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Род Lallemantia Fischer et Mey, относящийся к семейству Labialae 
(губоцветных), немногочислен видами; он насчитывает в себе 4 вида: 
1) Lallemantia iberica (М. В.) Fisch, et Mey (Dr асосе phalum ibericum M. B.), 
2) L. peltata (L) Fisch et Mey; 3) L. canescens (L) Fisch, et Mey (Dracocepha- 
lum canescens Linn.); 4) L. Royleana (Wall.) Benth. (Dracocephalum inden- 
ense Kar. et Kir.) p-4). Bee 4 вида рода, как указывает проф. А. А. Гросс- 
гейм (4),населяющие Переднюю Азию, Персию, Туркестан, Афганистан 
и Белуджистан, представлены и в нашей флоре.

Из 4 видов рода Lallemantia F. et М. в культуре как масличное расте
ние известен тодько один—L. iberica F. et М.; правда, в самые последние 
годы исследователи начинают проявлять некоторый интерес и к виду 
L. peltata F. et М., который имеет несколько меньший выход жирного 
масла, но зато более устойчив к перезимовкам. Что касается вида L. ca
nescens F. et М., имеющего опущенные серо-зеленоватые листья и краси
вые крупные фиолетово-голубые цветы, то он известен как орнаменталь
ное растение.

В дальнейшем мы остановимся на L. iberica F. et М. (ее называют: «лял- 
леманция иберийская» или, реже, «ляллеманция кавказская»)-. Вид L. ibe
rica F. et М., несмотря на то, что он уже некоторое время вращается 
в культуре, изучен слабо. Монографической проработки его, насколько 
нам известно, еще не имеется.

Географическое распространение этого вида не особенно велико. Как 
дикорастущее и рудеральное растение эта ляллеманция встречается 
в Малой Азии, Иране, Сирии, Палестине, Месопотамии, Закавказье 
(Грузия, Армения, Азербайджан), Северном Кавказе и Дагестане (Дон
ская, Нахичевань, Кубань, Невинномысская, Ставрополь, Терек); неко
торые еще указывают южную часть Украины и отчасти Крым ( , , , , ). 
В пределах СССР проходит северная граница распространения этого вида. 
L. iberica F. et М. встречается на сухих склонах, каменистых осыпях, 
степях и как сорнополевое, главным образом, в посевах льна, хотя попа
дается и в других посевах.

Сборы ляллеманции, проведенные в 1939 г. в Армянской ССР, по сооб
щению Л. А. Жданова, показали, что L. iberica F. et М. как дикорастущее 
растение не было найдено, а встречалось как сорнополевое на залежах 
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■среди озимых и частично яровых посевов, приурочиваясь, главным обра
зом, к местам, лишенным культурной растительности (огрехи, плешины 
и т. д.).

Считают, что ляллеманция обычно имеет синие или голубые цветы, 
но в последнее время исследователи стали выявлять формы и с иной окра
ской венчика, а также формы, отличающиеся рядом других признаков.

Проф. А. А. Гроссгейм (г) для Закавказья указывает /. sulphured 
(Koch) Grossh с беловато-желтоватыми цветами, изредка встречающуюся, 
например, в Армении. Эту форму некоторые ученые выделяют даже в осо- ■ 
бый вид—L. sulphured (Koch) Sosn., указывая, что она является растением 
культивируемым, тогда как форма с фиолетово-голубыми цветами произ
растает дико (5).

По поводу существования в природе /. sulphured Koch с беловато-жел
товатыми цветами имеется некоторое сомнение, не является ли эта форма 
обычной бело- или розовоцветущей формой. Между прочим, следует отме
тить, что среди наших посевов ляллеманции в Одессе за все время работы 
не была обнаружена эта форма с желтовато-беловатыми цветами, несмотря 
на то что мы выписывали семена ляллеманции из разных ботанических 
садов Закавказья. Дикорастущая же ляллеманция, полученная нами из 
Азербайджана и некоторых других мест Закавказья, дала растения 
с синими цветами.

