горизонтальным

корневищем, густо покрытым 
остатками отмерш их прилистни
ков и листьев. В пазухах при
корневых листьев развиваются 
ползучие надземные побеги с уд
линенными междоузлиями и ре
дуцированны ми листьями — 
усами. Стебли прямостоящие или 
приподнимающиеся, одеты отто
пыренными волосками. Прикор
невые листья на длинных череш
ках, из 3 листочков, средний из 
которых на коротком черешке, бо

Рис. 119
1 — земляника лесная;
2 — костяника каменистая 
(а. — соцветие);
3 — княженика
(а — побег с плодами);
4 — земляника зеленая
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ковые листочки косояйцевидные, 
обычно сидячие. Прилистники 
ланцетные, длиннозаостренные, 
цельнокрайние. Соцветие с недо
развитым стеблевым листом при 
основании, щ итковидное, немно
гоцветковое. Цветки обычно не бо
лее 2 см в диаметре, большей 
частью  обоеполые. Чашечка с под- 
чашием, подчаш ие из пяти линей
ных листочков, одинаковой дли
ны с пятью внутренними тре
угольными заостренными чаш е
листиками. Венчик из пяти чисто 
белых лепестков до 10 мм дли
ной, яйцевидных или округл ы х; 
тычинок много, они одинаковой 
длины с головкой пестиков или 
немного длиннее ее. Цветоложе 
голое или несколько волосистое. 
Плоды до 2 см длиной, яйцевид
ные или почти округлы е, в зрелом 
виде ярко-красного цвета (рис. 
119, 1). Цветет в конце мая — 
июне. П лодоносит в конце 
июня — июле.

Встречается во всех районах 
европейской части СССР (кроме 
Причерноморья и Нижней Волги), 
во всех районах Западной и В ос
точной Сибири и Кавказа, в горах 
Средней А зии; вне СССР — в За
падной Европе, Северной А фрике, 
как одичалое —  в Северной и Ю ж 
ной Америке.

Земляника лесная отличается 
больш ой вегетативной подвиж 
ностью, у нее хорош о развита 
способность к вегетативному раз
множ ению  и бы строму расселе
нию с помощ ью  усов. Укореняясь, 
усы  даю т начало новым розеткам, 
и при отмирании соединяю щ их 
участков образую тся новые особи. 
В природе встречается и семенное 
размнож ение земляники. В благо
приятных условиях семена м огут 
прорастать в конце лета, но мас
совое прорастание наблюдается 
весной. Первые листья всходов 
простые, с цельной, зубчатой по 
краю пластинкой. У следую щ их 
листьев пластинка рассечена на
3 лопасти. В течение первого ве
гетационного периода ф ормирует
ся розетка листьев. С началом 
развития листьев возникают и 
придаточные корни, которые вско
ре становятся длиннее главного 
корня. В благоприятных условиях 
уж е на первом году ж изни в пазу
хах прикорневых листьев разви
ваются ползучие побеги, укоре
няющ иеся в узлах. У молоды х 
растений черешки семядолей и

листьев окраш ены в ярко-крас
ный цвет. У основания черешков 
хорош о видны ярко-красные 
пленчатые стреловидные влага
лища.

Растет в осветленных лесах, 
на опуш ках, в «окн ах», на лесных 
полянах, на лугах, вырубках, 
в кустарниках на умеренно ув
лажненных, довольно богаты х 
минеральным азотом почвах.

Плоды земляники употреб
ляют в пищу в свеж ем, суш еном, 
вареном виде. Плоды и листья бо
гаты витамином С, сахарами и 
другими полезными веществами, 
ш ироко употребляю тся в народ
ной медицине.

В СССР из этого рода в диком 
виде еще встречаются земляники 
мускусная (F. moschata Duch.) — 
в европейской части, восточная 
(F. orientalis Losinsk.) — в Восточ
ной Сибири и на Дальнем Востоке, 
равнинная (F. cam pestris Stev.) — 
близкая к землянике зеленой, 
но распространенная несколько 
южнее, и бухарская (F. bucha- 
rica Losinsk.) — эндемик Средней 
Азии.

Костяника каменистая, или 
обыкновенная (Rubus saxatilis L.)

М ноголетник с корневищем. 
Ц ветоносные стебли и удлинен
ные распростертые летние нецве
тущ ие побеги — тонкие, опуш ен
ные, рассеянно тонкоигольчатые 
(как и черешки листьев), осенью 
ветвящиеся и нередко укореняю 
щ иеся на верхуш ке. Цветоносные 
стебли прямостоящ ие, высотой 
10— 25 см, при основании с че
ш уйчатыми листьями, начиная 
с середины, хорош о облиствен
ные. Листья на длинных череш 
ках, тройчатые, боковые листочки 
на очень коротких череш очках, 
часто двулопастные, все надрезан- 
но-зубчатые, с обеих сторон зеле
ные, волосистые. Цветки обоепо
лые, небольшие, по 3 — 10 в зонти
ковидном или кистевидном соцве
тии на конце стебля, иногда, кро
ме того, по одной — две пазуш ных 
веточки на цветонож ках. Ч аш е
листики ланцетные, отогнуты е 
назад; лепестки небольшие, уз
кие, белые. Ярко-красные круп
ные плодики немногочисленны 
(1 — 6), они соединены меж ду 
собой. Косточка крупная, слабо
морщ инистая (рис. 119, 2). Цветет 
в мае — июле, плодоносит в 
июле — августе.

Р азм нож ается  п реи м ущ ест

венно вегетативно, надземными 
горизонтальными побегами (уса
ми). Усы укореняются в узлах 
при помощи придаточных кор
ней. Семенное размножение очень 
ограниченно. Всходы в природе 
встречаются редко, обычно на вы
рубках, где растение обильно пло
доносит, а также в лесах с сильно 
разреженным травостоем. Первой 
весной после перезимовки прора
стает небольшая часть семян, ос
новная масса всходов появляется 
весной второго года. В конце ап
реля — начале мая на поверх
ность выносятся семядоли на ко
ротких черешках, затем образует
ся первый лист на длинном тон
ком черешке. Позже формируется 
розетка листьев, тройчатых, с 
овальными листочками, пильча- 
то-зубчатыми по краю. Семядоли 
отмирают в июле — августе, 
иногда вместе с листьями осенью.

Встречается по всей европей
ской части СССР, кроме южных 
районов, на Кавказе, в Сибири и 
на Дальнем Востоке; вне СССР — 
в Западной Европе, на большей 
части А зии, в Северной Америке 
(Гренландия). Растет в лесах 
(хвойных, лиственных, смешан
ных), в кустарниках, на камени
стых склонах, нередко в условиях 
значительного затенения, на уме
ренно увлажненных почвах, как 
богаты х, так и бедных минераль
ным азотом.

В СССР встречается 42 вида 
рода Rubus (малина, ежевика, 
костяника), из них только 5 видов 
травянистые растения, осталь
ные — кустарники. К травяни
стым видам, растущ им в лесах, 
относятся костяника хмелелист
ная (R. hum ilifolius С. А . Меу.), 
распространенная на северо-во- 
стоке европейской части СССР, 
в Сибири и на Дальнем Востоке, 
и костяника арктическая, или 
княженика (R. arcticus L.), (рис. 
119, 3) характерная для северной 
половины лесной зоны.

Лабазник вязолистный (Fili- 
pendula ulmaria (L .) Maxim.)

Многолетник с мощным ползу
чим корневищем, крепкими, до
2 м высотой, твердыми, ребристы
ми, густоолиственными стеблями. 
Листья прерывисто-перистые, 
плотные, сверху голые, темно
зеленые, снизу тонкобеловой
лочные. Крупных боковых лис
точков 2 — 5 пар. М ежду ними и 
ниже них располож ено несколько
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пар острозубы х вставочных лис
точков. Прилистники крупные, 
широкосердцевидные, зубчатые. 
Цветки собраны в густое метель
чатое соцветие длиной до 20 см, 
веточки его слегка войлочно-пу- 
шистые. Цветки обоеполые, пра
вильные, с двойным околоцвет
ником, мелкие, пахучие. П ять— 
шесть кремовато-белы х обратно
яйцевидных лепестков с длинны
ми ноготками. Тычинки м ного
численные, в 2 раза длиннее ле
пестков; плодолистников 6 — 10; 
рыльце головчатое. Плодики — 
спирально закрученные, голые 
односемянные листовки длиной
3— 4 мм (рис. 120, 2). Цветет 
в июне — июле, плодоносит в ав
густе.

Вид очень полиморфен, неко
торые ботаники выделяют его 
расы как самостоятельные виды.

Лабазник вязолистный раз
множается преимущ ественно се
менами. В начале мая вблизи ма
теринских растений в массе появ
ляются проростки, имеющ ие тол 
стоватые, овально-эллиптические 
семядоли. На первом году ж изни 
формируется розетка прикорне
вых листьев, вертикальное кор
невище, от которого отходят при
даточные корни. По мере нараста
ния корневище втягивается в поч
ву сокращ аю щ имися придаточны 
ми корнями.

Ареал лабазника в пределах 
СССР охваты вает европейскую  
часть (кроме Нижней Волги), Кав
каз, Западную и В осточную  Си
бирь, Среднюю А зи ю ; вне СССР 
встречается в Западной Европе, 
Малой А зии, Монголии, как оди
чалое — в Северной Америке.

Растет в сы ры х лесах и кустар
никах, на опуш ках, в лугах, на 
травяных болотах, на сырой поч
ве, бедной питательными вещ ест
вами, на кислой и щелочной.

Лабазник вязолистный при
меняется в народной медицине.

Лабазник дланевидны й (Fili- 
pendula palm ata (Pall.) M axim .)

Многолетник высотой до 1 м, 
прикорневые листья на длинных 
черешках, снизу беловойлочные, 
с многочисленными, хорош о раз
витыми трех— пятилопастными 
боковыми листочками; кроме них 
имеется еще несколько очень мел
ких вставочных листочков. К о
нечный листочек сем и — девяти
лопастной. Стебли цилиндриче
ские, бороздчатые, на них раз

вивается 6 — 8 стеблевых листьев, 
с двумя парами трехнадрезны х 
боковы х листочков и очень мел
кими копьевидными вставочными 
листочками. Соцветие обычно 
безлистное, верхуш ечное, сж атое. 
Цветки белые (лиш ь бутоны крас
новатые), мелкие, правильные, 
с двойным околоцветником. Ч а
шелистики ш ироковатые, вогну
тые, лепестки эллиптические.

Рис. 120
1 —  лапчатка серебристая;
2 — лабазник вязолистный;
3 — лабазник дланевидный, 
лист;
4 — репейничек волосистый;
5 —  лапчатка прямостоячая
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Тычинок около двадцати, они 
длиннее лепестков, с краснова
тыми пыльниками. П ять— восемь 
плодиков по краю длиннореснит
чатых, на коротких нож ках 
(рис. 120, 3). Цветет в июне — 
августе.

Растет в сы ры х лиственных 
лесах, на лугах, по берегам рек, 
в Восточной Сибири и на Дальнем 
В остоке; вне СССР —  в М онголии, 
Китае, Японии.

В СССР произрастает 10 видов 
рода Лабазник, из них, помимо 
описанны х, в лесу м ож но встре
тить 4 вида: лабазник корейский 
(F. koreana Nakai) — в светлых 
лиственных и хвойны х лесах 
Дальнего Востока, пурпуровый 
(F. purpurea M axim .) — в лесах, 
по берегам горны х ручьев в У с
сурийском районе Дальнего В ос
тока, обнаж енный (F. denudata 
J. et С. Presl Fritsch.) — в сы ры х, 
заболоченны х лесах и на лугах 
северной половины лесной зоны 
европейской части СССР и на Кав
казе, шестилепестный, или обы к
новенный (F. vu lgaris M oench) — 
в светлы х сухи х  лесах на оп уш 
ках, лесных полянах, в лугах и 
степях ю ж ной половины лесной 
зоны европейской части СССР, 
во всех районах Кавказа, Запад
ной и Восточной Сибири.

Лапчатка прямостоячая, или 
калган (P oten tilla  erecta  (L .) 
R aeusch.)

М ноголетник с сильно и нерав
номерно утолщ енным клубнеоб
разным, деревянистым корневи
щем. Стебель высотой до 20 см, 
прямостоячий или приподнимаю 
щ ийся, тонкий, олиственный, в 
верхней части ветвистый. П ри
корневые листья тройчатые, на 
длинных череш ках, ко времени 
цветения отмираю щ ие. Стебле
вые листья обычно сидячие, всег
да тройчатые, с крупными листо
образными, глубоконадрезанны- 
ми прилистниками. Цветки пра
вильные, одиночные, на длинных 
и тонких цветонож ках, около 1 см 
в диаметре с подчаш ием и двой
ным четырехчленным околоцвет
ником. Чаш ечка волосистая, ле
пестки несколько длиннее чаш е
листиков, выемчатые, желтые. 
Тычинок 15 — 20, с длинными ни
тями и мелкими округлы ми пы ль
никами. Пестики м ногочислен
ные; цветоложе волосистое. П ло
ды — яйцевидные, морщ инистые 
орешки (рис. 120, 5).

Цветет в июне — августе.
Экологическая амплитуда ра

стения широкая. Это гигромезо
фит, мож ет расти в условиях как 
среднего, так и избыточного ув
лажнения, на откры ты х местах 
и при значительном затенении. 
Нетребовательна к почвам, часто 
встречается на довольно бедных 
кислых почвах. К заморозках у с 
тойчива.

Лапчатка прямостоячая в при
роде размноясается преимущ ест
венно семенами, вегетативное раз
множение наблюдается редко. 
Семенная продукция не очень вы
сока: в одном цветке формирует
ся от шести до девяти плодиков. 
Цветение растянуто с мая до осе
ни. Богатые нектаром цветки ак
тивно посещ аю т разнообразные 
насекомые. Сроки созревания 
плодов такж е растянуты. Соз
ревшие плоды рассеивают ж ивот
ные, а такж е могут разноситься 
водой и ветром. Семена обычно 
прорастаю т на следующ ий год, 
причем прорастание недружное, 
растянутое на 4 — 6 мес, надзем
ное. Первые всходы  появляются 
в мае — июне, второй «пик» про
растания семян — в конце сен
тября — начале октября. К концу 
первого года жизни у проростков 
образую тся 4 цельных округлы х 
листа, собранных в розетку, к осе
ни первого года начинает ф орми
роваться корневище. Листья со
храняю тся цельными, как прави
ло, в течение 5 лет, на 6-й год 
появляются тройчатослож ны е 
листья. Зацветает лапчатка обы ч
но на 7-й год, но иногда раньше. 
В питомнике цветение наблюдают 
даж е к концу первого года.

Это летне-зимне-зеленые ра
стения: розеточные (зимующ ие) 
листья могут ж ить 10— 11 мес. 
В условиях достаточного освещ е
ния число розеточных листьев 
возрастает и помимо осенне-зим
ней генерации листьев ф орми
рую тся еще весенняя и летняя ге
нерации. Появление генератив
ных побегов продолж ается в те
чение всего вегетационного сезо
на, формирование зачатков цвет
ков в пазуш ны х почках розеточ
ны х листьев идет в течение всего 
года, замедляясь зимой. Генера
тивные органы весенних побегов 
залож ены в почках еще с осени 
предыдущ его года. Цветение од 
ного цветка длится 1 — 2 дня, че
рез 14— 20 дней после отцветания

семена уж е полностью сформиро
ваны, но еще зеленые, через 2 дня 
они ж елтеют и через день осы
паются.

Есть указания на наличие у 
лапчатки эндотрофной микори
зы. Выпас скота в местах ее произ
растания значительного влияния 
на растение не оказывает. В над
земных органах содержатся мно
го (до 11 ,5% ) дубильных ве
ществ, витамин С (до 180% ), про
теин, ж иры и пр. Особенно богаты 
дубильными веществами корне
вища.

Встречается в европейской ча 
сти во всех районах (кроме са
мых ю ж ны х), на Кавказе, в За
падной Сибири; вне СССР — в За
падной Европе, Малой Азии. Ра
стет в светлых лесах, различных 
по составу, на лесных опушках, 
вырубках, лесных лугах.

Растение издавна применялось 
в медицине, не потеряло оно свое
го лекарственного значения и в 
наше время как противовоспа
лительное средство ш ирокого 
спектра действия. Кроме того, 
корневище лапчатки употребля
ется в пищевой промышленности.

Род Лапчатка — один из са
мых обш ирных во флоре СССР, 
встречаются 148 видов, но лес
ных среди них мало. В светлых 
лесах мож но встретить лапчатки 
белую (P. alba L.) — в европей
ской части, серебристую (Р. аг- 
gentea L.) (рис. 120, 1) — в евро
пейской части, Сибири и на Кав
казе, полуобнаженную (P. semi
glabra Juz.) — в Восточной Си
бири и на Дальнем Востоке, 
многонадрезную (P. multifida 
L.) — в Заволжье, Сибири и на 
Дальнем Востоке и некоторые дру
гие.

Репейничек волосистый (A gri- 
monia pilosa Ledeb.)

Многолетник с довольно тон
ким горизонтальным корневи
щем. Стебель высотой 25— 100 см, 
опушен, как и черешки листьев, 
не очень густыми длинными отто
пыренными волосками. Листья 
расставленные, 6 — 16 см дли
ной, 5 — 9 см шириной, с обеих сто
рон зеленые, с черешком и стерж
нем, опуш енными, как и стебель; 
сверху более темные, голые или 
рассеянноволосистые, снизу — 
с редкими волосками по жилкам 
и немногочисленными мелкими 
железками. П ять— девять ромби
ческих, клиновидно суж енных к
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основанию листочков с тремя— 
семью крупными зубцами и таким 
же числом ж илок с каж дой сторо
ны, несколько пар мелких, обычно 
цельнокрайних вставочных до
лей. Прилистники небольшие, ча
сто полусердцевидные. Соцве
тие негустое, цветки мелковатые,
6— 8 мм в диаметре, чаш елисти
ки яйцевидно-ланцетные с не
большим остроконечием. Лепест
ки продолговатые, вдвое длин
нее чаш елистиков, бледно-жел- 
тые. Гипантий обратноконической 
формы, с бороздками, доходящ и
ми почти до основания его; ты чин
ки многочисленные. Плоды не
большие, поникающ ие при пол
ном созревании (рис. 120, 4). 
Цветет в июне —- июле.

Ареал вида охватывает лес
ную зону европейской части 
СССР, Западной и Восточной Си
бири и значительную часть Даль
него Востока; вне СССР растет в 
Средней Европе и Монголии. 
Обычен в лиственных и хвой
ных лесах, на опуш ках, лугах, 
полянах, обочинах дорог.

В СССР встречается 7 видов 
рода Репейничек, из них в лесах 
можно встретить репейничек ап
течный (A . eupatoria L.) —  в евро
пейской части и на Кавказе, 
азиатский (A . asiatica J u z .)— 
в Поволжье, на Кавказе, в Запад
ной Сибири и Средней А зии, в 
лесах Дальнего Востока растут 
репейнички японский (A . japo- 
nica (M iq.) K oidz.) и корейский 
(A. coreana Nakai).

СЕМ ЕЙСТВО  РУТОВЫЕ  
(RU TA C EA E )

В семействе 150 родов и 
около 900 видов, ш ироко распро
страненных в тропических, су б 
тропических и отчасти в умерен
но теплых областях обоих полу
шарий, особенно богаты рутовыми 
Южная Африка и А встралия 
(засушливые районы). Рутовые — 
преимущественно вечнозеленые 
деревья или кустарники, иногда 
лианы, очень редко многолетние 
и однолетние травы. Листья оче
редные, реже супротивные или 
мутовчатые, перисто- или тройча
тосложные, иногда простые, без 
прилистников. Характерной о со 
бенностью рутовы х является на
личие в листьях многочисленных 
железок, в которы х образую тся 
эфирные масла, обусловливаю 

щие сильный аромат растений. 
В пазухах листьев, иногда на ство
лах и ветвях могут быть колючки 
или шипы. Цветки небольшие или 
мелкие, собраны в различные 
простые или слож ные пазушные 
или верхуш ечные соцветия, ред
ко одиночные. Цветки правиль
ные или неправильные, обычно 
обоеполые, иногда двудомные. 
Околоцветник двойной, четы рех
пятичленный, чаш елистики сво
бодные или сросш иеся. Лепестки 
свободные или иногда срастаются 
в трубку. Часто имеется нектар- 
ный диск различной формы. Ты
чинок обычно вдвое больше, чем

Рис. 121
Я сенец мохнатоплодный 
(а — лист,
б — крылья на ости листа, 
в —  завязь)

лепестков, располож ены они в два 
круга, тычинки наруж ного круга 
часто превращены в разнообраз
ные стаминодии или редуциро
ваны. Завязь чаще верхняя, реже 
нижняя или полунижняя, обы ч
но четырех-пятигнездная, реже 
одно-, многогнездная. Плоды раз
нообразны: распадающиеся на
несколько, коробочки, ягоды, ко
стянки. Растения опыляют обы ч
но насекомые. Большинство руто
вых обитает в различных типах 
горных и равнинных лесов и в за
рослях кустарников.

Ясенец голостолбиковый (Di- 
ctam nus gym nostylis Stev.)

М ноголетник. Стебель до само
го низа густо-, длинно-, более 
или менее курчаво-пушистый, 
высотой 4 0 — 80 см. Листья непар
ноперистые, с тремя— четырьмя 
парами крупных эллиптических 
или удлиненно-эллиптических, 
реже продолговатых, на верхушке 
обычно неоттянутых, тупых или 
островатых, по краю незаверну- 
тых, пильчатых, снизу густодлин
нопуш истых листочков, конеч
ный при основании обычно за
кругленный, на узкокрылатом че
решке. Ось листа густодлиннопу
шистая, узкокрылатая. Соцветие 
кистевидное, реже метельчатое, 
более или менее железистое. При
цветники ланцетные, острые, 
длиннопушистые. Чашелистики 
ланцетные, острые, длиной 5— 
7 мм. Лепестки розоватые, с пур
пурными жилками, длиной 2,5—
3 см, продолговатые, острые, рез
ко суж ающ иеся в сравнительно 
короткий ноготок. Завязь и стол
бик голые. Цветет в мае — июне.

Эндемик европейской части 
СССР, где встречается в районах 
Среднего Днепра, Нижней Вол.- 
ги, Н ижнего Дона, в Крыму, на 
Северном Кавказе и в Западном 
Закавказье. Растет в светлых ле
сах и кустарниках.

Опыляется насекомыми, са
моопыление предотвращается 
движениями тычинок и столбика: 
цветки протандричны, и тычинки 
вначале лежат на лепестках, под
нимаясь ко времени созревания 
пыльцы, столбик ко времени соз
ревания пыльников удлинен, но 
выгнут вниз, он выпрямляется 
после того, как отпылившие ты
чинки снова опускаются на ле
пестки. Ясенец часто называют 
«неопалимой купиной», так как 
растение имеет массу железок,
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Рис. 122
С инюха голубая

вы рабатываю щ их эфирные мас
ла, которые особенно интенсивно 
выделяю тся в сухую , ж аркую  по
году; если в это время подне
сти к растению заж ж енную  спич
ку, вокруг него вспы хнет пламя, 
но само оно остается неповреж 
денным — это сгораю т эфирные 
масла. При прикосновении к ра
стению мож но получить ож оги. 
Декоративен.

Я сенец мохнатоплодный (Dic- 
tamnus dasycarpus T urcz.)

М ноголетник. Стебель рассеян
нопуш истый, часто почти голый, 
высотой 3 5 — 80 см. Листья непар
ноперистые, с пятью парами 
листочков, обы чно крупны х, про
долговаты х или чаще удлиненно
эллиптических, на верхуш ке ча
ще длиннооттянуты х, остры х, 
неравномерно дваж дыпильча- 
ты х, снизу, главным образом по 
ж илкам, длиннопуш исты х, иног
да почти голы х. Конечный листо
чек при основании закругленный, 
на ш ирококрылатом черешке, ось 
листа крылатая, более менее 
длиннопуш истая. Соцветие ки
стевидное, реже метельчато-кисте- 
видное, малож елезистое. При
цветники линейно-ланцетные или 
ланцетные, остры е, короткопу
шистые. Чашечка ланцетная, о ст 
рая, короткопуш истая, длиной 
5— 6 мм. Лепестки сиреневые, 
с пурпурными ж илками, про
долговатые, реж е ланцетные, о ст 
рые, постепенно оттянуты е в 
длинный ноготок. Завязь и стол 
бик густопуш исты е, (рис. 121). 
Цветет в июне — июле.

Растет в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке в светлых 
лесах, в основном в дубравах, сре
ди кустарников, на каменистых 
склонах; за пределами СССР — 
в Восточной М онголии, Северном 
Китае, на Корейском п-ве.

Растение ядовитое, мож ет вы
звать ож оги  кож и.

В СССР произрастает еще
4 вида ясенца в горах и степях.

С ЕМ ЕЙ С Т В О  С И Н Ю Х О В Ы Е  
( P O L E M O N IA C E A E )

Семейство включает 18 ро
дов и около 330 видов, встречаю 
щ ихся преимущ ественно в Се
верной А мерике, в Евразии только 
несколько видов из 2 родов, в А ф 
рике и Австралии отсутствую т. 
Виды очень разнообразны по 
своей экологической приурочен

ности: встречаются от арктиче
ских тундр и высокогорий до 
тропических дож девых лесов и 
пустынь. Деревья, кустарники, 
лианы, многолетние и однолет
ние травы. Листья очень разнооб
разны по форме: перистые, ло
пастные, цельные; расположены 
в основном очередно. Цветки 
обоеполые, пятичленные, в конеч
ных соцветиях различных ти
пов — от метелкообразных до 
головчатых. Чашелистики обычно 
до половины, реже лишь при ос
новании сросш иеся. Венчик спай
нолепестный. Завязь верхняя, 
сидячая, трехгнездная. Плод — 
коробочка. Это перекрестноопы- 
ляемые или самоопыляемые ра
стения. Многие виды декоратив
ны.

Синюха льноцветковая (Pole- 
monium racemosum (R egel) Ki- 
tam.)

