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ВВЕДЕНИЕ

В связи с нарастающими темпами строительства ж и 
лых и общественных зданий, а такж е  промышленных пред
приятий все актуальнее становятся вопросы архитектурно
декоративного оформления интерьеров и, в частности, их 
озеленения (Свирский, 1968; Хомутецкая, 1969; Демидова, 
1971; Хомутецкая, Демидова, 1974; Евзекова, 1975).

В широкий комплекс строительных работ, ведущихся в 
нашей стране, входит создание большого числа обществен
ных зданий культурно-просветительного назначения: клу
бов, театров, библиотек, кинотеатров. Их озеленение явл я
ется неотъемлемой частью общего благоустройства, способ
ствует повышению настроения человека, улучшает условия 
труда и отдыха населения.

Большое эмоциональное и эстетическое воздействие уме
ло подобранных и размещенных в интерьере растений об
щеизвестно. Однако растения в интерьере являются не 
только элементом архитектурно-декоративного убранства, 
они играют важную  санитарно-гигиеническую роль. Расте
ния очищают воздух помещений от углекислоты, где ее 
сконцентрировано обычно в 23 раза  больше (0 ,7% ), чем под 
открытым небом (0,03%) (Кузьмина-Медова, 1972). Неко
торые из них выделяют фитонциды, губительно действую
щие на вредные микробы (Токин, 1960, 1974). Наконец, из
вестно, что д аж е  сам цвет зелени успокаивающе действует 
на нервную систему, вызывая при этом положительные 
эмоции, что благотворно сказывается на общем тонусе и 
работоспособности людей. А если учесть, что городские ж и
тели более 20 ч в сутки находятся в помещении, то стано
вится очевидной возрастаю щая потребность введения расте
ний в интерьеры.

Современное архитектурное решение многих зданий, в 
частности применение большого количества стекла, созда
ет возможности использования более обширного видового
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разнообразия растений для внутреннего озеленения. Но в 
большинстве случаев ассортимент их беден, однообразен, 
размещение не отвечает эстетическим требованиям.

Вопрос об озеленении интерьеров сам по себе не новый. 
Об этом свидетельствует наличие справочников и руко
водств по комнатному цветоводству отечественных и зар у 
бежных авторов (Тулинцев, 1956; Карнеев, 1957; Тавлино- 
ва, Серпухова, 1964; Ш клярова, Якимова, 1975; Loewer, 
1973; Kramer, 1974; M uller-Idzerda, 1974; Needon, 1975; 
Bures, 1976; Husak, H aager ,  1977; B aum gard t ,  1978 и др.), 
в которых можно встретить ассортимент растений, рекомен
дуемых для  содержания в помещениях.

Новизна постановки вопроса, касающегося подбора ас
сортимента растений для  озеленения, связана с особенно
стями современного интерьера многочисленных типовых об
щественных зданий, зданий из стекла и бетона, стекла и 
металла, интерьеров с полностью застекленными стенами.

Стремление озеленять интерьеры общественных зданий 
налицо, и оно с каждым годом усиливается. Однако прак
тика озеленения показала, что процесс этот не всегда бы ва
ет удачным, особенно когда при выборе ассортимента руко
водствуются лишь декоративными качествами растений и 
не учитывают их эколого-биологических особенностей, ко
торые во многом определяют устойчивость растений к тем 
или иным неблагоприятным факторам среды. При этом 
следует отметить, что знание экологии и биологии оранже- 
рейно-комнатных растений в местах их естественного про
израстания не гарантирует нам полного успеха в подборе 
ассортимента, потому что при интродукции у растений об
наруживается неодинаковая приспособленность к новым 
условиям среды. В связи с этим очень важ но знать требо
вания растений к микроклимату интерьеров. Поэтому воз
никает необходимость пересмотра уж е рекомендованного 
для интерьеров ассортимента с точки зрения особенностей 
микроклимата современных общественных зданий и жизне
деятельности в них растений. В специальной литературе 
очень мало сведений об экологии и биологии растений, вы
ращиваемых в таких условиях. Вместе с тем совершенно 
очевидно, что интерьер представляет собой особый биотоп, 
накладывающий отпечаток на все стороны жизнедеятель
ности растительного организма. Именно поэтому самый 
удачный (с точки зрения эстетических особенностей того 
или другого вида) подбор растений для озеленения не га 
рантирует успеха, если не будут известны требования р а 
стений к факторам среды в столь своеобразных сочетаниях,
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которые характерны для общественных зданий и промыш
ленных предприятий.

Следует отметить, что подбор ассортимента примени
тельно к особенностям условий современного интерьера об
щественных зданий совершается методом проб и ошибок 
практиками-озеленителями. Но он пойдет быстрее и с 
меньшими затратам и  труда и средств, если будет р азр а 
ботана научная основа этого вопроса.

Объектом особого изучения является озеленение про
мышленных предприятий, где главные трудности при со
держании растений определяются наличием вредных для 
растений примесей в воздухе, связанных со спецификой 
данных производств либо с неблагоприятной температурой 
и влажностью воздуха, которые такж е обусловлены осо
бенностями производства. Р абота  в этом направлении уже 
проводится (Гриднева и др., 1976; Куликов и др., 1976; 
Щепотьев и др., 1976; Степаненко, 1979).

Таким образом, в связи с необходимостью разработки 
научной основы подбора ассортимента растений для озеле
нения целью исследования, которому посвящена настоящая 
работа, явилось выяснение в условиях современного интерь
ера закономерностей жизнедеятельности растений, имеющих 
различное эколого-географическое происхождение. Особое 
внимание при этом было обращено на изучение жизнедея
тельности растений в зависимости от режима освещения в 
интерьере, а такж е реакции растений на эти условия. 
В районах умеренной зоны освещенность является лимити
рующим фактором в короткие дни осенне-зимнего периода. 
Особенно хорошо это заметно на оранжерейно-комнатных 
растениях при содержании их в помещениях. При наличии 
прочих оптимальных условий (питание, влагообеспечен- 
иость, температура) растения часто страдают от недостат
ка света. Они имеют сильно вытянутые побеги, желтоватую 
окраску листьев, снижающую их декоративную ценность. 
Поэтому вопрос об отношении растений к свету является 
одним из основных, возникающих при их размещении в ин
терьерах. От решения его зависит обоснование рациональ
ных методов ведения культуры комнатных растений, обес
печивающих их нормальную жизнедеятельность и вместе с 
тем дающих максимальный декоративный эффект.



Глава 1

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ  
ИНТЕРЬЕРОВ

Сем. Acanthaceae Juss. — Акантовые

Д л я  внутреннего озеленения интерьеров современных 
общественных зданий используются в основном три вида 
из этого семейства: Aph.eland.ra squarrosa  R. Вг., Ruellta  
solitaria  Veil., Sanchesia  nobilis  Hook.

A phelandra squarrosa  R. Br.— Афеляндра оттопырен
ная. Вечнозеленый декоративно-лиственный кустарник. 
Листья светло-зеленые, покрыты в направлении жилок бе
лыми полосами, что придает декоративность растению.

Д ико произрастает в тропических районах Бразилии во 
влажных тенистых лесах (M artius, 1846— 1856). По д ан 
ным Алисова (1950), среднегодовая температура в этих 
районах не опускается ниже 20 °С. Средняя температура са 
мого теплого месяца (февраль) 2 8 °С, а самого холодного 
(август) 16 °С. Относительная влажность воздуха равна 
85%, иногда поднимается до 98%. Осадки выпадают рав
номерно на протяжении всего года и составляют в среднем 
2000—2500 мм. Характерна постоянно высокая облачность 
(70—8 0 % ),  что сильно снижает интенсивность освещения.

R uellia  solitaria  Veil.— Руеллия одиночная. Вечнозе
леный кустарник с относительно мелкими глянцевато-зе
леными листьями.

П роизрастает в тенистых местах влажных тропических 
лесов Бразилии (M artius, 1846— 1856). Климатическая х а 
рактеристика ареала данного вида такая  же, как и ареала 
A phelandra squarrosa, описанного выше.

Sanchesia  nobilis Hook.— Санхезия благородная. Вечно
зеленый полукустарник с бархатистыми листьями темно
зеленого цвета, вдоль жилок которых расположены ж ел 
тые полосы, что определяет декоративность растения.

Дико произрастает во влажных тенистых лесах Эквадо
ра и Бразилии (M artius, 1846— 1856; Diels, 1937). Д л я  этих 
районов характерен тропический экваториальный климат 
со среднегодовой суммой осадков 2000—3000 мм, относи
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тельной влажностью воздуха 85—95% и температурой 
25—27 °С.

Таким образом, основной экологической особенностью 
данных видов является произрастание их на обильно 
увлажненных почвах в условиях высокой влажности возду
ха и температуры, а такж е низкой интенсивности освещения 
на протяжении всего года.

Сем. Agavaceae Endl. — Агавовые

Из этого семейства для внутреннего озеленения ис
пользуют преимущественно следующие виды растений: 
A gave  am ericana  L., Cordyline austra lis  Hook, f., Cordyline  
stric ta  Endl., C ordyline term ina lis  Kunth, Dracaena draco  
L., Sansev ieria  trifascia ta  P ra in .

A gave am ericana L .— Агава американская. Многолет
нее розеточное растение с суккулентными листьями. Дико 
произрастает в пустынях Мексики, поднимаясь на высоту 
1100— 1500 м (Berger, 1915). Д л я  этих районов характер
ны высокая инсоляция (ясное небо почти круглый год), 
низкая влажность воздуха (20— 30% ), перепад суточных 
температур и малое количество осадков — около 100 мм в 
год (Алисов, 1950, 1954).

Н атурализовалась  A gave am ericana  в Средиземномор
ской области и удовлетворительно растет на Черноморском 
побережье К авказа  (Пилипенко, 1978).

Cordyline austra lis  Hook. f. (Dracaena ind iv isia  hort.) — 
Кордилина южная. Вечнозеленое древовидное растение вы
сотой 5— 12 м с прямым стеблем, несущим на верхушке кро
ну линейных листьев.

В диком состоянии произрастает на о-вах Новой Зелан 
дии и на о-ве Норфолк ( Grisebach, 1877; Регель, 1883). 
Встречается на открытых сырых равнинах или же на ска
листых склонах, а такж е на холмистых местностях. Д ля  
этих районов характерен субтропический океанический 
климат с безморозным периодом, со среднегодовой темпе
ратурой 13 °С, осадков выпадает 1200 мм в год (Алексеев, 
1960).

Cordyline austra lis  успешно растет на Черноморском 
побережье К авказа  (Пилипенко, 1978).

С. stric ta  Endl. (D racaena congesta  Endl., D. stricta  
hort.) — Кордилина сжатая. Вечнозеленое древовидное р а 
стение высотой до 3,5 м с узкими линейными листьями, 
имеющими сизоватый оттенок.

Дико произрастает в Восточной Австралии (Квинсленд,
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Новый Южный Уэльс) как  в разреженных, так и в кустар
никовых зарослях (Grisebach, 1877). Среднегодовая тем
пература в этих районах не опускается ниже 12— 15 °С. 
Средняя температура наиболее теплого месяца (январь) 
составляет 22 °С, а наиболее холодного (июль) — 6°С. О т
носительная влажность воздуха 50—70%. Осадков вы пада
ет в среднем 1200 мм в год (Алексеев, 1962).

С. term inalis  Kunth — Кордилина верхушечная. Вечно
зеленое древовидное растение с прямым неветвистым стеб
лем и продолговатыми, заостренными темно-зелеными или 
темно-красными листьями, что придает ему декоратив
ность.

Произрастает в Восточной Индии, на п-ове М алакка, 
М алайском архипелаге, на северо-востоке Австралии и в 
Полинезии. Встречается в открытых лесах и кустарнико
вых зарослях. Д л я  этих районов характерны равномерное 
круглогодичное увлажнение (2000— 3000 мм), высокая 
влажность воздуха (70— 80% ) и температура (20— 25 °С) 
(Алисов, 1950).

D racaena draco L.— Д рацена драконовая. Вечнозеленое 
древовидное растение, достигает 18 м в высоту с сизова
тыми линейными листьями, заостренными на верхушке.

Д ико произрастает на открытых прибрежных скалах  
Канарских о-вов (П альма, Тенерифе) (P itard , Proust ,  
1908). В этих районах количество осадков не превышает 
300 мм в год. Зимой температура воздуха редко опускается 
ниже 12 °С. Среднегодовая температура 19 °С. Характерны 
частые туманы с высокой влажностью воздуха.

S ansev ieria  trifascia ta  P ra in  (S. gu ineensis  Gerome et 
Labroy) — Сансевьера трехполосая. Многолетнее травяни
стое растение. Листья ланцетовидные светло-зеленые с бо
лее темными горизонтальными волнистыми полосками, ко
жистые.

П роизрастает в саваннах Западной Африки по песчаным 
и каменистым склонам речных долин, на лесных полянах, 
образует такж е  куртины среди кустарников (Sillans, 1958; 
Richter, 1972). Д л я  ареала  характерно неравномерное ув 
лажнение. Годовое количество осадков равно 560 мм. С а
мый дождливый месяц — январь, самый сухой — сентябрь. 
Среднегодовая температура 21—2 3 °С. Относительная 
влажность воздуха 40%.

Описанные виды из семейства Agavaceae, за исключени
ем C ordyline term inalis, произрастают в условиях низкой 
влажности воздуха, относительно малого количества осад
ков и высокой инсоляции.
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C livia m in ia ta  Regel — Кливия матово-красная. Мно
голетнее травянистое растение с линейными влагалищными 
листьями, собранными в приземный пучок. Пластинка ли
ста темно-зеленая с резко выступающими продольными 
жилками. Цветки красно-оранжевые, собраны в крупные 
многоцветковые зонтики. Растение очень декоративно во 
время цветения. Цветет в июле — августе и декабре — ян
варе.

Область естественного распространения находится в 
провинции Н аталь  (восточная часть Капской области). 
Произрастает C livia m in iata  в тенистых местах среди ку
старников, а такж е во влажных оврагах (Marloth, 1908). 
Д л я  этих мест характерен субтропический климат со сред
негодовым количеством осадков 1000 мм, относительной 
влажностью воздуха 70% и температурой 18 °С (Алексеев, 
1958).

Crinum  X  grandiflorum  hort. (С. bu lb isperm um  X  са- 
reyanum ) — Кринум крупноцветковый. Многолетнее луко
вичное растение с крупными, слегка волнистыми светло- 
зелеными листьями.

Родительские виды гибрида произрастают в Капской 
области (С. bu lbisperm um ) и на Сейшельских о-вах (С. са- 
геуапит ) на освещенных местах. В Капской области сред
негодовая температура 19°С, относительная влажность 
воздуха 40%, среднегодовое количество осадков 650 мм. 
Д л я  Сейшельских о-вов характерен океанический климат. 
Растения вегетируют и цветут в течение сезона дождей 
(май — сентябрь), а в сухой период находятся в состоянии 
покоя.

Eucharis gdandiflora  P lanch. (Е. am azonica  Linden) — 
Эухарис крупноцветковый. Многолетнее луковичное расте
ние с эллиптическими листьями на длинных черешках и бе
лыми цветками.

В диком виде произрастает в Гватемале, Колумбии и 
Эквадоре во влажных тропических горных лесах, поднима
ясь на высоту 1500 м (Diels, 1937; M cVaugh, 1958; Standley, 
Williams, 1962). Климат в этих областях тропический эква
ториальный со среднегодовой температурой 25—27 °С, от
носительной влажностью воздуха 85—90%, годовой сум
мой осадков 2000—3000 мм. На высоте 1000— 1500 м 
среднегодовая температура не опускается ниже 17 °С и не 
поднимается выше 22 °С (Алисов, 1954).

H aem anthus ka tharinae  B aker — Гемантус Катарина.

Сем. Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. — Амариллисовые
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Многолетнее луковичное растение с продолговато-эллип
тическими светло-зелеными листьями, имеющими слегка 
волнистые края, с розовыми или пунцовыми цветками, соб
ранными в крупные зонтики.

Естественная область распространения приурочена к 
провинциям Н аталь  и Трансвааль (Marloth, 1908). Расте
ние предпочитает освещенные места. Климат здесь в л а ж 
ный субтропический со среднегодовой температурой 19 °С, 
относительной влажностью воздуха 60—70% и годовой 
суммой осадков 1000 мм. Следует отметить, что особенность 
перечисленных растений из семейства Amaryllidaceae з а 
ключается в их декоративности во время цветения, которое 
наблюдается дваж ды  в году: в осенне-зимний и весенне
летний периоды.

Сем. Apocynaceae Juss. — Кугровые

N erium  oleander L.— Олеандр обыкновенный. Вечно
зеленый кустарник высотой 3—6 м с кожистыми сизоваты
ми листьями, собранными в мутовки по тр*и, и красивыми 
белыми, желтыми, розовыми, красными и пурпурными цвет
ками на концах побегов.

Произрастает в Средиземноморской области как  во 
влажных, так  и в сухих местах: по. берегам ручьев, в сухих 
долинах (Maire, 1964; Berhaut, 1971). Д л я  области х ар а к 
терен средиземноморский тип климата. Самый теплый ме
с я ц — август (26°С ),  самый холодный — январь (12°С ).  
Осадков выпадает 220 мм в год. Относительная влажность 
воздуха 30—60%. В сухое время года характерна высокая 
инсоляция.

Н атурализовался N erium  oleander на Черноморском по
бережье К авказа  (Одишария, 1958; Пилипенко, 1978).

Сем. Araceae Juss. — Ароидные

Alocasia odora С. K o c h — Алоказия душистая. Много
летнее травянистое растение с длинночерешчатыми листья
ми, имеющими сердцевидную выемку у  основания и собран
ными в пучки.

О бласть естественного распространения находится в тро
пических лесах Индии, Южного Китая и на юге п-ова И н
докитай (Engler, 1920). Д л я  этих мест характерен эквато
риальный муссонный климат со среднегодовой температу
рой 26 °С, среднегодовым количеством осадков 2000 мм, 
относительной влажностью воздуха 70—90%, высокой об
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лачностью. П роизрастает A locasia odora  во влажных тени
стых лесах, по берегам рек, где образует заросли на илистой 
почве.

D ieffenbachia m aculata  G. Don (D. picta Schott) — Диф- 
фенбахия пятнистая. Многолетнее травянистое растение до 
1 м высотой с крупными темно-зелеными листьями, покры
тыми желтыми пятнами, что придает ему декоративность.

Произрастает во влажных тропических лесах Северной 
Бразилии, главным образом по низинам, в областях с тро
пическим экваториальным климатом (M artius, 1878— 1882). 
Среднегодовая температура здесь 25— 27 °С, среднегодовая 
сумма осадков 2000—3000 мм, относительная влажность 
воздуха 85—90%.

M onstera deliciosa  Liebm. (Philodendron pertusum  Kunth 
et B o u c h e )— Монстера прелестная. Вечнозеленая крупная 
лиана с продырявленными плотными блестящими листьями 
и воздушными корнями.

Произрастает в Южной и Центральной Америке во 
влажных тропических лесах, поднимаясь на высоту 1100 м 
(Engler, Krause, 1908; S tandley, S teyerm ark, 1958; Graf, 
1963). Климатические условия ареала  M onstera  deliciosa  
сходну с климатическими условиями D ieffenbachia  m acu
lata. Следует отметить, что на высоте 1000 м среднегодо
вая температура не поднимается выше 22 °С и не опускает
ся ниже 16 °С (Алексеев, 1958).

P hilodendron scandens  С. Koch et Sello (P. cordatum  
hort. non Kunth, P. cusp idatum  C. Koch et Bouche, P. oxy- 
cardium  S ch o tt) — Филодендрон лазящий. Вечнозеленая 
древовидная лиана с красивыми по форме листьями.

Произрастает в Центральной Америке во влажных 
тропических лесах, иногда как  эпифит на деревьях и ска
лах  (Engler, Krause, 1912). Климат здесь тропический эк
ваториальный с температурой 25—27 °С, среднегодовым 
количеством осадков 3000 мм, относительной влажностью 
воздуха 85—90%.

Scindapsus p ictus  H assk .— Сциндапсус пестрый. Вечно
зеленая лиана с красивыми пестрыми листьями, округлыми 
у основания и заостренными на верхушке.

Произрастает во влажных тропических лесах п-ова М а
л акка  и М алайского архипелага (Corner, 1952), где сред
негодовая температура колеблется от 25 до 27 °С, среднего
довая сумма осадков составляет 2500—3000 мм, относи
тельная влажность воздуха 80—90%. Температура 
самого холодного месяца в этих районах не опускается ни
ж е 18°С (Алисов, 1954).
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Zantedeschia  aethiopica  (L.) Spreng. (Calla aethiopica  
L., Richardia africana  Kunth) — Зантедесхия эфиопская. 
Многолетнее травянистое растение с длинночерешчатыми 
листьями, имеющими сердцевидную выемку у основания.

О бласть распространения находится в Южной Африке 
(Капская область). Д л я  ареала характерен субтропиче
ский климат, где температура обычно находится в преде
лах 11 — 19,4 °С. Относительная влажность воздуха состав
ляет 80% (Marloth, 1908). Растение произрастает на в л а ж 
ной почве, в основном по берегам рек или на заболоченных 
участках (Grisebach, 1877).

Следовательно, основной экологической особенностью 
данных видов растений, принадлежащих к семейству 
Агасеае, является произрастание их на обильно увлаж нен
ной почве в условиях высокой влажности воздуха, высокой 
температуры и низкой интенсивности освещения. Исключе
ние в отношении светового режима составляет Zantedeschia  
aethiopica, она произрастает на хорошо освещенных местах.

Сем. Araliaceae Juss. — Аралиевые

F atsia  japonica  (Thunb.) Decaisne et Planch. (A ralia  
japonica  Thunb.) — Фация японская. Вечнозеленый кустар
ник до 2—5 м в высоту с ярко-зелеными блестящими паль
чато-лопастными листьями.

П роизрастает в субтропических широколиственных л е
сах Японии, где среднегодовая температура составляет 
13— 18 °С, осадков выпадает 1200— 3000 мм в год, относи
тельная влажность воздуха равна 75% (Shidei, 1974).

X  F atshedera lizei '(Cochet) G uillaum  (Fatsia  japonica  
'M oseri', H edera helix  L. var. hibernica  (Kirchn.) Jaeg .)  — 
Ф ацоплющ Лизы. Вечнозеленый вьющийся кустарник с 
темно-зелеными пятилопастными листьями.

Гибрид получен во Франции в 1910 г., теневынослив (По- 
летико, 1960). Родительские виды произрастают в умерен
но теплой зоне Японии (Fatsia  japon ica), а также на К ав 
казе, в Крыму и в Западной Европе (H edera helix).

Hedera helix L.— Плющ обыкновенный. Вечнозеленый 
лиановидный кустарник с кожистыми темно-зелеными 
листьями, образующими красивую листовую мозаику.

Вид распространен на Кавказе, в Крыму, Средиземно
морье и Средней Европе. Произрастает в тенистых местах, 
по оврагам, балкам, покрывая скалы и взбираясь на де
ревья, однако соцветия развиваются только на свету, когда 
растение достигает вершины опоры (Полетико, 1960).
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C ham aerops hum ilis  L.— Хамеропс низкий. Вечнозе
леное древовидное растение высотой 1—3 м, растущее ку
стовидно. Листья на длинных с шипами черешках, кожи
стые, веерные.

Распространена пальма по побережью Средиземного 
моря: запад  Южной Европы и Северная Африка (Maire, 
1964; Пилипенко, 1978). На песчаных и каменистых почвах 
часто образует заросли. Климат здесь субтропический с 
сухим летом и дождливой зимой. Осадков за год выпадает 
300—400 мм, среднегодовая температура составляет 1 9 °С. 
Относительная влажность воздуха 30—50%. П альму ус
пешно культивируют на Черноморском побережье К авказа  
(Сааков и др., 1951).

Phoenix canariensis  C habaud — Финик канарский. П аль 
ма с перистыми сизо-зелеными листьями.

Дико произрастает на Канарских о-вах, где среднего
довая температура 19 °С, относительная влажность возду
ха 80%, осадков выпадает 300 мм в год (P ita rd ,  Proust, 
1908), на каменистых и скалистых почвах.

Trachycarpus fortunei (Hook) Н. W endl.— Трахикарпус 
Форчуна. П альм а с красивыми веерными листьями. Листо
вая пластинка с глубоко разрезанными пониклыми долями.

Распространена в умеренно теплых районах Японии, 
где среднегодовая температура равна 21—22 °С, осадков 
выпадает 2100— 3000 мм в год, относительная влажность 
воздуха составляет 60—70% (Shidei, 1974).

Основной экологической особенностью этих видов пальм 
является произрастание всех их (за исключением Trachy
carpus fortunei)  в условиях низкой влажности воздуха и 
почвы в сочетании с высокой инсоляцией.

Сем. Asclepiadaceae R. Вг. — Ластовневые

H oya carnosa  (L.) R. Вг.— Хойя мясистая, или воско
вая. Вечнозеленая эпифитная лиана с темно-зелеными мя
систыми листьями.

Произрастает в тропических и субтропических районах 
Юго-Восточной Азии и Восточной Австралии (Choux, 1931). 
Поселяется на скалах  и стволах деревьев.

Сем. Arecaceae Sch.-Bip. (Palm ae Juss.) — Пальмовые

13



A sparagus densiflorus  (Kunth) Jessop ’Sprengeri' (A . 
sprengeri R e g e l ) — С парж а густоцветная. Вечнозеленый 
вьющийся полукустарник до 3 м высотой.

П роизрастает в субтропических областях Южной А ф
рики, где среднегодовая температура воздуха не опускается 
ниже 12 °С, осадков за год выпадает до 1000 мм, относи
тельная влажность воздуха равна 70% (Marloth, 1908).

A sparagus setaceus (Kunth) Jessop (A. p lum osus  B a
ker) — Спарж а щетииковая. Вечнозеленый вьющийся по
лукустарник. П роизрастает во влажных тропических и суб
тропических лесах, а так ж е  в долинах рек и ручьев сухих 
колючих саванн Южной Африки (Machovec et al., 1976). 
Д ля  ареала  характерны достаточно увлажненные слабо
кислые почвы. Среднегодовая температура не опускается 
ниже 12 °С, относительная влажность воздуха составляет 
70—80%.

R uscus aculeatus L .— Иглица шиповатая. Вечнозеленый 
кустарник до 1 м с темно-зелеными филлодиями.

Дико произрастает на юге Великобритании, в Средизем
номорье и на Кавказе  на известковых и песчаных почвах, в 
сообществе сосновых, дубовых, буковых, грабовых и лавро
вых лесов как  во влажных, так и в полуаридных районах на 
освещенных местах и в затенении (Шипчинский, 1951; П и
липенко, 1978). В отдельных местах поднимается на высо
ту 2200 м над уровнем моря. Без повреждения переносит 
заморозки.

Сем. Aspleniaceae Mett. et Frank in Leunis —Асплениевые

A splen ium  viviparum  (L. f.) P resl  — Асплениум ж и 
вородящий. Папоротник A splen ium  viviparum  произраста
ет в тени влажных тропических лесов Западной Африки 
(Machovec et al., 1976) в областях с тропическим эквато 
риальным климатом, где среднегодовая температура 25— 
27 °С, относительная влажность воздуха 80—90%, осадков 
выпадает 2000—3000 мм в год (Алисов, 1950).

Сем. Begoniaceae С. A. Agardh — Бегониевые

B egonia  X  credneri hort. (В. scharffiana  X  m eialli- 
ca) — Бегония Креднера. Многолетнее травянистое расте
ние с крупными неравнобокими листьями серовато-зеленого

Сем. Asparagaceae Juss. — Спаржевые
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цвета сверху и розовыми снизу, с обеих сторон покрытыми 
волосками. Цветки розовые, такж е густоопушенные.

