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В книге приведены результаты математической обработки  
фенологических наблюдений за 14 лет (с 1949 по 1962 г .) по 6 фе- 
нофазам и  510 видам деревьев и кустарников дендрария Б ота
нического сада В И Н  А Н  СССР. Средние фонодаты с их ош иб
ками и  коэффициентами вариации расположены  в легко обозр и 
мой табличной форме, в алфавитном порядке названий видов. 
Работа является первым такого рода справочным пособием по 
Л енинграду. Изучены тины распределения фенодат, и х  связь  
с метеофакторами, установлены средние периоды продолж и
тельности фепофаз в дендрарии, сравнена фенология двух  
ж изненны х форм: деревьев и кустарников, а такж е неко
торых видов и з дендрария ВИ Н  А Н  СССР и ГБС А Н  СССР.

Книга предназначена для фенологов, ф изи ологов растений  
и дендрологов, работающих в области интродукции растений.
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П РЕДИ СЛО ВИ Е

Один и з самых старинны х центров интродукции в наш ей стра
не, Б отан и чески й  сад Ботанического  института им. В . Л . К ом аро
в а  А Н  СССР в Л ени нграде у ж е более 250 лет заним ается интро- 

<V дукци ей  растений.
Здесь впервы е были введены в к у л ьту р у  и  распространены  в 

наш ей стране п за  рубеж ом многие декоративны е и  други е полез
ные растения Средней и Ц ентральной  А зии, К а в к а за , Д альнего  
В остока, Сибири и других регионов, ку д а  соверш али экспедиции 
учены е С ада, которы м такж е  принадлеж ит приоритет в описании 
значительного  числа до тех пор неизвестных н ауке  видов.

Всемирно известны й гербари й  Б И Н  А Н  СССР такж е в основ
ной своей части  был собран работникам и С ада. Д ен драри й  Б о та 
нического сада в основных своих чертах плани ровки  слож и лся  в 
середине прош лого века , хотя некоторы е посадки древесны х рас
тений сущ ествовали и постоянно п оп олн яли сь с н ач ала  возникно
вени я С ада. Тем не менее списки имею щ ихся в нем растений пуб
ли к о вал и сь  сравнительно редко, а последние данны е по ф енологии 
небольш ого чи сла видов ден драри я были обнародованы  около 
100 лет н азад , что, естественно, представляет больш ой пробел в 
деле исп ользован ия растительны х богатств, накопленны х в Саду.

В кн иге приведены  м атем атически обработанны е результаты  
14-летних фенологических наблю дений по 510 видам деревьев и 
кустарн и ков  в Ботаническом  саду  Б отани ческого  института 
им. В . Л . К ом арова. Эти данны е п редставляю т собой средние фе- 
нодаты по ш ести фенофазам с у казан и ем  их ин тервала нормы 
варьи рован и я , а такж е  продолж ительности  периода цветения и 
ком плексно-ф енологической оценки степени соответствия феиоло- 

s  гического ритма кли м ату  Л ен и н града по каж дом у виду. Подоб
ны е справочны е сведения могут быть полезны  д л я  проекти рования 
разли чн ы х  зелены х насаж дений, в работах по гибридизации 
древесны х видов, сбору сем ян и плодов, по п роверке определе- 

•  ний  видов, в м едико-биологических исследованиях и в различны х
д р у ги х  областях  прим енения.

А втор вы раж ает  свою искренню ю  благодарность за  просмотр 
рукописи  и ряд  ценны х зам ечаний, сделанн ы х по ее содерж анию , 
Ф . С. П илипеико, |Б . Н . З ам ятн и н у |, А. Г . Г оловачу, Н . С. Ч ет
вери кову , В . М. Ш мидту и други м  товарищ ам .

Б ольш ую  помощ ь в работе о казал  автору  ныне п окойный п р о 
фессор, доктор биологических н ау к  |С ергей Я ковлеви ч  С околов|, 
п ам яти  которого автор посвящ ает  свою работу.
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К  ИСТОРИИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ  
В АКАДЕМ ИЧЕСКИХ БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ 

ЛЕН И Н ГРАДА

И нтродукци я растений входила в тем атику работы  А кадем ии 
н а у к  уж е в первы е годы ее сущ ествования в наш ей стран е. В св я 
зи  с этим небезынтересно напомнить, что п р и  А кадем ии н а у к  в 
П етербурге сущ ествовал на В асильевском  острове Сад, о котором  
многим ботаникам  известно значительно меньш е, чем  о ныне дей
ствую щ ем  Ботаническом  саде Б И Н  А Н  СССР н а  А птекарском  
острове. М еж ду тем этот сад, находивш ийся на месте, где теперь 
стоит дом 52 по П ервой линии В асильевского  острова, я в л яется  
первы м настоящ им  ботаническим  садом в системе отечественной 
А кадем ии н ау к  и сы грал важ н ую  роль в развитии  ботаники. О н 
был основан в 1735 г. при  деятельном  участии  ботани ка голлан д 
ц а  И . А ммана (вы ходца из Ш вейцарии), при глаш енного  по кон
т р акту  в А кадемию  н ау к  в 1733 г . В доме Б отани ческого  сада ж и л  
М. В . Л омоносов, д л я  которого здесь была построена п ер вая  в 
Р оссии  хим и ческая  лаборатори я . В этом ж е  доме ж и л  и  Амман 
[Б ар ан о в , 1957]. З а  77 лет сущ ествования сада (1735— 1812) им 
у п р ав л я л и  12 директоров, в том числе такрте выдаю щ иеся учены е, 
к ак  академ ик И . И . Л епехи н  (1774— 1802), И . Г . Гм елин, С. П. К р а 
ш енинников, И . К ельрей тер , К . Вольф.

Р астен и я  в сад  поступали  к а к  и з-за  границы , так  и  из У ф ы , 
Самары, О ренбурга, С ибири, в особенности от известного лю бите
л я  ботаники горнопром ы ш ленника П . А. Д ем идова (1710—1786), 
которы й в свою очередь п о л у ч ал  от А ммана редкие растения д ля  
своих оранж ерей  в С оликамске, где Д ем идовы  ж и л и  до семейного 
разд ела  [Н екрасова, 1945].

П ервые каталоги  академ ического сада бы ли составлены  Ам
маном в 1736— 1737 гг ., но, по-видимому, не сохран и ли сь . И з 
сохранивш ихся рукописны х каталогов  академ ического сада (П ри
лож ение 1) наиболее полно и  четко написан  катал о г  С игизбека 
1744 г. О публикование этого катал о га  считал необходимым 
В . И . Л и п ски й  [1913], которы й в своей работе привел  список 
родов некоторы х травян исты х и  одного древесного растен ия, чис
ливш ихся в каталоге. О знаком ление с подлинной рукописью  Си
гизбека дало  возмож ность пополнить сведения о д еревьях  и к у с 
тар н и к ах , п рои зраставш их к  1744 г. в академ ическом  саду  (П ри
лож ение 2). Н аш а работа по расш иф ровке долиннеевских н азв а 
ний видов деревьев и кустарн и ков  до некоторой степени бы ла 
облегчена наличием  подробных указателей  п р и  классическом  
труде К . Л и н н ея  [L innaeus, 1957— 1959], переизданном  в А нглии  
(Лондон).
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С 1809 по 1812 г. Б отани чески й  сад А кадем ии н аук  н ахо
д и лся  н а  Ф онтанке, где теперь против Технологического ин
ститута помещ ается военное училищ е [Б обров, 1957а]. Т огда ж е 
был опубликован  единственный печатны й катал о г  С ада, состав
ленны й Т . А . Смеловским [Sm ielow sky, 1811]. В 1812 г. Сад был 
упразднен  и до 1930 г. в составе А кадем ии п аук  ботанического 
сада не было.