Многолетник. Стебли тонкие, 
прямостоячие или при основании 
слегка приподнимающиеся, лишь 
вверху короткоопушенные, высо
той 35 — 75 см. Листья непарно
перистые, девяти— тринадцати
парные, листочки ланцетные, уз
коланцетные, линейные, наверху 
заостренные, с обеих сторон го
лые. Соцветие метельчатое, реже 
щитковидное, рыхлое, ветви со
цветия и цветоножки с густым ко
ротким опушением из железистых 
волосков. Чашечка голая или с 
коротким железистым опушени
ем, колокольчатая, длиной 3—
4 мм, доли ее узкотреугольные, 
короче или равны трубке. Венчик 
голубой или бледно-голубой, ре
же белый, колесовидный или ши
рококолокольчатый, длиной 12—
14 мм, в 3 — 4 раза длиннее чаше
чки, доли его кверху и книзу 
слегка суж ающ иеся, наверху за
кругленные или заостренные, ра
за в два длиннее трубки, по краям 
реснитчатые. Коробочка широко
яйцевидная. Семена темно-каш
тановые, узкоэллиптические, 
трехгранные, с одной глубоко 
вдавленной гранью, едва замет
ными крыльями, лишь вверху 
расш иряющ имися. Цветет в ию
не —  июле, первой половине ав
густа. Плодоносит в июле — ав
густе.

А реал охваты вает М онго
лию, Китай, Японию, в СССР — 
А лтай, Восточную Сибирь, Даль
ний Восток. Растет в лиственных, 
смеш анных и хвойны х лесах, по
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долинам рек, на лесных лугах и 
луж айках. Встречается часто.

Синюха мелкоцветковая (Ро- 
lem onium  parviflorum  Tolm .)

М ноголетник с ветвистым кор
невищем, покрытым редуциро
ванными листьями, с нескольки
ми восходящ ими, ветвистыми или 
маловетвистыми, гладкими или 
слабоопуш енными стеблями, вы
сотой 2 2 — 26 см. Прикорневые 
листья длиной 8 — 10 см с 7 — 12 
парами л источков, стеблевые 
листья более короткие с меньшим 
числом листочков, эллиптиче
ские или почти округлы е, 3 — 6 мм 
длиной, сверху голые, снизу оп у 
шенные. Цветки в ры хлы х, раз
бросанных малоцветковы х соцве
тиях. Чашечка колокольчатая, с 
линейными долями. Венчик блед
но-голубой, воронковидно-коло- 
кольчатый, в два раза длиннее ча
шечки, 7 — 10 мм длиной, с тупы 
ми, наверху слегка зубчатыми до
лями, немного превыш ающ ими 
длину трубки венчика. Тычинки 
немного короче венчика, столбик 
длиннее тычинок. Семена яйце
видные, трехгранные, бескрылые. 
Цветет в августе, плодоносит в ав
густе — сентябре.

Растет в А рктической Сиби
ри, Восточной Сибири, на Даль
нем Востоке в долинных хвой 
ных лесах. В СССР встречается 
20 видов этого рода, растущ их 
преимущественно в сы ры х местах, 
по берегам рек, в тундре и аль
пийском поясе гор.

В европейской части СССР, Си
бири по лесным полянам, изредка 
заходит в леса синю ха голубая 
(P. caeruleum L.) (рис. 122).

СЕМ ЕЙСТВО  СИТНИКОВЫЕ  
(JUNCACEAE)

Включает 8 родов и 350 видов, 
обитающ их в умеренных и хол од
ных областях Земли. Это одн о
летники или многолетники с ко
роткими или длинными корне
вищами. Стебли округлы е или 
угловатые, полые внутри. Н иж 
ние чешуевидные листья бурые 
или красноваты е. Срединные 
листья с плоской или цилиндри
ческой пластинкой, в последнем 
случае часто полой и с попереч
ными перегородкам и . Соцве
тие метельчатое, щитковидное 
или головчатое, как правило, 
верхушечное, но иногда выглядит 
как боковое (у рода Ситник).

Цветки ветроопыляемые, невзрач
ные, правильные, с ш естью зеле
ными или пленчатыми листочка
ми околоцветника, в основании 
цветка есть 2 прицветника. Тычи
нок 6 или 3. Завязь верхняя, 
одногнездная или трехгнездная. 
Рылец 3. Плод — коробочка с 
тремя крупными семенами (род 
Ожика) или мелкими м ногочис
ленными семенами (род Ситник).

Цветки ситниковых опы ляются 
с помощ ью  ветра. Для них харак
терна протогиния, т. е. первона
чально экспонирую тся рыльца от 
дельного цветка, а затем, через
2 дня, пылят его тычинки. У ста
новлена суточная периодичность 
опыления, которое происходит 
постоянно в утренние часы. Ц вет
ки раскрываются благодаря крат
ковременному усилению тургора 
кольцевидно-утолщ енной ткани 
в основании цветка (например, у 
Luzula pilosa). Нередко наблю да
ется синхронное цветение у осо 

бей одной популяции в одинако
вых экологических условиях. Се
мена имеют присемянники, кото
рые привлекают муравьев, рас
пространяющ их их.

Ожика беловатая (Luzula lu- 
zuloides (Lam .) Dandy et W ilm ott)

Рыхлодерновинный многолет
ник с короткими горизонтальны
ми корневищами. Стебли восхо
дящие или прямостоячие, высо

Рис. 123
1 — ожика волосистая 
(л — цветок);
2 —  ожика беловатая 
(а. — цветок);
3 — ожика лесная  
(а — цветок)
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той 30— 70 см, книзу утолщ ен
ные, доверху олиственные. Н и ж 
ние чешуевидные листья бурые, 
расщ епляющ иеся на волокна. 
Средние листья линейные, почти 
плоские, шириной 3 — 5 мм, на
верху тонкозаостренные, по краю 
с ресничками. Соцветие метельча
тое или метельчато-щ итковидное, 
крою щ ий лист узкий, длиннее 
соцветия. Цветки в количестве 
трех— шести собраны пучками 
на концах ветвей. Прицветники 
яйцевидные, острые, белопере
пончатые. Л источки околоцвет
ника ланцетные, длиной 2,5 —
3 мм, острые, соломенно-ж елтые, 
внутренние длиннее наруж ны х. 
Ш есть тычинок длиной 1,5—  
1,8 мм, пыльники в несколько раз 
длиннее нитей. Завязь одногнезд- 
ная, с тремя семенами. К оробоч
ка яйцевидно-коническая, трех
гранная, блестящ ая, каштановая, 
равная околоцветнику. Семена 
косояйцевидные, длиной около 
1,2 мм, каштановые, наверху с се
рым или желтоватым присемян- 
ником и пучком волосков (рис. 
123 , 2). Цветет в мае — июне.

Семена ож ики беловатой про
растают наиболее успеш но на ме
стах, свободны х от других видов 
растений. В условиях культуры 
особи вступаю т в репродуктивную  
стадию  на 3 — 5-й год жизни. П о
сле этого срока начинают разви
ваться короткие горизонтальные 
боковые корневища. Побеги бы
вают вегетативные и репродуктив
ные, остаю тся в вегетативной фа
зе 1 — 3 года. Листья зим ую т до 
начала лета следую щ его года. 
Благодаря формированию корот
ких корневищ образуется ры хлая 
дерновина, которая начинает рас
падаться на клоны через 10— 
15 лет. А бсолю тны й возраст со х 
раняю щ ихся отмерш их корне
вищ — более 50 лет. Цветение 
отдельного цветка продолж ается 
в зависимости от погодны х усл о
вий 3 — 5 дней: сначала наступа
ет «ж енская» фаза, когда раздви
гаю тся и набухаю т рыльца, и за
тем «м уж ск а я », когда удлиняют
ся тычинки и раскрываются пы ль
ники; опыление происходит с по
мощ ью ветра. Семена созревают в 
конце июня и разносятся разными 
способами.

Спорадически встречается во 
многих западных равнинных рай
онах лесной зоны европейской ча
сти СССР (на восток проникает

приблизительно до Костромской 
обл.), где растение распростра
нилось в результате интродукции. 
П оэтому часть равнинных место
нахож дений его связано со стары 
ми парками, садами.

Растет в буковы х, дубовы х, 
еловых, пихтовы х и смеш анных 
горны х лесах Карпат и других 
горны х систем; за пределами 
СССР — в лесах Западной и Цент
ральной Европы, юга Скандинав
ского п-ова.

Растение изменчиво по высоте 
побегов, форме соцветия, окраске 
околоцветника. В лесном поясе 
Карпат до высоты 900 м над 
ур. м. встречается форма со свет
лым околоцветником, а в верхней 
части лесного пояса, в субаль
пийских криволесьях и на су б 
альпийских лугах растет форма с 
желто-коричневым околоцветни
ком, поднимающ аяся в горы до 
высоты 1800 м над ур. м.

Ожика волосистая (Luzula  
pilosa(L .) W illd.)

Рыхлодерновинный многолет
ник с восходящ ими косыми ко
роткими корневищами. Побеги 
10— 30 см высотой, в основании с 
несколькими чеш уевидными 
красноватыми или коричневыми 
листьями. Средние листья линей
но-ланцетные, плоские (при вы хо
де из почек свернутые), 5 — 10 см 
длиной, около 10 мм шириной, 
наверху с треугольно-округлым 
кончиком, по краю пластинки и 
наверху влагалища с длинными 
волосками. У перезимовавш их ли
стьев волоски опадают. Соцветие 
в очертании ш аровидное, ме
тельчатое, из немногочисленных 
слаборазветвленных ветвей, дли
ной 3 — 8 см. Цветки одиночные, 
с пленчатыми прицветничками. 
Листочки околоцветника ланцет
ные, почти равные, 3 — 4 мм дли
ной, острые, коричневые, с бело
перепончатыми краями. Тычи
нок 6. Завязь яйцевидная. Ры 
лец 3. К оробочка трехгранная, ок 
ругло-коническая, наверху с ши- 
пиком, желтоватая или бурова
тая, длиннее околоцветника (око
ло 4 мм длиной), одногнездная, 
с тремя семенами. Семена каш 
тановые, широкояйцевидные, с 
крупным беловатым изогнутым 
придатком (рис. 123, 1). Цветет 
в мае. Растет в лесной зоне евро
пейской части СССР, на Запад
ном Кавказе, в ю ж ной части лес
ной зоны Западной и частично

Восточной Сибири, а также в 
Центральной и Западной Европе. 
Встречается во многих типах 
хвойных и мелколиственных, 
реже широколиственных лесов. 
Особенно характерна ожика для 
молодых ельников. Растет на не
богатых почвах с pH 3,5— 5,5, 
умеренно увлажненных; забо
лоченных и сухих почв избегает.

Семена могут прорастать 
осенью того года, когда сформи
ровались. В зависимости от типа 
леса особь зацветает на 3— 5-й 
год. Старые особи в возрасте 12—
15 лет распадаются на отдельные 
части: естественное клонирова
ние происходит благодаря отми
ранию старых корневищ в центре 
материнской особи. Цветение 
происходит в первую половину 
мая. Наблюдается протогиния, 
женская фаза цветения может 
продолж аться до 6 дней, а м уж 
ская в зависимости от погоды — 
от 4 — 5 ч до 2 дней. Интенсив
ное цветение характерно для пе
риода от 7 до 10 ч утра. Семена 
созревают в июле. Присемянни- 
ки используют в пищу муравьи, 
которые также и разносят семе
на, поедают присемянники олени 
и домашние животные. В Восточ
ной Сибири и на Дальнем Восто
ке растет близкий вид — ожика 
рыжеватая (L. rufescens Fisch. 
ex Е. Меу), которая отличается 
от ож ики волосистой тем, что 
у нее коробочка короче около
цветника, а листья более узкие 
(1 — 3 мм шириной).

Ожика лесная (Luzula syl- 
vatica (Huds). Gaudin).

Дерновинный многолетник с 
косыми старыми участками кор
невища. Стебли прямостоячие, 
высотой 30— 70 см, доверху 
олиственные. Нижние чешуевид
ные листья светло-бурые. Сре
динные листья почти плоские, 
длинные, кож истые, шириной 
до 15 мм, по краю реснитчатые, 
к верху стебля постепенно умень
шающ иеся в размерах. Соцветие 
метельчатое, развесистое, с тон
кими, часто поникающими вет
вями, кроющий лист короче со
цветия. Цветки собраны груп
пами, по 2 — 8 на концах веточек, 
прицветники яйцевидные, острые, 
пленчатые, реснитчатые. Листоч
ки околоцветника ланцетные, 
длиной 3 — 4 мм, шиповидно
заостренные, каштановые, с цент
ральной зеленой полоской, внут
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ренние длиннее наруж ны х, по 
краю перепончатые. Ш есть ты чи
нок длиной около 3 мм, пыльни
ки длиннее нитей. Коробочка ша- 
ровидно-коническая, трехгран 
ная, наверху с носиком, почти 
равная околоцветнику, каш та
новая. Семена яйцевидные, дли
ной 1,5 — 1,7 мм, с сероватым при- 
семянником и пучком волокон
цев (рис. 123, 3). Цветет в мае — 
июне.

Растет в буковы х, пихтовы х, 
еловых и смеш анных горны х ле
сах Карпат и Западного Кавка
за, а за пределами СССР — в го
рах Западной и Центральной 
Европы. В СССР встречается бо
лее 30 видов рода Ожика. Это, 
как правило, обитатели лугов, 
в том числе вы сокогорны х, тундр 
и реже лесов.

СЕМЕЙСТВО С Л О Ж Н О Ц В ЕТ Н Ы Е ,
ИЛИ АС ТРО ВЫ Е  
(A S T E R A C EA E ,  C O M P O S IT A E )

Крупнейшее семейство, вклю 
чающее около 1000 родов и бо
лее 20 000 видов и распростра
ненное по всему земному шару. 
В СССР встречается более 3500 
видов этого семейства. Больш ин
ство из них растет в горны х рай
онах, степях и пусты нях. В лес
ных фитоценозах его предста
вители немногочисленны и часть 
из них растет преимущ ественно 
на прогалинах, редкостойны х и 
осветленных участках. Это мно
голетние и однолетние травы, по
лукустарники (в тропиках — 
деревья и лианы). Листья без 
прилистников, очередные, реж е 
супротивные или мутовчатые, 
цельные либо разнообразно рас
члененные, нередко обрамленные 
колючками. Соцветие —  корзин
ки, различающ иеся по характеру 
поверхности лож а и размерам 
обертки, числу, форме и располо
жению ее листочков. Корзинки 
могут быть собраны в разнообраз
ные сложные соцветия (метель
чатые, щитковидные и др.) или 
бывают одиночными на конце 
стебля. Типы цветков различны: 
трубчатые (правильные, обое
полые), лож ноязы чковы е (не
правильные, с трехзубчаты м от
гибом, обычно женские или бес
плодные), язычковые (неправиль
ные, с пятизубчатым отгибом, 
обоеполые), воронковидные (не
правильные, с косоворонковид

ным венчиком, бесплодные). У од 
них растений (подсемейство аст
ровы х) в корзинках м огут быть 
только трубчатые цветки или 
цветки двух типов: в центре труб
чатые, а по краям лож ноязы ч
ковые или воронковидные; у 
других (подсемейство цикорие- 
вы х) цветки в корзинках только 
язычковые. Пять тычинок со 
сросш имися в трубку пыльника
ми и свободными нитями при

креплены к трубке венчика. За
вязь нижняя, одногнездная, с 
одной семяпочкой, столбик про
ходит через ты чиночную трубку и 
несет 2 рыльца. Плод — семянка, 
у разных родов с хохолком  или 
без последнего, разнообразной 
формы, окраски или опуш ения. 
В некоторы х случаях на верх
нем конце семянки вместо хохол 
ка зубчатая окраина. У сл ож н о
цветных преобладает эн том о
филия, но в некоторы х родах 
(например, у полыни) опыление

происходит с помощ ью ветра.
Анаф алис жемчужный (Апар- 

halis m argaritacea (L .) A . Gray)
Двудомный многолетник с го

ризонтальными деревянистыми 
корневищами и приподнимаю
щимися или вертикальными, 
густоолиственными, беловойлоч
ными побегами, высотой 30— 
60 см. Листья линейно-ланцет
ные, длиной 5 — 10 см, острые, 
сверху почти голые, снизу бело

Рис. 124
1 — василек сумской;
2 — бузульник почковидный;
3 — анафалис жемчужный 
(а  — цветок)
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войлочные, с одной или тремя 
ж илками, сидячие, полустебле- 
объемлю щ ие и немного низбе- 
гающие по стеблю. Нижние ли
стья часто сближ ены. Соцветие 
щ итк ови дн о-м етел ьчатое , к о р 
зинки многочисленные, 8 — 10 мм 
в диаметре, с многорядной оберт
кой из яйцевидных белых листоч
ков с коричневым пятном. Вен
чик ж енских цветков — ните

Рис. 125
1 —  дороникум  восточный; 

2 — дороникум  австрийский;
3 — хондрилла  

ситниковидная

видно-трубчатый, у м уж ских — 
колокольчато-трубчатый. Семян
ки линейно-ланцетные, длиной 
0,75 мм, шириной 0,25 мм, реб
ристые, с мелкими щетинками 
на поверхности и хохолком  из 
перистых волосков (рис. 124, 3). 
Цветет в июле —  августе.

Растет на сухи х  почвах в сос
новых и березовых равнинных 
и горны х лесах в А м урской  обл.,

Приморье, Приамурье, на Саха
лине, Камчатке, на севере Китая, 
в Японии. В СССР встречается 
12 видов этого рода на горных 
лугах и щ ебнистых склонах, 
преимущ ественно в Средней 
Азии.

Б ородавн и к  обы к н овен н ы й  
(Lapsana com m unis L.)

Однолетник с прямыми вет
вистыми стеблями, внизу опуш ен
ными, а вверху голыми. Нижние 
листья череш ковые, продолгова
тые, лировидно-перистораздель
ные, с крупной округло-яйцевид

ной верхуш ечной долей. Средние 
листья продолговато-ланцетные 
или ланцетные, острые; верхние 
листья очень мелкие. Общее со
цветие метельчатое, обертки кор
зинки колокольчатые, длиной 5— 
7 мм, с двумя рядами листочков, 
из которых наружные очень ма
ленькие. Цветки лимонно-желтые, 
язычковые, по 8 — 15 в корзин
ке. Семянки без хохолка, с мно
гочисленными тонкими ребрыш
ками. Цветет в июле — августе.

Растет в европейской части 
СССР, на Кавказе, в юж ных рай
онах Сибири, а также в Запад
ной Европе, в разреженных или 
нарушенных лесах разных типов, 
на сухих или свеж их почвах, 
опуш ках, у дорог. В СССР извест
ны 4 вида рода. Один из них, 
близкий к бородавнику обыкно
венному, бородавник промежу
точный (L. intermedia Bieb.), 
растет в редкостойных лесах и на 
полянах в Крыму и на Кавказе.

Бузульник почковидный (Do- 
lichorrhiza renifolia (С. А . М еу.) 
Galushko DC. (Senecio renifolius 
Sch. Bip.)

М ноголетник с косым ползу
чим корневищем, несущим че
шуевидные листья и пучки при
даточных корней. Стебли высо
той 15— 50 см, тонкие, голые 
(опушенные только в самом осно
вании), с двумя — тремя листья
ми. Последние с длинными, вни
зу расширенными во влагалище 
черешками, почковидные, 3—
12 см шириной, голые, выемча- 
то-зубчатые, с трехугольными 
зубцами, которые имеют мозо
листое окончание. Соцветие из 
одной, реже из двух — трех кор
зинок, на цветоносах, 5— 15 см 
длиной, с мелкими шиловидными 
листьями. Корзинки 4— 6 см в 
диаметре, обертки чашевидные, 
10 — 13 мм в диаметре. Листочки 
обертки ланцетовидные, с пере
пончатой каймой и опушенной 
верхуш кой. Краевые цветки языч
ковые (их 8 — 13) с ярко-желтым 
венчиком, до 2 см длиной. Цент
ральные цветки трубчатые, 6 —
7 мм длиной, желтые. Семянки 
удлиненно-продолговатые, дли
ной 5 мм, буровато-желтые, с не
сколькими ребрышками и белым 
хохолком  (рис. 124, 2).

Бузульник почковидный — 
эндем горных сосновых, елово
пихтовы х и березовых лесов 
Кавказа, растет также в рединах,
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на опуш ках, субальпийских л у 
гах. В СССР распространено око
ло 35 видов бузульников, часть 
из которы х растет на лесны х л у 
гах, опуш ках или вы рубках и 
редкостойны х лесах таеж ной 
зоны.

Василек сум ской (Centaurea  
sum ensis Kalen.)

М ноголетник с коротким раз
ветвленным корневищем и м оч
коватой корневой системой. 
Один — четыре леж ачих стебля; 
прикорневые листья длиной 10— 
30 см, с длинными черешками, 
продолговатые, перисторассечен- 
ные, некоторые цельные, по одн о
му — шести боковы х сегментов 
на каж дой половине листа, про
долговато-яйцевидные, снизу бе
ловойлочные, сверху зеленоватые, 
точечно-железистые, верхний сег
мент крупнее боковы х. Стебле
вые листья короткочереш ковые, 
длиной 2— 7 см, обычно цельные, 
некоторы е перистораздельны е, 
самые верхние —  линейно-лан
цетные. Корзинки приподнятые, 
одиночные на изогнуты х концах 
стебля и боковы х ветвях, с яйце
видной оберткой ш ириной 8 —
14 мм. Листочки обертки чере- 
питчато располож енные, продол
говатые, с линейным придатком 
на верхуш ке. Венчики пурпур
ные, у краевых цветков воронко
видные, у центральных — труб
чатые. Ложе корзинок со щ ети
нистыми волосками. Семянки 
плосковатые, суж енны е к кон
цам, длиной 4 — 5 мм, темно- 
коричневые с рыж еватым хохол 
ком 1 — 2 мм длиной (рис. 124, 1). 
Цветет в мае —  июне.

Растет в ю ж ной половине ев
ропейской части СССР в сосн о
вых лесах степной зоны, а так
же на безлесных песках вторых 
террас речны х долин и степных 
склонах водоразделов. К данно
му виду близки другие виды, 
растущие в степях и сухи х  сосн о
вых лесах степной зоны в Запад
ной Сибири, на Кавказе и ряде 
районов Средней А зии. Всего 
в СССР известно около 140 видов 
васильков, обитаю щ их на лугах, 
в степях, горны х местообитаниях.

Дороникум австрийский (Do- 
ronicum austriacum  Jacq.)

М ноголетник с коротким ци
линдрическим восходящ им кор
невищем. Стебель высотой 6 0 — 
100 см, прямой, наверху ветвис
тый, покрытый железистыми во

лосками. Л истья опуш ен ны е 
длинными волосками. Стеблевые 
листья яйцевидные, длиной 15 — 
20 см, заостренные, с крылатым 
череш ком и сердцевидными стеб
леобъемлющ ими уш ками. Верх
ние листья сидячие, стеблеобъ
емлющ ие, продолговато-ланцет
ные, остроконечные. Корзинки 
немногочисленные, в щ итковид
ном соцветии, обертка диаметром
2 — 3 см из ланцетных рассеянно- 
волосисты х листочков. Я зы чко
вые цветки ж енские, ярко-ж ел- 
тые, длиной 2 см. Центральные 
цветки трубчатые, желтые, обое
полые. Венчики цветков голые. 
Семянки продолговатые, темно
зеленые или бурые, длиной 2 мм, 
с 10 ребрыш ками, краевые го
лые, без хохолка, срединные — 
с приж атыми волосками и х о 
холком  (рис. 125, 2). Цветет в 
июле.

Места произрастания —  гор
ные еловые, буковые и дубово
ясеневые леса Карпат и ю ж ны х 
районов Европы.

Дороникум восточный (Do- 
ronicum  orien tale H offm .)

Многолетник с косым или го
ризонтал ьны м  разветвленны м  
корневищем и одиночными стеб
лями, несущ ими в основании ш ер
стистые чеш уйки — остатки ста
ры х листьев. Нижние листья че
решковые, округло-сердцевидные, 
длиной 3 — 5 см, выемчато-зубча
тые или цельнокрайние. Стебле
вые средние листья сидячие, яй
цевидные, 3— 8 см длиной, стеб
леобъемлющ ие, островатые. К ор
зинки одиночные, на длинных 
нож ках, 3 — 4 см в диаметре. 
Листочки обертки многорядные, 
линейно-ланцетны е, дл инн оза
остренные, зеленые, покрытые 
длинными и ж елезистыми воло
сками. Краевые цветки бледно- 
ж елтые, лож ноязы чковы е, отгиб 
их венчика 1 ,5— 2 см длиной, в 
основании курчаво-опуш енны й, 
центральные цветки трубчатые, 
ж елтые, 5 — 6 мм длиной. Семян
ки разнородные, продолговатые, 
внешние в корзинке гладкие, без 
хохолка, внутренние покрыты 
ж есткими приж атыми волоска
ми и снабж ены  хохолком  из за
зубренны х щ етинок (явление раз- 
ноплодия, или гетерокарпии) 
(рис. 125, 1 ). Цветет в марте — 
апреле.

Растет в елово-пихтовы х, бу 
ковы х лесах Кавказа, а вне

Рис. 126
1 — золотарник 
обыкновенный  
(а — корзинка, 
б — язычковый цветок, 
в — трубчатый цветок, 
г — семянка)
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Рис. 127
1 —  латук т реугольный; 

2 — карпезиум поникш ий;
3 — крестовник дубравны й;
4 — косогорник пурпурны й

СССР —  в ю ж ной Европе. В СССР 
встречается 14 видов рода, оби
таю щ их в горны х лесных рай
онах Кавказа, Средней Азии 
и др.

Золотарник обы к н овен н ы й , 
или золотая розга (Solidago vir- 
g а иге a L.)

М ноголетник с косы м, корот
ким корневищем и прямыми го
лыми или опуш енными стеблями, 
высотой 2 0 — 80 см. Нижние 
листья — с крылатым черешком, 
яйцевидные или лопатчаты е; 
стеблевые листья — черешковые

или верхние сидячие, продолго
ватые или ланцетные, острые, 
пильчатые или почти цельно
крайние. Соцветие верхушечное, 
метельчатое, с короткими веточка
ми. Корзинки 10— 15 мм длиной, 
обертка 4 — 8 мм длиной, с много
рядными многочисленными лан
цетно-линейными листочками. 
Цветки желтые, краевые из них — 
язычковые, женские, с отгибом 
около 8 мм длиной, централь
ные — трубчато-воронковидные, 
обоеполые. Семянки цилиндриче
ские ребристые, длиной 3— 4 мм, 
с хохолком  (рис. 126). Цветет в 
июле — августе.

Растет в европейской части 
СССР, на Кавказе, в Западной 
Сибири, западных районах Вос
точной Сибири, а также в Запад
ной Европе на свеж их и сухих 
почвах в сосновых, березовых, 
широколиственных, как правило, 
осветленных лесах, а также на 
лугах и в остепненных лугах.

