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Рассматриваются материалы исследований по 
показателям роста и развития эндемика Алтая 
Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneider при интродук-
ции в условиях лесного пояса Центрального Алтая 
(интродукционный питомник АФ ЦСБС СО РАН 
«Горно-Алтайский ботанический сад»). Основными 
объектами исследований являются растения, вы-
ращенные из семян, собранных в 3 ценопопуля-
циях S. altaensis в Горном Алтае. Исследования 
выполнены в 2010-2013 гг. c применением обще-
принятой методики изучения растений при интро-
дукции. Семена S. altaensis собраны в естествен-
ных местообитаниях в 2007-2008 гг. в пределах 
Усть-Канского и Усть-Коксинского административ-
ных районов Республики Алтай. Установлено, что 
растения в культуре не подвергались болезням, 
морозоустойчивы. Рост и развитие интродуциро-
ванных растений в первые годы проходят быст-
рыми темпами. За вегетационный год высота рас-
тений в среднем прибавляется от 9 до 26 см, ко-
личество листьев — от 20 до 72 шт/раст. На 
третьем году жизни S. altaensis еще не достигли 
генеративного состояния, но имеют уже декора-
тивные свойства — красивые ланцетные сидячие 
цельнокрайние листья светло-зеленого цвета. 
Осенью листья окрашиваются в буровато-
оранжево-красный цвет. На четвертый год жизни 
высота отдельных особей достигла до 35 см, а 
число листьев — до 76 шт/раст. В культуре рас-
тения S. altaensis, выращенные из семян, собран-
ных в естественных местообитаниях, обладали 
хорошими интродукционными способностями. 

Keywords: Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneider, 
endemic of the Altai Mountains, introduction, 
cenopopulation, morphology, growth, 
development. 

 
The research of the growth and development 

indices of the Altai Mountains’ endemic Sibiraea 
altaiensis (Laxm.) Schneider at its introduction in the 
forest belt of the Central Altai is discussed 
(Introduction Nursery of “Gorno-Altaiskiy Botanical 
Garden” — the Altai Branch of Central Siberian 
Botanical Garden, Siberian Branch, Russian Academy 
of Sciences). The research subjects were the plants 
grown from the seeds collected in 3 cenopopulations 
of S. altaensis in the Altai Mountains. The studies 
were conducted over a period of 2010-2013 
according to the commonly used introduced plant 
research technique. The seeds of S. altaensis were 
collected in natural habitats in 2007-2008 within the 
Ust-Kanskiy and Ust-Koksinskiy administrative 
districts of the Republic of Altai. It is found that the 
plants in culture are not exposed to diseases, and 
they are frost-resistant. The introduced plants reveal 
a fast rate of growth and development during their 
early years. The average plant height increases by 
9-26 cm over a growing year and the number of 
leaves increases by 20-72 leaves per 1 plant. On the 
third year S. altaensis does not reach its generative 
state yet, however the plant reveals ornamental 
features as beautiful lanceolate sessile plain leaves of 
light-green color. In autumn the leaves turn brownish 
orange-red. On the fourth year the height of 
individual plants reach 35 cm, and the number of 
leaves up to 76 leaves per 1 plant. In culture the 
plants of S. altaensis grown from seeds collected in 
natural habitats reveal satisfactory introduction 
abilities. 
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Изучение редких, эндемичных видов в ин-
тродукции для сохранения генофонда нашей 
уникальной флоры является одной из главных 
задач ботанических садов. Многие редкие 
растения, занесенные в Красную книгу (эн-
демики, реликтовые растения), попадая в ус-
ловия культуры, проявляют свой интродукци-
онный потенциал, легко размножаются, не-
которые дают обильный самосев, что свиде-
тельствует об их адаптации в новых условиях 
среды. Изучению биологии редких и исче-
зающих видов Алтая, большинство которых 
занесены в Красную книгу Республики Алтай, 
посвящены работы многих исследователей  
[1-4]. 