Вероятно /. sulphured Koch с беловато-желтоватыми цветами была 
установлена Кохом по гербарным образцам, и весьма возможно, что Кох 
под этим названием описал именно белоцветущую или розовоцветущую 
ляллеманцию, цветы которой в гербарии могли принять желтоватый от
тенок; но возможно также, что здесь сыграла роль и фаза раскрывания 
цветка, когда была установлена окраска его; дело в том, что по нашим 
данным у бело- и розовоцветущей ляллеманции лепестки при раскрыва
нии цветка (в самых первых стадиях развертывания их) действительно 
имеют желтоватый или зеленоватый оттенок, но при полном раскрытии 
цветка желтизна исчезает, и лепестки принимают свойственную им окра
ску (белую или розовую). Белоцветущая же ляллеманция, хотя и редко, 
но встречается в природе. Проф. А. А. Гроссгейм сообщил нам, что ему 
приходилось встречать белоцветущие формы среди несомненно дикого 
материала.

Таким образом, /. sulphured, Koch с беловато-желтоватыми цветами, 
вероятно, следует отождествлять с бело- или розовоцветущей формой.

При изучении ляллеманции на Донской опытной станции масличных 
культур А. А. Ждановым (6) в 1928—1929 гг. были выявлены две кон
стантных расы: белоцветущая и розовоцветущая. В результате проведен
ного отбора были выделены несколько чистых линий: № 2, № 22, № 24, 
которые относятся к белоцветковым, и № 5—к розовоцветковым; полу
чены они методом индивидуального отбора из популяции, присланной 
ВИРом за № 9277. Наибольшая масличность обнаружена у № 2 (6,7).

ІВ Иране еще раньше была известна масличная ляллеманция (L. ibe- 
rica F. et M.) с белыми цветами, ибо семена ее дали на полях Херсонского 
земледельческого училища растения с белыми цветками (8).

Работы, начатые нами по изучению ляллеманции, и, в частности, по 
выявлению и изучению различных форм ее, привели к следующему.

Семена, присланные нам различными учреждениями СССР и заграницы 
и высеянные на территории Одесского ботанического сада, дали пеструю 
картину в отношении окраски венчика цветка; здесь прежде всего выяви
лись следующие формы: 1) синецветущая, 2) белоцветущая и 3) розово
цветущая, близкая к белоцветущей, причем образцы семян, полученные 
из одних мест, дали растения только с синими цветами; из других—только 
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с белыми или розовыми (или белыми и розовыми) цветами и, наконец, 
из третьих (это единичные случаи)—выросшие растения обнаружили 
механическую смесь синецветущих с розово- и белоцветущими. Большин
ство же образцов оказалось с белыми цветами.

Отсюда ясно, что в ботанических садах и других научно-исследова
тельских и хозяйственных учреждениях СССР и заграницы выращивается 
или синецветущая ляллеманция или же ляллеманция с светлыми цветами 
(белыми, розовыми).

Указанные формы ляллеманции, как показали наши исследования, 
опубликованные в ряде работ (10), довольно сильно разнятся друг от друга 
по биологическим, морфологическим, химическим и другим признакам, 
но тем не менее все они до сих пор шли под общим названием Lallemantia 
iberica F. et M. без указания форм. Ни в одном списке семян (Delectus semi
num) разных учреждений СССР и, заграницы, с которыми обменивается 
Одесский ботанический сад, ни разу не было отмечено ни одной формы 
ляллеманции. А между тем такая потребность для L. iberica уже назрела. 
В отношении декоративного вида ляллеманции—L. canescens в литературе 
уже указываются некоторые формы, например, у Bailey (4), указывается 
f. albida Voss.; у Вильморена (17) f. albida Voss, и /. brachistegia Boiss 
(синоним L. azurea Boiss et Huet).

