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УДК 58 (06) 

Выпуск открывается редакционной статьей, посвященной 30-летик> 
Главного ботанического сада. Опубликованы материалы по интродук
ции, биохимии, экологии и биоморфологии декоративных, плодовых, 
лекарственных, эфирномасличных растений и пшеницы; отмечается 
70-летие Н. В. Смольского, дается информация о IV Всесоюзном сове
щании по семеноведению и семеноводству интродуцентов, рецензирует
ся сборник докладов, прочитанных на Международном симпозиуме по 
биологии древесных растений (Братислава, 1973), и помещена рецен
зия на книгу М. И. Савченко «Морфология семяпочки покрытосеменных 
растений». Обобщены многолетние наблюдения за североамерикан
скими древесными растениями в Москве и в Центрально-Черноземных 
областях РСФСР, а также результаты испытания 855 видов, гибридов 
и форм древесных растений в Архангельске, пшенично-пырейных гиб
ридов зернокормового типа в Донбассе, трех видов абрикоса на Украи
не и 27 сортов сливы в Восточном Казахстане. Сообщается о полимор
физме вишни степной, эфирных маслах Hesperis matronalis, результатах 
изучения проламинов семян овсяницы и мятлика и действии янтарной 
кислоты на семена пшеницы; рассматриваются морфология двух энде
мичных кавказских видов тимьяна и морфогенез астрагала длинно цвет
кового и крестовника коноплеволистного, изменчивость признаков у на
перстянки. Предлагается новый метод статистической обработки дан
ных по жизненным формам высших растений. 

Выпуск рассчитан на ботаников, лесоводов, агрономов и любителей 
природы. 
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ГЛАВНОМУ БОТАНИЧЕСКОМУ С А Д У - 3 0 ЛЕТ 

Крупнейший в нашей стране Главный ботанический сад Академии на
ук СССР был основан в январе 1945 г. За истекшие 30 лет он вырос в ве
дущее научно-исследовательское учреждение, разрабатывающее теорети
ческие основы и методы использования растительных ресурсов для раз
вития народного хозяйства. Базой для этой работы служат обширные 
коллекции растений природной флоры и экспозиции сада, создание и по
полнение которых осуществляется путем обмена семенами и растениями 
о другими ботаническими садами и сбора растений ботаническими экспе
дициями. В настоящее время коллекции ГБС насчитывают 11 680 видов, 
форм и разновидностей, около 7500 сортов растений и представляют собой 
государственный генетический фонд огромной ценности. 

На основе анализа флоры СССР созданы первые в мире ботанико-гео-
графические экспозиции растений природной флоры и крупнейшие в Ев
ропе коллекционные фонды цветочно-декоративных растений. Заложен 
•один из самых больших дендрариев страны из пород умеренного климата. 
На обширных экспозициях показаны происхождение и эволюция культур
ных растений от дикорастущих видов до современных сортов. Периоди
чески подводятся итоги интродукционного испытания множества растений 
в условиях средней полосы европейской части СССР. Изучение коллек
ций позволило выделить ценные технические, лекарственные, пищевые, 
кормовые, декоративные растения, которые размножаются и рассылаются 
ботаническим садам и другим научным учреждениям, совхозам, колхозам, 
озеленительным организациям, естествоиспытателям и любителям 
природы. 

Располагая большими и многообразными коллекциями растений, уче
ные Главного ботанического сада успешно разрабатывают теоретические 
основы и методы создания новых форм и сортов декоративных и сельско
хозяйственных растений путем гибридизации культурных растений с ди
корастущими. На основе метода отдаленной гибридизации выведены цен
ные яровые и озимые сорта зерновых культур, которые районированы в 
областях европейской части СССР, Сибири и Казахстана; созданы пер
спективные формы многолетней пшеницы, пшенично-элимусные, ржано-
пырейные и другие межродовые гибриды. Б разработке теоретических ос
нов отдаленной гибридизации Главный ботанический сад занимает веду
щее место в СССР. 

Используя новейшие методы современного биологического эксперимен
та, ученые ГБС изучают приспособительные возможности растений и из
менение их в новых условиях, в частности устойчивость растений к засухе 
и низким температурам, разрабатывают методы воздействия на развитие 
и обмен веществ растений, повышающие их выносливость и продук
тивность. 

Ведутся фундаментальные исследования в области эволюционной фи
зиологии, биохимии, цитологии и эмбриологии растений. Так, например, 
получены новые данные о роли белков в эволюции и филогении растений, 
разработаны теоретические основы действия янтарной кислоты на расте-
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ния, выполнены цитофизиологические работы, которые позволили опреде
лить изменения активности ферментов в зависимости от длительности 
промораживания растительных тканей. Стационарные исследования новых 
ценных видов растений природной флоры и освоение культурных форм и 
сортов зарубежной селекции способствовали накоплению в саду большого-
числа ценных растений, в результате чего он стал центром изучения де 
коративных древесных и травянистых растений. По инициативе Главного 
ботанического сада организовано государственное сортоиспытание деко
ративных растений. 

Для защиты интродуцентов в экспозициях разработана система меро
приятий по борьбе с главнейшими вредителями и болезнями растений. 

В процессе строительства ГБС разрабатываются научные основы озе
ленения, предлагаются новые композиционно-декоративные приемы в са
дово-парковой архитектуре. 

Сад располагает богатым гербарием интродуцированных растений, ф у н 
даментальной научной библиотекой. 

Благодаря созданию Главного ботанического сада стало возможным 
объединение научной и практической деятельности всех ботанических са
дов страны. Главный ботанический сад АН СССР является координирую
щим, методическим научным центром и базой подготовки научных кад
ров по интродукции растений. В 1953 г. при Главном ботаническом саде 
был создан Совет ботанических садов СССР, деятельность которого спо
собствует более эффективному планированию и координации научной ра
боты, укреплению контактов между ботаническими садами, обеспечивает 
оперативную связь и научную информацию, оказывает консультационную 
помощь в деле реконструкции существующих и строительства новых бо
танических садов. Один из инициаторов создания Совета и его председа
тель, директор Главного ботанического сада академик Н. В. Цицин, воз
главляет Международную ассоциацию ботанических садов и представляет 
в ней корпорацию ботанических садов СССР. 

Трудно переоценить значение ГБС для жителей Москвы и ее много
численных гостей. Интерес к уникальным коллекциям растений, желание 
полюбоваться красивыми ландшафтами, отдохнуть и подышать свежим 
воздухом, напоенным ароматом цветов и экзотических растений, привле
кают в Сад людей разных возрастов и профессий. Более полумиллиона че
ловек ежегодно посещают Главный ботанический сад. 

