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Род относится к порядку Спаржецветные (Asparagаles) семейству Гиацинтовые 
(Hyacinthaceae) [Маевский, 2014] и включает в себя от 30 до 200 видов. Птицемлечник 
естественно произрастает в кустарниках, на степных склонах, меловых обнажениях на юге 
Европы, в Юго-Западной и Средней Азии, Северной Америке, Турции, Иране, на Кавказе 
и Западной Сибири [Агапова, 1979; Дьяченко, 1990].

В естественных условиях Белгородской области птицемлечник встречается на 
северной границе своего ареала и отмечен как Ornithogalum kochii Parl. для шести 
районов: Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Красногвардейского,
Новооскольского, Ровеньского [Красная книга Белгородской области, 2019]. В научной 
литературе равнозначными считаются названия Ornithogalum gussonei auct, Ornithogalum 
gussonei ssp. kochii (Parl.) Holub, Ornithogalum orthophyllum ssp. kochii (Parl.) Zahar, 
Ornithogalum orthophyllum ssp. kochii (Parl.) Maire & Weiller, Ornithogalum tenuifolium auct. 
Вид занесен в Красную книгу Белгородской (2005, 2019), а также Саратовской (2006), 
Брянской (2004, 2016), Курской (2002, 2013, 2017); Воронежской (2011, 2018) областей, 
Республики Калмыкия (2010, 2014), в Красные книги Приднестровской Молдавской 
Республики (2009), Ставрополья (2012); на Украине - в Красные книги Винницкой (2010), 
Днепропетровской (2010, 2011), Житомирской (2010), Кировоградской (1999), Одесской 
(2011) областей.

Высокая декоративность, приспособленность к местным условиям создает 
перспективы использования вида для цветоводства и зеленого строительства региона. С 
этой целью были изучены биологические особенности краснокнижного вида Ornithogalum 
kochii Parl. в условиях интродукции в Белгородской области.

Исследование проводилось на 20 взрослых генеративных особях из трех разных 
цветников г. Белгорода. Морфологические признаки и сезонный ритм изучали по 
общепринятой методике [Игнатьева, 1964]. Изменчивость оценена по коэффициенту 
вариации. Уровень изменчивости определяли, исходя из того что коэффициент вариации 
до 7% указывает на очень низкий уровень, 7-12% - низкий, 13-20% - средний, 21-40% - 
высокий, более 40% - очень высокий. Морфологическая изменчивость оценена по 
следующим признакам: высота растения, высота соцветия, индекс соцветия, количество 
цветков в соцветии, длина цветоножки, длина прицветного листа, количество листьев, 
длина листа, ширина листа, индекс листа, масса луковицы, высота луковицы, диаметр 
луковицы, индекс луковицы, коэффициент размножения, высота плода, ширина плода, 
индекс плода. Для статистической обработки данных использовали наблюдения за пять 
лет.

Белгородская область расположена в лесостепной зоне, для которой характерен 
умеренно-континентальный климат с малоснежной мягкой зимой, неравномерным
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распределением осадков по месяцам и жарким летом. Часто бывают суховеи и засухи. 
Среднегодовая температура в целом по области +6,4°С. Продолжительность периода 
активной вегетации растений (с температурой выше +10°C) составляет 180-190 дней. 
Среднегодовое количество осадков составляет 420-590 мм. 80-85% осадков выпадает в 
виде дождя, остальное - твердые осадки, преимущественно в виде снега.

O. kochii - гемиэфемероидный луковичный розеточный геофит. В условиях 
культуры вид характеризуется следующими показателями (табл. 1). Высота растения в 
фазу цветения составляет 19,6-20,3 см. Растение несет зонтиковидное соцветие высотой 
6,2-6,7 см с количеством цветков 9,3-9,9. Листья собраны в прикорневую розетку в 
количестве от 2 до 8 штук. Листья узколинейные длиной 15-30 см шириной 0,3-0,8 см. 
Плод - яйцевидная коробочка с хорошо выраженными шестью ребрами, высотой 1,0 см и 
шириной 0,8 см. Луковица имбрикатного типа, яйцевидная массой около 2 г, высотой 2,4
2,7 см, диаметром 1,4 см, окруженная многочисленными детками диаметром 2-3 мм.