Алтайский филиал ЦСБС СО РАН «Горно-
Алтайский ботанический сад» (АФ ЦСБС СО 
РАН) находится в живописной местности, где 
произрастают уникальные виды растений. Со-
сновые леса, окружающие территорию бота-
нического сада занесены в Зеленую книгу 
Западной Сибири как эталон лесной расти-
тельности [5]. Зима здесь продолжительная и 
суровая. Средняя температура зимних меся-
цев -20°С. Высота снежного покрова 20-25 
см. Лето относительно тёплое. Средняя ме-
сячная температура воздуха в июле +16,2°С. 
Среднегодовая температура 0°С. Общая го-
довая сумма осадков составляет 500 мм [6].  

В Алтайском филиале ЦСБС СО РАН 
«Горно-Алтайский ботанический сад» культи-
вируется эндемик Алтая, редкий вид Sibiraea 
altaensis (Laxm.) Schneid., включенный в 
Красные книги Республики Алтай, Алтайского 
края, Казахстана, как реликт Алтайско-
Саянской ботанико-географической провин-
ции [1].  

Род Sibiraea Maxim. принадлежит к подсе-
мейству Spiraeoideae Agardh. (Таволговид-
ные) семейства Rosaceae Juss. Подсемейство 
Spiraeoideae считается самым примитивным в 
семействе Rosaceae, и с ним связывают про-
исхождение остальных подсемейств. Все они 
представлены кустарниками, цветки с апо-
карпным гинецеем из многих плодолистиков 
и верхней завязью, плод — сборная листовка 
[2]. Род Sibiraea Maxim. выделен из Spiraea 
L. Максимовичем в 1879 г. Для рода указы-
ваются 4 вида: S. tianshanica (Krassn.)  
A. Pojark. эндемик Тянь-Шаня; S. croatica 
Degen встречается в Хорватии и Герцеговине 
(восточные Альпы); S. tomentosa Diels — в 
центральном Китае и S. altaensis (Laxm.) 
Schneid. [2, 7, 8]. S. altaensis впервые описан 
как Spiraea laevigata Maxim. в 1771 г. из Ал-
тая [2].  

Род имеет довольно обширный, но разо-
рванный ареал в Евразии: Северная Югосла-
вия, Западная Сибирь, Средняя Азия и Цен-
тральный Китай. П.В. Болл (P.W. Ball) относит 
европейского представителя рода S. croatica 
Degen к разновидности S. altaensis, хотя ме-

стообитания его разделены от азиатских бо-
лее чем на 5000 км [2, 8]. А.В. Положий и 
И.М. Красноборов придерживаются для это-
го вида названия S. altaensis (Laxm.) Schneid 
[7, 9]. 

Род Sibiraea объединяет листопадные дву-
домные кустарники с гладкими ветвями, по-
крытыми серой или темно-бурой корой, с 
очередным листорасположением. Листья 
ланцетные, цельнокрайные, без прилистни-
ков. Соцветия с мелкими однополыми цвет-
ками белого цвета на длинных кистях, кото-
рые собраны в виде метелки. Мужские цвет-
ки с горизонтально откинутыми лепестками и 
превышающими их тычинки, недоразвитые 
пестики помещаются на самом дне чашечки. 
Женские цветки с недоразвитыми тычинками. 
Плоды в виде голых сборных листовок, в ка-
ждой листовке 3-6 семян [2, 7, 9]. Отличает-
ся S. altaensis от S. tianshanica более длинны-
ми листьями до 12 см, имеет голые оси со-
цветий и гипантий, относительно высокий кус-
тарник, до 180 см [2].  