А птекарский  огород, полож ивш ий начало современному Б о 
таническом у саду  Б отани ческого  института им. В . Л . К ом арова 
А Н  СССР, был учреж ден  11 ф евраля 1714 г . [Н екрасова, 1950; 
Зам яти и н , 1964]. Он был залож ен  на В ороньем  острове, которы й 
впоследствии стал  назы ваться  А птекарским .

Здесь на А птекарском  проспекте и около него и теперь располо
ж ено несколько  м едицинских предприятий и  учреж дений (завод 
хи рурги чески х  инструм ентов, ф армацевтический и др .). А птекар
ски й  огород н ар яд у  с лекарственны м и вы ращ и вал  и декоративны е 
растен ия и имел постоянную  с в я зь  с Б отаническим  садом А каде
мии н ау к . Ч исло  видов, вы ращ иваемы х в академ ическом  саду 
(1096 видов по рукоппси  С игизбека в 1744 г .) и А птекарском  ого
роде, в н ачале их деятельности  было близким . В первом опубли
кованном  к атал о ге  А птекарского  огорода, или  М едицинского сада 
[Siegesbeck, 1736], перечислено 1 275 видов. И нтересно, что боль
ш инство сибирских, м онгольских и ки тай ски х  растений д л я  свое
го знам енитого Сада в г. У п сала Л ин ней  получал  из А птекарского 
огорода через посредство И . П . Ф ал ька  [Л ипский , 1913—1915]. 
О коло 1735 г. А птекарский огород стали  назы вать М едицинским 
садом . С 1798 г. он переш ел в ведение М едико-хирургической  ак а 
демии под назван ием  М едико-ботанический сад . В 1823 г. М едико- 
ботанический сад был преобразован  в И м ператорский Б отани че
ски й  сад  и в св язи  с этим стал получать больш ие денежные сред
ства. В это врем я бы ли произведены больш ие посадки деревьев, 
залож ен ы  многие аллеи , и  поныне определяю щ ие пейзаж ны й об
л и к  сада, особенно у  речки  Б о л ьш ая  Н евка . В 1823—1824 гг. 
бы ли построены  22 новые оранж ереи  [Бобров, 1957а, б ] , орган и 
зованы  Г ербари й , М узей и Б и блиотека и таким  образом залож ен ы  
основы Б отани ческого  сада к а к  круп ного  научного учреж дения. 
С 1835 г. п убликую тся перечни сем ян, предлагаем ы х садом д ля  
обмена (D electus s e m in u m ..., 1835—1981), которы е с тех пор  и з 
даю тся уж е в течение 146 лет, я в л я я с ь , таким  образом , старейш им 
периодическим  изданием  Б отани ческого  сада и по преемственно
сти  института. С 1871 г. началось издание трудов ботанического 
сада, которы е и здавали сь  до 1932 г. и  сы грали  больш ую  роль в 
разви ти и  русской  ботанической н ау к и . П родолж ительное время 
(с 1855 по 1866 г. и  с 1875 по 1892 г .) Садом заведовал  Э. Л . Р егель, 
которы й написал  свыш е 3 тыс. работ по ботанике и садоводству и 
первы м из ботаников Сада рассм атривал  в своих работах теорети
ческие вопросы интродукции растений. В 1913 г. Сад получил н аз
вани е И м ператорского Б отани ческого  сада имени П етра В елико
го . Д еятельн ость Сада за  эти 200 лет подробно описывается в юби



лейном трехтомном издании [Л ипский, 1913— 1915]. В  1918 г. 
сад  был переименован в Главны й ботанический сад РС Ф С Р, 
в  1930 г . передан в ведение А кадем ии н ау к  СССР и в 1931 г. пре
образован  в Б отани чески й  институт, в состав которого вош ел на 
п р авах  отдела. Много интересны х сведений о деятельности  сада 
приводится в трудах  различны х авторов [Л ипский , 1900; Рот- 
ш тейн, 1900; К ом аров, 1915; Л и п ски й , 1915; Аноним, 1923; У  ханов , 
1936; A nonym , 1899, 1908, 1913; в сборнике «От А птекарского  
огорода до Б отани ческого  института», 1957). С одерж ательн ая  х а 
рактери сти ка деятельности  Б отани ческого  института в целом  дана 
в статьях  М. Р у ж и ч к а  [R uzicka , 1964] и А . А . Ф едорова [1964].

Зн ачительно меньш е, чем  история С ада, и зучен а его и н тродук- 
ц и он н ая  деятельность, кото р ая  им ела больш ое п ракти ческое зн а
чение. В частности, Садом введено больш ое число декоративны х 
видов в цветоводство и садоводство всего м ира [С околов, 1957]. 
В 1897 г. ко л л екц и я  ж и вы х растений Сада в откры том  грун те  и  
ор ан ж ереях  состояла из 3 0 0 0 2  видов и  разновидностей [В и н к
лер , 1899]. В . И . Л и п ски й  и К . К . М ейснер [1915] у казы в ал и , что 
за  200 лет своей деятельности Сад распространил в ку л ь ту р е  около 
1500 травян исты х и древесны х растений. В ся  работа по ин тродук
ции растений своевременно докум ентировалась, до наш их дней 
сохранили сь рукописны е «Генеральны е каталоги» растений Сада 
(см. П рилож ен ие 3). Эти каталоги  представляю т собой больш ую  
научную  ценность и содерж ат богаты й м атериал  д ля  научны х 
и зы сканий , так  к а к  в них отраж ена почти п о л н ая  история интро- 
дукционной деятельности  одного из круп нейш их ботанических 
садов м ира. О днако изучение Генеральны х каталогов  затруднено 
тем, что они написаны  от ру ки  на латинском  и немецком я зы к а х , 
причем  в последнем случае  готическим  или  лати нски м  ш рифтом. 
К ром е того, составители при бегали  к  разнообразны м  условны м 
обозначениям , расш иф ровка которы х при  к атал о гах  дается  не 
всегда.