Благодаря культивированию 
образцов данного полиморфного 
вида, происходящ их из разных 
пунктов естественного ареала, ус
тановлена постепенная (клиналь- 
ная) изменчивость всех основных 
признаков данного вида в направ
лении с севера к центральным 
районам лесной зоны и далее на 
юг к зоне лесостепи. Существую
щие различия носят наследствен
ный характер и обусловлены 
влиянием комплекса факторов: 
географической широты, климата 
и экологических условий в раз
ных зональных типах лесной ра
стительности. Вместе с тем выде
ление отдельных географических 
рас или видов оказывается невоз
можным из-за постепенного изме
нения признаков по указанному 
географическому профилю. В ле
сах А м урской  обл., Хабаровского 
и П риморского краев, на Сахали
не и Курилах растет близкий 
вид — золотарник низбегающий 
(S. decurrens Lour.), который от
личается от S. virgaurea нали
чием одностороннего соцветия, 
мелкими корзинками около 5—
6 мм длиной и 3 мм шириной, 
притупленными листочками 
обертки. В СССР встречается око
ло 20 видов этого рода.

Карпезиум поникший (Саг- 
pesium cernuum L.)

М ноголетник высотой 30— 
60 см со стержневым корнем и 
одиночными мелкобороздчатыми,
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опушенными вверху ветвистыми 
стеблями. Стеблевые листья 10—
15 см длиной эллиптически- или 
продолговато-ланцетные, с тонки
ми черешками, с клиновидным о с 
нованием, по краям неглубоко
выемчатые и острозубчаты е, реже 
почти цельнокрайние, опуш енные 
простыми и ж елезистыми волос
ками. Корзинки 2 — 4 см шириной, 
окруженные одно-двухверхуш еч- 
ными листьями, одиночные на 
концах ветвей, слегка вздуты х и 
поникающ их. Н аруж ные листоч
ки обертки продолговатые, зеле
ные, опуш енные и ж елезистые, 
внутренние — продолговато-ло- 
патчатые, голые, наверху зубча
тые. Лож е корзинки плоское, го
лое. Все цветки в корзинке плоду
щие, трубчатые, в основании утол 
щенные, с расш иренным отгибом. 
Семянки удлиненно-продолгова
тые, около 5 мм длиной, трехгран- 
но-веретеновидные, продольнобо
роздчатые, наверху суж енны е в 
носик с блюдцевидной, по краям 
утолщ енной площ адкой (рис. 
127, 2). Цветет с июля по октябрь.

Растет в ш ироколиственных 
лесах, на лесных полянах, доро
гах, преимущ ественно на свеж их 
почвах в кодрах М олдавии и при
легающ их районах Ю го-Западной 
Украины, на Кавказе, в Сред
ней А зии, Приморье, а такж е в 
Западной Европе и Северном К и
тае. В СССР известно 4 вида рода 
Карпезиум.

К осогорник пурпуровы й (Рге- 
nanthes purpurea L.)

Многолетник с коротким кор
невищем и одиночными, голыми 
стеблями до 1 м высотой, наверху 
разветвленными. Л истья раз
личные по ф орме: тонкие, про
долговатые, ланцетовидные или 
продолговато-линейные, нижние 
с крылатым череш ком, от цель
ных до лировидно-перистораз- 
деяьных с крупной верхуш ечной 
долей;средние и верхние — сидя
чие, полустеблеобъемлющ ие, ча
ще цельнокрайние. Общее соцве
тие метельчатое, рыхлое, до 20— 
30 см высотой. Корзинки на кон
цах тонких веточек соцветия — 
одиночные, поникаю щ ие, ци
линдрические, 12 — 15 мм длиной, 
около 3 мм шириной. Листочки 
обертки д в у х — трехрядные, ли
нейные или ланцетовидные, на
ружные с сосочковидными волос
ками, зеленоватые, с фиолетовы
ми кончиками. Цветков в кор

Растет в Карпатах, на Кавказе 
в буковы х и елово-пихтовых ле
сах на высотах от 700 до 2000 м 
над ур. м. и более, в горных райо
нах Западной Европы. В Примор
ском крае (преимущественно на 
юге) в хвойны х и широколиствен
ных лесах, на галечниках горных 
рек растет близкий вид — косо
горник Татаринова (P. tatarinowii 
M axim .), который, отличается на
личием на листьях обильных 
пленчатых волосков и рыжеваты
ми волосками хохолка семянки. 
Всего в СССР встречается 5 видов 
рода, обитающ их главным обра
зом в лесах.

Кош ачья лапка двудомная  
(A ntennaria  dioica (L .) Gaertn.)

Невысокий двудомный много
летник со стелющимися укоре
няющ имися горизонтальными де
ревянными корневищами и розет
ками лопатчатых, снизу бело
войлочных листьев, тупых или о с 
троконечных. Цветоносные побеги 
одиночные или немногочислен
ные, беловойлочные, высотой
5— 30 см, с прижатыми ланцетны
ми листьями. Корзинки (их 3 — 
15) образую т щитковидно-метель
чатое соцветие. Листочки обертки 
белые или розовые. Корзинки 
5 — 6 мм шириной, мужские 
имеют ширину больше высоты, а 
женские — длину, превышающую 
ширину (цилиндрические). Вен
чик у муж ского цветка ворончато- 
трубчатый, 3 — 5 мм длиной, рас
ширенный в верхней части, а у 
ж енского — тонкотрубчатый. Се
мянки около 1 мм длиной, валь- 
коватые, гладкие, с хохолком. 
Цветет в июне.

По предвательным данным, со 
отношение численности муж ских 
и ж енских особей в различных 
экологических условиях различ
но.

По-видимому, в более сухих 
и суровы х условиях относитель
ное число муж ских особей увели
чивается.

Распространена почти по всей 
стране, включая Среднюю Азию 
и в Западной Европе. Растет на 
сухих почвах, преимущественно 
в сосновы х лесах, как на равнине, 
так и в горах, где выходит на 
субальпийские пустошные луга, 
а также на сухих лугах во всех 
зонах, кроме пустынь.

В СССР известно 10 видов рода 
Кош ачья лапка, обитающ их на 
лугах и в степях.

зинке 5 — 6. Венчик язычковый, 
ф иолетово-пурпурны й, лопасть 
его с сосочковидными волосками. 
Семянка продолговато-линейная,
4 — 5 мм длиной, голая, корич
невая, ребристая, с хохолком  из 
белых зазубренных волосков 
(рис. 127, 4). Цветет с июня по сен
тябрь в зависимости от высоты 
местообитаний над уровнем моря 
и от экологических условий.

Рис. 128
Латук Ш е
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Крестовник дубравны й (Se- 
necio nem orensis L.)

М ноголетник с коротким кор
невищем и прямым, наверху вет
вистым стеблем высотой 50 — 150 
см, нередко красноватым, рав
номерно олиственным. Листья 
яйцевидно-ланцетные, длиной 
8 — 20 см, зубчатые, с коротким 
череш ком. Соцветие щ итковид
ное, находящ ееся наверху стебля. 
Обертки корзинки 5 — 6 мм вы со
ты, с двурядно располож енными 
голыми листочками обертки, из 
которы х нижние —  линейные 
(их 4 — 5). Краевые цветки кор
зинки язычковые, ж елтые, их 
8 — 10, внутренние — трубчатые, 
темно-желтые. Семянки голые, 
ребристые, длиной 4 — 5 мм, с х о 
холком (рис. 127, 3).

Растет по всей стране (за 
исключением Камчатки) в сосн о
вых, кедровы х, березовых и оси 
новых лесах на свеж их почвах, 
по опуш кам, берегам рек, окраи
нам болот. В горах поднимается 
до верхней границы леса. В неко
торы х районах встречается спора
дически. Вид особенно характерен 
для таеж ной зоны, тогда как в зо
не ш ироколиственных лесов евро
пейской части СССР или в зоне 
березовых лесов Западной Сиби
ри и в Западной Европе встре
чается редко. На Дальнем Востоке 
в П риморском крае встречается 
близкий вид — крестовник Лит
винова (S. litv in ov ii Schischk.), 
который в основании листьев име
ет продолговатые уш ки. Он растет 
в хвойны х и мелколиственных 
лесах, в ольшанике, по долинам 
речек. В СССР встречается более 
90 видов крестовников в различ
ны х зонах и различных м есто
обитаниях. Лесные виды состав
ляют меньшинство.

Латук треугольный (Lactuca  
triangulata M axim .)

Двулетник или многолетник 
с разветвленными клубневидно
утолщ енными корнями. Стебли 
6 0 — 200 см высотой, слабоборозд
чатые, вверху ветвистые. Листья 
треугольны е, треугол ьн о-я й ц е
видные или треугольно-копьевид- 
ные, на крылатых полустебле- 
объемлю щ их череш ках, тонкие, 
сверху зеленые, снизу сизоватые, 
по краю неравномерно ш иповато
зубчатые, опуш енные. Соцветие 
узкое, кистевидно-метельчатое, 
цветоносы тонкие. Корзинки око
ло 10 мм высотой, цилиндри

ческие, с 10— 15 цветками, оберт
ка двух-трехрядная со слабоопу- 
шенными, узкоперепончатыми по 
краям листочками. Ложе корзи
нок голое. Цветки только язы чко
вые, желтые. Семянки эллипти
ческие, около 4 мм длиной, плос
кие или почти плоские, иногда 
вдоль изогнутые, красн овато
фиолетовые или черные, с одним 
продольным ребрыш ком с каж 
дой стороны, покрытые поперечно 
располож енными короткими, 
вверх направленными волосками. 
Верхуш ка семянки суж ена в ко
роткий носик, снабженный хо-

Рис. 129
Недоспелка Китамуры

холком (рис. 127, 1). Цветет в 
июле — августе.

Растет в горных, чаще хвой
ных лесах в Приморье и Север
ном Китае. В СССР встречается 
более 20 видов этого рода.

Латук Щ е (Lactuca chaixii 
Vill.)

Двулетник со стержневым, не
сколько утолщенным корнем. 
Стебли 60— 150 см высотой, слег
ка бороздчатые, голые, внутри 
полые. Нижние листья черешко
вые, обратнояйцевидные, рано 
отмирающие. Средние стеблевые 
листья сидячие, полустеблеобъем- 
лющие, при основании стреловид
ные, продолговато-эллиптические 
или ланцетные, шиповато-зубча- 
тые или цельнокрайние. Верхние 
листья ланцетовидные или ли
нейные. Соцветие щитковидно
метельчатое, цветоносы длиннее 
корзинок, с несколькими редуци
рованными листьями. Корзинки 
цилиндрические, длиной 10—
13 мм, с трех — четырехрядной 
оберткой из ланцетовидных лис
точков. Ложе корзинок голое. 
Цветки только язычковые, жел
тые. Семянки длиной 5— 6 мм, 
продолговато-эллиптические, с 
тремя— пятью продольными реб
рами, покрытыми поперечно рас
положенными выростами и ж ест
кими волосками. Наверху семян
ка суж ена в носик около 2 мм 
длиной и снабжена хохолком 
(рис. 128). Цветет в июле — авгу
сте.

Растет в широколиственных 
и мелколиственных лесах лесо
степной и степной зон европей
ской части СССР, Кавказа и За
падной Европы. В юго-западных 
районах европейской части СССР, 
в Крыму и на Кавказе встречается 
близкий вид —  латук прямой 
(L. stricta W aldst. et Kit.), имею
щий перистолопастные листья.

М ицелис стенной, или молокан 
стенной (M ycelis muralis (L.) 
D um ort.)

Многолетник или двулетник 
с коротким вертикальным кор
невищем и одиночными голыми, 
наверху разветвленными стебля
ми, высотой 30— 120 см. Листья 
тонкие, нижние розетковидно
собранные, с длинными крылаты
ми черешками, лировидно-перис- 
торассеченными, с копьевидными, 
треугольными или ромбовидными 
сегментами, конечный из которых 
крупнее остальных. Средние и
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верхние листья постепенно умень
шающиеся, сидячие, стеблеобъ
емлющие, со стреловидным осн о
ванием, перистораздельные или 
цельные. Корзинки цилиндриче
ские, высотой 10 мм, располож е
ны поодиночке на концах тонких 
веточек метельчатого соцветия. 
Обертки из пяти располож енны х 
одним рядом линейных, пленча- 
тоокаймленных зеленых или фио
летовых листочков, слегка отогн у
тых, с притупленными верхуш ка
ми. В корзинках по пять цветков 
с желтым язычковым венчиком. 
Семянки длиной 3 мм с носиком 
длиной около 1 мм, обратнояйце
видные, с многочисленными реб
рышками, почти черные, упл о
щенные, покрытые прижатыми 
волосками, с хохолком . Цветет 
с июня по сентябрь, в зависим о
сти от ш ироты и высоты над 
уровнем моря.

Растет почти исключительно 
в еловых, пихтовы х и елово
мелколиственных лесах европей
ской части СССР, Кавказа, где 
поднимается в горы до высоты 
2300 м над ур. м., и в Западной 
Европе. Единственный в СССР вид 
этого рода.

Н едоспелка Китамуры, или 
Комарова (Cacalia kitam urae Na- 
kai (С. kom aroviana (Pojark.) 
Pojark.)

Многолетник с ползучим кор
невищем и стеблем высотой
1 — 2 м, бороздчатым и опуш ен
ным наверху ж елезистыми волос
ками. Листья крупные, длиной 
20— 35 см, треугольные или треу- 
гольно-копьевидные, боковые л о
пасти их двунадрезанные, с длин
нозаостренными лопастями второ
го порядка; черешки ш ирококры 
латые, в основании расширенные 
в крупные стеблеобъемлющ ие 
ушки. Верхние листья меньш их 
размеров. Соцветие пирамидаль
ное, метельчатое, ветвистое с ли
нейными прицветными листьями. 
Корзинки с узкими цилиндри
ческими обертками, длиной 9 — 
12 мм, из пяти листочков каж дая 
и с четырьмя-пятью цветками. 
Цветки трубчатые. Семянки дли
ной 6 — 8 мм, с белым хохолком  
(рис. 129). Цветет в августе.

Растет в хвойны х и листвен
ных лесах в предгорьях и сред
нем лесном поясе, на ю ге П римор
ского края, в Северном Китае.

Недоспелка копьевидная (Ca
calia hastata L.)

М ноголетник с коротким гори
зонтальным корневищем и пря
мыми крепкими стеблями вы со
той 4 0 — 150 см, внизу голый, 
вверху ж елезисто-опуш енный. 
Листья многочисленные, тесно 
располож енные, нижние — ши- 
рокотреугольно-почковидны е с 
копьевидным основанием, сред
ние — треугольно-копьевидные, 
зубчатые, в основании клино
видные, верхние —  ромбические, 
треугольные или ланцетные. Че
решки всех листьев без ушек. 
Соцветие — узкая метелка 9 —
12 мм длиной с поникающими

корзинками. Их обертка трубча
тая, из 8 — 10 зеленоватых листоч
ков и 2 — 4 маленьких листочков 
при основании. Цветки трубча
тые, наверху расширенные. Се
мянки 6— 8 мм, светло-бурые, с 
белым хохолком  (рис. 130). Цве
тет в июле — августе.

Растет в хвойных и мелколист
венных лесах на северо-востоке 
европейской части СССР, в Сиби
ри, на Дальнем Востоке; за рубе
ж ом — в Северной Монголии и 
на севере Китая.

Н едоспелка ушастая (Cacalia 
auriculata DC.)

Рис. 130 Рис. 131
Н едоспелка копьевидная Н едоспелка ушастая
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М ноголетник с косым недлин
ным корневищем и голыми бо
роздчатыми стеблями до 1 м вы
сотой. Четыре — шесть стеблевых 
листа почковидные или округл о
почковидные, тонкие, сверху яр- 
ко-зеленые, снизу светлые, сизова
тые, лоснящ иеся, голые, цель
нокрайние или с немногими зуб
цами, череш ки в основании с ма
ленькими уш ками. Верхние 
листья продолговатые или тре

Рис. 132
1 — полынь К ейзке; 

2 — полынь пижмолистная; 
3 — пиретрум щитковый

угольные. Соцветие узкое, кисте
видное, длиной 5— 15 см. Корзин
ка на тонких цветоносах, пони
кающ ая, с четырьмя —  семью 
цветками. Обертки из четырех
пяти листьев, узкие, цилиндри
ческие, пурпурные или зеленые, 
вдвое короче цветков в период 
цветения. Цветки трубчато-во- 
ронковидные. Семянки длиной
3,5— 5 мм, светлые, желтоватые, 
с хохолком  (рис. 131).

Растет в темнохвойных, ш и
роколиственных, березовых, хвой
но-мелколиственных лесах в Х а 
баровском и П риморском краях, 
А м урской  обл., Северном Китае. 
Всего в СССР встречается 6 ви
дов рода Недоспелка.

Пиретрум щитковый (P yreth - 
rum corym bosum  (L.) Scop.)

М ноголетник с коротким кор
невищем и кистевидной корневой 
системой. Стебли обычно одиноч
ные, высотой 3 0 — 120 см, прямые, 
голые или покрытые двураздель

ными волосками, малоолиствен- 
ные. Листья слабоопушенные, 
нижние с черешками, верхние 
сидячие, в очертании продолго
ватые или ланцетные, перисторас- 
сеченные; их боковые сегменты 
(по 10— 20 с каж дой стороны) 
продолговатые,перистолопастные 
или перистораздельные. Соцветие 
щитковидное, с длинными (до 
10 см ) ножками. Корзинки (их
3 — 20) с обертками 8 — 14 мм 
диаметром, блюдцевидные, из яй- 
цевидно-ланцетных листочков, 
зеленоватых, по краю с белой или 
буроватой каймой. Наружные 
цветки язычковые, белые, с от
гибом длиной 10— 15 м м ,трубча
тые цветки около 2 мм длиной. 
Семянки продолговатые, длиной
2 — 2,5 мм, с выступающими про
дольными ребрами, наверху 
с тупозубчатой коронкой 
(рис. 132, 3).

Цветет в июне — июле.
Растет в широколиственных 

или мелколиственных, нередко 
разреженных лесах, на опушках, 
полянах, в зарослях степных 
кустарников. Особенно характер
но растение для остепненных 
редкостойных дубрав зоны лесо
степи. Места произрастания — 
центральные и южные районы 
европейской части СССР, Крым, 
Кавказ, южные районы Западной 
Сибири, а также Западная Евро
па.

В СССР встречается около 
50 видов пиретрума, в основном 
обитаю щ их на лугах, в степях, 
горных склонах.

Полынь Кейзке (Artem isia  
keiskeana M iq.)

М ноголетник с подземными, 
длинными, горизонтальными кор
невищами. Надземные побеги 
20— 50 см высотой, прямостоячие, 
опушенные, вверху почти голые, 
равномерно негустоолиственные. 
Листья простые, в очертании 
овальные, сверху зеленые, снизу 
светло-зеленые, нижние черешко
вые, верхние сидячие, в основании 
клиновидные, с тремя — семью 
широколанцетными острыми ло
пастями или у верхних сидячих 
листьев с тремя короткими остры
ми зубцами. Общее соцветие не
больш ое, кистевидно-метельча
тое, иногда слегка односторон
нее. Корзинки около 3 мм длиной, 
на длинных нож ках, отклонен
ные или поникающие. Листочки 
обертки овальные, голые, в сере
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дине зеленые, по краям перепон
чатые.

Краевые цветки (их 7) —
женские, с узким трубчатым вен
чиком, покрытым точечными ж е
лезками и длинными простыми 
волосками. Центральные цветки 
(их 14) — обоеполые, с кони
ческим точечно-ж елезистым вен
чиком. Семянки яйцевидные, 
плоско-выпуклые, 1,5 мм длиной, 
темно-бурые, гладкие, без хохол 
ка (рис. 132, 1). Цветет в августе. 
Растет в мелколиственных, ш иро
колиственных и лиственничных 
лесах, обычно на дренированных 
склонах в некоторы х районах 
нижнего П риамурья и Приморья, 
а такж е прилегаю щ их районах 
Китая, Кореи и Японии.

П олы нь лесная (A rtem isia  
sylvatica M axim .)

М ноголетник с коротким раз
ветвленным корневищ ем и стерж 
невой или мочковатой у старых 
особей корневой системой. Стебель 
прямой или восходящ ий, вы со
той 8 0 — 180 см, угловато-бо- 
роздчатый, вверху ветвистый, во
лосистый. Листья сверху почти 
голые, зеленые, снизу бело- или 
серовойлочные, нижние рано от
мирающие, череш ковые, пери
стораздельные, с ланцетными 
мелкозубчатыми долями. Самые 
верхние листья мелкие, ланцет
ные.

Общее соцветие кистевидно
метельчатое, пирамидальное. 
Корзинки ш ирококолокольчатые, 
длиной 2— 2,5 мм. Листочки 
обертки от овальных до обратно
ланцетных, паутинисто-волосис
тые, с ш ирокопленчатыми края
ми.

Краевые цветки ж енские, с 
узким трубчатым венчиком, цент
ральные —  обоеполые, с кони
ческим, ж елезистым венчиком. 
Семянки узкие, яйцевидные, око
ло 1 мм длиной, плоские, темно
бурые.

Цветет в августе.
Растет в хвойно-ш ироколист- 

венных, ш ироколиственных и 
мелколиственных лесах, на оп уш 
ках, лесных и пойменных лугах 
в П риморском и Х абаровском  
краях, Северном Китае.

Семена растения прорастают 
надземно, основание проростка 
углубляется в почву благодаря 
втягивающей деятельности при
даточных корней, образую щ ихся 
на гипокотиле. К концу лета по

бег проростка отмирает до сем я
дольного узла, где находятся пер
вые почки возобновления. На пер
вых этапах онтогенеза в течение
5 — 6 лет растение имеет стерж не
вой корень, который после этого 
срока отмирает и растение ф орми
рует мочковатые придаточные 
корни. С возрастом появляются 
короткие горизонтальные подзем
ные корневища длиной 2— 3 см. 
У стары х экземпляров эти корне

вища м огут достигать длины
10 см.

П олы нь пижмолистная (A r te 
misia tanacetifolia  L.)

М ноголетник с длинным кор
невищем и одиночными слабо- 
олиственными стеблями, высотой 
5 0 — 110 см, внизу голыми, ввер
ху  с тонкими спутанными волос
ками.

Листья в очертании продол
говато-овальные, 4 — 8 см дли
ной, дваж ды - или триждыпери- 
сторассеченные, с продолговаты 

ми конечными долями, сверху ’ 
точечно-выемчатые, опушенные 
двураздельными волосками. Са
мые верхние листья продолгова
то- ланцетные. Соцветие метельча
тое или кистевидное. Корзинки 
поникающие, овальные, шириной
4— 5 мм, листочки обертки оваль
но-эллиптические, буроватые, с 
бело-пленчатым краем, внешние 
из них волосистые. Краевые цвет
ки женские, с узким трубчатым

Рис. 133
1 — ястребинка волосистая 
(л — цветок);
2 —  скерда болотная;
3 — телекия красивая
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венчиком, внутренние цветки 
обоеполые. Семянки яйцевидно
продолговатые, до 1,5 мм длиной, 
уплощ енные, ребристые, наверху 
с выпуклой площ адкой (рис. 
132 ,2 ).

Цветет в августе.
Растет на Среднем и Ю ж ном 

Урале, в Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке, в Северной А м е
рике, очень редко и, вероятно, как 
заносное растение, —  на севере 
европейской части. Встречается в 
сухи х  сосновы х и лиственны х ле
сах.

В СССР отмечено около 150 
видов полыни. Из них только не
которые виды встречаю тся в ле
сах, главным образом Дальнего 
Востока страны.

Скерда болотная (Crepis ра- 
ludosa (L .) M oench)

Голое многолетнее растение 
высотой 30 — 100 см, с коротким 
корневищем и мочковатой корне
вой системой. Стебель ребристый, 
прям остоячий , м аловетвисты й, 
заканчивающ ийся щ итковидным 
соцветием, корзинок немного. 
Листья прикорневые —  череш ко
вые, обратноланцетные или обрат
нояйцевидные, выемчато-зубча- 
тые, с обращ енными назад зубца
ми.

Стеблевые листья сидячие, со 
стреловидным основанием, лан
цетные, заостренные, у основа
ния острозубчаты е. Обертка кор
зинки ш ириной 6 — 10 мм, листоч
ки ее ж елезисто-волосисты е. Се
мянки ж елтоватые, с десятью 
ребрышками (рис. 133, 2). Цветет 
в июле — августе.

Растет в европейской части 
СССР и ю го-западном районе 
Западной Сибири, в Западной Ев
ропе, в заболоченных лесах на 
влажной или сырой почве, обычно 
в березово-осиновых лесах, чер- 
ноольш аниках, заторф ованны х 
сы ры х суходол ьны х лугах. В 
верхней части горного лесного 
пояса Кавказа встречается близ
кий вид —  скерда кавказская 
(С. caucasica С. А . Меу.), кото
рая отличается от скерды болот
ной более толстыми цветоносами, 
более ш ирокими обертками, го
лыми листочками обертки, яйце
видными или продолговато-яй
цевидными листьями и формой 
зубцов.

Скерда сибирская (Crepis si- 
birica L.)

М ноголетник. Корневищ е ко

роткое, толстое, узловатое. Стеб
ли до 100 см высотой, ребристые, 
вверху ветвистые, олиственные, 
покрытые густыми длинными во
лосками. Нижние стеблевые 
листья с широкими крупнозуб
чатыми или почти перистонадре- 
занными черешками, пластинки 
их продолговато-яйцевидные или 
яйцевидные, заостренные, длиной 
10— 25 см, крупнозубчатые. Сред
ние и верхние листья сидячие,

Рис. 134
Скерда сибирская

стеблеобъемлющие, все с отстоя
щим жестким опушением. На кон
цах стебля и боковых ветвей оди
ночные корзинки, образующие 
вместе щитковидное соцветие. 
Обертки шириной 6 — 10 мм, дли
ной около 15 мм, колокольчатые, 
листочки их снаружи с жестки
ми волосками, а изнутри обычно 
голые, реже целиком голые. 
Цветки язычковые, вдвое длиннее 
обертки, желтые, их трубка опу
шена длинными волосками. Стол
бик желтый. Семянки 7 — 11 мм 
длиной, хохолок — около 8 мм 
(рис. 134).