Главный ботанический сад, созданный вдохновенным трудом ученых-
биологов, продолжает развиваться и расти. В ближайшие годы будут 
построены климатрон, экспозиции зарубежной флоры, альпинарий и дру
гие объекты второй очереди строительства Сада. 



И Н Т Р О Д У К Ц И Я И А К К Л И М А Т И З А Ц И Я 

ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДОНОШЕНИЕ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ Д Р Е В Е С Н Ы Х РАСТЕНИИ 

УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

2?. Д . Щербацевич 

В Главном ботаническом саду АН СССР сосредоточена большая кол
лекция древесных растений (более 1800 наименований), выращенных в 
питомниках ГСБ из семян и саженцев, которые были получены из оте
чественных и зарубежных садов. Многие виды представлены несколькими 
образцами различного географического происхождения. 

Из умеренной зоны Северной Америки было интродуцировано 312 ви
дов, из них 281 имеется в коллекции в настоящее время [1]. 

Цветение и плодоношение деревьев и кустарников наряду с их зимо
стойкостью являются важнейшими показателями успеха интродук
ции [2—7]. 

В ранее опубликованной статье [8] приведены некоторые сведения 
о цветении и плодоношении растений различных фенологических групп. 
Сроки и продолжительность периодов цветения и созревания плодов в этой 
статье остались неосвещенными. Однако имеющиеся у нас данные 11-лет
них наблюдений позволяют осветить этот вопрос в отношении большей 
части североамериканских деревьев и кустарников, представленных 
в коллекции Главного ботанического сада АН СССР. 

Фенологические наблюдения проводили за растениями 197 видов 
и 17 разновидностей (214 наименований), представленными следующими 
жизненными формами: 73 вида деревьев, 35 кустарников или деревьев, 
89 кустарников, 6 полукустарников и 11 вьющихся кустарников. Возраст
ной состав растений по их жизненным формам приведен в табл. 1. 
В 1958 г. цвели растения 44 видов, в 1961 г . — у ж е 66, в 1964 г .—107, 
в 1966 г.— 115, в 1968 г.— 160, в последующие годы — до 176 видов. 

Из 214 видов, представленных в коллекции в настоящее время, плодо
носят 155, цветут, но не плодоносят — 21, не цветут — 38. Распределение 
их по акклиматизационным зонам, выделенным Редером [9], представ
лено в табл. 2, из которой видно, что в условиях Москвы цветут 176 ви
дов и разновидностей североамериканских растений. 

Наиболее ранние из них зацветают до 28 мая, самые поздние — 
после 29 июня. Среди них можно выделить вполне определенные фено-
группы по срокам цветения [3—5], принимая за начало цветения распу
скание единичных цветков и за окончание опадение венчика у 75% 
цветков. 

Согласно методике, принятой в отделе дендрологии ГБС, было выделе
но шесть феногрупп по срокам начала и окончания цветения (табл. 3). 

Для представителей всех шести фенологических групп в табл. 4 приве
дены сроки и продолжительность цветения (в табл. 4 приведены выбо-
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Т а б л и ц а 1 ^ т 

Жизненные формы и возрастной состав североамериканских растений, 
интр оду цир о ванных в Москву '• ' 

Число 
видов и 
разновид

ностей 

Распределение видов по воз
растным группам 

Жизненная форма 

Число 
видов и 
разновид

ностей 20 лет 

Число 
видов и 
разновид

ностей 5—9 лет 10—19 лет 20 лет 

ТТАПЙВЬЯ 

Деревья или кустарники 
Кустарники 
Полукустарники 
Вьющиеся кустарники 

73 
35 
89 

6 
11 

2 
1 

10 
1 
1 

49 
26 
53 

5 
8 

22 
8 

26 
0 
2 

В с е г о 214 15 141 58 

Т а б л и ц а 2 

Распределение североамериканских растений по фазам развития и акклиматизацион
ным зонам (II—VI) 

Группа по 
фазам разви

т и я * 
Число видов 

в группе II III IV V VI 

Деревья 
А 38 14 13 8 3 0 
Б 11 1 4 3 3 0 
В 24 2 7 13 1 1 

Деревья i или кустар НИКИ 
А 29 8 4 12 5 0 
Б 0 0 0 0 0 0 
В 6 1 1 2 1 1 

Кустарники 
А 77 17 14 22 22 2 
Б 7 0 1 3 3 0 
В 5 0 1 2 1 1 

Пол [укустарники 
А 5 0 4 0 1 0 
Б 1 0 0 0 1 0 
В 0 0 0 0 0 0 

Лианы 
А 6 3 2 1 0 0 
Б 2 1 0 0 1 0 
В 3 0 0 2 1 0 

Всего 
А 155 42 37 43 31 2 
Б 21 2 5 6 8 0 
В 38 3 9 19 4 3 

А — цветет и плодоносит, Б — только цветет, В — не цветет. 



Т а б л и ц а 3 
Время и продолжительность цветения североамериканских деревьев и кустарников 

в Москве 

Феногруппа * 
Сроки цветения 

Средняя продолжи
тельность цветения, 

Д Н И 
Феногруппа * 

начало окончание 

Средняя продолжи
тельность цветения, 

Д Н И 

D D Г Г 25. IV—27. V 7.V—18. VI 18 
СР 28.1-28. VI 7.V—18. VI 12 
сс 28. V—28. VI 19.VI-31.VII 28 
СП 28.V—28.VI 1.VIII—12.1Х 37 
ПС 29.VI—31.VII 19.VI-31.VII 23 
пп 29. VI—31.VII 1.VIII-12.IX 35 

* В сокращенном названии феногрупп первая буква означает время начала цветения, вторая — 
время окончания цветения; Р — раннее, С — среднее, П — позднее. 