Гибрид получен между бегонией Ш афри и бегонией ме
таллической. Исходные родительские виды гибрида произ
растают во влажных тропических лесах Бразилии (Macho
vec et al., 1976). В культуре растение требует рассеянного 
солнечного света.

В. X  fea stii  hort. (В . hydrocotylifo lia  X  m anicata) — 
Бегония Феста. Многолетнее травянистое растение с тол
стыми блестящими листьями — сверху изумрудно-зелеными, 
с нижней стороны красноватыми. Цветки светло-розовые 
или белые.

Гибрид выведен в Балтиморе. Родительские виды про
израстают во влажных тропических лесах Южной и Цент
ральной Америки (Machovec et al., 1976).

В. heracleifolia  Cham, et Schlecht.— Бегония борщеви
колистная. Многолетнее травянистое растение с крупными 
светло-зелеными листьями, по форме напоминающими 
листья борщевика, с мелкими розовыми цветками.

Произрастает во влажных тропических лесах Мексики, 
в основном на опушках, избегая затененных мест (Graf, 
1963). Д л я  ареала  данного вида характерен равномерный 
ход среднегодовых температур (25—27 °С), высокая в л аж 
ность воздуха (85—90% ),  осадков выпадает 2000—3000 мм 
в год.

В. tnetallica  W. G. Smith — Бегония металлическая. Мно
голетнее травянистое растение с изумрудно-зелеными л и 
стьями с характерным металлическим отливом и розовыми 
цветками.

Произрастает во влажных тропических лесах Бразилии, 
где на протяжении всего года наблюдается равномерная 
температура 25—27 °С, относительная влажность воздуха 
80—90%, осадков выпадает 3000 мм в год (Алисов, 1950, 
1954).

В. X  lucerna hort. (В . Carolina X  teuscheri) — Бегония 
Люцерна. Многолетнее травянистое растение с крупными 
удлиненно-сердцевидными листьями, слегка зазубренными 
по краям, темно-оливково-зелеными с множеством сереб
ряных пятен, которые придают ей особую красоту.

Родительские виды произрастают во влажных тропиче
ских лесах Центральной и Ю жной Америки с характерным 
для этих областей тропическим экваториальным климатом 
(Machovec et al., 1976).
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Aechm ea fascia ta  Baker — Эхмея полосатая. Эпифит- 
ное травянистое растение с плотными кожистыми листьями 
серого цвета и яркими цветками с нежно-розовыми при
цветниками.

Произрастает во влажных тропических лесах Южной 
Америки, где среднегодовая температура 25 °С, относитель
ная влажность воздуха 80—90%, осадков выпадает 3000 мм 
в год (Richter, 1979),

B illberg ia  nutans  Н. W endl.— Бильбергия поникшая. 
Многолетнее травянистое растение (эпифит) с узкими ко
жистыми серовато-зелеными листьями.

П роизрастает в лесах среди кампосов Южной Б р ази 
лии, П арагвая , Уругвая, Аргентины (Smith, 1952, 1955;
Richter, 1965). В ареале вида среднегодовая температура 
21 °С (самого холодного месяца 17°С), осадков выпадает 
около 2000 мм в год, относительная влажность воздуха 
70— 80% (Алисов, 1954).

Сем. Cactaceae Juss. — Кактусовые

E piphyllum  hybridum  hort.— Эпифиллум гибридный. 
Плоскостебельный кактус с листообразными, по краю вы
емчатыми темно-зелеными стеблями и ярко-розовыми цвет
ками. Цветки до 8 см в диаметре, располагаются по краям  
стебля в выемках.

Родительские виды эпифиллума произрастают как  эпи
фиты на стволах и ветвях деревьев в тропических лесах 
Центральной Америки и Мексики (Козупеева, 1958).

Z ygocactus truncatus  (Haw.) Schum. (E piphyllum  trun- 
catum  H a w .)— Зигокактус усеченный. Членистостебельный 
кактус с сиренево-розовыми цветками.

Произрастает в горных тропических лесах Бразилии 
как эпифит на стволах и ветвях деревьев (M artius, 1869— 
1890). В ареале вида среднегодовая температура не опу
скается ниже 17 °С. Осадков выпадает до 2000 мм в год. 
Относительная влажность воздуха 70— 80%.

Сем. Caprifoliaceae Juss. — Жимолостные

Abelia chinensis  R. Br. (A . repestris  Lindl.) — Абелия 
китайская. Листопадный кустарник с короткочерешковыми 
яйцевидными листьями. Культивируют растение из-за к р а 
сивых душистых цветков и длительного цветения.

Сем. Bromeliaceae Juss. — Бромелиевые
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П роизрастает в умеренно теплой зоне Центрального и 
Восточного Китая в зарослях кустарников, иногда распро
страняется до высоты 900 м над уровнем моря. Темпера
тура самого теплого месяца не поднимается здесь выше 
26 °С, а температура самого холодного не опускается ниже 
1,7 °С (с подъемом в горы температура опускается ниже 
0 °С ) .  Осадков выпадает 1200—3000 мм в год. В культуре 
требует солнечное местоположение (Артюшенко, 1962).

Viburnum  tinus  L.— Калина лавролистная. Вечнозеле
ный густоветвистый кустарник с темно-зелеными листьями, 
снизу сероватыми, густоопушенными.

В диком состоянии произрастает в Средиземноморской 
области в подлеске дубовых лесов, а такж е  в зарослях 
вечнозеленых средиземноморских кустарников (Пилипен
ко, 1978). Д л я  ареала вида характерна среднегодовая тем
пература 15— 17 °С, среднегодовое количество осадков 
400—800 мм, относительная влажность воздуха 50—60%.

Сем. Chloranthaceae R. Вг. — Зеленоцветные

C hloranthus spicatus  (Thunb.) M akino (С. inconspicu- 
us S w a rtz)  — Зеленоцвет колосковый. Вечнозеленый ку
старник с супротивными темно-зелеными листьями.

Дико произрастает в лесах и на склонах гор Китая и 
Индокитая, где среднегодовая температура равна 22 °С, с а 
мого холодного месяца (январь) — 14 °С. Осадков выпада-, 
ет 2100—3000 мм в год. Относительная влажность воздуха 
70—80% (Алисов, 1950).

Сем. Commelinaceae R. Вг. — Коммелиновые

P alisota  m annii C larke — Палисота Манни. Много
летнее травянистое растение. Произрастает в тропиках З а 
падной Африки (Berhaut, 1954). Поднимается в горы до 
600—900 м. Среднегодовая температура в ареале вида 20— 
25 °С, с поднятием в горы она опускается до 17 °С. Осадков 
выпадает более 2000 мм в год. Относительная влажность 
воздуха 70— 85%.

Rhoeo spathacea  (Sw.) S tea rn  (R . discolor  (L 'Her) Han- 
ce et W alp) — Рэо покрывальное. Многолетнее травянистое 
растение с удлиненными листьями — темно-зелеными с 
верхней стороны и сиреневато-фиолетовыми с нижней.

Произрастает во влажных тропических лесах на скали
стых утесах в Центральной Америке (Standley, Williams,
1962). Температура здесь стабильна на протяжении года и
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составляет  25—27 °С. Осадков выпадает 2000—3000 мм в 
год. Относительная влажность воздуха равна 80—90%.

Setcreasia  purpurea  Boom — Сеткреазия пурпурная. 
Многолетнее травянистое растение с листьями яркой лило
вой окраски. Очень декоративно листьями.

Д ико произрастает во влажных тропических районах 
Мексики с постоянно обильным увлажнением (3000 мм в 
год), равномерным ходом температур (25—2 7 °С), посто
янно высокой относительной влажностью воздуха (80— 
9 0 % ) .  Растение поселяется в основном на освещенных солн
цем местах: по окраинам лесов, густых зарослей (Graf,
1963).

Tradescantia  a lbiflora  Kunth emend Brueckn.— Т раде
сканция белоцветковая. Многолетняя травянистая лиана с 
сидячими продолговато-заостренными зелеными листьями 
на свисающих побегах.

Произрастает во влажных тропических областях Ю ж 
ной Америки, где среднегодовая температура 17— 25 °С, 
осадков выпадает 2000—3000 мм в год, относительная 
влажность воздуха 80— 90% (Graf, 1963).

Zebrina pendula  Schnizl. (T radescantia  zebrina  Loud.) — 
Зебрина висячая. Многолетнее травянистое растение. Очень 
декоративно. Листья с серебристыми продольными полоса
ми по краям, нижняя сторона их окрашена в темно-фиоле
товый цвет. Побеги стелющиеся или свисающие.

П роизрастает во влажных тропических лесах Ц ентраль
ной Америки по берегам рек, часто на открытых камени
стых склонах гор до 2000 м (Machovec et al., 1976). С под
нятием в горы температура понижается до 15 °С.

Сем. Cornaceae Dum. — Кизиловые

Aucuba japonica  Thunb.— Аукуба японская. Вечнозе
леный кустарник с плотными блестящими зелеными листь
ями.

П роизрастает вид в умеренно теплых лесах Японии сре
ди зарослей кустарников, поднимается на высоту 600 м 
(Ohwi, 1965; H amet-Ahti et al., 1974). Среднегодовая тем
пература в ареале вида 13— 18 °С. Осадков выпадает 
1200— 1800 мм в год (Shidei, 1974). Растение теневыносли
вое (Пилипенко, 1960).

G riselinia littora lis  Raoul (P uca teria  littora lis  Raoul) — 
Гризелиния прибрежная. Вечнозеленое дерево с плотными 
светло-зелеными блестящими листьями.

Произрастает в субтропических районах Новой Зелан-
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дни, поднимаясь в горы на высоту 1100 м. Среднегодовая 
температура в ареале вида составляет 13,2 °С, относитель
ная влажность воздуха 60—70%, осадков выпадает 1150— 
1260 мм в год (Allan, 1961). Встречается в основном на 
освещенных местах.

Сем. Crassulaceae A. DC. — Толстянковые

B ryophyllum  da igrem ontianum  (Ham et et H. Perr ie r)  
Berger — Бриофиллум Дегремонта. Многолетнее сукку- 
лентное растение с мясистыми пильчатыми по краю листь
ями, имеющими сероватый оттенок. П роизрастает на о-ве 
М адагаскар в областях с засушливым климатом с высокой 
инсоляцией (Perrie r  de La Bathie, 1936).

C rassula arborescens  (Mill.) Willd. — Толстянка древо
видная. Вечнозеленый суккулентный кустарник с супротив
ными мясистыми листьями. Произрастает в Юго-Западной 
и Южной Африке на холмах,, в зарослях кустарников, на 
песчаных или каменистых почвах (Reynolds, 1950).

Sedum  m organianum  Е. W alther — Очиток Моргана. 
Многолетнее суккулентное растение со свисающими побе
гами. Листья мясистые с сизым налетом. П роизрастает на 
песчаных холмах пустынных районов Мексики, где средне
годовая температура 18°С, относительная влажность воз
духа 30—40%, годовое количество осадков 400 мм (Wooton, 
Standley, 1915).

Сем, Cupressaceae F. Neger — Кипарисовые

C upressus sem pervirens  L. var. sem pervirens  — Кипа
рис вечнозеленый пирамидальный. Вечнозеленое хвойное 
дерево с темно-зеленой чешуевидной хвоей.

Его дикая форма С. sem pervirens  L. var. horizonta lis  
(Mill.) Gord. произрастает в Афганистане, Северном И р а 
не, на о-вах Крит, Родос, Кипр и п-ове М алая  Азия. Подни
мается в горы до 1000 м. В молодом возрасте кипарис тре
бует затенения, а затем прекрасно растет и на полном све
ту, засухоустойчив (Правдин, 1949).

Thuja occidentalis  L.— Туя западная. Вечнозеленое хвой
ное дерево с красивой чешуевидной светло-зеленой плоской 
хвоей и узкой пирамидальной кроной.

П роизрастает в восточной части США как на кислых, 
так  и на известковых почвах, теневыносливое (Соколов, 
1949; Bailey, 1948; Пилипенко, 1978). Хорошо растет в 
средней полосе и на юге СССР.
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Leucothoe axillaris  (Lam.) D. Don — Леукотэ пазуш 
ная. Вечнозеленый кустарник с темно-зелеными плотными 
овально-удлиненными, заостренными на верхушке листья
ми.

Произрастает в склерофильных лесах и маквисах на 
юго-востоке США, где среднегодовая температура не опу
скается ниже 13 °С (Алексеев, 1958). Встречается в основ
ном в густых зарослях.

M acleania angula ta  Hook.— М аклеания уголковая. Веч
нозеленый кустарник с мелкими, очередно расположенны
ми листьями эрикоидного типа. Произрастает в горах Перу 
на освещенных местах.

Сем. Euphorbiaceae Juss. — Молочайные

Codiaeum  variega tum  (L.) B lume var. pictum  (Lodd.) 
Muell. Arg. (C. p ictum  Hook., Croton variegatus  L.) — Ko- 
диеум пестрый. Вечнозеленый кустарник с продолговатыми 
узкими пятнистыми листьями.

П роизрастает главным образом в культуре близ посе
лений в Восточной Индии, Зондских и Молуккских о-вах 
(Ochse, 1931). Д л я  этих мест характерен климат влаж ных 
тропических лесов со среднегодовой температурой 25 °С, 
относительной влажностью воздуха 90% и годовым коли
чеством осадков 3000 мм.

Euphorbia pulcherrim a  Willd. (P o in se ttia  pulcherrim a  
G r a h . ) — Молочай красивейший. Вечнозеленый кустарник 
с темно-зелеными листьями и яркими прицветниками.

П роизрастает на влажных тенистых склонах тропиче
ских лесов Мексики и Центральной Америки, где средне
годовая температура 26 °С, относительная влажность воз
д уха 90% , осадков выпадает 3000 мм в год (Graf, 1963).

Сем. Gesneriaceae Dum. — Геснериевые

S a in tpau lia  ionantha  Н. W endl.— Сентполия ф иалко
цветная. Многолетнее травянистое растение с розеткой соч
ных опушенных листьев. Произрастает в Восточной А фри
ке в прибрежных районах, а такж е по нижним склонам 
гор (Roberty, 1954).

Сем. Ericaceae Juss. — Вересковые
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Curculigo recurvata  D ryand .— Куркулига отогнутая. 
Многолетнее травянистое растение с прикорневыми длин
ными складчатыми листьями. Произрастает во влажных 
тропических лесах и кустарниковых зарослях Восточной 
Азии и Австралии, а такж е во влажных ущельях на о-ве 
Ява, где поднимается на высоту 2200 м; температура здесь 
снижается до 17— 14 °С (Robertson, 1926).

Сем. Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.) — Губоцветные

Coleus b lum ei Benth — Колеус Блюма. Многолетнее 
травянистое растение с красивой узорчатой окраской ли
стьев от светло-розовых до темных тонов. Цветки мелкие 
светло-голубые, собраны в верхушечные кисти.

П роизрастает во влажных тропических областях о-ва 
Цейлон на открытых солнечных пространствах, где средне
годовая температура 25 °С, относительная влажность воз
духа 85%, осадков выпадает 2500 мм в год (Алисов, 1954).

Сем. Lauraceae Juss. — Лавровые

C innam om um  cam phora  Nees et Eberm .— Коричник 
камфорный. Вечнозеленое дерево с красивыми темно-зеле
ными листьями. Произрастает в Южном и Западном Китае, 
на о-ве Тайвань, в Японии в поясе от 300 до 1800 м, где 
образует густые тенистые леса на самых различных поч
вах. Хорошо растет при полном освещении и при некотором 
затенении (Пилипенко, 1954).

Сем. Liliaceae Juss. — Лилейные

Aloe arborescens Mill.— Алое древовидное. Многолет
нее суккулентное растение с серо-зелеными линейными ли
стьями, суживающимися к концу. Листья с характерным 
сизым восковым налетом, предохраняющим от излишней 
транспирации. Произрастает на каменистой почве пустыни 
К арру (Ю жная А фрика), встречается такж е в кустарнико
вых зарослях и на скалистых склонах (Reynolds, 1950).

Aloe variegata  L.— Алое пестрое. Многолетнее сукку
лентное растение с темно-зелеными листьями, покрытыми 
светлыми поперечными полосками. Произрастает в арид
ных и полуаридных районах Южной Африки на камени
стых и песчаных почвах (Reynolds, 1950).

Сем. Hypoxidaceae R. Вг. — Гипоксидовые
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A sp id istra  etatior  B lume — Аспидистра высокая. Много
летнее травянистое растение с вертикально стоящими тем
но-зелеными листьями. Произрастает в широколиственных 
тенистых лесах Китая и Японии в умеренно теплой кли м а
тической зоне. Среднегодовая температура здесь 13— 18 °С, 
осадков выпадает 1200 мм в год, относительная влажность 
воздуха 70% (Shidei, 1974).

C hlorophytum  com osum  (Thunb.) Baker — Хлорофитум 
хохлатый. Многолетнее травянистое растение с линейными 
светло-зелеными листьями, собранными в прикорневую ро
зетку. Произрастает в Ю жной Африке на каменистых поч
вах, где среднегодовая температура 18 °С, относительная 
влажность воздуха 70— 80%, осадков выпадает 1200 мм в 
год (Marloth, 1908).

O phiopogon japonicus  (L. f.) Ker-Gawl.— Офиопогон 
японский. Многолетнее травянистое растение с узкими ли
нейными листьями темно-зеленого цвета, собранными пуч
ками. П роизрастает в тенистых и влаж ных местах широко
лиственных лесов Китая, Кореи, Японии в умеренно теплой 
зоне с годовыми осадками 1000—2000 мм, температурой 
воздуха 13— 18 °С, относительной влажностью 70% (Нага, 
1958; Ohwi, 1965).

Сем. Malvaceae Juss. — Мальвовые

A butilon  hybridum  hort.— Абутилон гибридный. Веч
нозеленый кустарник со светло-зелеными зубчатыми по 
краям листьями и розовыми цветками. Родительские виды 
абутилона гибридного произрастают в Бразилии на хоро
шо освещенных местах (Machovec et al., 1976).

H ibiscus rosa-sinensis  L.— Гибискус роза китайская. 
Вечнозеленый кустарник до 3—6 м с блестящими темно-зе
леными зубчатыми по краям  листьями.

П роизрастает в субтропических и тропических областях 
Юго-Восточной Азии (Артюшенко, 1958). В тропических 
областях осадков выпадает около 3000 мм в год, тем пера
тура равна 24—26 °С, относительная влажность воздуха 
85—90%. Д л я  субтропических районов характерно чередо
вание влажного и сухого времени года со среднегодовой 
температурой 18 °С, относительной влажностью воздуха 
70—80%. Осадков выпадает 1200—2000 мм в год (Алисов, 
1954). Гибискус роза китайская — вид пластичный, он 
имеет обширный ареал  в неоднородных климатических 
условиях.
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C tenanthe com pressa  (A. Dietr.) Eichl.— Ктенанта 
сж атая .  Многолетнее травянистое растение со светло-зеле
ными удлиненными листьями на тонких черешках.

Произрастает в Бразилии во влажных тропических л е 
сах в тенистых местах, где среднегодовая температура рав
на 27 °С, относительная влажность воздуха 80—90%, осад
ков выпадает 2500—3000 мм в год (Aubreville, 1961; Rich
ter, 1977).

M aranla leuconeura  Moor. var. kerchoveana  Moor.— М а
ранта беложилковая Керхова. Многолетнее травянистое р а 
стение с бархатными светло-зелеными листьями и х ар ак
терными на них коричневыми пятнышками.

Произрастает во влажных тропических лесах Бразилии 
(M artius, 1840— 1844; Richter, 1977). Экологические усло
вия произрастания данного вида такие же, как  и предыду
щего.

Сем. Moraceae Link — Тутовые

Ficus benjam ina  L.— Фикус Бенжамина. Вечнозеленое 
дерево с овально-продолговатыми листьями на коротких че
решках. Произрастает в Индии во влажных тропических 
лесах, а такж е  по берегам рек и у подножия гор, поднима
ясь на высоту до 300 м (Corner, 1972; Schmit, 1972).

Ficus elastica  Roxb. ex H ornem .— Фикус упругий. Вечно
зеленое дерево с кожистыми блестящими упругими листь
ями. Произрастает во влажных тропических лесах Индии, 
Непала, Бирмы, п-ова М алакка  и М алайского архипелага 
на заболоченных почвах, в тенистых местах, встречается 
так ж е  на склонах Гималайских гор, поднимается на высо
ту 600—900 м (Corner, 1972). Этот вид пластичный, встре
чается как  во влажных тропических лесах, так и в условиях 
с меньшим увлажнением и более низкими температурами.

Ficus sa g itta ta  Vahl (F. radicans  Desf., F. ram entaceae  
Roxb.) — Фикус стреловидный. Вечнозеленый стелющийся 
кустарник с темно-зелеными заостренными к верхушке ли
стьями.

П роизрастает в Индии, Бирме и на М алайском архипе
лаге  во влажных лесах на валежнике, стволах деревьев 
как  эпифит (G agnepain , 1928— 1929). Здесь осадков вы па
дает  2000—3000 мм в год, температура равна 27 °С, относи
тельная влажность воздуха 80—90%.

Сем. Marantaceae Petersen. — Марантовые
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M etrosideros excelsa  Soland. ex G aertn .— Метросиде- 
poc высокий. Вечнозеленое дерево (эпифит) с зелеными 
блестящими, снизу бело-войлочными кожистыми жесткими 
листьями, расположенными супротивно.

Произрастает на о-вах Новой Зеландии в каменистых 
ущельях и на прибрежных обрывах в хорошо освещенных 
местах. Среднегодовая температура не опускается ниже
13 °С, осадков выпадает 1200 мм в год (Allan, 1961).

M etrosideros kerm adesertsis  W. R.-B. Oliv.— Метросиде- 
poc кермадекский. Вечнозеленый кустарник с темно-зеле- 
ными блестящими гладкими листьями.

Произрастает на о-вах Новой Зеландии и Кермадек со 
среднегодовой температурой 13 °С, относительной влаж н о
стью воздуха 70— 80%, среднегодовым количеством осад
ков 1000— 1200 мм (Cheeseman, 1925; Cockayne, 1928; 
Allan, 1961).

S y zy g iu m  pan icu la tum  Gaertn. (E u g en ia  austra lis  Wendl. 
ex Link, E. m yrtifo lia  Sims) — Сизигиум метельчатый. Веч
нозеленое дерево с мелкими плотными блестящими листь
ями темно-зеленого цвета. П роизрастает в Юго-Восточной 
Австралии в областях с субтропическим океаническим кли
матом (Bentham, 1866; Ew art,  1930).

Сем. Ochnaceae DC. — Охновые

Ochna m ultiflora  DC.— Охна многоцветковая. Вечно
зеленый кустарник с узкими ланцетными мелкозубчатыми 
по краю листьями. Произрастает в Ю жной Африке на пес
чаных, глинистых или каменистых почвах в освещенных 
местах.

Сем. Oleaceae Hoffmannsegg et Link — Маслиновые

Jasm inum  sam bac  (L.) Ait.— Ж асм ин  самбак. Вечно
зеленая лиана со светло-зелеными листьями, расположен
ными супротивно, и мелкими белыми, очень душистыми 
цветками. П роизрастает в Индии, предпочитает освещен
ные места.

L ig u stru m  lucidum  Ait.— Бирючина блестящая. Вечно
зеленое дерево с блестящими темно-зелеными листьями, з а 
остренными на верхушке. Произрастает в подлеске хвой
ных и широколиственных лесов Китая, Японии и Кореи, по 
склонам холмов и в горах до 2900 м в умеренно теплой зо

Сем. Myrtaceae R. Вг. — Миртовые
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не с годовым количеством осадков 1000—2000 мм, средне
годовой температурой 13— 18 °С, относительной влаж но
стью воздуха 50— 70% (Shidei, 1974).

L igustrum  ova tifo lium  H assk .— Бирючина овальнолист
ная. Листопадный или полувечнозеленый кустарник. П ро
израстает в умеренно теплой зоне Японии. Предпочитает 
хорошо освещенные места (Shidei, 1974).

O sm a n th u sX fo r tu n e i  Carr . (О. fragrans'X heterophyl- 
lu s)  — Османтус Форчуна. Вечнозеленый кустарник с эл 
липтическими темно-зелеными, по краю пильчатыми ли
стьями.

Родительские виды гибрида произрастают в Японии 
(о-в Кюсю, в горах), Китае (восточная, центральная, ю ж 
ная и юго-западная провинции), Гималаях (Ассам, Непал, 
1200—2400 м над уровнем моря; Бирма, 2400 м над уров
нем моря), Кампучии (О. fra g ra n s), а такж е на о-ве Т ай
вань в горных лесах (2300— 3000 м над уровнем моря),  в 
Японии (о-ва Хонсю, Сикоку, Кюсю, 1500 м) (О. hetero- 
p h yllu s)  в умеренно теплой климатической зоне со средне
годовой температурой 13— 18 °С, относительной влаж но
стью воздуха 50—70%, среднегодовым количеством осад
ков свыше 1000 мм (Green, 1958; Пилипенко, 1978).

Сем. Oleandraceae Ching ex Pichi-Serm. — Олеандровые

N ephrolepis exa lta ta  (L.) Schott — Нефролепис воз
вышенный. Папоротник с красивыми ваями, достигающи
ми более 1 м в длину. Произрастает в тенистых влажных 
лесах Юго-Восточной Азии, где среднегодовая температура
24 °С, относительная влажность 80%, осадков выпадает 
2500 мм в год (Алисов, 1950).

Сем. Pandanaceae R. Вг. — Панданусовые

Pandanus veitchii hort.— П анданус Вейча. Вечнозеле
ный кустарник с длинными ремневидными листьями, со
бранными пучками. Произрастает в джунглях Индии, но 
особенно характерен для Зондских о-вов. Поселяется на 
прибрежных песках или даж е  на скалах (W arburg , 1900).

Сем. Piperaceae С. A. Agardh — Перечные

Peperomia'X .caperata  hort .— Пеперомия складчатая. 
Вечнозеленое многолетнее травянистое растение с морщи
нистыми серовато-зелеными листьями. Родительские виды
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гибрида неизвестны. В культуре нетребовательна к свету 
(Machovec et al., 1976).

Peperom ia obtusifo tia  (L.) A. Dietr.— Пеперомия тупо
листная. Многолетнее травянистое растение с крупными 
обратнояйцевидными с неглубокой выемкой у вершины ли
стьями. Стебли мясистые с красноватым оттенком. П роиз
растает во влажных тропических лесах Южной Америки 
по берегам рек и на склонах гор до высоты 1900 м (Trelea- 
se, Yuncker, 1950).

P. tithym alo ides  A. Dietr. (P. m agnotiifo lia  A. Dietr.) — 
Пеперомия магнолиелистная. Многолетнее травянистое р а 
стение с мясистыми побегами и крупными, толстыми гл ад 
кими темно-зелеными листьями. П роизрастает во влажных 
тропических лесах Ю жной Америки и Вест-Индии, где 
осадков выпадает 2500—3000 мм в год, температура равна 
25—27 °С, относительная влажность воздуха 80—90% 
(D ahlstedt,  1900; Yuncker, 1953).

Сем. Pittosporaceae R, Br. — Смолосемянниковые

P ittosporum  crassifo lium  Soland. — Смолосемянник 
толстолистный. Вечнозеленый кустарник с зелеными мяси
стыми, слегка блестящими листьями. П роизрастает на 
о-вах Новой Зеландии, главным образом на морских побе
режьях. Выносит штормы и соленые брызги (Allan, 1961).

