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ВИДЫ И КУЛЬТИВАРЫ РОДА ALLIUM L. 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Т.Н. ИСАЕНКО

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Северо-Кавказский» федеральный научный аграрный центр)

В коллекции цветочно-декоративных травянистых многолетников Ставропольско-
го ботанического сада значительное место занимают виды и культивары рода Allium L., 
семейство Alliaceae. Первые поступления растений на экспозиционные участки сада от-
мечены в 1962 г. В настоящее время в коллекции травянистых многолетников произраста-
ет 34 таксона. Научно-исследовательская работа по изучению местных видов и интроду-
центов проводилась с 2010 г. В 2020 г. подведены итоги интродукционного эксперимента 
по изучению сезонных ритмов роста и развития растений, их экологических условий про-
израстания, биоморфологических показателей; декоративных качеств и хозяйственно-цен-
ных особенностей; устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, к вредителям 
и болезням. Анализируя полученные данные, выделили наиболее перспективные виды и куль-
тивары для внедрения на территории Ставропольской возвышенности, в условиях резко 
континентального климата, в зоне неустойчивого увлажнения. В результате итоговой 
оценки адаптационных особенностей луков и их декоративных качеств выделено: очень 
перспективных – 21, перспективных – 6, малоперспективных – 8 таксонов. Очень перспек-
тивные – виды, устойчивые для выращивания в г. Ставрополе и других населенных пунктах 
края; высокодекоративные и декоративные предлагаем использовать в школе практическо-
го цветоводства. К малоперспективным и малодекоративным относятся полезные виды 
и культивары, используемые в медицине или употребляемые в пищу, а также редкие и ис-
чезающие виды РФ и сопредельных государств. Растения рода Allium в коллекции Ставро-
польского ботанического сада являются научной базой при проведении региональных эко-
логических семинаров для школьников и учащихся Высших учебных заведений. Знакомство 
с этой группой растений вызывает большой интерес у специалистов по ландшафтному ди-
зайну и цветоводов-любителей.

Ключевые слова: интродукция, травянистые многолетники, виды и культивары, род 
Allium, ритмы сезонного развития, декоративные качества, хозяйственное значение.

Введение

Важнейшей задачей ботанических садов по сохранению и расширению биоло-
гического разнообразия является привлечение в интродукцию новых перспективных 
видов и форм растений. Одна из основных целей интродукции – введение в культуру 
растений с разнообразными ценными свойствами, особенно такими, которые редко 
встречаются или вовсе отсутствуют у растений местной флоры. В первую очередь 
необходимо привлекать растения с высокой адаптивной способностью к неблагопри-
ятным условиям среды [10]. Результатом интродукционной деятельности Ставро-
польского ботанического сада (СБС) является широкое распространение по Ставро-
польскому краю устойчивых для нашей зоны цветочных многолетников. В коллекции 
декоративных травянистых растений значительное место отводится представителям 
рода Allium L. семейства Alliaceae. Первые поступления луков на экспозиционные 
участки СБС отмечены в начале 60-х гг. из ГБС, Владивостокского ботанического 
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сада, Свердловского ботанического сада, Ботанического сада БИН, Центрального 
Сибирского ботанического сада и др. Это в основном редкие и исчезающие виды: лук 
Вавилова (Allium vavilovi M. Pop. et Vvtd.), лук скорода (Allium schoenoprasum L.), 
лук поникающий (Allium nutans L.), лук алтайский (Allium altaicum Pall.) и др. – всего 
22 таксона (картотека СБС). Из коллекции, собранной в начале организации сада, 
к 2016 г. оставалось не более 10 видов. Дальнейшие поступления были из Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Центрального ботанического сада – 5 таксонов; 
из Центрального Сибирского ботанического сада – 3; привезенные из природных 
мест обитания Ставропольского края – 7; выращенные из семян, полученных по де-
лектусу, – 8; от цветовода-любителя – 1.

В 2020 г. подведены итоги интродукционного эксперимента по изучению 35 
видов и культиваров рода Allium. Аллиумы практически не участвуют в озелене-
нии края, поэтому незначительная часть населения выращивает виды луков для 
употребления в пищу, основная цель проводимых исследований состоит в рас-
ширении ассортимента декоративных и полезных растений для нашей зоны. В ре-
зультате подведения итогов успешности интродукции выделены таксоны, наибо-
лее перспективные, используемые для внедрения на территории Ставропольской 
возвышенности.