Т а б л и ц а 4 
Сроки и продолжительность цветения некоторых видов североамериканских растений 

по феногруппам 

Феногруппа 
по срокам 
цветения 

Вид 
Средняя дата цветения Средняя 

продолжи
тельность 
цветения, 

дни 

Феногруппа 
по срокам 
цветения 

Вид 
начало конец 

Средняя 
продолжи
тельность 
цветения, 

дни 

РР 

Асет negundo 
Aesculus glabra 
Amelanchier spicata 
Betula lutea 
Ribes americanum 
Sorbus sitchensis 

25.IV 
14. V 
12.V 
15. V 
10. V 
23. V 

14.V 
2.VI 

22.VI 
24.V 
4. VI 
5. VI 

20 
20 
10 
9 

20 
13 

СР 
Aronia prunifolia 
Elaeagnus argentea 

28. VI 
29. V 

7.VII 
14. VI 

И 
17 

СС 

Amorpha fruticosa 
Celastrus scandens 
Lonicera prolifera 
Ptelea trifoliata 

18. VI 
12. VI 
14. VI 
19. VI 

3.VII 
29.VI 
24.VI 
10. VII 

19 
18 
10 
22 

СП 
Diervilla rivularis 
Spiraea latifolia 
Symphoricarpos albus 

22. VI 
28. VI 
17.VI 

19.VIII 
12.1Х 
13. VIII 

59 
77 
58 

ПС 
Cornus obliqua 
Holodiscus discolor 
Rhus typhina 

10. VII 
3.VII 

30. VI 

22.VII 
21.VII 
8. VII 

12 
18 
9 

ПП 

Aralia spinosa 
Catalpa bignonioides 
Hydrangea arborescens 
Sambucus canadensis 
Spiraea tomentosa 

31.VII 
21.VII 
10. VII 
5.VII 

24. VII 

15. VIII 
9.VIII 

29. VIII 
29.VII 
22.VIII 

16 
20 
51 
25 
30 
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рочные данные для наиболее перспективных в декоративном отношении 
видов). 

В первую группу (РР) входят все имеющиеся в коллекции представи
тели родов Асег, Aesculus, Amelanchier, Betula, Populus, Ribes, Sorbus, цве
тущие до распускания или одновременно с распусканием листьев. Средняя 
продолжительность цветения их 18 дней, наименьшая — 8 дней. Большин
ство растений этой группы завязывает плоды, успевающие созреть в тече
ние вегетационного периода. Исключение составляют растения с однопо
лыми, тычиночными или пестичными цветками, как, например, Асег sac-
charinum. Многие виды группы имеют невзрачные цветки. К этой группе 
относятся большинство видов — 85 (48%). 

Растения второй группы (СР) цветут в среднем 12 дней. Сюда отно
сятся 17 видов (10%), в том числе три вида Aronia, один вид Berberis, 
Cornus baileyi, два вида Grataegus, Padus serotina, Rubus deliciosus, Vibur-
num lentago и др. У всех растений этой группы плоды также успевают 
созреть. Все растения этой группы декоративны. 

Третья группа (СС) представлена 42 видами (24%). Растения цветут 
в наиболее благоприятное время сезона — июнь — июль, средняя продол
жительность цветения — 28 дней — самая большая по сравнению с рас
тениями первых двух групп (18 — 12 дней) . Сюда входят растения родов 
Amorpha (2 вида), Robinia (2 вида), Rosa (4 вида), Rubus (2 вида), Сеа-
nothus, Celastrus, кроме того, Cornus stolonifera, Lonicera glaucescens, Phy-
socarpus opulifolia, Ptelea trifoliata и некоторые другие. Плоды представи
телей этих видов успевают созреть к концу вегетации, если не бывает 
ранне-осенних заморозков. Большинство растений третьей феногруппы де
коративно во время цветения. 

Четвертая группа (СП) представлена растениями 5 (3%) видов, цве
тущих в июне — июле и имеющих самый продолжительный период цве
тения, в среднем 37 дней. В эту группу вошли Dieruilla rivularis, D. ses-
silifolia, Spiraea latifolia, S. menziesii, Symphoricarpos albus. Несмотря на 
позднее начало цветения, плоды у растений некоторых видов этой группы 
завязываются, но стадии зрелости достигают только плоды, завязавшиеся 
в начале цветения и поэтому количество созревших плодов обычно невелико 
(например, у Diervilla). 

Пятая группа (ПС) (средний период цветения — 23 дня) также состо
ит из 5 (3%) видов: Cornus foemina, С. obliqua, Holodiscus discolor, Rhus 
typhina, Tilia americana. Плоды у растений этой группы вызревают только 
в годы с благоприятной теплой осенью, когда не бывает ранних заморозков 
(в сентябре). Исключение составляет Rhus typhina, плоды которого созре
вают ежегодно. 

Шестая группа (ПП) включает растения 22 видов, в том числе: Aralia 
spinosa, Catalpa bignonioides, С. speciosa Warder, Hydrangea arborescens, 
H. radiata Walt., Rosa virginiana, Ceanothus americanus, Cephalanthus occi-
dentalis, Clethra alnifolia L. , Hypericum frondosum Michx. Почти у всех 
представителей этой группы плоды созревают только в годы с продолжи
тельной и теплой осенью. Некоторые кустарники, например Rosa virginiana, 
Geanothus americanus, плодоносят ежегодно, так как их плоды успевают 
созреть до заморозков. 

Позднее всех в этой группе цветет Rosa setigera, у которой плоды за
вязываются редко и в условиях Москвы не успевают созреть. На примере 
данной группы можно видеть, что действие неблагоприятных погодных 
условий прежде всего сказывается на плодоношении деревьев, затем ку
старников; полукустарники почти не испытывают его, цветут и плодоносят 
ежегодно (Rubus odoratus и др.) [4]. 

Распределение интродуцированных североамериканских растений раз
ных групп цветения по акклиматизационным зонам Северной Америки 
'(табл. 5) показало, что растения II, III, IV и даже V зон могут цвести 
в условиях Москвы. Следует, однако, отметить, что цветущие растения из 
8 



Т а б л и ц а 5 

Распределение растений разных групп цветения по акклиматизационным зонам (II—VI) 
Северной Америки 

Феногруппа Число видов 
по срокам и разновид II III IV V V I 
цветения ностей 

V I 

Р Р О О 29 21 17 18 0 
СР 17 4 3 7 3. 0 
сс 43 9 11 12 10 1 
СП 5 1 1 1 2 0 
ПС 5 1 2 0 1 1 

пп 21 0 4 12 5 0 

В с е г о 176 44 42 49 39 2 

Т а б л и ц а 6 
Распределение видов североамериканских растений по срокам завязывания 

и созревания плодов в Москве 

Завязывание плодов Всего 
Созревание плодов 

Завязывание плодов видов видов 
раннее среднее позднее 

Раннее 78 12 30 36 
Среднее 52 0 13 39 
Позднее 25 0 0 25 

И т о г о 155 12 43 100 

Т а б л и ц а 7 
Продолжительность периода созревания плодов североамериканских растений 

в Москве 

Феногруппа по сро
кам завязывания и 
созревания плодов 

Дата 
Средняя продол

жительность 
созревания, дни 

Феногруппа по сро
кам завязывания и 
созревания плодов завязывания созревания 

Средняя продол
жительность 

созревания, дни 

РР 5.V—5.VI 7.VI-21.VII 38 
РС 5.V-5.VI 22.VII-3.IX 85 
РП 5.V—5. VI 4 . 1 Х - 1 8 . Х 129 
сс 6. VI— 8.VII 22.VII-3.IX 52 
СП 6.VI-8.VIII 4.IX—18.Х 97 
пп 9. VII—9.VIII 4 . 1 Х - 1 8 . Х 64 

IV и V зон представлены в основном кустарниками и полукустарниками 
(см. табл. 2). 