P ittosporum  tobira  D ryand .— Смолосемянник пахучий. 
Вечнозеленый кустарник или дерево с ярко-зелеными плот
ными листьями, сближенными в мутовки. П роизрастает в 
умеренно теплой зоне Китая, Южной Кореи и Японии среди 
вечнозеленых кустарников в подлеске широколиственных 
лесов в сообществе с камелией японской (Kobylka, 1958; 
Shidei, 1974). Д л я  ареала характерна среднегодовая тем
пература 13— 18 °С, осадков выпадает 1000— 1200 мм в год, 
относительная влажность воздуха равна 50—70%.

Сем. Rosaceae Juss. — Розоцветные

E riobotrya japonica  Lindl.— Японская мушмула. Веч
нозеленое дерево с крупными матово-зелеными морщинис
тыми листьями. П роизрастает в умеренно теплой зоне 
Центрального и Западного Китая в подлеске широколист
венных лесов, а такж е на скалистых горных склонах на 
высоте 900—2100 м над уровнем моря. Издавна культи
вируется как плодовое и декоративное растение на юге 
С С С Р (Западное Закавказье ,  Южный Крым) (Шипчин- 
ский, 1954).
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C itrus lim on  (L.) Burm  f.— Лимон. Вечнозеленое де
рево с темно-зелеными блестящими листьями. Р яд  авторов 
считают, что лимон происходит из Восточных Гималаев и 
Юго-Восточной Азии. В диком состоянии неизвестен. Ш и
роко культивируют как плодовое растение во всех субтро
пических странах (Пилипенко, 1978).

C itrus paradisi Macf. ex Hook. (С. decum osa  L. var. ra- 
sem osa  Roem.) — Грейпфрут. Вечнозеленое дерево с темно
зелеными листьями, похожими на листья лимона с той р аз 
ницей, что у листьев лимона черешок без крыльев, а у 
грейпфрута он ширококрылатый. В диком состоянии неиз
вестен, культивируют в качестве плодового растения.

Сем. Saxifragaceae Juss. — Камнеломковые

S a x ifra g a  sarm entosa  L. f.— Камнеломка отпрыско
вая. Многолетнее травянистое растение с округлыми, у ос
нования сердцевидными листьями. П роизрастает в умерен
но теплой зоне Китая и Японии в расщелинах скал и уте
сов. Температура здесь колеблется в пределах 13— 18 °С, 
относительная влажность воздуха 50—70%, осадков выпа
дает  1000— 1200 мм в год (Shidei, 1974).

Сем. Solanaceae Juss. — Пасленовые

B runfelsia  m acrophylla  Benth .— Брунфельзия крупно
листная. Вечнозеленый кустарник с овально-ланцетными 
листьями. П роизрастает в тропических районах Бразилии. 
Встречается в основном в затененных местах.

Сем. Strelitziaceae Hutch. — Стрелициевые

S tre litz ia  reg inae  Banks — Стрелиция царственная. 
Многолетнее травянистое растение с продолговато-ланцет- 
ными, по краям  немного волнистыми листьями. П роизра
стает в Южной Африке (Капская область) в светлых ле
сах по берегам рек в сообществе с Richardia  aethiopica  
(Marloth, 1908).

Сем. Urticaceae Juss. — Крапивные

B oehm eria m acrophylla  D. Don — Бомерия крупно
листная. Вечнозеленый кустарник с крупными темно-зеле
ными листьями. Произрастает в тропических лесах Индии

Сем* Rutaceae Lindl. — Рутовые
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и Бирмы по берегам рек, а такж е в горах на высоте 1200 м 
(Weddel, 1856; Kurz, 1877). Д л я  ареала  вида характерно 
равномерное увлажнение на протяжении года, постоянный 
ход годовых температур (25—28 °С), высокая относитель
ная влажность воздуха (80—90% ),  обильные осадки 
(3000 мм в год). При этом следует отметить, что с подня
тием в горы на высоте 1200 м среднегодовая температура 
снижается до 18—22 °С.

Сем. Vitaceae Juss. — Виноградные

Cissus antarctica  Vent.— Циссус антарктический. Веч
нозеленая древесная лиана с темно-зелеными яйцевидно
округлыми с зубчатым краем листьями. Произрастает в 
субтропических районах Восточной Австралии (Квинсленд, 
Новый Южный Уэльс) (Lawrence, 1959). Температура здесь 
не опускается ниже 12— 13 °С, осадков выпадает 1200 мм в 
год, относительная влажность воздуха равна 50— 70%.

Н а основании изложенного материала исследуемые 
виды растений разделены нами на три группы. В основу 
деления положены показатели температуры и влажности 
воздуха в условиях их произрастания.

I. Растения, произрастающие в условиях высокой влажности воз
духа (80—95%) при температуре 18—28 °С:

A butilon hybridum  F. sag itta ta
Aechm ea fasciata Hibiscus rosa-sinensis
Alocasia odora H oya carnosa
Aphelandra squarrosa Jasm inum  sambac
Asparagus setaceus M aranta leuconeura
Asplenium  viviparum  M onstera deliciosa
Begonia credneri Nephrolepis exaltata
B. y^feastii Palisota rnannii
B. heracleifolia Pandanus veitchii
В. X  lucerna Peperomia  X  caperaia
B. m etallica P- obtusifolia
Billbergia nutans P- tithym aloides
Boehmeria macrophylla Philodendron scandens
Brunfelsia  macrophylla Rhoeo spathacea
Chloranthus spicatus Ruellia solitaria
Codiaeum variegatum  Saintpaulia  ionantha
Coleus blumei Sanchesia nobilis
Cordyline terminalis Setcreasia purpurea
C tenanthe compressa Epiphyllum  hybridum
Curculigo recurvata Eucharis grandiflora
D ieffenbachia maculata Zebrina pendula
Euphorbia pulcherrima Scindapsus pictus
Ficus benjam ina Tradescantia albiflora
F. elastica Zygocactus truncat us
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II. Растения, произрастающие в условиях умеренной влажности воз
духа (50—70%) при температуре 12— 18 °С:

Abelia chinensis 
A sparagus densiflorus 
Aspidistra elatior 
Aucuba japonica 
Chlorophytum comosum  
C innam omum  camphora 
Citrus limon 
Citrus paradisi 
Cissus antarctica  
Clivia miniata  
Cordyline australis 
Cordyline stricta  
Crinum  X  grandiflorum  
Cupressus sem pervirens var. sem 

pervirens 
Eriobotrya japonica  
Griselinia littoralis 
X  Fatshedera lizei 
Fatsia japonica

H aemanthus katharinae 
Hedera helix 
Leucothoe axillaris 
Ligustrum  lucidum  
Ligustrum  ovalifoliurn 
Macleania angulata  
Metrosideros excelsa 
M etrosideros kermadecensis 
Ochna m ultiflora  
Ophiopogon japonicus 
Pittosporum  crassifolium  
Pittosporum  tobira  
Saxifraga sarmentosa  
S trelitzia  reginae 
S yzyg iu m  paniculatum  
Thuja Occidentalis 
Trachycarpus fortunei 
Zantedeschia aethiopica

III. Растения, произрастающие в условиях низкой влажности воз
духа (30—50%) при температуре 10—25 °С:

A gave americana 
Aloe arborescens 
Chamaerops hum ilis 
Crassula arborescens 
Dracaena draco 
N erium  oleander 
O sm anthus X  fortunei

Aloe variegata
B ryophyllum  daigrem ontianum  
Phoenix canariensis 
R uscus aculeatus 
Sansevieria trifasciata  
Sedum  m organianum  
Viburnum tinus

Принимая во внимание отношение растений к свету, мы разделили 
их на две группы: теневыносливые и светолюбивые.

I. Т е н е в ы н о с л и в ы е :

Abelia chinensis 
Alocasia odor а 
Aphelandra squarrosa  
A sparagus densiflorus
A. setaceus 
Aspidistra elatior 
Asplenium  viviparum  
Aucuba japonica 
Begonia  X  credneri
B. X  feastii
В. X  lucerna
B. metallica  
Boehmeria macrophylla 
Brunfelsia macrophylla  
Chloronthus spicatus 
Cinnam omum  camphora

Cissus antarctica  
Leucothoe axillaris 
Clivia m iniata  
Cordyline terminalis 
Ctenanthe compressa 
Cupressus sem pervirens var. sem 

pervirens 
Curculigo recurvata  
Dieffenbachia maculata  
Epiphyllum  hybridum  
Eucharis gradiflora  
Euphorbia pulcherrima 
X  Fatshedera lizei 
Fatsia japonica 
Ficus benjamina 
F. elastica
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F. sagittata  
Hedera helix 
Hibiscus rosa-sinensis 
Philodendron scandens 
L igustrum  lucidum  
M aranta leuconeura 
M etrosideros kermadecensis 
M onstera deliciosa 
Nephrolepis exalt at a 
O phiopogon japonicus  
O sm anthus  X  fortunei 
Palisota m annit 
Peperomia X  caperata

P. o b tusifo lia  
P. tithym aloides 
Piltosporum  tobira 
Ruellia solitaria 
Ruscus aculeatus 
Saintpaulia ionantha  
Sanchesia nobilis 
Saxifraga sarmentosa  
S c in d a p su s  p ic tu s  
Thuja Occidentalis 
Trachycarpus fortunei 
Viburnum tinus  
Zygocactus truncatus

II. С в е т о л ю б и в ы е :

A butilon  hybridum  
Aechm ea fasciata  
A g a ve  americana 
A loe arborescens 
A . variegata  
Begonia heracleifolia 
Billbergia nutans  

Bryophyllum  daigrem ontianum  
Chamaerops hum ilis 
Chlorophytum  comosum  
C itrus limon
C. paradisi 
Codiaeum variegatum  
Coleus blumei 
Cordyline australis 
P hoenix canariensis «■ 
Pittosporum  crassifolium  
Rhoeo spathacea 
Sansevieria trifasciata  
S ed u m  m organianum
C. stricta

Crassula arborescens 
Crinurn X  grandijlorum  
Dracaena draco 
Eriobotrya japonica  
Griselinia littoralis 
H aem anthus katharinae 
H oya carnosa 
Jasm inum  sambac 
Ligustrum  ovalifolium  
Macleania angulata  
M etrosideros excelsa 
Nerium  oleander 
Ochna m ultiflora  
Pandanus veitchii 
Setcreasia purpurea  
Strelitzia  reginae 
Syzyg iu m  paniculatum  
Tradescantia albiflora 
Zantedeschia aethiopica 
Zebrina pendula

К теневыносливым видам нами отнесены растения, при
способленные к существованию в условиях слабой освещен
ности, где, по данным Ричардса (Richards, 1957) и Вальте
ра (Walter, 1962, 1968), интенсивность освещения состав
л я е т  0,25—0,5% от полного дневного света. Это в основном 
выходцы из влажно-тропических областей. К  светолюби
вым видам отнесены растения, произрастающие на откры
тых пространствах.

Однако следует отметить, что среди теневыносливых и 
светолюбивых видов растений есть такие растения, кото
ры е произрастают как  на освещенных местах, так  и в з а 
тенении, т. е. индифферентны к условиям светового режима.
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Из теневыносливых видов к таким растениям принадлежат:

C innam omum  camphora 
Clivia miniata
Cupressus sem pervirens var. sem 

pervirens 
Epiphyllum  hybridum  
Eucharis grandiflora  
Ficus elastica 
Hedera helix 
H ibiscus rosa-sinensis

Metrosideros kermadecensis 
M onstera deliciosa 
Philodendron scandens 
Ruscus aculeatus 
Scindapsus pictus 
Thuja occidentalis 
Trachycarpus fortunei 
Viburnum tinus 
Zygocactus iruncatus

Среди светолюбивых видов в этом отношении следует отметить

Chlorophytum comosum  
Eriobotrya japonica 
Dracaena draco

H oya carnosa 
Sansevieria trifasciata  
Strelitzia  reginae



Глава  2

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В ИНТЕРЬЕРАХ

Д л я  характеристики микроклиматического режима в 
интерьерах исследовались освещенность, температура и 
относительная влажность воздуха. Чтобы получить пред
ставление о тех условиях, в которых произрастают расте
ния, используемые в озеленении, рассмотрим каждый из 
этих факторов.

2.1. ОСВЕЩЕННОСТЬ

Известно, что условия освещения непостоянны. Они 
изменяются в зависимости от времени года, географической 
широты данного места, времени суток, влажности и про
зрачности атмосферы и других факторов (Шаронов, 1945; 
Калитин, 1947). Мы изучали условия светового режима, 
складываю щиеся в интерьерах на расстоянии 1 и 6 м от 
застекленной стены (ориентация ю го-западная), в зависи
мости от времени года и суток. Следует отметить, что в со
временных общественных зданиях (имеются в виду кино
театры, выставочные залы, библиотеки и др.) обычно на 
таком расстоянии от застекленной стены размещ аю т расте
ния при озеленении.

Д л я  удобства изложения материала будем останавли
ваться только на величине солнечной радиации в полуден
ные часы в солнечные и пасмурные дни. Осенью максималь
ная освещенность наблюдается в сентябре — 8600 лк в 
солнечный и 4300 лк в пасмурный день на расстоянии 1 м 
от окна (под окном подразумевается застекленная стена), 
а на расстоянии 6 м — соответственно 1700 и 800 лк. В но
ябре освещенность снижается до 2700 лк в солнечный день 
и до 1300 лк в пасмурный на расстоянии 1 м от окна. На 
расстоянии 6 м от окна она падает соответственно до 500 и 
300 лк.

В зимнее время освещенность становится еще меньше.
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В декабре минимальная величина ее равна 1800 лк  на рас
стоянии 1 м от застекленной стены и 360 лк на расстоянии 
6 м в солнечные дни и соответственно 300 и 170 лк  в 
пасмурные. Максимум освещения в зимний период прихо
дится на февраль: 5500 лк  в солнечный и 2700 лк в пасмур
ный день на расстоянии 1 м от окна и соответственно 1200 и 
550 лк  на расстоянии 6 м от окна.

Весной минимальная освещенность приходится на март. 
Ее величина равняется 8700 и 4300 лк соответственно в 
солнечный и пасмурный день на расстоянии 1 м и 1700 и 
800 лк  на расстоянии 6 м от застекленной стены. Н аиболь
шая освещенность в весеннее время наблюдается в мае и 
достигает 11 000 лк  в солнечный и 5600 лк в пасмурный 
день на расстоянии 1 м от застекленной стены и соответст
венно 2200 и 1100 лк на расстоянии 6 м.

В летнее время года максимум освещенности на р ас
стоянии 1 м от застекленной стены равен 11 000 лк в сол
нечный и 5500 лк в пасмурный день, на расстоянии 6 м  — 
2300 и 1200 лк. В августе освещенность снижается и дости
гает минимальной величины для летнего периода, равной на 
расстоянии 1 м от окна 9000 и 4500 лк  соответственно в 
солнечный и пасмурный день, а на расстоянии 6 м — 1800 
и 700 лк. Следует отметить, что такая  освещенность наблю 
дается только в полуденные часы, а в остальное время 
суток она значительно меньше.

Если ж е учесть тот факт, что в осенне-зимнее время 
преобладают пасмурные дни, то ясно, каким минимальным 
количеством световой энергии приходится довольствоваться 
растениям в помещениях.

В качестве критерия для оценки светового реж има в 
интерьерах с точки зрения пригодности его для растений, 
на наш взгляд, целесообразно воспользоваться таким пока
зателем, как  компенсационная точка фотосинтеза, посколь
ку фотосинтез — единственный источник накопления орга
нического вещества и один из ведущих фотобиологических 
процессов, необходимых для нормальной жизнедеятельно
сти растений.

Из литературы известно, что положение компенсацион
ной точки, т. е. той интенсивности света, при которой дости
гается равновесие между фотосинтезом и дыханием, неоди
наково для теневыносливых и светолюбивых видов расте
ний. Ее положение имеет большое значение для роста 
растений при малой интенсивности света. Вопросу о мини
мальном количестве света, достаточном для осуществления 
процесса фотосинтеза, посвящено много исследований. Так,
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Любименко (1926, 1935) посвятил целый ряд работ изуче
нию светолюбия и теневыносливости растений. Им было 
установлено, что основное отличие теневыносливых расте
ний от светолюбивых заключается в том, что их компенса
ционная точка лежит гораздо ниже. В то же время интен
сивность дыхания у теневых растений такж е ниже по 
сравнению со световыми (Любименко, Форш, 1963; Иванов, 
Коссович, 1930). Поэтому они могут при небольшой осве
щенности осуществлять накопление органического вещест
ва, перекрывая потери на дыхание. По данным Boysen 
Jensen  (1932), у светолюбивого растения горчицы компен
сационная точка лежит при освещенности 900 лк, у менее 
светолюбивого овса — 300, у крайне теневыносливого пече
ночного мха моршанции — около 100 лк. Катунский (1939) 
определил компенсационную точку для светолюбивых рас
тений в 700—900 лк, в некоторых случаях она достигает 
1200 лк. К ак указываю т Вознесенский и др. (1965), у тене
вых растений европейских широколиственных лесов свето
вая компенсационная точка наблюдается при освещенности 
250—300 лк, а у растений солнечных местообитаний — при 
800—2000 лк. По данным Sander-V iebahn (1962), у свето
любивого вида Im pa tiens m arinae  компенсационная точка 
наступает при освещенности 1000 лк, у теневыносливых 
P teris cretica  и Peperom ia m agnoliifo lia  — соответственно 
при 400 и 200 лк  (опыты были проведены с оранжерейными 
растениями).

Рассматривая данные литературы о световой компенса
ционной точке, можно прийти к выводу, что освещенность, 
при которой она наступала, достаточно лабильная величи
на. Она равна приблизительно 700— 2000 лк  для светолюби
вых растений и 100—400 лк для  теневыносливых и зависит 
от видовых особенностей растений и условий, к которым 
они адаптированы. Попытаемся использовать эти сведения 
для общей оценки светового режима в интерьерах с точки 
зрения его недостаточности или избыточности, ибо в озеле
нении применяются растения, различные по своей видовой 
принадлежности и экологической природе. Д л я  этого сопо
ставим количественные показатели освещенности в услови
ях интерьеров по сезонам года на расстоянии 1 и 6 м от 
застекленной стены с данными о световой компенсационной 
точке светолюбивых и теневыносливых видов растений, взя
тыми из литературы.

Величина освещенности, при которой наступает компен
сационная точка, равна 700—2000 лк для светолюбивых 
видов растений и 100—400 лк  для теневыносливых. В ин
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терьерах осенью и зимой освещенность составляет в сред
нем 1600—900 лк на расстоянии 1 м от застекленной стены 
и 300— 180 лк  на расстоянии 6 м, что меньше величины ком
пенсационной точки. Весной и летом интенсивность освеще
ния равна 3200— 5000 лк на расстоянии 1 м от застекленной 
стены и 700—800 лк  на расстоянии 6 м от стены, что, по- 
видимому, превышает величину компенсационной точки как 
светолюбивых, так  и теневыносливых видов.

Таким образом, цифры освещенности за осенне-зимний 
период являются тем минимумом, при котором фотосинтез 
как  будто бы уравновешивается дыханием и накопление 
органического вещества не происходит.

Следовательно, наиболее благоприятный световой ре
жим для  протекания процесса фотосинтеза, а вместе с тем 
для нормальной жизнедеятельности светолюбивых растений 
складывается в весенне-летний период на расстоянии 1 м 
от застекленной стены, а для теневыносливых видов — на 
расстоянии 6 м от стены. В осенне-зимнее время интенсив
ность света явно недостаточна для светолюбивых видов 
растений на любом расстоянии, а для теневыносливых на 
расстоянии 6 м от застекленной стены.

2.2. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Суточная температура осенью в интерьерах почти не 
опускается ниже 13 °С и не поднимается выше 18 °С. Зимой 
она находится в пределах 15—21 °С. Весной колебания тем
пературы возрастают. Она достигает 18—25 °С. В летнее 
время температура держится относительно высокой в тече
ние суток и составляет 22—28 °С.

Известно, что температура, как и свет, оказывает влия
ние на фотосинтез (Stalfelt,  1939, 1960; Hesketh, Baker, 1967; 
Larcher, 1969). Вопросу зависимости хода фотосинтеза от 
температуры посвящено много исследований. Показано, что 
интенсивность фотосинтеза растет с повышением тем пера
туры и достигает максимума в области 25— 30 °С для расте
ний умеренных широт (Pisek, Winkler, 1959; Чмора, Оя, 
1967; Kriedemann, 1968; Downes, 1970; Neilson et al., 1972). 
Несколько другие цифры приводит в своей работе Tranqu- 
illini (1964): 15—20 °С для растений умеренных широт и 
25— 30 °С для тропических и субтропических растений. 
Рассматривая данные конкретных исследований тем пера
турных зависимостей фотосинтеза (Pisek, 1960; Бондарен
ко, 1962; Larcher, 1963; El-Scharkawy, Hesketh, 1964; Milner, 
Hiesey, 1964; Negisi, 1966; Mooney, Schropchire, 1967; Pisek
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et al., 1967; Tatemichi, Ono, 1969; Герасименко, 1973), 
можно прийти к выводу, что температурный оптимум фото
синтеза — достаточно лабильная величина, колеблющаяся 
от 15 до 30 °С независимо от климатической области, в ко
торой произрастают растения. Интересные результаты 
получены в работе Л айска  (1977), позволившие автору 
сделать вывод о том, что интенсивность фотосинтеза не з а 
висит от температуры при световом ограничении 
3,9 м В т-см -2 (3600 л к ) ,  если она выше 13 °С, и снижается 
при температуре ниже 13 °С (работа выполнена на Phaseo- 
lus vu lg a ris).

Следовательно, температура воздуха в интерьере почти 
вкладывается в диапазон температур, необходимых для 
протекания процесса фотосинтеза на протяжении всего 
года. Это обстоятельство говорит в пользу того, что темпе
ратурный фактор не является столь лимитирующим в усло
виях помещений, как интенсивность освещения. С ледова
тельно, температурные условия, вероятно, в меньшей мере 
определяли различия, наблюдаемые в опытах с растениями 
в интерьерах.

2.3. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

В осенние месяцы в исследуемых интерьерах в л а ж 
ность воздуха не опускалась ниже 57% и не поднималась 
выше 70%. Зимой она снижалась и изменялась в диапазоне 
50—64%. В весенний период относительная влажность 
возрастает до 56—76%. В летнее время ее значение дости
гает наибольших величин и колеблется от 68 до 86%.

К ак известно, влажность воздуха влияет на ход фото
синтеза: интенсивность его понижается в сухом воздухе и 
повышается во влажном (Miller, 1959; Tranquillini, 1963; 
Bierhuizen, Slatyer, 1964).

В опытах Tranquillini (1963) обнаружено, что минималь
ная интенсивность фотосинтеза наблю далась у растений 
при 25% относительной влажности воздуха, максимальная— 
при 50%, а при 85% интенсивность фотосинтеза снижалась 
(освещенность в опытах была постоянной и равнялась 
40 000 лк, температура 17 °С). В работе Miller (1959) отме
чено, что максимум интенсивности фотосинтеза наблюдался 
при относительной влажности воздуха 80% (освещенность 
5000 лк) и 60—65% (освещенность 2000 лк) .  Отметим, что 
в исследованных нами интерьерах освещенность почти т а 
кая же, как  в опыте Miller. Исходя из данных литературы
о зависимости интенсивности фотосинтеза от влажности
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воздуха, можно прийти к выводу, что оптимальная величи
на относительной влажности воздуха, необходимая для 
фотосинтеза, находится в пределах 50—80% и, следователь
но, соответствует оптимуму.

Таким образом, на основании проведенного анализа 
микроклиматических условий в интерьерах можно предпо
ложить, что лимитирующим фактором для протекания про
цесса фотосинтеза, а значит, и для жизнедеятельности 
растений является свет, особенно в осенне-зимнее время. 
Температура и относительная влажность воздуха близки к 
норме, необходимой для фотосинтеза.



Глава 3

НАБЛЮ ДЕНИЯ ЗА РИТМОМ РОСТА 
И ОБЩИМ СОСТОЯНИЕМ РАСТЕНИИ

3.1. НАЧАЛО ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

П реж де чем приступить к изложению результатов 
наблюдений за ритмом роста исследованных видов, следует 
сказать, что за начало вегетационного периода принимался 
момент раскрывания почек у растений после выхода их из 
состояния относительного покоя. Как у теневыносливых, так 
и у светолюбивых растений, размещенных на расстоянии 
1 м от застекленной стены, начало вегетации наступает 
раньше, чем при размещении на расстоянии 6 м. Из табл. 1 
видно, что у теневыносливых растений (Aphelandra squar- 
rosa, R uellia  solitaria, Sanchesia  nobilis, Cordyline term ina- 
lis, C livia  m iniata, Eucharis grandiflora, A locasia odora, Di- 
effenbachia m aculata, M onstera  deliciosa, Philodendron scan- 
dens  и др .) ,  размещенных на расстоянии 1 м от застеклен
ной стены, начало вегетации приходится на конец января — 
начало февраля. У этих ж е видов при размещении их на 
расстоянии 6 м от застекленной стены начало вегетации 
наблюдается в конце февраля — начале марта, т. е. сдви
нуто на более позднее время. То ж е характерно и для свето
любивых видов. Так, A g a ve  americana, C ordyline australis, 
C ordyline stricta , C rin u m X g ra n d iflo ru m , Chamaerops hum i- 
lis, P hoenix canariensis и другие на расстоянии 1 м от з а 
стекленной стены начали вегетировать в конце февраля — 
начале марта, а на расстоянии 6 м — в середине—конце 
марта или начале апреля. Очевидно, что эти различия 
обусловлены разной освещенностью, с одной стороны, и не
одинаковой экологической природой этих растений — с дру
гой. К началу вегетации теневыносливых видов растений 
на расстоянии 1 м от застекленной стены освещенность бы
ла равна 700 лк (рис. 1). В это же время на расстоянии 6 м 
от застекленной стены она была гораздо ниже — лиш!? 
140 лк.

Если вспомнить, что компенсационная точка наступает 
у теневыносливых видов при освещенности 100— 140 лк, то
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становится понятной одна из причин сдвига начала вегета
ционного периода на более позднее время (конец февра
ля — начало марта) у растений, размещенных на расстоя
нии 6 м от застекленной стены, так как освещенность в это 
время достигает 300 лк и выше.

Что касается светолюбивых видов, то при размещении 
их на расстоянии 1 м от застекленной стены растения нача
ли вегетировать в то время, когда освещенность составляла
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Рис. 1. Годовой ход интенсивности освещения на расстоянии 1 м (а)
и 6 м (б) от застекленной стены

1500 лк (см. рис. 1). На расстоянии 6 м от окна в это время
освещенность была равна всего 300 лк.

Поскольку компенсационная точка у светолюбивых ви
дов наступает при освещенности 700—2000 лк (Boysen J e n 
sen, 1932; Катунский, 1939; Sander-Viebaiin, 1962), то, есте
ственно, при размещении их в 6 м от стены начало вегета
ционного периода отодвигается на более позднее время 
(м а р т — апрель), когда освещенность достигла 700 лк.

3 2. ПЕРИОД АКТИВНОГО РОСТА

У растений, размещенных на разном расстоянии от 
застекленной стены, наблюдаются различия как в сроках 
наступления, так и в продолжительности периода активно
го роста ‘. Так, у теневыносливых видов период активного 
роста на расстоянии 1 м от застекленной стены короче, чем 
на расстоянии 6 м, а у светолюбивых видов, наоборот, ко
роче на расстоянии 6 м и продолжительнее на расстоянии 
1 м (табл. 1). У теневыносливых растений на расстоянии 
1 м от стены активный рост наблюдается в марте — мае, 
а на расстоянии 6 м — в апреле — июле. Светолюбивые 
растения наиболее активно вегетируют в апреле — июле 
(расстояние 1 м) и мае — июне (расстояние 6 м).

