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УДК 58.061.001 

ВАЖНЕЙШИЕ ИТОГИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА АН СССР 

В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

3. Е. Кузьмин 

В 1976—1980 гг. в Главном ботаническом саду АН СССР выполнен 
большой объем исследований по проблеме «Интродукция и акклимати
зация растений». Завершен ряд крупных тем, имеющих важное теорети
ческое и практическое значение. 

Изучалась природная флора различных регионов Советского Союза 
и зарубежных стран в целях выявления перспективных для интродукции 
видов растений и обогащения коллекционных фондов. Проведено пять 
экспедиций по изучению и сбору растений отечественной флоры — Евро
пейской части СССР, Кавказа, Средней Азии, Забайкалья и Дальнего 
Востока. В экспедициях собрано 2500 образцов семян, 1800 образцов 
живых растений и 50 000 листов гербария. Привезены ценные для ин
тродукции виды растений, например: Phlox sibirica L. (флокс сибир
ский), Trollius sibiricus (Regel et Til.) Schipcz (купальница сибирская), 
Pulmonaria filarszkyana Jav. (медуница Филярского), Rhododendron 
smirnovii Trautv. (рододендрон Смирнова), Betula davurica Pall. (бере
за даурская), Amygdalus bucharica Korsh. (миндаль бухарский), Allium 
victorialis L. (лук победный), Rheum ribes L. (ревень смородинный). 

Совместно с американскими ботаниками проведено также пять эк
спедиций по территории Соединенных Штатов Америки — в районы Ска
листых гор и Северных Аппалачей, в штаты Висконсин, Вайоминг, Ин
диана и в ряд других мест. Собрано около 1200 образцов семян, свыше 
600 образцов живых растений и 15 000 листов гербария. Из наиболее 
интересных сборов можно отметить: Taxus brevifolia Nutt. (тисе коротко-
хвойный), Tsuga mertensiana (Bong.) Сагг. (тсуга Мертенса), Rhodo-
dendron maximum L. (рододендрон крупнейший), Oplopanax horridum 
(Smith) Miq. (оплопанакс устрашающий), Erythronium grandiflorum 
Pursh (кандык крупноцветковый), Arisaema triphyllum (L.) Schott 
(аризема трехлистная). 

В результате интродукционной работы (сбор семян и живых расте
ний в экспедициях, обмен семенами и посадочным материалом с отечест
венными и зарубежными ботаническими садами и другими учреждения
ми) в коллекции Главного ботанического сада АН СССР было привле
чено 1800 новых видов и форм и 2500 сортов. В настоящее время кол
лекции живых растений Главного ботанического сада с учетом интен
сивно продолжающегося пополнения за счет новых видов и сортов и 
исключения форм, не выдержавших испытания, включают 19 650 наиме
нований (11 850 видов и форм и 7800 сортов). По мере изучения опыт
ных растений, оценки их хозяйственно-биологических признаков и уточ
нения ботанической принадлежности проводилась выбраковка малоцен
ных форм и сортов. Это позволило значительно улучшить коллекции в 
качественном отношении. 
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Обобщен тридцатилетний опыт интродукции 2160 видов растений 
природной флоры СССР из различных ботанико-географических регио
нов, многие из которых впервые испытываются в культуре. Проведенный 
анализ жизненных форм и изучение особенностей сезонного ритма ин-
гродуцируемых растений позволили выявить около 100 перспективных 
для использования в озеленении видов: Lonicera tolmatchevii Pojark. 
(жимолость Толмачева), Ribes ussuriense Jancz. (смородина уссурий
ская), Sanguisorba magnifica Schischk. et К о т . (кровохлебка велико
лепная), Eremurus regelii Vved. (эремурус Регеля), Trollius ledebourii 
Reichb. (купальница Ледебура) и др. 

Завершена многолетняя работа по таксономическому анализу фло
ры советского Дальнего Востока с учетом основных путей формообразо
вания: пространственно-генетического, мутационного и апомиктическо-
го. Кроме вида, введены две подвидовые категории (подвид и разновид
ность). Подмеченные особенности и закономерности в распределении 
растений и их изменчивости позволили наметить ряд признаков, помо
гающих при определении таксономической принадлежности: обязатель
ное наличие переходных форм у подвидов и их отсутствие у видов; от
сутствие собственных ареалов у мутационно возникших разновидностей 
и наличие, как правило, параллелизма мутационной изменчивости у род
ственных таксонов; недопустимость выделения видов по одному (хотя 
бы и резкому) признаку при отсутствии самостоятельного ареала; очаго
вость распространения эндемов: неправомерность объединения на об
ширной территории видов, хорошо различных на более узкой террито
рии. На основе этого была выработана система взглядов, внесшая оп
ределенный вклад в теорию флорографии. По результатам работы под
готовлена монография «Определитель растений советского Дальнего 
Востока». 

Подведены итоги интродукции голосеменных в Москве. В Главном 
ботаническом саду АН СССР собрана наиболее богатая в Советском 
Союзе коллекция хвойных, насчитывающая 110 видов и 114 культива-
ров. В настоящее время 25% коллекции хвойных интродуцентов достиг
ли возраста семеношения, и половина из них дает семена. Наиболее 
зимостойкими в Москве оказались виды, происходящие из северо-вос
точной части Северной Америки, районов Сибири и советского Дальнего 
Востока. Рекомендовано для озеленения Москвы и Московской области 
39 видов и 30 декоративных форм голосеменных, большинство из них 
являются новыми, например Juniperus virginiana L. (можжевельник 
виргинский), / . sabina L. (можжевельник казацкий), Abies sibirica Le-
deb. (пихта сибирская), A. sachalinensis (Frieder. Schmidt) Mast (пихта 
сахалинская), Picea mariana B. S. Р. (ель черная). 

Закончено интродукционное районирование земного шара и установ
лены очаги флористических богатств, дана их флористическая и эколо
гическая характеристика. На основе сравнительного анализа ареалов 
ведущих видов разработана схема интродукционного районирования и 
составлена карта в масштабе 1 :40 млн., на которой вычленены расти
тельные зоны, провинции и ботанико-географические районы. 

Значительная работа выполнена по охране редких и исчезающих ви
дов растений. Составлен аннотированный список нуждающихся в охране 
видов (около 200) Дагестана и Восточного Закавказья. Учтено 
распространение 600 эндемичных видов древесных растений флоры 
СССР. Подготовлен список редких и исчезающих плодовых и ягодных 
растений (200 наименований). В коллекциях Главного ботанического 
сада культивируется около 400 редких и исчезающих видов. 