У разных видов североамериканских деревьев и кустарников плоды 
завязываются и созревают в разные сроки. Учет и обработка материалов 
по плодоношению 155 видов и разновидностей позволили выделить также 
шесть феногрупп растений по срокам завязывания и созревания плодов 
(табл. 6 и 7). 

Из табл. 6 видно, что большинство видов имеет растянутый период 
созревания плодов — среднеранние, позднеранние и позднесредние груп-
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пы совершенно отсутствуют. Такая ж е закономерность отмечена и для 
среднеазиатских растений [3]. 

Из табл. 7 видно, что первые плоды североамериканских растений со
зревают в июне — июле, наиболее позднее созревание наблюдается в сентяб" 
ре-г<жтябре. 

Семена большинства североамериканских растений в условиях Моск
вы полноценные, жизнеспособные. Так всхожесть семян у Асег spicatum — 
83%, у Amelanchier canadensis —100%, У Aronia arbutifolia —98% [10]. 

В коллекции Главного ботанического сада имеется репродукция мно
гих североамериканских растений, например: Асег spicatum, А. rubrum, 
Amelanchier canadensis, Amorpha fruticosa, Ceanothus americanus, Cera-
sus pumila, Cornus racemosa, Crataegus macracantha, Lonicera involucrata, 
Euonymus obovata Nutt., Mahonia aquifolium, Padus serotina, Ptelea tri-
foliata, Ribes lacustre, Rubus deliciosus, Sorbus sitchensis. 

Сроки и продолжительность развития плодов некоторых видов северо
американских растений приведены в табл. 8. 

По данным табл. 8, самое раннее созревание плодов наблюдается у 
Асег rubrum (начало июня), позднее всего созревают плоды у Aralia 
spinosa и Hydrangea arborescens. Ранние осенние заморозки часто пре
пятствуют вызреванию плодов группы ПП. 

Т а б л и ц а 8 

Сроки и продолжительность развития плодов у некоторых североамериканских 
растений в условиях Москвы 

Феногруппа 
Дата Продолжи

тельность Феногруппа Вид 
завязывания созревания 

созревания, 
Д Н И 

РР 
Асег гйЪгит 
Lonicera ledebourii 
Ribes lacustre 

5.V 
22.V 
19.V 

8.VI 
9Л VT 

13. VII 

35 
36 
56 

РС 
Amelanchier alnifolia 
Cerasus besseyi 
Crataegus douglasii 

22.V 
30. V 
28.V 

2.VIII 
2.IX 
6. VIII 

73 
96 
71 

РИ 
Асег spicatum 
Crataegus arnoldiana 
Malus fusca 

l .VI 
26.V 
30. V 

21.IX 
8.IX 

29.IX 

ИЗ 
106 
123 

СС 
Aronia prunifolia 
Physocarpus opulifolia 
Spiraea corymbosa 

6.VI 
19.VI 
9.VI 

31.VIII 
22.VIII 
3.IX 

87 
65 
87 

СП 
Amorpha fruticosa 
Crataegus pratensis 
Diervilla riuularis 

29. VI 
11.VI 

3.VH 

9.X 
5.X 

17.Х. 

102 
117 
107 

пп 
Aralia spinosa 
Hydrangea arborescens 
Spiraea douglasii 

10. VIII 
24. VII 
12. VII 

5.X 
14.Х 
9.X 

57 
83 
90 
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Вид Жизненная 
форма * 

Возраст 
первого, пло
доношения, 

лет** 

Асег glabrum douglasii (Ноок.) Dipp. К-Д 
7 

""я 
Л npffimdn Т. Д •о 
А npnnsulvnniriim Т. Д с 

Э 

A. rubrum L . Д 
7 

То 
Л. snimtum Т.ятп л - д 9—11 
A PQPIJIIH olnhm XkI\\\A TT 

Д 
9—15 

Л huhrida TiC. TT 
Д 

5—10 
А . npfflprtn T.inHI Д 13 
Л Inws riihm Rnnc 
il fr»UO I l«l/f U J JUiAg • 

71 Д 8 
A tPTLiiiinlin lVntt 71 Д 6—11 
Amelanchier alnifolia Nutt. К-Д 5 
A. canadensis (L.) Medic. К-Д 5 
Л. jloriaa Lindl. К-Д 4 
Л. saneuinp.a (Pnrsh) Г)С ri 6 
J4 С П 7 / » Л / Л (T Яm ^ 1С n/*h IP 

n. 
А *х 

Amnmhn frntimsn T. 

Л 77X1/7 JJH>ll J 1 ULlLUbll lv. 
А 

Л. paniculata Torr. et Gray К 
6 

~7 
f!mtnp0ii4 nmfpnsiс ^ягог 71 

Д 
12 

7̂ riunlnri^ lVntt 
^ • 7 Irl/UflftH Ю 11 Utti 

71 
Д 

8 
С" mtnnd iinl i n Mrtonph lv • ruiUflUrlJUVIU l¥lUt?lli/li TT 

Д 
о 
»7 c t f п т л / / t c С Q Tî » L/. ollUrnOlllS Odly. 

