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БИОХИМИЯ И БИОЛОГИЯ ОБРАЗЦОВ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ ЛУКА ЧЕРЕМШИ В КУЛЬТУРЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
 Представлены данные исследования 6 образцов лука черемши, которые проводились в Южно-

Уральском Ботаническом саду-институте УФИЦ РАН в 2018–2022 гг. (Башкирское Предуралье, 
северная лесостепь). Посадки образцов A. ochotense (Сыктывкар и Иркутск) находятся на от-
крытом солнечном участке, посадки сыктывкарского образца A. victorialis расположены на от-
крытом участке и в тени, посадки A. microdictyon, A. ursinum и A. victorialis (ВИЛАР) находятся в 
условиях тени. Биохимические анализы выполнены в Центре агрохимической службы «Башкир-
ский» по общепринятым методикам. Изучение фенологии, морфологических и репродуктивных 
параметров проводили согласно стандартным методикам, рекомендованным для ботанических 
садов. Исследования показали, что наибольшее накопление аскорбиновой кислоты отмечено у 
лука победного (Сыктывкар, 62,91 мг%), низкое накопление – у лука мелкосетчатого (Башкор-
тостан, 48,74 мг%) в расчете на сырой вес. Образцы лука победного (Иркутск, ВИЛАР) отлича-
лись максимальным содержанием следующих, наиболее важных биологически активных веществ: 
каротин (1,68–2,89 мг/100 г), сухое вещество (22,81–25,23 %), сырой жир (1,04–1,13 %), протеин 
(3,69–4,38 %), азот (0,59–0,70 %), сахар (4,34–4,79 %), крахмал (0,41–0,95 %), калий (0,36–0,4 %), 
фосфор (0,11–0,12 %), кальций (0,08–0,09 %) и медь (1,09–1,65 мг/кг) (в расчете на сырую массу). 
Содержание минимального количества следующих биологически активных веществ отмечено у 
лука медвежьего (ВИЛАР): сухое вещество (10,91 %), сырой жир (0,50 %), протеин (1,81 %), азот 
(0,29 %), сахар (2,20 %). В условиях резко континентального климата Республики Башкортостан 
образцы лука черемши отличается зимостойкостью, не повреждаются вредителями и болез-
нями. Семенная продуктивность удовлетворительная, вегетативное размножение и общее со-
стояние хорошее. Из шести образцов четырех видов лука черемши по содержанию биологически 
активных веществ наибольшими показателями отличаются образцы A. victorialis. Исследован-
ные образцы лука черемши являются перспективными растениями для культивирования в Рес-
публике Башкортостан, а также в регионе Южного Урала. Это позволяет рекомендовать их 
для расширения ассортимента полезных (витаминных) и декоративных растений. 
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BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY OF FOUR WILD GARLIC ONIONS SAMPLES IN CULTURE  
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
The pape presents the data of a study of 6 samples of wild garlic onion, which were carried out in the 

South Ural Botanical Garden-Institute of the Ural Federal Research Center of the Russian Academy of 
Sciences in 2018–2022, (Bashkir Cis-Urals, northern forest-steppe). Plantings of A. ochotense accessions 
(Syktyvkar and Irkutsk) are located in an open sunny area, plantings of the Syktyvkar accession A. victori-
alis are located in an open area and in the shade, plantings of A. microdictyon, A. ursinum and A. victorial-
is (VILAR) are in shade conditions. Biochemical analyzes were performed at the Bashkirsky Agrochemical 
Service Center according to generally accepted methods. The study of phenology, morphological and re-
productive parameters was carried out according to standard methods recommended for botanical gar-
dens. Studies showed that the greatest accumulation of ascorbic acid was noted in the victorious onion 
(Syktyvkar, 62.91 mg%), the lowest accumulation was in fine-meshed onion (Bashkortostan, 48.74 mg%), 
based on fresh weight. Victorious onion samples (Irkutsk, VILAR) differed in the maximum content of the 
following most important biologically active substances: carotene (1.68–2.89 mg/100 g), dry matter (22.81–
25.23 %), crude fat (1 .04–1.13 %), protein (3.69–4.38 %), nitrogen (0.59–0.70 %), sugar (4.34–4.79 %), 
starch (0.41–0.95 %), potassium (0.36–0.4 %), phosphorus (0.11–0.12 %), calcium (0.08-0.09 %) and 
copper (1.09–1 .65 mg/kg) (based on fresh weight). The content of the minimum amount of the following 
biologically active substances was noted in bear onion (VILAR): dry matter (10.91 %), crude fat (0.50 %), 
protein (1.81 %), nitrogen (0.29 %), sugar (2.20 %). In the conditions of the sharply continental climate of 
the Republic of Bashkortostan, wild garlic onion samples are winter hardy, not damaged by pests and dis-
eases. Seed productivity is satisfactory, vegetative propagation and general condition is good. Out of six 
samples of four types of wild garlic onion, the samples of A. victorialis have the highest indicators in terms 
of the content of biologically active substances. The studied samples of wild garlic are promising plants for 
cultivation in the Republic of Bashkortostan, as well as in the South Ural Region. This allows us to recom-
mend them for expanding the range of useful (vitamin) and ornamental plants. 
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tion, phenology, morphological characters, reproductive parameters 
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Введение. Овощные культуры имеют боль-