Таблица 1
Морфометрические показатели Ornithogalum L. в условиях культуры

Признак Единицы
измерения

Среднее значение Коэффициент 
вариации, %

Высота растения см 19,8±1,77 40,4
Высота соцветия см 6,5±1,34 20,7
Индекс соцветия % 32,8±1,78 24,3
Количество цветков в соцветии шт. 9,8±3,49 35,6
Длина цветоножки см 4,7±0,43 9,3
Длина прицветного листа см 2,1±0,04 8,8
Количество листьев шт. 3,4±1,73 51,5
Длина листа см 18,3±1,4 35,2
Ширина листа мм 5,6±0,26 20,6
Индекс листа % 30,6±1,86 24,8
Масса луковицы г 2,0±0,37 82,6
Высота луковицы см 2,6±0,16 27,4
Диаметр луковицы см 1,7±0,11 28,4
Индекс луковицы % 65,4±4,31 33,6
Коэффициент размножения % 3,6±1,73 51,4
Высота плода см 1,0±0,01 3,6
Ширина плода см 0,8±0,01 4,2
Индекс плода % 80,5±2,12 3,1

Статистическая обработка данных позволяет выявить уровень внутривидовой 
изменчивости. Большинство рассматриваемых признаков отличаются высоким уровнем 
вариабельности. Такие признаки, как высота растения, высота соцветия, индекс соцветия, 
количество цветков в соцветии, количество листьев, длина листа, ширина листа, масса 
луковицы, высота луковицы, диаметр луковицы, индекс луковицы, коэффициент 
размножения относятся к вегетативной сфере. А она является более пластичной, то есть 
является способом адаптации растения к нестабильной среде. Низкий уровень выявлен у 
признаков генеративной сферы: высота плода, ширина плода, индекс плода, длина 
цветоножки, длина прицветного листа. Известно, что разброс значений тем меньше, чем 
важнее орган для сохранения вида. Важность сохранения параметров цветка и соцветия 
обусловлена коадаптацией энтомофильных растений и насекомых-опылителей. 
Значительное уклонение размеров от нормы может снизить опыляемость и само семенное 
размножение, в результате чего вид потеряет экологическую устойчивость. 
Примечательно, что признак «высота соцветия» имеет высокую вариабельность (21-22%), 
в то время как «длина цветоножки» (9-10%) - низкий. Рассматриваемый вид имеет 
соцветие в виде щитковидной укороченной кисти. Высота соцветия зависит от возраста и
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запаса питательных веществ в луковице, а отсюда и значительный разброс величины. 
Этим также обусловлена высокая изменчивость по признаку «количество цветков в 
соцветии», равная 30-36%. Стабильность признака «длина цветоножки» связана с 
характером соцветия, тип которого определяется равной длиной цветоножек. Этот 
признак имеет большую информативную ценность и может выступить как 
таксономический маркер. Характер фенотипической изменчивости морфологических 
признаков демонстрирует адаптивные свойства организма, что ранее показано на других 
видах [Яблоков, 1980; Pigliucci et al., 1991]. В то же время в условиях интродукции 
наиболее вариабельные признаки такие, как высота растения, высота соцветия, 
облиствленность, количество цветков на побеге являются важнейшими декоративными 
признаками вида. А это значит, создавая более благоприятные условия в культуре, можно 
ожидать улучшения по этим признакам.

Жизненная стратегия вида смещена в сторону вегетативного размножения. 
Коэффициент вегетативного размножения в среднем составил 3,4%, высота материнской 
луковицы - 2,7 см, диаметр - 1,6 см, масса - 4,1 г. Дочерние луковицы имеют высоту 
луковицы - 1,6 см, диаметр - 0,9 см, масса от 03 до 1,5 г.

За годы наблюдения растения слабо формировали плоды. Плод у птицемлечников 
продолговатая коробочка длиной 1,1 см, диаметром 0,7 см.