Sibiraea altaensis (сибирка алтайская) — 
двудомный листопадный энтомофильный кус-
тарник со своеобразными широколанцетны-
ми, гладкими, серо-зелеными (серо-пепель-
ными) листьями с закругленными концами  
30-40 мм длиной и 7-20 мм шириной. Высота 
растения 0,5-2,5 м с толстыми ветвями, по-
крытыми темно-бурой корой. Соцветие в ви-
де метелок, развивающихся на концах длин-
ных боковых побегов этого года и составлен-
ных из простых 5-10 кистей 3-10 см длиной, 
выходящих из пазух листьев, размеры кото-
рых уменьшаются по направлению кверху. 
Листовки голые, 5-5,5 мм длиной и 2-2,5 мм 
шириной. Цветет со второй половины июня 
до начала июля мелкими белыми цветками в 
метельчатых соцветиях. Цветки однополые, 
приятно пахнущие, выделяют нектар, доступ-
ный многим короткохоботковым насекомым 
(пчелы, мухи, жуки) [2, 7, 9]. Сибирка алтай-
ская, обладая высокими декоративными свой-
ствами, рекомендуется для использования в 
зеленых изгородях, бордюрах и кулисных 
насаждениях по склонам, подверженным 
водной эрозии. Это зимостойкое, теневынос-
ливое растение, но на свету достигает боль-
шей декоративности. Сибирка алтайская на 
Алтае занимает территорию около 74 тыс. 
км2, обитает в долинах небольших рек на вы-
соте от 600 до 1400 м над уровнем моря, 
местами образует кустарниковые заросли  
[2, 7]. А.В. Куминова отмечает, что листвен-
ничный лес с подлеском из S. laevigata явля-
ется эндемичной алтайской ассоциацией, ко-
торый распространен преимущественно в 
западной части Центрального Алтая и частич-
но проник на Западный Алтай [10]. Эти со-
общества занесены в Зеленую книгу Сибири 
[4] как представляющие собой «…ориги-
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нальный и эндемичный тип горных листвен-
ничных лесов; служащие местообитанием 
эндемичного и реликтового кустарника си-
бирки алтайской и резервом для восстанов-
ления уничтоженных и трасформированных 
экосистем…».  

Цель исследований — выявить биолого-
морфологические особенности Sibiraea 
altaiensis, выращенных из семян разных це-
нопопуляций в условиях интродукционного 
питомника АФ ЦСБС СО РАН «Горно-
Алтайский ботанический сад». 

 
Материал и методика 

Материалом исследований являются расте-
ния Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneider, вы-
ращенные в культуре из семян, собранных из 
3 ценопопуляций (ЦП) в 2007-2008 гг. ЦП 1 — 
Усть-Канский район; подножье Ябоганского 
перевала, долина р. Ело, злаково-разно-
травный закустаренный луг, в сообществе 
преобладают Sibirea altaensis, Pentaphilloides 
fruticosa, Spiraea trilobata, Geranium 
pseudosibiricum, Persicaria minor, Hedyzarum 
neglectum, Ligularia sibirica, Veronica incana, 
Pedicularis altaica, Euphorbia pilosa; ЦП 2 — 
Усть-Коксинский район, окрестности с. Су-
гаш, западный склон Кырлыкского перевала, 
парковый лиственничный лес с преобладани-
ем Sibirea altaensis, Pentaphilloides fruticosa, 
Linaria altaica, Bupleurum multinervi, Geranium 
pseudosibiricum, Galium boreale, Gentiana 
macrophylla, Hedysarum neglectum, Trollius 
asiaticus, Onobrychis sibirica; ЦП 3 — Усть-
Коксинский район, окрестности с. Абай, до-
лина р. Кокса, крупнотравный парковый лист-
венничный лес, где преобладающими видами 
являются Sibirea altaensis, Pentaphilloides 
fruticosa, Dracocephalum nutans, Plantago 
major, Taraxacum officinale, Trifolium repens. 

При проведении исследований применяли 
общепринятую методику изучения растений 
при интродукции [11]. Посев произведен 
25.06.2010 г. на интродукционном питомнике 
АФ ЦСБС СО РАН «Горно-Алтайский ботани-
ческий сад» (с. Камлак, Шебалинский район). 
Посевы замульчировали мелким перегноем и 
укрыли пленкой до появления проростков. 