шое значение в жизни человека. В них содер-
жатся полезные биологически активные веще-
ства, включая витамины. К важным овощным 
культурам также относятся и дикорастущие лу-
ки, которые используются ранней весной в ка-
честве витаминной зелени. 

В свое время вопросами интродукции новых 
овощных культур занимался Н.И. Вавилов, ко-
торый подчеркнул их важность в отечественном 
растениеводстве [1–4]. 

Определение питательности и декоративно-
сти интродуцированных растений в разных 
условиях выращивания является итогом иссле-
дований хозяйственно ценных растений.  
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Род Allium L. (лук) – один из крупных родов 
травянистых растений Северного полушария. 
В соответствии с современной таксономической 
системой классификации цветковых растений 
он рассматривается в семействе Amaryllidaceae 
J. St.-Hil. и насчитывает около 1000 видов [5, 6].  

При изучении химического состава луков ав-
торы в научных работах указывают наличие в 
них полезных химических элементов, что отли-
чает их как лекарственные и пищевые растения 
[7–11].  

У каждого вида лука количественное содер-
жание полезных элементов в листьях различно, 
это связано с условиями культивирования, фа-
зами вегетации и агротехникой.  

Дикорастущие луки отличаются высокой де-
коративностью с ранней весны (эфемероиды) 
до поздней осени [11–14]. 

В коллекции ботанического сада 7 видов лу-
ка, включенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан [15], 35 редких видов других ре-
гионов бывшего СССР, 2 редких вида Красной 
книги РФ [16], 20 эндемичных видов Средней 
Азии.  

A. microdictyon Prokh. (лук мелкосетчатый), A. 
ochotense Prokh. (лук охотский), A. ursinum L. 
(лук медвежий) и A. victorialis L. (лук победный) 
– виды, которые имеют народное название че-
ремша.  

В природных условиях черемша произраста-
ет в темнохвойных и широколиственных лесах 
на увлажненных почвах. 

Черемша на протяжении многих лет исполь-
зуется как лекарственное и пищевое растение 
[17]. Вследствие массовых заготовок населени-
ем (Сибирь, Дальний Восток, Башкортостан) 
численность черемши значительно уменьшает-
ся. 

Анализируя литературные данные многих 
исследователей луков черемши, следует отме-
тить высокую перспективность их в культуре [7, 
17, 18].  

Цель исследований – расширение ассор-
тимента декоративных и полезных растений для 
климатической зоны Северной лесостепи Баш-
кирского Предуралья) [19–21]. 

Объекты и методы. A. microdictyon – травя-
нистый луковично-корневищный многолетник 
30–70 см высотой. Имеет 2–3 широкоэллипти-
ческих листа до 20 см длины. Цветки беловато-
зеленоватые, собранные в шаровидный зонтик. 
Цветет в июне-июле. Опыляется насекомыми.  