Во время активного роста теневыносливых видов

1 В данном случае под периодом активного роста следует понимать 
период максимального прироста побегов за единицу времени.
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Ритм роста и сохранение декоративности у  исследованных видов

Вид Экологический тип
Начало вегетации

1 м 6 м

1 2 3 4

Сем. Acanthaceae Juss. 
Aphelandra squarrosa Теневыносливое к. I — н. II к. П - н . I I I
R. Br.
Ruellia solitaria  Veil. » к. I — н. II к'. П - н . I I I
Sanchesia nobilis Hook. » к. I — н. II к. П —н. I I I
Сем. Agavaceae Endl. 
Agave americana L. Светолюбивое к. I I —н. I I I к. I I I —н. IV
Cordyline australis » к. П - н . I I I к. I I I —н. IV
Hook.
Cordyline stricta  Endl. » к. I I - H . I I I с. II —к. I I I
Cordyline terminalis 
Kunth Теневыносливое к. I—н. II к. II  - н . I I I
Dracaena draco L. Светолюбивое к. I I —н. II I с. I I I
Sansevieria trifasciata » к. I I —н. I I I с. I I I
Prain
Сем. Amaryllidaceae 
Jaume St.-Hil.
Clivia m iniata  Regel Т еневыносливое к. I—н. II к. П —н. I I I
Crinutn X grand'florum Светолюбивое к,- I I —н. I I I к. I I I —н. IV
hort.
Eucharis grandijlora Теневыносливое к. I - H . II к. П —н. I I I
Planch.
Haemanthus katharinae Светолюбивое к. П - н . I I I к. I I I — н. IV
Baker

Сем. Apocynaceae Juss. 
Nerium oleander L. Светолюбивое к. П - н . H I к. I I I —н. IV

Сем. Araceae Juss. 
Alocasia odo^a C. Koch Теневыносливое к. 1—к. 11 к. 11—н. I I I
Dieffenbachia maculata » к. I— н. II к. II —н. I I I
Q. Don
Monstera deliciosa  Li- » к. I—н. II к. I I —н. I I I
ebm.
Philodendron scandens » к. I—н. II к. 11— н. I I I
C. Koch et Sello 
Scindapsus pictus » к. I—н. II к. П - н . I I I
Hassk.
Zantedeschia aethiopi Светолюбивое к. I I - H . I I I к. I I I —н. IV
ca (L.) Spreng.
Сем. Araliaceae Juss.
X Fatshedera lizei (Co- 
chet) Guillaum. Теневыносливое к. I —н. II н. I I I
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Т а б л и ц а  1
растений, размещенных на расстоянии 1 и в м от застекленной стены

Период активного роста Цве
те
ние

Конец вегета
ции Период покоя

Деко-'
ратив-
ность

1 м 6 м
1 м [ б м 1 м и 1 м 6 м 1 м 6 м 

145 6 7 8 9 1 0 11 12 13

I I I — V I V — V I I KJ к. XI к. X X I I — X I — II +

I I I — V I V — V I I о о к. XI к. X X I I — X I — п _ +
I I I — V I V — V I I к. XI к. X X I I — X I — II — +

I V — V I I V - V I KJ к . X к. VI I I X - I I I X — III 1
“Г

I V — V I I V — V I с . X к. VI I I х -и I X — III + —

I V — V I I V — V I W к. X к. V I I I х -и I X — III + —

I I I — V I V — V I I о О к. XI к. X X I I — I X I — II — +
I V — V I I V - V I к. X к. VII I X - I I I X — III +
I V — V I I V — V I W к. X к. VII I X I I — I I X — III +

I I I — V I V — V I I о о к. X I к. X X I I — I X I I  — II + +
I V — V I I V — V I к. X к. V I I I X - I I I X — I I I +

I I I — V I V —V I I о о к. X I к. X X I I — I X I — II + +

I V — V I I V - V I ку к. X к. V I I I X - I I I X — I I I + —

I V — V I I V — V I VJ W к. X к. V I I I X — I I I X — I I I + —

I I I — V I V — V I I KJ к. X I к. X X I I — I X I — I I +
I I I — V I V —V I I KJ к. X I к. X X I I — X I — I I — +

I I I — V I V - V I I W W к. X I к. X X I I — X I — I I + +

I I I — V I V — V I I к. X I к. X X I I — X I — II + +

I I I — V I V — V I I W к. X I к. X X I I — I X I — I I + +

I V —V I I V - V I W W к. X к. V I I I X — I I I X — I I I + .—

I I I — V I V — V I I W к. XI к. X X I I — I X I — I I + +
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Fatsia japonica  
(Thunb.) Decaisne et 
Planch.
Hedera helix  L.

Сем. Arecaceae Sch.- 
Bip.

Chamaerops hum ilis L. 
Phoenix canariensis 
Chabaud
Trachycarpus foHunei 
(Hook.) H . Wendl.
Сем. Asclepiadaceae 

R. Br.
Hoya carnosa (L.) 
R. Br.
Сем. Asparagaceae Juss.

Asparagus densiflotus 
(Kunth) Jessop cv. 
'Sprengeri'
Asparagus set ace us
(Kunth) Jessop 
Ruscus aculeatus L.
Сем. Aspleniaceae Mett. 

et Frank in Leunis

Asplenium viviparum  
(L. F .)  Presl
Сем. Begoniaceae

C. A. Agardh
Begonia X credneri 
hort.
Begonia X feastii hort. 
Begonia heracleifolia  
Cham, et Schlecht. 
B egoniaxlucerna  hort. 
Begonia metallica 
W. G. Smith
Сем. Bromeliaceae Juss.
Aechmea fasciata  Baker 
Billbergia nutans 
H. Wendl.

Сем. Cactaceae Juss.
E piphyllum  hybridum  
hort.

Теневыносливое

Светолюбивое
»

Теневыносливое

Светолюбивое

Теневыносливое

Светолюбивое

Теневыносливое
»

Светолюбивое
»

Теневыносливое

к. I—н. II 

к. I —н. II

к. П - н .  I I I  
к. I I —н. I I I

к. I—н. II

к. I I —н. I I I

к. I—н. II

к. I—н. II 

к. I—н. II

к. I—н. I I I

К. I—II. II

к. I—н. II 
к. I I —н. I I I

к. I—н. II 
к. I —н. II

к. I I - H .  I I I  
к. I I —н. I I I

к. I - н .  II

к. I I — н. I I I  

н. I I I

к. I I I —н. IV 
к. I I I —н. IV

н. I I I

к. I I I —н. IV

н. I I I

н. I I I  

к. И - н .  I I I

н. I I I

н. I I I  

н. I I I
к. I I I —н. IV

н. I I I  
н. I I I

к. I I I —н. IV 
к. I I I —н. IV

н. I I I
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Продолжение табл. 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I I I — V I V — V I I \ J к. X I к. X X I I — I X I — II + +

I I I — V I V — V I I w W к. XI к. X X I I — I X I — II + +

I V - V I I V — V I w v̂ > к. X к. V I I I X — II I X — I I I +
I V — V I I V - V I 4J к. X к. V I I I X — I I I X — I I I ~ г

I I I — V I V — V I I
'

к . XI к. X X I I — I X I — I I + +

I V - V I I V — V I о VJ к . X к. V I I I X — I I I X — I I I + +

I I I — V I V - V I I к. X I к. X X I I — I X I — I I — +

I I I — V I V - V I I W к. X I к. X X I I — I X I — II — +
I I I — V I V - V I I о о к. X I к. X X I I — I X I — I I + +

I I I — V I V - V I I к. X I к. X X I I — I X I — II — +

I I I — V I V - V I I о о к. X I к. X X I I — I X I — II _ +
I I I — V I V — V I I о о к. X I к. X X I I — I X I — 11 _ +
I V — V I I V - V I о к. X к. V I I I X — II I X — I I I +

I I I — V I V - V I I о о к. X I к . X X I I — I X I — II __ +
I I I — V I V — V I I о о к. X I к. X X I I — I X I — II — +

I V - V I I V - V I к. X к. V I I I X - I I I X — I I I +
I V - V I I V - V I к. X к. V I I I X - I I I X — I I I + —

I I I — V I V - V I I о о к. X I к. X X I I — I X I — II + +
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1 2 1 3

Zygocactus truncatus 
(Haw.) Schum.

Сем. Caprifoliaceae
Juss.

Теневыносливое к. I—н. II

Abelia chinensis R. Br. Теневыносливое к. I— н. II
Viburnum tinus L.
Сем. Chloranthaceae 

R. Br.

» к. I —н. II

Chloranthus spicatus 
(Thunb.) Makino

Сем. Commelinaceae 
R. Br.

Теневыносливое к. I —н. II

Palisota tnannii Clarke Теневыносливое к. I—н . II
Rhoeo spa.th.acea (Sw.) 
Stearn

Светолюбивое н. I l l

Setcreasia purpurea 
Boom

» н. I I I

Tradescantia albiflora  
Kunth emend Brueckn.

» н. I I I

Zebrina nendula Schni- 
zl.
Сем. Cornaceae Dum.

» н. I I I

Aucuba japonica  Thunb. Теневыносливое к. I —н. II
Griselinia littoralis 
Raoul

С е м . Crassulaceae 
A. DC.

Светолюбивое н. I l l

Bryophyllum  daigremon- 
tianum  (Hamet et H. 
Perrier) Berger

Светолюбивое к. I I —н II I

Crassula arborescens 
(M ill .)  Willd.

» к. I I —н. I I I

Sedum  morganianum  
E. Walther

Сем. Cupressaceae 
F. Neger

» к. I I —н. I I I

Cupressus sempervirens 
L. var. sempervirens

Теневыносливое к. I—н . II

Thuja  occidentalis L. 
Сем. Ericaceae Juss.

и к. I —н. II

Leucothoe axillaris 
(Lam.) D. Don

Теневыносливое к. I— н. II

Macleania angulata  
Hook.

Светолюбивое к. 1I--H. I I I
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Продолжение табл. t

1 5 6 7 8 9 10 12 | 13 14

I I I — V I V - V I I о о к. X I к . X X I I — I X I — I I + +

I I I —V I V - V I I w к. X к. X X I I — I X I — I I +
I I I — V I V - V I I KJ к. X к. X X I I — I X I - I + +

I I I — V I V - V I I о 0 к. X I к. X X I I — I X I — I I — +

I I I — V I V — V I I w ф к. X I к. X X I I — I X I — II +
I V — V I I V - V I о ^ ' к. X к. V I I I X - I I I X — I I I +

I V — V I I V — V I о ^  к. X к. V I I I X - I I I X — I I I + —

I V - V I I V — V I о к. X к. V I I I X - - I I I X — 111 + —

I V - V I I V — V I О к. X к. V I I I X - I I I X — I I I + —

I I I — V I V - V I I о к. XI к. X X I I  — I X I — I I +
I V - V I I V — V I к. X к. V I I I X - I I I X — I I I +

I V - V I I V — V I к. X к. V I I I X — I I I X — I I I + —

I V - V I I V — V I к. X к. V I I I X — I I I X — I I I + +

I V — V I I V — V I к . X к. V I I I X — I I I X — I I I + —

I I I — V I V — V I I о к. X I к. X X I I — I I X — I I + +

I I I — V I V — V I I I к. X I к. X X I I — I X I — II + +

I I I — V I V — V I I I к. X I к. X X I I — I X I — I I ч - +

I V — V I I V - V I к. X к. V I I I X - I I I X — I I I + —
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Сем. Euphorbiaceae 
Juss.

Codiaeum variegatum  
(L.) Blume
Euphorbia pulcherrima  
Willd.
Сем. Gesneriaceae Dum.
Saintpaulia ionantha  
H. Wendl.
Сем. Hypoxidaceae R.Br

Curculigo recurvata 
Dryand.
Сем. Lamiaceae Lindl.
Coleus blumei Benth.
Сем. Lauraceae Juss.

Cinnamomum camphora 
Nees et Eberm.

Сем. Liliaceae Juss.
Aloe arborescens Mill. 
Aloe variegata L. 
Aspidistra elatior Blume 
Chlorophytum comosum 
(Thunb.) Baker 
Ophiopogon japonicus 
(L. f.) Ker-Gawl.
Сем. Malvaceae Juss.

Abutilon hybridum  
hort.
Hibiscus rosa-sinen- 
sis L.

Сем. Marantaceae 
Petersen

Ctenanthe compressa 
(A. Dietr.) Eichl. 
Maranta leuconeura 
Moor. var.  kerchoveana 
Moor.
Сем. Moraceae Link
Ficus benjamina L. 
Ficus elastica Roxb. 
ex Hornem.
Ficus sagittata  Vahl

Светолюбивое

Теневыносливое

Теневыносливое

Теневыносливое

Светолюбивое

Теневыносливое

Светолюбивое
»

Теневыносливое
Светолюбивое

Теневыносливое

Светолюбивое

Теневыносливое

Теневыносливое

Теневыносливое
Теневыносливое

н. I I I  

к. I —н. II

к. I—н. II

к. I —н. II

к. I I —н. I I I

к. I—н. II

к. I I - H .  I I I  
к. I I —н. I I I  
к. I—н. II 
к. I I — н. I I I

к. I — н. II

H .III

к. I —н. II

к. I—н. II 

к. I—н. II

к. I—н. II 
к. I—н. II

к. I—н. II

к. I I I —н. IV 

к. I I —н. I I I

н. I I

н. I I I

н. I I I — н. IV 

н. I I I

к. I I I —н. IV 
к. I I I —н. IV 
к. I I —н. I I I  
к. I I I —н. IV

к. I I —н. I I I

к. I l l —н. IV 

н. I I I

к. I I — н. I I I  

к. I I —н. I I I

н. I I I  
н. I I I

н. I I I
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Продолжение табл

5 6 7 8 9 10 11 12 13

I V - V I I V - V I к.  X к. V I I I X — I I I X — I I I +

I I I — V I V - V I I w w к. X I к .  X X I I — I X I — I I —

I I I — V I V - V I I 0 о к .  X I к .  X X I I — I X I — I I —

I I I — V I V - V I I к. X I к .  X X I I — I X I — I I —

I V - V I I V — V I I y j к. X к. V I I I X - I I I X — I I I +

I I I — V I V - V I w к.  X I к .  X X I I — X I — 11 +

I V - V I I V — V I к .  X к. V I I I X — I I I I X — I I I +
I V — V I I V — V I 1 w к . X к .  V I I I X — I I I X — I I I +
I I I — V I V — V I I к .  X I к.  X X I I — I X I — II —

I V - V I I V — V I w к .  X к .  V I I I X - I I I X — I I I +

I I I — V I V - V I I w w к.  X I к.  X X I I — I X I — I I —

I V - V I I V — V I о к.  X к.  V I I I X - I I I X — I I I +

I I I — V I V — V I I о о к.  X I к.  X X I I — I X I — I I +

I I I — V I V — V I I w к.  X I к. X X I I — I X I — II _

I I I — V I V — V I I '. .J к .  X I к.  X X I I — I X I — I —

I I I — V I V — V I I к.  X I к.  X X I I — I X I — I I +
I I I — V I V — V I I w w к .  X I к.  X X I I — I X I — I I 4"

I I I — V I V — V I I к.  X I к.  X X I I — I X I — II +

14

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
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Сем. Myrtaceae R. Br.
Metrosideros excelsa 
Soland. ex Gaertn. 
Metrosideros kermade- 
censis W. R. -B. 01 iv. 
Syzygium  paniculatum  
Gaertn.

Сем. Ochnaceae DC.
Ochna m ult i f  lor a DC.

Сем. Oleaceae Hof- 
fmannsegg et Link

Jasm inum  sambac (L.) 
Ait.
Ligustrum  lucidum  
Ait.
Ligustrum ovalifolium  
Hassk.
Osmanthus X fortunei 
Carr.

Сем. Oleandraceae 
Ching ex Pichi-Serm.

Nephrolepis exaltata  
(L.) Schott

Сем. Pandanaceae 
R. Br.

Pandanus veitchii hort.
Сем. Piperaceae C. A. 

Agardh

P eperom iax caperata 
hort.
Peperomia obtusifolia 
(L.) A. Dietr. 
Peperomia tithym aloi- 
des A. Dietr.

Сем. Pittosporaceae 
R. Br.

Pittosporum crassifo- 
lium  Soland. 
Pittisporum tobira 
Dryand.

Сем. Rosaceae Juss.
Eriobotrya japonica  
L in d l .

Светолюбивое н. I I I к. I l l — н. IV

Теневыносливое к I —н. II н. —с. I I I

Светолюбивое н. I I I к. I I I —н. IV

Светолюбивое н. I I I к. I I I — н. IV

Светолюбивое к. I I —н. I I I к. I I I —н. IV

Теневыносливое к. I— н. II н. —с I I I

Светолюбивое к. I I —н. I I I к. I I I —н. IV

Теневыносливое к. I — н. II н. I I I

Теневыносливое к. I —н. II н. - с .  I I I

Светолюбивое н. I I I к. I I I —н. IV

Теневыносливое к. I—н. II н. I I I

к. I— н. II н. I I I

» к. I— н. II

»

н. I I I

Светолюбивое н. I I —к. I I I к. I I I — н. IV

Теневыносливое к. I— н. II н. I I I

Светолюбивое к. I I — н. I I I к. I I I — н. IV
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Продолжение табл. 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13

I V - V I I V - V I w к.  X к .  V II I X - I I IX— I I I +

I I I —V IV—VII O' к.  XI к.  X X II— I X I— II +

I V - V I I V—VI w к.  X к.  V II I X— II IX— I I I +

I V - V I I V—VI о к.  X к.  V II I X - I I IX—I I I +

I V - V I I V—VI о w к.  X к.  V II I X - I I IX— II I +

I I I —V I V - V I I yj к.  XI к.  X X II— X I— II +

I I I —V II V—VI w к.  X к.  V II I X— II IX— II I +

I I I — V IV—V II к. XI к.  X X II— I X I— II +

I I I - V IV—V II w к.  XI к.  X X I I — X I— II —

I V - V I I V—VI w w к .  X к.  V I I I X— II IX— II I +

I I I - V IV—V II w w к .  XI к .  X X II— I X I— II +

I I I - V IV—V II w к .  XI к .  X X I I — I X I— II +

I I I - V I V - V I I w к .  XI к.  X X II— I X I— II +

IV—V II V—VI w к .  X к.  V I I I X - I I IX — II I +

I I I —V I V - V I I w к .  XI к.  X X II— I X I— II +

IV—V II V—VI w к .  X к.  V I I I X— II IX — II I +

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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1 2 3 4

Сем. Rutaceae Lindl.
Citrus limon  (L.) 
Burm. f.
Citrus paradisi Macf. 
«X Hook.

Светолюбивое

»

к.

к.

П — н. 

И —н.

I I I

I I I

К.

к.

I I I —н. IV 

I I I — н. IV

Сем. Saxifragaceae 
Juss.

Saxifraga sarmentosa 
L. f.

Теневыносливое к. I—н. II н. I I I

Сем. Solanaceae Juss.

Brunfelsia macrophylla  
Benth.

Теневыносливое к. I— н. II К. П - н .  I I I

Сем. Strelitziaceae 
Hutch.

S trelitzia  reginae Banks Светолюбивое к. П — н. I I I К. I I I — н. IV

Сем. Urticaceae Juss.
Boehmeria macrophulla 
D. Don

Теневыносливое к. I—н. II К. П — н. I I I

Сем. Vitaceae Juss.
Cissus antarctica Vent. Теневыносливое к. I — н. II н. I I I

П р и м е ч а н и е .  Римскими цифрами обозначены месяцы; н ,—начало, 
цвело, ( + )  — растение сохранило декоративность, (—) — растение не

(март — май, расстояние 1 м от стены) освещенность была 
равна 2600—4500 лк. Б  эти же месяцы на расстоянии 6 м 
она составила 520—700 лк (см. рис. 1). Очевидно, ввиду 
пониженной освещенности на расстоянии 6 м (520— 700 лк) 
период активного роста был сдвинут у теневыносливых 
растений на апрель — июль, т. е. он наступал при повыше
нии освещенности до 1000 лк.

На наш взгляд, одной из причин непродолжительного 
активного роста у теневыносливых видов на расстоянии 1 м 
от стены (март — май) по сравнению с таковым на расстоя
нии 6 м (апрель — июль) является высокая освещенность 
вблизи окна, достигающая в отдельные дни, особенно в мае, 
15 000 лк. Такая величина могла вызвать замедление роста; 
ведь насыщение фотосинтеза у комнатных теневыносливых 
растений начинается уже. при 2000 лк (Kandler, 1963), а при 
более высокой интенсивности света величина фотосинтеза 
снижается. Тот факт, что период активного роста у свето-
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Продолжение табл. /
5 6 7 8 9 11 11 12 13 14

I V - V I I V - V I \J KJ K. X K. V II I

!

X— II IX — I I I +

I V - V I I V - V I K. X K. V II I X— II IX — II I + —

I I I —V I V - V I I K. XI K. X X I I — I X I— II, — +

I I I — V I V - V I I о W K. XI K. X X I I — X I— II — +

I V - V I I V—VI V KJ K. X K. V I I I X— II IX— II I + +

I I I —V IV—V II K. XI K. X X I I — I X I— II — +

I I I —V IV—V II V-J K. XI K. X X II— I X I—II — +
с .—середина, к. — конец месяца; w  — растение не цвело, О — растение 
сохранило декоративность.

любивых растений короче на расстоянии 6 м, чем на рас
стоянии 1 м, вероятно, связан с низкой освещенностью на 
расстоянии 6 м от застекленной стены (700— 1000 лк).  Как 
известно, при освещенности 700— 1000 лк у светолюбивых 
видов величина фотосинтеза лишь немногим превышает 
величину дыхания, а то и вовсе сравнивается с нею (Boyseti 
Jensen, 1932; Катунский, 1939; Sander-Viebaun, 1962).

3.3. ЦВЕТЕНИЕ

Большинство видоь изученных растений не цвело ня 
расстоянии как 1, так  и 6 м от стены. Среди цветущих видов 
были и теневыносливые, и светолюбивые растения. Из табл.
1 видно, что такие теневыносливые виды, как Ruellia  solita  
lia , Cordyline term.ina.lis, C livia  m iniata, E ucharis grand iflo 
rd, R uscus aculeatus, B e g o n ia X credneri, B eg o n ia X fea s tii,  
Begonia  m etallica, B eg o n ia X  lucerna, E p iphytlum  hybridum ,
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Z ygocactus truncatus  и др., цвели на расстоянии 1 и 6 м, >т
Светолюбивые виды цвели только на расстоянии 1 м от 

стены, это N erium  oleander, Hoya carnosa, Begonia heraclei- 
folia, Rhoeo spathacea, Setcreasia  purpurea, Tradescantia  
albiflora, Zebrina pendula  и др.

Таким образом, из цветущих растений теневыносливые 
виды цвели на разном расстоянии от застекленной стены 
независимо от условий освещения, а светолюбивые — лишь 
у окна, т. е. при более высокой освещенности.

3.4. ОКОНЧАНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Окончание видимого роста 1 у растений наступило 
раньше на расстоянии 6 м, чем на расстоянии 1 м от стены, 
независимо от их экологической природы, т. е. светолюбия 
и теневыносливости. Однако срок окончания вегетационного 
периода был неодинаковым у светолюбивых и теневыносли
вых видов. Так, у теневыносливых Aphelandra squarrosa, 
Ruellia  solitaria, Sanchesia  nobilis, Cordyline term inalis, C li
via m iniata, Eucharis grandiflora  и других конец вегетации 
наблюдается в конце ноября (расстояние 1 м) и в конце 
октября (расстояние 6 м). У светолюбивых A gave am erica
na, C ordyline australis, Cordyline stric ta , C r in u m xg ra n d iflo -  
rum, H aem anthus katharinae, N erium  oleander, Z antedeschia  
aethiopica  и других этот период заканчивается в конце 
октября на расстоянии 1 м и в августе на расстоянии 6 м.

Поскольку температура и влажность воздуха в обоих 
вариантах одинаковы, эти различия можно объяснить не
одинаковой освещенностью. Действительно, к концу вегета
ционного периода у теневыносливых видов освещенность на 
расстоянии 6 м снизилась до 140 лк, а к концу вегетации 
светолюбивых растений — до 700 лк  (см. рис. 1). Очевидно, 
эта освещенность была недостаточной для новообразования 
органического вещества и вместе с тем для видимого роста.

3.5. ПЕРИОД ПОКОЯ

Наблюдения за периодом покоя 21 показали, что у све
толюбивых видов он продолжительнее по сравнению с те
невыносливыми независимо от того, на каком расстоянии 
от застекленной стены размещают растения.

1 Видимый рост в данном случае — это линейный прирост побегов.
2 Под термином «ггериод покоя» понимается прекращение видимого 

роста.
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V У теневыносливых видов растений (табл. 1) на расстоя
нии 1 м от стены период покоя продолжается с декабря по 
январь и на расстоянии 6 м — с ноября по февраль. У све
толюбивых видов он охватывает октябрь — февраль (1 м 
от  стены) и сентябрь — март (6 м от стены). Период покоя 
и тех, и других видов приходится на самое неблагоприятное 
в отношении светового режима время года. К моменту его 
наступления у теневыносливых видов на расстоянии 1 м от 
застекленной стены освещенность составила 500 лк, а на 
расстоянии 6 м — 140 лк. Д л я  светолюбивых растений она 
была равна соответственно 1400 и 700 лк (см. рис. 1). Веро
ятно, что именно низкая освещенность на расстоянии 6 м 
от стены была причиной более раннего наступления перио
да  покоя как  у теневыносливых, так и у светолюбивых 
растений.

3.6. ПРИРОСТ РАСТЕНИЙ

Д о сих пор нет единой точки зрения по вопросу о том, 
что следует понимать под термином «прирост растений». 
В своей работе за прирост мы принимали общее линейное 
увеличение побегов с начала вегетационного периода.

Данные измерения прироста показывают, что у подав
ляющего большинства растений (как теневыносливых, так 
и светолюбивых) он больше на расстоянии 1 м от застек
ленной стены. Исключением являются некоторые теневы
носливые виды, которые дали  несколько больший прирост 
на расстоянии 6 м от стены (A sparagus densiflorus, A spa
ragus setaceus, A sp id istra  elatior, A sp len ium  viviparum , 
C hloranthus sp ica tus, N ephrolepis exaltata, R uellia  solitaria, 
S c indapsus p ic tu s)  (рис. 2). Так, у A sparagus densiflorus  
и A sparagus setaceus  он составил 9% вблизи окна и 12% 
на расстоянии 6 м, у A sp id istra  elatior — соответственно 
12 и 13, у A splen ium  v iv ip a ru m — 16 и 22, у Chloranthus 
sp ica tus  — 9 и 10%.

Светолюбивые растения дали  значительно больший при
рост на расстоянии 1 м от стены, чем на расстоянии 6 м. 
У теневыносливых такой разницы не обнаружено. Отметим, 
что почти у всех светолюбивых видов (рис. 3) наблю даю т
ся значительные различия в цифровых величинах, характе
ризующих прирост в зависимости от размещения в интерье
ре. Например, у Coleus b lum ei прирост составил 30% на 
расстоянии 1 м и только 14% на расстоянии 6 м от застек
ленной стены, у Cordyline austra lis  — соответственно 25
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Рио. 2. Годовой прирост (в %) теневыносливых видов растений, распо
ложенных на расстоянии 1 м ( / )  и 6 м (2) от застекленной стены

и 6, у Cordyline str ic t а — 24 и 4, у C rin u m X g ra n d iflo ru m  —
25 и 6%.

Как видно из рис. 2, у теневыносливых видов разница 
в величине прироста на различном расстоянии от застек
ленной стены не так значительна, как  у светолюбивых: 
у Abelia chinensis он составил 13% на расстоянии 1 м и 
12% на расстоянии 6 м, у Alocasia odora  — соответственно
14 и 11, у Aphelandra squarrosa  — 29 и 26%.