Д о наш его врем ени сравнительно в хорош ем состоянии сохра
нилось 34 тома рукоп исны х Генеральны х каталогов растений 
(часть каталогов , по-видимому, бы ла у терян а). Р укописны е к а та 
логи  охваты ваю т период интенсивной интродукционной д еятель
ности Сада с 1840 по 1912 с переры вам и. З а  некоторы е годы ката 
логи  разделены  н а  2 —3 том а. П р и  каж дом  назван ии  растения име
ется отметка о его местонахож дении: откры ты й грун т , горш ечны й 
арборетум  и т. д . В о многих сл у ч аях  у казы вается , откуда данное 
растение получено, кем привезено или  у кого приобретено. П р и  
некоторы х н азван и ях  имею тся прим ечания относительно возм ож 
ностей исп ользован ия того или  иного вида в какой-либо отрасли  
народного х озяй ства . Д о 70-х годов X IX  века  эти при м ечани я пи
сали  на немецком язы ке  готическим  ш рифтом, позднее по-русски . 
К атало ги  составлены  разны ми авторам и , ф ам илии которы х иногда 
у казан ы  в конце тома. Во многих сл у ч аях  ф амилии составителей 
не указан ы . Среди анонимны х к аталогов  многие написаны  почер
ком , похож им  на почерк Э. Р егел я , подлинны й автограф  которого
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м ожно видеть во второй части  Г енерального  к атал о га  за  1874 г . 
в конце тома. Этот к атал о г  п редставляет собой акт от 12 ию ня 
1875 г. передачи  коллекц и и  ж и вы х растений С ада от директора 
С ада тайного советника Р . Э. Т раутф еттера — новом у директору  
С ада действительном у статском у советнику Э. Регелю . Здесь  ж е 
им еется автограф  Т раутф еттера. П очти  во всех к атал о гах  встре
чаю тся п оп равки  и дополнени я, сделанны е больш ей частью  синим

s каран даш ом , которы е п оказы ваю т, что поступление и убы ль расте
ний в С аду н аходились под постоянны м контролем . М естонахож 
дение растений в С аду н и х  ж и зн ен н ая  форма указы вал и сь  при  
помощ и условны х обозначений; и з  ни х некоторы е условны е зиа-

* к и  м енялись из года в год или  п олучали  новое значение. Н и ж е
приводится перечень условны х зн аков , при м ен явш ихся в р уко
писны х к атал о гах .

1—45 — номера оранж ерей  (1—26а) и л и  отделений оранж ерей , 
(27—45) в некоторы е годы  отделения оранж ерей  имели независи
мую нум ерацию ;

а — однолетние растен и я; этой ж е буквой в некоторы х к а та 
ло гах  обозначен теплы й вход в оранж ереи , а иногда, наприм ер в 
в 1857—1858 г г ., болотистый участок п ар к а , возм ож но, это был 
участок  С .-петербургской ф лоры , находивш ийся в 1898 г. нап ро
тив 15-й оранж ереи  [Ф иш ер, 1899];

b — так  назы ваем ы й С тары й сад, условное н азван ие части  
оран ж ерей  (отделения 28—30); иногда наприм ер в 1861—1962 гг ., 
этой буквой  бы ли обозначены виды сем. геснериевых;

с — декоративное отделение; по-видимому, вклю чало в себя 
3 4 —45 отделения оранж ерей;

d — откры ты ii грун т, обозначенпе встречается лиш ь в первы х 
и з описываемых каталогов;

fr — деревья  и ку стар н и ки , растущ ие в открытом грунте; в не
которы х к атал о гах  — ку стар н и к , без у к азан и я  на место вы ращ и
вания;

g — альпий ские или бли зки е к  ним растен ия в устроенны х 
гротах;

Ig n o ta  — р астен и я  с неизвестным систематическим полож е- 
е  нием;

р — многолетние травянисты е растения, растущ ие в открытом 
грунте;

I I I
• М р} — кустарн и ки  и  травы  в горш ечной культуре;

X I
г. а р б .— горш ечны й арборетум , т. е. растен ия, находивш иеся 

летом  н а  откры том  воздухе, а зимой в оранж ерее;
V или  V  — водные растения.
И з  п еречн я  обозначений мож но видеть, что в С аду имелись 

разнообразны е формы интродукционной работы: откры ты й грунт, 
горш ечны й арборетум , защ ищ енны е гроты , оранж ереи , интродук
ци я болотны х и  водны х растений. А н али з отпада растений, кото
рый о тр аж ал ся  в к атал о гах , п озволяет  судить об успехе интро-

7



дукц и и  почти всех испы танны х в саду  ви дах . О днако следует 
иметь в виду, что зн ачи тельн ая  часть  отпада падает, по-видимому, 
на самое начало  интродукции, когда растения н аходятся  в ф азе 
сеянцев. В состоянии сеянцев растения м огут погибнуть вследст
вие больш ого количества причин, не зависящ их от кли м ата , поэ
том у реком ендуется анализи ровать други е попы тки интродукции 
данного вида в последую щ ие годы. П ри  интродукции растений 
одновременно производилась п роверка их определения, но, по- 
видимому, пе уд авалось  провери ть все поступавш ие растен ия 
вследствие их больш ого числа, а иногда потому, что этого не поз
в о л ял а  ф аза онтогенеза растений. Т а к , в 1866 г. в саду  вы ращ и
вался  19 391 вид, но было проверено определение только  у  8 400 ви
дов. В каталоги  вош ло много садовы х сортов и декорати вны х форм 
растений, особенно в конце X I X — начале X X  века , в частности 
сорта розы, бересклета, гортензии , пиона, плю щ а, сирени , ч у 
буш ника и др . В 1865 г . ,  согласно катал о гу  за  этот год, в оран ж е
рее №  1 бы ла больш ая ко л л екц и я  пестролистны х растений уме
ренного пояса , в д руги х  оран ж ереях  было много такж е  разрезн о- 
листны х, габи туальны х, п л аку ч и х  и д р у ги х  декоративны х форм 
растений. Б ольш инство видов декоративны х деревьев и к у стар 
ников и их садовы х форм в период, охваты ваемы й рукописны м и 
каталогам и , С .-П етербургский ботанический сад получал  от к р у п 
ны х европейских садоводческих фирм: Б оота  (B ooth), Ю льке 
(Ju h lk e ), В ильм орена (V ilm o rin ), В агн ера (W agner), Л ау р еп та  
(L aw ren t), П етровского (P etrow sky), Греивега (G roenw eg) и  др. 
П о-видимому, некоторы е из этих фирм, в частности фирма Б о о та , 
н аходи вш аяся  во Ф лоттбеке близ Г ам бурга [В ильдерм ет, 1844], 
владели  каким и-то неизвестны ми в настоящ ее врем я методами 
вы ведения разнообразны х садовы х форм, так  к а к  значительное 
количество садовы х форм деревьев и кустарн и ков  происходит 
отсюда. Самую ценную  часть  коллекц и й  растений С .-П е
тербургского  сада составляли  новые п малоизвестны е виды  из 
Средней и Ц ентральной  А зии , Сибири и Д альн его  В остока, К и 
тая  и М онголии, доставленны е видными учеными Г . Н . П отани
ным, Н . М. П рж евальски м , В . И . Роборовским , П . К . К озловы м , 
О. А. Ф едченко, Б . А . Ф сдченко, Э. В . Бретганейдером , П. П. Се
меновы м -Т япьш анским , П . П. Гленом, В . Л . К ом аровы м , 
Д . И . Л итвиновы м , К . И . М аксимовичем, А. И . М ихельсоном, 
А. И . Ш репком  и многочисленными коллекторам и  С ада. Во мно
гих  сл у ч аях  в рукописны х к атал о гах  у казы ваю тся  ф амилии н а з
ванны х выше учены х после назван ии  доставленны х и м и  растен ий, 
причем  иногда среди этих сборов встречаю тся неизвестны е виды , 
которы е в следую щ ие годы  п олучали  назван и е . К роме рукоп и с
ны х, имею тся опубликован ны е катал о ги  растений С ада, относя
щ иеся главны м  образом  к  н ач ал у  его деятельности  [Siegesbeck, 
1736; T erechovsky , 1796; P e tro w , 1816; F ischer, 1824; Ф и ш ер , 1852; 
К  истер, 1857]. В м есте с перечням и семян и други м и  опублико
ванны м и источн икам и  рукописны е катал о ги , таким  образом , 
явл яю тся  ценнейш им  м атериалом  д л я  исследований по истории
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ин тродукц ии . Т акое исследование результатов интродукции в 
Л ен и н граде было проведено на видах  рода ж им олость [Зайц ев, 
1957, 1959, 1962]; к  сож ален и ю , эти работы я в л яю тся  п ока един
ственным опытом подобного исп ользован и я  назван н ы х  м атериа
лов. М еж ду тем аналогичны е исследования други х  родов позво
л и л и  бы установить пути  интродукции в наш ей стран е и  отчасти во 
всем м ире, так  к а к  С .-П етербургский ботанический сад  поддер
ж и вал  постоянны е обменные операции со всеми континентам и и со 
многими странам и [Соколов, 1955]. И зучение истории интродук
ц ии позволяет  и сп ользовать ее предш ествую щ ий опыт, что по
м огает сберечь врем я и средства в дальнейш ей работе по испыта
нию различны х видов растений в данны х услови ях . Д л я  создания 
более ш ироки х возмож ностей всестороннего изучени я рукоп ис
ны х каталогов  было бы весьма ж елательн о  издать хотя бы некото
ры е из ни х . Одной и з задач  работы Ботанического  сада Б И Н  
А Н  СССР долж но быть такж е  продолж ение списка введенны х им 
в к у л ь т у р у  растений. Т акой  список составлен только  до 1915 г . 
[Л ипский , М ейснер, 1915]. К ром е упом януты х выше рукописей 
каталогов , в архиве Б отани ческого  сада х р ан ятся  тетради, содер
ж ащ и е перечни оранж ерейны х растений, а такж е  спи ски  л и ц  и 
организац ий , от которы х сад получал  и  которы м  передавал  се
мена и растения. К а к  известно, первы й ботанический сад  в Р ос
сии  был залож ен  у ж е в 1613 г. царем  М ихаилом Ф едоровичем  в 
А страхан и  (этот сад был позднее распродан) [T ra u tv o tte r , 1837]. 
И зучение 370-летней истории ботанических садов в наш ей стране 
ведется только  по отдельным садам  и больш ей частью  без учета их 
исторических взаим освязей . Б ольш ое научное значение имеет 
ком плексное изучение истории интродукции растений во всех 
ботанических садах  наш ей страны .