Завершено обследование 12 западных районов Московской области 
в целях выявления наиболее ценных участков растительности 
и местообитаний редких и исчезающих видов растений, а также 222 пар
ков Московской области для изучения состояния, ассортимента, ланд
шафтного и мемориального значения. Разработаны рекомендации по 
охране 55 ценных объектов природной флоры, а также рекомендации па 
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сохранению, восстановлению и использованию парков в будущем. Ре
комендации переданы Институту Генплана Москвы. 

Советом ботанических садов СССР подготовлены и утверждены 
правила сбора редких и уязвимых видов растений, имеющие целью при
дать сбору этих видов в природе и их сохранению в культуре плановый, 
организованный характер. 

Обобщены данные о 1117 редких и нуждающихся в охране видах 
растений природной флоры СССР, культивируемых в 94 ботанических 
садах страны, и подготовлено фундаментальное справочное издание. 
Эти материалы послужат основой для дальнейших работ ботанических 
садов в области сохранения природного разнообразия отечественной 
флоры. 

Разработана агротехника выращивания папайи в условиях защищен
ного грунта (с временным пленочным укрытием) и технология получе
ния папаина-сырца как из плодов, так и из вегетативных частей этого 
растения. Практически решена проблема создания сырьевой базы полу
чения отечественного папаина. 

Впервые разработан метод выгонки гладиолусов в закрытом грунте 
в зимнее время. Метод светокультуры гладиолусов дает возможность 
получать в год 3—4 урожая срезанных соцветий хорошего качества в 
заранее планируемые сроки (январь — май). Таким образом, решена 
проблема управления ростом и развитием еще одной ценной декоратив
ной культуры, а это имеет важное значение для увеличения производст
ва цветочной продукции. 

Разработана методика рентгенографического определения качества 
семян лиственных древесных растений, которая позволяет быстро и с 
высокой достоверностью выявить степень развития зародыша и эндо
сперма. Эта методика начинает применяться в ботанических садах и 
контрольно-семенных лабораториях. 

Проведены обширные исследования в области теории и практики 
отдаленной гибридизации злаковых растений. Разработаны новые поло
жения о подборе пар при отдаленных скрещиваниях различных видов и 
родов. Установлены закономерности наследования отдельных призна
ков. Выявлены новые факты, объясняющие роль отдаленной гибридиза
ции и полиплоидии в эволюции, видо- и формообразовании растений. 
Обосновано положение о роли наследственного кода в эволюции зла
ков. 

Обобщены данные исследований по многолетней пшенице, в резуль
тате которых были созданы новые, не существовавшие в природе рас
тения — многолетняя и зернокормовая пшеницы. Получено три новых 
сорта многолетней пшеницы и передано в конкурсное сортоиспытание 
пять сортов. 

Получен большой селекционный материал короткостебельных высо
копродуктивных, устойчивых против полегания форм озимых пшенично-
пырейных гибридов (ППГ). Выведены 2 высокопродуктивных сорта — 
Истринка и Снегиревка, которые могут давать урожаи до 70 ц/га и 
более. 

В результате скрещиваний лучших сортов яровых ППГ с сортами 
зарубежной селекции Питик 62, Ред Ривер и Шербати Сонора получен 
ряд гибридных сортов, представляющих большой практический интерес. 
Наиболее ценным из них является сорт Ботаническая 2, относящийся к 
категории сильных пшениц. 

Созданы ценные формы пшенично-элимусных, ржано-пырейных гиб
ридов, тритикале и др. Лучшие формы тритикале в 1979 г. имели уро
жайность 72—76 ц/га. С участием доноров короткостебельности (рожь 
ЕМ-1) созданы короткостебельные продуктивные формы ржи и трити
кале. 

Продолжалась разработка биохимических основ филогении и физио-
лого-биохимических основ интродукции растений. На основе изучения 
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белковых комплексов семян сделан ряд выводов, имеющих важное зна
чение для понимания путей эволюции растений. 

Изучение влияния физиологически активных веществ на рост и раз
витие интродуцируемых растений позволило уточнить роль регуляторов 
роста в механизме перехода растений из вегетативной фазы в генера
тивную. 

Обобщены многолетние исследования физиологии взаимоотношений 
стеблевой ржавчины и растения-хозяина при ржавчинных болезнях 
пшеницы; получены данные, имеющие большое значение для понимания 
природы иммунитета растений и разработки мер борьбы с этим опасным 
заболеванием. 

Изучены наиболее вредные и патогенные организмы интродуцируе
мых растений открытого и закрытого грунта и разработаны меры борь
бы с ними. Значительное внимание было уделено разработке биологиче
ских методов борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Главным ботаническим садом АН СССР проделана большая работа 
по внедрению результатов законченных исследований в народное хо
зяйство. J 

За пятилетие Ботанический сад передал научным учреждениям, озе
ленительным организациям, питомникам и другим производственным 
учреждениям 96 тыс. образцов семян, 2 млн. 185 тыс. посадочных единиц 
сортового материала цветочно-декоративных культур и 320 тыс. сажен-
цов и сеянцев древесных растений. 

В результате выполненных селекционных работ в государственное 
сортоиспытание переданы 2 сорта озимой пшеницы — Истринка и Сне-
гиревка, 1 сорт яровой пшеницы — Ботаническая 2, 1 сорт озимой кор
мовой ржи — Снегиревская 28 и 30 сортов цветочно-декоративных куль
тур. В настоящее время государственное сортоиспытание проходят 4 сор
та зерновых культур (озимая пшеница Истринка и Снегиревка, яровая 
пшеница Ботаническая 2 и кормовая рожь Снегиревская 28), райониро
ваны 3 сорта (яровая пшеница Грекум 114, зернокормовая пшеница 
Отрастающая 38 и озимая тетраплоидная рожь Старт). 

Грекум 114 районирован в шести областях и краях (в Алтайском и 
Красноярском краях, в Восточно-Казахстанской, Тюменской, Омской и 
Северо-Казахстанской областях) и в Бурятской АССР. За пять лет эко
номическая эффективность от внедрения этого сорта составила около 
25 млн. руб. 

Зернокормовая пшеница Отрастающая 38 районирована в Белгород
ской, Горьковской и Липецкой областях. Сорт тетраплоидной ржи райо
нирован в Рязанской области. 

В целях ускорения внедрения результатов научных достижений в на
родное хозяйство Главный ботанический сад в последние годы широко 
практикует заключение хозяйственных договоров. За истекшие пять лет 
выполнено хоздоговорных работ на сумму около 300 тыс. руб. 

Результаты исследований опубликованы во многих печатных трудах. 
За 1976—1980 гг. вышло в свет 20 выпусков «Бюллетеня Главного бота
нического сада» (общий объем около 200,0 печ. л .) . Сотрудниками Сада 
опубликовано 50 книг, сборников и брошюр (объемом 654,5 печ. л.) и 
свыше 700 статей. 