Попытаемся связать небольшую разницу в приросте у 
теневыносливых видов растений на расстоянии i и 6 м с 
образованием органического вещества. Положим, что на 
расстоянии 6 м от застекленной стены интенсивность фото
синтеза ниже, чем на расстоянии 1 м, а это вполне вероят
но ввиду меньшей освещенности — 1000 против 5000 лк 
(см. рис. 1). А поскольку в первом случае период активного 
роста был более продолжительным (апрель— июль), чем во 
втором (м арт—май), следовательно, здесь даж е  при мень
шей интенсивности фотосинтеза могло накопиться почти 
такое ж е количество органического вещества, как  и при 
нахождении растений вблизи окна.

Аналогичным образом можно объяснить разницу в при
росте светолюбивых видов. З а  более длительный период 
активного роста растений при размещении их на расстоянии
1 м от застекленной стены и в условиях большей интенсив
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ности фотосинтеза, естественно, накапливалось больше 
органического вещества, что и проявилось в большем при
росте по сравнению с размещением на расстоянии 6 м.

3.7. СОХРАНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОСТИ

Что касается декоративных качеств растений, то здесь 
отмечена следующая тенденция: теневыносливые виды со
храняли их дольше на расстоянии 6 м от застекленной сте
ны, т. е. при меньшей освещенности, а светолюбивые рас
тения, наоборот, на расстоянии 1 м, т. е. при большей осве
щенности (см. т а б л . 1).

Т акая  закономерность не случайна. Общеизвестно, что 
теневыносливые растения в естественных условиях произ
растают в тени тропических лесов, а светолюбивые — на 
открытых пространствах (см. гл. 1). Поэтому первые из 
них оказались более адаптированными к условиям низкой 
освещенности в интерьере, а вторые — к высокой, что и обу
словило различия в сохранении их декоративности.

П равда, среди теневыносливых видов были растения, 
длительно сохраняющие декоративные качества и вблизи 
окна. К ним относятся такие, как  A phelandra squarrosa, 
Sanchesia  nobilis, C ordyline term inalis, C livia m iniata, 
Eucharis grandiflora , A locasia odora, D ieffenbachia macu- 
lata, M onstera  deliciosa  и др.

Подобную индифферентность растений к световым усло
виям интерьеров можно объяснить с точки зрения их плас
тичности в природной обстановке, т. е. успешного произра
стания как в освещенных, так  и в затененных местах.

Интересным, на наш взгляд, оказался тот факт, что 
виды одной и той же экологической природы вели себя по- 
разному в одних и тех же условиях светового режима. Н а 
пример, теневыносливые виды C hloranthus spicatus, A sp i
d is tra  elatior, N ephrolepis exalta ta , B eg o n ia xcred n er i, B e
gonia  feastii имели пожелтевшие листья на расстоянии 1 м 
от стены. В это время такие растения, как F atsia  ja p o n ic a x  
Fatshedera lizei, H edera helix  (тоже теневыносливые), вбли
зи окна сохраняли декоративность.

То же можно сказать  и в отношении некоторых свето
любивых видов. Так, C rassula arborescens, M etrosideros 
excelsa  сохраняли свои декоративные качества при низкой 
интенсивности освещения (на расстоянии 6 м от застеклен
ной стены), остальные же в этих условиях быстро утрачи
вали их (A bu lilon  hybridum , Jasm inum  sam bac, Sedum  
m organianum  и др.) (табл. 2).
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Рис. 3. Годовой прирост (в %) светолюбивых видов растений, располо
женных на расстоянии 1 и 6 м от застекленной стены. Обозначения т е  

же, что и на рис. 2

Такая неодинаковая реакция растений, принадлежащих 
к одному и тому же экотипу, на условия светового режима 
может быть частично объяснена на основании результатов 
наших исследований, изложенных ниже (см. гл. 4).

Итак, наблюдения, проводимые за растениями в услови
ях различной освещенности, показали, что ритм роста рас
тений зависит как  от условий световогб режима в интерьере, 
так  и от экологической природы растений. У теневыносли
вых видов начало вегетационного периода наступает при 
освещенности около 700 лк, а у светолюбивых — при 1500 
лк. Период активного роста наблюдается при увеличении 
освещенности соответственно до 1000 и 5000 лк. Конец веге
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тации и период покоя у теневыносливых растений насту
пают при снижении интенсивности освещения до 140 лк, 
а у светолюбивых — до 700 лк.

Из наших наблюдений за ритмом роста и общим со
стоянием исследуемых растений следует, что наиболее б л а 
гоприятные условия светового режима для светолюбивых 
видов были на расстоянии 1 м от застекленной стены на 
протяжении семи месяцев в году — с марта по сентябрь. 
В остальное время года свет является лимитирующим ф ак 
тором. Световые условия на расстоянии б м от застекленной 
стены оказались совершенно непригодными для содерж а
ния светолюбивых растений, что отрицательно сказалось 
на приросте и декоративности.

Д л я  теневыносливых видов наиболее благоприятны ус
ловия на расстоянии б м от застекленной стены в весенне
летний период (апрель— июль). Вблизи окна они страдали 
из-за высокой освещенности (май— июль), что проявилось 
в потере декоративности и задерж ке роста. В весенне-лет
нее время во избежание потери декоративности теневынос
ливыми видами растений их необходимо притенять от ярких 
солнечных лучей или перемещать на большее расстояние 
от застекленной стены.



Глава  4

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИЙ РАСТЕНИЙ  
НА УСЛОВИЯ СВЕТОВОГО РЕЖИМА

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА

В работе была использована методика определения 
хлорофилла, предложенная Сапожниковым с сотр. (1964). 
Анализ содержания хлорофилла проводили при естествен
ном освещении — относительно высоком летом и низком 
зимой. Освещенность измеряли с помощью люксметра Ю-16. 
Д л я  каждого вида растений за период определений (лет
ний или зимний) пробы брали пять раз с интервалом в 
один-два дня. Д л я  анализа использовали усредненную про
бу, состоящую из 15 высечек диаметром 9 мм, взятых с трех 
растений (по пять высечек с каж дого).

■ При разовом определениР1 содержания хлорофилла бра
ли две параллельные навески. Навеску листьев (примерно 
100 мг) растирали в ступке под слоем спирта и ацетона 
(в объемном соотношении 1 : 3) с добавлением N a H C 0 3 
(для нейтрализации кислотности клеточного сока) и без
водного N a2S04 (для обезвоживания тканей листьев). З а 
тем мезгу фильтровали через стеклянный фильтр №  3. 
Концентрацию хлорофилла в вытяжке определяли на пред
варительно откалиброванном • фотоэлектроколориметре 
Ф ЭК 56-М. Д л я  калибровки фотоэлектроколориметра ис
пользовали калибровочный график, построенный на осно
вании данных, полученных на спектрофотометре. Интен
сивность поглощения растворов определяли за красным 
светофильтром №  9. Содержание хлорофилла рассчитыва
ли по формуле Е - К • V /P -n , где Е  — экстинкция поглощения 
раствора, К  — калибровочный коэффициент пересчета, V — 
объем вытяжки, Р  — навеска листьев, п — ширина кюветы.

Как указывал  Любименко (1926, 1928, 1963), приспособ
ление растений к свету начинается с пластидного аппарата 
и изменений, происходящих в анатомической структуре 
листа. Им была обнаружена интересная закономерность 
в изменении содержания хлорофилла: светолюбивые рас
тения содержали хлорофилла меньше, а теневыносливые —
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больше. Аналогичная картина в отношении изменения со
держания хлорофилла при затенении выявлена в работах 
ряда исследователей (Вакула, 1962; Нестерович, М аргай- 
лик, 1962; Адейшвили, П атарова, 1964; Горышина, 1969; 
Клочкова, 1970; Ходжаев, Кариев, 1971; Цельникер и др., 
1971; Станев, 1972, 1975; Горышина, Митина, 1974; Горы
шина и др., 1975). Однако получены и противоположные 
результаты. В опытах Осиповой и др. (1971) теневыносли
вые листья Vicia faba  содержали меньше хлорофилла, чем 
световые. Уменьшение содержания хлорофилла некоторых 
растений отмечал такж е еще и Любименко (1935). M ontfort 
(1948, 1950) разделил растения по их реакции на измене
ние освещенности на два типа: фотолабильный и фотоста- 
бильный. К  фотолабильному типу были отнесены те расте
ния, у которых содержание хлорофилла уменьшалось при 
увеличении интенсивности света, к фотостабильному — рас
тения, у которых при увеличении интенсивности света со
держ ание хлорофилла или возрастало, или же практически 
не изменялось.

Н а основании изложенного можно заключить, что од
ним из показателей реакции растений на изменение осве
щенности является содержание хлорофилла. Поэтому мы 
сочли целесообразным воспользоваться им при изучении 
отношения растений к различным световым условиям в 
интерьере. При изложении и обсуждении результатов мы 
будем кратко останавливаться на описании общего состоя
ния растений, ибо изменение содержания хлорофилла мо
ж ет  быть сопряжено и с ним.

Д о момента определения содержания хлорофилла рас
тения находились в условиях опыта всего две недели, при 
этом визуально не было замечено никаких изменений по 
сравнению  с растениями на западной экспозиции (конт
роль) .

Определения количества хлорофилла у растений в лет
ний период дали следующую картину (табл. 2). У М ас- 
lea n ia  angu la ta  при освещенности 2500 лк (контроль) со
дер ж ан и е  хлорофилла равно 1,17 мг/г сырого вещества, 
при увеличении освещенности до 15 000 лк  (южная экспо
зиция) оно уменьшилось до 0,66, а при 400 лк (северная 
экспозиция) увеличилось до 1,37 мг/г. Т акая  же тенденция 
в изменении содержания хлорофилла прослеживается у 
O chna m ultiflora , G riselinia littoralis, P ittosporum  crassifo- 
diutn, B run fe tsia  m acrophylla, C hloranthus spicatus.

О братная зависимость выявлена у S y zy g iu m  panicula- 
iu m . Это растение на увеличение освещенности с 2500 до
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Таблица  2
Содержание хлорофилла (мг/г сырого вещества) в листьях растений 

разных экспозиций в летний период (июль, август)

Вид

Западная экспо
зиция (контроль) 

(освещенность 
25 0 0  л к , 23°С , 

относительная 
влаж ность 80% )

Ю жная экспози
ция (освещ ен

ность 15000  лк , 
24 °С , относитель

ная влаж ность 
76% )

Северная экспо
зиция (освещ ен
ность 4 00 л к ,

23 °С , относитель
ная влажноть 80% )

Macleania angutata 1 ,1 7 + 0 ,0 4 0 ,6 6 + 0 ,0 7 1 ,3 7 + 0 ,0 5
Ochna m ultiflora 3 ,2 5 + 0 ,0 3 2 ,5 2 + 0 ,0 6 3 ,5 7 + 0 ,0 4
Griselinia littoralis 0 ,0 8 + 0 ,0 1 0 ,6 6 + 0 ,0 3 1 ,1 8 + 0 ,0 2
Pittosporum crassifolium 0 ,7 8 + 0 ,0 2 0 ,5 3 + 0 ,0 4 1 ,00+ 0 ,01
Brunfelsia macrophylla 1 ,3 5 + 0 ,0 4 1 ,0 8 + 0 ,0 8 1 ,7 0 + 0 ,0 3
Chloranthus spicatus 2 ,4 7 + 0 ,0 1 2 ,21 Н-0 ,0 3 2 ,7 4 + 0 ,0 2
Ligustrum ovalifolium 1 ,4 4 + 0 ,0 1 1,34- НО,01 1 ,2 4 + 0 ,0 2
Syzygium  paniculatum 1 ,4 2 + 0 ,0 3 1,634 -0 ,09 1 ,1 9+ 0 ,01
Leucothoe axillaris 1 ,4 6 + 0 ,0 1 1,66Н :0,02 1 ,6 3 + 0 ,0 3
Metrosideros excelsa 1 ,1 9 + 0 ,0 2 Ы б 1:0,03 1 ,23+ 0 ,01

П р и м е ч а н и е .  В этой и следующих таблицах освещенность, 
температура и относительная влажность воздуха указаны для полуденных 
часов, когда брались пробы для анализа.

15 000 лк отзывается возрастанием количества хлорофил
ла с 1,42 до 1,63 мг/г, а при уменьшении ее с 2500 до 400 лк  
содержание хлорофилла снижается с 1,42 до 1,19 мг/г. 
У Leucothoe axillaris  накопление пигмента, а у L ig u stru m  
ovalifo lium  убыль его происходили независимо от условий 
светового режима. У M etrosideros excelsa  содержание хло
рофилла практически не изменилось с изменением освещен
ности. Так, при 2500 лк его содержание равно 1,19 м г /г  
(контроль), при 15 000 л к — 1,16 (южная экспозиция), при 
400 л к — 1,23 м г/г  (северная экспозиция).

Таким образом, только у 6 из 10 исследованных видов 
содержание хлорофилла закономерно изменялось в зави 
симости от освещенности.

В зимний период лучший внешний вид имели растения 
западной экспозиции (контроль) при освещенности в сред
нем 2500 лк  летом и 400 лк  зимой. У них была интенсивная 
зеленая окраска листвы и нормально развитые побеги- 
В условиях южной экспозиции замечены изменения в ок
раске листьев. Так, у Ochna m ultiflora, P ittosporum  crassifo - 
lium, B run felsia  m acrophylla  за  осеннее время заметно по
желтели листья. У остальных видов растений видимых из
менений в окраске листьев не было обнаружено. Н а север-
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Т а б л и ц а  3

Содержание хлорофилла (мг/г сырого вещества) в листьях растений 
разных экспозиций в зимний период (декабрь, январь)

Вид

Западная экспо
зиция (контроль) 

(освещенность 
4 0 0  мк, 1 8 °С , 
относительная 

влаж ность 85% )

Ю жная экспози
ция (освещ енность 

800 л к , 1 8 °С, 
относительная 

влаж ность 85% )

Северная экспо
зиция (освещен

ность 100 лк ,
1 8 °С , относитель

ная влаж ность 
85% )

Macleania angulata 0,974-0 ,04 1 ,0 3 + 0 ,0 5 1 ,1 1 + 0 ,0 2
Ochna m ultiflora 3,24- -0 ,01 1 ,61+ 0 ,01 3 ,2 5 + 0 ,0 9
Griselinia littoralis 1,02-1-0,01 0 ,6 0 + 0 ,0 2 0 ,9 0 + 0 ,0 9
Pittosporum crassifolium 1,09-1-0,05 0 ,4 3 + 0 ,0 4 0 ,6 6 + 0 ,0 3
Brunfelsia macrophyila 1.06Н-0 ,0 2 0 ,6 3 + 0 ,0 7 1 ,89+0,01
Chloranthus spicatus 2,63- г-0,07 2 ,3 1 + 0 ,0 3 3 ,0 0 + 0 ,0 2
Ligustrum  ovalifolium* — —
Syzyg ium  paniculatum 1 ,4 3 + 0 ,0 3 1 ,7 1 + 0 ,0 5 1 ,4 3 + 0 ,0 5
Leucothoe axillaris 1 ,4 1 + 0 ,0 3 1 ,5 3+ 0 ,03 1 ,6 3 + 0 ,0 7
Metrosideros excelsa 1 ,2 1 + 0 ,0 2 1 ,14+ 0 .01 1 ,2 1 + 0 ,0 3

* Растение листопадное.

ной экспозиции слегка пожелтевшие листья были у M aclea
nia  angulata, P ittosporum  crassifolium , G riselinia littoralis. 
Особого внимания заслуживают S y zy g iu m  paniculatum , 
Leucothoe axillaris  и M etrosideros excelsa, которые хорошо 
выглядели на всех трех экспозициях.

Данные о содержании хлорофилла у растений в зимний 
период представлены в табл. 3. Их необходимо рассматри
вать  не только с учетом освещенности, но и принимая во 
внимание общее состояние растений, т. е. их реакцию на 
комплекс внешних условий.

Почти во всех случаях, когда растения имели пожелтев
шие листья, кроме M acleania angula ta  (северная экспози
ция),  независимо от интенсивности освещения они содер
ж али  меньше хлорофилла по сравнению с контрольными 
растениями. У двух видов на северной экспозиции — Вгип- 
fe ts ia  m acrophylla  и C hloranthus sp ica tus  — количество 
хлорофилла было больше, чем в контроле. У S yzy g iu m  pa
niculatum , Leucothoe axillaris и M etrosideros excelsa, сохра
нивших зимой интенсивную зеленую окраску не только в 
контроле, но и в условиях южной и северной экспозиции, 
не наблюдалось большой разницы в содержании хлорофил
л а  при освещенности 400, 800 и 100 лк. Только в листьях 
S yzy g iu m  panicula tum  при большей освещенности (800 лк) 
зарегистрировано больше хлорофилла.
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Так как  листья примерно половины исследованных ви
дов в условиях опыта имели внешние признаки угнетения, 
то наблюдаемое в этих случаях уменьшение содержания 
хлорофилла, естественно, нельзя отнести только за счет 
различий в освещенности растений. Вероятно, и общее со
стояние растений оказывало влияние на этот показатель.

При сопоставлении результатов, полученных в летний и 
зимний периоды (см. табл. 2 и 3),  особое внимание следует 
обратить на контроль. Оказалось, что здесь с уменьшением 
интенсивности света от 2500 до 400 лк  содержание хлоро
филла не изменилось у пяти видов растений: Ochna m ulti- 
flora, G riselinia littoralis, S y zy g iu m  paniculatum , Leiicothoe 
axillaris, M etrosideros excelsa. Обнаружены убыль его у 
M acleatiia angula ta  и B runfelsia  m acrophylla  и накопление 
у P ittosporum  crassifo lium  и C hloranthus sp ica tus. У расте
ний южной экспозиции снижение освещенности от 15 ООО до 
800 лк сопровождалось падением содержания хлорофилла 
у Ochna m ultiflora , P ittosporum  crassifolium , B runfelsia  
m acrophylla  и Leucothoe axillaris. У трех из них наблю да
лось пожелтение листьев, связанное с ухудшением состояния 
растений. Количество пигмента не изменилось в листьях 
Griselinia littora lis  и M etrosideros excelsa. У M acleania  
angulata, C hloranthus spicatus, S y zy g iu m  panicula tum  оно 
возросло. В условиях северной экспозиции содержание зе
леного пигмента увеличилось у четырех видов: Ochna m u l
tiflora, B run felsia  m acrophylla , C hloranthus sp ica tus, S y z y 
g ium  paniculatum . В пожелтевших листьях M acleania an 
gulata , G riselinia littora lis  и P ittosporum  crassifo lium  оно 
уменьшалось, а в листьях M etrosideros excelsa, Leucothoe  
axillaris  осталось без изменений.

Таким образом, в условиях разной освещенности и в р аз
ное время года у растений не обнаружено четкой законо
мерности в изменении содержания хлорофилла. Они по- 
разному реагируют на изменение светового режима: у од
них содержание пигмента изменяется, у других остается 
тем же. Содержание хлорофилла связано так ж е  с общим 
состоянием растений независимо от условий светового ре
жима.

Согласно классификации M ontfort (1948, 1950), к фото- 
лабильному типу мы отнесли те растения, в листьях кото
рых содержание хлорофилла при увеличении интенсивности 
освещения снижалось, к  фотостабильному — те, у которых 
оно возрастало или не изменялось (табл. 4).  К фотолабиль- 
ному и фотостабильному типам относятся как  светолюби
вые, так  и теневыносливые растения. Наличие у видов
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Т а б л и ц а  4
Классификация растений по их реакции на изменение освещенности

Вид
Реакци я на у вел и 

чение 
освещенности

Фототип
П ринадлеж ность 

к  экотипу

Macleania angulata Уменьшение
содержания
хлорофилла

Фотолабиль
ный

Светолюбивое

Ochna m ultiflora То же » »
Griselinia littoralis » » »
Pittosporum crassifolium » » »
Brunfelsia macrophylla » » Т ен евынослиЕое
Chloranthus spicatus » » »
Ligustrum ovalifolium » » Светолюбивое
Syzyg ium  paniculatum Увеличение

содержания
хлорофилла

Фотоста-
бильный

»

Leucothoe axillaris То же » Теневыносливое
Metrosideros excelsa Изменений в 

содержании хлоро
филла нет

» Светолюбивое

одной и той же экологической природы разных типов пиг
ментной системы наводит на мысль, что это связано с внут
ренними, генетически обусловленными факторами.

Самыми устойчивыми к действию света в условиях 
интерьеров оказались растения с фотостабильным типом 
пигментной системы: S y zy g iu m  paniculatum , Leucothoe a x il
laris, M etrosideros excelsa. Н а всех трех экспозициях они 
имели интенсивную зеленую окраску листьев и нормально 
развитые побеги. Эти растения можно успешно использо
вать в озеленении интерьеров, имеющих разный световой 
режим (в наших опытах от 100 до 15 ООО л к ) .  Что касается 
фотолабильных видов, то для них оптимальными были 
условия контроля (освещенность 400—2500 лк) .  Они хоро
шо росли и развивались на южной экспозиции, однако име
ли пожелтевшую листву, снижающую их декоративную 
ценность. Н а северной экспозиции у растений, имеющих 
фотолабильный тип пигментной системы, было нарушено 
нормальное развитие, но не у всех в одинаковой мере. 
C hloranthus spicatus, B run felsia  m acrophylla  имели побеги 
с вытянутыми междоузлиями.

Следовательно, более стойкими к действию света р а з 
личной интенсивности с точки зрения сохранения д екора
тивных качеств были растения с фотостабильным типом 
пигментной системы, менее стойкими — с фотолабильным 
типом.
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4.2. АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИСТЬЕВ

Другим показателем, по которому можно судить о 
реакции растений на изменение освещенности, является 
анатомическое строение листьев. Изучение его было про
ведено спустя год после расстановки растений по экспози
циям (время, необходимое для того, чтобы выросли листья 
из почек, заложившихся в данных условиях). Это обуслов
лено тем, что в литературе существуют разноречивые мне
ния в отношении световой детерминации структуры листа. 
Так, N ordhausen  (1903), а позднее Серебряков (1946) и 
Раскатов (1974) показали, что структура листа формируется 
в период его внутрипочечного развития и зависит от усло
вий, в которых заклады валась  и формировалась почка. 
Другие ж е авторы (Stahl, 1880, Горышина, 1965) склонны 
считать, что свет оказывает влияние на анатомическое 
строение листа непосредственно во время выхода его из 
почки.

Д л я  анатомического исследования использовались ли
стья, выросшие из почек, заложившихся в условиях р аз
личной освещенности. Из годичных побегов, обращенных к 
свету, были взяты средние листья, закончившие свой рост, 
в количестве 10 для каждого вида. М атериал фиксировали 
70%-ным спиртом. Толщина среза 20—25 мкм.

В качестве наиболее характерных использовались сле
дующие количественные показатели: толщина листа, коэф
фициент палисадности (отношение длины столбчатой ткани 
к губчатой), отношение длины к ширине клеток столбчатой 
и губчатой ткани, толщина эпидермы, число устьиц на 1 мм2 
поверхности листа, размер устьиц. Все измерения и под
счеты выполнены с помощью окуляр-микрометра по мето
дике Паушевой (1974) при увеличении окуляра 15х и объ
ектива 10х на микроскопе М БИ-3. М икросъемка сделана 
на микроскопе E rgava l  при увеличении окуляра 4 х и объек
тива 10х .

Статистическую обработку материала проводили по ме
тодике, предложенной Рокицким (1973). Достоверность 
различий по экспозициям оценивали при помощи критерия 
Стыодента. Они считались достоверными, если уровень зна
чимости не превышал 0,05.

Структура листа, ее зависимость от условий освещения 
были объектом многочисленных исследований. Еще S tah l 
(1880,1883) установил различия в структуре листьев, вырос
ших на затененных и освещенных частях кроны одного и 
того же дерева. Затем это было подтверждено работами
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Т а б л и ц а  5
Зависимость показателей анатомического строения листьев 

от интенсивности освещения (я =  30)
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Западная экспозиция (контроль), освещенность 500 л к
Macleania angulata  
Ochna m ultiflora  
Leucothoe axillaris 
Griselinia littoralis 
Pittosporum crassifolium  
Syzyg ium  paniculatum  
Brunfelsia macrophylla 
Chloranthus spicatus 
Metrosideros excelsa 
Ligustrum  ovalifolium

480+15 0,40 3:1 3 9 + 2 540-Ь20
129+6 0,83 з л 2 5 + 2 182- : 10
255+14 0,76 2:1 24+1 4004 -19
435-Н 6 0,40 2,1:1 57 + 3 210- Fn
34744 2 0,33 1,5:1 4 0 + 2 365- -15
263-НЮ 0,33 2,5:1 15-И 524- -25
459+19 0,50 2,5:1 574Ь4 249Н-15
2364 -11 _ _ 164hi 223: -12
409=h 16 _ 6:1 54-нз 619- г27
216- -9 0,50 3,6:1 2451-2 329^-21

10 ООО лк
570+20 0,50 5:1 4 8 + 3 1000+35
1524Ь7 1,20 3,5:1 29 + 2 25Н h 14
360=h 19 0,86 2,3:1 2 7 + 2 250-Ь21
4924h 12 0,50 2,2:1 6 3 + 3 2484 4 0
396-(-10 0,50 1; 6:1 44 J1-1 411- 4 9
288^НО 0,66 3,2:1 174 : 1 7154 :30
545Jh20 0,68 2,8:1 604 -4 280-1-17
273-НО _ _ 19- : 1 352- -18
454+18 _ 6,8:1 674 -4 7214Н29
305+12 1,60 4,1:1 28-h2 547: г 23

Южная экспозиция, освещенность
Mecleania angulata  
Ochna m ultiflora  
Leucothoe axillaris  
Griselinia littoralis 
Pittosporum crassifolium  
Syzyg ium  paniculatum  
Brunfelsia macrophylla 
Chloranthus spicatus 
Mesrosideros excelsa 
Ligustrum  ovalifolium

Северная экспозиция, освещенность 400 лк
Macleania angulata 
Ochna m ultiflora  
Leucothoe axillaris 
Griselinia littoralis 
Pittosporum crassifolium  
Syzyg ium  paniculatum  
Brunfelsia macrophylla  
Chloranthus spicatus 
Metrosideros excelsa 
Ligustrum  ovalifolium

341+17 0,25 2:1 264-2 240+13
102+5 0,45 2:1 15- :1 132+12
16441-12 0,20 1,3:1 84-1 260+13
3774F10 0,24 2,1:1 404-2 190-Н12
325--11 0,30 1,1:2 35--1 342-: 16
227--10 0,30 1,8:1 8; F1 408--20
285-F15 0,33 1,5:1 51-гЗ 120-:9
2074-9 _ _ 12: :1 125440
201- : 10 _ 1,3:1 40-J:3 4154-24
198=НО 0,40 l,8il 214: 1 217- :20

2 2 x 1 5
3 0 x 1 6
2 6 x 1 8
29X18
23X 17
18x10
3 2 x 2 5
4 5 x 3 3
17X13
17X15

20X 14
28X14
2 4 x 1 7
25X 17
20X 18
17x13
30X 26
41X31
16X18
15X13

2 5 x 2 0
3 3 x 1 9
2 8 x 2 0
3 5 x 1 6
20X 19
19X13
3 6 x 2 2
50X 38
18X14
2 3 x 1 7

ряда исследователей (Johow, 1884; Dufour, 1886, 1887; S i
mon, 1891; N ordhausen, 1903). Установлено, что толщина 
листовой пластинки, эпидермы, столбчатой паренхимы н а
ходится в прямой зависимости от освещенности. Теневые
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Рис. 4. Поперечный срез листа Leucothoe axillaris: а — контроль, б — 
ю жная экспозиция, в  — северная экспозиция; ВЭ  — верхняя эпидерма, 
Н Э  — нижняя эпидерма, СП — столбчатая паренхима, ГП  — губчатая 
паренхима, ВП  — воздухоносные полости, ПП  — проводящий пучок,

X  — хлоропласты
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Рис. 5. Поперечный срез листа Brunfelsia macrophylla: К  — кутикула, 
К л  — колленхима, Д р  — друзы оксалата кальция. Остальные обозна

чения те же, что и на рис. 4

листья отличаются от световых меньшей толщиной, умень
шением числа слоев или полным отсутствием палисадной 
паренхимы. Менее резко выражены и не так типичны из
менения проводящей ткани, эпидермы и устьиц. Имеются 
многочисленные сведения, указывающие на то влияние, 
которое оказываю т различные условия светового режима 
на внутреннее строение листа (Рорр, 1926; Schirley, 1929; 
Lundegardli, 1931; Burkholder, 1936; Esau, 1965; Орленко, 
1956; Cormack, 1955, 1962; Scaram ella ,  1963; Ходоренко,
Шульгин, 1964; Горышина, 1965; Шнюкова, 1968; Цельни- 
кер, 1978). Все эти исследования проводились с растения
ми в местах их естественного произрастания. Данные же 
о том, как реагируют растения на условия светового ре
жима в интерьерах, в литературе отсутствуют.