ФЕНОЛОГИЯ ВИДОВ ДЕН ДРАРИ Я  
БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

АКАДЕМ ИИ Н А У К  СССР 
В ЛЕНИНГРАДЕ

К оллекци и  ж и вы х растений в откры том  грунте Б отани ческого  
сада Ботанического института А Н  СССР (Б И Н ) в Л ени нграде 
представляю т больш ой интерес ввиду их длительного  интродук- 
ционного испы тания в сравнительно суровом  клим ате.

В предш ествую щ ий период фенологические наблю дения в ден
дрологическом  п арке  Б отанического сада проводились, видимо, 
эпизодически. И з опубликованны х известны  ли ш ь сведения по 
ф енологии небольш ого числа видов К . Э. М ерклпна [M ercklin ,
1853], которы й приводит одновременно интересны е данны е по 
зимостойкости 221 вида деревьев и  кустарн и ков  в откры том гр у н 
те С ада. Н аблю дения Ф . Э. Г срдера охваты ваю т больш ее число 
травян исты х и древесны х растений: с 1866 по 1871 г . им заф икси
рованы  даты  н ачала расп ускан и я  листьев, зац ветан и я  и  н ач ала  
созреван и я  плодов у  более чем 700 видов [Гердер, 1874], в 1873 г. 
наблю дения проведены  по 10 фенофазам над 500 видам и [Гер
дер, 1877], а такж е бы ли собраны  количественны е данны е о росте 
листовой п ластинки  в дли ну и ш ирину у  30 видов [H erder, 1886].

Систематические фенологические наблю дения за  видам и де
ревьев и  кустарни ков в дендрарии Ботанического  института А ка
демии н аук  СССР в Л ени нграде начаты  в 1949 г. по инициативе 
проф. С. Я . С околова и по разработанн ой  с его участием  програм м е 
[П авловский и  д р ., 1957], в которой  содерж ится 42 сим вола д ля  
опи сан ия ф енологического состоян ия растен и я. Н аблю ден ия ве
ли сь  различны м и сотрудникам и Б отани ческого  сада . В 1955 г. 
имелся переры в в наблю дениях около д вух  м есяцев, в остальное 
врем я пропусков не бы ло. Ч исло видов, фепофазы  которы х ре
гистрировались н ач и н ая  с 1949 г.,постепенно нарастало  и  к  1963 г. 
достигло 510 интродуцированны х и небольш ого чи сла видов де
ревьев и кустарн и ков  из местной ф лоры . П оэтому во зн и кл а  необ
ходимость разработать  п ять  м арш рутов посещ ения растений, с тем  ■* 
чтобы интервал  в наблю дениях каж дого  объекта не превы ш ал 
5 дней.

Н а  каж ды й  м арш рут посещ ений им елся отдельны й полевой 
ж у р н а л  запи си  фенодат. Н екоторая  часть  объектов наблю далась 
неодинаковое число лет.

П еречисленны е в П рилож ен ии  4 растения сущ ествую т и поны
не; благодаря удачно составленном у путеводителю  [Зам ятнин,
1961 ] и х  легко  мож но най ти  на своих местах в п арк е . Д л я  устан ов
ления возраста  и прои схож ден ия отдельны х посадок в п арке
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Б И Н а  больш ое значение имеют такж е  и рапсе вышедшие путево
д и тели  [Л ипский , 1900, 1913; К ом аров , 1915; Аноним, 1923; 
У х ан о в , 1936].

И з 42 регистрируем ы х в настоящ ее врем я фенофаз было ото
брано д ля  обработки ш есть наиболее важ н ы х узловы х фенофаз: 
появление зеленого кон уса листьев, начало  п оявлен и я  осенней 
о кр аск и  у листьев, начало  осеннего листопада, появление первы х 
раскры вш ихся цветков или  распустивш ихся соцветий, конец цве
тен и я , наличие одних зрелы х плодов. Эти фенофазы позволяю т 
определить такж е  период вегетации и  продолж ительность цвете
ни я у  наблю даемы х видов.