Результаты научных работ широко демонстрировались на ВДНХ 
СССР. Получено 10 дипломов почета и дипломов 1-й степени, 6 золотых 
медалей, 25 серебряных и 53 бронзовых. 

На международных выставках цветов «Флора-Оломоуц-77», «Флора-
Братислава-78» и «Флора-Оломоуц-79» (ЧССР) и в г. Эрфурте (ГДР) 
получены 2 почетные грамоты, 9 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые 
медали. 

Исследования, выполненные Главным ботаническим садом АН СССР 
в десятой пятилетке, способствовали решению многих важных вопросов 
экспериментальной ботаники, сохранению и рациональному использова
нию растительных ресурсов, развитию генетики и селекции растений. 
Главный ботанический сад АН СССР 
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о с в я з и РАЗВИТИЯ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ 

С СУММОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕМПЕРАТУР 

(на примере жимолости) 

П. И. Лапин, Н. В. Рябова 

В результате изучения большой коллекции древесных интродуцентов 
Главного ботанического сада АН СССР установлено, что растения, у 
которых ростовые процессы начинаются и кончаются относительно ра
но, имеют наиболее благоприятный тип сезонного развития для их 
интродукции в средней полосе Европейской части СССР. Наименее бла
гоприятным типом характеризуются виды и формы, поздно начинающие 
и оканчивающие вегетацию [1] . По этому признаку можно отбирать 
устойчивые формы и экотипы в пределах вида и прогнозировать сравни
тельную зимостойкость видов в пределах рода, связывая разный ритм 
развития видов растений с той или иной таксономической категорией 
внутриродового подразделения. 

Метод оценки стойкости растений на основании распределения их по 
фенологическим группам с различным ритмом сезонного развития ока
зался приемлем как для анализа растений различных ботанико-геогра-
фических районов [2—8], так и для анализа видов в пределах родов 
растений [9—15]. 

При этом растения делят на группы по срокам начала вегетации или 
цветения, в зависимости от продолжительности начала и окончания фаз. 
Таким образом выделяется четыре, шесть или девять фенологических 
групп растений по срокам вегетации, а также по срокам цветения. Ана
лиз материалов показал, что выделение фенологических групп надо свя
зывать с ритмом развития местной флоры, как это было сделано при 
анализе видов боярышника, рябины, жимолости [9—12]. Удобнее делить 
начало и окончание наблюдаемых фаз на три срока, сочетание которых 
дает девять фенологических групп. Растения, у которых вегетация или 
цветение начинается или заканчивается одновременно с местными вида
ми, следует относить к группе средних сроков; растения, начинающие и 
заканчивающие вегетацию (цветение) раньше или позже местных видов, 
относятся соответственно к ранним или поздним фенологическим груп
пам. Все растения с ранними и средними сроками вегетации в Москве 
практически зимостойки. Низкая зимостойкость растений проявляется, 
как правило, в группах с поздними сроками окончания вегетации. 

Растения разных фенологических групп различаются по срокам цве
тения и плодоношения, по семенной продуктивности, а также по способ
ности сохранять в условиях интродукции форму роста, свойственную им 
в природе. 

Факты изменения ритма сезонного развития и повышения зимостой
кости с возрастом у растений некоторых видов боярышника и рябины 
[9, 10] имеют очень большое значение для теории и практики интродук
ции растений и заставляют интродукторов терпеливее относиться к ис-
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пытанию новых видов растении, которые в молодом возрасте кажутся 
неперспективными. 

Характеристику групп, установленных по срокам вегетации, можно 
дополнить данными о сумме температур, при которой начинается та или 
иная фаза развития растений. Влияние температурного режима на раз
витие растений и связь последнего с суммой температур широко обсуж
дались на Всесоюзной конференции Географического общества СССР 
в 1979 г. [16]. В данной статье на примере жимолости рассмотрена 
связь с суммой температур двух фенофаз развития интродуцированных 
видов — начала вегетации (начало распускания почек — расхождение 
почечных чешуй, появление конуса зеленых листьев) и начала цветения 
(появление первых цветков). Статья основана на наблюдениях, прове
денных в Главном ботаническом саду АН СССР в Москве в 1961 — 
1968 гг. Авторы благодарят Н. Т. Здорову за расчеты суммы эффектив
ных температур за эти годы. 

В каждом году для растений каждого вида была установлена кален
дарная дата наступления фазы и подсчитана сумма положительных 
температур выше 0°, а также сумма эффективных температур выше 5° и 
выше 10° Затем были высчитаны средняя дата наступления фенофазы, 
средняя сумма положительных (выше 0°) и средняя сумма эффектив
ных температур (выше 5° и выше 10°). 

В табл. 1 приведены сведения о суммах температур в период начала 
вегетации исследуемых видов жимолости. Виды перечислены в порядке 
нарастания суммы положительных температур выше 0° Как видно из 
табл. 1, такое расположение видов больше соответствует расположению 
их по средним датам начала вегетации, чем расположение в порядке 
нарастания суммы эффективных температур выше 5°. Самые ранние по 
началу вегетации виды жимолости (Lonicera caprifolium, L. dioica, 
L. tolmatchevii, L. altaica, а также L. edulis, L. simulatrix, L. prolifera, 
L. ciliosa) в некоторые годы начинают вегетировать при нулевой сумме 
эффективных температур. Сумма положительных температур выше 0° в 
этом случае, конечно, более показательна, чем сумма эффективных тем
ператур выше 5°. 

Местный вид L. xylosteum в годы наблюдений начинал вегетировать 
с 9.IV по 2.V при сумме температур выше 0° от 80 до 188° Сумма эф
фективных температур выше 5° к этому времени составила от 13 до 82°. 
Исходя из положения, что местный вид жимолости наиболее приспособ
лен к данным климатическим условиям, мы считаем, что интродуциро-
ванные виды жимолости, начинающие вегетировать раньше или позже 
его, составляют соответственно группы раннего и позднего начала веге
тации. Виды, которые начинают вегетировать примерно в одно время с 
местным видом, составляют среднюю группу. В соответствии с этим мы 
выделяем по началу вегетации три группы — раннего (Р) , среднего (С), 
позднего (П) сроков (см. табл. 1). Эти группы характеризуются следую
щими средними температурными показателями, вычисленными за 1961— 
1968 гг.: 

Амплитуда Амплитуда Амплитуда Амплитуда 
Феногруппа средних сроков средней суммы средней суммы средней суммы 

по началу начала вегета- температур температур температур 
вегетации ц и и в ы ш е 0 ° выше 5° выше 10° 

Р 11.IV—18. IV 50—91 7,3-20 0 
С 19.IV—26.IV 95—156 24—49 0—5,7 
П 27.IV—4.V 165—224 53—81 5,8—8,9 

Два вида жимолости — L. maackii и L. giraldii, начинающие вегети
ровать в среднем 27 и 28.IV, по средней сумме температур выше 0° и 
выше 5° должны быть отнесены к средней группе, а три вида являются 
переходными от средней группы к поздней. 