Цветет в июне — июле.
Растет по всей Евразии, вклю

чая север Монголии и горы Сред
ней Азии. Встречается в еловых 
(обычно пойменных), пихтовых, 
елово-березовых, елово-широко- 
лиственных лесах, на лесных по
лянах и лугах. В разреженных 
хвойны х, мелколиственных лесах 
и на опуш ках ю ж ны х районов 
Западной и Восточной Сибири 
встречается скерда лировидная 
(С. lyrata (L.) Froel.) со стеблем 
высотой до 75 см. Нижние листья 
черешковые, пластинки их 5—
16 см длиной, лировидные или 
цельные, с неясновыемчатыми 
краями, верхние листья сидячие, 
стеблеобъемлющие. Соцветие 
щитковидное. Семянки около
4 мм, хохолок около 5 мм, а оберт
ки длиной 10— 16 мм. В СССР 
произрастает около 50 видов это
го рода. Большинство из них 
луговые, степные или сорные 
травы.

Соссюрея крупнолистная (Sa- 
ussurea grandifolia Maxim.)

Корневищный многолетник с 
ветвистым бороздчато-угловатым 
стеблем высотой 40— 120 см. 
Листья плотные, жесткие, череш
ковые, яйцевидные или дельто
видные, зубчатые, в основании 
сердцевидные, наверху оттянутые 
в длинное тонкое остроконечие. 
Верхние листья короткочерешко
вые, яйцевидно-ромбические или 
ланцетные. Общее соцветие — 
щитковидное. Корзинки располо
жены по 2 — 3 на концах боковых 
ветвей.

Обертка м н огорядн ая , из 
яйцевидных листочков, паути
нисто-опуш енных по краю, с чер
ными остриями наверху. Ложе 
корзинок покрыто пленками. 
Цветки трубчато-воронковидные, 
темно-розовы е, длиной около
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1,5 см. Семянки с двойным белым 
хохолком  (рис. 135, 1).

Соссюрея крупнолистная цве
тет в июле — августе.

Растет в Приморье, П риамурье, 
а также в Корее и Северном К и
тае в различных типах леса на 
свеж их почвах, на равнине и в 
лесном горном поясе.

Соссюрея теневая (Saussurea  
umbrosa Korn.)

Корневищ ный многолетник с 
прямыми, наверху ветвистыми, 
угловато-бороздчатыми стеблями 
высотой 3 0 — 90 см, голыми или 
опуш енными у основания, с о с 
татками отмерш их ниж них розе- 
точных листьев. Средние листья 
продолговатые или ланцетные, с 
округлы м, сердцевидным или 
клиновидным основанием и кры 
латыми череш ками, низбегаю- 
щими крыловидно на стебель. 
Общее метельчатое соцветие со 
стоит из нескольких щ итков с 
опуш енными нож кам и. Корзинки 
1,7— 2 см длиной, около 1 см ш и
риной, с колокольчатой оберткой, 
голой или ж елезисто-опуш енной, 
листочки ее наверху с темным 
отогнуты м придатком ; лож е кор
зинки с пленчатыми придатками. 
Цветки трубчато-воронковидны е, 
темно-фиолетовые. Семянки ко
ричневые, гладкие, блестящие, 
около 3 — 4 мм длиной, с двой
ным грязновато-бурым хохолком  
(рис. 135, 2).

Растение цветет в июле — 
августе.

Растет в хвойны х и мелколист
венных лесах ю ж н ы х районов 
Восточной Сибири, в Приморье, 
Приамурье, Корее, Северном К и
тае.

Соссю рея треугольная (Saus
surea triangulata T rautv. et 
M ey.)

М ноголетник с угловато-бо- 
роздчатыми, простыми или сла
боветвистыми стеблями высотой 
30— 80 см. Листья тонкие, че
решковые, удлиненно-треуголь
ные, треугольно-копьевидные, на
верху заостренные, в основании 
сердцевидные или клиновидные, 
верхние листья яйцевидные или 
ланцетные. Общее соцветие ме
тельчатое, из мелких щитков. 
Обертка корзинки трубчатая, вы
сотой 1,2 см, из череш чатых ко
ричневых или зеленых листочков, 
голых или слабоопуш енны х. Ло
же корзинки с блестящ ими линей
ными пленками. Цветки трубча-

то-воронковидны е, пурп урн ы е. 
Семянки узкоц или ндрические, 
около 6 мм длиной, коричневые, 
голые, с двойным сероватым х о 
холком  (рис. 135, 3). Цветет в 
июле — августе.

Растет в хвойны х и мелколист
венных лесах, чозениевых лесах, 
в долинах рек в Приамурье, При
морье, на о-ве Сахалин и в Корее. 
В СССР встречается более 60 ви
дов рода Соссюрея. Большинство

из них — обитатели безлесных 
мест. Кроме перечисленных, есть 
несколько лесных видов рода, рас
тущ их на Дальнем Востоке и в 
Средней Азии.

Сростнохвостник дельт овид
ный (Synurus deltoides (A it .)  Na- 
kai)

М ноголетник с коротким кор
невищем и толстыми ветвистыми 
стеблями высотой до 1 м, покры 
тыми тонкими волосками. Н иж 
ние листья на длинных череш ках, 
треугольно-яйцевидные, длиной

до 20 см, в основании сердцевид
ные, на верхушке острые, зубчато
лопастные, сверху зеленые, снизу 
беловойлочные. Верхние стебле
вые листья продолговато-яйце
видные, короткочерешковые, поч
ти цельнокрайние. Корзинки на 
концах длинных ветвей одиноч
ные, поникающие, почти ш аро
видные, 3 — 4 см в диаметре. Ли
сточки обертки ланцетные или 
линейные, серовато-белые, навер

Рис. 135
1 — соссю рея крупнолистная;
2 — соссю рея теневая;
3 — соссю рея треугольная 
( а  — семянка)
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ху  с темно-бурыми приж атыми 
или отогнуты ми колючками. 
Цветки многочисленные, трубча
тые, постепенно кверху расш и
ряющ иеся, около 2 5 —  30 мм дли
ной, темно-фиолетовые. Семянки 
продолговато-яйцевидные, четы
рехгранные, слегка сплюснутые, 
с тонкими бороздками и темны 
ми пятнами, с косо срезанными 
кончиками, наверху тонкозубча
тые, с щетинистым хохолком  
(рис. 136). Цветет в июле — ав-

Рис. 136
Сростнохвостник дельтовидный

густе. Растет в разреженных лист
венных и березовых лесах, на 
опуш ках, лугах, в Забайкалье, 
Приамурье, Хабаровском  и При
морском краях, на о-ве Сахалин, 
в Северном Китае. Единственный 
вид рода, встречающ ийся в СССР.

Телекия красивая (T elekia  
speciosa (Schreb.) Baum g.)

М ноголетник высотой 5 0 — 
200 см с косы м толстым кор
невищем и одиночным, наверху 
разветвленным стеблем, борозд-

Рис. 137
Цицербита уральская

чатым, красновато-коричневым, 
внизу опушенным простыми, а 
вверху короткими железистыми 
волосками. Нижние листья до 
25 см длиной, с узкокрылатыми 
черешками, округлые или яйце
видные, с сердцевидным основа
нием, наверху острые. Средние 
листья яйцевидные или яйцевид
но-продолговатые, верхние про
долговатые или овальные, сидя
чие, при основании округлые или 
полустеблеобъемлющие, все ли
стья двоякопильчато-зубчатые. 
Листья на нож ках корзинок лан
цетные, постепенно переходящие 
в листья оберток. Корзинки полу- 
шаровидные, около 4 см шири
ной, одиночные на концах ветвей. 
Листочки обертки расположены 
черепитчато, в 5 — 8 рядов, про
долговатые, островатые, цель
нокрайние или с единичными 
зубцами, внешние — зеленые, 
внутренние — пленчатые. Ложе 
корзинки с линейными плотны
ми, острыми, мелкозубчатыми 
чешуйками. Краевые цветки жен
ские, ложноязычковые, длиной 
3— 5 см, золотисто-желтые. Цен
тральные цветки — трубчатые,
5— 7 мм длиной, обоеполые. Се
мянки цилиндрические, 3— 3,5 мм 
длиной, почти голые, с коротким 
хохолком  (рис. 133, 3). Цветет с 
июля по август.

Растет в хвойно-широколист
венных, буковы х и елово-пихто
вых лесах, в горах, в западных 
районах европейской части СССР 
(Ленинградской и Псковской обл., 
Белоруссии, на Украине, глав
ным образом в Карпатах), на Кав
казе и в Западной Европе. Род 
Телекия состоит из двух видов, 
из которых в СССР встречается 
один.

Х он др и л л а  ситниковидная  
(Chondrilla juncea L.)

Многолетник или двулетник со 
стержневым корнем. Стебли 50— 
100 см высотой, прутьевидные, 
ветвистые, в основании с жестки
ми, вниз отклоненными волоска
ми. Розеточные и нижние стебле
вые листья струговидные, верх
ние — ланцетные или линейные, 
цельнокрайние, острые, по краю 
с редкими щетинками. Цветоносы 
с одной — тремя корзинками на 
кон цах, войлочно-опуш енны е. 
Корзинки 16— 19 мм длиной и 
узкоцилиндрические, с черепит
чаторасположенными ланцетны
ми листочками обертки и во
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семью — двенадцатью ж елтыми 
языковыми цветками. Ц ветолож е 
плоское, голое. Семянки продол
говатые, 3 — 4 мм длиной, с про
дольными ребрами, в верхней 
трети с мелкими чеш уйками и 
остры м и бугоркам и ; верхние 
чеш уйки относительно длинные, 
образующ ие коронку. От верхуш 
ки семянки отходит носик 4 —
6 мм длиной, несущ ий хохолок 
(рис. 125, 3). Цветет в разных 
условиях с июля по сентябрь.

Растет в ю ж ной половине ев
ропейской части СССР, кроме 
ю го-восточны х районов, на Кав
казе и в Западной Европе, в су 
хих сосновы х лесах, а такж е в 
песчаных степях, на высоких 
участках песчаных пойм, каме
нистых склонах предгорий, за
леж ах и т. п.

От данного вида в различной 
степени отличаю тся похож ие на 
него следую щ ие виды хондрилл, 
имеющ ие сходны е экологические 
особенности, т. е. растущ ие и в 
сосновы х лесах, и в степях, и на 
каменистых субстратах: это хон 
дрилла злаколистная (Ch. gram i- 
nea Bieb.), растущ ая в тех же рай
онах, что и хондрилла ситни
ковидная, за исключением Кав
каза, хондрилла короткоклювая 
(Ch. brevirostris Fisch. et Mey.) 
встречается в Заволжье, на юге 
Западной Сибири, в ряде районов 
Средней А зии, хондрилла ш иро
колистная (Ch. la tifo lia  Bieb.) — 
в ю ж н ы х районах европейской 
части СССР, включая Крым, 
Кавказ, горные районы Туркме
нии, хондрилла седоватая (Ch. 
canescens Kar. et K ir.) —  в Н и ж 
нем П оволжье, Заволжье, на юге 
Западной Сибири, во многих рай
онах Средней А зии, хондрилла 
Рулье (Ch. rou illieri Kar. et 
Kir.) — только в ю ж н ы х районах 
Западной Сибири, включая А л 
тай, Прибалхашье.

В СССР встречается более 20 
видов этого рода. Чаще всего это 
растения откры ты х безлесных 
местообитаний.

Цицербита уральская (Cicer- 
bita uralensis (R ouy) Beauverd  
(Mulgedium uralense R ouy)

М ноголетник с коротким кор
невищем и бороздчатым полым 
стеблем 8 0 — 200 см высотой, вни
зу голым, вверху с ж елезистыми 
пленчатыми волосками. Нижние 
листья длиной до 50 см, с кры ла
тым черешком, копьевидно- или

стр ел ов и д н о-тр еу гол ьн ы е , не
редко с боковыми сегментами. 
Средние листья лировидные с 
крупным верхуш ечным сегмен
том, верхние — сидячие, почти 
стебл еобъ ем л ю щ и е, п р о д о л го 
ватые или ланцетные, неравно
мернозубчатые или выемчато
лопастные, снизу с пленчатыми 
железистыми волосками. Соцве
тие длинное, щ итковидно-метель
чатое. Корзинки ш ирокоцилин
дрические, длиной до 15 мм и ш и

риной около 8 мм. Листочки 
обертки трехрядные, ланцето
видные, покрытые короткими со
сочками и железистыми волоска
ми. Цветки язычковые, голубые, 
по 25— 30 в корзинке. Семянки 
ланцетовидные, сжатые, оливко
вые, с каж дой стороны с одним 
(редко двумя-тремя) выступаю 
щим ребрыш ком, наверху суж ен
ные, с двурядным хохолком 
(рис. 137). Цветет с июня по сен
тябрь.

Рис. 138 Рис. 139
Ястребинка лесная Ястребинка зонтичная
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Растет в восточны х районах 
европейской части СССР, на Ура
ле, в западных районах Запад
ной Сибири. Встречается в ш иро
колиственных, хвойны х, мелко
лиственных лесах на свеж их или 
сы роваты х почвах как на рав
нинах, так и в горны х лесах до 
высоты 1000 м над ур. м. В гор 
ных лесах Кавказа растет близ
кий вид — цицербита крупно
листная (С. m acrophylla (W illd .) 
W allr.), которая мало отличается 
от цицербиты уральской, — у нее 
несколько более толсты е веточки 
соцветия (до 5 мм в диаметре) 
и темно-оливковые семянки.

Виды рода Цицербита — пре
имущ ественно лесные растения, 
растущ ие в разны х районах 
СССР: альпийская (С. alpina
(L.) W allr.) —  Кольский п-ов, 
Карпаты; кистевидная (С. гасе- 
mosa (W illd .) Beauverd) — Кав
каз, горные леса и субальпийские 
луга; пренантовидная (С. рге- 
nanthoides (Bieb.) Beauverd) —  
Кавказ, горные леса; лазоревая 
(С. azurea (Ledeb.) Beauverd) — 
А лтай, юж ны е районы В осточ
ной Сибири, Средняя А зи я; дель
товидная (С. deltoidea (Bieb.) 
Beauverd) — Кавказ, преимущ е
ственно пихтово-буковы е леса и 
ряд других видов в горах Сред
ней А зии. В СССР всего встреча
ется 16 видов рода Цицербита.

Цмин, или бессмертник пес
чаный (H elichrysum  arenarium  
(L.) M oench)

Дерновинный, войлочно-опу
шенный многолетник, с укоро
ченными вегетативными и удли
ненными генеративными побе
гами. Стебли высотой 15— 40 см, 
одиночные или немногочислен
ные, неветвистые, прямые, с о с 
татками отмерш их листьев на 
корневище. Нижние листья че
решковые, линейно-лопатчатые, 
средние и верхние постепенно 
уменьш аю щ иеся, сидячие, лан
цетно-линейные. Соцветие щ ит
ковидно-метельчатое, плотное или 
рыхлое. Корзинки 4 — 6 мм в диа
метре, листочки обертки лимонно
желтые или оранж евые, распо
ложенные в несколько рядов. 
Цветки трубчатые, обоеполы е 
или иногда краевые в корзинке — 
женские, нитевидно-трубчаты е. 
Семянки эллиптические, опуш ен
ные, с белым хохолком  из зазуб
ренных щетинок. Цветет в 
июне — июле.

Евразийский вид. Растет поч
ти по всей стране, кроме Даль
него Востока, в сухи х  сосновы х 
лесах, степях, на меловых обна
ж ениях. В СССР встречается 
19 видов цмина, из которы х не
которые встречаются в светлых 
сухи х  лесах.

Ястребинка волосистая (Hie- 
racium pilosella L.)

М ноголетник с многочислен
ными наземными ползучим и 
олиственными побегами. П рямо
стоячие побеги — цветоносные, 
с единственной корзинкой на вер
хуш ке и розеткой листьев в осно
вании. Стебли со звездчатыми 
и железистыми волосками. Ли
стья обратнояйцевидные или лан
цетные, сверху сизо-зеленые, с 
длинными щетинистыми волоска
ми, снизу беловойлочные. Оберт
ка корзинки 10 мм длиной. Се
мянки около 2 мм длиной, с х о 
холком. Цветки лимонно-ж ел
тые. Волоски хохолка двурядные 
(рис. 131, 1 ). Цветет в июне — 
июле.

Растет в европейской части 
СССР, на Кавказе, в западных 
районах Западной Сибири и в Ев
ропе, в светлы х сосновы х лесах, 
на вырубках, залеж ах, обычно 
на бедных песчаных почвах.

Ястребинка зонтичная (Ш ега- 
cium um bellatum  L.)

М ноголетник с коротким кор
невищем и мочковатой корневой 
системой. Стебли одиночные или 
немногочисленные, высотой 3 0 — 
150 см, прямые, ш ероховатые, 
равномерно и густоолиственные. 
Листья ланцетные или линей
ные, цельнокрайние или обы кно
венно неравномерно зубчатые, 
сверху темно-зеленые, снизу 
бледные, со звездчатыми волос
ками, нередко с завернутым вниз 
краем. М ногочисленные корзин
ки —  в конечном зонтиковидном 
соцветии. Семянки черные, око
ло 3 мм длиной. Цветки желтые 
(рис. 139). Цветет в конце лета и 
осенью.

Растет в осветленных и сосно
вых лесах, а такж е на опуш ках, 
суходольны х лугах, стары х за
леж ах по всей Евразии — к югу 
до Средиземноморья, Передней 
А зии, в Северном Китае, Японии.

В сосновы х лесах встречается 
форма этого вида с линейными 
узкими листьями.

Ястребинка лесная (H iera- 
ciurn murorum  L.)

Многолетник с коротким кор
невищем и мочковатыми корня
ми. Стебли одиночные, в основа
нии темно-пурпурные, опушен
ные, как и листья, простыми и 
звездчатыми волосками. Ниж
ние листья черешковые, продол
говатые, с клиновидным основа
нием, цельнокрайние или с не
многими зубцами. Стеблевые 
листья ланцетные. Соцветие ме
тельчатое, состоящее из 3— 15 
корзинок, их обертка 8— 10 мм 
длиной. Цветки язычковые, жел
тые. Семянки 3 — 4 мм длиной 
(рис. 138). Цветет в июне — 
июле.

Евразийский широко распро
страненный вид, растущий в сос
новых, светлых еловых и березо
вых лесах, на дренированных, 
свеж их или сухих почвах. В СССР 
встречается несколько сотен видов 
этого рода, еще недостаточно 
изученных. Многие виды ястре- 
бинок в процессе эволюции утра
тили половой процесс, но обра
зую т ж изнеспособные семена 
(явление агамоспермии, или апо- 
миксиса). Во многих районах 
встречаются мелкие, слабо отгра
ниченные расы, выделение кото
рых представляет большие труд
ности. В силу отсутствия процес
са оплодотворения эти расы, или 
слаборазграниченные виды, не
равнозначны видам других групп 
растений, имеющих нормальный 
половой процесс. В основном яст- 
ребинки — обитатели открытых 
безлесных сообществ.

СЕМ ЕЙ СТВО  СПАРЖЕВЫЕ 
(ASPARAGACEAE)

В семействе 25 родов и около 
550 видов, большинство из кото
рых распространены в Северном 
полуш арии, в тропической и 
Ю ж ной Америке и на Мадагаска
ре. В основном это многолетние, 
нередко вечнозеленые травы или 
кустарнички, реже кустарники 
и лианы. Все имеют корневища, 
обычно густо покрытые прида
точными корнями. Листья при
корневые или расположены по 
всему стеблю, с параллельным 
или дугонервным жилкованием. 
У многих видов листья недоразви
тые, в виде мелких пленчатых че- 
ш уй, из пазух которых развива
ются особые ассимиляционные 
листовидные органы — филло- 
кладии (видоизмененные побе
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ги). Цветки мелкие, у больш ин
ства видов обоеполые, реже одн о
полые, чаще всего трехчленные; 
сегменты околоцветника более 
или менее сросш иеся, реж е почти 
свободные. Тычинок 6, реже 3, 4, 
8, 12. Завязь верхняя. Плод — 
ягода. Объем семейства авторы 
определяют по-разному.

К лесным растениям относятся 
только иглицы (4 вида).

Иглица гирканская (R uscus  
hyrcanus W oronow )

М ноголетник высотой 25 — 
40 см, стебли бороздчатые, с тре
м я— пятью боковыми побегами, 
на верхуш ке стебля боковые побе
ги образую т как бы мутовку, 
а центральный является продол
жением главной оси — все они 
одинаковой длины, дугообразно 
отогнутые в сторону и вниз, фил- 
локладии зеленые, продолговато
яйцевидные или продолговато
эллиптические, реже ш ироколан
цетные, 12— 25 мм длиной, 8 —
13 мм ш ириной, с ясными часты 
ми параллельными ж илками, с 
колю чим остроконечием 2 —
2,5 мм длиной, с сильно вы даю 
щ ейся килеватой средней ж илкой, 
цветки обычно по 2 — 5 в пучках, 
реже одиночные. М уж ской цве
ток состоит из тычинок, сросш и х
ся в яйцевидную трубку, на вер
хуш ке которой сидят пыльники. 
Ж енский цветок состоит из завязи 
на короткой нож ке, окруж енной 
тычиночными нитями, сросш им и
ся в трубку и лиш енными пы ль
ников, столбик очень короткий, 
рыльце головчатое. Завязь трех- 
гнездная. Плод — мясистая крас
ная ягода на короткой нож ке 
(рис. 73, 1). Цветет в апреле, пло
доносит в сентябре — октябре.

В СССР иглица гирканская 
произрастает в Талыше (Кавказ), 
а за пределами СССР — в Север
ном Иране (леса по побереж ью 
Каспия). Растет на низменности 
и особенно в нижнем горном по
ясе обычно в ж елезняковых, 
дубово-ж елезняковы х, грабово- 
ж елезняковых тенисты х лесах, 
образуя сплош ной покров, а так
же в самш итовы х рощ ах, груп 
пами, не образуя сом кнутого яру
са. Реликт.

Размнож ается семенами и ве
гетативно. Внесена в К расную  
книгу СССР, так как численность 
ее сокращ ается из-за уничтож е
ния зарослей при сельскохозяй
ственном освоении земель, вы руб

ке, вытаптывании, из-за заготовки 
для венков, букетов, гирлянд.

Иглица колхидская (R uscus 
colchicus P. F. Y eo)

Низкий многолетник высотой 
45 — 55 см с прямостоячими, ча
ще всего простыми стеблями и вет
вями, превращенными в филло- 
кладии, имеющ ие вид кож исты х 
сидячих неопадающ их пластинок 
с выдающ имися параллельными 
ж илками и мелкими пленчатыми 
треугольно-ш иловидными листья
ми. Ф иллокладии густо распо
ложенные, очень крупные, про
долговатые или продолговато
ланцетные, 6 — 9 см длиной, 
2 — 4 см шириной, заостренные, к 
основанию  суж енны е, нижние 
супротивные, верхние очередные. 
Цветки мелкие (их 5 — 6), распо
лож енные на нижней стороне 
филлокладия, в пазухе маленько
го ланцетного, туповатого при
цветника. Ягоды на нож ке, круп
ные, красные, 8 — 10 мм в диамет
ре, 2-семянные. Варьирует по ф ор
ме и величине филлокладиев 
(рис. 73, 4).

Растет в Предкавказье и За
падном Закавказье, а за преде
лами СССР —  в Средиземноморье. 
Встречается главным образом в 
тенисты х ущ ельях под густы м по
логом смеш анных и лиственных 
лесов, в самш итовы х рощ ах, иног
да в пихтовы х лесах небольш и
ми группами. Самый мезофиль- 
ный вид иглицы. Обычный пред
ставитель колхидских лесов, ра
стет вместе с падубом, лавровиш 
ней, кавказской черникой. На 
небольш их участках образует чи
стые заросли. Является одним из 
наиболее теневыносливых ра
стений колхидских лесов, в ель
никах и пихтарниках она встре
чается при сомкнутости крон 
0 ,7 — 0,8, а в буковы х лесах 0,9. 
М ож ет развиваться не только под 
высокополнотным древостоем, но 
нередко и под пологом вечнозеле
ного подлеска. Из-за небольш их 
размеров и в связи с тем что 
встречается негустыми заросля
ми, иглица почти не подавляет 
лесовозобновления, поэтому леса 
с ее участием часто подолгу со 
храняю т вы сокополнотную  струк
туру древостоя.

Размнож ается семенами и ве
гетативно. Ранней весной появ 
ляются травянистые побеги, из 
пазух маленьких листьев вы ходят 
почти бесцветные филлокладии,

сначала тесно прилегающие к сте
блю. Большинство листьев скоро 
засыхает и отмирает, часть о с 
тается в виде чешуй. По мере ро
ста побега филлокладии зеленеют 
и становятся кожистыми. К кон
цу лета развиваются соцветия, 
расположенные на их нижней 
стороне (кроме самого верхнего и 
нижнего филлокладия). Цветки 
распускаются постепенно в тече
ние осени и зимы, а весной созре
вают плоды. Цветение продол
жается и летом, заканчивается в 
конце его, перед началом зацве
тания других молодых побегов. 
Создается впечатление, что иг
лица цветет и плодоносит не
прерывно. В третий вегетацион
ный период побег начинает бу
реть и от филлокладия остается 
лишь остов с сетью жилок. Рас
пускание цветков идет от основа
ния к верхуш ке. Опыляется пол
зающ ими насекомыми. Опавшие 
плоды иглицы приобретают спо
собность к прорастанию только 
через полтора-два года. Такой 
длительный период покоя семян 
обусловлен медленным развитием 
зародыш а в уж е опавшем плоде.

Декоративна. Идет на корм 
скоту, а такж е для изготовле
ния венков, гирлянд, букетов. 
Внесена в Красную  книгу СССР.

Иглица подъязычная (Ruscus 
hypoglossum  L.)

М ноголетник высотой 20— 
40 см с прямостоячими ветвями, 
обычно простыми. Филлокладии 
крупные, кож истые, продолгова
то-ланцетные, длиной 5— 7 см, 
шириной 12— 22 мм, заостренные, 
к основанию суженные, верхние 
супротивные, остальные очеред
ные. Цветки по 3 — 5 почти в цент
ре на верхней стороне филлокла
диев, в пазухе крупного, до
2 — 2,5 см длиной, 5— 8 мм шири
ной, листовидного, кож истого, 
продолговато-заостренного при- 
цветничка. Плод — ярко-красная 
ягода. Цветет в апреле — мае, 
плодоносит в июле — декабре.

В СССР растет только в Ю ж 
ном Крыму (от Батилимана до 
горы Кастель, а также в районе 
с. Соколиного), а за пределами 
нашей страны — в Западном Сре
диземноморье, Средней Европе, 
на Балканах, в Малой Азии.