Семена шаровидные. Плодоносит в июле-
августе. Размножается преимущественно веге-
тативно, реже семенами. Лук мелкосетчатый – 
редкое растение Южного Урала и Приуралья, 
включен в Красную книгу Республики Башкорто-
стан [15], также включен в Красные книги Челя-
бинской и Свердловской обл. На Южном Урале 
– плейстоценовый реликт сибирского происхож-
дения. Сибирский лесной вид, распространен-
ный в Сибири, Восточном Казахстане, Монго-
лии, Южном Урале и юге Тюменской области 
Растет в сырых лиственных и хвойных лесах, на 
лесных опушках, лугах. 

A. ochotense – корневищное растение, имеет 
высоту до 80 см, с 2–3 продолговатыми листья-
ми и шаровидным соцветием. Цветки желтова-
тые. В природе встречается на Дальнем Восто-
ке, где растет в лесах и на сырых лугах. 

A. victorialis – корневищное растение высотой 
до 70 см, имеет 3–4 ланцетных листа, беловато-
зеленоватые цветки собраны в шаровидное гу-
стое соцветие. В природе растет в Сибири, на 
Дальнем Востоке, занесен в Красные книги Ка-
бардино-Балкарской и Чеченской Республик.  

A. ursinum – растение высотой до 40 см, с 
двумя ланцетными листьями, имеет луковицу  
1 см диаметром, цветки белые, собраны в пуч-
коватый зонтик [22]. Лук медвежий произрастает 
в Днепровско-Волго-Донском бассейне, Средней 
России, Белоруссии, Прибалтике, Западной Ев-
ропе, Средиземноморье. Культивируется во 
многих ботанических садах СНГ и стран Балтии. 
Вид занесен в Красные книги многих регионов 
России (Белгородская, Ленинградская, Москов-
ская обл. и др.) [23].  

В работе представлены данные исследова-
ния образцов лука черемши, которые проводи-
лись в 2018–2022 гг. в Южно-Уральском ботани-
ческом саду (Башкирское Предуралье, северная 
лесостепь). Ранее образцы черемши получены 
нами в виде живых растений из Иркутска (2007), 
Сыктывкара (2008), Москвы, ВИЛАР (2015) и 
природных популяций Башкортостана (2007).  

Биологические исследования луков черемши 
проведены по общепринятым методикам [24–
27].  

Пробы листьев для биохимического анализа 
отбирали в утренние часы (весной) в фазу 
стрелкования растений. Биохимические анали-
зы выполнены в Центре агрохимической служ-
бы «Башкирский» по общепринятым методикам 
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[28, 29]. Анализ образцов лука черемши был 
проведен в двух повторностях. 

Метеорологические условия годов выращи-
вания черемши на Агрометеостанции (АМС, 
Уфа) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Метеорологические условия годов выращивания черемши на АМС (Уфа)* 

Параметр 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Средние годовые температуры воздуха, о С  3,4 4,7 5,5 5,2 4,5 

Средние годовые суммы выпавших осадков, 
мм 

461 553 589 405 669 

*http://www.pogodaiklimat.ru/history/28722_2.htm. 
 

Растения черемши были высажены нами на 
открытый солнечный и теневой участки. С сол-
нечной экспозиции с течением времени A. mi-
crodictyon и A. ursinum выпали. Они предпочи-
тают богатые, плодородные лесные почвы в 
тени на достаточно увлажненных участках.  

Изученные виды лука черемши – зимостой-
кие и морозоустойчивые растения.  

Результаты и их обсуждение. Исследова-
ния особенностей биологии диких родичей куль-
турных растений, каковыми являются дикорас-
тущие луки, имеют важное значение для оценки 
устойчивости их в новых условиях произраста-
ния и рекомендаций для их культивирования в 
качестве витаминных и декоративных растений. 

Среднегодовые данные фенологии луков че-
ремши за пять лет исследований представлены 

в таблице 2. По феноритмотипу – коротковеге-
тирующие, весенне-раннелетнецветущие рас-
тения. A. ursinum – эфемероид, A. microdictyon, 
A. ochotense и A. victorialis – гемиэфемероид.  
По длительности цветения – среднецветущие 
виды. 

Весной черемша отрастает во 2–3-й декаде 
апреля, цветочная стрелка появляется в первой 
половине мая, фаза цветения – в конце мая – 
начале июня. Длительность цветения – 13–22 
дня. Семена созревают в июле. Лук медвежий 
вегетацию заканчивает в конце июня – начале 
июля (до 80 дней), лук охотский – в конце июля 
(до 100 дней), лук мелкосетчатый, лук победный 
– в августе (до 125 дней). От отрастания до со-
зревания семян проходит 77–95 дней.  