Новизна исследовательской работы заключается в том, что впервые прове-
ден анализ адаптационного потенциала видов и культиваров рода Allium в нашем 
регионе.

Методика исследований

Научно-исследовательская работа по изучению адаптивных особенностей 
видов и культиваров рода Allium проводилась с 2016 по 2020 гг. на коллекционном 
участке цветочно-декоративных многолетников, расположенном в зоне научных на-
саждений СБС [9]. Сад находится на Ставропольской возвышенности, на высоте 
640 м над уровнем моря, в зоне неустойчивого увлажнения. Климат резко конти-
нентальный: зимы сравнительно холодные, лето жаркое. Осадки кратковременные, 
преимущественно ливневые: среднее количество – 623 мм, минимальное – 300. По-
чва представлена черноземом выщелоченным, среднемощным, малогумусным, тя-
желосуглинистым [13]. Научные исследования по данному заданию проводились 
с использованием следующих методических источников: методика фенологических 
наблюдений в ботанических садах (ГБС, 1975) [8]; методические указания по семе-
новедению интродуцентов (ГБС, 1980) [7]; оценка успешной интродукции по дан-
ным визуальных наблюдений (Карписонова, 1978) [5]; видовые названия луковых 
растений уточнялись по Черепанову (1995) [19] и интернет-ресурсу [11].

Результаты и их обсуждение

Изучено географическое происхождение таксонов. Многие виды коллекцион-
ного фонда распространены в Средней и Центральной Азии, в Крыму и на Кавказе, 
на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и др. [12]. Определено местообитание рас-
тений в природе – это тенистые леса, горные луга, степи, каменистые и песчаные 
склоны, известняки, скалы и щебнистые осыпи, солонцеватые степи и др. [4]. Этот 
показатель необходимо учитывать в ботанических садах при закладке экспозици-
онного участка по экологическим условиям произрастания, а также специалистам 
по ландшафтному дизайну при распределении луковых на композициях самого раз-
ного назначения.
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Значимым признаком для многолетних растений служит их способность к ве-
гетативному размножению и расселению, связанная главным образом со строением 
многолетних подземных органов [17]. Установлено, что все изучаемые таксоны – ге-
офиты, относятся к двум биоморфологическим группам (табл. 1). Большая их часть 
состоит в группе луковичных растений – это 21 вид и культивар, размножаются 
луковицами, полученными в результате деления материнского гнезда. К корневищ-
но-луковичным относятся 12 таксонов, размножаются делением корневищ. У кор-
невищных луков хорошо выражены многолетний стебель (корневище) и небольшая 
луковица. Этим лукам присущи отсутствие покоя, продолжительный период актив-
ного роста, постепенная сменяемость органов подземной и надземной частей рас-
тения [6]. У лука поррей «Летний бриз» (Allium porrum «Летний бриз») утолщенный 
ложный стебель (возобновление происходит семенным способом).

Одним из методов изучения интродуцируемых растений является изучение 
ритмов сезонного развития. В результате многолетних фенологических наблюдений 
установлены календарные сроки основных фенофаз, что позволяет распределить все 
изучаемые таксоны по продолжительности вегетации и определить, какой фенорит-
мотип характерен для того или иного вида, культивара. Установлено, что на экспо-
зиционном участке СБС преобладают аллиумы весенне-летне-осенне-зеленого фе-
норитмотипа, вегетация которых продолжается с марта (в наших условиях) до насту-
пления постоянных минусовых температур, и весенне-летне-зеленого – надземная 
часть растений отмирает в летний период; к весенне-зеленому ритмотипу относятся 
горные луки с коротким периодом вегетации [4].

Погодные условия оказывают значительное влияние на сезонную ритмику 
роста и развития [1]. Заметным ухудшением климатических условий в последние 
годы (2018–2020) на Ставрополье является увеличение продолжительности засуш-
ливого периода в июле-сентябре. Существенные коррективы в изменение данных 
по определению основных ритмов роста и развития луков внесла погода 2020 г. Зим-
ний период 2019–2020 гг. отличался теплой малоснежной зимой, засушливой вес-
ной (март-апрель) с резкими перепадами температур (высокими положительными 
дневными и отрицательными ночными). Лето было жарким, абсолютная максималь-
ная температура достигала 33–35°C. В летние месяцы отмечено неравномерное вы-
падение осадков ливневого характера. Весь вегетационный период сопровождался 
сильными ветрами юго-восточного и восточного направлений; засуха продолжалась 
с июня по октябрь. В связи с этим начало отрастания луков у группы коротковегети-
рующих видов отмечено в I декаде февраля, у таксонов весенне-летне-осенне-зеле-
ного феноритмотипа – во II–III декадах того же месяца.