Д О 

JLr lcl l/lil/i/U, ril/Uflfllilo vJcll/l/» n. Q 
О 

7) spssi J i fnl.i n Rnrlfl 
XX • OCOOl I.J l/lr»CX JJ Uv&l* 

14 5 
Ar Inon OYt 11с nrttort ton P i n » c V » xv KlcUg IIUA urgcnicu Г Ulcil 14 7 
г игеьчега, nco~rncxt,cunu vjrioy n. а 11 
Fraxinus americana L . Д 12 
/\ lanceolata Borkh. Д 8—12 

pennsylvanica Marsh. Л 7—12 
Grossularia cynosbati (L.) Mill. К 5 
G hirtella Cov et Britt К I X 6 
Hamamelis virginiana L . К-Д 8 

/ 

Hydrangea arborescens L . К 4 
~5 

#. cinerea Small К 
6 

~7 f 

Jamesia americana Torr. et Gray К 
5 
О 

TllolnTiQ PinPTPfl T. •7 CXgfrUftO ClflCl CU l_i • 71 
д 

-1А 1 4 

Lonicera dioica L . ЛК 7 
L . glaucescens Rydb. л к 5 
Z/. inuolucrata (Richards.) Banks ex Spreng. к 5 
Л. l.pdphniiri. КчгЬчгЬ 
Xv. ICUC(7171*7 l> iJovllovlJ • 

к 
14 

А 
7. nrnliiprn (K irchn ) RphH ПК s; •j 
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. К 3 

Л/. repens (Lindl.) G. Don к 6 
8 

Malus fusca (Raf.) Schneid. Д 14 
Myrica pennsyluanica Lois. к 6 
Aralia spinosa L . Д 4 

И 



Продолжение 

Вид Жизненная 
форма * 

первого пло
доношения, 

лет** 

Aronia arbutifolia (L.) Elliott К 5 
A. melanocarpa (Michx.) Elliott К 4 
A. prunifolia (Marsh.) Rehd. К 6 
Berberis canadensis Mill . К 4-6 
Betula lutea Michx. f. д 9 
B. occidentalis Hook. Д 6 
n n n n>/i*i тот \Л я т*с Vi и . jjujjyrijtzru iVlcU Ы 1 . п 

д 
У 

В, subcordata Rydb. д 6 
Ceanothus americanus L . к 3 

C. pallidus v. roseus (Carr.) Rehd. к 3 
4 

Celastrus scandens L . л 7 
Celtis occidentalis L . Д 17 
Cerasus besseyi (Bailey) Sok. к 5 
C. pumila (L.) Sok. к 2-5 
Cephalanthus occidentalis L . к 4-7 
Cornus baileyi Coult. et Evans к 3 

13 
M 7 7~i/> ТП 1 п л ЛЛ 1 1 1 
(x . JUcrflinu iVllll. 

к 15 

C. obliqua Raf. к 
Q 

10 
C. racemosa Lam. к 10 

C. rugosa Lam. к 9 
То 

C. stolonifera Michx. к 6 
Corylus americana Marsh. к 12 
C. cornuta Marsh. к 7 
Crataegus arnoldiana Sarg. д 8 
C. douglasii Lindl. д 6 
C. ellwangeriana Sarg. д 8 
C. faxonii Sarg. д 7 
C. flabellata (Bosc.) C. Koch д 6 
C. macracantha Lodd. Д 7 
Padus pennsylvanica (L. f.) Sok. Д 8 
P. serotina (Ehrh.) Agardh Д 5 
P. uirginiana (L.) Mill. д 4—6 
Physocarpus bracteatus (Rydb.) Rehd. к 4 
P. capitatus (Pursh) Ktze. к 5 
P. opulifolius (L.) Maxim. к 4 
Prunus nigra Ait. Д 7 
Ptelea trifoliata L . к - д 7 
Rhus typhina L . Д 6 
Ribes americanum Mill . к 5 
R. aureum Pursh к 6 
R. hudsonianum Richards. к 4 
R. lacustre (Pers.) Poir. к 4 
R. odoratum Wendl. к 4—5 
Robinia luxurians (Dieck) Schneid. д 9 
R. pseudoacacia L . д 4 
Rosa blanda Ait. к 6—8 
R. gymnocarpa Nutt. к 5 
R. nitida Willd. к 5 
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Окончание 

Вид Жизненная 
форма * 

Возраст 
первого пло
доношения, 

лет •* 

/?. palustris Marsh. n с 
0 

R. virginiana Mill. К 
t: о 
8 

R. woodsii Lindl. П . 0 
/ i f 7 A ) 7 7 C niLPtrh nnipnei Q "P/ii»fai» n и* 

ПК 
с О 

n dpli pi пси Q Тлгг К 4 
R. leumdprmi? Hniiorl Пп. о 2 
/?. odoratus T. 
XC • l/(4r(/r L*frC4rO XX. 

ТТ1Г 

Пп 
4 

г? Л Л Л 1 Л Й И 7 Л / io T ПК о о 
/? nnnjiftnruQ lVnff 
XI. JJUI l/lrj bUlllo ll Utt. 

ТТ1Р 
Н а 

г 
0 

О UrnUuCUS CunuuenSlS Li. тр 
К 

/» О 
S! pnPTiil pn Raf 1Р тт 

К - Д 

о 
о тр 

к 
о О 

iSlhpnh.prd.in nropnfpn ZPnrcV^ lVnff тр тт 
К - Д 

11 
п 
д 

X л 
10 dppnrn (Яяг(7 \ SrbnpiH тт 

д 
£ 
0 

5. sitchensis Roem. к 6—8 
Spiraea corymbosa Raf. к 3 
5. douglasii Hook. к 3-5 
5. latifolia (Ait.) Borkh. к 3 
5. tomentosa L . к 8 
Symphoricarpos albus (L.) Blake к 4 
Viburnum lentago L . К - Д 6 
* К — кустарник, Д — дерево, К-Д — дерево или кустарник, Л К — вьющийся 

кустарник, ПК — полукустарник. 
** В числителе — возраст вступления растения в период первого цветения, в зна

менателе — первого плодоношения. 

За всеми интродуцированными североамериканскими растениями про
водили регулярные фенологические наблюдения от появления всходов 
до и после высадки их на постоянное место в дендрарий. В результате 
этих наблюдений было выявлено, в каком возрасте у этих растений нас
тупает генеративная фаза в условиях интродукции. Список растений, пло
доносящих в условиях Москвы, смотри на стр. 11 —13. 

Наблюдения показали, что полукустарники плодоносят с 2—4 лет, 
кустарники и лианы — с 4—7, деревья — с 6—12 лет. 

Большинство видов коллекции в условиях Москвы находит благо
приятные условия для цветения и плодоношения, кроме Prunus munso-
niana Wight et Hedr., зацветающего на 8-й год, Ribes sanguineum Pursh — 

на 6-й год и Rosa setigera Michx.— на 5-й год. Эти виды цветут редко, 
и если завязывают плоды, то они не достигают зрелости. 

Почти все североамериканские растения цветут и плодоносят в тече
ние одного вегетационного периода. Исключение составляет лишь Наша-
melis virginiana, у которого цветение происходит в сентябре, завязи зи
муют под защитой остатков околоцветника, а плоды развиваются с весны 
до сентября — октября следующего года. 