П олевы е наблю дения, вы раж аем ы е в обычных календарны х да
тах , обработать м атематически очень трудно, поэтому их перево
д ят  в та к  назы ваем ы й непреры вны й ряд  чисел. Д л я  перевода и 
обратной расш иф ровки  результатов служ ат специальны е табли 
цы , наприм ер приведенны е в кн иге Ф . Ш нелле [Schnelle, 1955], 
где одна из них служ и т д л я  перевода фенодат обычных лет, а д р у 
га я  — д л я  високосны х. Н ачинаю тся обе таблицы  с 1 я н в ар я . 
У добнее табли ц а, которая  начинается от 1 м арта (см. П рилож е
ние 5), она одна и  та ж е д ля  високосны х и обычных лет; по ней бы
л и  закодирован ы  все фенодаты 510 видов по ш ести фенофазам за 
14 лет  — с 1949 по 1962 г . П редстояло обработать 3060 рядов 
(510 видов X 6 фенофаз), получив д ля  каж дого  из них семь ос
новны х статистик: среднюю арифметическую , ее ош ибку и крите
рий достоверности, дисперсию , среднее квадратическое отклонение, 
коэфф ициент варн ац п п  п п оказател ь  точности опы та. П рим еняя 
электром еханические настольны е вы числительны е маш ины и таб
лицы , д л я  обработки  одного р яда  потребовалось в среднем  около 
получаса , и  в целом  это зан ял о  бы 306 рабочих человеко-дней 
н ап ряж ен н ой  работы . П оэтому решено было обратиться к  помощ и 
бы стродействую щ их электронно-вы числительны х м аш ин (ЭВМ), 
н а  которы х и было сделано больш инство вы числений. У добна д ля  
обработки  ф еном атериалов ЭВМ «Проминь», при  работе на кото
рой не требуется перф орация исходных данны х и возм ож ен в и 
зуальн ы й  кон троль результатов и вносимых в п ам ять  чисел. Т оч
ность вы числений на ней , однако, ограничена пятью  значащ им и 
циф рам и мантиссы. Р езультаты  вы числений запи сы вали сь в таб
личном  виде н а  те ж е  блан ки , где были закодированы  в условны х 
чи слах  фенодаты. Затем  бы ли вы числены  парам етры  и теоретиче
ски е частоты  взвеш енны х рядов распределения по фенофазам 
(табл. 1— 6).

В П рилож ен ии 4 приведены  все виды и формы деревьев и к у с 
тарн и ков , наблю давш иеся в у казан н ы й  период, по каж дом у виду 
указан ы : ср едн яя  ариф м етическая по ш ести фенофазам, а  такж е 
ср е д н я я  продолж ительность вегетации, которая  составляет р аз
ность в д н ях  м еж ду датой н ачала опадения листьев и  началом  рас
п у ск ан и я  листьев (О л1—Пб2) и  продолж ительность периода цвете
н и я , р ав н ая  разности  в дн ях  дат  кон ца цветения и зац ветан и я  
(Ц в5—Ц в2). П ри статистической обработке данны х обычно п р и н я 
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то средние арифметические сопровож дать их ош ибкой, кото р ая  
явл яется  важ ной величиной в том случае , когда требуется п о л у 
чить представление о точности получаем ы х средних. О днако к а 
кой-либо биологической информации ош ибка средней, п р и  фено
логических данны х, непосредственно не дает. В ви ду  м нож ества 
случайны х причин, влияю щ их на ош ибку фенонаблю дений, более 
целесообразно пользоваться  усредненной ош ибкой по каж до й  
фепофазе, а такж е при  дальнейш ей научной обработке оцен ивать 
надеж ность данны х в целом по массиву видов [Зайц ев, 1970].

У средненн ая ош ибка средней д ля  данны х, приведенны х в 
П рилож ен ии 4 , была вы числена по вы борке из 300 видов. По фе
ноф азам  эта ош ибка в дн ях  равна (в скобках  при водятся  т ак ж е  ее 
усредненны е отклонения): начало  расп ускан и я  побегов — 3 ( 2 —4), 
н ачало  осенней р аскр аски  листьев — 6 (3—8), н ачало  листопа
да — 5 (2—8), зацветание — 4 (2—5), конец  цветения — 4  (2 —6)у 
созревание плодов — 5 (2—8).

Б ольш ий интерес, чем ош ибки средних по фенофазам отдель
ных видов, д ля  биолога долж но представлять получение коли 
чественного кр и тер и я , которы й позволил бы устан овить, я в л я 
ется ли  некоторая кон кретн ая  феподата сущ ественны м отклоне
нием от нормы д л я  данного растения за  ряд  лет и л и  эта дата я в 
л яется  типичной и леж и т в пределах  нормы. Т акой  кри тери й  поз
волил бы вы явл ять  и анализи ровать причины , вы зы ваю щ ие зн а
чительны е отклонения сроков н аступления фенодат. П оэтому, 
вместо ош ибки средней под каж дой  датой в П рилож ен ии 4 помеще
на величина среднего квадратического  отклонени я (сигмы), ко 
торая  дает границы  ин тервала типичности или нормы данной 
средней даты  [Зайцев, 1978]. Н ап ри м ер , L arix  d ec id u a  в среднем 
зацветает 7.05, т . е. 7 м ая , или  68 дней от 1 м арта; отним ая и п р и 
б ав л яя  к  этому чи слу  сигму, равную  10 дням , получим  58 и  78 дней. 
О бращ аясь к  П рилож ению  5, превращ аем  эти ч и сл а  снова в обыч
ные даты: 27.04 и 17.05, что и я в л яется  интервалом  норм ы  зацве
тан и я  этого экзем п ляра лиственницы  европейской. Зац ветан и е  
данного дерева раньш е 27 ап реля  или  позж е 17 м ая долж но послу
ж и ть указан ием  на то, что н ачали  действовать ф акторы  (внеш ние 
и ли  внутренние), сущ ественно влияю щ ие на срок н аступления 
н ачала цветения. О тклонения, находящ и еся в пределах  у к а за н 
ной нормы (27.04— 17.05), м огут считаться несущ ественны ми.

В П рилож ен ии 4 , последнем, десятом  столбце приведены  ве
личины  п о к азател я  атипичности, которы й п редставляет собой ин
тегральн ую  оцен ку наблю даемого растен ия по ком п лексу  всех 
имею щ ихся его фенодат и отраж ает степень соответствия феноло
гии  конкретного экзем п ляра некоторого вида данны м  условиям  
среды. П оказатель  атипичности Ф  со знаком  вы чи слялся  здесь по 
методике, разработанн ой д л я  травян исты х м ноголетников [З ай 
цев, 1978]. В еличина данного п о к азател я  атипичности колеблется 
п ракти чески  в диапазоне от —3 до + 3 ,  так  ж е  к а к  и величина нор
м ированного отклонения в норм альном  распределении. Д и ап азон  
от — 1 до + 1  считается нормой, отклонения, находящ и еся вне
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этого и н тервала , считаю тся тем более атипичными, чем более они 
отклон яю тся  по модулю чи сла от 1. З н ак  п оказателя  указы вает, 
в какую  сторону (запазды вания или  более раннего наступления) 
отклон яю тся  фенодаты данного вида. Е сли  величина п оказателя  
п олучается  отрицательной, это значит, что фенодаты проходят 
в сроки  раньш е средних, а наблю даемый экзем пляр  хорош о у к л а 
ды вается в вегетационны й период данной местности и  некоторая 
ч асть  вегетационного периода даж е остается неиспользованной . 
П олож ительны й зн ак  п оказателя  дает основание заклю чи ть , что 
данное растение запазды вает по своей фенологии по сравнению  с 
общ есредпими срокам и , а при  больш ой величине Ф  мож ет даж е не 
успевать  закон чи ть сезонный ц и кл  своего роста и развития в дан
ны й вегетационны й период.