Отметим, что в условиях наших опытов растения полу
чали оптимальное количество воды на всех трех экспози
циях. Это дает основание считать, что изменения, происшед
шие в структуре листьев, вызваны действием света и не 
связаны с режимом увлажнения.

Толщина листовой пластинки. Из табл. 5 видно, что 
у M acleania angula ta  при увеличении освещенности толщи
на листовой пластинки возрастает с 480 мкм (контроль)
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до 570 мкм (южная экспозиция), а при уменьшении сни
жается до 341 мкм (северная экспозиция). У Ochna m u lti
flora  листовая пластинка утолщается при увеличении осве
щенности со 129 мкм (контроль) до 152 мкм (южная экспо
зиция) и утончается со снижением освещения до 102 мкм
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Рис. 6. Поперечный срез листа Metrosideros excelsa: ВВ  — вместилище
выделений. Остальные обозначения те же, что и на рис. 4 и 5

(северная экспозиция). Аналогичная картина наблюдается 
и у остальных 8 видов.

Следовательно, у всех изученных растений, как  свето
любивых, так  и теневыносливых, при повышении интенсив
ности освещения от 5000 до 10 ООО лк увеличивается тол
щина листа, а при снижении от 5000 до 400 лк она умень
шается. Это согласуется с результатами, полученными 
многими авторами для других видов растений в условиях 
естественного произрастания (Anderson, 1955; Cormack, 
1955; Орленко, 1956). Степень изменения данного показа
теля для каждого вида разная.

В большей степени, чем у других видов, изменилась 
толщина листовой пластинки у теневыносливых Leucothoe  
axillaris  (почти в 1,5 раза) и B runfelsia  m acrophylla  и све
толюбивого M etrosideros excelsa  (почти в 2 раза) (рис. 4— 
6). Почти у всех их, за исключением Leucothoe axillaris, 
это произошло за счет изменения размера клеток столбча
той паренхимы, а у L. axillaris  вызвано изменением числа 
слоев столбчатой паренхимы (контроль — 3 слоя, северная 
экспозиция— 1 слой) (см. рис. 4).

Отношение толщины столбчатой паренхимы к губчатой, 
или коэффициент палисадности. При увеличении освещен
ности коэффициент палисадности возрастает, а при умень
шении снижается у следующих растений: M acleania angu
lata, Ochna m ultiflora , Leucothoe axillaris, G riselinia lit
toralis, P ittosporum , crassifolium , S y zy g iu m  paniculatum , 
B runfelsia  m acrophylla, L ig u stru m  ovalifo lium  (см. табл. 5).

72



Рис. /7. Поперечный срез листа Chloranthus sp icatus: У —- устьице. Ос
тальные обозначения те же, что и на рис. 4 и 5





Д л я  Chloranthus sp ica tus  (теневыносливое) и M etrosi
deros excelsa  (светолюбивое) характерна гомогенная струк
тура листа на всех трех экспозициях. У первого вида мезо
филл листа состоит из клеток губчатой паренхимы (рис. 7 ) ,  
у вто р о го — из клеток палисадной (см. рис. 6).

Рис. 9. Поперечный срез листа S y zy g iu m  paniculatum . Обозначения те
же, что и на рис. 4 и 5



У светолюбивых P ittosporum  crassifolium , S y zy g iu m  pa
niculatum  и L ig u stru m  ova lifo lium  коэффициент палисад
ности при снижении освещенности изменился очень незна
чительно (рис. 8— 10). Д л я  P ittosporum  он составил 0,35 в

# Ш .................... СП

Рис. 10. Поперечный срез листа L igu stru m  ovalifolium . Остальные обо
значения те же, что и на рис. 4 и 5
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Рис. 11. Поперечный срез листа Griselinia littoralis. Обозначения те же,
что и на рис. 4 и 5

контроле и 0,30 на северной экспозиции (аналогичная к а р 
тина для S y z y g iu m ) , для L igustrum  ovalifo lium  — соответ
ственно 0,50 и 0,40.

Отношение длины к ширине клеток столбчатой паренхи
мы Из табл. 5 видно, что у M acleania angu la ta  при более 
сильном освещении клетки столбчатой паренхимы вытяги
ваются в длину, а при уменьшении его становятся короче, 
в то же время ширина их практически не изменяется (конт
роль — 3 : 1, 5 : 1 на южной экспозиции и 2 : 1 на северной 
экспозиции). Такая же закономерность характерна и для 
других видов — Ochna m ultiflora , P ittosporum  crassifolium , 
S yzy g iu m  paniculatum , B runfelsia  m acrophylla, M etroside
ros excelsa, L igustrum  ovalifolium .

У Leucothoe axillaris  (теневыносливое) и G riselinia l i t
toralis  (светолюбивое) отношение длины к ширине клеток 
практически не зависело от освещенности, но увеличилось 
число слоев палисадной ткани на южной экспозиции и 
уменьшилось на северной (см. рис. 4, 11).

Толщина эпидермы (верхней) 2. У M acleania angulata  
с увеличением освещенности толщина эпидермы возрастает

1 Аналогичный показатель для клеток губчатой паренхимы по экс
позициям существенно не изменялся.

2 На толщину нижней эпидермы изменение освещенности практиче
ски не оказывало влияния.
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Т а б л и ц а  6
Зависимость годового прироста растений (в %) от толщины 

листовой пластинки (в мкм) по экспозициям

В ид

Контроль 
(западная э к с 
позиция), ос 

вещенность 
5000  лк

Ю жная экспо
зи ци я, 

освещенность 
10 0 0 0 лк

Северная 
экспозиция, 

освещенность 
4 00 лк П ринадлеж ность 

к  экотипу

толщ и 
на л и с 

та

прирост
побегов

т о л щ и 
на л и с 

та
прирост
побегов

т о л щ и 
на л и с 

та

прирост
побегов

Macleania
angulata 480 48 570 63 341 17 Светолюбивое
Ochna
m ultiflora 129 15 152 20 102 5 »
Leucothoe
axillaris 255 23 360 39 164 15 Теневыносливое
Griselinia
littoralis 435 40 492 64 377 18 Светолюбивое
Pittosporum
crassifolium 347 33 396 55 325 16 »
Syzyg ium
paniculatum 263 25 288 45 227 14 »
Brunfelsia
macrophylla 459 47 545 66 285 15 Теневыносливое
Chloranthus
sricatus 236 20 273 37 207 14 »
Metrosideros
excelsa 409 38 454 53 201 15 Светолюбивое
Ligustrum
ovalifolium 216 18 273 34 198 9 »

(39 мкм в контроле, 48 мкм на южной экспозиции и 26 мкм 
на северной). Аналогичная картина наблю далась и для 
остальных видов растений. В большей степени изменилась 
толщина эпидермы у Ochna m ultiflora  (соответственно 25, 
29 и 15 мкм), Leucothoe axillaris  (24, 27 и 8 мкм) и M etro
sideros excelsa  (54, 67 и 40 мкм).

Количество устьиц на 1 мм2 поверхности листа и их раз
меры. У всех видов растений с повышением освещенности 
(южная экспозиция) количество устьиц возрастает по срав
нению с контролем, а при снижении ее (северная экспози
ция) соответственно уменьшается.

В изменении размера устьиц по экспозициям не обнару
жено закономерности. Очевидно, этот показатель х аракте
ризует не световой, а, скорее, водный режим.

Итак, на основании изложенных результатов можно 
заключить, что все исследованные виды растений, как  све
толюбивые, так и теневыносливые, реагировали на измене
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ния условий светового режима. Показателен  тот факт, что 
каждый вид в известной степени реагирует по-своему. Сле
дует отметить, что изменение освещенности не приводит к 
появлению новых признаков структуры листа, а лишь уси
ливает или ослабляет существующие.

О бщая для всех растений реакция на повышение инсо
ляции заклю чалась  в увеличении толщины пластинки лис
та, коэффициента палисадности, размера клеток столбча
той паренхимы, количества устьиц на 1 мм2 поверхности 
листа. Такая пластичность в структуре листьев растений, 
как  светолюбивых, так  и теневыносливых, является одним 
из способов их приспособления к различным условиям ос
вещенности, обеспечивающим прирост на всех трех экспо
зициях.

Наиболее благоприятными для всех исследуемых видов 
растений оказались условия с освещенностью 5000— 10 000 
лк, поскольку здесь получен максимальный прирост. Это 
указывает на возможность успешного использования их в 
озеленении интерьеров, имеющих сходную освещенность.

С целью выяснения влияния анатомической структуры 
листьев на рост растений данные прироста были сопостав
лены с показателями структурных элементов листа. Четкой 
корреляции не обнаружено. П равда, необходимо отметить, 
что виды, которые имели относительно толстую листовую 
пластинку (M acleania  angulata, G riselinia littoralis, P it
tosporum  crassifo lium , B run felsia  m acrophylla, M etroside
ros excelsa), дали  больший прирост побегов по сравнению 
с растениями с тонкой листовой пластинкой (O chna m u lti
flora, S y zy g iu m  paniculatum , C hloranthus sp ica tus)  (табл. 
6 ) .  И в ту и в другую группу вошли как  светолюбивые, так  
и теневыносливые виды. Толщина листовой пластинки, сле
довательно, может быть удобным признаком при подборе 
ассортимента растений для озеленения интерьеров.



Глава 5

АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  
ИНТЕРЬЕРОВ, И ИХ КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Н а основании результатов, полученных при изучении 
условий светового режима в интерьерах и реакции расте
ний на эти условия, считаем целесообразным рекомендо
вать для  внутреннего озеленения современных обществен
ных зданий 176 видов растений. Из них 98 видов непосред
ственно исследованы нами в условиях интерьеров, а осталь
ные рекомендованы на основании сходства с изученными 
видами в отношении экологических особенностей.

1. Растения, рекомендуемые для озеленения интерьеров с освещен
ностью 1000—5000 лк

Сем. Acanthaceae 
С г os sandra infundibuliform is 

Сем. Agavaceae
* Dracaena draco 
*Sansevieria trifasciata

Сем. Amaryllidaceae
*Clivia m iniata  
*Eucharis grandiflora

Сем. Araliaceae 
*X Fatshedera lizei 
*Fatsia japonica
* Hedera helix

Neopanax colensoi 
Pseudopanax crassifolium  
P. crassifolium  var. trifoliatum

Сем. Araceae
* M onstera deliciosa 

Philodendron andreanum  
Ph. squam iferum

*Ph. scandens 
*Scindapsus pictus 

Syngon ium  podophyllum

Сем. Cephalotaxaceae

Cephalotaxus harringtonia  
C. harringtonia ’F astigiata’

Сем. Cornaceae
Cornus capitata

Сем. Crassulaceae
*Crassula arborescens

Сем. Arecaceae

B utia  capitata  
Chamaedorea elatior 

*Trachycarpus fortunei

Сем. Asclepiadaceae

*Hoya carnosa

Сем. A sparagaceae

*Ruscus aculeatus

Сем. Berberidaceae

Berberis atrocarpa

1 Растения, изученные нами в интерьерах (характеристику их см. в
гл. 1), помечены звездочкой.
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Сем. Buxaceae 
Sarcococca hookeriana

Сем. Cactaceae 
*Epiphyllum hybridum  
*Zygocactus truncatus

Сем. Caprifoliaceae 
Lonicera japonica  
L. pileata

* Viburnum tinus
Сем. M alvaceae 

*Hibiscus rosa-sinensis
Сем. M enisparm aceae 

Cocculus laurifolius
Сем. M oraceae

* Ficus benjamina  
*F. elastica
*F. sagitta ta

Сем. M yrsinaceae
Ardisia japonica
A. crenata

Сем. M yrtaceae 
Acca sellowiana

* Metrosideros excelsa 
*M. kermadesensis
M yrceygenella apiculata  

*Syzyg ium  paniculatum
Сем. Oleaceae

*Ligustrum  lucidum  
*O sm anthusY.fortunei

Сем. O nagraceae
Fuchsia procumbens

Сем. Piperaceae
* Peperomia X  caperata 
*P. obtusifolia
*P. tithym aloides

Сем. Taxodiaceae 
Cryptomeria japonica  
C. japonica ’E legans’ 
C unningham ia lanceolata

Сем. Cupressaceae 
Chamaecyparis funebris 
Ch. pisifera 
Cupressus lusitanica 

*C. sempervirens var. sempervirens 
*Thuja occidentalis 

T. occidentalis ’Ericoides’

T. orientalis ’Sieboldii’ 
Thujopsis dolabrata 
T. dalabrata ’Variegata’

Сем. Ericaceae
* Leucothoe axillaris

Сем. F lacurtiaceae
A zara microphylla

Сем. Gesneriaceae
H ypocyrta glabra

Сем. Lauraceae
*C innam omum  carnphora

Сем. Liliaceae
*Chlorophytum comosum

Сем. P ittosporaceae
Pittosporum  heterophylluin  

*P. tobira 
P. undulatum

Сем. Poaceae 
Bambusa glaucescens

Сем. Rosaceae 
C. buxifolius 
Cotoneaster henryana  

*Eriobotrya japonica  
Laurocerasus caroliniana 
L. lusitanica  
L. officinalis 
Photinia serrulata

Сем. Rutaceae 
Choisya ternata  
M yrraya exotica 
Skim m ia japonica

Сем. Solanaceae 
Brunfelsia calicina 
B. calicina var. eximia
B. hopeana 
Cestrum aurantiacum
C. purpureum  
Datura suaveolens

Сем. Strelitziaceae 
*Strelitzia reginae

Сем. Verbenaceae 
Lantana camara

Сем. U rticaceae 
Pellionia daveauana  
P. pulchra



2. Растения, рекомендуемые для озеленения интерьеров с освещен
ностью 5000 лк и выше:

Сем. Agavaceae 
*Agave americana 
*Cordyline australis 
*C. stricta

Сем. Bromeliaceae
*Aechmea fasciata 
*Billbergia nutans

Сем. Amaryllidaceae
*Crinum  X  grandiflorum  
*H aem anthus katharinae

Сем. Apocynaceae
Allam anda cathartica 

*Nerium  oleander
Сем. Araceae

*Zantedeschia aethiopica
Сем. Arecaceae

*Chamaerops humilis
* Phoenix canariensis

Сем. Aristolochiaceae
A ristolochia elegans 
A. floribunda

Сем. Begoniaceae
*B egonia heracleifolia

Сем. Liliaceae
*Aloe arborescens 
*A. variegata

Сем. Malvaceae
*A butilon  hybridum  

A. sellow ianum
Сем. M yrsinaceae

M yrsine australis

3. Растения, рекомендуемые для 
«остью 700—2000 лк:

Сем. Acanthaceae
*Aphelandra squarrosa 

Beloperone gutta ta  
Fittonia verschaffeltii 
Ruellia devosiana  

*R. solitaria  
*Sanchesia nobilis

«4

Сем. Ochriaceae
*Ochna m ultiflora

Сем. Commelinaceae
*Rhoeo spathaceae 
*Setcreasia purpurea  
*Tradescantia albiflora 
*Zebrina pendula

Сем. Cornaceae
*Griselinia littoralis

Сем. Crassulaceae
* B ryophyllum  daigrem ontianum  
*Sedum  m organianum

Сем. Ericaceae
*Macleania angulata

Сем. Euphorbiaceae
*Codiaeum variegatum

Сем. Lamiaceae
*Coleus blum ei

Сем. Oleaceae
*Jasminum sambac 
*Ligustrum  ovalifolium

Сем. Pandanaceae
*Pandanus veitchii

Сем. P ittosporaceae
*Pittosporum  crassifolium

Сем. Rutaceae

* C itrus limon  
*C. paradisi

озеленения интерьеров с освещен-

Сем. Agavaceae

*Cordyline terminalis

Сем. Araceae
Aglaonem a com mutatum
A. roebelini
A. r. ’Pseudobracteata’



A. treubii 
*Alocasia odora 
A nthurium  m agnificum
A. scherzerianum  

*Dieffenbachia maculata
Сем. A sparagaceae

* A sparagus densiflorus 
*A sparagus setaceus

Сем. Aspleniaceae
* Asplenium  viviparum

Сем. Begoniaceae
*Begonia  X  credneri 
*B. X  feastii 
*B. X  lucerna 
*B. metallica

Сем. Buxaceae
B uxus balearica
B. m icrophylla  var. sinica
B. sem pervirens

Сем. Caprifoliaceae
*Abelia chinensis

Сем. Cephalotaxaceae
Cephalotaxus fortunei

Сем. C hloranthaceae
*Chloranthus spicatus

Сем. Commelinaceae
*Palisota m annii

Сем. C ornaceae
* Aucuba japonica

Сем. Cycadaceae 
Cycas revoluta

Сем. Euphorbiaceae

*Euphorbia pulcherrima
Сем. D aphniphyllaceae

D aphniphyllum  macropodum
Сем. Gesneriaceae

*Saintpaulia ionantha
Сем. Hypoxidaceae

*Curculigo recurvata
Сем. Liliaceae

* Aspidistra elatior 
Dianella coerulea 

*Ophiopogon japonicus
Сем. M arantaceae

C alatea ornata 
*Ctenanthe compressa 
*Maranta leuconeura var. kercho- 

veana
Сем. M yrtaceae

M yrtus com munis
Сем. O leandraceae

*Nephrolepis exaltata
Сем. Podocarpaceae 

Podocarpus m acrophyllus 
Сем. Saxifragaceae 

*Saxifraga sarm entosa
Сем. Solanaceae 

*Brunfelsia macrophylla  
Сем. U rticaceae 

*Boehmeria macrophylla  
Сем. V itaceae 

*Cissus antarctica

Сем. Acanthaceae Juss. — Акантовые

Beloperone g u tta ta  B randegee — Белоперона капель
ная. Вечнозеленый полукустарник с продолговато-ланцет
ными цельными, почти гладкими листьями. Д ико произра
стает в горных тропических районах Мексики, поднимаясь 
на высоту 900— 1200 м. В культуре довольно стойкое расте
ние, быстрорастущее, теневыносливое. Наиболее активный 
период роста приходится на весенне-летние месяцы
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(апрель— август). Период покоя наступает в ноябре и длит
ся до февраля.

Crossandra in fundibuliform is  (L.) Nees (С. undulifolia  
Salisb.) — Кроссандра воронковидная. Вечнозеленый полу
кустарник с удлиненно-овальными серовато-зелеными, слег
ка  волнистыми по краям листьями. Декоративность расте
нию придают небольшие (2,5 см в диаметре) желто-оранже
вые цветки. Д ико произрастает в тропических районах 
Индии, предпочитает светлые леса.

В культуре растение быстрорастущее, нетребовательное 
к условиям освещения, однако не переносит прямого сол
нечного света. Период активного роста приходится на 
март— июль. Период покоя наступает в октябре и длится по 
январь.

F ittonia  verscha ffe liii (Lem.) Coem. var. argyroneura  
(Coem.) Nichols. (F. argyroneura  C oem .)— Фиттония Bep- 
шаффельта, серебристожилковая. Многолетнее стелющееся 
травянистое растение с эллиптическими супротивными 
листьями. Декоративность растения определяют серебристо
белые жилки на изумрудных листьях. В природе растение 
произрастает в густых влаж ны х тропических лесах, под
нимаясь на высоту 500— 700 м (Перу, Боливия, Колумбия).

В культуре растение быстрорастущее, нетребовательное 
к условиям освещения. Период активного роста приходится 
на март— август, период покоя — на ноябрь— февраль.

Ruellia  devosiana  M orr.— Руэллия Девози. Вечнозеле
ный полукустарник с ампельными побегами и небольшими 
темно-зелеными бархатистыми листьями с белыми ж и л ка
ми. Н а обратной стороне листья красно-лиловой окраски. 
Особенно декоративен во время цветения (март— сентябрь). 
Цветки темно-малинового цвета с белым зевом. П роизра
стает в лесах Бразилии.

В культуре растение нетребовательное, быстрорастущее. 
При ярком солнечном освещении листья приобретают мед
ную окраску, что снижает их декоративную ценность.

Сем. Apocynaceae Juss. — Кутровые

A llam anda cathartica  L.— А лламанда очищающаяся. 
Вечнозеленый вьющийся кустарник с удлиненными воско
видными цельными листьями и яркими крупными золотис
то-желтыми цветками, собранными по 2—3 вместе. Цветет 
с марта до июля. Д ико произрастает во влаж ных тропиче
ских лесах Америки, на хорошо освещенных местах.
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В культуре растение стойкое, светолюбивое. Период 
относительного покоя наступает в августе и длится по 
январь.

Сем. Araceae Juss. — Ароидные

A glaonem a com m uia tum  Schott — Аглаонема изменчи
вая. Многолетнее травянистое растение, высотой до 1 м с 
овальными темно-зелеными листьями, имеющими сероватые 
пятна вдоль жилок, которые обусловливают декоративность 
растения. Д ико произрастает на о-ве Сулавеси и М олук
кских о-вах во влажных тропических лесах.

В культуре растение нетребовательное, теневыносливое. 
Период активного роста наблюдается в весенне-летнее 
время. Период покоя наступает в ноябре и длится по 
январь.

A glaonem a roebelinii (Linden) Gentil — Аглаонема Po- 
белина. Многолетнее травянистое растение, высотой до 1 м 
с крупными овальными или овально-удлиненными листьями 
серовато-зеленой окраски с поперечными серебристыми по
лосками, придающими ему декоративность. Произрастает 
во влажных тропических лесах п-ова М алакка  и М ал ай 
ского архипелага.

A glaonem a roebelinii (Linden) Gentil 'P seudobractea ta '— 
Аглаонема Робелина ложноприцветниковая. Растение де
коративно листьями, имеющими окраску от темно- до свет
ло-зеленых и желтых тонов.

В культуре эти оба растения неприхотливы к освеще
нию, быстрорастущие. Период покоя длится у них с ноября 
по январь.

A glaonem a  treubii E ng l.— Аглаонема Треуба. Многолет
нее травянистое растение высотой от 0,5 до 1 м с узкими 
листьями. Декоративность растения определяют серебри- 
сто-серые полоски на листьях. Произрастает этот вид на 
п-ове М алакка ,  М алайском архипелаге во влажных тро
пических лесах.

К освещенности нетребовательное, в культуре стойкое, 
быстрорастущее. Период покоя приходится на ноябрь— 
январь.

A nthurium  m agnificum  Linden — Антуриум величествен
ный. Многолетнее травянистое растение с красивыми круп
ными листьями сердцевидной формы темно-зеленого цвета 
с характерным бархатистым отливом и белыми жилками. 
Дико произрастает во влаж ных тропических областях Анд 
(Колумбия).
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A nthurium  scherzerianum  Schott — Антуриум Ш ерцера. 
Многолетнее травянистое растение с кожистыми темно
зелеными широколанцетными листьями. П роизрастает во 
влажных тропических лесах Коста-Рики и Гватемалы. 
В Андах поднимается на высоту 1800 м.

В культуре оба вида растений стойкие, теневыносливые. 
Период покоя приходится на ноябрь— январь.

P hilodendron andreanum  Devans.— Филодендрон Андре. 
Многолетнее лазящ ее растение с темно-оливково-зелеными 
широкосердцевидными листьями с длинным заостренным 
кончиком. Молодые листочки коричневатые с шелковистым 
блеском. Растение очень декоративно. Произрастает во 
влажных тропических лесах в субэкваториальной области 
Анд (Колумбия).

P hilodendron squam iferum  Роерр.— Филодендрон мелко
чешуйчатый. Вечнозеленая лиана с сильноопушенным стеб
лем и ярко-зелеными с красными ж илкам и глубоковыемча
тыми пятипальчатыми листьями. Произрастает во влажных 
тропических лесах Гвианы и Бразилии.

В культуре оба вида растений стойкие, однако не пере
носят прямых солнечных лучей, предпочитают хорошо осве
щенные места. Период покоя октябрь—январь.

S yn g o n iu m  podophyllum  Schott — Сингониум многолист
ный. Вечнозеленая лиана с трех- или пятилопастными ли
стьями на длинных черешках. Растение декоративно своей 
формой. Дико произрастает во влаж ны х тропических лесах 
Центральной Америки.

В культуре стойкое, к освещению нетребовательное. 
Период покоя приходится на ноябрь—январь.

Сем. Araliaceae Juss. — Аралиевые

Из семейства аралиевых заслуживаю т внимания сле
дующие виды растений: N eopanax colensoi (Hook, f.) Allan 
(N othopanax colensoi Seem.), P seudopanax crassifolium  
(Soland. ex A. Cunn.) C. Koch, P. crassifo lium  (Soland. ex
A. Cunn.) C. Koch var. trifo lia tum  T. Kirk.

N eopanax colensoi (Hook, f.) Allan (N otopanax colenso, 
Seem.) — Неопанакс Коленса. Вечнозеленый кустарник ( 
пятилопастными, слегка блестящими листьями темно-зеле- 
ного цвета. Произрастает на о-вах Новой Зеландии как  нг 
возвышенных, так  и на равнинных местах.

Pseudopanax crassifo lium  (Soland. ex A. Cunn.) 
C. Koch — Псевдопанакс толстолистный. Вечнозеленое де
рево с трехлопастными на верхушке листьями. Растенш
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очень декоративно благодаря оригинальности листьев и их 
окраске. На верхней стороне листья темно-зеленые, а на 
нижней светло-зеленые с желто-красноватой средней ж ил
кой. П роизрастает на о-вах Новой Зеландии среди зарослей 
кустарников.

Pseudopanax crassifo lium  (Soland ex A. Cunn.) C. Koch 
var. tr ifo lia tum  T. Kirk — Псевдопанакс толстолистный 
трехлопастный.

Перечисленные растения мирятся с недостатком осве
щения, в культуре очень стойкие, медленнорастущие. Н аи 
более активный рост приходится на весну и лето. Период 
покоя наступает в октябре и длится по январь.

Сем. Arecaceae Sch.-Bip. — Пальмовые

B utia  capita ta  (Mart.) Весс.— Бутия головчатая. П аль 
ма до 5 м высотой с пестрыми листьями на длинных череш
ках. П роизрастает в Восточной Бразилии в горных субэква
ториальных районах, а такж е в субтропических по А тлан
тическому побережью.

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, медленнорастущее. Наиболее активный рост прихо
дится на весну и лето, период покоя — на осень и зиму.

Chamaedorea elatior  M art.— Хамедорея высокая. П аль
ма с тонким членистым стволом, перистыми короткочереш
ковыми листьями. Листочки узколанцетовидные заострен
ные светло-зеленые. Растение очень декоративно. П роизра
стает в подлеске горных влажно-тропических лесов на 
склоне Восточных Кордильер (М ексика), поднимаясь на 
высоту 600 м.