Многие из североамериканских растений устойчивы, обладают высоки
ми декоративными качествами и могут быть использованы для озелене
ния Москвы и области. Красиво цветут Amelanchier canadensis, Aesculus 
glabra, Lonicera involucrata, Padus pennsylvanica, Rosa virginiana, Ptelea 
trifoliata, Rubus deliciosus и некоторые другие. В период плодоношения 
декоративны Crataegus riuularis, С. douglasii, С. rotundifoliq, виды рода 
Cornus, Lonicera prolifera, Ribes odoratum, Prunus nigra. 
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Некоторые виды могут быть рекомендованы для селекции, так как они 
обильно плодоносят или имеют крупные плоды, например Ribes hudsoni-
апит, Padus serotina, Prunus nigra. 

Многие североамериканские растения содержат ценные лекарствен
ные вещества (Aristolochia macrophylla Lam., Betula lenta L. , Sambucus ca-
nadensis, Quercus borealis Michx. f., Hamamelis virginiana, Gleditsia tria-
canthos L. , Ceanothus americanus, Padus serotina, Cephalanthus occidenta-
lis, Ptelea trifoliata, Hydrangea cinerea). Дубильные вещества содержатся 
в коре у Quercus, Sorbus, Salix, Celtis, в листьях у Cerasus purrtila. 

Лечебными свойствами обладают плоды видов рода Amelanchier, со
держащие витамины А и С, Sorbus — витамиц С, каротин, Aronia melano-
carpa — витамины А и С, Crataegus submollis, Ribes — витамин C r 
Shepherdia argentea [11]. 

Растения из рода Juglans имеют ценную древесину, листья, обладаю
щие инсектицидными свойствами, плоды, содержащие дубильные веще
ства, пригодные для получения желтой краски и масла. Боярышники 
могут быть использованы для живых изгородей, особенно такие сильно
колючие, как С. macracantha и С. rotundifolia. 

ВЫВОДЫ 

Североамериканские деревья и кустарники, интродуцированные в 
условиях Москвы, успешно цветут и плодоносят. Средняя продолжитель
ность их цветения —25 дней, минимальная —8 дней. 

Первое цветение у полукустарников наблюдается в возрасте 2—3 лет, 
у кустарников и лиан — с 3—6 лет, у деревьев — с 6—9 лет. Первое пло
доношение наступает у полукустарников в возрасте 2—4 лет, у кустар
ников и лиан — в 4—7 лет, у деревьев — в 7—10 лет. 

У большинства интродуцированных североамериканских растений 
плоды в условиях Москвы созревают в августе — сентябре, до наступ
ления заморозков. 

Североамериканские деревья и кустарники могут быть рекомендованы 
для широкого внедрения в озеленение, так как обладают высокими деко
ративными качествами, содержат витамины, дубильные и лекарственные 
вещества. 
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ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ 
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ 

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ОБЛАСТЯХ РСФСР 

А. В.Лукин, В.И.Ширяев 

Леса Северной Америки по богатству и разнообразию древесной рас
тительности занимают одно из первых мест среди флористических облас
тей земного шара. Североамериканская дендрофлора включает около 845 
видов [1—2], относящихся к 313 родам [3]; хвойные представлены 185, 
а лиственные — примерно 660 видами. Очень многие из них имеют боль
шое промышленное значение. 

Первые североамериканские древесные растения появились на терри
тории нынешних Центрально-Черноземных областей РСФСР (Белгород
ской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской) лишь 
в первой половине XIX в. Так, в 1822 г. в с. Моховом (Орловская об
ласть) — бывшем имении Шатиловых — начались работы по лесоразведе
нию на неудобных землях и наряду с местными породами были использо
ваны многие интродуценты, в частности сосна веймутова — Pinus strobus 
L. [4-5] . 

Однако наиболее интенсивная интродукция новых видов деревьев и 
кустарников из Северной Америки началась только в конце XIX — нача
ле X X в. Именно к этому времени относится появление в культурах ЦЧО 
т^ких североамериканских древесных растений, как Thuja occidentalis L . , 
Pseudotsuga caesia (Schwer.) Flous., Tsuga canadensis (L.) Carr., Quercus 
borealis Michx., Acer negundo L . и многие другие. 

Большинство интродуцентов из Северной Америки было завезено 
в ЦЧО из стран Западной Европы или из других пунктов первичной ин
тродукции в пределах нашей страны. Более чем за полуторавековой пери
од в ЦЧО были собраны богатейшие коллекции североамериканских 
древесных растений, накоплен огромный опыт их интродукции. В настоя
щее время деревья и кустарники Северной Америки можно встретить во 
многих пунктах ЦЧО (см. карту). 

Детальное обследование ботанических садов, дендрологических пар
ков, лесных, защитных, озеленительных и других насаждений, проведен
ное нами в 1971 и 1972 гг., а также обобщение литературных материалов 
[6—11] показали, что в настоящее время в лесорастительных условиях 
ЦЧО в различных культурах и коллекциях произрастает 251 вид северо
американских древесных растений, что составляет 30% древесных видов, 
растущих в Северной Америке. 

Распределение североамериканских древесных растений, интродуци
рованных в ЦЧО, по классам и жизненным формам характеризуется 
следующими данными. 

Голосеменные Покрыто- Общее число 
семенные * 

Всего видов 34 217 251 
Из них: 

деревьев 80 98 128 
кустарников 4 104 108 
лиан Нет 15 15 

Среди интродуцированных североамериканских видов имеются: тихо
океанские—63, атлантические —120, с более широким ареалом—67. 

Наиболее богатые и ценные коллекции растений Северной Америки 
в пределах ЦЧО сосредоточены на Лесостепной опытно-селекционной 
станции (Липецкая область) и в Ботаническом саду Воронежского госу
дарственного университета (Воронежская область). 
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Основные пункты интродукции североамериканских древесных растений 
в Центрально-Черноземных областях 
1 — ботанические сады; 2 — лесные опытные станции; 3 — дендропарки, лесные, защитные в 
озеленительные насаждения 

По систематическому положению интродуцированные в ЦЧО северо
американские древесные растения относятся к 36 семействам и 83 родам 
(таблица). Наибольшим числом видов представлены семейства Rosaceae 
(55), Pinaceae (27), Leguminosae (16), Caprifoliaceae (16), Saxifragaceae 
(15), Salicaceae (12) и Betulaceae (12). 

Из 251 интродуцированных видов 47 встречаются часто (более чем в 
10 пунктах) и 204 вида — редко (в 1 — 10 пунктах). 