В связи с вышеизложенным представляет интерес рассмотреть рас
пределение по феногруппам видов жимолости, относящихся к различным 
секциям и подсекциям (табл. 2, деление по Rehder [17]) , а также раз
личающихся географическим происхождением. 
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Т а б л и ц а 1 
Распределение интредуцированных видов жимолости в зависимости от суммы 

температур и сроков вегетации растений 
(средние данные за 1961—1968 гг.) 

Вид 
Срок начала веге

тации 
Сумма положи

тельных темпера
тур выше 0° 

Сумма эффектив-
I ых температур 

выше 5° 

Ранние 

Lonicera caprifolium L. 3.IV—20.IV * 10—62 0—7,5 
11.IV 36 2,7 

L. dioica L. 5. IV—20. IV 31—90 0—8,5 
12.IV 46 4,0 

L. tolmatchevii Pojark. 7.IV—26.IV 31—90 0—20 
15.IV 57 9,0 

P. praeflorens Batal. 5. IV—22. IV 42—104 1,1 — 14 
14.IV 60 8,0 

L ciliosa Poir. 3. IV—23. IV 41—96 0,2—34 
14.IV 68 14 

L. altaica Pall. 5. IV—26. IV 35—90 0—29 
15.IV 69 13 

L. periclymenum f. serotina Ait. 5. IV—26.1 V 45—85 4,1—20 
16.IV 70 10,0 

L. prolifera (Kjrchn.) 5. IV—23. IV 41 — 104 0—29 
Rehd. 15.IV 72 13 
L. glaucescens Rydb. С 1Л7 OO ТЛ T 

o l V—zo.i V oO—1U7 4,9—40 
15.IV 72 15 

L. stenantha Pojark. 7.IV—26.IV 35—104 1,1—29 
16.IV 73 14 

L.xbrownii Carr. 5. IV—22. IV 45—108 3,7—60 
15.IV 74 15 

L. edulis Turcz. 9. IV—28. IV 41 — 130 0—54 
16.IV 79 16 

L. semenovii Regel 8.IV—28.IV 73—99 13—25 
18.IV 86 19 

Средние 
L. ruprechtiana Regel 10. IV—30. IV 75—132 8,2—50 

20. IV 103 24 
L. sovetkiniae Tkatsch. 10. IV—30. IV 75—132 8,2—54 

20.IV 110 29 
L. chamissoi Bunge 9. IV— l.V 79—176 13—75 

20.IV 111 28 
L. altmannii Regel et Schmalh. 9. IV—3.V 60—158 6,1—54 

21.IV 112 30 
L. henryi Hemsl. 17.IV—28.IV 31—268 0—107 

23.IV 117 32 ' 
L. xylosteum L. 9. IV—2.V 80—188 13—82 

21.IV 117 31 
L. hispida Pall. 14.IV—3.V 60—158 6,0—60 

23.IV 117 32 
L. glehtui Fr. Schmidt 14.IV—3.V 105—130 17—54 

25.IV 118 31 ' 
L. alpigena L. 11.IV-7.V 79—202 16-50 

L. thibetica Bureau et Franch. 
23.IV 122 36 ' 

L. thibetica Bureau et Franch. 12.IV—6. V 66—187 7,5—60 
24.IV 122 36 

L. simulatrix Pojark. 9. IV—6.V 44—188 0—82 
22. IV 122 34 

L. ledebourii Eschsch. 8.IV—2.V 73—188 13—82 
24. IV 122 34 

http://12.IV
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Таблица 1 (продолжение) 

Вид Срок начала веге
тации 

Сумма положи
тельных темпера

тур выше 0° 

Сумма эффектив
ных температур 

выше 5° 

L. maximowiczii (Rupr.) Regel 
Средние 
14.IV—3.V 99—158 17—46 

24.IV 123 31 
L. microphylla Willd. 10.IV—6.V 88—187 17—62 

23. IV 126 33 
L. syringantha Maxim. 14.IV—6.V 107—158 17—54 

25.IV 126 36 
L. gibbiflora (Rupr.) Dipp. 12.IV—2. V 105—188 17—82 

23.IV 128 33 
L. chrysantha Turcz. 14.IV—2. V 81—188 13—82 

24.IV 129 38 
L. morrowii A. Gray 9. IV— l.V 99—176 13—75 

21.IV 130 38 
L. tangutica Maxim. 14.IV—6.V 99—187 17—61 

25. IV 132 40 
L. korolkowii Stapf 18.IV—6. V 81—187 13—60 

24. IV 133 39 
L. chaetocarpa (Batal.) Rehd. 14.IV—3.V 116—158 19—60 

24. IV 136 38 
L. karelinii Bunge 10.IV—6.V 88—188 16—82 

24. IV 136 38 
L. nigra L. 14.IV—6. V 81—202 13—91 

24. IV 137 39 
L. alberti Regel 9.IV—6.V 102—188 13—82 

24. IV 140 41 
L. demissa Rehd. 14.IV—6.V 126—187 28—60 

28. IV 143 44 
L. giraldii Rehd. 17.IV—10.V 31—268 0—107 

28. IV 145 45 
L. tatarica L. 18.IV—6.V 81—188 13—82 

26.IV 147 47 
L. lanata Pojark. 15.IV—3.V 104—202 17—91 

26.IV 149 46 
/. maackii Rupr. 18.IV—6.V 107—188 17_32 

27.IV 152 48 

Поздние 
L. iberica Bieb. 18.IV—7. V 107—202 17—91 

29.IV 158 51 
L. caucasica Pall. 14.IV— 10.V 81—202 13—91 

28.IV 159 52 
L. ferdinandi Franch. 17.IV—7. V 107—239 17—94 

29. IV 162 52 
L. longipes (Maxim.) Pojark. 18.IV—7.V 125—202 25—91 

29. IV 165 54 
L. involucrata f. serotina Rehd. 18.IV—7.V 138—202 32—91 

29. IV 165 54 
L. nummulariifolia Jaub. et Spach 14.IV—7. V 122—202 28—123 

30. IV 177 60 
L. deflexicalyx Batal. 14.IV—10.V 126—241 28—98 

30. IV 178 64 
L. maackii j. podocarpa Rehd. 18.IV—9. V 144—211 32—91 

30. IV 179 62 
L. myrtillus Hook. f. et Thoms. 24.IV—10.V 142—238 32—91 

3.V 203 75 
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Таблица 1 (окончание) 

Вид Срок начала веге
тации 

Сумма положи
тельных темпера

тур выше 0° 

Сумма эффектив
ных температур 

выше 5° 

L. quinquelocularis Hardw. 

L. japonica Thunb. 

28.IV—10.У 
3.V 

29. IV—10. V 

178—268 
214 

99—288 

56—107 
80 

25—152 
4.V 222 93 

• В числителе — амплитуда колебаний показателей, в знаменателе — среднее значение. 