В культуре растение неприхотливое к условиям освеще
ния, относительно быстрорастущее. Период покоя наступа
ет в ноябре и длится по январь.

Сем. Aristolochiaceae Juss. — Кирказоновые

Aristo lochia  elegans  M ast.— Аристолохия изящная. 
Вечнозеленый вьющийся кустарник с очередными сердце
видными листьями. Верхняя сторона листа имеет ж елтова
то-зеленую окраску, нижняя — бледно-зеленую. П роизра
стает в Перу и Бразилии. Предпочитает сухие солнечные 
места и хорошо дренированные почвы.

В культуре растение требовательное к условиям освеще
ния, быстрорастущее. Период покоя наступает в октябре и 
длится по февраль.
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A risto lochia  floribunda  Lem.— Аристолохия красивоцве- 
тущая. Вечнозеленый вьющийся кустарник с овально-серд
цевидными остроконечными листьями. Цветки красно-пур
пурные с желтыми жилками и желтой трубочкой внутри, 
расположены на тонких цветоносах. Цветет в июле. Расте
ние высокодекоративное, особенно во время цветения. Этот 
вид сходен с предыдущим по своей экологии и биологии.

Сем. Berberidaceae Juss. — Барбарисовые

Berberis atrocarpa  Schneid.— Б арбарис черноплодный. 
Вечнозеленый кустарник с овально-удлиненными сближ ен
ными листьями. Произрастает в Китае (Западный Сычуань) 
в умеренно теплой зоне.

В культуре растение стойкое, неприхотливое в отноше
нии освещенности, относительно быстрорастущее. Период 
активной вегетации приходится на весну и лето, период 
покоя наступает в октябре и длится по февраль.

Сем. Buxaceae Dum. — Самшитовые

B uxus balearica  Lam.— Самшит балеарский. Вечнозе
леный кустарник или дерево с темно-серой корой, зелеными, 
относительно крупными овальными листьями. Декоративен 
своей компактной формой. Цветки декоративной ценности 
не представляют. П роизрастает в ксерофильных кустарни
ковых зарослях на склонах гор в Ю жной Испании, на Б а л е 
арских о-вах и на о-ве Сардиния. Вид натурализовался в 
открытом грунте на Черноморском побережье К авказа  и в 
Крыму.

В культуре растение стойкое, неприхотливое к условиям 
освещения, медленнорастущее. Период активного роста 
приходится на весну и лето, период покоя — на октябрь — 
январь.

B uxus m icrophylla  Sieb. et Zucc. var. sinica  Rehd. et Wils.— 
Самшит мелколистный китайский. Вечнозеленый кустарник 
с мелкими темно-зелеными листьями. Декоративен ком
пактностью кроны. П роизрастает в подлеске листопадных 
широколиственных лесов Китая.

В культуре растение очень стойкое, теневыносливое, мед
леннорастущее. Активный рост приходится на весну и лето, 
период покоя наступает в ноябре и длится по январь.

B uxus sem pervirens  L.— Самшит вечнозеленый. Вечно
зеленое дерево с темно-зелеными мелкими блестящими 
листьями, густо расположенными на ветке. Декоративен
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компактностью кроны. П роизрастает в подлеске смешан
ных, лиственных лесов на известковых почвах, а такж е 
встречается в горах на высоте 1600—2000 м. Область рас
пространения охватывает Ю жную Европу, Северную Афри
ку, Западную Азию, Закавказье.

В культуре растение стойкое, нетребовательное к осве
щению.

Sarcococca hookeriana  Baill. var. hum ilis  (S tapf) Rehd. 
et Wils. (5. hum ilis  Stapf) — Саркококка Хукера низкая. 
Вечнозеленый кустарник с темно-зелеными листьями л ан 
цетной формы, заостренными у основания. Растение ком
пактное по форме, что придает ему декоративность. Произ
растает в горных лесах Китая (провинции Сычуань, Хубэй).

В культуре растение быстрорастущее, нетребовательное 
к условиям освещения. Период вегетации приходится на 
март — июль. Период покоя наступает в октябре и длится 
по январь.

Сем. Caprifoliaceae Juss. — Жимолостные

Lonicera japonica  Thunb. (L. acum inata japonica  Miq.) — 
Жимолость японская. Вечнозеленая лиана с эллиптическими 
волосистыми листьями, расположенными супротивно. Осо
бенно декоративна во время цветения. Цветки двугубые 
желтые приятно-душистые. Цветет с июня до сентября. 
П роизрастает в Китае, Японии и на п-ове Корея в умеренно 
теплой зоне в зарослях кустарников.

В культуре растение нетребовательное к освещению, 
быстрорастущее. Активный рост приходится на весну и 
лето. Период покоя наступает в ноябре и длится по фев
раль.

Lonicera p ilea ta  Oliv. (L. ligustrina  Wall. var. piteata  
F ranch.) — Ж имолость шляпочная. Вечнозеленый кустар
ник с цельными листьями, расположенными супротивно. 
Декоративен, как  и предыдущий вид. Произрастает в сме
шанных лесах и зарослях кустарников в умеренной и уме
ренно теплой зоне Центрального и Западного Китая.

В культуре растение растет несколько медленнее, чем 
предыдущий вид. Активная вегетация наблюдается весной 
и летом. Период покоя наступает в ноябре и длится по 
февраль.
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C ephalotaxus harringtonia  (Knight ex Forbes) C. Koch— 
Головчатый тисс Гаррингтона. Вечнозеленое хвойное дере
во. Хвоя линейная заостренная блестящая, сверху зеленая, 
снизу с двумя белыми полосками. Растение декоративно. 
Произрастает в Центральном Китае, Японии и на п-ове К о
рея.

В культуре растение довольно стойкое, неприхотливое в 
отношении освещения, медленнорастущее. Период активно
го роста приходится на весну и лето. Период покоя насту
пает в ноябре и длится по февраль.

C ephalotaxus harringtonia  (Forbes). С. Koch 'F astig ia  
ta ’— Головчатый тисс Гаррингтона равновысокий. Вечнозе 
леное хвойное дерево с тонкими ветвями. Растение о ч е т  
декоративно благодаря компактной форме кроны.

По экологии и биологии сходно с предыдущим видом.
C ephalotaxus fortunei Hook.— Головчатый тисс Форчу- 

на. Вечнозеленое хвойное дерево с раскидистыми ветвями. 
Хвоя расположена двурядно, почти горизонтально. П роиз
растает в Центральном Китае в умеренно теплой зоне.

В культуре растение нетребовательное к освещению, 
медленнорастущее. Период активного роста наблюдается в 
весенне-летние месяцы, период покоя — в осенне-зимнее 
время.

Сем. Cornaceae Dum. — Кизиловые

C om us capita ta  Wall. (B en th a m ia  fragifera  Lindl.,
B. capita ta  Nakai) — Д ерн  головчатый. Вечнозеленое круп
номерное дерево или кустарник с темно-зелеными яйцевид
но-заостренными листьями, расположенными супротивно. 
Растение декоративно листьями, цветками и плодами. П р о 
израстает в лесных зарослях, иногда по берегам рек в уме
ренно теплой зоне Ю го-Западного К итая и в Гималаях.

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, медленнорастущее. Активный рост наблюдается в 
марте— июле, период покоя — в ноябре— феврале.

Сем. Cupressaceae F. Neger — Кипарисовые

C ham aecyparis funebris  (Endl.) F ranko  (C upressus fu- 
nebris E n d l.)  — Кипарисовик печальный. Вечнозеленое хвой
ное дерево с распростерто-висячими ветвями, заостренными

Сем. Cephalotaxaceae F. Neger — Головчатотиссовые
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ладьеобразными листьями (хвоей). Растение декоративно 
и оригинально по своей форме. Д ико произрастает в Китае 
(провинции Сычуань, Ч ж ецзян),  поднимается в горы до 
1200 м.

В культуре растение устойчивое, нетребовательное к 
условиям освещения, относительно медленнорастущее. Н аи
более активная вегетация приходится на м арт—июль. П е
риод покоя наступает в ноябре и длится по январь.

C ham aecyparis p isifera  (Siebold et Zucc.) Endl.— Кипа- 
рисовик горохоносный. Вечнозеленое хвойное дерево с че
шуевидной овально-ланцетной хвоей, прижатой к побегам. 
Ценное как  декоративное дерево, особенно разнообразны 
его садовые формы. П роизрастает в Японии (о-ва Хонсю и 
Кюсю), предпочитает влаж ные почвы.

Растение быстрорастущее, стойкое в культуре, неприхот
ливое в отношении условий освещения.

C upressus lusitanica  Mill. var. ben tham ii (Endl.) C arr .~ - 
Кипарис мексиканский Бентами. Вечнозеленое хвойное де
рево с чешуевидной попеременно супротивной заостренной 
хвоей. П роизрастает в Мексике.

В культуре растение очень стойкое, относительно быст
рорастущее, лучше развивается в освещенных местах.

Thuja occidentalis  L. ’E rico ides’ — Туя западная  верес
ковидная. Вечнозеленое хвойное дерево с сизо-зеленой 
игловидной отстоящей хвоей. Декоративно своей густой, 
пышной кроной.

В культуре растение нетребовательное к освещению, 
быстрорастущее. Активный рост приходится на март—ийэль. 
Период покоя наступает в октябре и длится по февраль.

Thuja orientalis  L. ’S ieb o ld ii’— Туя восточная Зибольда. 
Вечнозеленое низкое деревцо с компактной полушаровид- 
ной кроной и плоской черепитчатой хвоей. Растение декора
тивно кроной.

В культуре стойкое, теневыносливое, быстрорастущее. 
Активный рост приходится на весенне-летние месяцы 
(март — июль). Период покоя наступает в октябре и длит
ся по февраль.

Thujopsis dotabrata  (L.f.) Siebold et Zucc.— Туевик до
лотовидный. Вечнозеленое хвойное дерево с плоской чешу
евидной хвоей, расположенной супротивно. Сверху хвоя 
ярко-зеленая, а снизу сизая, что придает растению декора
тивность. Произрастает в горных лесах Японии. Поселяется 
на влажных почвах в сообществе с другими хвойными и 
лиственными деревьями.

В культуре растение устойчивое, теневыносливое, отно
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сительно быстрорастущее. Активно вегетирует в марте— 
июле. Период покоя приходится на октябрь—февраль.

T hujopsis dolabrata ’V ariegata’— Туевик долотовидный 
пестрый. Вечнозеленое хвойное дерево с пестрой чешуе
видной хвоей. Пестрота хвои определяет декоративность 
растения. По экологии и биологии этот вид сходен с пре
дыдущим видом и может быть рекомендован для озелене
ния.

Сем. Cycadaceae L. A. S. Johnson — Саговниковые

Cycas revoluta  Thunb. (С. ta iw anensis  Miq.) — 
Саговник отогнутый. Вечнозеленое древовидное растение, 
внешне напоминающее пальму, со стволом, покрытым остат
ками черешков. Листья пестрые блестящие темно-зеленые, 
слегка изогнутые вниз. И здавна считается одним из краси
вейших декоративных растений. Произрастает в Восточной 
Индии, Китае и Японии в субтропических районах.

В культуре растение стойкое, теневыносливое, медлен
норастущее. Период вегетации приходится на весенне-лет- 
ние месяцы: март— июль. Период покоя наступает в октяб
ре и длится по февраль.

Сем. Daphniphyliaceae Muell. Arg. — Дафнифилловые

D aphniphyllum  m acropodum  Miq. (D . g laucescens  
F ranch. et Sav., D. glaucum  hort.) — Дафниф иллум крупно- 
черешчатый. Вечнозеленое дерево с темно-зелеными блестя
щими листьями на розовых черешках, что придает растению 
декоративность. П роизрастает во влажных субтропических 
лесах на склонах гор Китая, Кореи, Японии.

В культуре растение стойкое, теневыносливое, относи
тельно медленнорастущее. Активный рост наблюдается в 
марте— июле. Период покоя наступает в октябре и длится 
по февраль.

Сем. Flacourtiaceae DC. — Флакуртиевые

A za ra  m icrophylla  Hook, f.—А зара мелколистная. Веч
нозеленый кустарник с мелкими округлыми темно-зелены
ми блестящими листьями. Растение декоративно пышностью 
кроны. Произрастает на невысоких холмах и в горах Чили, 
где образует заросли вместе с другими кустарниками.

В культуре очень стойкое, быстрорастущее, теневынос
ливое растение. Активный рост наблюдается в марте— июле. 
Период покоя наступает в октябре и длится по февраль.
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H ypocyrta  glabra  Hook.— Гипоцирта гладкая. Вечно
зеленый полукустарник с супротивными эллиптическими 
листьями на коротких черешках. Стебли темно-пурпурные, 
мясистые. Цветет в нюне— июле. Цветки ярко-красные с 
желто-оранжевым краем. Растение особенно декоративно 
во время цветения. Произрастает в Бразилии.

В культуре растение довольно стойкое, неприхотливое в 
отношении освещенности, быстрорастущее. Активный рост 
приходится на март— май. Период покоя наступает в нояб
ре и длится по февраль.

Сем. Liliaceae Juss. — Лилейные

D ianella coerulea  Sims — Д ианелла  синяя. Вечнозеле
ное травянистое растение или полукустарник с линейными 
листьями, синими цветками, собранными в метелки на вер
хушке побегов. Произрастает в северо-восточной Австралии, 
на о-вах Тасмания, Лорд-Хау, Фиджи. Предпочитает тени
стые и влаж ные места.

В культуре довольно стойкое, быстрорастущее растение. 
Активный рост приходится на март— май. Период покоя 
наступает в октябре и длится по февраль.

Сем. Malvaceae Juss. — Мальвовые

A bu tilon  sellow ianum  Regel — Абутилон Селло. Вечно
зеленый кустарник со светло-зелеными, зубчатыми по краю 
листьями. Декоративность растению придают цветки ярко- 
оранжевой, лососевой и розовой окраски. Цветет с конца 
марта и до начала августа. П роизрастает в тропических 
районах Бразилии.

В культуре растение требовательное к освещению, быст
рорастущее. Активный рост происходит в ф еврале—марте. 
Период покоя наступает в октябре и длится по январь.

Сем. Marantaceae Petersen — Марантовые

Calathea ornata  (Linden) Koern. var. roseo-lineata  Re
gel — К алатея украшенная. Вечнозеленое травянистое р а
стение с цельными эллиптическими листьями. Сверху ли
стья желтовато-зеленые с розовыми линиями по краю лис
та, снизу темно-фиолетово-красные. П роизрастает во в л а ж 
ных тропических лесах Британской Гвианы.

Сем. Gesneriaceae Dum. — Геснериевые
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В культуре растение нетребовательное к освещенности, 
быстрорастущее. Активный рост приходится на март— июль. 
Период покоя наступает в ноябре и длится по февраль.

Сем. Menispermaceae Juss. — Лунносемянниковые

Cocculus laurifo lius  DC. — Коккулюс лавролистный. 
Вечнозеленый кустарник или дерево с блестящими кож и
стыми листьями, заостренными с обоих концов. П роизраста
ет во влажных тенистых лесах Японии, Китая и Гималаев, 
поднимаясь на высоту 1800—2100 м.

В культуре очень стойкое растение, быстрорастущее. 
Активная вегетация наблюдается в марте—июле. Период 
покоя наступает в октябре и длится по февраль.

Сем. Myrsinaceae R. Br. — Мирзиновые

A rdisia  japonica  (H ornst) Blume — Ардизия японская. 
Вечнозеленый стелющийся полукустарник с эллиптическими 
листьями. Произрастает в горных вечнозеленых смешанных, 
широколиственных, а так ж е  хвойных лесах Китая, Японии, 
Кореи.

В культуре растение стойкое, неприхотливое в отношении 
освещения, быстрорастущее. Активный рост приходится на 
март— июль, период покоя наступает в октябре и длится 
по февраль.

A rdisia  crenata  S im s (A . crenulata  L o d d . ) — Ардизия 
зубчатая. Вечнозеленый кустарник с эллиптическими, мел
козубчатыми по краю листьями. Цветки белые в щитовид
ных кистях, плоды — шарлаховые ягоды. Растение декора
тивно во все времена года и особенно во время плодоноше
ния зимой. Произрастает в субтропической зоне на песча
ной и глинистой почве в смешанных, широколиственных и 
хвойных лесах Китая, Кореи, Японии.

В культуре растение очень стойкое, теневыносливое, 
быстрорастущее. Активный рост приходится на март — 
июнь, период покоя наступает в ноябре и длится по фев
раль.

M yrsine austra lis  (A. Rich.) Allan (М. richardiana  Endl., 
M. undu la ta  A. Cunn.) — Мирзина южная. Вечнозеленое 
дерево с красивыми светло-зелеными, волнистыми по краю 
листьями, расположенными очередно. П роизрастает на 
о-вах Новой Зеландии.

В культуре довольно стойкое, лучше растет на хорошо
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освещенных местах. Активный рост приходится на март— 
июль, период покоя наступает в ноябре и длится по фев
раль.

Сем. Myrtaceae R. Вг. — Миртовые

Асса sellow iana  (Berg.) Burr. (Feijoa sellow iana  B er
ger.) — Акка, или Фейхоа, Селло. Вечнозеленый кустарник 
или деревцо с эллиптическими зелеными с верхней стороны 
и беловойлочными с нижней стороны листьями, располо
женными супротивно. Растение декоративно не только ли
стьями, но и цветками. Цветет в апреле— мае. П роизраста
ет в субтропических областях Бразилии, Уругвая, П а 
рагвая. Растение натурализовалось на Черноморском 
побережье К авказа  и на юге Крыма.

В культуре нетребовательное к условиям освещения, 
быстрорастущее. Активный рост наблюдается в марте— 
апреле, период покоя наступает в октябре и длится по 
январь.

M yrceugenella  apiculata  (DC.) Kausel (E ugen ia  apicula- 
ta  DC.) — Мирцеугенелла остроконечная. Вечнозеленое 
дерево с короткочерешковыми блестящими эллиптически- 
ланцетовидными листьями, издающими аромат. П роизра
стает во влажных субтропических лесах Чили. Культиви
руют такж е на Черноморском побережье К авказа  (Адлер, 
Сухуми, Батум и).

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, относительно быстрорастущее, с хорошо формирую
щейся кроной. Активный рост приходится на март— июль, 
период покоя — на октябрь — февраль.

M yrtus com m unis  L.— Мирт обыкновенный. Вечнозеле
ное дерево или кустарник с зелеными мелкими овальными 
листьями. Листья обладают фитонцидностью. Произрастает 
в Средиземноморье, а такж е  на Азорских о-вах в подлеске 
дубов, сосен и среди зарослей вечнозеленых кустарников. 
Растение культивируют на Черноморском побережье К ав 
каза  и на юге Крыма.

В культуре растение очень стойкое, теневыносливое, от
носительно медленнорастущее. Активный рост приходится 
на март—июль, период покоя наступает в октябре и длится 
по февраль.
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Fuchsia procum bens R. Cunn.— Фуксия распростертая. 
Полувечнозеленый ползучий кустарник с мелкими овально
яйцевидными светло-зелеными листьями, расположенными 
супротивно. Растение очень декоративно во время цветения. 
Произрастает в субтропических районах Новой Зеландии.

В культуре растение стойкое, быстрорастущее. Актив
ный рост происходит в апреле — июне, период покоя насту
пает в октябре и длится по ноябрь.

Сем. Pittosporaceae R. Br. — Смолосемянниковые

P ittosporum  heterophyltum  F ran ch .— Смолосемянник 
разнолистный. Вечнозеленый кустарник с темно-зелеными 
листьями разной величины. Декоративен во время цветения, 
а такж е  оригинальностью своих листьев. Произрастает в 
Китае (провинции Сычуань, Юньнань).

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, быстрорастущее. Активный рост приходится на 
апрель— июль. Период покоя наступает в ноябре и длится 
по февраль.

P ittosporum  undula tum  Vent.— Смолосемянник волни
стый. Вечнозеленый кустарник или дерево с темно-зелеными 
душистыми, слегка волнистыми листьями. Произрастает в 
Австралии (провинции Квинсленд, Новый Южный Уэльс, 
Виктория) вдоль рек, во влажных лесах побережья, а так 
же на скалистых местах.

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, быстрорастущее. Активно вегетирует в а п р е л е -  
июле, период покоя наступает в октябре и длится по фев
раль.

Сем. Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) — Злаковые

B am busa  g laucescens  (Willd.) Siebold ex Munro ’Gra- 
cillina’ (В . папа  Roxb., B. m ultip lex  sensu  Baker non Arun- 
do m u ltip lex  Lour.) — Бам бук изящный сизоватый. Вечно
зеленый зл ак  с ланцетными листьями на коротких череш
ках. Декоративность растению придают тонкие ветки и по
никшие листья. Произрастает в Китае и Японии по опуш
кам влажных лесов.

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, быстрорастущее. Активный рост приходится на ап
рель — июль, период покоя наступает в октябре и длится 
по февраль.

Сем. Onagraceae Juss. — Онагриковые
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Podocarpus m acrophyltus  (Thunb.). D. Don — Horo- 
плодннк крупнолистный. Вечнозеленое дерево с плоской 
хвоей, располагающейся спирально. Хвоя линейно-ланцет
ная, тупая. Растение декоративно. Произрастает в Японии 
(о-ва Хонсю, Сикоку, Кюсю, Рю кю ).

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, быстрорастущее. Активный рост приходится на 
м арт— июль, период покоя наступает в октябре и длится по 
февраль.

Сем. Rosaceae Juss. — Розоцветные

Cotoneaster henryana  (Schneid.) Rehl. et Wils.— 
Кизильник Генри. Вечнозеленый кустарник с овально-лан
цетными темно-зелеными листьями. Особенно декоративен 
во время .плодоношения (октябрь— ноябрь) округлыми 
красными ягодами. Произрастает в субтропических обла
стях Китая (провинции Сычуань, Юньнань, Хубэй), подни
маясь на высоту 1600—2000 м.

В культуре стойкое растение, неприхотливое в отноше
нии освещенности. Активный рост наблюдается в апреле—■ 
июле, период покоя наступает в октябре и длится по фев
раль.

Cotoneaster buxifo lius  Lindl.— Кизильник самшитолист
ный. Вечнозеленый кустарник с овально-заостренными бело
войлочными снизу листьями. Цветет в апреле— мае. Расте
ние декоративно в октябре— ноябре круглыми красными 
плодами. П роизрастает в Восточной Индии.

В культуре растение стойкое, неприхотливое к условиям 
освещения. Активный рост происходит в марте— июле, пе
риод покоя — в декабре— феврале.

Laurocerasus caroliniana  М. Roem.— Л авровиш ня каро- 
линская. Вечнозеленое дерево с овально-ланцетными круп
ными зелеными блестящими листьями. Растение декора
тивно листьями и цветками. Произрастает в США: от Теха
са до Северной Каролины и Флориды.

В культуре растение стойкое, относительно медленно
растущее. Активный рост приходится на март—июль, пе
риод покоя наступает в октябре и длится по февраль.

Laurocerasus lusitanica  (L.) М. Roem.— Лавровиш ня 
португальская. Вечнозеленое дерево с продолговато-эллип
тическими заостренными листьями и белыми в длинных 
кистях цветками. Растение декоративно. Произрастает в

Сем. Podocarpaceae F. Neger — Ногоплодниковые
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Португалии, на юго-западе Испании, на о-ве Мадейра, а 
такж е на Азорских и Канарских о-вах.

В культуре растение устойчивое, относительно быстро
растущее. Активная вегетация наблюдается в марте— июле, 
период покоя наступает в октябре и длится по февраль.

Laurocerasus o ffic inatis  М. Roem.— Л авровиш ня аптеч
ная. Вечнозеленый кустарник или дерево с гладкими бле
стящими мелкозубчатыми листьями, расположенными оче
редно, которые определяют декоративность растения. П ро
израстает на Балканском п-ве, в Малой Азии, на К авказе  
и в Иране в густых кустарниковых зарослях, поднимаясь 
на высоту до 2300 м.

В культуре растение очень стойкое, теневыносливое. 
Активный рост приходится на апрель—июль, период по
коя — на октябрь— февраль.

Ph.otin.ia serrutata  Siebold et Zucc.— Фотиния мелкозуб
чатая. Вечнозеленый кустарник или дерево с продолговато
овальными шиловидно-зубчатыми темно-зелеными листья
ми и белыми цветками,собранными в метелку. П роизраста
ет в Китае (провинции Сычуань, Юньнань, Хубэй) в лесах 
и кустарниковых зарослях.

В культуре растение стойкое, теневыносливое, быстро
растущее. Период активного роста приходится на март— 
июль, период покоя наступает в октябре и длится по ф ев
раль.

Сем. Rutaceae Lindl. — Рутовые

C hoisya ternata  Н. В. et К-— Ш уазия тройчатая. Веч
нозеленый кустарник с ярко-зелеными тройчатыми листь
ями. Цветет в марте— мае белыми душистыми цветками. 
П роизрастает в кустарниковых зарослях Мексики, подни
маясь на высоту 2000—2600 м.

В культуре растение стойкое, быстрорастущее, неприхот
ливое в отношении освещения. Активный рост наблюдается 
в апреле— июле, период покоя наступает в октябре и длит
ся по февраль.

M urraya exotica  L. (М. panicula ta  Jack) — М уррайя ино
земная. Вечнозеленый кустарник с темно-зелеными непар
ноперистыми листьями, беловатыми приятно-душистыми 
цветками. Произрастает во влаж ных тропических лесах 
Индии, Индокитая, Явы, Суматры и п-ова М алакка в тени
стых местах.

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, быстрорастущее. Активный рост наблюдается в м ар
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те—июле, период покоя наступает в октябре и длится по

k im m ia  japonica  Thunb.— Скиммия японская. Вечнозе
леный кустарник с темно-зелеными ланцетовидными листь
ями, приятно-душистыми цветками и красивыми плодами— 
шаровидными ягодами. П роизрастает в субтропических об
ластях Китая и Японии.

В культуре стойкое растение, быстрорастущее, нетребо
вательное к условиям освещения. Активно вегетирует в 
марте—июле, период покоя наступает в ноябре и длится по 
февраль.

Сем. Solanaceae Juss. — Пасленовые

B runfelsia  calycina  (Hook.) Benth. (Franciscea caly- 
cina  Hook.) — Брунфельзия чашечная. Вечнозеленый кус
тарник с продолговато-ланцетными листьями и фиолето
выми при раскрытии, затем почти белыми цветками. Произ
растает в лесах Бразилии по болотистым местам.

В культуре стойкое, относительно медленнорастущее 
растение. Активный рост наблюдается в марте— апреле. 
Период покоя наступает в декабре и длится по февраль.

B runfelsia  calycina  (Hook.) Benth. var. exim ia  (Scheidw.) 
Raff ill (Franciscea exim ia Scheidw .)  — Брунфельзия чашеч
ная превосходная. Вечнозеленый кустарник с продолговато
ланцетными листьями. Цветки собраны по два на концах 
побегов. Произрастает в Бразилии.

Brunfelsia  hopeana  (Hook.) Benth.— Брунфельзия Хопа. 
Вечнозеленый кустарник с продолговато-овальными листь
ями и одиночными приятно-душистыми цветками. П роизра
стает в Бразилии, а такж е на Больших и М алых Антиль
ских о-вах.

В культуре растение предпочитает хорошо освещенные 
места, но не переносит прямых солнечных лучей. Активный 
рост приходится на март—июль. Период покоя наступает 
в ноябре и длится по февраль.