В культурах ЦЧО возраста плодоношения достигли 222 вида северо
американских древесных растений. Многие из них приносят частные и 
обильные урожаи высококачественных семян, дают устойчивый самосев 
и подрост, что свидетельствует о высокой степени их акклиматизации в 
новых условиях [12]. Растения этих видов могут служить материалом 
для селекционных работ и гибридизации, а также маточниками для даль
нейшего распространения в ЦЧО и в сопредельных областях. 

Таким образом, результаты нашего обследования показали, что полу-
торавековой опыт испытания и изучения североамериканских древесных 
растений в лесорастительных условиях ЦЧО не только представляет 
огромный теоретический интерес, но и позволяет наметить наиболее пер
спективные виды для внедрения в лесное хозяйство, защитное лесоразве
дение и озеленение. Этот опыт подтверждает, что леса Северной Америки 
являются ценнейшим резервом для первичной интродукции и испытания 
в ЦЧО новых видов хвойных и лиственных древесных пород. 
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Североамериканские древесные растения, произрастающие в Центрально
черноземных областях (1971—1972 гг.) 

Интродуцировано видов Встречаемость Плодоноше
ние 

Семейство и род к 
Л о. 

о 
СС о 

и 
СО 
о 

л ^ н х з я о н о 
X 

° н п к Я К 
V 
о 

о. ус
 

§ о л СС 0) 1 § 
И С X X я 

Cupressaceae F. W. Neger 
Chamaecyparis Spach О 

С* 
2 2 2 

Juniperus L . 9 О з — 1 2 2 1 
Thuja L . 2 1 1 1 1 1 1 

^ Pinaceae L . 
Abies Mill. 6 п 

О — 9 6 
Larix Mill. о 2 о — 2 2 
Picea A. Dietr. 6 5 1 3 3 5 1 
Pinus L . 9 9 — 3 6 9 — 
Pseudotsuga Carr. 3 3 — 2 1 3 — 
Tsuga Carr. 1 1 — — ~~ 

1 1 

Aceraceae Lindl. 
Асег L . 8 7 1 — 3 5 7 1 

Anacardiaceae Lindl. 
Rhus L . 4 — 4 — — 4 4 — 

Aristolochiaceae Blume 
Aristolochia L . 1 — 1 — 1 1 — 

Berberidaceae Torr. et Gray 
Berberis L . 1 1 _ 1 1 
Mahonia Nutt. 3 — о 

О — 1 2 3 — 
Betulaceae С. A. Agardh. 

Alnus Gaertn. 3 3 1 2 3 . 
Betula L . 7 7 — — 7 6 1 
Corylus L . 2 — 2 — — 2 2 — 

Bignoniaceae Pers. 
Campsis Lour. 1 — 1 — 1 — 1 
Catalpa Scop. 3 3 — 1 2 3 * 

Cactaceae Lindl. 
Opuntia Mill. 1 — 1 — — 1 1 — 

Calycantbaceae LiDdl . 
Calycanthus L . 1 1 1 _ 1 

Caprifoliaceae Vent. 
Diervilla Mill. 4 4 4 4 
Lonicera L . 7 7 7 7 
Sambucus L . 3 — о о — — 3 3 — 
Viburnum L . 2 1 1 — — 2 2 • 

Celastraceae Lindl. 
Celastrus L . 1 — 1 — 1 1 — 

Cornaceae Link 
Cornus L . 7 2 5 7 6 1 

Elaeagnaceae Lindl. 
Elaeagnus L . 1 1 1 1 
Shepherdia Nutt. 1 1 1 1 
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Продолжение 

Семейство и род 

Интродуцировано видов Встречаемость Плодоноше
ние 

8 
й 

Н X 
^x 
Я X 

8 
I 

о X « 

Ericaceae DC. 
Andromeda L . 
Arctostaphylos Adans. 
Ghamaedaphne Moencb. 
Ledum L . 

Fagaceae A. Br. 
Gastanea Mill. 
Fagus L . 
Quercus L . 

Hamamelidaceae Lindl. 
Hamamelis L. 
Liquidambar L. 

JHippocastanaceaeTorr.et Gray 
Aesculus L . 

Juglandaceae Lindl. 
Carya Nutt. 
Juglans L . 

Leguminosae Juss. 
Amorpha L . 
Cercis L. 
Cladrastis Raf. 
Gleditsia L . 
Gymnocladus Lam. 
Robinia L . 

Liliaceae Hall. 
Yucca L . 

Magnoliaceae J.' St. Hi l . 
Liriodendron L . 

Menispermaceae DC. 
Menispermum L . 

Moraceae Lindl. 
Maclura Nutt. 

Oleaceae Lindl. 
Fraxinus L. 

Pyrolaceae Lindl. 
Chimaphila (L.) Nutt. 

Ranunculaceae Juss. 
Clematis L . 

Rhamnaceae R. Br. 
Ceanothus L. 

Rosaceae Juss. 
Amelanchier Meldic. 
Aronia: Pers. 

5 
4 

9 
1 
1 
1 
1 
3 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

4 

1 

6 
3 
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Окончание 

Семейство и род 

Интродуцировано видов Встречаемость Плодоноше
ние 

Семейство и род 

В
се

го
 

Д
ер

ев
ья

 

К
ус

та
р

н
и

к
и 

Л
иа

ны
 

Ч
ас

то
 

Р
ед

ко
 

П
ло

до
но


ся

т 

Н
е 

пл
од

о
но

ся
т 

Cerasus Juss. 3 1 2 — 1 2 3 — 
Crataegus L . 15 15 — — 1 14 14 1 
Dasifora Raf. 2 — 2 — — 2 2 — 
Holodiscus Maxim. 1 — 1 — 1 1 
Malus Mill . 1 1 1 А 1 
Padus Mill . 3 з о 1 3 
Physocarpus Maxim. 3 3 3 3 — 
Prunus Mill. 3 3 — z 3 3 — 
Rosa L . 5 — 5 — — 5 5 — 
nUDUS Ь. 5 — 5 — — 5 5 
Sorbus L . 2 2 — — 2 2 
Spiraea L . 9 О о о 3 о 

о 
Rubiaceae Juss. 