Отметим, что в исследуемом году всходы появились на 5–7 дней раньше в срав-
нении с 2019 г. и на 20–25 дней раньше в сравнении с 2018 г. В условиях жаркого за-
сушливого лета период декоративности большинства видов и культиваров сократил-
ся на 5–10 дней в сравнении с 2019 г. Все фазы роста и развития рода Allium в 2020 г. 
весьма отличались от многолетних данных. Начало цветения у весенне-цветущих 
таксонов запоздало на неделю. По срокам цветения аллиумы распределяются на че-
тыре группы:

1) весенние (апрель-середина мая);
2) раннелетние (середина мая-середина июня);
3) среднелетние (середина июня-август);
4) позднелетние осенние (август-октябрь).
Значительную часть в коллекции СБС занимают среднелетние виды и куль-

тивары (58,8%); на долю раннелетних луков приходится 23,5%. Полученные дан-
ные важно использовать в практике озеленения Ставрополья (зона недостаточного 
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увлажнения), так как на летний период приходится мало цветущих многолетников 
в нашей зоне недостаточного увлажнения.

По высоте луки подразделяются на три группы:
1) низкорослые (высота до 40 см);
2) среднерослые (от 40 до 80 см);
3) высокорослые (от 80 см) [16].
Независимо от габитуса луки различаются диаметром шаровидных, полуша-

ровидных соцветий или выделяются их яркой окраской. Это лук каратавский, л. го-
лубой, л. Кристофа, л. афлатунский, л. гигантский, л. желтый, л. хорошенький, л. 
скорода, л. лук-шнитт и др. Изучаемые параметры и их феноритмотип необходимо 
учитывать при распределении луковых на всех типах цветников, газонах, альпийских 
горках, рокариях и др. Подбором видов и культиваров по срокам и продолжительно-
сти цветения легко добиться непрерывного цветения озеленяемых участков [3].

Таблица 2
Оценка перспективности и декоративность таксонов рода Allium L., балл
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Allium aflatunense
B. Fedtsch 3 3 3 3 3 15 ОП III

Allium albidum
Fasch. ex M. Bieb.* 2 3 3 3 3 14 МП I

Allium altaicum Pall. 3 3 2 2 2 12 П I

Allium angulosum L. 2 3 2 3 2 12 П I

Allium ampeloprasum L.
«Blauroter Winter» 2 1 1 1 1 6 МП I

Allium caeruleum Pall. 3 3 3 3 3 15 ОП III

Allium carinatum
ssp. Pulchellum Bonnier & Layens 3 2 3 3 3 14 ОП III

Allium christophii Trautv. 3 3 3 3 3 15 ОП III

Allium fistulosum «Picnic» 3 3 3 2 3 14 ОП II

Allium fistulosum L. 3 3 2 2 2 12 П I

Allium flavum L. 3 2 3 3 3 14 ОП III

Allium giganteum Regel 3 3 3 3 3 15 ОП III

Allium globosum Bieb. 
еx Redoute* 3 3 3 2 3 14 П II

Allium inaequale Janka* 2 2 2 3 3 12 МП I
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Название вида, культивара
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Allium karataviense Regel 3 3 3 2 3 14 ОП III