В подроде Caprifolium имеются как более южные, средиземномор* 
ские виды, так и северные, американские виды жимолости, но все они 
начинают вегетировать в ранние сроки. Точно так же виды жимолости 
подсекции Caeruleae — северные виды L. altaica, L. edulis и более юж
ная среднеазиатская жимолость L. stenantha — начинают вегетировать 
в ранние сроки. В подсекции Alpigenae также более северный по рас* 
пространению вид жимолости L. glehnii (о-в Сахалин) и горные L. aU 
pigena и L. karelinii начинают вегетировать в Москве в средние сроки и 
относятся к одной феногруппе. 

У видов жимолости из подсекций Bracteatae, Rhodanthae, Tataricae 
и Ochranthae наблюдается большее разнообразие в сроках начала веге
тации. В подсекции Bracteatae более северный дальневосточный вид 
L. praeflorens и высокогорный среднеазиатский вид жимолости L. seme-
novii начинают вегетацию раньше, чем среднеазиатские и центрально-
азиатские виды жимолости. В подсекции Rhodanthae южный вид L. саи-
casica начинает вегетировать позже северных видов. В подсекции 
Ochranthae также южные виды начинают вегетировать позже, чем се
верные. 

Т а б л и ц а 2 
Начало вегетации видов жимолости, относящихся к различным таксонам, в зависимости 

от суммы температур выше 0° и выше 5° 

Секция и подсекция рода 
Средний срок начала 

вегетации 
Средняя сумма 

температур 
выше 0° 

Средняя сумма 
температур 

выше 5° 

Феногруппа по 
срокам начала 

вегетации 

Подрод Lonicera 
Секция Isoxylosteum 

подсекция Microstylae 
» Spinosae 

Секция Isika 
подсекция Purpurascentes 

» Caeruleae 
» Vesicariae 
» Chlamidocarpi 
» Bracteatae 
» Distegiae 
» Adenostegiae 
» Alpigenae 
» Rhodanthae 

Секция Lonicera 
подсекция Tataricae 

» Ochranthae 
Секция Nintooa 

подсекция Breviflorae 
» Longiflorae 

Подрод Caprifolium 
Секция Phenianthi 

» Cypheolae 
» Caprifolium 

Гибрид Lxbrownii 

24.IV—3.V 122—203 36—75 c - n 
24.IV 140 41 С 

22.IV—25.IV 122—132 33—40 С 
15.IV—16.IV 69—79 13—16 p 
29.IV 162 52 с - п 
29.IV 158 51 с - п 
14.IV—24.IV 60—136 8,0—38 P—с 
24. IV—29. IV 122—165 34—54 с - п 
15.IV 57 9,0 р 
23. IV—25. IV 118—136 31—38 с 
20. IV—28. IV 111-159 28—52 с - п 

20. IV—26. IV 110-147 29—47 с 
20.IV—3.V 103—214 24—80 С - П 

23.IV—27.IV 117-145 32—45 с 
4.V 222 93 п 

14.IV 68 14 р 
11.IV-15.IV 46—72 4,0—15 р 
11.IV-16.IV 36—70 2,7—10 р 
15.IV 74 15 р 
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Три вида из двух очень близких подсекций Distegiae и Adenostegiae 
попадают в разные феногруппы по срокам вегетации: американские 
виды — в среднюю и позднюю группы, сахалинский вид L. tolmatchevii— 
в раннюю. Хотя эти виды относятся к разным подсекциям, но они близ
ки между собой и викарны по распространению, и здесь проявляется та 
же закономерность: более северный вид L. tolmatchevii начинает вегети
ровать в более ранние сроки, чем южные виды. 

Вьющиеся жимолости подрода Caprifolium — самые ранние по нача
лу вегетации и характеризуются вегетацией при наименьшей сумме тем
ператур как выше 0°, так и выше 5° Вьющиеся жимолости секции Nin-
tooa подрода Lonicera в основном поздно начинают вегетацию. Все вью
щиеся жимолости, хотя и относятся к разным подродам, по сроку 
начала вегетации подчиняются той же закономерности: южные китай
ско-японские жимолости из секции Nintooa начинают вегетировать позд
нее, чем более северные средиземноморские и североамериканские 
виды. Таким образом, здесь, как и в случае с видами двух выше упомя
нутых викарных подсекций, проявляется, по-видимому, очень близкое 
родство видов. 

Рассмотрим теперь связь суммы температур и начала зацветания ви
дов жимолости, интродуцированных в Главном ботаническом саду АН 
СССР. 

В табл. 3 виды перечислены в порядке зацветания по мере нараста
ния суммы температур выше 0° 

Расположение видов жимолости в соответствии с нарастанием суммы 
положительных температур выше 0° практически совпадает с их распо
ложением по мере нарастания суммы эффективных температур выше 5° 
Размещение видов по нарастанию суммы эффективных температур 
выше 10° менее наглядно, так как при этом наблюдаются отклонения от 
порядка средних дат начала цветения. 

По срокам начала цветения виды жимолости, интродуцированные в 
Главном ботаническом саду, разделены на три феногруппы — раннего 
(Р) , среднего (С) и позднего (П) зацветания. Эти группы характеризу
ются следующими средними температурными показателями, вычислен
ными за 1961—1967 гг.: 
Феногруппа по 
началу цветения 

Р 
С 
п 

Амплитуда средних 
сроков начала 

цветения 

25.IV—19.V 
20.V— 12.VI 

13.VI—6.VII 

Амплитуда средней 
оуммы температур 

выше 0° 

140—414 
429—782 
800—1194 

Амплитуда средней 
суммы температур 

выше 5° 

47—203 
213—450 
464—742 

Амплитуда средней 
суммы температур 

выше 10° 

4,4—65 
70—200 

206—371 

Анализ материалов показывает, что в среднем за 1961—1967 гг. 
граница между ранним и средним сроком начала цветения интродуци
рованных в Саду видов жимолости приходится на 20.V. Этот же срок за
фиксирован при переходе среднесуточной температуры воздуха через 
15° (средняя за эти годы). Таким образом, средняя по началу цветения 
группа видов жимолости начинает цветение в интервале 20.V—12.VI, 
где 20.V — средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха 
через 15° за годы наблюдений, а 12.VI—среднемноголетняя дата пере
хода температуры воздуха через 15° 

Время цветения жимолости в разные годы может быть сдвинуто в ту 
или иную сторону от средних дат в зависимости от погодных условий, 
но очередность зацветания видов достаточно стабильна [12]. Это об
стоятельство подтверждает правильность метода индикаторных видов, 
согласно которому даты цветения более поздних видов определяются по 
дате цветения выбранных видов, на что указывают, например, Л. Уайт 
[18] и И. Елагин [19] при описании метода фенокорреляционных це
пей. 