Встречается в тенистых сырых 
лесах, часто среди камней, на 
влаж ны х скалах, единично или 
небольшими группами.
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Численность вида сокращ ает
ся из-за заготовки, от вы тапты 
вания, разруш ения мест произ
растания при строительстве. Вне
сена в К расную  книгу СССР.

Иглица понтийская (Ruscus 
ponticus W oronow  ex  Grossh.)

Сизовато-зеленый вечнозеле
ный кустарничек, 30 — 55 см, ино
гда до 100 см высотой, стебель 
прямостоячий, тонкобороздчатый, 
по ребрам мелкош ероховатый, с 
прямостоячими, чуть отклонен
ными очередными ветвями. 
Листья при основании филлокла- 
диев длинные, узкош иловидные, 
пленчатые, филлокладии креп
кие, кож исты е, ланцетные или 
яйцевидн о-продолговаты е, 2 —
3 см длиной, оттянуты е в длин
ное колючее острие, с вы дающ ей
ся средней ж илкой и немного
численными боковыми. Цветки 
мелкие, фиолетово-зеленые, в 
нижней половине на нижней сто
роне филлокладиев в пазухе ма
ленького, пленчатого, ш иловидно
заостренного ланцетного при
цветника. Плод — крупная крас
ная ягода. Двудомное растение. 
Цветет с сентября по апрель, со 
зревание плодов длится год, пло
доносит с ноября по февраль.

Растет на черноморском побе
реж ье Крыма и на Кавказе, а за 
пределами СССР — в Восточном 
Средиземноморье. Встречается в 
горны х лесах на скалисты х ме
стах, до 9 0 0 — 1000 м над ур. м., 
в светлы х м ож ж евеловы х лесах 
в нижнем горном поясе (Ю ж ный 
Крым), на Кавказе встречается 
преимущ ественно в лесах прим ор
ской полосы.

Цветение совпадает с периодом 
повышенной влаж ности воздуха 
и обильных дож дей. Отдельный 
цветок цветет 8 — 10 сут, пере
крестное опыление происходит с 
пом ощ ью  воды (при дож дях, росе, 
от таяния снегов). П рорастаю т 
семена через 8 — 10 мес после опа
дения. П роросток развивается в 
почве около 6 мес. С середины 
апреля начинается интенсивный 
рост побега. Надземная часть по
бега быстро зеленеет и закан
чивает рост через 1 0 — 15 дней. 
Зацветает иглица на 10— 15 год 
жизни. Генеративный период 
длится до 5 0 — 80 лет, он самый 
продолж ительны й. По ритму 
цветения она относится к группе 
осенне-зимне-ранневесеннецвету
щ их видов, характерному для

средизем ном орской  р асти тел ь
ности. Видимо, это наиболее за
сухоустойчивы й вид иглицы, а его 
побеги отличаются наибольшей 
продолж ительностью  ж изни.

Декоративна. Из-за заготовок 
на метлы и букеты численность 
ее сокращ ается. В Крыму охраня
ется.

С ЕМ ЕЙ С ТВО  ТО Л СТЯН КО ВЫ Е  
(C R A S S U L A C E A E )

В семейство входят более 
30 родов и 1500 видов, широко 
распространенных по земному 
ш ару, но чаще всего встреча
ю щ ихся в теплых и засуш ливых 
областях. Толстянковые относят
ся к экологической группе рас
тений засуш ливы х местообита
ний — суккулентам, имеющим 
мясистые сочные стебли и (или) 
листья. Наиболее богаты толстян- 
ковыми Африка (особенно Ю ж 
ная) и А мерика. Большинство 
толстянковы х — травы, но есть 
среди них такж е полукустарники 
и небольшие кустарники. Листья 
обычно цельные, очередные или 
супротивные, большей частью 
сидячие, часто собраны в розетки. 
Цветки обоеполые (редко одн о
полые), правильные, собраны в 
зонтиковидные, щитковидные, го- 
ловчато-щ итковидные, колосовид
ные или метельчатые соцветия, 
иногда одиночные. Чашечка раз
дельная или сросш аяся при осн о
вании, обычно пятичленная, но 
бывает от трех до тридцатидвух
членной. Лепестков столько же, 
сколько чаш елистиков, свобод
ных или сросш ихся у основания. 
Число тычинок равно числу ле
пестков или их вдвое больше, 
несколько свободны х пестиков. 
Плоды — пленчатые или ко
ж истые листовки. Семена мелкие, 
многочисленные. Толстянковые— 
перекрестноопыляемые растения, 
но известны случаи самоопыле
ния. Все толстянковые легко 
размнож аю тся вегетативным пу
тем, этим определяется их необыч
ная ж изнеспособность. Многие 
виды очень декоративны, неко
торые имеют лекарственное зна
чение.

Очиток больш ой (Sedum ma
xim um  (L.) H offm .)

М ноголетник высотой 4 0 — 
80 см с утолщ енными, верете
нообразными корнями и мощ ны
ми прямыми стеблями. Листья

супротивны е, продолговато-эл
липтические, тупые, неясновыем
чатые, темно-зеленые, 5— 13 см 
длиной 2 — 5 см шириной. Со
цветие шириной 6 — 10 см, густое, 
щитковидно-метельчатое. Чашеч
ка с треугольными, острыми до
лями, зеленая, с короткой труб
кой, округлая у основания, в три 
раза короче венчика. Лепестки не 
сросш иеся, яйцевидные, острые,
3 — 4 мм длиной, 1 мм шириной, 
крапчатые, беловато-розовые. Ты
чинок 10, они едва выдаются 
из венчика. Плодики прямые, зе
леноватые, равны лепесткам, с 
линейным носиком. Семена про
долговато-яйцевидные, бурые. 
Цветет в июле — октябре.

Растет в широколиственных 
лесах в западных районах евро
пейской части СССР, а за преде
лами СССР — в Западной Евро
пе.

Очиток побегоносный (Sedum  
stoloniferum  S. G. Gmel.)

Травянистый многолетник с 
тонкими, волокнистыми корнями 
и длинным, ползучим, шнуро
видным корневищем. Цветонос
ные стебли прямые, длиной 17 — 
35 см, голые или слабош ерохо
ватые по ребрам, бесплодные 
побеги приподнимающиеся или 
стелющиеся, укореняющиеся, 5— 
12 см длиной. Листья супротив
ные, расставленные, плоские, с 
черешками 3 — 7,5 мм длиной, 
их пластинки 8 — 15 мм длиной,
8 — 12 мм шириной, округло
овальные, ромбически-лопатча- 
тые или овальные, с клиновид
ным основанием, на верхушке ту
пые, по краю выемчато-зубчатые, 
с очень узкой, прозрачной, свет
лой полосой. Соцветие зонти
ковидное, с растопыренными, 
удлиненными, извилистыми вет
вями, с расставленными цветка
ми. Цветки почти сидячие или 
на коротких цветоножках. Чаше
листики линейные, туповатые, 
в два — три раза меньше вен
чика, зеленые, сросшиеся у осно
вания. Лепестки розовые, линей
но-ланцетные, острые, 5— 8 мм 
длиной, 1,5 мм шириной. Тычи
нок 10, они почти в два раза 
короче лепестков, с которыми сра
стаю тся при основании. Плодики 
многосемянные, с нитевидным 
носиком, звездчато-расставлен
ные.

Семена мелкие, яйцевидные, 
туповатые, черновато-бурой ок-
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;и (рис. 140, 2). Цветет в ию- 
— августе.
^.реал охваты вает Предкав- 
>е, Западное и Восточное За- 
сазье, Талыш, а за пределами 
Р — Иран. Характерное рас- 
ге лесов ниж них и средних 
;ов гор, растет на каменистых 
sax. Иногда встречается и на 
1льпийских лугах. 
Декоративно.
5 сосновы х лесах растет очи- 
слоновый (заячья капуста) — 
telephium  L.), (рис. 140 ,1 )  

меш анных дальневосточных 
IX — очиток ж ивородящ ий 
viviparum M axim .)
£роме них, в СССР встречается 

59 видов этого рода, расту- 
: преимущ ественно на скалах, 
енистых и щ ебнистых местах.

ЕЙСТВО Ф И А Л К О В Ы Е  
) LA C E A E )

3 семействе насчитывается 
родов и 8 5 0 — 900 видов, из 
>рых более половины принад- 
:ит роду Фиалка. Род Фиалка 
ет обш ирный ареал, встре- 
гся в обоих полуш ариях. Рас- 
фиалки в самы х разнообраз- 

: экологических усл ови ях: на 
этах, по берегам водоемов, 
сах, на сухи х  лугах, в степях, 
риях, высоко в горах. В семей- 
■ имеются травы, большей 
гью многолетние, полукустар-
и, вечнозеленые или листо- 
ные кустарники, реж е деревья, 
тки неправильные или реже 
вильные, обоеполые (редко 
цельнополые), одиночные в па- 
ах листьев или собраны в 
нообразные соцветия. Чаше- 
тиков 5, обычно они свобод- 
!, черепитчатые, при плодах 
ающиеся. Лепестков 5, са- 
й нижний лепесток круп
остальны х, в основании с меш- 
идным или горбовидным вы- 
том или со ш порцем; 5 чере- 
)щ ихся с лепестками, свобод- 
c. или срастаю щ ихся тычинок, 
лбик простой, иногда изо- 
тый. У многих видов фиалок 
>ают цветки двух типов: с нор- 
1ьно развитым венчиком, рас- 
1тые —  хазмогамные и за- 
1тые — самоопы ляю щ иеся, без 
чика — клейстогамные. 
эд — коробочка, растрески- 
зщаяся по швам, редко ягода 
[ ореховидный. Энтомофилы. 
огие фиалковые декоративны,

некоторые имеют лекарственное 
значение.

Фиалка белая (V iola alba 
Bess.)

М ноголетник со сравнитель
но толстоватым укороченны м 
корневищем и боковыми ползу
чими тонкими побегами, с удли
ненными меж доузлиями, доволь
но длинными, приподнятыми 
и потому не сразу укореняю 
щ имися, с очередными листьями. 
Листья темно-зеленые, реже свет-

Рис. 140
1 — очиток слоновы й;
2 — очиток побегоносный

ло-зеленые. Листья прикорневой 
розетки длиной 1 — 7 см, шири
ной 0 ,9 — 5,5 см, яйцевидные 
или округло-яйцевидные, при ос
новании глубокосердцевидны е, 
по направлению к верхушке 
суж енные, неглубоконадрезанно- 
городч аты е. Л и стья побегов  
более короткие, нередко почти 
равносторонне-треугольные. Все 
листья опуш ены длинными ж ест
кими беловатыми волосками. Че
решки одеты отклоненными вниз 
жесткими волосками. Прилистни
ки линейно-ланцетные, расстав- 
л енно-дли ннобахром чаты е, по 
краю реснитчато-волосистые. Ду
шистые цветки довольно круп
ные, 1— 2 см длиной, на цве
тонож ках, несущ их прицветники 
несколько выше середины, и не 
превыш ающ их или едва превы
ш аю щ их листья. Чашелистики 
продолговатые, реже яйцевидные, 
тупые, реснитчатые, с короткими 
придатками. Лепестки обратно
яйцевидные, закругленные на
верхуш ке, белые или фиолетовые, 
боковые лепестки едва бород- 
чатые, нижние с длинным, сдав
ленным с боков, тупым, на вер
хуш ке слегка кверху изогнутым,
зеленоватым или фиолетовым
шпорцем. Коробочка небольшая, 
шаровидная, ж естковолосистая
(рис. 1 4 1 ,2 ). Цветет в феврале — 
апреле.

Распространена в западных 
районах европейской части СССР, 
в Крыму и на Кавказе, за предела
ми СССР — в Западной Европе. 
Растет в лесах и кустарниках, 
в горах до 1500 м над ур. м.

Декоративна.
Фиалка душистая (Viola odo- 

rata L.)
Многолетник, имеющий тол

стоватое корневище, с розетками 
прикорневых листьев и надзем
ными ползучими побегами, уко
реняющ имися в узлах. Листья 
1 — 9 см длиной, 0 ,9— 8 см ш ири
ной, почти округлые, едва длин
нее своей ширины, реже почко
видные или широкояйцевидные, 
при основании глубокосердцевид
ные, на верхуш ке тупоугольные 
или слегка заостренные, реже за
кругленные, с изогнутыми края
ми, городчато-пильчатые, оп у 
шенные очень мелкими волосками 
или почти голые. Прилистники 
широкояйцевидные или ш иро
коланцетные, островатые, цельно
крайние или в верхней части
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ж елезисто-бахромчаты е. Цветки 
на цветонож ках, несущ их два 
прицветника посредине или обы ч
но выше середины, довольно 
крупные, 1 ,3— 2,5 см длиной, 
душ исты е, фиолетовые. Ч аш елис
тики продолговато-яйцевидные, 
тупые. Лепестки выемчатые, бо 
ковые — бородчатые, нижние — 
с длинным, прямым или слегка 
изогнуты м тупым фиолетовым 
ш порцем длиной 2 — 4 мм. К оро

Рис. 141
1 — фиалка удивительная 
(а. — *растение с плодами);

2 — фиалка белая; 
3 — фиалка душистая; 

4 —  фиалка собачья

бочка шаровидная, трехгранная 
или неяснош естигранная, густо- 
и короткоопуш енная (рис. 141, 3). 
Цветет в апреле — начале мая.

Цветки бы ваю т: хазмогам-
ные — с фиолетовым венчиком и 
клейстогамные с редуцированным 
венчиком, самоопыляю щ иеся. Это 
растения с одногодичным циклом 
развития побега, заложение за
чатков побегов происходит в год, 
предш ествующ ий их развитию.

В середине лета формируется поч
ка с зачатками листьев и цвет
ков, осенью  она раскрыта и из 
нее торчат зачатки листьев ве
сенней генерации и бутоны хаз- 
могамных цветков. Осенью закла
ды ваются клейстогамные цветки. 
Зимует с нормально развитыми 
листьями, что характерно только 
для этого вида фиалки. После 
созревания слабые плодоножки 
опускаю т коробочки на землю, 
зрелые семена леж ат под мате
ринским растением. Они снаб

жены очень крупными придатка
ми, их переносят муравьи, причем 
клейстогамные семена насекомые 
разносят значительно реже. Семе
на, у которых кож ура повреж
дена муравьями, прорастают 
лучше.

В СССР встречается в запад
ных и центральных районах ев
ропейской части СССР, в Крыму, 
на Кавказе; за пределами 
СССР — в Западной Европе. 
Обычно растет в широколиствен
ных лесах, на лесных лужайках, 
как одичалое встречается в садах.

Одна из немногих наших ди
ких фиалок, широко распростра
ненных в культуре.

Фиалка Рейхенбаха, или лес
ная (Viola reichenbachiana Jord. 
ex  Boreau)

Многолетник с коротким че
шуйчатым корневищем, несущим 
один или несколько стеблей и 
розетку длинночерешковых
листьев, иногда зимующ их. Сте
бель приподнимающийся или 
прямостоящий, 8 — 15 см длиной, 
при плодах до 25 см высотой. 
Пластинки листьев округлые, ши
рокояйцевидные или сердцевид
ные, городчатые, темновато-зеле
ные, иногда лиловатые, 1 — 7 см 
длиной, 0 ,8— 5 см шириной, 
нижние прилистники сросшиеся 
по два, бурые, чешуевидные, 
остальные свободные, буроватые, 
самые верхние — зеленоватые, 
линейно-ланцетные, по краям 
густо- и длинногребенчато-бах- 
ромчатые, иногда почти цель
нокрайние. Цветки пазушные, 
на цветоножках, снабженных дву
мя прицветниками выше середи
ны, пурпурно-фиолетовые, 15— 
22 мм длиной, при основании 
более темноокрашенные, с темны
ми лиловыми полосками на трех 
нижних лепестках. Чашелистики 
узколанцетные, с мало развитыми 
придатками. Лепестки продолго
ватые, узковатые, боковые короче 
нижнего, бородчатые. Шпорец
5 — 7 мм длиной, трубковидный, 
прямой или вниз направлен
ный, с округленной верхушкой. 
Коробочка продолговато-яйцевид
ная, острая, гранистая, голая. 
Цветет в апреле — июне.

Растет в тенистых лесах запад
ных районов европейской части 
СССР, Крыма, Кавказа; за пре
делами СССР — на большей 
части Европы, образует гибриды 
с другими фиалками (белой, уди

210



вительной, горной, собачьей и 
ДР-)-

Фиалка реснитчато-чашелист- 
никовая (V iola trichosepala (W . 
B eck.) Juz.)

М ноголетник 4 — 10 см вы со
той. Корневищ е укороченное, тон
кое или толстоватое, неявно
членистое, почти гладкое, кореш 
ки тонкие, волокнистые. Листья 
на длинных, почти некрылатых 
череш ках, одеты х короткими, 
вниз обращ енными волосками, 
яйцевидные, 1 ,5— 2 см длиной,
1 — 1,8 см шириной, при основа
нии округленные или неглубо
косердцевидные, на верхуш ке ту 
пые или закругленные, по краю 
мелкогородчатые, голые или воз
ле краев короткож естковато-воло- 
систые, нередко лиловатые, при
листники 0 ,8— 1 см длиной, на
руж ные, белопленчатые, ш иро
кие, внутренние — ланцетные или 
линейно-ланцетные, до половины 
приросшие, цельнокрайние или 
бахромчатые. Ц ветонож ки не пре
вышают или едва превыш ают 
длину листьев, чашелистики 
яйцевидно-ланцетные, острова- 
тые, трехж илковы е, местами не
редко лиловатые, по краю узко- 
н ея сн о-бел оп л ен чато-ок ай м  л ен 
ные и расставленно-щ етинисто- 
волосистые, с недлинными при
тупленными короткореснитчаты 
ми придатками. Лепестки дли
ной 7 — 10 мм, фиолетовые, 
продолговато-обратнояйцевидные, 
боковые без бородок, нижний с 
тонковатым, длинным лиловым, 
слегка вверху изогнуты м шпор- 
цем, длиной 5— 7 мм. Цветет в 
мае —  июне.

Эндемик Дальнего Востока. 
Растет в лесах и на лесных л у
ж айках.

Фиалка Селькирка (Viola sel- 
kirkii Pursh ex  Goldie)

М ноголетник высотой 1 ,5—
14 см, при плодах до 20 см. К ор
невище тонкое, короткое, слегка 
членистое, корни нитевидные, 
гладкие, простые или ветвящие
ся, надземных побегов нет. Листья 
многочисленные, длинночерешча- 
тые, 0,7 — 6,5 см длиной, 0 ,6—
4,5 см ш ириной, сердцевидные 
или сердцевидно-яйцевидные, с 
узкой и глубокой выемкой при 
основании и сходящ им ися или 
соприкасающ имися базальными 
лопастями, заостренные, почти 
зубчато-городчаты е, тонкие, 
сверху с рассеянными белыми во

лосками или почти голые, снизу 
голые. Прилистники —  при
росш ие до половины и больше, 
яйцевидно- или ш ироколанцет
ные, острые, бледно-зеленые, го
лые, по краю расставленно-ко- 
р о т к о ж е л е з и с  т о -б а х р о м ч а т ы е . 
Цветки не превыш ают или не
много превыш ают листья, на тол
стоватых, резко изогнуты х на 
верхуш ке цветонож ках, несущ их 
приблизительно посередине блед
но-фиолетовые прицветники. Ча-

Рис. 142
Фрима тонкокистевая

шелистики от яйцевидно-лан
цетных до ланцетных, острые, 
пленчато-окаймленные, с доволь
но крупными, мелкозубчатыми, 
по краю реснитчато-волосистыми 
придатками. Лепестки обратно
яйцевидные, нижний — с длин
ным шпорцем длиной 5— 7 мм, 
утолщенным по направлению к 
верхушке, закругленным на кон
це и слегка загнутым вверх. За
вязь голая. Столбик слегка колен
чато-изогнутый, гвоздевидный. 
Коробочка небольшая — около
7 мм длиной, яйцевидная, тупая, 
голая. Цветет растение в мае — 
июне.

Распространена в таежной зо
не Северного полуш ария: в Евро
пе, А зии, Северной Америке. 
В СССР встречается в лесной по
лосе повсеместно, известна и на 
Кавказе. Растет в тенистых хвой
ных и смеш анных лесах на торфя
нистой почве по заболоченным 
местам.

Фиалка собачья (Viola cani- 
па L.)

Многолетнее растение с очень 
коротким корневищем и много
численными, при основании рас
простертыми, затем приподни
мающ имися стеблями, образую 
щими дерновинки. Листья череш
ковые, яйцевидные или продолго- 
вато-яйцевидные с сердцевидным 
основанием, по краю городчатые, 
голые или при основании слегка 
опушенные. Прилистники шило
видные или линейные, цельные 
или с несколькими зубцами раз
личной длины. Все растение го
лое или слегка волосистое. Цвето
носы пазушные, с двумя прицвет
никами на верхушке. Цветки 
синие, в зеве белые, без запаха. 
Лепестки обратнояйцевидные, 
нижний короче боковых; шпорец 
цилиндрический, тупой, белова
тый, чаще желтоватый, длиннее 
придатков чашелистиков. Чаше
листики серповидно-шиловидные, 
с придатком до 2 мм длины. К о
робочка продолговато-яйцевид
ная, тупая, с гранями, голая 
(рис. 141, 4). Цветет в мае — 
июне. В СССР широко распростра
нен в европейской части, на Кав
казе, в Восточной Сибири; за пре
делами нашей страны — в Скан
динавии, Атлантической, Средней 
Европе. Растет по лесам, среди 
кустарников, по лугам.

Фиалка удивительная (Viola 
mirabilis L.)
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М ноголетник вы сотой  6 — 
40 см, корневище обы чно развет
вленное, восходящ ее, состоящ ее 
из коротких м еж доузлий, с до
вольно хорош о заметными грани
цами годичны х приростов, покры 
тое рубцами листьев и их остатка
ми, несет на себе спящ ие почки 
и группы придаточных корней. 
Верхуш ка корневища (приросты 
последних 2 — 3-х лет) возвыш ает
ся над землей на 1 ,5— 2 см и за
канчивается розеткой листьев те
кущ его года с верхуш ечной поч
кой возобновления. Боковые цве
тоносные побеги фиалки удиви
тельно разнородны. Побеги с 
клейстогамными цветками разви
ваются в пазухах низовы х чеш уе
видных листьев и несут хорош о 
развитые зеленые листья. Побеги 
с хазмогамны ми цветками, раз
вивающ иеся в пазухах розеточ- 
ны х зеленых листьев, лишены зе
леных листьев и несут только два 
пленчатых прицветника. Каж дый 
годичный прирост несет сначала 
чеш уевидные, а потом зеленые 
листья. Прикорневые листья 
крупные, длиной 2— 10 см, ш ири
ной 2 ,2— 9 см, светло-зеленые, 
тонкие, в молодости свернутые в 
трубку, с крупными, долго остаю 
щ имися прилистниками, нижние 
из которы х ш ирокояйцевидные, 
цельнокрайние, верхние —  лан
цетные, по краям реснитчатые, 
черешки длинные, голые или 
слегка опуш енные. Листья ок р уг
ло-почковидные, с сердцевидным 
основанием, на верхуш ке тупые 
или слегка приостренные, по кра
ям неглубокогородчатые, рассеян
но-волосистые или почти голые. 
Стебли слабые или довольно м ощ 
ные, прямостоячие, голые, чаще 
с одного бока волосистые, обычно 
в нижней части или посредине 
с одним длинноочереш чаты м 
стеблевым листом и с двумя- 
тремя короткочереш чаты ми ли
стьями в верхней части, такой же 
формы, как и прикорневые, или 
почковидные. Хазмогамны е цвет
ки на длинных цветонож ках в па
зухах  прикорневых листьев, ду 
шистые длиной 1 ,3— 2 см, с' об 
ратнояйцевидными, светло-ф ио
летовыми лепестками, при основа
нии беловатыми, с зеленовато
белым, тупым, или слегка за
остренным шпорцем. Ч аш елисти
ки крупные, ш ироколанцетные 
или ланцетные, трехж илковы е, 
заостренные, с округленными,

недлинными придатками. Клей- 
стогамные цветки на коротких 
цветонож ках, в пазухах верхних 
стеблевых листьев мелкие, зеле
ные нераскрывающ иеся, чаш е
листики их ланцетные или яйце- 
видно-ланцетные, большей ча
стью туповатые, длиннее или ко
роче заостренной, голой коробоч
ки (рис. 141, 1). Цветет в конце 
апреля — начале мая.

М езогигрофит. Весной перво
начально в пазухах прикорне
вых розеточных листьев разви
ваются открытые хазмогамные 
цветки, а позж е —  прямостоячие 
стебли с клейстогамными цветка
ми, которые в отличие от весенних 
стерильных цветков образую т 
плоды. При созревании коробочки 
раскрываю тся тремя створками 
и разбрасывают семена. Семена 
имеют мясистые придатки и раз
носятся муравьями. П рораста
ние семян обычно происходит 
после зимовки в конце апреля. 
П рорастание семян надземное. 
Надземный побег, начиная с гипо- 
котиля, постепенно полегает и на
растает верхуш кой, в своей более 
старой части с годами покрывает
ся лесным опадом и оказывается 
погруж енным в почву. Главный 
корень на 7 — 8-м году отм и
рает, а придаточные корни по на
правлению к верхуш ке побега ста
новятся все более мощными. 
Появление их способствует погру
ж ению в почву более старой части 
стебля. Этот процесс начинается 
с укоренения семядольного узла 
примерно на 3-м году жизни. 
Участки корневища, имеющие 
возраст 12 — 15 лет, обычно уж е 
отмираю т и разруш аются. В гене
ративном состоянии наблюдается 
вегетативное размножение путем 
деления корневища материнского 
растения. Дочерние особи имеют 
разветвленное корневище и хоро
шо развитую корневую систему. 
В озмож но образование корневых 
отпрысков в сильно затененных 
местообитаниях со слаборазви
тым травяным покровом. Они 
развиваются на тонких, горизон
тально располож ены х придаточ
ных и боковы х корнях, пооди
ночке или небольшими группами. 
П ротяж енность придаточного 
корня варьирует от 10 до 100 см 
(в зависимости от почвы). При
даточные почки, из которы х раз
виваются корневые отпрыски, 
представляют собой глубоко ом о

ложенные зачатки. У корнеот
прысковых растений наблюдают
ся более крупные листья и стеб
ли, у них сильно подавлено семен
ное размножение.

Растет на всей европейской 
части СССР, за исключением 
Арктики и Нижнего Поволжья, 
в Сибири, на Кавказе и в Сред
ней Азии. Находили растение 
и в Сихотэ-Алинском Приморье; 
за пределами СССР — в Европе 
и Малой Азии. Типичный пред
ставитель широколиственных ле
сов. Декоративное растение.