 

Таблица 2 
Фенологические данные образцов черемши (2018–2022 гг.) 

 

Фенофаза 
A. microdictyon 
Башкортостан 

A. ochotense 
Иркутск 

A. 
ochotense 

Сыктывкар 

A. ursinum 
ВИЛАР 

A. 
victorialis 

Сыктывкар 

A. victorial-
is ВИЛАР 

Весеннее  
возобновление 

16.04 23.04 25.04 20.04 18.04 22.04 

Появление 
стрелки 

05.05 12.05 11.05 03.05 12.05 05.05 

Раскрытие 
чехлика 

22.05 05.06 25.05 12.05 26.05 15.05 

Начало цвете-
ния 

31.05 09.06 30.05 30.05 30.05 03.06 

Конец цвете-
ния 

18.06 23.06 11.06 17.06 20.06 21.06 

Начало созре-
вания семян 

05.07 19.07 02.07 10.07 08.07 04.07 

Конец созре-
вания семян 

12.07 26.07 10.07 17.07 17.07 12.07 

От отрастания 
до полного со-
зревания семян 
(дней) 

88 95 77 88 90 82 
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По морфологическим признакам (табл. 3) 
наиболее высокорослый – A. microdictyon (54,9 
см), низкорослый – A. ursinum (29,0 см). Генера-
тивные побеги толще у A. victorialis (0,8 см), са-
мые длинные листья A. ursinum (27,0 см), самые 
узкие листья – у A. ochotense (Сыктывкар) 

(3,4 см) и A. microdictyon (4,0 см). По диаметру 
соцветия наибольшим значением отличается A. 
ursinum (4,8 см), а наименьшим – A. ochotense 
(Сыктывкар) (3,9 см). Биометрические парамет-
ры черемши характеризуются нормальным ва-
рьированием (от 5,1 до 20,2 %). 

 
Таблица 3   

Биометрические параметры образцов черемши (2018–2022 гг.), см 
 

Параметр 
A. microdictyon 
Башкортостан 

A. 
ochotense 
Иркутск 

A. 
ochotense 

Сыктывкар 

A. 
ursinum 
ВИЛАР 

A. 
victorialis 

Сыктывкар 

A. victorialis 
ВИЛАР 

Длина стрелки 54,9*±3,14** 43,4±1,14 35,7±1,08 29,0±1,21 51,1±1,17 48,5±1,49 

Толщина 
стрелки 

0,6±0,02 0,4±0,02 0,5±0,04 0,5±0,03 0,8±0,05 0,8±0,05 

Длина листа 19,0±0,63 21,8±0,50 14,6±0,58 27,0±1,2 14,5±0,32 17,6±0,54 

Ширина листа 4,0±0,16 5,9±0,18 3,4±0,09 4,9±0,25 6,1±0,77 6,3±0,40 

Ширина зонти-
ка 

4,0±0,16 4,3±0,11 3,9±0,13 4,8±0,24 4,4±0,11 4,5±0,17 

Высота зонтика 3,3±0,31 3,3±0,20 3,0±0,06 2,6±0,14 4,0±0,14 3,0±0,15 

Диаметр цветка 0,9±0,03 1,1±0,04 1,0±0,03 1,2±0,04 0,9±0,03 1,0±0,04 

Высота лукови-
цы 

5,2±0,11 4,7±0,11 5,3±0,19 3,5±0,15 4,2±0,17 3,2±0,10 

Толщина луко-
вицы 

1,0±0,06 1,5±0,05 1,7±0,05 0,9±0,04 1,2±0,09 1,4±0,06 

Здесь и далее. *M – среднее значение параметра, **m – ошибка среднего. 
 

Устойчивость и качественные показатели 
семенной продуктивности растений – один из 
важнейших критериев успешности их в культу-
ре. Репродуктивные показатели даны в табли-
це 4. A. victorialis имеет наибольшие показатели 
по числу цветков, плодообразования и семян 
(имеет густое шаровидное соцветие), наимень-
шие – у A. ursinum (рыхлый пучковатый зонтик). 