В табл. 4 показаны суммы температур, зафиксированные к началу 
зацветания видов жимолости из различных подсекций. 
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Т а б л и ц а 3 
Сроки зацветания растений интредуцированных видов жимолости в зависимости от 

суммы температур 

Вид Срок зацветания 
Сумма положи
тельных темпе
ратур выше 5° 

Сумма эффек
тивных темпе

ратур выше 5° 

Сумма эффек
тивных темпе

ратур выше 10° 

Ранние 

L. praeflorens 
12.IV—4. V * 

25. IV 
99—176 

131 
16—75 

39 
0—18 
4,7 

L. altaica 
3.V—17.V 187—317 63—172 21—62 

L. altaica 9.V 268 111 24 

L. edulis 
2.V—21.V 248—308 93—152 21—60 

L. edulis 10.V 285 120 27 

L. stenantha 
6.V—23.V 305—404 135—183 8—69 

L. stenantha 15.V 346 154 38 

L. tolmatchevii 
6.V—25.V 329—441 138—261 22—123 

L. tolmatchevii 
17.V 374 177 61 

L. hispida 10.V—24. V 
17.V 

316—404 
378 

135—232 
176 

8—104 
50 

L. altmannii 7.V—31.V 298—463 132—261 1,4—123 
L. altmannii 

17.V 379 181 57 

L. glehnii 10.V—30. V 368—433 181—207 40—91 L. glehnii 
19.V 398 191 65 

Раннесредние 

Li. binjUluiriX 
H.V—l.VI 

18.V 
402—424 

413 
192—232 

206 
57—104 

78 

I IpHphntirii 
10.V—3.VI 

20.V 
Средние 

322—523 
419 

144—308 
206 

8—155 
68 

L. chamissoi 
10.V—7.VI 

21.V 
оУо—oUo 

438 
183—242 

217 
49—104 

77 

L. microphylla 
13.V—25. V 

19.V 
338—534 

439 
141—299 

216 
59—152 

84 

L. xylosteum 
10.V-1.VI  

22.V 
384—516 

439 
181—251 

214 
49—104 

68 

L. gibbiflora 
10.V-1.VI  

21.V 
384—551 

447 
181—281 

223 
56—104 

82 

L. alpigena 
ll.V—5.VI 

23.V 
396—516 

452 
70—261 

204 
55—123 

72 

L. nigra 
12.V—7.VI 

23.V 
406—516 

457 
204—261 

228 
49—123 

74 

L. chrysantha 
15.V—l.VI 

24.V 
401—551 

479 
182—325 

242 
43—168 

83 

L. karelinii 
15.V— 12.VI 

28.V 
468—682 

527 
222—370 

269 
63—149 

101 

L. ruprechtiana 17.V—12.VI 
27.V 

492—604 
535 

242—320 
283 

71—155 
109 

L. dioica 18.V—10.V 
29.V 

452—654 
572 

210—358 
310 

66—190 
126 

L. myrtillus 
18.V—25. V 

23.V 
513—644 

590 
283—391 

341 
119—214 

164 

L. maximowiczii 19.V—15.VI 
31.V 

534—553 
590 

294-356 
325 

105—180 
141 

L. taiarica 18.V-15.VI 513—644 283—358 98—190 L. taiarica 
31.V 596 327 137 

L. involucrata f. serotina 13.V—2.VII 
l.VI 

444—1076 
624 

208—664 
350 

59—343 
154 
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Т а б л и ц а 3 (окончание) 

Вид Срок зацветания 
Сумма положи
тельных темпе
ратур выше 5° 

Сумма эффек
тивных темпе

ратур выше 5° 

Сумма эффек
тивных темпе

ратур выше 10°" 

L. syringantha 

L. longipes 

L. sovetkiniae 

L. caprifolium 

L. morrowii 

L. maackii 

L. thibetica 

L. caucasica 

L. lanata 

L. glaucescens 

L. ferdinandi 

L. brownii 

L. maackii f. podocarpa 

L. alberti 

L. tangutica 

L. nummulariifolia 

L. korolkowii 

L. prolifera 

L. iberica 

L. periclymenum f. serotina 

Средние 
19 v 22 VI 534—749 299—412 119—221 

30.V 629 358 166 
24.V 22.VI 568—749 304—412 98—214 

2.VI 636 355 153 
19.V—15.VI 534—703 299—386 119—190 

2.VI 639 356 151 
24. V 10. VI 555—785 278—449 99—214 

2.VI 639 360 156 
24.V—17.VI 608—781 316—444 122—214 

3.VI 653 372 171 
24.V—20.VI 632—746 358—425 117—200 

4.VI 679 386 172 
3.VI—ll.VI 574—799 292—459 108—205-

7.VI PSIA Oo4 Q 7 £ 15fi 1 ои 

zo.V—zU. VI fi11 74П 
\j i l — / *fU 

356 437 190 235. 
о. VI 6Q5 3Q5 175 1 / о 

1 Л7Т O l Л7Т 

1. VI—1\. VI 
704 7 Q 0 QQfi AAQ 

ooO—44o 
160 93fv 

1 О Л Tl 
l z . V l 

71 7 А 1 О 
41z 

Ю/ 
OO Л7 OA Л7Т 

11. V — z 4 . VI 
KQA OAA 

0У4—У44 о44—ОэУ 1OU—40U 
1 Л7Т /zo А О А 

4z4 
9 П 1 

Поздние 
2.VI—23.VI 739—956 412—565 175—26 Г 

13.VI 804 463 213 
2.VI—24.VI 756—917 428—541 186—253 

13.VI 807 474 223 
28. V—25.VI 693—978 413—577 198—264 

14. VI 814 472 220 
31.V—25.VI 733—978 438—577 149—264 

14.VI 817 478 219 
2. VI—24.VI 706—917 407—552 162—275 

14.VI 822 480 218 
1. VI—27. VI 744—917 444—541 219—252 

13. VI 823 488 234 
l .VI- l .VII 744—978 444—577 222—264 

17.VI 868 509 242 
10.VI—29.VI 835—1033 483—638 222—312 

20.VI 925 551 256 
26.VI—22.VII 1136—1266 711—779 368—392 

6.VII 1200 750 385 
25.VI—15.VII 933—1538 566—987 269—524. 