Фиалка холмовая (Viola col- 
lina Bess.)

Многолетник с толстым при
поднимающимся ветвистым кор
невищем, развивающим на кон
цах розетки прикорневых листь
ев, в пазухах которых располо
жены цветки. Листья от широко
яйцевидных до округлых, при 
основании более или менее глубо
косердцевидные, заостренные на 
верхушке, очень нежные, ниж
ние — округленно-сердцевидные, 
с длиной, равной ширине, верх
ние —  сердцевидные, с длиной 
в 1,5 раза больше ширины, за
остренные. Все листья надрезан- 
но-городчатые, вместе с черешка
ми покрыты оттопыренными бело
ватыми волосками, особенно 
обильно с нижней стороны. При
листники узколанцетные, длинно
заостренные, бледно-зеленые, с 
длинными бахромками, реснитча
тые по краю. Цветоножки не 
длиннее или чуть длиннее листь
ев, рассеянно-волосистые, с длин
ными прицветниками, располо
женными посредине или выше 
нее. Цветки средней величины, 
светло-фиолетовые, в зеве бело
ватые, с беловатым коротким, 
прямым или вверх загнутым 
шпорцем, душистые. Чашелисти
ки продолговатые, широкие и рес
нитчатые. Лепестки узкие, об
ратнояйцевидные, боковые — бо- 
родчатые. Коробочка шаровид
ная, мягкоопушенная.

Цветет с середины апреля до 
середины мая. В июле созре
вают плоды, причем плодоножки 
полегают, при созревании коро
бочка медленно раскрывается 
тремя створками. Семена имеют 
крупный придаток, содержащий 
жирные масла и привлекающий 
муравьев, которые растаскивают 
семена, причем нередко извле
кают их из едва раскрывшейся
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коробочки. Прорастание семян 
происходит обычно весной, в кон
це апреля — начале мая. Всходы 
встречаются везде, где есть взрос
лые плодоносящ ие особи, но в 
очень незначительном количе
стве.

Длинный, округлый, голый 
гипокотиль, в верхней части обы ч
но окраш енный антоцианом, под
нимает над поверхностью  почвы 
довольно крупные, овальные се
мядоли. В середине мая разви
вается первый лист, имеющ ий 
характерную  светло-зеленую ок 
раску. Главный корень светлый, 
сильно ветвящийся. В августе 
семядоли отмираю т, а к концу 
вегетации отмирает и лист. Длин
ное подсемядольное колено поле
гает, но не укореняется и не втя
гивается в почву. На второй год 
жизни из верхуш ечной почки во
зобновления ф ормируется укоро
ченное меж доузлие со светло- 
зелеными сильноопуш енными ли
стьями. В середине и во второй 
половине лета развиваются клей
стогамные цветки.

Бореальный евразийский вид. 
Растет в лесах (кроме Крыма и 
Кавказа), а за пределами СССР — 
в Европе, Японии, Китае. Встре
чается в ш ироколиственных и 
смеш анных лесах, на лесных 
опуш ках и в кустарниках в ю ж 
ных районах лесной зоны.

С ЕМ ЕЙ С Т В О  
ФРИ М О  ВЫЕ  
(PHRY М А С Е А Е )

Единственный род Фрима про
израстает в ш ироколиственных 
лесах Восточной Азии и Северной 
А мерики — травы с супротивны 
ми череш ковыми листьями, сте
бель четырехгранный. Цветки 
обоеполые. Чашечка трубчатая, 
двугубая, с пятью основными 
ж илками, с двумя ш ирокотреу
гольными нижними зубцами и 
тремя верхними ш иловидными, 
крючковато-загнутыми. Венчик 
трубчатый, с двугубы м отгибом, 
верхняя губа более короткая, 
слабодвулопастная, нижняя — 
более длинная и ш ирокая, с тремя 
яйцевидными долями. Четыре ты
чинки, заключенные в трубке, 
пыльники двугнездные. Завязь 
верхняя, свободная, одногнезд- 
ная, столбик простой, с раздвоен
ным рыльцем. Цветки сидят по 2 
на узлах, в ры хлой и тонкой 
кисти, прицветников по 4 у каж 
дого цветка.

Фрима тонкокистевая (Phrym a  
leptostachya L.)

Многолетник. Главный корень 
быстро отмирает, а боковые, не- 
ветвящиеся, образую т пучок. Сте
бель прямой, четырехгранный, 
опуш енный длинными, вниз от 
клоненными, редкими волосками.

Листья длинночерешковые, су 
противные, сверху и снизу по
крыты более менее длинными 
редкими волосками, короткими, 
сидячими железками, по краю 
крупнопильчато-зубчатые. Зубчи
ки простые или двойные, широко
треугольные, острые, прямо тор
чащие, особенно у нижних листь
ев. Нижние листья расставлен
ные, с черешками длиной 4 — 6 см, 
листовая пластинка широкояйце
видная, длиной 6 — 10 см, шири
ной 5 — 9 см, с прямым или клино
видным основанием, средние ли
стья сближенные, длиной 8 — 9 
см, шириной 4 см, в основании 
слабоклиновидные или закруг
ленные, верхние еще более мел
кие. Соцветие — верхушечная, 
одиночная, редкая кисть, иногда 
есть несколько боковых кистей. 
Прицветники линейно-ланцетные, 
короче чашечки. Цветки парные,
6 — 8 мм длиной, чашечка 5 мм 
длиной. Венчик белый с синими 
ж илками, длиной 5— 8 мм. 
Плод — семянка с остающейся 
чашечкой (рис. 142).

Цветет в июле, плодоносит 
в августе.

Встречается в кедрово-широ- 
колиственных и широколиствен
ных лесах Дальнего Востока, а за 
пределами СССР — в Китае, 
Северной Японии, Северной А ме
рике. Единственный в СССР вид.
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—  к р у п н о л и с т н ы й  185
—  р е ч н о й  184
—  Ф о р и  185 
Г р е ч и ш н ы е  66 
Г р у ш а н к а  зе л е н о в а та я  69
—  к р у г л о л и с т н а я  68
—  м а л а я  68
—  м я с о к р а с н а я  69
—  п о ч к о в и д н а я  69
—  ср е д н я я  69 
Г р у ш а н к о в ы е  5 3 6 6 8  
Г у б о ц в е тн ы е  71 
Г у д а й е р а  п о л з у ч а я  161 
Г у с и н ы й  л у к  ж е л ты й  121
—  ле сн о й  121
—  м а л ы й  121
—  п о к р ы в а л ь ц е в ы й  122

Д а н а я  го л о сте б е л ь н а я  102  
Д в у л е п е с т н и к  а л ь п и й с к и й  108
—  п а р и ж с к и й  108
—  п р о м е ж у то ч н ы й  109 
Д в у л и с т н и к  Г р е я  29 
Д е р б я н к а  к о л о с и с та я  16 
Д ер ен  к а н а д с к и й  106
—  у н а л а ш с к и й  107
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—  ш в е д с к и й  107  
Д е см о д и у м  м а н ь ч ж у р с к и й  36 
Д ж е ф ф е р с о н и я  с о м н и т е л ь н а я

31
Д и а р р е н а  я п о н с к а я  91 
Д и в а л а  м н о го л е т н я я  57 
Д и о с к о р е й н ы е  81 
Д и о с к о р е я  к а в к а з с к а я  81
—  я п о н с к а я  82  
Д о р о н и к у м  а в с т р и й с к и й  195
—  в о с то ч н ы й  195  
Д р е м л и к  м е л к о л и с т н ы й  162
—  р ж а в ы й  162
—  с о со ч к о в ы й  162
—  ш и р о к о л и с т н ы й  161 
Д р е м а  д в у д о м н а я  57
—  р а с то п ы р е н н а я  57 
Д р я к в а  а б х а з с к а я  1 8 0
—  а д ж а р с к а я  180
—  и з я щ н а я  1 8 0
—  в е с е н н я я  180
—  к о с с к а я  1 8 0
Д у б р о в н и к  о б ы к н о в е н н ы й  74 
Д у д н и к  а м у р с к и й  99
—  л е к а р с т в е н н ы й  99
—  л е сн о й  98
—  М а к с и м о в и ч а  99
—  м е д в е ж и й  99
—  н и з б е га ю щ и й  99 
Д у ш е в и к  к о т о в н и к о в ы й  74
—  к р у п н о ц в е т к о в ы й  7 4  
Д у ш и ц а  о б ы к н о в е н н а я  75  
Д я г е л ь  л е к а р с т в е н н ы й  99
—  н и з б е га ю щ и й  9 9  
Ж а б р и ц а  а л ь п и й с к а я  102
—  го р и ч н и к о в и д н а я  102
—  г у с т о ц в е т к о в а я  102
—  з а к а в к а з с к а я  1 0 2
—  о д н о л е т н я я  1 0 2
—  п р о м е ж у т о ч н а я  1 0 2  
Ж г у н -к о р е н ь  с о м н и т е л ь н ы й  99  
Ж и в о к о с т ь  в ы с о к а я  139
—  и з в и л и с т а я  1 4 0
—  к о р о тк о ш п о р ц е в а я  140
—  М а а к а  1 4 0
—  о т о г н у т о в о л о с и с т а я  140  
Ж и в у ч к а  ж е н е в с к а я  75
—  п о л з у ч а я  75 
Ж и м о л о с т н ы е  8 3

З а я ч ь я  к а п у с т а  2 0 9  
З в е з д ч а т к а  Б у н г е  59
—  д а у р с к а я  59
—  д л и н н о л и с т н а я  59
—  д у б р а в н а я  57
—  Л а к с м а н н а  59
—  л а н ц е т о в и д н а я  58
—  Ф е н ц л я  59
—  ч а ш е ч к о в и д н а я  59 
З в е р о б о й  б о л ь ш о й  85
—  го р н ы й  86
—  ж е с т к о в о л о с ы й  86
—  и з я щ н ы й  86
—  к а м ч а т с к и й  86
—  п р о д ы р я в л е н н ы й  85
—  п я т н и с т ы й  8 6  
Зв е р о б о й н ы е  84  
З е л е н ч у к  ж е л т ы й  76 
З е м л я н и к а  б у х а р с к а я  186
—  в о с т о ч н а я  186
—  з е л е н а я  185
—  л е с н а я  185
—  м у с к у с н а я  1 8 6
—  р а в н и н н а я  186  
З и г а д е н у с  с и б и р с к и й  122  
З и м о л ю б к а  з о н т и ч н а я  69
—  я п о н с к а я  7 0  
З л а к и  8 6
З м е е го л о в н и к  п о н и к ш и й  77
—  Р ю й ш а  76
З о л о т а р н и к  н и з б е га ю щ и й  1 9 6
—  о б ы к н о в е н н ы й  1 9 6  
З о л о т а я  р о з га  196  
З о н т и ч н ы е  94

З о п н и к  М а к с и м о в и ч а  77 
З у б р о в к а  д у ш и с т а я  87
—  п о л з у ч а я  87
—  ю ж н а я  87 
З у б я н к а  ж е л е з и с т а я  117
—  к л у б н е н о с н а я  1 1 6
—  п я т и л и с т н а я  117
—  с и б и р с к а я  117  
З ю з н и к  б л е с т я щ и й  77

И в а н -д а -м а р ь я  154  
И в а н -ч а й  108  
И г л и ц а  г и р к а н с к а я  2 0 7
—  к о л х и д с к а я  2 0 7
—  п о д ъ я з ы ч н а я  2 0 7
—  п о н т и й с к а я  2 0 8  
И р и с о в ы е  102

К а л г а н  188
К а л и п с о  к л у б н е в а я  162
—  л у к о в и ч н а я  1 6 2  
К а м н е л о м к а  к и м в а л ь н а я  163
—  м у т о в ч а т а я  1 0 4  
К а м н е л о м к о в ы е  103  
К а н д ы к  к а в к а з с к и й  122
—  с и б и р с к и й  123
—  с о б а ч и й  з у б  1 2 3
—  я п о н с к и й  123  
К а р д и о к р и н у м  Г л е н а  1 2 3  
К а р п е з и у м  п о н и к ш и й  196  
К а с а т и к  р у с с к и й  102  
К а с а т и к о в ы е  102  
К а с с а н д р а  б о л о тн а я  53 
К а х р и с  а л ь п и й с к а я  102  
К а ч и м  д в у ц в е т н ы й  59
—  м е т е л ь ч а т ы й  59
—  п у ч к о в а т ы й  59 
К е л е р и я  б о л ь ш а я  93 
К и з и л о в ы е  106  
К и п р е й  го р н ы й  107  
К и п р е й н ы е  107  
К и р к а з о н  Б о т т а  1 0 9
—  и б е р и й с к и й  109
—  л о м о н о со в и д н ы й  1 0 9
—  п о н т и й с к и й  109
—  с к р у ч е н н ы й  1 0 9
—  Ш т е п п а  109  
К и р к а з о н о в ы е  109
К и с л и ц а  о б ы к н о в е н н а я  1 1 0
—  о б р а т н о т р е у г о л ь н а я  1 1 1  
К и с л и ч н ы е  1 1 0  
К л и н т о н и я  у д с к а я  1 2 4  
К л о п о г о н  в о н ю ч и й  1 4 0
—  д а у р с к и й  1 4 0
—  е в р о п е й с к и й  1 4 0  
К н я ж е н и к а  1 8 6  
К о л о к о л ь ч и к  к р а п и в о л и с т н ы й

1 1 3
—  м о л о ч н о ц в е тн ы й  115
—  п е р с и к о л и с т н ы й  115
—  п и х т о в ы й  1 1 5
—  т о ч е ч н ы й  1 1 4
—  ш и р о к о л и с т н ы й  1 1 4  
К о л о к о л ь ч и к о в ы е  111 
К о л ь н и к  к о л о с и с т ы й  115  
К о м п е р и я  К о м п е р а  1 7 0
—  к р ы м с к а я  1 7 0  
К о п е е ч н и к  у ш к о в и д н ы й  36 
К о п т и с  т р е х л и с т н ы й  1 4 0  
К о п ы т е н ь  е в р о п е й с к и й  1 0 9
—  З и б о л ь д а  110
—  п р о м е ж у т о ч н ы й  1 1 0  
К о р о т к о к и с т о ч н и к  во р о н е 

г л а з ы й  44
К о р о т к о н о ж к а  л е с н а я  8 8
—  п е р и с т а я  87 
К о р т у з а  а л т а й с к а я  180
—  М а т т и о л я  1 8 0
—  п е к и н с к а я  1 8 0
—  с а х а л и н с к а я  1 8 0
—  с и б и р с к а я  180  
К о с о г о р н и к  п у р п у р о в ы й  197
—  Т а т а р и н о в а  197  
К о с т е р  Б е н е к е н а  88

К о с т р е ц  в е тв и с ты й  88  
К о с т я н и к а  а р к т и ч е с к а я , 186
—  к а м е н и с т а я  186
—  о б ы к н о в е н н а я  186
—  х м е л е л и с т н а я  186  
К о ч е д ы ж н и к  го р о д ч а ты й  18
—  ж е н с к и й  16
—  к р а с н о н о ги й  18
—  к р ы л а т ы й  18
—  м о н о м а х с к и й  18 
К о ш а ч ь я  л а п к а  д в у д о м н а я  197  
К р а в ф у р д и я  в ь ю щ а я с я  66  
К р а с а в к а  б е л а д о н н а  176
—  к а в к а з с к а я  177  
К р а с н и к а  43
К р а ш е н и н н и к о в и я  Д а в и д а  60
—  л е с н а я  60
—  я п о н с к а я  59 
К р е с т о в н и к  д у б р а в н ы й  198
—  Л и т в и н о в а  1 9 8  
К р е с то ц в е тн ы е  1 1 6  
К р у ц и а т а  г о л а я  148
—  К р ы л о в а  149  
К у п а л ь н и ц а  а з и а т с к а я  141
—  е в р о п е й с к а я  1 4 0
—  Л е д е б у р а  141 
К у п е н а  г л а д к а я  125
—  д у ш и с т а я  124
—  к а в к а з с к а я  125
—  л е к а р с т в е н н а я  1 2 4
—  м н о го ц в е тк о в а я  125
—  п р и з е м и с та я  1 2 5
—  р о з о в а я  1 2 5
—  с и б и р с к а я  1 2 5
—  т у п о л и с т н а я  125
—  у з к о л и с т н а я  125
—  ш и р о к о л и с т н а я  125
—  я й ц е в и д н о л и с тн а я  125  
К у п ы р ь  б у те н е в ы й  100
—  л е сн о й  99
—  л о с н я щ и й с я  100
—  Ш м а л ь г а у з е н а  100  
К у т р о в ы е  119

Л а б а з н и к  в я з о л и с т н ы й  186
—  д л а н е в и д н ы й  187
—  к о р е й с к и й  1 8 8
—  о б н а ж е н н ы й  188
—  о б ы к н о в е н н ы й  188
—  п у р п у р о в ы й  188
—  ш е с т и л е п е с т н ы й  1 8 8  
Л а д ь я н  тр е х н а д р е з н ы й  162 
Л а з у р н и к  т р е х л о п а с т н ы й  1 0 0  
Л а н д ы ш  з а к а в к а з с к и й  126
—  К е й з к е  126
—  м а й с к и й  125  
Л а п ч а т к а  б е л а я  1 8 8
—  м н о го н а д р е з н а я  188
—  п о л у о б н а ж е н н а я
—  п р я м о с т о я ч а я  188
—  се р е б р и с та я  1 8 8  
Л а т у к  п р я м о й  1 9 8
—  т р е у г о л ь н ы й  1 9 8
—  Щ е  198
Л е к о к и я  к р и т с к а я  1 0 2  
Л е р х е н ф е л ь д и я  и з в и л и с т а я  94 
Л и г у с т и к у м  в з д у т о п л о д н и к о 
в о л и с т н ы й  102
—  к р ы л а т ы й  1 0 2  
Л и л е й н ы е  119  
Л и л и я  д в у р я д н а я  126
—  к а в к а з с к а я  1 2 6
—  к у д р е в а т а я  127
—  Л е д е б у р а  1 2 8
—  о д н о б р а тс т в е н н а я  127
—  т у р е ц к а я  127  
Л и м о д о р у м  н е д о р а з в и ты й  170  
Л и н н е я  с е в е р н а я  8 3  
Л и п а р и с  я п о н с к а я  1 7 0  
Л и с т о в и к  с к о л о п е н д р о в ы й  18
—  я п о н с к и й  18 
Л о ж н о б е д р е н е ц  ч а ш е ч н ы й  100  
Л о м к о к о л о с н и к  б у х а р н и к о в и д -

н ы й  8 9

—  з е л е н о в а ты й  89 
Л о м о н о с б у р ы й  141
—  в о с то ч н ы й  141
—  ж г у ч и й  141
—  м а н ь ч ж у р с к и й  141
—  п р я м о й  141 
Л у го в о й  ч а й  180  
Л у к  м е д ве ж и й  133 
— о д н о ц в е тко в ы й  135
—  п о б е д н ы й  133
—  с т р а н н ы й  135 
Л у к о в ы е  133
Л у н н и к  о ж и в а ю щ и й  117 
Л ю б к а  д а л ь н е в о с то ч н а я  164
—  д в у л и с т н а я  163
—  з е л е н о ц ве тн ая  164
—  М а к с и м о в и ч а  164
—  Ф р е й н а  164 
Л ю т и к  е д ки й  142
—  з о л о т и с ты й  142
—  к а в к а з с к и й  142
—  к а ш у б с к и й  141
—  к о н с т а н т и н о п о л ь с к и й  142
—  п о л з у ч и й  142
—  се ве р н ы й  142 
Л ю т и к о в ы е  135

М а й н и к  д в у л и с т н ы й  128
—  ср е д н и й  128
—  ш и р о к о л и с т н ы й  128  
М а к о в ы е  145 
М а л ь в о в ы е  147 
М ар ен а  к и т а й с к а я  149
—  се р д ц е л и стн а я  149 
М ар ен о в ы е  148 
М а р ь и н  ко р е н ь 182 
М а р ь я н н и к  гр е б е н ч а ты й  156
—  д у б р а в н ы й  154
—  к а в к а з с к и й  156
—  л е сн о й  156
—  л у го в о й  155
—  п ол ев ой  155
—  п о л ь с к и й  156
—  р а зр е зн о й  156
—  р о зо в ы й  156
—  щ е т и н и с т ы й  156 
М ед веж ье у ш к о  52 
М е д у н и ц а  д а к и й с к а я  46
—  к р а с н а я  46
—  л е к а р с тв е н н а я  46
—  м я г ч а й ш а я  46
—  н е я с н а я  44
—  у з к о л и с т н а я  45 
М е р и н ги я  б о ко ц в е тн а я  60
—  те н е в а я  6 0
—  т р е х ж и л к о в а я  60  
М и те л л а  го л а я  104 
М и ц е л и с  сте н н о й  108 
М н о го н о ж к а  в и р ги н с к а я  18
—  о б ы к н о в е н н а я  18
—  п р о м е ж у то ч н а я  18
—  ю ж н а я  18 
М н о го  н о ж к о в ы е  16 
М н о го р я д н и к  Б р а у н а  18
—  к о п ь е в и д н ы й  18
—  ш и п о в а ты й  18 
М о л и н и я  го л у б а я  89 
М о л о к а н  сте н н о й  198  
М о л о ч а й  В а л ь д ш те й н а  151
—  л о з н ы й  151
—  м и н д а л е в и д н ы й  151
—  р е б р и сты й  151
—  р о щ е вы й  151
—  ч е ш у й ч а т ы й  151
—  ч л е н и с то п л о д н ы й  151 
М о л о ч а й н ы е  151 
М о р о зн и к  а б х а з с к и й  143
—  к а в к а з с к и й  1 4 3
—  к р а с н о в а т ы й  142  
М ы л ь н я н к а  к л е й к а я  60
—  л е к а р с тв е н н а я  60 
М ы т н и к  К у з н е ц о в а  156
—  л а б р а д о р с к и й  156
—  н о с а т ы й  156
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—  п е р е в е р н у ты й  156
—  с и б и р с к и й  1 5 6
—  С и б то р п а  156
—  у р а л ь с к и й  156  
М я к о т н и ц а  о д н о л и с тн а я  1 6 4  
М я т а  п о л е в а я  77
М я т л и к  д у б р а в н ы й  9 0
—  к и с т е в и д н ы й  9 0
—  р а с с т а в л е н н ы й  90
—  с и б и р с к и й  9 0  
М я тл и к о в ы е  8 6

Н а д б о р о д н и к  б е з л и с т н ы й  165  
Н а п е р с т я н к а  ж и л к о в а т а я  157
—  к р у п н о ц в е т к о в а я  1 5 6  
Н е д о с п е л к а  К и т а м у р ы  1 9 9
—  К о м а р о в а  1 9 9
—  к о п ь е в и д н а я  1 9 9
—  у ш а с т а я  1 9 9  

Н е д о тр о га  в и л ь ч а т а я  29
—  м е л к о ц в е тк о в а я  29
—  о б ы к н о в е н н а я  29
—  Т е к с т о р а  29 
Н е з а б у д к а  К р ы л о в а  4 6
—  л а з и с т а н с к а я  46
—  л е с н а я  46
—  п р и я т н а я  47
—  р е д к о ц в е тк о в а я  47
—  р о д с т в е н н а я  46
—  с а х а л и н с к а я  4 6  
Н е о т т и а н т а  к л о б у ч к о в а я  165  
Н о в о м о л и н и я  м а н ь ч ж у р с к а я

90
—  я п о н с к а я  91 
Н о р и ч н и к  з е л е н о ц в е тк о в ы й

157
—  и л ь в е н с и б с к и й  157
—  к р у п н о к и с т е в о й  157
—  М а к с и м о в и ч а  157
—  м я г к и й  157
—  т е н и с т ы й  157
—  у з л о в а т ы й  1 5 7
—  Ш п р е н г е р а  157  
Н о р и ч н и к о в ы е  152

О в с о в и д к а  м о з о л и с тн а я  91
—  к р а с н о в а т а я  91 
О в с я н и ц а  в ы с о ч а й ш а я  91
—  г и г а н т с к а я  92
—  го р н а я  9 2
О д н о ц в е тк а  к р у п н о ц в е т к о в а я  

70
О ж и к а  б е л о в а т а я  191
—  в о л о с и с та я  192
—  л е с н а я  192
—  р ы ж е в а т а я  1 9 2  
О к о п н и к  б р о д я ч и й  47
—  в о с то ч н ы й  47
—  к а в к а з с к и й  47
—  к р у п н о ц в е т к о в ы й  47
—  к р ы м с к и й  47
—  с е р д ц е в и д н ы й  47  
О р е о р х и с  р а с к и д и с т ы й  1 7 0  
О р л а й я  к р у п н о ц в е т к о в а я  102  
О р л я к  о б ы к н о в е н н ы й  19 
О р т и л и я  о д н о б о к а я  70
—  т у п а я  71 
О р х и д н ы е  158  
О см о р и за  о с т и с т а я  1 0 0  
О с о к а  А р н е л л я  1 7 0
—  б л е д н а я  171
—  в е р е щ а тн и к о в а я  171
—  в л а г а л и щ н а я  172
—  в о л о с и с та я  8 , 173
—  и з в и л и с т о р ы л ь ц е в а я  173
—  к о л ю ч к о в а т а я  173
—  к о р н е в и щ н а я  1 7 4
—  к р и в о н о с а я  1 7 3
—  л е с н а я  174
—  н е м н о го р а з д в и н у та я  1 7 6
—  п а л ь ч а т а я  8 , 1 7 5
—  р а з д в и н у т а я  1 7 5
—  р ж а в о п я т н и с т а я  176

—  с е р п о в и д н а я  173
—  со се д н я я  1 7 4
—  ч е т ы р е х ц в е т к о в а я  175  
О со ко в ы е  7, 1 7 0
О с т я н к а  к у р ч а в о л и с т н а я  92 
О ф е л и я  В и л ь ф о р д а  66
—  ч е т ы р е х л е п е с т к о в а я  6 6  
О ф р и с  к р ы м с к а я  1 6 6
—  о в о д о н о сн а я  166
—  п ч е л о н о с н а я  166  
О ч и т о к  б о л ь ш о й  2 0 8
—  ж и в о р о д я щ и й  2 0 9
—  п о б е го н о с н ы й  2 0 8
—  с л о н о в ы й  2 0 9