C estrum  aurantiacum  Lindl.— Цеструм оранжевый. Вечно
зеленый кустарник с овальными заостренными, слегка вол
нистыми листьями и желто-оранжевыми цветками. Цветет 
в сентябре—октябре. Растение декоративно во время цве
тения. Произрастает в лесах Гватемалы, Коста-Рики, Вене
суэлы, поднимаясь на высоту 900— 1600 м.

В культуре стойкое и быстрорастущее растение. Актив
ный рост приходится на март—июль. Период покоя насту
пает в ноябре и длится по февраль.

аль
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C estrum  purpureum  (Lindl.) S tand i .— Цеструм пурпур
ный. Вечнозеленый кустарник с овальными заостренными 
листьями и пурпурными цветками. Растение особенно деко
ративно во время цветения (декабрь, февраль).  П роизра
стает в тропических районах Мексики и Эквадора, среди 
кустарников, а такж е в подлеске.

D atura suaveolens  Humb. et Bonpl.— Д урман  душистый. 
Вечнозеленый кустарник с эллиптически удлиненными ли
стьями и большими белыми цветками. Цветет в сентябре— 
октябре. Растение декоративно как  цветками, так  и листь
ями. П роизрастает в тропической Америке, на Больших и 
Малых Антильских о-вах в лесах, по берегам рек.

В культуре растение стойкое, нетребовательное к усло
виям освещения, быстрорастущее. Период активной веге
тации приходится на март— июль, период покоя — на ок
тябрь— февраль.

Сем. Taxodiaceae F. Neger — Таксодиевые

C ryptom eria japonica  (L. f.) D. Don — Криптомерия 
японская. Вечнозеленое хвойное дерево с пирамидальной 
кроной и короткой, слегка загнутой хвоей темно-зеленого 
цвета. П роизрастает в Японии.

В культуре растение неприхотливое в отношении осве
щенности, относительно быстрорастущее. Активный рост 
наблюдается в марте— июле, период покоя наступает в 
октябре и длится по февраль.

C ryptom eria japonica  (L. f.) D. Don ’E leg a n s’ — 
Криптомерия японская, изящная. От предыдущего вида 
отличается более длинной хвоей. В культуре требования 
такие же, как  и криптомерии японской.

C unningham ia lanceotata  (Lamb.) Hook. f. (С. s inensis  
R. Br.) — Куннингамия ланцетовидная. Вечнозеленое хвой
ное дерево с темно-зеленой ланцетовидной хвоей. П рои зра
стает в Южном, Центральном и Западном Китае в ум е
ренно теплой зоне.

В культуре растение нетребовательное к условиям осве
щения, быстрорастущее. Период активного роста прихо
дится на март—июль, период покоя — на октябрь— фев
раль.

Сем. Verbenaceae Jaume St.-H il. — Вербеновые

Lantana camara. L.— Л антана  камара . Вечнозеленый 
вьющийся кустарник с супротивными зубчатыми листьями, 
опушенными ветвями и желто-оранжевыми цветками. Р а 
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стение особенно декоративно во время цветения (июнь— 
октябрь). Произрастает во влажных тропических лесах 
Южной Америки.

В культуре растение нетребовательное к освещенности, 
быстрорастущее. Активный рост наблюдается в марте— 
июле, период покоя наступает в ноябре и длится по фев
раль.

Сем. Urticaceae Juss. — Крапивные

Pellionia daveauana  N. Вг.— Пеллиония Даво. Много
летнее травянистое растение со стелющимися розоватыми 
стеблями. Декоративность растению придает окраска ли
стьев: от коричнево-пурпурной до почти черной со светло- 
зеленой или серой центральной зоной. Произрастает во 
влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии: в Бирме, 
на п-овах Индокитай, М алакка.

В культуре растение неприхотливое в отношении осве
щения, быстрорастущее. Активный рост наблюдается в 
марте—июле, период покоя наступает в октябре и длится 
по январь.

P ellionia pulchra  N. Вг.— Пеллиония красивая. Много
летнее травянистое растение со стелющимися красноваты
ми стеблями. Листья от светлых до серовато-зеленых, по
крыты сетью коричневых жилок. Растение очень декора
тивно. Произрастает на юге п-ова Индокитай.

В культуре растение неприхотливое, мирится с недо
статком освещения, быстрорастущее. Активный рост н а
блюдается в марте— июле, период покоя наступает в нояб
ре и длится по январь.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Исследования микроклиматических условий в интерье
рах с точки зрения пригодности их для жизнедеятельности 
растений, а такж е поведения растений в этих условиях по
зволили установить, что свет является лимитирующим 
фактором в осенне-зимний период, а температура и в л а ж 
ность воздуха близки к оптимальному уровню.

Выяснено, что ритм роста находится в тесной зависимо
сти от светового режима в интерьере и связан с экологиче
ской природой растений (светолюбием и теневыносливо
стью). Экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что теневыносливые виды вегетируют при освещенности 
около 700— 1000 лк, а светолюбивые при более высокой — 
1500—5000 лк. Период покоя у теневыносливых видов на
ступал при снижении интенсивности освещения до 140 лк, 
а у светолюбивых — до 700 лк. Это необходимо учитывать 
при создании рациональной системы агротехнического ухо
да за растениями при содержании их в интерьерах совре
менных общественных зданий.

Следует отметить, что полученные сведения о реакции 
на условия светового режима позволили выделить два типа 
растений: фотолабильный и фотостабильный (в основу де
ления положен тип пигментной системы ). Это представляет 
интерес как  с практической, так и с теоретической точки 
зрения и может оказаться полезным при дальнейшей р азр а 
ботке вопроса, касающегося внутреннего озеления.

В связи с изменением освещенности в интерьере у  расте
ний обнаружена лабильность количественных элементов 
анатомической структуры листа, что, вероятно, является 
одним из способов их приспособления к различным свето
вым условиям. Приспособление растений к условиям свето
вого реж им а зависит не только от экологической природы, 
лабильности количественных показателей анатомической 
структуры листовой пластинки, но и от типа пигментной
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системы пластид. Более стойкими к действию света р аз
личной интенсивности (с точки зрения сохранения декора
тивных качеств) оказались растения с фотостабильным 
типом пигментной системы, менее стойкими — с фотола- 
бильным. Это дает принципиальную возможность диагно
стировать у растений на основании типа пигментной систе
мы пластид способность сохранять декоративные качества, 
что весьма важ но при озеленении. Следует иметь в виду, 
что растения с фотостабильным типом пигментной системы 
можно размещ ать в интерьере без учета степени их свето- 
любия или теневыносливости, а растения с фотолабильным 
типом — с обязательным учетом этих особенностей.

Наиболее перспективными для  озеленения интерьеров 
современных общественных зданий следует считать виды, 
индифферентные к световому режиму, т. е. успешно произ
растающие как  на свету, так  и при затенении.

Теневыносливые растения, а такж е  растения с фотоста
бильным типом пигментной системы во избежание потери 
декоративности в весенне-летний период желательно при
тенять от ярких солнечных лучей или размещ ать на более 
удаленном расстоянии от источника света. В осенне-зимний 
период как  светолюбивые, так  и теневыносливые растения 
необходимо располагать вблизи окна.

Дальнейшие исследования в этом направлении расши
рят возможности квалифицированного подбора ассорти
мента растений для внутреннего озеленения, что позволит 
снизить материальные затраты  на этот процесс и усилить 
положительное воздействие растений во всех их проявле
ниях на человека. Они, безусловно, окажутся полезными в 
решении ряда вопросов, касающ ихся разработки научных 
основ озеленения интерьеров.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИИ

Abelia chinensis 16, 29, 44, 54, 56, 
85

A butilon  hybridum  22, 28, 30, 46,
57, 58, 84 

Acanthaceae 6, 40, 84, 85 
Acca sellowiana  83, 97
— sellow ianum  84, 95
Aechmea fasciata  16, 28, 30, 42,

58, 84
A gavaceae 7, 8, 40, 82, 84 
A gave americana 7, 29, 30, 38, 40,

52, 58, 84
A glaonem a com m utatum  84, 87
— roebelinii 84, 87
------- 'Pseudobracteata' 84, 87
— treubii 85, 87 
Allam anda cathartica 84, 86 
Alocasia odora 10, 11, 28, 29, 38,

40, 54, 56, 57, 85 
Aloe arborescens 21, 29, 30, 46, 48, 

58, 84
------- variegata  21, 29, 30, 46, 58,

84
Am aryllidaceae  9, 10, 40, 82, 84 
A nthurium  m agnificum  85, 87
— scherzerianum  85, 88 
Aphelandra squarrosa  6, 28, 29, 38,

40, 52, 54, 56, 57, 84 
Apocynaceae  10, 40, 84, 86 
Araceae 10, 12, 40, 82, 84, 87 
Araliaceae  12, 40, 82, 88 
Ardisia crenata  83, 96
— japonica  83, 96 
Arecaceae 13, 42, 82, 84, 89 
Aristolochia elegans 84, 89
— floribunda  84, 90 
Aristolochiaceae 84, 89 
Asclepiadaceae 13, 42, 82 
Asparagaceae  14, 42, 82, 85 
Asparagus densiflorus 14, 29, 42, 53,

54, 85
— setaceus 14, 28, 29, 42, 53, 54,

85
A spidistra  elatior 22, 29, 46, 53, 

54, 57, 85 
Aspleniaceae  14, 42, 85 
A splenium  viviparum  14, 28, 29, 42,

53, 54, 85
Aucuba japonica  18, 29, 44, 54, 85 
Azara microphylla  83, 94

Вam busa glaucescens 83, 98 
Begonia credneri 14, 28, 29, 42, 51,

54, 57, 85
— X  jeastii 15, 29, 42. 51, 54, 57
— heracleifolia  15, 28, 30, 42, 52,

58, 84
— X lucerna 15, 28, 29, 42, 51, 54
— me tallica  14, 15, 29, 42, 51, 54
Begoniaceae 14, 42, 84, 85 
Beloperone gu tta ta  84, 85 
Berberidaceae 82, 90 
Berberis atrocarpa 82, 90 
Billbergia nutans  16, 28, 30, 42,

58, 84
Boehmeria macrophylla 27, 28, 29,

50,----54, 85 
Bromeliaceae 16, 42, 84 
Brunfelsia  calycina 83, 101 
------- var. exim ia  83, 101
— hopeana 83, 101
— m acrophylla  27, 28, 29, 50, 54,

62—66, 68, 71, 73, 79, 80, 81, 85
Bryophyllum  daigrem ontianum  19, 

29, 30, 44, 58, 84 
Butia capitata  82, 89 
Buxaceae 83, 85, 90 
B uxus balearica 85, 90
— microphylla  var. siniica 85, 90
— sem pervirens 85, 90
Сactaceae 16, 42, 83 
Calathea ornata  85, 95 
Caprifoliaceae 16, 44, 83, 85, 91 
Cephalotaxaceae 83, 85, 92 
Cephalotaxus harringtonia  83, 92 
------- 'F astigiata ' 83, 92
— fortunei 85, 92
Cestrum aurantiacum  83, 101
— purpureum  83, 102 
Chamaecyparis funebris 83, 92
— pisifera  83, 93 
Chamaedorea elatior 82, 89 
Chamaerops hum ilis 13, 29, 30 38,

42, 58, 84 
Сhloranthaceae 17, 44, 85 
Chloranthus spicatus 17, 28, 29, 44,

53, 54, 57, 62—66, 68, 74, 76, 80, 
81, 85

C hlorophytum  comosum  22, 29—31, 
46, 58, 83 

Choisya ternata  83, 100
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C innam omum  camphora  21, 29, 31, 
46, 54, 83 

Cissus antarctica 27, 29, 50, 54, 85 
Citrus litnon 27, 29, 30, 50, 58, 84
— paradisi 27, 29, 30, 50, 58, 84 
Clivia m iniata  9, 29, 31, 38, 40, 51,

52, 54, 57, 82 
Cocculus taurifolius 83, 96 
Codiaeum variegatum  var. pictum  

20, 28, 30, 46, 58, 84 
Coleus blumei 21, 28, 30, 46, 53, 58,

84
Commelinaceae 17, 44, 84, 85 
Cordyline australis 7, 29, 30, 38, 40,

52, 53, 58, 84
— stricta  7, 29, 30, 38, 40, 52, 56,

58, 84
— terminalis 7, 8, 28, 29, 38, 40,

51, 52, 54, 57, 84
Cornaceae 18, 41, 83—85, 92 
Cornus capitata  83, 92 
C otoneaster buxifolius 83, 99
— henryana  83, 99
Crassula arborescens 19, 29, 30, 44,

57, 58, 83, 84 
Crassulaceae 19, 44, 83
C rinum  X grandiflorum  9, 29, 30, 

38, 40, 52, 56, 58, 84 
Crossandra infundibuliform is 82, 86 
Cryptomeria japonica  83, 102
------- 'E legans' 83, 102
Ctenanthe compressa  23, 28, 29, 46,

54, 85
Cunningham ia lanceolata  83, 102
— sinensis 102 
Cupressaceae 19, 44, 83, 92 
Cupressus lusitanica  83
— sem pervirens var. horizontalis 

19
------- var sem pervirens 19, 29, 31,

44, 54, 83 
Curculigo recur vat a 21, 28, 29, 46,

54, 85 
Cycadaceae 85, 94 
С yeas revoluta  85, 94 
Daphniphyllaceae 85, 94 
D aphniphyllum  m acropodum  85, 94 
Datura suaveolens 83, 102 
Dianella coerulea 85, 95 
Dieffenbachia maculata  11, 28, 29, 

38, 40, 54, 57, 85
— picta  11
Dracaena draco 7, 8, 29—31, 40,

58, 82

Epiphyllum  hybridum  16, 28, 29, 
31, 42, 51, 54, 83 

Ericaceae 20, 44, 83, 84 
Eriobotrya japonica 26, 29—31, 48,

58, 83
Eucharis grandiflora  9, 28, 29, 31, 

38, 40, 51, 52, 55, 57, 82 
E ugenia apiculata 97 
Euphorbia pulcherrima 20, 28, 29, 

46, 55, 85 
Euphorbiaceae 20, 46, 84, 85
X Fatshedera lizei 12, 29, 40, 55,

57, 82
Fatsia japonica 12, 29, 42, 55, 57,

82
Ficus benjamina  23, 28, 29, 46, 55, 

83
— elastica  23, 28, 29, 31, 46, 55, 

83
— sag itta ta  23, 28, 29, 46, 55, 83 
Fittonia verschaffeltii var. ergyro-

neura 84, 86 
Flacurtiaceae 83, 94 
Fuchsia procumbens 83, 98
Gesneriaceae 20, 46, 83, 85, 95 
Graminae 98
Griselinia littoralis 18, 29, 30, 44,

58, 62—66, 68, 73, 79—81, 84
Haem anthus katharinae 9, 29, 30, 

40, 52, 58, 84 
Hedera helix 12, 29, 30, 31, 42, 55, 

57, 82
Hibiscus rosa-sinensis 22, 28, 30, 

31, 46, 55, 83 
H oy a carnosa  13, 28, 30, 31, 42,

52, 58, 82 
H ypocyrta glabra  83, 95 
Hypoxidaceae 21, 46, 85
Im patiens marinae 34
Sasm inum  sambac 24, 28, 30, 48, 

57, 58, 84
Lamiaceae 21, 46, 84 
Lantana camara 83, 102 
Lauraceae 21, 46, 83 
Laurocerasus caroliniana  83, 99
— lusitanica  83, 99
— officinalis 83, 100 
Leucothoe axillaris 20, 29, 30,

44, 55, 63—66, 68, 69, 73, 79, 
80, 83

Ligustrum  lucidum  24, 29, 30, 48,
55, 83
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— ovalifolium  25, 29, 30, 48, 59,
63—66, 68, 73, 77, 79, 80, 84

Liliaceae 21, 46, 83—85, 95 
Locinera acuminata japonica  91
— japonica  83, 91
— pile at a 83, 91

Macleania angulata  20, 29, 30, 44,
59, 62—66, 68, 71, 73, 79, 84 

Malvaceae  23, 46, 83, 84, 95 
M aranta leuconeura  var. kerchovea- 

na 23, 28, 30, 46, 55, 85 
Marantaceae 22, 46, 85, 95 
Menisparmaceae  83 
M etrosideros excelsa 24, 29—31, 

48, 57, 59, 6 3 -6 6 , 68, 72, 73, 
76, 79—81, 83

— kerm adesensis 24, 29, 30, 48,
55, 83

M onstera deliciosa 11, 28, 30, 31, 
38, 40, 55, 57, 82 

Moraceae 23, 46, 83 
M urraya exotica  83, 100 
M yrceugenella apiculata  83 
M yrsinaceae  83, 84, 96 
M yrsine australis 84, 96 
M yrtaceae  24, 48, 83, 85, 97 
M yrtus com munis 85, 97

Neopanax colensoi 82, 88 
Nephrolepis exaltata  25, 28, 30, 48,

53, 55, 57, 85 
N erium  oleander 10, 29, 30, 40, 52,

59, 84

Ochna m ultiflora  24, 29, 30, 48, 59, 
62—66, 68, 72, 73, 79—81, 84 

Ochnaceae 24, 48, 84 
Oleaceae 24, 48, 83, 84 
Oleandraceae 25, 48, 85 
Onagraceae 83, 89 
Ophiopogon japonicus 22, 29, 30, 

46, 55, 85 
O sm anthus  X fortunei 25, 29, 30, 

48, 55, 83

Palisota m annii 17, 28, 30, 44, 55,
85

Pandanaceae 25, 48, 84 
P andanus veitchii 25, 28, 30, 48,

59, 84
Pellionia daveauana  83, 103
— pulchra  83, 103
Peperomia  X caperata 25, 28, 30, 

48, 55, 83
— m agnoliifolia  26, 34

— obtusifolia  26, 28, 30, 48, 55, 
83

— tithym aloides  26, 28, 30, 48, 55, 
83

Phaseolus vulgaris 36 
Philodendron andreanum  82, 88
— scandens 11, 28, 30, 31, 38, 40,

55, 82
— squam iferum  82, 88
Phoenix canariensis 13, 29, 30, 38, 

42, 59, 84 
Photinia serrulata  83, 100 
Piperaceae 25, 48, 83 
Pittosporaceae 26, 48, 83, 84, 98 
Pittosporum  crassifolium  26, 29, 30, 

48, 59, 6 2 -6 6 , 68, 73, 75, 77, 
79, 80, 81, 84

— heterophyllum  83, 98
— tobira 26, 29, 30, 48, 55, 83
— undulatum  83, 98 
Poaceae 83, 98 
Podocarpaceae 85, 99 
Podocarpus macrophyllus 85, 99 
Pseudopanax crassifolium  82, 88
— — var. trifoliatum  82, 89 
Pteris cretica 34
Rhoeo spathaceae 17, 28, 30, 44,

52, 59, 84 
Richardia aethiopica 27 
Rosaceae 26, 48, 83, 99 
Ruellia devosiana  84, 86
— solitaria  6, 28, 30, 38, 40, 51—

53, 55, 84
Ruscus aculeatus 14, 29—31, 42,

51, 56, 82
Rutaceae 27, 50, 83, 84, 100
Saintpaulia ionantha  20, 28, 30, 46,

56, 85
Sanchesia nobilis 6, 26, 30, 40, 52,

56, 57, 84
Sansevieria trifasciata  7, 8, 29—31, 

40, 59, 82 
Sarcococca hookeriana var. hum ilis 

83, 91
— hum ilis  91
Saxifraga sarmentosa  27, 29, 30, 

50, 56, 85 
Saxifragaceae  27, 50, 85 
Sdindapsus pictus 11, 28, 30, 31, 

40, 53, 56, 82 
Sedum  m organianum  19, 29, 30, 44,

57, 59, 84
Setcreasia purpurea  18, 28, 30, 44,

52, 59, 84
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Skim m ia japonica  83, 101 
Solanaceae 27, 50, 83, 85, 101 
Strelitzia  reginae  27, 29—31, 50,

59, 83
Strelitziaceae  27, 50, 83 
Syngonium  podophyllum  82, 83 
Syzyg iu m  paniculatum  24, 29, 30, 

48, 59, 62—66, 68, 73, 76, 77, 
7 9 -8 1 , 83

Taxodiaceae 83, 102 
Thuja occidentalis 19, 29—31, 44,

56, 83 
------- 'Ericoides' 83, 93
— orientalis ‘Sieboldii' 83, 93 
Thujopsis dolabrata 83, 93
— — 'Variegata' 83, 94 
Trachycarpus fortunei 13, 29—31,

42, 56, 82

Tradescantia albiflora  18, 28, 30, 
44, 52, 59, 84

Urticaceae 27, 50, 83, 85, 103

\erbenaceae  83, 102 
Viburnum tinus 17, 29—31, 44, 56,

83
Vicia faba 62 
Vitaceae 27, 50, 85
Zantedeschia aethiopica  12, 29, 30, 

40, 52, 59, 84 
Zebrina pendula  18, 28, 30, 44, 52,

59, 84
Zygocactus tr uncat us 16, 28, 30,

31, 44, 56, 83

УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ

Абелия китайская 16 
Абутилон гибридный 22
— Селло 95
Агава американская 7 
Агавовые 7
Аглаонема изменчивая 87
— Робелина 87
------- ложноприцветниковая 87
— Треуба 87
А зара мелколистная 94 
Акантовые 6, 85 
Алламанда очищающаяся 86 
Алоказия душистая 10 
Алое древовидное 21
— пестрое 21 
Амариллисовые 9 
Антуриум величественный 87
— Шерцера 88 
Аралиевые*! 2, 88 
Ардизия зубчатая 96
— японская 96 
Аристолохия изящная 89
— красивоцветущая 90 
Ароидные 10, 87 
Аспидистра высокая 22 
Асплениевые 14 
Асплениум живородящий 14 
Аукуба японская 18 
Афеляндра оттопыренная 6

Бамбук изящный сизоватый 98 
Барбарис черноплодный 90 
Барбарисовые 90 
Бегониевые 14
Бегония борщевнколистная 15
— Креднера 14
— Люцерна 15
— металлическая 15
— Феста 15
Белоперона капельная 85 
Бильбергия поникшая 16 
Бирючина блестящая 24
— овальнолистная 25 
Бомерия крупнолистная 27 
Бриофиллум Дегремонта 19 
Бромелиевые 16
Брунфельзия крупнолистная 27
— Хопа 101
— чашечная 101
-------  превосходная 101
Бутия головчатая 89
Вербеновые 102 
Вересковые 20 
Виноградные 28
Геснериевые 20, 95 
Гемантус Катарина 9 
Гибискус роза китайская 22 
Гнпоксидовые 21

117



Гипоцирта гладкая 95 
Головчатотиссовые 92 
Головчатый тисс Гаррингтона 92
------------- равновысокий 92
------- Форчуна 92
Грейпфрут 27 
Гризелиния прибрежная 18 
Губоцветные 21
Дафнифилловые 94 
Дафнифиллум крупночерешчатый 

94
Дерн головчатый 92 
Д ианелла синяя 95 
Диффенбахия пятнистая 11 
Драцена драконовая 8 
Дурман душистый 102
Ж асмин самбак 24 
Жимолостные 16, 91 
Ж имолость шляпочная 91
—  японская 91
Зантедесхия эфиопская 12 
Зебрина висячая 18 
Зеленоцвет колосковый 17 
Зеленоцветные 17 
Зигокактус усеченный 16 
Злаковые 98

Иглица шиповатая 14

Кактусовые 16 
Калатея украшенная 95 
Калина лавролистная 17 
Камнеломка отпрысковая 27 
Камнеломковые 27 
Кизиловые 18, 92 
Кизильник Генри 99
— самшитолистный 99 
Кипарис вечнозеленый пирами

дальный 19
— мексиканский Бентами 93 
Кипарисовик горохоносный 93
— печальный 92 
Кипарисовые 19, 92 
Кирказоновые 89 
Кливия матово-красная 9 
Кодиеум пестрый 20 
Коккулюс лавролистный 96 
Колеус Блюма 21 
Коммелиновые 17 
Кордилина верхушечная 8
— сж атая 7
— южная 7
Коричник камфорный 21 
Крапивные 27, 103

Кринум крупноцветковый 9 
Криптомерия японская 102
— изящ ная 102 
Кроссандра воронковидная 86 
Ктенанта сж атая 23 
Куннингамия ланцетовидная 10!-, 
Куркулига отогнутая 21 
Кутровые 10, 86 
Лавровишня аптечная 100
— каролинская 99
— португальская 99 
Лавровые 21 
Л антана камара 102 
Ластовневые 13 
Леукотэ пазушная 20 
Лилейные 21, 95 
Лимон 27
Лунносемянниковые 96 
М аклеания уголковая 20 
Мальвовые 22, 95 
М аранта беложилковая 23 
М арантовые 23, 95 
Маслиновые 24 
Метросидерос высокий 24
— кермадекский 24 
Мирзина южная 96 
Мирзиновые 96
Мирт обыкновенный 97 
Миртовые 24, 97
Мирцеугенелла остроконечная 97 
Молочай красивейший 20 
Молочайные 20 
Монстера прелестная 11 
М уррайя иноземная 100
Неопанакс Коленса 88 
Нефролепис возвышенный 25 
Ногоплодник крупнолистный 99 
Ногоплодниковые 99
Олеандр обыкновенный 10 
Олендровые 25 
Онагриковые 98 
Османтус Форчуна 25 
Офиопогон японский 22 
Охна многоцветковая 2 ^
Охновые 24 
Очиток М органа 19
Палисота Манни 17 
Пальмовые 13, 89 
Панданус Вейча 25 
Панданусовые 25 
Пасленовые 27, 101 
Пеллиония Д а во 103
— красивая 103
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Пеперомия магнолиелистная 26
— складчатая 25
— туполистная 26 
Перечные 25
Плющ обыкновенный 12 
Псевдопанакс толстолистный 88 
Псевдопанакс толстолистный трех- 

лопостной 89
Розоцветные 26, 99 
Рутовые 27, 100 
Руеллия Девози 86
— одиночная 6
Рэо покрывальное 17
Саговник отогнутый 94 
Саговниковые 94 
Самшит балеарский 90
— вечнозеленый 90
— мелколистный китайский 90 
Самшитовые 90 
Сансевьера трехполосая 8 
Санхезия благородная 6 
Саркококка Хукера низкая 91 
Сентполия фиалкоцветная 20 
Сеткреазия пурпурная 18 
Сизигиум метельчатый 24 
Сингониум ноголистный 88 
Скиммия японская 101 
Смолосемянник волнистый 98
— пахучий 26
■— разнолистный 98
— толстолистный 26 
Смолосемянниковые 26, 98 
Спарж а густоцветная 14
— щетинковая 14 
Спаржевые 14 
Стрелициевые 27 
Стрелиция царственная 27 
Сциндапсус пестрый 11
Таксодиевые 102 
Толстянка древовидная 19

Толстянковые 19 
Традесканция белоцветковая 18 
Трахикарпус Форчуна 13 
Туевик долотовидный 93
------- пестрый 94
Тутовые 23
Туя восточная Зибольда 93 
—■ западная 19 
-------  вересковидная 93
Фация японская 12 
Фацоплющ Лизы 12 
Фейхоа Селло 97 
Фикус Бенжамина 23
— стреловидный 23
— упругий 23 
Филодендрон Андре 88
— лазящий 11
— мелкочешуйчатый 88 
Финик канарский 13
Фиттония Вершаффельта серебри 

стожилковая 86 
Флакуртиевые 94 
Фоттиния мелкозубчатая 100 
Фуксия распростертая 98
Хамедорея высокая 89 
Хамеропс низкий 13 
Хлорофитум хохлатый 22 
Хойя мясистая, или восковая 13
Цеструм оранжевый 101
— пурпурный 102 
Циссус антарктический 28
Ш уазия тройчатая 100
Эпифиллум гибридный 16 
Эухарис крупноцветковый 9 
Эхмея полосатая 16
Японская мушмула 26
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