Ч ем  больш е степень зап азд ы ван и я  фенофаз, тем больш е вели
чина п о к азател я  атипичности и степень несоответствия растения 
данны м  условиям  п рои зрастан и я . Ч ем  более величина Ф  прибли
ж ается  к  0 , тем в более оптим альном  соответствии к  условиям  
среды  находится ф енология данного растения, при этом оно, с од
ной стороны , получает все необходимое д л я  своего роста и раз
ви ти я , а с д ругой  — наиболее рационально использую тся ресурсы 
внеш ней среды  в течение вегетационного периода. П риведем неко
торы е прим еры  д л я  перечисленны х вариантов величины Ф . Т ак , 
из рода лиственница в наибольш ем соответствии по ф енологии с 
клим атом  Л ен и н града  находится лиственница сибирская (Ф = 0 ,0 3  
и 0 ,05).

И р га  колоси стая  рано проходит свой сезонный ци кл роста и 
разви ти я , фенологически хорош о уклады вается  в вегетационны й 
период Л ен и н града , причем  некоторая часть последнего остается 
не исп ользован ной  этим растением, происходящ им  из К анады  
(Ф  = — 1,21). Ф енодаты  акан топ ан акса  ди варп катус, происходящ его 
из Я пон ии , сильно запазды ваю т, внеш ний вид наблю даемого эк
зем п ляра  и величина Ф  =  2 ,06 свидетельствую т о том, что он не 
находит долж ны х условий д ля  своего роста и  разви ти я . О льха кус
тар н и к о вая  ( Ф = —0,01) н аходится полностью  в оптим альны х д ля  
дан ного  эк зем п л яр а  у слови ях .

П о п яти  хвойным видам величина Ф  в таблице, П рилож ен ии 4 
не приведена и з-за  того, что они не цвели  и не плодоносили, сле
довательно , набор фенофаз был недостаточным, чтобы отразить 
степ ень их ф енологической типичности; на сроки  наступления 
ростовых фенофаз этйх  видов, видимо, сказы валось  такж е  вл и я 
ние загрязн ен н ости  воздуха [А нтипов, 1959], отчего в различной 
степени страдаю т все вечнозелены е растения ден драри я  Б И Н .

К огда оценивается биологическое значение величины  Ф , 
следует иметь в виду , что она х ар актер и зу ет  растение только по 
тем ф енофазам , которы е представлены  в таблице средней фенофа- 
зой  и  сигмой. Е сли , нап рим ер, отсутствует д ата  плодонош ения или 
ее сигм а, то вопрос о соответствии н аступления фенодат этого вида 
к л и м ату  Л ен и н града  в целом остается откры ты м, хотя в отнош ении 
имею щ ихся фенодат можно сделать вполне определенны!! вывод в
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зависимости от величины  и  зн ак а  п о к азател я  атипичности Ф . 
П оэтому д л я  сравнени й необходимо расп олагать  достаточно п о л 
ным д ля  всех видов комплексом  средних фенодат с их сигмами 
(средними квадратическим и отклонениям и) по одним и тем ж е  фе
ноф азам . Т а к , ш есть ф енофаз, приводимы х в таблиц е, в больш ин
стве случаев  вполне обеспечиваю т минимум дан ны х, необходимых 
д л я  этой цели . С ледует иметь в виду, что фенодаты, кое-где п ри во
димые в П рилож ении 4 без сигм , пе участвую т п р и  вы числении Ф  
по данны м видам .

О бращ ает на себя вним ание то, что к а к  фенодаты , так  и  вел и 
чина Ф  по различны м  одновременно наблю даемым экзем плярам  
одного и того ж е вида, нередко заметно разли чаю тся. Это еще р аз 
свидетельствует о том, что в подобных сл у ч ая х  наблю даю т не виды, 
а отдельны е, подчас весьма случайны м  образом  подобранны е э к 
зем пляры  этих видов. Д л я  получения достоверного и достаточно 
полного суж дения о фенологических возм ож ностях вида необхо
димо наблю дать репрезентативную  совокупность экзем п ляров  это
го вида, происходящ их из различны х мест его естественного ар еа 
ла в течение достаточного числа лет, затем  обработать данны е ста
тистически с получением  основных парам етров вариаци онного  
ряда [Зайц ев, 1974], в частности ин тервала нормы.

В целом м атериалы , излож енны е в первой главе, в сочетании с 
ф енологическими данны ми П рилож ен ия 4 представляю т собой 
не только справочное пособие по ф енологии видов деревьев и 
кустарн и ков , в больш инстве своем устойчивы х в открытом грун те  
Л ен и н града , но и благодаря приведенны м величинам  п оказателя  
атипичности они содерж ат так ж е  объективны е оценки результатов  
многолетней интродукции.

К ром е н азван ны х в П рилож ен ии 4 растений, к а к  в ден дроп ар
ке , так  и на питом никах Б отани ческого  сада прои зрастаю т р аз
личны е садовы е формы деревьев и кустарн и ков , перечень которы х 
д ля  полноты представления о составе коллекц и й  приведен в П р и 
лож ении 6.

ОСОБЕННОСТИ РАСП РЕДЕЛЕНИ Я ФЕНОДАТ  
СОВОКУПНОСТИ ВИДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫ М  ФАЗАМ

Д л я  прим енения многих методов м атематической статистики  в 
качестве условия требуется норм альное или бли зкое к  нему р ас 
пределение изучаем ой совокупности чисел.

П редставляли  такж е  интерес особенности распределен ия фено
дат во времени в течение вегетационного периода, их вари аб ель
ность и другое. Д л я  п олучения ответа на эти вопросы  на основании 
вы численны х средних ариф метических бы ли построены  вари ац и он 
ные ряды  распределения по всему м ассиву видов по каж до й  из 
ш ести рассм атриваем ы х далее ф енофаз. О сновные статистические 
п оказатели  по фенофазам сведены далее в табл. 7. х
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Начало распускания листьев

По фенофазе Пб2 имеется наибольш ее число наблю дений: по 
510 видам  интродуцированны х и местных деревьев и кустарн и ков .

С удя по форме довольно симметричной кри вой  эм пирических 
частот фенодат (рис. 1 ,1), и х  распределение достаточно близко  к 
норм альном у закон у  (критерий лям бда = 1 ,2 4  против 1,36, т . е . 
критического значения на 95% -ном  доверительном  уровне) с вы 
текаю щ ими отсюда последствиям и д ля  прим енения соответствую 
щ их методов обработки.

В табл . 1 приведены  теоретические частоты норм ального р ас 
пределения, распределение Ш арлье, последнее лучш е подходит 
(критерий лям бда =  0,75 п р и  Р г =  95% ) к  эмпирическим  часто
там (рис. 1,2). По критерию  кри вы х П ирсона (К  =  0,361) к р и в ая  
эм пирических частот относится к  IV  типу, вы численны е частоты  
которой приводятся в табл. 1, их совпадение с эм пирическими дан 
ными удовлетворительное (рис. 1,3).