П а л ь ч а т о к о р е н н и к  б у з и н н ы й  
168

—  о с т и с т ы й  1 6 8
—  п я т н и с т ы й  166
—  р и м с к и й  167
—  т р е х л и с т н ы й  1 6 8
—  Ф у к с а  1 6 8  
П а п о р о тн и к о о б р а з н ы е  14 
П а с л е н  К и з е р и ц к о го  177
—  с л а д к о го р ь к и й  177 
П а с л е н о в ы е  176  
П а т р и н и я  г о р б а т а я  5 0
—  с к а б и о з о л и с т н а я  50  
П а х у ч к а  к и т а й с к а я  78
—  о б ы к н о в е н н а я  77
—  те н е в а я  78
П е р а к а р п а  д в у л е п е с тн и к о в и д - 

н а я  1 1 6  
П е р в о ц в е т  а б х а з с к и й  181
—  ве се н н и й  1 8 0
—  В о р о н о в а  181
—  к р у п н о ч а ш е ч н ы й  181
—  к о р т у з о в и д н ы й  181
—  о б ы к н о в е н н ы й  181
—  р а з н о ц в е тн ы й  181 
П е р в о ц в е тн ы е  179  
П е р л о в н и к  К о м а р о в а  93
—  о д н о ц в е тк о в ы й  92
—  п о н и к а ю щ и й  92  
П е т р о в  к р е с т  8 , 157  
П е ч е н о ч н и ц а  б л а го р о д н а я  143 
П и о н  а н о м а л ь н ы й  182
—  В и т т м а н н а  182
—  д а у р с к и й  182
—  к а в к а з с к и й  1 8 2
—  о б р а т н о я й ц е в и д н ы й  182
—  т р и ж д ы т р о й ч а т ы й  182  
П и о н о в ы е  182 
П и р е т р у м  щ и т к о в ы й  2 0 0  
П л а у н  б а р а н е ц  13
—  б у л а в о в и д н ы й  11
—  го д и ч н ы й  11
—  к и т а й с к и й  13
—  м о ж ж е в е л ь н и к о в ы й  13
—  о б о ю д о о стр ы й  12
—  п и л ь ч а т ы й  13
—  с п л ю с н у т ы й  12 
П л а у н о в ы е  11 
П л а у н о о б р а з н ы е  11 
П о д б е л  м н о го л и с т н ы й  52 
П о д л е с н и к  е в р о п е й с к и й  1 0 0
—  к и т а й с к и й  101
—  к р а с н о ц в е т к о в ы й  101 
П о д м а р е н н и к  а м у р с к и й  1 5 0
—  ге р ц и н с к и й  151
—  д у ш и с т ы й  1 4 9
—  к а м ч а т с к и й  1 5 0
—  к а с п и й с к и й  1 5 0
—  к р у г л о л и с т н ы й  151
—  М а к с и м о в и ч а  1 5 0
—  м а л о р о с л ы й  151
—  м я г к и й  1 5 0
—  н а с т о я щ и й  151
—  п р о м е ж у т о ч н ы й  1 5 0
—  се в е р н ы й  1 5 0
—  тр е х ц в е тк о в о в и д н ы й  1 5 0
—  т р е х ц в е т к о в ы й  1 5 0
—  у д и в и т е л ь н ы й  151

П о д с н е ж н и к  б е л о с н е ж н ы й  25
—  В о р о н о ва  25
—  к а в к а з с к и й  26
—  с к л а д ч а т ы й  26 
П о д ъ е л ь н и к  о б ы к н о в е н н ы й  7,

53
П о к р ы то с е м е н н ы е  23  
П о л у н и ц а  185  
П о л ы н ь  К е й з к е  2 0 0
—  л е с н а я  201
—  п и ж м о л и с т н а я  201 
П р о л е с к а  д в у л и с т н а я  128
—  к а в к а з с к а я  1 3 0
—  о д н о ц в е тк о в а я  130
—  с и б и р с к а я  129  
П р о л е с н и к  м н о го л е т н и й  151
—  я й ц е в и д н ы й  152  
П р о с в и р н и к  ле сн о й  147
—  п р я м о с т о я ч и й  147 
П р о с тр е л  в е се н н и й  144
—  л у го в о й  144
—  р а с к р ы т ы й  144
—  Т у р ч а н и н о в а  1 4 4  
П у з а т к а  в ы с о к а я  170  
П у п о ч н и к  к а п п а д о к и й с к и й  47
—  К у з н е ц о в а  4 8
—  п о л з у ч и й  48 
П ы л ь ц е г о л о в н и к  д л и н н о л и с т 

н ы й  1 6 8
—  д л и н н о п р и ц в е т н и к о в ы й  168
—  д р е м л и к о в и д н ы й  168
—  к а в к а з с к и й  168
—  к р а с н ы й  168
—  к р у п н о ц в е т н ы й  1 6 8  
П ы р е й н и к  с о б а ч и й  93

Р а в н о п л о д н и к  в а с и л и с т н и к о -  
в ы й  1 4 4  

Р а м и ш и я  о д н о б о к а я  70 
Р е б р о п л о д н и к  а в с т р и й с к и й  

102
—  у р а л ь с к и й  102  
Р е в е н ь  в о л н и с ты й  67
—  с к у ч е н н ы й  66 
Р е гн е р и я  с о б а ч ь я  93 
Р е з у х а  б а ш е н н а я  1 1 8
—  в и с я ч а я  1 1 8
Р е м н е л е п е с тн и к  к о з л и н ы й  170
—  п р е к р а с н ы й  1 7 0  
Р е п е й н и ч е к  а з и а т с к и й  189
—  а п т е ч н ы й  189
—  в о л о с и с ты й  188
—  к о р е й с к и й  1 8 9
—  я п о н с к и й  189  
Р о з о ц в е тн ы е  182  
Р у т о в ы е  189  
Р я б ч и к  д а га н а  131
—  к а м ч а т с к и й  1 3 0
—  К о т ч и  131
—  к р у п н о ц в е т н ы й  131
—  М а к с и м о в и ч а  1 3 0
—  р у с с к и й  131
—  ш а х м а т н ы й  131

С а р а н к а  127
С в о б о д н о се м я н н и к  л а з с к и й  

102
С е д л о ц в е т с а х а л и н с к и й  1 7 0  
С е д м и ч н и к  а р к т и ч е с к и й  182
—  е в р о п е й с к и й  181 
С е л е з е н о ч н и к  к и т а й с к и й  106
—  л о ж н ы й  Ф о р и  105
—  о б ы к н о в е н н ы й  104
—  о в а л ь н о л и с т н ы й  106
—  т о н к и й  106
—  у с а т ы й  106  
С е л ь д е р е й н ы е  94  
С е р д е ч н и к  б е л ы й  118
—  к р у п н о л и с т н ы й  1 1 8
—  н е д о тр о га  1 1 8
—  н е ж н ы й  118
—  ш е р ш а в ы й  118  
С и м п л о к а р п у с  в о н ю ч и й  28

С и н ю х а  го л у б а я  191
—  л ь н о ц в е тк о в а я  190
—  м е л к о ц в е тк о в а я  191 
С и н ю х о в ы е  190 
С и тн и к о в ы е  191 
С к е р д а  б о л о тн а я  202
—  к а в к а з с к а я  2 0 2
—  л и р о в и д н а я  202
—  с и б и р с к а я  202  
С к о п о л и я  к а р н и о л и й с к а я  178 
С к р ы т н и ц а  Ф л а о  102 
С л о ж н о ц в е тн ы е  193  
С м и л а ц и н а  в о л о с и с та я  131
—  д а у р с к а я  131
—  т р е х л и с т н а я  131 
С м и р н и я  п р о н з е н о л и с тн а я  101 
С м о л е в к а  в о л ж с к а я  61
—  д н е п р о в с к а я  61
—  з а м е щ а ю щ а я  61
—  з е л е н о ц в е тн ая  61
—  и т а л ь я н с к а я  61
—  к о р е й с к а я  61
—  м н о го р а ссе ч е н н а я  60
—  м н о го ц в е тк о в а я  61
—  н о ч н а я  61
—  О л ь ги  61
—  п о н и к ш а я  61
—  с к у ч е н н о ц в е тк о в а я  61
—  т а т а р с к а я  61
—  ш и р о к о л и с т н а я  60  
С н ы т ь  го р н а я  101
—  о б ы к н о в е н н а я  101 
С о л о м о н о в а  п е ч а ть  125 
С о сю р е я  к р у п н о л и с т н а я  202
—  те н е в а я  203
—  т р е у го л ь н а я  203  
С п а р ж е в ы е  206  
С р о с т н о х в о с т н и к  д е л ь то в и д 

н ы й  2 0 3
С те б л е л и с т  м о щ н ы й  32 
С те в е н и е л л а  са ти р и о в и д н а я  

170
С т р а у с н и к  о б ы к н о в е н н ы й  21 
С т р е п т о п у с  с те б л е о б ъ е м л ю 

щ и й  131
—  с тр е п то п у с о в и д н ы й  132

Т а й н и к  о в а л ь н ы й  168
—  С а в а ть е  169
—  се р д ц е ви д н ы й  168
—  я п о н с к и й  169 
Т а м у с  о б ы к н о в е н н ы й  82 
Т е л е к и я  к р а с и в а я  204  
Т о л о к н я н к а  о б ы к н о ве н н ая  52 
Т о л с т о с т е н к а  к р у п н о л и с т н а я

118
Т о л с т я н к о в ы е  2 0 8  
Т о н к о н о г  б о л ь ш о й  93 
Т о р и л и с  я п о н с к и й  101 
Т о ф и е л ь д и я  п о н и к а ю щ а я  132 
Т р а х и с т е м о н  в о с то ч н ы й  48 
Т р и л л и у м  к а м ч а т с к и й  132 
Т р и щ е т и н н и к  ж е л то в а ты й  93
—  с и б и р с к и й  93 
Т р у б к о ц в е т  Б и б е р ш те й н а  48
—  к о р о тк о ты ч и н о ч н ы й  49 
Т у л о т и с  б у р е ю щ а я  169
—  у с с у р и й с к а я  169

У ж о в н и к о в ы е  16

Ф а л ь к а т а  я п о н с к а я  37 
Ф е го п р те и с  с в я з ы в а ю щ и й  21 
Ф и а л к а  бе ла я  2 0 9
—  д у ш и с т а я  2 0 9
—  л е с н а я  2 1 0
—  Р е й х е н б а х а  2 1 0
—  р е с н и т ч а т о -ч а ш е л и с т н и к о -  

в а я  211
—  С е л ь к и р к а  211
—  с о б а ч ь я  211
—  у д и в и т е л ь н а я  211
—  хо л м о в а я  212

218



Ф и а л к о в ы е  2 0 9
Ф р и м а  т о н к о к и с т е в а я  2 1 3
Ф р и м о в ы е  2 1 3

Х а м е д а ф н е  б о л о тн а я  53 
Х а м е н е р и о н  у з к о л и с т н ы й  1 0 8  
Х а т ь м а  т ю р и н г с к а я  147  
Х в о щ  з и м у ю щ и й  14
—  л е сн о й  14
—  л у го в о й  14 
Х в о щ е в ы е  13 
Х в о щ е о б р а з н ы е  13 
Х л о п у ш к а  61
Х о н д р и л л а  з л а к о л и с т н а я  2 0 5
—  к о р о т к о к л ю в а я  2 0 5
—  Р у л ь е  2 0 5
—  с е д о в а та я  2 0 5
—  с и т н и к о в и д н а я  2 0 4
—  ш и р о к о л и с т н а я  2 0 5  
Х о х л а т к а  г и г а н т с к а я  1 4 6
—  к а в к а з с к а я  1 4 6
—  л у к о в и ч н а я  1 4 6
—  М а р ш а л л а  1 4 6
—  н е д о тр о га  1 4 6
—  о х о т с к а я  1 4 6
—  П а ч о с к о г о  146
—  п и о н о л и с т н а я  146
—  п л о т н а я  146
—  п о л а я  1 4 6
—  п р о м е ж у т о ч н а я  1 4 6
—  Р а д д е  1 4 6
—  Р е д о в с к о го  1 4 6
—  с и б и р с к а я  1 4 6

Ц а р с к и е  к у д р и  127  
Ц и к л а м е н  1 8 0  
Ц и н н а  ш и р о к о л и с т н а я  9 3  
Ц и р ц е я  а л ь п и й с к а я  108
—  п а р и ж с к а я  1 0 8
—  п р о м е ж у т о ч н а я  1 0 9  
Ц и ц е р б и т а  а л ь п и й с к а я  2 0 6
—  д е л ь то в и д н а я  2 0 6

—  к и с т е в и д н а я  2 0 6
—  к р у п н о л и с т н а я  2 0 6
—  л а з о р е в а я  2 0 6
—  п р е н а н то в и д н а я  2 0 6
—  у р а л ь с к а я  2 0 5  
Ц м и н  п е с ч а н ы й  2 0 6

Ч е р е м ш а  1 3 3  
Ч е р н и к а  в о л о с и с та я  4 3
—  к а в к а з с к а я  4 3
—  к р а с н а я  43
—  о б ы к н о в е н н а я  4 2
—  о в а л ь н о л и с т н а я  43 
Ч е р н о го л о в к а  к р у п н о ц в е т к о 

в а я  7 8
—  о б ы к н о в е н н а я  78
—  р а з р е з н а я  79 
Ч е р н о к о р е н ь  ге р м а н с к и й  49
—  го р н ы й  49
—  и м е р е ти н с к и й  49
—  ш е р ш а в е й ш и й  4 9  
Ч е с н о ч н и к  к о р о т к о п л о д н ы й

119
—  л е к а р с т в е н н ы й  118
—  ч е р е ш ч а т ы й  1 1 8  
Ч и й  к о с те р о в и д н ы й  93 
Ч и н а  в е се н н я я  37
—  г л а д к а я  39
—  Г м е л и н а  38
—  го р н а я  3 9
—  го р о х о в и д н а я  38
—  з о л о т и с т а я  3 9
—  К о м а р о в а  38
—  к р у г л о л и с т н а я  39
—  Л и т в и н о в а  39
—  п р и з е м и с та я  39
—  р е д к о ц в е тк о в а я  39
—  р о з о в а я  39
—  ч е р н а я  39  
Ч и с т е ц  а л ь п и й с к и й  8 0
—  л е сн о й  79
—  п е р с и д с к и й  80

Ч и с т о т е л  б о л ь ш о й  146  
Ч и с т я к  ве се н н и й  145

Ш а л ф е й  ж е л е з и с т ы й  80
—  л у г о в о й  8 0
—  м у т о в ч а т ы й  80 
Ш а ф р а н  Г е й ф е л я  103  
Ш и к ш а  ч е р н а я  54 
Ш л е м н и к  б е л о в а ты й  80
—  в ы с о ч а й ш и й  8 0
—  к о п ь е л и с т н ы й  8 0
—  м н о го л и с тн ы й  81
—  о б ы к н о в е н н ы й  80
—  с о м н и т е л ь н ы й  80
—  т и х о о к е а н с к и й  81
—  т у м и н г а н с к и й  81
—  Т у р н е ф о р а  80
—  у с с у р и й с к и й  80
—  ч е тк о в и д н о к о р н е в о й  81 
Ш п о р о ц в е т н и к  в ы р е зн о й  81
—  п и л ь ч а т ы й  81
—  я п о н с к и й  81

Щ а в е л е к  67
Щ а в е л ь  в о р о б ь и н ы й  67
—  к р о в я н о й  67
—  п и р а м и д а л ь н ы й  67
—  т у п о л и с т н ы й  67
—  щ а в е л ь к о в и д н ы й  67
—  Ш и ш к и н а  68 
Щ и т о в н и к  а в с т р и й с к и й  21
—  и г о л ь ч а т ы й  21
—  К а р т у з и у с а  21
—  Л и н н е я  16
—  м у ж с к о й  21 
Щ у ч к а  и з в и л и с т а я  94

Э г о н и х о н  ф и о л е то в о -го л у б о й  
49

Э п и м е д и у м  3 0 , 31

Я з в е н н и к  к р ы м с к и й  40
—  м н о го л и с тн ы й  40
—  п е с ч а н ы й  39
Я с е н е ц  го л о с то л б и к о в ы й  189
—  м о х н а то п л о д н ы й  190 
Я с к о л к а  в и л ь ч а т а я  62
—  д а у р с к а я  61
—  д е р н и с т а я  62
—  к а в к а з с к а я  62
—  л е с н а я  62
—  м а л о ц в е тк о в а я  62
—  М ейера 62
—  м е л ко се м е н н ая  62
—  п о л е в а я  62
—  х е м ш и н с к а я  62 
Я с м е н н и к  б л и з к и й  151
—  к а в к а з с к и й  151 
Я с н о т к а  б е л а я  81
—  б о р о д атая  81
—  к а в к а з с к а я  81
—  п у р п у р о в а я  81
—  п я т н и с т а я  81 
Я с н о т к о в ы е  71
Я с тр е б и н к а  в о л о с и с та я  206
—  з о н ти ч н а я  2 0 6
—  л е сн а я  206  
Я т р ы ш н и к  б л ед ны й  170
—  б у з и н н ы й  168
—  м у ж с к о й  169
—  о б езь ян и й  170
—  о б о ж ж е н н ы й  170
—  о с т и с т ы й  168
—  п у р п у р н ы й  169
—  п я т н и с т ы й  166
—  р а с к р а ш е н н ы й  170
—  р и м с к и й  167
—  то ч е ч н ы й  170
—  т р е х з у б ч а т ы й  170
—  тр е х л и с т н ы й  168
—  Ф у к с а  168
—  ш л е м о н о сн ы й  170



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИИ РАСТЕНИИ

A ch n a th e ru m  brom o id es 93 
A c o n itu m  a janense 135
—  m a x im u m  135
—  ra d d e an u m  135
—  ra n u n cu lo id e s  135
—  se p te n trio n a le  135
—  v o lu b ile  135 
A cta e a  acu m in a ta  139
—  e ry th ro ca rp a  139
—  sp ic a ta  139 
A d en o p h o ra  l i l i f o l ia  111
—  p e re s k iifo lia  112
—  su b la ta  112
—  te tra p h y lla  112
—  tra ch e lio id e s  112
—  tr ic u s p id a ta  112 
A d ia n tu m  pe d a tu m  16 
A d o x a  m o sch a te llin a  23 
A d o xa ce a e  23
A e g o n ych o n  p u rp u re o -ca e ru le u m  

49
A e g o p o d iu m  a lpe stre  101
—  p o d a g ra r ia  101 
A g a s y ll is  la t ifo lia  102 
A g r im o n ia  a s ia t ic a  189
—  coreana 189
—  eu p a to ria  189
—  ja p o n ic a  189
—  p ilo sa  188 
A ju g a  geneven sis 75
—  re ptan s 75 
A llia c e a e  133
A l l ia r ia  b ra c h y c a rp a  119
—  p e tio la ta  118 
A ll iu m  m o n an th um  135 
—• p a ra d o xu m  135
—  u rsin u m  133
—  v ic to r ia lis  133 
A m a ry llid a c e a e  24 
A n a c a m p tis  p y ra m id a lis  170 
A n a p h a lis  m a rg a rita c e a  193 
A n d ro m e d a  p o lifo lia  52 
An em o ne b a ik a le n s is  138
—  b re v ip e d u n cu la ta  138
—  d ich o tom a 138
—  je n isse n sis  138
—  nem orosa 136
—  ra n u n cu lo id e s  137
—  s y lv e str is  138 
An em o noid es nem orosa 136
—  ra n u n cu lo id e s  137 
A n g e lic a  a rc h a n g e lic a  99
—  c in c ta  99
—  d ecurrens 99
—  m a x im o w ic z ii 99
—  s y lv e str is  98
—  u rs in a  99 
A n g io sp e rm ae  23 
A n te n n a ria  d io ica  197 
A n th r isc u s  ce re fo liu m  100
—  n it id a  100
—  sch m a lh a u se n ii 100
—  s y lv e str is  99 
A n th y ll is  a re n a ria  39
—  p o ly p h y lla  40
—  ta u r ic a  40 
A p ia ce a e  94 
A p o cyn ace ae  119 
A q u ile g ia  f la b e lla ta  139

—  le pto ce ras 139
—  o ly m p ica  138
—  o xy se p a la  138
—  p a rv if lo ra  139
—  s ib ir ic a  139
—  v u lg a r is  139 
A r a b is  p e n d u la  118
—  tu rr ita  118 
A ra ce a e  27
A rc to sta p h y lo s  u v a -u rs i 52 
A r isa e m a  am urense 27
—  ja p o n icu m  27 
A r is te lla  brom o id es 93 
A r is to lo c h ia  bottae 109
—  c le m a tit is  109
—  co nto rta  109
—  ib e r ic a  109
—  p o n tica  109
—  ste u p ii 109 
A r isto lo ch ia ce a e  109 
A r te m is ia  k e isk e a n a  200
—  s y lv a t ic a  201
—  ta n a c e t ifo lia  201 
A ru m  a lb isp a th u m  28
—  a lp in u m  28
—  e long atu m  28
—  m a cu la tu m  28
—  o rien ta le  28 
A ru n c u s  a s ia t ic u s  182
—  k a m tsc h a ticu s  184
—  v u lg a r is  182 
A s a ru m  europaeum  109
—  in te rm e d iu m  110
—  s ie b o ld ii 110 
A sp a ra ga ce a e  206 
A s p e ru la  c a u c a s ic a  151
—  m a x im o w ic z ii 150
—  o d orata  149
—  p ro p in q u a  151 
A sterace ae  193 
A s t ilb e  th u n b e rg ii 103 
A tro p a  b e lla -d o n n a  176
—  c a u c a s ic a  177 
A s tra g a lu s  g ly c u p h y llo s  32 
A s t ra n t ia  m a jo r 94 
A th y r iu m  crena tu m  18
—  f ilix - fe m in a  16
—  m on o m ach i 18
—  p te ro ra ch is  18
—  ru b rip e s  18 
A v e n a  c a llo sa  91

B a lsa m in a ce a e  28 
B erb e rid ace a e  29 
B e to n ic a  o ff ic in a lis  73 
B le ch n u m  sp ic a n t  16 
B o rag in ace ae  43 
B ra c h y b o try s  p a ra d ifo rm is  44 
B ra c h y p o d iu m  p in n a tu m  87
—  ru p e stre  88
—  sy lv a tic u m  88 
B ra ss ica ce a e  116 
B ro m o p sis  ram o sa 88 
B ro m u s b e n e ke n ii 88 
B ru n n e ra  m a c ro p h y lla  44
—  s ib ir ic a  44
B u p le u ru m  ko m a ro v ia n u m  97
—  k o so -p o lja n s k y i 97
—  lo n g ifo liu m  97

—  lo n g ira d ia tu m  96
—  p o ly p h y llu m  97

C a c a lia  a u ric u la ta  199
—  ha stata  199
—  k ita m u ra e  199
—  ko m a ro v ia n a  199 
C a h ry s  a lp in a  102 
C a la m a g ro stis  a ru n d in ace a  87
—  epigeios 87
—  o b tu sata  87 
C a la m in th a  g ra n d if lo ra  74
—  nepeta 74 
C a llu n a  v u lg a r is  51 
C a ly p so  b u lb o sa  162 
C a m p a n u la  ab ie tin a  115
—  la c t if lo ra  115
—  la t ifo lia  114
—  p e rs ifo lia  115
—  p u n cta ta  114
—  tra c h e liu m  113 
C a m p an u la cea e  111 
C a p rifo lia c e a e  83 
C a rd a m in e  h irsu ta  118
—  im p atien s 118
—  le u ca n th a  118
—  m a c ro p h y lla  118
—  tenera 118 
C a rd io c r in u m  g le h n ii 123 
C a re x  a rn e ll i i  170
—  b o strich o stig m a  173
—  cam p y lo rh in a  173
—  c o n tigu a  174
—  d ig ita ta  175
—  ericeto rum  171
—  fa lc a ta  173 .
—  m u ric a ta  173
—  p a llid a  171
—  p ilo sa  173
—  q u a d rif lo ra  175
—  rem ota 175
—  re m o tiu scu la  176
—  rh iz in a  174
—  sid e ro stic ta  176
—  s y lv a t ic a  174
—  v a g in a ta  172 
C a rp e s iu m  cernu u m  196 
C a ry o p h y lla ce a e  55 
C a u lo p h y llu m  robu stu m  32 
C e n tau rea  sum ensis 195 
C e p h a lan th e ra  c a u ca s ica  168
—  d am ason iu m  168
—  f lo r ib u n d a  168
—  lo n g ib ra cte a ta  168
—  lo n g ifo lia  168
—  ru b ra  168 
C e ra stiu m  arvense 62
—  b e e rin g ian u m  62
—  d a v u ric u m  61
—  h e m sch in icu m  62
—  holosteoides 62
—  ho losteu m  62
—  m eyera nu m  62
—  m icro sp erm um  62
—  nem orale  62
—  p a u c iflo ru m  62 
C h a e ro p h y llu m  a n g e lic ifo liu m  95
—  a ro m aticu m  95
—  au reum  95

—  m eyeri 95
—  tem ulum  95 
Cham aedap hne ca ly cu la ta  53 
Ch am aenerion  a n gu stifo liu m  108 
Ch am aep eric lym en u m  canadense