Allium lusitanicum Lam. 3 3 3 3 3 15 П II

Allium moly L. 3 3 3 3 3 15 ОП III

Allium nutans L. 3 3 3 3 3 15 ОП III

Allium obliguum L. 3 3 2 2 3 13 П II

Allium paczoskianum Tuzson* 3 2 3 3 3 14 МП I

Allium porrum L. «Летний бриз» 2 2 1 1 1 7 МП I

Allium ramosum L. 3 3 3 3 2 14 ОП III

Allium rosenbachianum Regel 3 3 3 3 3 15 ОП III

Allium rotundum L* 2 2 3 3 3 13 ОП II

Allium schoenoprasum L. 3 3 3 2 3 14 ОП III

Allium schoenoprasum L.
plant for borders 3 3 3 2 3 14 ОП III

Allium schoenoprasum L.
ssp. sibiricum. Hayek & Markgr. 3 3 3 2 3 14 ОП III

Allium senescens L. 2 3 3 2 3 13 П II

Allium sphaerocephalon L.* 3 2 3 2 3 13 ОП III

Allium spirale Willd. ex Schltdl. 2 3 3 3 3 14 ОП II

Allium strictum Schrad. 3 3 1 2 2 11 МП I

Allium ursinum L. * 3 3 3 2 3 14 П II

Allium victorialis L. * 3 3 3 3 3 15 ОП II

Nothoscordum gracile Steam. 3 1 3 3 3 13 ОП III

Примечание. I балл – малодекоративные; II – декоративные; III – высокодекоратив-
ные; * – виды природной флоры Ставропольского края; ОП – очень перспективные; П – пер-
спективные; МП – малоперспективные.

В таблице 2 приведен анализ результатов интродукции и изучения адаптацион-
ных особенностей 35 видов и культиваров рода Лук (по 3-балльной шкале Р.А. Кар-
писоновой). Установлено, что все таксоны размножаются как семенным, так и веге-
тативным способами, в основном сохраняют в культуре их природные размеры.

Окончание таб. 2
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В результате итоговой оценки адаптационных особенностей луков и их деко-
ративных качеств выделено: очень перспективных – 21, перспективных – 8, мало-
перспективных – 6 таксонов. Очень перспективные – это виды, устойчивые для 
выращивания на Ставропольской возвышенности. Перспективные-высокодекора-
тивные рекомендуем использовать в озеленении Ставрополя и других населенных 
пунктов края, высаживая на центральной территории города, в парках, скверах и са-
дах. Перспективные-декоративные следует высаживать на второй план озеленяемых 
территорий.

Перспективные-малодекоративные луки: лук батун (Allium fistulosum), лук ба-
тун «Пикник» (A. fistulosum «Picnic»), лук алтайский (A. altaicum) и др., использу-
ющиеся в народном хозяйстве как овощные культуры, их выращивают для употре-
бления в пищу. Пищевая ценность луков связана с содержанием в них аскорбиновой 
кислоты, витаминов группы В и Д, сахаров, белков жиров, каратиноидов, флавоно-
идов, сапонинов, солей меди [15]. Выявлена высокая межвидовая и индивидуальная 
изменчивость накопления биологически активных веществ. Наибольшим их содер-
жанием отличаются лук Розенбаха (Allium rosenbachianum), лук афлатунский (A. af-
latunense), лук желтый (Allium fistulosum A. flavum) и др. [18].

Практически все многолетние луки являются прекрасными медоносами, при-
влекая множество пчел и шмелей, широко используются в народной медицине, так 
как богаты фитонцидами, эфирными маслами. Они препятствуют накоплению холе-
стерина в крови, улучшают пищеварение, стимулируют сердечную деятельность. Их 
употребляют в свежем и сушеном виде. Весной молодые листья многих дикорасту-
щих видов добавляют в салаты. В коллекции рода Allium присутствуют растения ма-
лоперспективные-малодекоративные. Это в основном редкие и исчезающие виды РФ 
и сопредельных государств: лук неравный (Allium inaequale), лук беловатый (A. albi-
dum), лук Пачоского (A. paczoskianum) и др. Установлены таксоны, неустойчивые для 
выращивания в нашей зоне: лук виноградный «Blauroter Winter» (Allium ampelopra-
sum L. «Blauroter Winter»), лук поррей «Летний бриз» (A. porrum «Летний бриз»), – 
ежегодно поражающиеся фузариозом. У лука торчащего (Allium strictum) соцветия 
шаровидные, мелкие, в период массового цветения вида листья отмирают, декора-
тивность растений резко снижается. Семь таксонов – луки местной флоры [14]; два 
из них занесены в Красную книгу Ставропольского края: лук медвежий (Allium ursi-
num) и лук неравный (A. inaeguale) [2].