Низкая завязываемость плодов отмечена у об-
разцов A. ochotense (Сыктывкар). Коэффициент 
продуктивности образцов лука черемши по 
нашим данным составляет всего в среднем 
41,6 %. В целом изученные образцы лука че-
ремши в Башкирском Предуралье обладают 
средней семенной продуктивностью.  

 
Таблица 4  

Репродуктивные показатели образцов черемши (2020–2022 гг.) 
 

Продуктив-
ность одного 

соцветия 

A. microdictyon 
Башкортостан 

A. 
ochotense 
Иркутск 

A. 
ochotense 

Сыктывкар 

A. 
ursinum 
ВИЛАР 

A. 
victorialis 

Сыктывкар 

A. victorial-
is ВИЛАР 

1 2 3 4 5 6 7 

Число цветков, 
шт. 

39,2* 
±2,37** 

45,9 
±8,11 

31,2 
±1,17 

16,9 
±1,75 

57,8 
±11,17 

57,6 
±9,92 

Число плодов, 
шт. 

29,3 
±4,40 

29,6 
±9,35 

17,0 
±1,15 

12,7 
±1,67 

48,5 
±12,29 

51,1 
±6,79 

Плодоцвете-
ние, % 

74,4 63,9 55,9 74,9 82,0 90,6 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Реальная се-
менная продук-
тивность, шт. 

50,7 
±8,19 

45,1 
±15,4 

24,4 
±1,8 

21,5 
±2,72 

101,6 
±12,31 

83,3 
±8,34 

Число семян в 
плоде, шт. 

1,7 
±0,06 

1,5 
±0,06 

1,7 
± 0,22 

1,7 
±0,04 

2,1 
±0,02 

1,6 
±0,06 

Семенифика-
ция плода, % 

57,0 52,1 57,4 56,1 68,1 53,4 

Потенциаль-
ная семенная 
продуктив-
ность, шт. 

120,0 
±14,59 

138,0 
±24,34 

93,5 
±3,50 

50,6 
±5,25 

175,3 
±31,64 

172,4 
±29,80 

Коэффициент 
продуктив-
ности, % 

42,2 32,4 26,6 42,3 58,0 48,2 

 
Черемша в культуре в основном образует 

крупные, жизнеспособные семена. У A. 
microdictyon вес 1000 семян составляет 3,6 г, A. 
ursinum – 5,9, A. victorialis – 6,5, A. ochotense – 
8,2 г. Черемша размножается семенами и веге-
тативно. Коэффициент вегетативного размно-
жения равен 1,5–2, так как семена черемши 
имеют длительный период покоя, то всходят 
только через 1,5 года. При семенном размноже-
нии A. microdictyon и A. victorialis зацветает на 
3–4-й год, A. ochotense и A. ursinum – на 4–5-й 
год жизни. 

Содержание аскорбиновой кислоты в листь-
ях образцов лука черемши, выявленных в фазу 

стрелкования (в расчете на сырую массу), пред-
ставлено в таблице 5. 

В ранних исследованиях аскорбиновой кис-
лоты в листьях A. ursinum и A. victorialis в раз-
ные фазы развития отмечено, что наибольшее 
содержание аскорбиновой кислоты в листьях 
этих видов приходится на фазу отрастания, а в 
фазу цветения снижается почти вдвое [30]. В 
сравнении с этими показателями нами в фазу 
стрелкования установлены средние показатели 
содержания аскорбиновой кислоты на сырую 
массу. 

 
Таблица 5  

Содержание аскорбиновой кислоты образцов лука черемши (2022 г.) 
 

Образец 
Аскорбиновая кисло-

та, мг% 

A. microdictyon (Башкортостан) 48,74 

A. ochotense (Сыктывкар) 59,28 

A. ochotense (Иркутск) 57,45 

A. ursinum (ВИЛАР) 53,39 

A. victorialis (ВИЛАР) 52,14 

A. victorialis (Сыктывкар) 62,91 

 
Максимальное содержание аскорбиновой кис-

лоты в фазу стрелкования отмечено у сыктывкар-
ского образца лука победного (62,91 мг%), 
наименьшее количество (48,74 мг%) – у баш-
кирского образца лука мелкосетчатого.  