Семена черные, округлые, диаметром 2,0-2,5 мм, массой 1000 семян около 5,50 г. 
Семена давали низкую всхожесть (5-10%). Возможно, это связано с их биологическими 
особенностями. Как известно, семена птицемлечников имеют небольшой прямой 
зародыш, окруженный обильным эндоспермом. Для большинства видов указывается 
наличие физиологического глубокого покоя зародыша, связанного с его пониженной 
ростовой активностью, недостаточной газопроницаемостью его окружающих тканей, в 
том числе и эндосперма. Семена нуждаются в длительной (2-3 месяца) холодной 
стратификации [Николаева и др., 1985]. Обработка эпином также увеличивает посевные 
качества семян птицемлечника [Ефремова, Косарева, 2018].

За первый вегетационный период семена сформировали единственный лист. На 
этом этапе онтогенеза растения сильно повреждались болезнями и у оставшихся 
экземпляров формировались луковички. Переход к цветению осуществляется на 
четвертый-пятый год.

По характеру фенологического цикла Ornithogalum kochii Parl. относится к 
летнецветущим птицемлечникам. Начало вегетации приходится на 7-25 марта. Переход к 
бутонизации, начало и конец цветения очень сильно зависят от гидротермического 
коэффициента. В среднем продолжительность вегетации составила 69-90 дней. 
Продолжительность цветения за годы наблюдения составила 7-16 дней.

В условиях Белгородской области сезонный ритм развития птицемлечника Коха 
совпадает с климатическим ритмом условий, растения заканчивают вегетацию с началом 
наступления засухи в июне.

Таким образом, птицемлечник является перспективной культурой для цветоводства 
и зеленого строительства региона. Его достоинствами можно считать более поздние сроки 
цветения в сравнении с другими луковичными, неприхотливость к условиям 
выращивания, зимостойкость, возможность многолетней культуры на одном месте без 
пересадки, отсутствие повреждений болезнями и вредителями на фоне высоких 
декоративных качеств.

Ornithogalum можно использовать в посадках большими массивами, особенно в 
экспозициях ландшафтного типа, приобретающих все большую популярность в 
современном озеленении, у дорожек, для срезки и выгонки.
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ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННО

ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
М.А. Догадина

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, г. Орёл, Россия

Роль красивоцветущих кустарников в городской среде велика и многогранна. Они 
выполняют рекреационные, декоративно-планировочные, санитарно-гигиенические 
функции. По мнению некоторых авторов [Сарбаева и др., 2013; Авдеев, Хамитова, 2015; 
Копосова и др., 2015] многие красивоцветущие кустарники являются относительно 
неприхотливыми и устойчивыми. Однако снижение устойчивости растений к комплексу 
неблагоприятных факторов связано с агрессивными для растений условиями окружающей 
городской среды - запылённостью и загазованностью атмосферы, загрязнённостью гидро- 
и педосферы, процессами галогенеза, высокой плотностью коммунальных устройств, 
расположенных в корнеобитаемом слое, несбалансированностью по элементам питания, а 
также некачественными характеристиками искусственного грунта, включающего 
различные строительные примеси, использованием для озеленительных целей 
слабоустойчивых растений. Следует отметить тот факт, что декоративные растения, 
использующиеся в озеленении, подвергаются интенсивному воздействию загрязнения 
выхлопными газами автомобилей, т. к. располагаются вдоль дорог, находятся в сфере 
влияния электрических полей, связанных с трамвайными и троллейбусными линиями 
[Курбатов и др., 2001; Костин, Авдеев Ю.М. 2015; Правдюк, Тяпкина, 2019; Dogadina, 
Botuz, 2019].

Объектом исследования являлись красивоцветущие кустарники, используемые в 
качестве дополнительного ассортимента в ландшафтном дизайне урбосреды города Орёл: 
Berberis thunbergii, Crataegus sanguinea, Weigela florida, Hydrangea macrophylla, Lonicera 
caprifolium, Potentilla fruticosa, Mahonia aquifolium, Prunus dulcis, Physocarpus opulifolius, 
Sorbaria sorbifolia, Syringa vulgaris, Syringa josikaеa, Syringa velutina, Spiraea bumalda, 
Philadelphus coronarius, Chaenomeles japonica.

При описании кустарников в урбанизированной среде использовали общепринятую 
методику, разработанную В.A. Алексеевым [1990].

100nl+70n2+407i3 + 5ri4
Индекс жизненного состояния: ИЖО =-------------------------------- ,
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