Из источников литературы известно, что семена луков высевают весной и осе-
нью, но в нашем случае – только осенью. Связано это с погодными условиями: ран-
няя весна, резкие перепады температур, засушливый весенне-летний период, и всхо-
ды чаще всего погибают. Растения, выращенные из семян, зацветают на третий год, 
поэтому предпочитается вегетативный способ размножения: луковичные растения 
размножаются луковицами, полученными в результате деления материнского гнезда, 
корневищно-луковичные – делением корневищ. Также известно, что растения луков 
предпочитают легкую плодородную почву. В наших условиях изучаемые таксоны 
проходят все основные фазы сезонных ритмов роста и развития, не снижая декора-
тивных качеств, произрастая на выщелоченном среднемощном малогумусном тяже-
лосуглинистом черноземе.

Выводы

1. Многолетний опыт интродукции видов и культиваров рода Allium показал, 
что растения, произрастающие на экспозиционном участке СБС, выглядят хорошо 
развитыми, цветут, плодоносят, завязывают семена и дают потомство.
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2. В условиях резко континентального климата с жарким засушливым ле-
том (без полива), выращиваемая на тяжелых суглинистых черноземах большая 
часть таксонов устойчива как в зимний, так и в летний периоды. Вредители от-
сутствуют. Незначительное проявление болезней в отдельные годы влияет в неко-
торой степени на декоративность таксонов, но не отражается на общем состоянии 
растений.

3. Виды и культивары рода Allium в коллекции СБС имеют важное хозяй-
ственное значение: высокодекоративные и декоративные таксоны (26) рекоменду-
ется использовать для расширения ассортимента в озеленении города Ставрополя 
и других населенных пунктов края, размещая их на бордюрах, клумбах, миксбор-
дерах, рокариях, альпинариях в парках, скверах и садах. Виды малодекоративные, 
но перспективные следует выращивать для употребления в пищу (лук батун, лук 
батун «Пикник», лук алтайский). Кроме того, в районе Ставропольской возвышен-
ности для употребления в пищу рекомендуется выращивать некоторые декоратив-
ные виды: лук медвежий, лук победный, лук скорода, шнитт-лук, лук-резанец.

4. Сохранение генетического фонда флоры Ставропольского края – одна 
из приоритетных задач ботанического сада. Редкие и исчезающие виды являются 
основной базой для проведения на территории СБС региональных семинаров по во-
просам охраны окружающей среды, в частности, растительного мира. Участниками 
проводимых мероприятий являются школьники младших и старших классов, студен-
ты высших учебных заведений и взрослое население края.
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SPECIES AND VARIETIES OF THE GENUS ALLIUM L. 
IN THE STAVROPOL BOTANICAL GARDEN

T.N. ISAENKO

(North Caucasus Federal Agricultural Research Centre)

Species and cultivars of the genus Allium L., family Alliaceae occupy a significant place 
is in the collection of floral and ornamental herbaceous perennials of the Stavropol Botanical Gar-
den. The first supplies of plants to the exhibition areas of the garden took place in 1962. Nowadays, 
34 taxa grow in the collection of herbaceous perennials. Research work on the study of local spe-
cies and introduced species has been carried out since 2010. In 2020, the results of an introduc-
tion experiment to study the seasonal rhythms of plant growth and development, their ecological 
growth conditions, biomorphological indicators, decorative qualities, and economically valuable 
features, resistance to adverse weather conditions, pests, and diseases were summed up. Analyz-
ing the data obtained, the author identifies the most promising species and cultivars for the in-
troduction on the territory of the Stavropol upland in the conditions of a sharply continental cli-
mate and the zone of unstable moisture. As a result of the final assessment of the adaptive features 
of bows and their decorative qualities, the following groups were identified: very promising – 21, 
promising – 7, and unpromising – 6. The research team suggests using highly decorative and deco-
rative species, resistant to cultivation in Stavropol and other localities in the region, in practi-
cal floriculture. Low-promising and low-decorative ones are valuable species and cultivars used 
in medicine or consumed as food and rare and endangered species of the Russian Federation 
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and neighboring countries. Plants of the genus Allium in the collection of the Stavropol Botani-
cal Garden are a scientific base for holding regional environmental seminars for schoolchildren 
and students of higher educational institutions. Acquaintance with this group of plants is of great 
interest for landscape design specialists and amateur flower growers.

Key words: introduction, herbaceous perennials, species and cultivars, genus Allium, 
rhythms of seasonal development, decorative qualities, economic significance.
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