6. VII 1212 759 389 
* В чиолвтеле — амплитуда показателей, в знамена!еле — их среднее значение. 

Здесь также наблюдается описанная выше закономерность: если 
в подсекции имеются виды, зацветающие в разные сроки, то более север
ные виды зацветают раньше, чем южные. Например, растения L. glehnii 
(о-в Сахалин) зацветают раньше, чем растения L. alpigena и L. kareli-
nii (Альпы и горы Средней Азии); L. maackii (Дальний Восток, Северо-
Восточный Китай) зацветает раньше, чем L. maackii f. podocarpa (Цент
ральный Китай); L. dioica (северо-восточная часть Северной Америки — 

14 



Т а б л и ц а 4 
Суммы температур выше 0° и выше 5° при зацветании видов жимолости, относящихся 

к разным секциям 

Средний срок 
Средняя Средняя Средняя Феногруп-

Секция и подсекция рода Средний срок сумма тем сумма тем сумма тем па по сроСекция и подсекция рода зацветания ператур ператур 
выше 5° 

ператур 
выше 10° 

кам начала 
выше 0° 

ператур 
выше 5° 

ператур 
выше 10° цветения 

Подрод Lonicera 
Секция Isoxylosteum 

подсекция Microstylae 
» Spinosae 

Секция Isika 
подсекция Purpurascentes 

» Caeruleae 
» Vesicariae 
» Chlamidocarpi 
» Bracteatae 
» Distegiae 
» Adenostegiae 
» Alpigenae 
» Rhodanthae 

Секция Lonicera 
подсекция Tataricae 

» Ochranthae 
Подрод Caprifolium 

Секция Cypheolae 
» Caprifolium 

Гибрид L.Xbrownii 

9Q v 7 VI 
£0. v — l . V 1 

590- -684 341- -375 1 57 l O / — - l O O v-< 
14.VI 817 478 219 П 

18.V—14. VI 414— -822 206—480 78— -218 P --С—П 
9.V—15.V 268- -346 111- -154 24— -38 P 
13. VI 804 463 213 П 
6.VII 1200 750 385 П 
25.IV-17.V 131--379 39- -181 4,7- -57 P 
20.V— l.VI 419- -624 206- -350 68- -154 P --C 
17.V 374 177 61 P 
19.V—28. V 398- -527 191- -267 65- -101 P --C 
21.V—6. VI 438- -695 217- -395 74- -175 С 

31.V—17.VI 596- -868 327- -509 137- -242 C --П 
21.V—14.VI 439- -962 214- -576 68- -234 C --П 

29.V—20.VI 572- -925 309- -551 126- -256 C --П 
2. VI—6. VII 643- -1212 360- -759 156- -389 C --П 
13.VI 807 474 223 П 

Канада и США) зацветает раньше, чем L. prolifera (северо-восточная 
часть США). Такая же зависимость обнаружена при цветении видов 
голубой жимолости из подсекции Caeruleae [20]. 

У растений видов жимолости, различающихся географическим рас
пространением, сроки зацветания могут варьировать, не выходя за пре
делы одной феногруппы. Например, у L. altaica (Алтай, Сибирь) —9.V, 
а у L. stenaniha (Средняя Азия) — 15.V; у L. chrysantha (Дальний Вос
ток, Забайкалье) —24.V, у L. longipes (Северо-Западный Китай) — 2 . V I . 
Однако следует помнить, что продолжительность зацветания видов од
ной феногруппы равняется примерно 20—25 дням, а максимальное раз
личие во времени зацветания близких видов жимолости достигает 10— 
22 дней (подсекция Bracteatae, Ochranthae, секция Cypheolae) и только 
для L. periclymenum f. serotina составляет 34 дня. 

Как видно из приведенных материалов, для характеристики начала 
вегетации вполне достаточно установления суммы положительных тем
ператур выше 0° и суммы эффективных температур выше 5°. При харак
теристике начала зацветания эти показатели становятся громоздкими. 
Для облегчения работы с этими данными можно обратиться к сумме 
эффективных температур выше 10°. Однако характеристика феногрупп 
по этим температурам не дает такой стройной картины, какая получает
ся при учете температур выше 0° и выше 5° 

При математической обработке данных наблюдений по срокам веге
тации и цветения выяснилось [12], что у 50% видов жимолости отсут
ствует прямая связь между сроками начала вегетации у этих видов и 
сроком начала вегетационного периода в Москве, т. е. переходом сред
несуточной температуры воздуха через 5° Сроки окончания вегетации у 
большинства интродупированных видов жимолости зависят от осеннего 
перехода температуры воздуха через 5° Коэффициенты вариации сро
ков начала вегетации и начала цветения у жимолости варьируют зна
чительно больше, чем коэффициенты вариации сроков окончания веге
тации и конца цветения. Это наблюдается и на примере местного вида 
жимолости L. xylosteum. Как было показано выше, растения этого вида 
начинают вегетировать при сумме температур выше 0° от 80 до 188°, 
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при сумме температур выше 5° от 13 до 82° и при сумме температур 
выше 10° от 0 до 20° Цветение начинается соответственно при сумме 
температур 384—516°, 181—251° и 49—104°, т. е. амплитуда сумм тем
ператур довольно значительна: к началу вегетации она равна 108° (для 
суммы температур выше 0°) и к началу цветения — 132° У растений 11 
интродуцированных видов жимолости эта вариация к началу вегетации 
составляет более 108° Это подтверждает ранее обнаруженное явление, 
когда математически рассчитанные коэффициенты вариации сроков на
чала вегетации у большинства интродуцированных видов жимолости 
оказывались меньше коэффициента вариации сроков начала вегетации 
местного вида. 

Сумма положительных температур выше 0° в начале цветения варьи
рует в пределах менее 132° у L. simulatrix (22°), L. lanata (29°), L. edulis 
(60°), L. glehnii (65°), L. praeflorens (77°), L. stenantha (99°) и еще у 
11 видов приближается к 132° Таким образом, по срокам начала веге
тации и соответствующим им суммам температур выше 0° большинство 
интродуцированных видов жимолости варьирует в более узких преде
лах по сравнению с местным видом L. xylosteum, а по срокам начала 
цветения у половины интродуцированных видов жимолости варьирова
ние суммы температур значительно превышает таковое у местного вида 
жимолости. 

Это соответствует и результатам математического расчета коэффи
циентов вариации сроков начала цветения. У растений 17 интродуциро
ванных видов жимолости значение коэффициента ниже вариации пока
зателей начала цветения местного вида и у растений 7 видов приблизи
тельно ему равны. 

Определенные суммы температур влияют не только на начало веге
тации и цветения, но вообще на процессы роста и развития растений. 
В частности, но наблюдениям Н. А. Бородиной, желтая акация прекра
щает рост побегов в том случае, если сумма температур достигает опре
деленного уровня. 