 
Результаты и их обсуждение 

Всхожесть семян, собранных в естествен-
ных условиях произрастания, достаточно вы-
сокая (в среднем 73%). Всходы появились на 
30-й день. Растения ушли под зиму с зеле-
ными листьями и слабо одревесневшими 
стеблями. Сибирка алтайская светолюбива, 
чувствительна к недостатку влаги в почве. 
Вредителями не повреждается. Осенью ли-
стья окрасились в буровато-оранжевый цвет.  

В таблице отражены морфометрические 
показатели растений 1-4-х годов жизни 
S. altaensis при интродукции из семян соб-
ранных с разных ценопопуляций: ЦП 1 — Ябо-
ганская, ЦП 2 — Кырлыкская, ЦП 3 — Абай-
ская. 

В первый годы жизни при интродукции си-
бирка алтайская образует короткий стебель 
(1,36-1,66 см), число листьев составляет от  
8 до 13, ширина листа — 1 см, длина — до  
1,38 см. Морфометрические показатели рас-
тений, выращенных из семян разных ценопо-
пуляций, сильно не отличаются.  

При интродукционных исследованиях си-
бирки алтайской установлено, что во второй 
год жизни высота растений, выращенных из 
семян Ябоганской ценопопуляции, была наи-
высшей (9,23 см), у растений, выращенных 
из семян Кырлыкской и Абайской ценопопу-
ляций, этот показатель был в пределах 8,13-
8,48 см.  

Таблица 
Морфометрические показатели 

Sibiraea altaensis (Laxm.) Schneid. при интродукции (посев 25.06.2010 г.) 
 

Происхождение семян Высота, см Число листьев, шт. Длина листа, см Ширина листа, см
Дата учета 20.09.2010 г. 

ЦП 1 1,66+0,15 11,6+0,96 1,38+0,13 1,01+0,07 
ЦП 2 1,42+0,13 12,7+0,97 1,26+0,13 1,09+0,11 
ЦП 3 1,36+0,17 8,8+0,42 1,20+0,16 1,05+0,14 

Дата учета 10.09.2011 г. 
ЦП 1 9,23+1,62 21,3+2,9 6,12+0,59 1,52+0,05 
ЦП 2 8,48+1,37 16,1+1,96 5,86+0,58 1,79+0,11 
ЦП 3 8,13+1,28 18,9+2,28 6,05+0,7 1,84+0,11 

Дата учета 07.09.2012 г. 
ЦП 1 23,7+1,8 61,3+1,3 9,5+1,0 1,7+0,8 
ЦП 2 26,5+1,5 72,1+1,1 7,9+0,8 2,2 +0,8 
ЦП 3 17,3+2,0 63,9+2,1 10,8+0,5 2,0+0,9 

Дата учета 05.09.2013 г. 
ЦП 1 34,7+1,5 67,3+1,1 9,6+1,3 1,8+1,3 
ЦП 2 27,5+1,9 74,1+1,1 8,3+0,9 2,5 +0,3 
ЦП 3 19,3+2,5 67,9+1,8 12,2+0,3 2,6+0,4 
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На третий год жизни высота растений, вы-
ращенных из семян Кырлыкской ценопопуля-
ции была наивысшей (26,5 см), у растений, 
выращенных из семян Ябоганской и Абайской 
ценопопуляций, этот показатель варьировал 
от 17,3 до 23,7 см.  

Установлено, что растения в культуре не 
подвергались болезням, морозоустойчивы. 
Рост и развитие интродуцированных растений 
в первые годы проходят быстрыми темпами. 
За год высота растений заметно прибавляет-
ся от 1,1 до 9,2 см и от 9,2 до 26,5 см, ко-
личество листьев — от 8 до 21 шт. и от 20 до 
72 шт. При определении темпов роста листа 
установлено, что длина листа увеличилась от 
1 до 6,9 см и от 6,9 до 10,8 см; ширины лис-
та — от 0,79 до 1,8 см и от 1,8 до 2,2 см. 
Длина корня увеличивается от 3,2 до 15,2 см 
и от 15,2 до 28 см.  