106
—  suecicum  107
—  un alaschkense  
C h e lid o n iu m  m aju s 146 
C h im a p h ila  u m b ellata  69
—  ja p o n ica  70 
C h o n d rilla  b rev iro stris  205
—  canescens 205
—  gram in ea 205
—  jun cea 204
—  la t ifo lia  205
—  ro u illie r i 205
C h ryso sp le n iu m  a lte m ifo liu m  104
—  filip e s  106
—  fla g e llife ru m  106
—  o va lifo liu m  106
—  pseu do faurie i 105
—  s in icu m  106 
C ic e rb ita  a lp in a  206
—  azu rea  206
—  delto idea 206
—  m a cro p h y lla  206
—  prenantho id es 206
—  racem osa 206
—  u ra le n sis  205 
C ic u ta  v iro sa  96 
C im ic ifu g a  d a h u rica  140
—  europaea 140
—  foetida 140 
C in n a  la t ifo lia  93 
C irc a e a  a lp in a  108
—  in term ed ia 109
—  lu tetian a  108 
C le m atis  f la m m u la  141
—  fu sca  141
—  m an sch u rica  141
—  o rie n ta lis  141
—  recta 141 
C lin o p o d iu m  chinense 78
—  u m brosum  78
—  v u lg a re  77 
C lin to n ia  ud ensis 124 
C n id iu m  du b ium  99 
Co m p e ria  com perana 170 
Co m po sitae  193 
C o n io se lin u m  lo n g ifo liu m  98
—  tata ricu m  98
—  v ic to r is  98 
C o n v a lla r ia  ke isk e i 126
—  m a ja lis  125
—  tra n sca u cas ica  126 
C o p tis  t r ifo lia  140 
C o ra llo rh iza  t r if id a  162 
Cornaceae 106 
C o ro n illa  coronata 33
—  elegans 32
—  p a rv if lo ra  33
—  ro strata  33
—  v a r ia  34 
C o rtu sa  a lta ic a  180
—  m a tth io li 180
—  p e k in e n sis  180
—  sach a lin e n sis  180
—  s ib ir ic a  180
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C o ry d a lis  cav a  146
—  c a u ca s ica  146
—  g ig an te a  146
—  im p a tie n s  146
—  in term ed ia  146
—  m a rs c h a llia n a  146
—  ochoten sis 146
—  p a c zo s k ii 146
—  p a e o n iifo lia  146
—  ra d d e an a  146
—  re d o w sk ii 146
—  s ib ir ic a  146
—  so lid a  146 
C ra ssu la ce a e  208 
C r a w fu rd ia  v o lu b ilis  66 
C re p is  c a u ca s ica  202
—  ly ra ta  202
—  p a lu d o sa  202
—  s ib ir ic a  202 
C ro cu s  h e u ffe lia n u s  103 
C ru c ia ta  g la b ra  148
—  k r y lo v i i  149 
C ru c ife ra e  116 
C ryp to ta e n ia  f la h a u lt i i  102 
C u c u b a lu s  b a c c ife r  56
—  ja p o n ic u s  56 
C y c la m e n  a b ch a s icu m  180
—  a d zh a r ic u m  180
—  co um  180
—  elegans 180
—  v e m u m  180 
C yn o g lo ssu m  a sp e rrim u m  49
—  g e rm an icu m  49
—  im e re tin u m  49
—  m on ta nu m  49 
Cyp e ra cea e  170 
C y p r ip e d iu m  ca lce o lu s  158
—  g u tta tu m  159
—  m a cra n th o n  160
—  ven  trico su m  160
—  yatab e a n u m  160

D a c ty lo rh iz a  a r is ta ta  168
—  fu c h s ii  168
—  m a cu la ta  166
—  ro m a n a  167
—  sa m b u cin a  168
—  t r ip h y lla  168 
D a n a a  n u d ic a u lis  102 
D e lp h in iu m  b rach y ce n tru m  140
—  e la tu m  139
—  fle xu o su m  140
—  m a a c k ia n u m  140
—  re tro p ilo su m  140 
D e n ta r ia  b u lb ife ra  116
—  g la n d u lo sa  117
—  q u in q u e fo lia  117
—  s ib ir ic a  117 
D e sch a m p sia  f le xu o sa  94 
D e sm o d iu m  m a n d sh u ricu m  36 
D ia n th u s  a c ic u la r is  56
—  a rm e ria  57
—  b ic o lo r  57
—  cam p e stris  57
—  de lto id es 56
—  fisc h e r i 57
—  h u m ilis  57
—  p se u d o b a rb atu s 57
—  ro g o w ic z ii 57
—  ste n o c a ly x  56
—  su b u lo su s  57
—  sup e rb u s 56
—  ta lysch e n sis  57
—  v e rs ic o lo r 57 
D ia rrh e n a  m a n d sh u ric a  90 
D ic ta m n u s  d a sy ca rp u s  190
—  g y m n o sty lis  189 
D ig ita lis  g ra n d if lo ra  156
—  n e rvo sa  157 
D io sco re a  ca u c a s ic a  81
—  n ip p o n ic a  82 
D iosco reaceae  81 
D ip h y lle ia  g r a y i 29 
D o lic h o rrh iz a  re n ifo lia  194

D o ro n ic u m  a u str ia cu m  195
—  o rien ta le  195 
D ra co ce p h a lu m  n u tan s 77
—  ru y sc h ia n a  76 
D ry o p te r is  a u str ia c a  21
—  ca rth u s ia n a  21
—  f i lix -m a s  21
—  lin n e a n a  16
—  ph ego pte ris  21
—  sp in u lo sa  21

Ele u th e ro sp e rm u m  la z ic u m  102 
E ly m u s  c a n in u s  93 
E m p etrace a e  54 
E m p e tru m  an d ro g yn u m  55
—  h e rm ap h ro d itu m  54
—  n ig ru m  54
—  s ib ir ic u m  55
E p h ip p ia n th u s  sa c h a lin e n s is  170 
E p ilo b iu m  m on tan um  107 
E p im e d iu m  c o lch icu m  31
—  k o re an u m  31
—  p in n a tu m  30
—  p u b ige ru m  30 
E p ip a c t is  atro rub en s 162
—  h e lleb o rin e  161
—  m ic ro p h y lla  162
—  p a p illo s a  162 
E p ip o g iu m  a p h y llu m  165 
Eq u isetace ae  13 
E q u ise to p h y ta  13 
E q u ise tu m  hyem ale  14
—  p ratense  14
—  s y lv a t ic u m  14 
E r ic a c e a e  50
E ry th ro n iu m  ca u cas icu m  122
—  d e n s-c a n is  123
—  ja p o n ic u m  123
—  s ib ir ic u m  123 
E u p h o rb ia  a m yg d a lo id e s 151
—  a n g u la ta  151
—  co n d y lo ca rp a  151
—  lo co ru m  151
—  squ am osa 151
—  w a ld s te in ii 151 
E u p h o rb ia ce a e  151

F a b a ce a e  32 
F a lc a t a  ja p o n ic a  37 
F e stu ca  a lt is s im a  91
—  d rym e ja  92
—  g iga n te a  92
—  m on tan a 92 
F ic a r ia  v e m a  145 
F ilip e n d u la  denu d ata 188
—  ko re a n a  188
—  p a lm a ta  187
—  p u rp u re a  188
—  u lm a r ia  186
—  v u lg a r is  188 
F ra g a r ia  b u c h a r ic a  186
—  ca m p e stris  186
—  m osch ata  186
—  o rie n ta lis  186
—  vesca  185
—  v ir id is  185
F r it i l la r ia  cam sch atce n sis  130
—  d a ga n a  131
—  g ra n d if lo ra  131
—  k o tsch y a n a  131
—  m a x im o w ic z ii 130
—  m e le ag ris  131
—  ru th e n ica  131 
F u m a ria ce a e  145

G a g e a  lu tea 121
—  m in im a  121
—  sp ath acea  122 
G a la n th u s  ca u ca s icu s  26
—  n iv a lis  25
—  p lic a tu s  26
—  w o ro n o w ii 25 
G a le a r is  c y c lo c h ila  170 
G a le o b d o lo n  lu te u m  7 6

G a liu m  am urense 150
—  bo reale  150
—  casp icu m  151
—  h e rcy n icu m  151
—  in term ed iu m  150
—  k a m tsch a ticu m  150
—  m a x im o w ic z ii 150
—  m o llu g o  150
—  odoratum  149
—  p a ra d o xu m  151
—  p u m ilu m  151
—  ro tu n d ifo liu m  151
—  s c h u lte s ii 150
—  sep ten trio nale  150
—  tr if lo r ifo rm e  150
—  tr if lo ru m  150
—  vemum 148
—  veru m  151 
G a stro d ia  e lata  170 
G e n tia n a  a sc le p iad e a  64
—  c il ia ta  66
—  m a c ro p h y lla  66
—  pn eum onanthe  65
—  z o llin g e r i 65 
G e ntia nace ae  64 
G e n tia n o p s is  66 
G e ran ia cea e  62 
G e ra n iu m  a ffin e  64
—  a lb a n u m  64
—  b ifo liu m  62
—  d e p ila tu m  63
—  d iv a r ic a tu m  63
—  eriostem on 64
—  g ra c ile  64
—  maximowiczii 62
—  ph aeum  63
—  pratense  64
—  p se u d o sib ir icu m  64
—  p y re n a icu m  63
—  ro b e rtian u m  63
—  san gu in e u m  63
—  s y lv a t ic u m  64
—  ta u ric u m  64
—  tra n sb a ic a lic u m  64
—  w ilfo r d i i  63 
G e u m  a le p p icu m  185
—  fa u r ie i 185
—  m a c ro p h y llu m  185
—  r iv a le  184
—  u rb an u m  184 
G le ch o m a hederacea 72
—  h irsu ta  72
—  lo n g itu b a  73 
G o o d ye ra  repens 164 
G ra m in ea e  86 
G u ttife ra e  84
G y m n o ca rp iu m  d ryo p te ris  16 
G ym n o sp erm iu m  s m irn o w ii 30 
G y p s o p h ila  b ic o lo r  59
—  fa s t ig ia ta  59
—  p a n ic u la ta  59

H a le n ia  c o m ic u la ta  64 
H a lo sc ia stru m  m e la n o tilin g ia  97 
H e d y sa ru m  a u ric u la tu m  36 
H e lic h ry s u m  a re n a riu m  206 
H e lle b o ru s  a b ch a s icu s  143
—  ca u ca s icu s  143
—  p u rp u rasce n s 142 
H e p a tic a  n o b ilis  143 
H e ra c le u m  asperu m  102
—  c y c lo ca rp u m  102
—  g ro ssh e im ii 102
—  m a n te g a zz ia n u m  102
—  p a st in a c ifo liu m  102
—  p o n ticu m  102
—  scab ru m  102
—  so sn o w sk y i 102
—  w ilh e lm s ii 102 
H e rm in iu m  m on orch is  160 
H e sp e ris  Candida 116
—  matronalis 116
—  s ib ir ic a  116
—  suaveolens 116

H ie ra c iu m  m uro ru m  206
—  p ilo se lla  206
—  u m b e llatu m  206 
H ie ro ch lo e  a u stra lis  87
—  odorata 87
—  repens 87
H im an to g lo ssu m  cap rinu m  170
—  form osum  170 
H u p e rz ia  selago 13 
H yp e ricace ae  84 
H y p e ric u m  ascyro n  85
—  elegans 86
—  h irsu tu m  86
—  k a m tsch a ticu m  86
—  m acu latu m  86
—  m ontanum  86
—  perfo ratum  85 
H y p o p ity s  m onotropa 53

Im p atien s fu rc illa ta  29
—  n o li-tan g e re  29
—  p a rv if lo ra  29
—  te x to rii 29 
Irid ace ae  102 
Ir is  ru th e n ica  102 
Iso p yru m  th a lictro id e s 144

Ja s io n e  m ontana 112 
Je ffe rso n ia  du b ia  31 
Ju n cace ae  191

K o e le r ia  g ra n d is  93 
K ra sc h e n in n ik o w ia  d a v id ii 60
—  ja p o n ica  59
—  sy lv a tic a  60

L a b ia ta e  71 
L a c tu c a  c h a ix ii  198
—  str ic ta  198
—  tria n g u la ta  198 
La m ia ce a e  71 
L a m iu m  a lb u m  81
—  b a rb atu m  81
—  cau casicu m  81
—  m acu latu m  81
—  p u rp u re u m  81 
L a p s a n a  com m unis 194
—  in term ed ia  194 
L a s e r  trilo b u m  100 
La s e rp it iu m  la t ifo liu m  98
—  pru te n icu m  98
—  steveriii 98 
La th ra e a  sq u a m aria  157 
L a th y ru s  au reus 39
—  g m e lin ii 38
—  h u m ilis  39
—  k o m a ro v ii 38
—  lae v ig a tu s  39
—  la x if lo ru s  39
—  l itv in o v ii  39
—  m ontanus 39
—  n ig e r 39
—  p is ifo rm is  38
—  roseus 39
—  ro tu n d ifo liu s  39
—  vernus 37 
L a v a te ra  th u rin g ia ca  147 
L e c o k ia  cre tica  102 
L e d u m  decum bens 51
—  h ypo le u cu m  51
—  p a lu stre  51 
Le rc h e n fe ld ia  fle xu o sa  94 
L ig u s t ic u m  a latu m  102
—  p h yso sp e rm ifo liu m  102 
L il ia c e a e  119
L i l iu m  cau casicu m  126
—  d ist ich u m  126
—  le d e b o u rii 128
—  m artago n 127
—  m onadelphum  127 
L im o d o ru m  ab ortivu m  170 
L in n a e a  bo realis  83 
L ip a r is  j ap o n ica  170 
L is te ra  cordata 168
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—  n ip p o n ic a  169
—  o va ta  168
—  sa v a t ie r i 169 
L ith o sp e rm u m  o ff ic in a le  44 
L u n a r ia  re d iv v ta  117 
L u z u la  lu zu lo id e s  191
—  p ilo sa  191, 192
—  ru fescen s 192
—  s y lv a t ic a  192 
Lyco p o d ia ce a e  11 
L y c o p o d io p h y ta  11 
L y c o p o d iu m  ancep s 12
—  an n o tin u m  11
—  ch inense  13
—  c la v a tu m  11
—  co m p la n atu m  12
—  ju n ip e ro id e u m  13
—  selago  13
—  se rratu m  13
L y c o p u s  lu c id u s  77 
L y s im a c h ia  c leth ro id e s 180
—  nem orum  180
—  n u m m u la ria  180
—  v u lg a r is  179

M a g n o lio p h y ta  23 
M aianth em u m  b ifo liu m  128
—  d ila ta tu m  128
—  in te rm e d iu m  128 
M a lv a  erecta 147
—  s y lv e str is  147 
M alvace ae  147 
M a la x is  m o n o p h y llo s 164 
M atteu ccia  s tru th io p te ris  21 
M e lam p yru m  arve n se  155
—  ca u ca s icu m  156
—  cris ta tu m  156
—  la c in ia tu m  156
—  nem orosum  154
—  p o lo n icu m  156
—  pratense  155
—  roseum  156
—  setaceum  156
—  sy lv a tic u m  156 
M e la n d riu m  d io icu m  57
—  d iv a r ic a tu m  57
—  sy lve stre  57 
M e lica  k o m a ro v ii 93
—  n u tan s  92
—  u n if lo ra  92 
M entha arve n s is  77 
M e rc u r ia lis  o va ta  152
—  pe re n n is  151 
M iliu m  e ffu sum  87 
M ite lla  n u d a  104 
M o e h rin g ia  la te r if lo ra  60
—  t r in e rv ia  60
—  u m b ro sa  60 
M o lin ia  cae ru le a  89 
M oneses u n if lo ra  70 
M onotropa u n if lo ra  54 
M onotropaceae 53 
M u lg e d iu m  u ra len se  205 
M y ce lis  m u ra lis  198 
M yo so tis am oena 47
—  k r y lo v i i  46
—  la z ic a  46
—  p ro p in q u a  46
—  sa cH a lin e n sis  46
—  s p a rs if lo ra  47
—  s y lv a t ic a  46

N e o m o lin ia  fa u r ie i 91
—  m a n d sh u ric a  90 
N e o ttia  a s ia t ic a  161
—  cam tsch atea  160
—  n id u s -a v is  160
—  p a p illig e ra  161
—  u ssu r ie n s is  161 
N e o ttian th e  c u c u lla ta  165

O b e rn a  behen 61
—  com m u tata 61

—  m u lt if id a  60 
O m ph alodes ca p p a d o c ica  47
—  k u s n e tzo v ii 48
—  sco rp io id es 48 
O n a grace ae  107 
O p h e lia  tetra p eta la  66
—  w ilfo r d i i  66 
O p h io g lo sso p s id a  16 
O p h ry s  a p ife ra  166
—  o estrife ra  166
—  ta u r ic a  166 
O p lism e n u s u n d u la t ifo liu s  92 
O rch id ace ae  158
O rc h is  m a scu la  169
—  m ilit a r is  170
—  p a lle n s  170
—  p ic ta  170
—  p u n c tu la ta  170
—  p u rp u re a  169
—  s im ia  170
—  trid e n ta ta  170
—  u stu la ta  170 
O re o rch is  p atens 170 
O rig a n u m  v u lg a re  7 5 
O rla y a  g ra n d if lo ra  102 
O rth il ia  o b tu sata  71
—  secu nd a 70 
O ry z o p s is  v ire sce n s  89 
O sm o rh iza  a r is ta ta  100 
O xa lid a c e a e  110 
O x a lis  a ceto se lla  110
—  o b tr ia n g u la ta  111

P a c h y p h ra g m a  m a cro p h y llu m  118 
P a e o n ia  a n o m ala  182
—  c a u c a s ic a  182
—  d a u ric a  182
—  o bovata  182
—  w ittm a n n ia n a  182 
Paeo n iaceae  182 
P a p averace a e  145 
P a r is  h e x a p h y lla  121
—  in co m p le ta  121
—  m a n sh u ric a  121
—  q u a d r ifo lia  120 
P a tr in ia  g ib b o sa  .50
—  sc a b io s ifo lia  50 
P e d ic u la r is  k u z n e tz o v ii 156
—  la b ra d o ric a  156
—  n a su ta  156
—  re su p in a ta  156
—  s ib ir ic a  156
—  s ib th o rp ii 156
—  u ra le n s is  156 
P e ra ca rp a  c ircae o id es 116 
Pe u ce d an u m  b a ica le n se  98
—  o reose lin u m  98
—  ta u r ic u m  98
—  tereb in th aceu m  98 
P h e go p teris  co n n e ctilis  21 
P h lo m is  m a x im o w ic z ii 77 
P h ry m a  le p to sta ch ya  213 
P h rym a cea e  213 
P h y l l it is  ja p o n ic a  18
—  sco lo p e n d riu m  18 
Ph yso sp e rm u m  co m u b ien se  102 
P h yte u m a  sp ica tu m  115 
P h y so c a u lis  nodosus 95 
P im p in e lla  an th r isco id e s  95
—  m a jo r 95
—  p e u ce d a n ifo lia  95
—  s a x if ra g a  94
—  t r ip a r t ita  95 
P ip ta th e ru m  h o lc ifo rm e  89
—  v ire sce n s  89 
P la n ta n th e ra  b ifo lia  163
—  ch lo ra n th a  164
—  e xtre m io rie n ta lis  164
—  fre y n ii 164
—  m a x im o w ic z ia n a  164 
P le u ro sp e rm u m  a u stria cu m  102
— u ra len se  102 

P o a  b o tryo ide s 90
—  n e m o ra lis  90

—  rem ota 90
—  s ib ir ic a  90 
Poaceae 86 
P o lem o n iaceae  190 
P o lem o n iu m  caeru leum  191
—  p a rv if lo ru m  191
—  racem osum  190 
P o lygona ceae  66 
P o lyg o n a tu m  g la b e rrim u m  125
—  h u m ile  125
—  la t ifo liu m  125
—  m u lt if lo ru m  125
—  o b tu s ifo liu m  125
—  o d oratu m  124
—  o vatum  125
—  p o lyan th em u m  125
—  roseum  125
—  s ib ir ic u m  125
—  ste n o p h yllu m  125 
P o lyg o n u m  d is s it if lo ru m  66
—  dum etorum  66
—  pauciflorum 66
—  posum bu 66
—  th u n b e rg ii 66 
P o lyp o d io p h yta  14 
P o lyp o d io p s id a  16 
P o lyp o d iu m  au stra le  18
—  in te rje ctu m  18
—  v irg in ia n u m  18
—  v u lg a re  18 
P o ly st ic h u m  acu leatum  18
—  b ra u n ii  18
—  lo n c h it is  18 
P o te n t illa  a lb a  188
—  argen tea 188
—  erecta 18
—  m u lt if id a  188
—  se m ig la b ra  188 
P ra n go s  t r if id a  102 
P re n a n th e s p u rp u re a  197
—  ta ta r in o w ii 197 
P r im u la  ab ch a s ica  181
—  co rtu soides 181
—  heterochrom a 181
—  m a c ro c a ly x  181
—  v e r is  180
—  v u lg a r is  181
—  w o ro n o w ii 181 
P rim u la ce a e  179 
P ru n e lla  g ra n d if lo ra  78
—  laciniata 79
—  v u lg a r is  78 
P se u d o ste lla ria  d a v id ii  60
—  ja p o n ic a  59
—  s y lv a t ic a  60 
P te r id iu m  a q u ilin u m  19 
P u lm o n a r ia  a n g u stifo lia  45
—  d a c ica  46
—  m o llis s im a  46
—  o b scu ra  44
—  o ff ic in a lis  46
—  ru b ra  46 
P u ls a t il la  patens 144
—  p rate n sis  144
—  tu rc za n in o v ii 144
—  v e rn a lis  144 
P y re th ru m  co rym bosum  200 
P y ro la  ch lo ra n th a  69
—  in c a m a ta  69
—  m e d ia  69
—  m in o r 68
—  ro tu n d ifo lia  68
—  re n ifo lia  69 
P yro lace ae  53, 68

R a b d o s ia  e x c isa  81
—  ja p o n ic a  81
—  se rra  81 
R a n u n cu lace a e  135 
R a n u n c u lu s  a c r is  142
—  a u rico m u s 142
—  b o re a lis  142
—  ca ssu b icu s  141
—  ca u ca s icu s  142

—  co nstan tin o po litan u s 142
—  repens 142 
R heum  com pactum  66
—  u n d u latu m  67 
R oegneria  ca n in a  93 
Rosaceae 182 
R u b ia  ch in e n sis 149
—  co rd ifo lia  149 
R u b iace ae  148 
R u b u s a rcticu s 186
—  h u m ilifo liu s  186
—  s a x a t ilis  186 
R u m e x acetosella 67
—  acetosello ides 67
—  o b tu sifo liu s  67
—  sanguineus 67
—  s c h is c h k in ii 68
—  th y rs iflo ru s  67 
R u scu s  co lch icu s 207
—  hypoglossum  207
—  h yrca n u s 207
—  po n ticu s 208 
R utaceae  189

S a lv ia  g lu tin o sa  80
—  pratensis 80
—  v e rt ic illa ta  80 
S a m b u cu s ebulus 84 
S a n ic u la  ch inensis 101
—  europaea 100
—  ru b rif lo ra  101 
S a p o n a ria  g lu tino sa  60
—  o ff ic in a lis  60 
Sa u ssu rea  g ra n d ifo lia  202
—  tria n g u la ta  203
—  um brosa 203 
S a x if ra g a  c y m b a laria  103
—  v e rtic illa ta  104 
S a x ifra g a ce a e  103 
S ch iza ch n e  ca llo sa  91
—  pu rp u rascens 91 
S c i l la  b ifo lia  128
—  cau casica  130
—  m onanthos 130
—  s ib ir ic a  129 
S c le ran th u s  perenn is 57 
S co p o lia  ca rn io lica  178 
S c ro p h u la r ia  ch lo ran tha 157
—  ilw e n sis  157
—  m acrobotrys 157
—  m a x im o w ic z ii 157 ,
—  m o llis  157
—  nodosa 157
—  sprengerana 157
—  um brosa 157 
S cro p h u la riace ae  152 
S c u te lla r ia  a lb id a  80
—  a lt iss im a  80
—  d u b ia  80
—  g a le ricu la ta  80
—  h a st ifo lia  80
—  m o n ilio rrh iza  81
—  p a c if ic a  81
—  p o ly p h y lla  81
—  to u m e fo rtii 80
—  tum inensis 81
—  u ssu rie n sis  80 
Sed u m  m axim u m  208
—  sto lon iferum  208
—  telephium  209
—  v iv ip a ru m  209 
S e lin u m  c a rv ifo lia  97 
Sen ecio  litv in o v ii  198
—  nem orensis 198
—  re n ifo liu s  194 
Se se li a lp in u m  102
—  an nuum  102
—  condensatum  102
—  lib a n o tis  102
—  peucedanoides 102
—  tran sca u ca sicu m  102 
S ile n e  b o rysth en ica  61
—  ch lo ran th a  61
—  com m utata 61
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—  co m p acta  61
—  ita lic a  61
—  ko re a n a  61
—  la t ifo lia  61
—  m u lt if id a  60
—  m u lt if lo ra  61
—  n o c tif lo ra  61
—  n u tan s 61
—  olgae 61
—  ta ta ric a  61
—  w o lg e n sis  61 
S m ila c in a  d a v u ric a  131
—  h ir ta  131
—  t r ifo lia  131 
S m y m iu m  p e rfo lia tu m  101 
S o la n a ce ae  176 
S o la n u m  d u lca m a ra  177
—  k ie s e r it z k ii  177 
S o le n a n th u s  b ie b e rste in ii ’48
—  b rach yste m on 49 
S o lid a g o  decu rre n s 196
—  v irg a u re a  196 
S p u r io p im p in e lla  c a ly c in a  100 
S ta c h y s  a lp in a  80
—  p e rsica  80
—  s y lv a t ic a  79 
S te lia r ia  b u n g e an a  59
—  c a ly c a n th a  59
—  d a h u ric a  59
—  fe n z lii 59
—  ho lostea 58
—  la x m a n n ii 59
—  lo n g ifo lia  59
—  nem orum  57 
Stre p to p u s a m p le x ifo liu s  131
—  streptopoid es 132 
S te v e n ie lla  sa ty rio id e s  170 
S y m p h y tu m  ca u ca s icu m  47
—  co rd atum  47
—  g ra n d if lo ru m  47
—  o rien ta le  47
—  p e re grin u m  47
—  ta u ricu m  47 
S y m p lo c a rp u s  foe tid u s 28 
S y n u ru s  d elto ides 203

T a m u s co m m u n is 82 
T e le k ia  speciosa 204 
T h a lic tru m  a q u ile g ifo liu m  136
—  b a ik a le n se  136
—  fla v u m  136
—  s im p le x  136 
T e u c r iu m  ch a m a ed rys 74 
T o f ie ld ia  ce m u a  132 
T o r i l is  ja p o n ica  101 
T rach y ste m o n  o rie n ta lis  48 
T r ie n ta lis  a rctica  182
—  europaea 181 
T r i l l iu m  cam schatcense 132 
T r ise tu m  flave sce ns 93
—  s ib ir ic u m  93 
T r o ll iu s  a s ia t ic u s  141
—  europaeus 140
—  le d e b o u rii 141 
T u lo t is  fuscescens 169
—  u ssu r ie n s is  169

U m b e llife ra e  94 
V a cc in ia ce a e  40 
V a c c in iu m  a rcto stap h y lo s 43
—  h irtu m  43
—  m y rt illu s  42
—  o v a lifo liu m  43
—  prae stan s 43
—  u lig in o su m  41
—  v it is - id a e a  40 
V a le ria n a  o ff ic in a lis  49
—  t il i i f o l ia  50 
V a le rian a ce ae  49 
V e ro n ica  a u stria ca  154
—  ch am a ed rys 153
—  c r is t a -g a ll i  154
—  f ilifo rm is  154
—  k o m a ro v ii 154
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