Как видно из табл. 2 и 4, разные фазы развития растений видов жи
молости из разных секций и подсекций характеризуются своими опреде
ленными суммами температур выше 0°, выше 5° и выше 10°, определяю
щими сроки прохождения этих фаз. Ранние сроки начала цветения ти
пичны для видов жимолости из подсекций Caeruleae, Bracteatae. Расте
ния видов этих подсекций закладывают цветочные почки в год, предше
ствующий цветению. В дендрарии Главного ботанического сада АН 
СССР у многих из этих видов, особенно у L. altaica, поздней осенью 
(в октябре—ноябре), после листопада, нередко наблюдается вторичное 
цветение на верхушках безлистных побегов. У растений L. altmannii 
вторичное цветение мы наблюдали в сентябре, после листопада, у осо
бей, произрастающих на южных склонах западной части Киргизского 
хребта в Тянь-Шане. Подобные растения зацветают рано, цветки у них 
появляются в нижней части побегов текущего года, в пазухах листьев 
первого и второго междоузлиев. 

Для растений группы позднего цветения характерно появление цвет
ков на побегах текущего года из пазух листьев, удаленных от основания 
побега. Очень отчетливо эта особенность проявляется у растений L. in-
volucrata /. serotina, L. periclymenum f. seroiina, L korolkowii. Суммы 
температур, зафиксированные при цветении этих растений, значительны; 
очень высок показатель их варьирования (632—605°). 

Конечно, не одни только суммы температур определяют срок веге
тации и цветения. Имеет большое значение количество осадков, выпа
дающих перед цветением, а также климатические показатели зимы — 
устойчивость морозов, оттепели и др. Все это требует введения поправок 
на суммы температур [21] и определяет их амплитуду для каждого 
вида. 
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в ы в о д ы 

Выделение фенологических групп интродуцируемых древесных расте
ний следует связывать с ритмом развития местных видов и дополнять 
их характеристику данными о сумме температур, при которой начинает
ся вегетация и цветение, в том случае, когда температурный фактор на
ходится в лимитирующем минимуме. 

Среди интродуцированных в Главном ботаническом саду АН СССР 
53 видов жимолости выделены три группы растений, начало вегетации 
и начало цветения которых характеризуются определенным уровнем 
суммы температур выше 0°, эффективных температур выше 5° и выше 10° 

По срокам начала вегетации и соответствующим им суммам темпе
ратур выше 0° большинство интродуцированных видов жимолости варьи
рует в более узких пределах по сравнению с местным видом Lonicera 
xylosteum L., а по срокам начала цветения примерно у 50% интродуци
рованных видов жимолости сумма соответствующих им температур 
варьирует значительно больше, чем у местного вида жимолости. Такие 
же соотношения характерны и для коэффициентов вариации сроков на
чала вегетации и цветения. 

Срок зацветания растений жимолости связан со временем закладки 
цветочных почек, при этом варьирование суммы температур может быть 
значительным. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Лапин П. И. Сезонный ритм развития древесных растений и его значение для интро
дукции растений.— Бюл. Гл. ботан. сада, 1967, вып. 65, с. 13—18. 

2. Вартазарова Л. С. Некоторые итоги интродукции древесно-кустарниковой флоры 
Дальнего Востока.— Бюл. Гл. ботан. сада, 1961, вып. 42, с. 3—9. 

3. Плотникова Л. С. Интродукция древесных растений Китайско-Японской флористиче
ской подобласти в Москве. М.: Наука, 1971. 

4. Петрова И. П. Фенологические группы среднеазиатских деревьев и кустарников в 
Москве.— Бюл. Гл. ботан. сада, 1964, вып. 53, с. 3—10. 

5. Петрова И. П. Сроки цветения и плодоношения интродуцированных в Москве сре
днеазиатских растений.— Бюл. Гл. ботан. сада, 1968, вып. 68, с. 9—16. 

6. Петрова И. П. Интродукция древесных растений Средней Азии в Москве. М*: Наука, 
1978. 

7. Щербацевич В. Д. Фенологические группы североамериканских лиственных деревьев 
и кустарников.— В кн.: Опыт интродукции древесных растений. М.: ГБС АН СССР, 
1973, с. 125^152. 

8. Щербацевич В. Д. Цветение и плодоношение интродуцированных древесных растений 
умеренной зоны Северной Америки.— Бюл. Гл. ботан. сада, 1975, вып. 97, с. 5—14. 

9. Лапин П. И., Сиднева С. В. Определение перспективности растений для интродукции 
по данным фенологии.— Бюл. Гл. ботан. сада, '1968, вып. 69, с. 14—21. 

10. Лапин П. И., Сиднева С. В. Сезонный ритм развития у видов рода Sorbus при ин
тродукции.— Бюл. Гл. ботан. сада, 1971, вып. 79, с. 3—9. 

И. Стогова Н. В. Сезонный ритм развития интродуцированных видов жимолости.— 
Бюл. Гл. ботан. сада, 1968, вып. 69, с. 32—36. 

12. Рябова Н. В. Жимолость. Итоги интродукции в Москве. М.: Наука, 1980. 
13. Щербацевич В. Д. Сезонный ритм развития растений рода Асег в Москве.— Бюл. Гл. 

ботан. сада, 1977, вып. 105, с. 27—32. 
14. Якушина Э. И. Сезонный ритм развития видов Ribes в Главном ботаническом са

ду.—Бюл. Гл. ботан. сада, 1977, вып. 104, с. 13—18. 
15. Александрова М. С. Прогнозирование перспективности интродукции видов рода ро

додендрон по фенологическим группам.— В кн.: Охрана среды и рациональное ис
пользование растительных ресурсов. Ми Наука 1976, с. 7—8. 

16. Термический фактор в развитии растений различных географических зон: Материалы 
Всесоюз. конф. М.: Моск. фил. Геогр. о-ва СССР, 1979. 

17. Rehder А. Synopsis of the genus Lonicera.— Annu. Rept Missouri Bot. Gard., 1903, 
vol. 14, p. 27—232. 

18. White L. M. Relationship between meteorological measurements and floweririg of index 
species to flowering of 53 plant species.— Agr. Meteorol., 1979, vol. 20, N 3, p. 189— 
204. 

19. Елагин И. H. О пространственной устойчивости корреляционных связей между фено-
фазным состоянием растений.— В кн.: Вопросы индикаций фенологии и фенологиче
ского прогнозирования. Л.: Наука, 1972, с. 152—156. 

20. Ретина Т. А. Ритм развития побегов голубых жимолостей.— Науч. докл. высш. шко
лы. Биол. науки, 1973, № 3, с. 65—69. 

21. Уланова Е. С. Методы агрометеорологических прогнозов. Л.: Гидрометеоиздат. 1959. 

Главный ботанический сад АН СССР 

17 