На третьем году жизни S. altaensis еще не 
достигли генеративного состояния, но имеют 
уже декоративные свойства — красивые лан-
цетные сидячие цельнокрайние листья, к ос-
нованию постепенно суженные, на верхушке 
закругленные, на самом кончике с малень-
ким заострением, светло-зеленого цвета. 
Осенью листья окрашиваются в буровато-
оранжево-красный цвет. На четвертый год 
при интродукции растения еще не зацвели, 
высота отдельных особей была 34,7 см, а 
число листьев — 67,3 шт/раст. 

 
Заключение 

Сибирка алтайская в культуре, выращен-
ная из семян растений разных ценопопуля-
ций, не подвергается болезням, морозо-
устойчива. Рост и развитие интродуцирован-
ных растений в первые годы проходят быст-
рыми темпами. За вегетационный год высота 
растений в среднем прибавляется от 9 до  
26 см, количество листьев — от 20 до  
72 шт/раст. На третьем году жизни 
S. altaensis еще не достигли генеративного 
состояния, но имеют уже декоративные 
свойства — красивые ланцетные сидячие 
цельнокрайние листья светло-зеленого цвета. 
Осенью листья окрашиваются в буровато-
оранжево-красный цвет. На четвертый год 
жизни высота отдельных особей достигла до 
35 см, а число листьев — до 76 шт/раст. В 
культуре растения S. altaensis, выращенные 
из семян, собранных в естественных место-
обитаниях (прошедшие первичную интродук-
цию), проявили высокий интродукционный 
потенциал. 
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D.Yu. Garashchuk, S.G. Kharina, T.P. Kolesnikova, Zh.A. Demidenok  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ РЕКИ ИВАНОВКА  
ПО СОДЕРЖАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АЗОТА  

 
ECOLOGICAL STATE OF WATER OF THE IVANOVKA RIVER  

IN TERMS OF THE CONTENT OF DIFFERENT FORMS OF NITROGEN 

Ключевые слова: биогенные элементы, ам-
монийная, нитритная, нитратная формы азота, 
класс качества воды, загрязнение воды. 

 
Амурская область располагает значительными 

водными ресурсами и в первую очередь — по-
верхностными. Малые реки — важнейший компо-
нент окружающей среды. От их состояния во 
многом зависит качество воды в средних и круп-
ных реках. Река Ивановка — малая река бассейна 
реки Амур. Исследования экологического состоя-
ния воды реки Ивановка проводили в 2011-2013 гг. 
на базе лабораторий ФГБОУ ВПО ДальГАУ. В 
результате было выявлено, что содержание ам-
монийного азота, нитритного азота было на уров-
не гигиенического норматива, превышение рыбо-
хозяйственного норматива достигало 7 раз по 
аммонийному азоту и 4,9 раза по нитритному 
азоту. По содержанию нитратов вода соответст-
вовала классу «загрязненная» и «грязная».  

Keywords: biogenic matter, ammonium nitrogen, 
nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, water quality class, 
water pollution. 

 
The Amur Region is rich in significant water 

resources and primarily surface water resources. 
Minor rivers are the most important component of 
the environment. Water quality in medium and large 
rivers is largely dependent on minor rivers’ 
ecological state. The Ivanovka River is a minor river 
of the Amur River basin. The studies of the 
ecological state of the water of the Ivanovka River 
were conducted over a period of 2011-2013 the 
laboratories of the Far East State Agricultural 
University. The following was found: the content of 
ammonium nitrogen and nitrite nitrogen was at the 
level of hygienic standards; the commercial fishing 
standard was exceeded 7 times by ammonium 
nitrogen and 4.9 times by nitrite nitrogen content. In 
terms of nitrate content the water was rated as 
“polluted” and “dirty” water. 
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