Для L. peltata А. Гроссгейм (Ц указывает /. albiflora Grossh.
В основу разделения L. iberica на ботанические разновидности следует 

положить ясно выраженные признаки; к таковым можно отнести окраску 
венчика цветка и некоторые другие признаки. Целесообразность разде
ления на разновидности по окраске венчика подтверждается и тем сообра
жением, что формы, отличающиеся указанным признаком, разнятся также 
и по ряду других признаков.

В своих предыдущих статьях (10) мы дали достаточно отчетливую кар
тину различий у разных форм ляллеманции и на основании этого считаем 
возможным в пределах вида L. iberica F. et М. наметить в первом прибли
жении следующие ботанические разновидности (и): 1) v. vulgaris D. Va- 
kulin с синими или фиолетово-голубыми цветами, 2) v. subrosea D. Va- 
kulin с розоватыми цветами, 3) v. alba D. Vakulin с белыми цветами, 
4) v. angustifolia D. Vakulin с более узким листьями и более крупными 
семенами (14) и 5) /. sulphurea Koch условно, если будет подтверждено 
ее существование в природе.

В пределах каждой из первых трех форм нами обнаружены расы с раз
личными вегетационными периодами, у которых этот признак оказался 
устойчивым на протяжении уже нескольких лет. Замечено также некото
рое разнообразие в пределах разновидности по высоте куста и его компакт
ности, коэффициенту ветвления, длине главной плодовой кисти, количе
ству мутовок. Выявлены также колебания в весе семян, степени их ослиз- 
няемости, химизме ит. д. Среди бело- и розовоцветущих обнаружены также 
пестролистные растения; для ляллеманции это довольно редкое явление.

В пределах ботанической разновидности (и) могут, конечно, иметь 
место различия рас и по иным признакам.

Необходимо также подчеркнуть, что среди различных форм встре
чаются линии и с некоторыми заходящими признаками.

Узколистная и крупносемянная форма выделена нами, как показы
вает само название, по иным признакам; эту форму, конечно, можно 
было бы отнести и к иной ступени таксономической лестницы, но пока мы 
сохраняем за ней ее прежнее место в намечаемой классификации.

форму с беловато-желтоватыми цветами (единственную форму, кото
рая была известна до сих пор у L. iberica) ввиду неясности и сомнения, 
которые вызывает реальность наличия ее в природе, впредь до выясне
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ния можно сохранить условно. Таким образом, у L. iberica F. et М. 
намечается 4—5 форм.

Новее же посевы образцов ляллеманции разного происхождения и раз
ных пунктов культуры, прослеженные нами на протяжении нескольких 
лет в Одессе в отношении внешних признаков, отличаются известным одно
образием, монотонностью, в отличие, например, от близкого к ляллеман
ции Dracocephalum Moldavicum L. (змееголовник) и, пожалуй, Perilla 
■ocymoides L.; эти растения, особенно змееголовник, склонны к изменчи
вости в гораздо большей степени (более рельефно и заметно); изменения 
касаются пластинки листа, формы стебля, разных аномалий и пр. Но хотя 
ляллеманция и более устойчива в этом отношении, однако и здесь заме
чается некоторое внутривидовое разнообразие.

Таким образом, исследователи, приступившие в последнее время к тща
тельному просмотру и изучению L. iberica F. et М., начали прослеживать 
и улавливать малозаметную на первый взгляд дифференциацию и еще 
плабовыявленное разнообразие вида.

Помимо этого начинается также работа и по гибридизации.
Все это в дальнейшем несомненно должно привести к выявлению 

и созданию новых, еще более интересных форм.
Одним из условий для достижения этого необходимо считать расшире

ние интродукционной работы с привлечением большего разнообразия 
форм Малой Азии, Ирана, а также и наших местных форм Закавказья 
и изучение их биологических, химических и других особенностей.

За ценные указания приношу благодарность Л. А. Жданову и члену- 
корреспонденту Академии Наук СССР А. А. Гроссгейму.

Ботанический сад Поступило
Государственного университета 8 IV 1940
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