Gephalantbus L . 1 — 1 • — 1 1 

Rutaceae Juss. 
Ptelea L . 2 — 2 — 2 2 

оапсасеае ы п к 
Populus L . 5 5 — 3 2 5 — 
Salix L . 7 1 6 — 7 6 1 

Saxifragaceae DC. 
Grossularia Mill. 3 _ 3 — 3 3 — 
Hydrangea L . 3 — 3 — — 3 3 — 
Pbiladelpbus L . 5 — 5 — 2 3 5 — 
Ribes L . 4 — 4 — 3 1 4 

Tiliaceae Juss. 
Tilia L . 1 1 — — 1 — 1 — 

Ulmaceae Mirb. 
Geltis L . 2 2 2 1 1 
Ulmus L . 1 1 1 1 

Vitaceae Lindl. 
Ampelopsis Micbx. 1 1 1 1 
Parthenocissus Planch. 1 1 1 1 
Vitis L . 5 5 5 4 1 
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ОБ ИНТРОДУКЦИОННЫХ РАБОТАХ 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО САДА В АРХАНГЕЛЬСКЕ 

В. Н. Нилов 

В дендрологическом саду Архангельского института леса и лесохимии 
(АИЛиЛХ) в период 1969—1973 гг. испытывали 855 видов, гибридов и 
форм древесных растений различного географического происхождения 
(всего 1537 образцов), из которых 59 (6,9%) выпали. В настоящее время 
в живой коллекции дендрологического сада имеется 796 видов, гибридов 
и форм из 101 рода и 37 семейств разного географического происхождения 
(1355 образцов). 

По принадлежности к естественным ареалам преобладают виды Юго-
Восточной Азии (26,4%), Европы (18,9%), Северной Америки (17,1%). 
Значительно меньше представлены сибирские (6,9%), среднеазиат
ские (4,9%) и крымско-кавказские (2,6%) виды. На долю гибридов и форм 
приходится 23 %. 

По происхождению разводочпого материала (семян, черенков, сажен
цев) доминируют растения из средней полосы РСФСР (Москва) —21,7% 
и Прибалтики — 19,9%. Растения с северо-запада составляют 10,0%, си
бирского происхождения — 5,9 %, дальневосточного — 5,3 %, белорусско
го — 5,6%, уральского — 1,5%; зарубежный материал (из Португалии, 
Польши, Дании, Норвегии, Канады) составляет 8,0%. Такое распределе
ние растений по происхождению разводочного материала не является ре
зультатом целенаправленного подбора, а обусловлено главным образом 
возможностью получения материала из этих районов. 

Из местпого материала, собранного с дикорастущих деревьев и кустар
ников, выращено 5,2% растений коллекции, а из семян репродукции денд-
росада — 2,7 %. 

Наибольший выпад растений в коллекции дендросада за 1969—1973 гг. 
был отмечен у видов средиземноморского и африканского (50%), северо
американского (21%) и крымско-кавказского (19%) ареалов. В зависи
мости от происхождения разводочного материала чаще погибали растения 
с Украины (17%), Урала (17%), из Центральной нечерноземной области 
РСФСР (18%), с Алтая (25%), из Дании (23%), Канады (26%), Пор
тугалии (40%). 

Наиболее богато в видовом отношении представлены в коллекции се* 
мейства сосновых — 44 вида, ивовых — 54 вида, берёзовых — 63 вида, жи-
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молостных — 81 вид, камнеломковых — 98 видов и розоцветных — 269 ви
дов, а из родов — тополь, ива, береза, яблоня, кизильник, боярышник, ря
бина, роза, спирея, жимолость. 

Число видов в некоторых родовых комплексах коллекции древесных 
растений дендросада АИЛиЛХ характеризуется следующими данными. 

Род Число ВИДОВ Число Род Число видов Число Род Число ВИДОВ 
форм форм 

Лиственница 6 — Роза 30 4 
Бль 11 3 Рябина 26 4 
Сосна 14 2 Яблоня 19 3 
Клен 11 2 Спирея 47 5 
Барбарис 13 2 Кизильник 20 2 
Ольха 16 1 Боярышник 31 
Береза 33 8 Тополь 22 
Жимолость 45 6 Ива 32 
Рододендрон 12 1 Смородина 24 3 
Карагана 12 6 

По возрасту растения, выращиваемые в дендрологическом саду, рас
пределяются следующим образом: всходы (не зимовавшие расте
н и я ) — 27%, одно-, двухлетние — 30, 3—5-летние —31, старше пяти 
лет — 12% образцов от общего числа. 

Растения высотой до 10 см составляют в коллекции 20%, высо
той 11—50 см - 46, 51-100 см — 24 и выше 100 см — 10%. 

Основная масса растений выращивается в интродукционном питомни
ке дендросада. В школьное отделение питомника высажено 490 образцов 
269 видов деревьев и кустарников в количестве около 12 тыс. растений. 

Важнейшим критерием оценки развития растений при интродукции, 
как известно, является вступление их в генеративную фазу [1—8]. Боль
шое значение возрасту, в котором интродуценты вступают в генеративную 
фазу, придавал Н. К. Вехов [9, 10]. Сведения о времени наступления 
первого цветения и плодоношения приведены в работах многих авто
ров [11—14]. 

А. М. Мауринь [15] считает, что при интродукции древесных расте
ний в более северные районы начало семеношения у них запаздывает по 
сравнению с южными районами. В. И. Некрасов [8] отмечает, что между 
продолжительностью ювенильного периода и географической широтой 
места интродукции существуют более сложные связи, определяющиеся 
не только внешними условиями, но и внутренними — физиологическими 
и генетическими причинами. Сравнение данных о наступлении генератив
ной зрелости древесных растений на родине и в условиях интродукции 
показывает, что у одних видов ювенильный период при интродукции зна
чительно сокращается, у других вступление в генеративную фазу задер
живается. 

В дендрологическом саду АИЛиЛХ имеется большая группа растений 
(77 образцов 53 видов), которые еще не цветут, хотя уже достигли воз

раста первого плодоношения в условиях Москвы: лиственница польская, 
клен гиннала и татарский, барбарис амурский и Тунберга, магония паду-
болистная, жимолость альпийская, горбатая, мелколистная, дуб черешча-
тый, айва японская и Маулея, боярышник алмаатинский, Арнольда, пе-
ристонадрезанный, приречный мягковатый, яблоня маньчжурская, лесная 
и некоторые другие. У некоторых из этих растений ежегодно и сильно об
мерзает надземная часть, что, по-видимому, и является одной из причин 
отсутствия у них цветения и плодоношения. В подтверждение сказанного 
можно привести факт, когда арония черноплодная, происходящая из Во
логды, с баллом зимостойкости I—II в дендросаду цветет и плодоносит, 
в то время как растения того же возраста и вида из Риги, но с баллом зи
мостойкости V, не цветут. 

21 