П ри  вы числении парам етров кри вы х IV  типа П ирсона в д ан 
ной работе встретились следую щ ие трудности. С ущ ествую щ ие таб 
лицы  ф ункции F (v, г) [М итропольский, 1971], необходимые для 
определения величины  м аксим альной ординаты кри вой , закан чи 
ваю тся на г  50, в то врем я к ак  на п ракти ке нередки случаи , 
когда г  >* 50. С ущ ествую т приближ енны е способы определения м ак
сим альной ординаты , однако они такж е довольно слож ны  и не всег
да обеспечиваю т требуемую  точность ввиду ограниченны х возм ож 
ностей вы числительной техники . П ри оценке меры совпадения к р и 
вой IV  типа с эм пирическими частотами посредством кр и тер и я  
хи -квадрат  от чи сла степеней свободы приходится вы читать 5 (чис
ло парам етров плю с объем вы борки), а если край ние классы  объ
единяю тся, то остается еще меньшее число степеней свободы (иног
да 1—3), которое дает недостаточную  табличную  величину хи- 
кв ад р ата , несмотря на удовлетворительное совпадение кри вой  с 
эм пирическими частотами. Е сли  ж е производить распределение 
данны х по больш ему числу классов , то это сущ ественно и скаж ает  
законом ерность распределен ия, внося  в него множ ество несущ е
ственны х деталей чисто случайн ого  прои схож ден ия. Т аки м  об
разом , в силу  необходимости оценку меры совпадения кри вы х 
П ирсона с исходными данны ми следует проводить посредством 
кри тери ев, не требую щ их определения чи сла степеней свободы. 
К ритерием  хи -квадрат  эти кривы е можно оценивать лиш ь при  
достаточно больш ом числе классов распределен ия, не содерж ащ их 
м алы х частот, когда  это оправдано особенностями исследования. 
Распределение дат н ачала расп ускан и я  побегов было м оделирова
но такж е  кри вой  типа SL Д ж онсон а, которая  вполне удовлетвори
тельно совпадает с исходными данны ми (критерий лям бда =  1,46 
против критического значения 1,63 на 99% -ном  доверительном 
уровне). Ч астоты  кри вой  Д ж онсона указан н ого  типа д ля  рассм ат
риваемы х данны х, начиная с меньш его класса , следую щ ие: 1,12, 
46 , 95, 124, 106, 69, 35 , 15, 5.
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Рис. 1. Эмпирические частоты CZ) распределения 510 видов по началу распускания листьев 
и их аппроксимация кривой (2) распределения Шарлье (а ) кривой (3) IV  типа Пирсона (б)
/  —  частоты , х  — д н и  от  1 м ар т а .

Н а  правой  ветви эм пирической кри вой  имею тся д ва  заметны х 
у сту п а , которы е могут быть случайны м и, но м огут у казы вать  на 
сущ ествование обособленной ф лористической груп п ы , обладаю щ ей 
своей особой закономерностью  распределения фенодат составляю 
щ их ее видов. В виду недостаточной вы раж енности уступов этой 
кр и во й  внести больш ую  ясность в данны й вопрос не представи
л ось  возмож ны м. П оявление зеленого кон уса листьев у  видов ден
д р ар и я  происходит в период с 15 ап р ел я  по 30 м ая , в среднем 7 м ая 
(средн яя  ариф м етическая: 7 ,4  м ая), 5 м ая  распускаю тся почки  сра
зу  от 123 до 161 вида (мода: 5 ,4  м ая, см. табл . 1 и  рис. 1); у  поло
вины видов распускаю тся почки  к  7 м ая  (медиана равн а 6 ,6  м ая). 
О тним ая и п р и б ав л я я  к  средней сигму: 7 ,4  м ая ± 7 , 9  д н я , т . е. 
от 29 ап реля  до 15 м ая, получим  интервал  нормы д л я  сроков п р о 
хож дения этой фенофазы  в Л енинграде.

В арьи рован и е видов по дате расп ускан и я  почек невелико (ко
эффициент вар и ац и и  равен  11 ,5% ) по сравнению  с другим и феио-

Т а б л и ц а  1. Распределение видов по датам начала распускания листьев

Г ран и ц а  
к л а с с а  (в дн ях  

о т  1. I I I . )
С ереди на
к л асса

Ч а с т о т а  э м 
п и р и ч е ск ая

Ч а с т о т а  н о р 
м а л ь н о го  р а с 

п ред елен и я

Ч а с т о т а  р а с 
п р ед ел е н и я  

Ш арлье

Ч а с т о т а  по 
к р и во й  IV  т и 
п а  П и рсон а

4 3 ,5 -4 8 ,4 46 2 2 1 3
4 8 ,5 - 5 3 ,4 51 8 11 9 19
5 3 ,5 - 5 8 ,4 56 40 37 38 62
58 ,5—63,4 61 73 83 89 113
63,5— 68,4 66 161 123 130 130
6 8 ,5 -7 3 ,4 71 95 122 119 96
7 3 ,5 -7 8 ,4 76 84 81 73 51
7 8 ,5 -8 3 ,4 81 25 36 34 22
8 3 ,5 - 8 8 ,4 86 17 И 13 7
8 8 ,5 -9 3 ,5 91 5 2 4 2

Сумма 510 508 510 505
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Р и с , 2 . Э м п ири ческая  к р и в ая  (1) р асп ределен ия ф ен одат  п о н ач ал у  ц в ете н и я  и  ее  а п 
п рокси м ац и я  кри вой  Ш арлье  (2). О бозн ачени я / и х  — н а  рис. 2 — 7 те  ж е , что  н а  рис. 1

Р и с . 3 . В ы р авн и в ан и е  эм п ири ческих ч ас то т  (1) д а т  за ц в е т ан и я  ви дов д еревьев  и  к у стар 
н иков н орм альн ой  кри вой  (2)

ф азами. С редний коэффициент вари ац и и  у  рассм атриваем ы х видов 
по ш ести фенофазам равен  1 6% . С ледовательно, р асп ускан и е 
листьев у  всех наблю даемы х видов происходит в среднем сравни
тельно друж н о , в короткие сроки  (за  45 дней) и  удовлетворительно 
моделируется кривы м и распределения Ш арлье и IV  типа П ирсон а.

Ф енофаз а Ц в2 бы ла заф икси рована у  431 вида деревьев и к у с 
тарников.

Эмпирическое распределение фенодат характерн о  острым п и 
ком  в н ачале ию ня, когда зацветает больш инство рассм атриваем ы х 
видов. Расчет соответствую щ его кр и тер и я  (К  =  0,536) п о к азал , 
что данное распределение относится к  IV  типу кривы х П ирсона. 
О днако расчет теоретических частот кривой  IV  типа п о к азал , что 
они недостаточно хорош о аппроксим ирую т эмпирические данны е, 
главны м  образом  вследствие преувеличенного  эксцесса кри вой  
IV  типа. П оэтому были рассчитаны  теоретические частоты  распре
деления Ш арлье, которы е более точно передаю т форму эмпириче
ской  кри вой , причем  кри тери й  лям бда =  0 ,48 против 1,36 (P i =  
=  0 ,95), а величина хи -квадрат  =  8 ,24  против табличной 11,3 
(Р 2  =  0 ,99) (рис. 2). Н орм альное распределение такж е довольно 
бли зко  к  исходному (рис. 3), но несколько  зан и ж ает  пи к  кривой  
и недостаточно отраж ает асимметрию сп рава ; при  этом кри тери й  
лям бда =  1,64 против критического  значен и я  1,95 (Р'з =  0,999). 
З ац ветан и е видов ден драри я Б И Н  происходит в среднем в период 
с 11 ап р ел я  по 29 сен тября , т . е. в течение 71 д н я  в п арке  можно 
встретить цветущ ие растен ия. М аксимум цветущ их видов (около 
150) наблю дается 3 ию ня (мода 3 ,3 . V I). П оловина всех видов (око-