В таблице 6 даны сведения по определению 
биохимического состава четырех образцов лука 
черемши.  
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Таблица 6  
Биохимический состав образцов черемши (2022 г.) 

 

Химический состав 
Вид 

A. microdictyon 
(Башкортостан) 

A. ursinum 
(ВИЛАР) 

A. victorialis 
(ВИЛАР) 

A. victorialis 
(Сыктывкар) 

Сухое вещество, % 15,08 10,91 22,81 25,23 

Сырой жир, % 0,62 0,50 1,04 1,13 

Протеин, % 2,75 1,81 3,69 4,38 

Азот % 0,44 0,29 0,59 0,70 

Фосфор, % 0,05 0,04 0,12 0,11 

Kалий, % 0,24 0,23 0,36 0,40 

Кальций, % 0,04 0,06 0,09 0,08 

Сера, % 0,03 0,01 0,02 0,03 

Марганец, мг/кг 0,41 0,98 1,04 0,87 

Цинк, мг/кг 2,99 6,80 3,67 6,86 

Медь, мг/кг 0,73 0,52 1,65 1,09 

Кобальт, мг/кг 0,006 0,005 0,006 0,020 

Каротин, мг/100 г 1,29 1,45 1,68 2,89 

Сахар, % 3,37 2,20 4,79 4,34 

Крахмал, % 0,33 0,51 0,41 0,95 

 
Наибольшими показателями по содержанию 

сухого вещества отличаются образцы лука по-
бедного (22,81–25,23 %). Минимальным значе-
нием этого показателя характеризуется лук 
медвежий (10,91 %). По максимальному содер-
жанию каротина выделяются образцы лука по-
бедного (1,68–2,89 мг/100 г). Минимальным со-
держанием каротина отличается лук мелкосет-
чатый (1,29 мг/100 г). Высоким содержанием 
сахара отличаются также образцы лука побед-
ного (4,34–4,79 %). Минимальное содержание 
сахара – у лука медвежьего. По содержанию 
протеина лидируют также образцы лука побед-
ного (3,69–4,38 %). Лук медвежий имеет меньше 
всего протеина. Сырой жир у образцов черемши 
в пределах от 0,5 до 1,13 %, азот – от 0,29 до 
0,70, крахмал – от 0,33 до 0,95 %.  

Из макроэлементов наибольшее количество 
калия, фосфора, кальция, серы – у образцов 
лука победного. 

Из микроэлементов больше цинка накапли-
вается в листьях лука победного (сыктывкар-
ский) и лука мелкосетчатого; меди – в листьях 
образцов лука победного; марганца – в листьях 
лука победного (ВИЛАР) и лука медвежьего; 
кобальта – в листьях лука победного (сыктыв-
карский). 

Заключение. Подводя итог проведенным ис-
следованиям 6 образцов лука черемши, можно 

отметить, что наибольшее накопление аскорби-
новой кислоты отмечено у лука победного (Сык-
тывкар, 62,91 мг %), низкое накопление – у лука 
мелкосетчатого (Башкортостан, 48,74 мг %) в 
расчете на сырой вес.  

Образцы лука победного (Сыктывкар, ВИ-
ЛАР) отличались максимальным содержанием 
следующих наиболее важных биологически ак-
тивных веществ: каротин (1,68–2,8мг/100 г), су-
хое вещество (22,81–25,23 %), сырой жир (1,04–
1,13 %), протеин (3,69–4,38 %), азот (0,59–
0,70 %), сахар (4,34–4,79 %), крахмал (0,41–
0,95 %), калий (0,36–0,4 %), фосфор (0,11–
0,12 %), кальций (0,09–0,08 %) и медь (1,09–1,65 
мг/кг).  

По результатам проведенных фенологиче-
ских исследований все 6 образцов черемши 
проходят полный жизненный цикл развития, за 
исключением A. ochotense, который цветет и 
плодоносит не ежегодно. Черемша отличается 
зимостойкостью, не повреждается вредителями 
и болезнями.  Семенная продуктивность изу-
ченных образцов черемши удовлетворительная. 
Они являются перспективными растениями для 
культивирования в Республике Башкортостан, а 
также в регионе Южного Урала. Их можно реко-
мендовать как пищевые, медоносные, лекар-
ственные и декоративные растения. 
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