Начало цветения



Т а б л и ц а  2. Распределение видов по датам зацветания

Г р а н и ц а  к л асса  
(в  д н я х  от  1 . I I I )

С еред и н а
к л а сс а Ч а с т о т а

Ч а с т о т а  н о р м а л ь 
н ого р а с п р е д е л е 

н и я

Ч а с т о т а  рг 
д ел ен и я  Ш

3 2 ,5 -5 1 ,4 42 5 10 1
5 1 ,5 -7 0 ,4 61 38 44 32
7 0 ,5 -8 9 ,4 80 120 103 133
8 9 ,5 -1 0 8 ,4 99 160 132 162

108,5— 127,4 118 68 94 61
1 2 7 ,5 -1 4 6 ,4 137 20 37 15
1 4 6 ,5 -1 6 5 ,4 156 12 8 16
1 6 5 ,5 -1 8 4 ,4 175 6 1 8
1 8 4 ,5 -2 0 3 ,4 194 1 0 1
2 0 3 ,5 -2 2 2 ,5 213 1 0 0

Сумма 431 429 429

ло 215) закан чи вает  зацветание к  4 ию ня (медиана 3 ,7 .V I) , ср едн яя  
ариф м етическая зацветания массива видов 5 ,6 -V I.

Период нормы зацветания древесно-кустарниковы х видов в 
Л ени нграде определяем , вы читая и п р и б ав л яя  сигм у к  средней 
арифметической по всей совокупности видов: М ±  а  =  5 ,6
ию ня ±: 24 ,7 , т . е. от 12 м ая до 30 ию ня. В иды , зацветаю щ ие рань- 
л е  или позж е этого периода, обладаю т особенностями, сущ ествен
но выделяю щ ими их из основной массы, и они могут быть изучены  
в этом отнош ении.

В арьирован ие этой фенофазы больш е, чем у преды дущ ей, так  
к а к  на нее меньш ее влияни е оказы ваю т мобилизую щ ие и нивели
рую щ ие условия погоды и более выступаю т на первы й план  на
следственные особенности и географ ическое происхож дение этого 
разнообразного  набора видов.

Конец цветения

По этой фенофазе наблю далось 433 вида (табл. 3).
По критерию  П ирсона, К  =  — 14,160 относится к I типу к р и 

вых распределения, однако расчет теоретических частот этого типа 
п оказал  неудовлетворительное их совпадение с эмпирическими. 
Рассчитаны  такж е  частоты норм ального и Ш арлье (рис. 4), послед- с 
нее п оказало  хорош ее совпадение (критерий хи -квадрат  равен  7 ,4  
против табличного 9,5 при P i  =  0 ,95; Я =  0,53). П опы тки при м е
нить други е способы аппроксим ации (кр и вая  П ирсона V I ти п а, 
П уассона) не д али  лучш его совпадения с исходными данны м и. 
С редняя ариф м етическая фенофазы — конец цветения 2 5 ,7 .V I , 
наибольш ее число видов (около 150) кончает цвести около 19. V I 
(мода 19 ,0 .V I). П ервая половина видов (216) закан чи вает  цветение 
к  20 ню ня, но д р у гая  продолж ает цвести до 19 о ктяб р я , т . е. рас
пределение фенодат резко  асимметрично (коэффициент асимметрии
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Т а б л и ц а  3 . Распределение видов по д а т е  окончания цветения

Г р а н и ц а  к л асса  
(в  д н ях  от  1 .I I I )

С ередина
к л а сс а Ч а с т о т а

Ч а с т о т а  н о р м а л ь 
н ого  р а сп р е д е л е 

н ия

Ч а с т о т а  р а сп р е 
д е л ен и я  Ш ар л ье

4 3 - 6 2 ,9 53 4 19 4
6 3 - 8 2 ,9 73 43 44 40
8 3 -1 0 2 ,9 93 99 76 И З

1 0 3 -1 2 2 ,9 113 156 96 139
1 2 3 -1 4 2 ,9 133 71 88 78
1 4 3 -1 6 2 ,9 153 28 29 26
163— 182,9 173 12 10 17
183—202,9 193 13 3 11
2 0 3 -2 2 2 ,9 213 6 1 4
223—243 233 1 0 1

Сумма 433 366 433

1,15), растян уто  в правой  своей ветви, когда очень небольш ое 
число видов, см еняя д руг д р у га , продолж ает период цветения до 
глубокой  осени. В есь период фенофазы конец  цветения п родолж а
ется с 22 ап реля  по 19 о ктябр я , т . е. в течение 180 дней. П ериод 
нормы кон ца зацветания данной совокупности видов заклю чен 
меж ду: М ±  о =  25,7 ию ня +  35 .6 , т . е. от 21 м ая до 31 ию ля. 
В арьи рован и е дат  кон ца цветения самое больш ое по сравнению  с 
други м и  фенофазами (коэффициент вариации V  =  30 ,2% ); его 
отчасти мож но, по-видимому, объяснить тем, что различить конец 
цветения труднее, чем появление цветков, кром е того, встречается 
вторичное цветение отдельны х видов в тот ж е сезон, которое 
р астяги вает  период цветения.

Начало появления осенней окраски листьев

Имеются наблю дения по всем 500 видам , у  которы х листья  и з
м еняю т о кр аск у , из общего числа 510 наблю даемых видов в ден
драри и  Б отани ческого  сада (табл. 4). С огласно значению  кри тери я  
П ирсона К  =  —0,016, эм пирические частоты были аппроксим иро
ваны кривой  I типа, кото р ая  удовлетворительно совпала (рис. 5) 
с исходными данными (критерий хи -квадрат  10,5 против таблично
го 13,28 при  Р 2  =  0 ,99; Я =  0 ,40).

Ф еноф аза Ос1 в п ар к е  Б И Н а  проходит в среднем с 6 августа 
по 8 о ктяб р я , т . е. в течение 63 дней. С редняя ариф м етическая 
н ач ала  осенней окраски  листьев у  наблю даемого м ассива видов: 
8 ,7 .IX , наибольш ее число видов (около 120) вступает в эту фено- 
ф азу  одновременно 8 сен тября  (мода 8 ,3 .IX ). У  половины видов 
л и стья  ж елтею т к  8 сен тября (медиана 8 ,3 .IX ). П ериод нормы н а
ч ал а  осеннего п ож елтени я листьев заклю чен м еж ду 8,7 сентября 
± 1 1 ,7 ,  т. е. с 28 августа  по 20 сентября. И нтересно, что начало 
п ож елтен и я  листьев имеет тож е сравнительно симметричное
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120

.I
173 x 15.9 173 187 201 215

Р и с . 4. Э м пирическая кри н ая  (2) расп ределен ия ф ен одат  п о ф ен оф азе  — кон ец  ц ветен и я  
п  ее ап п рокси м ац и я  кри вой  Ш арлье  (2)

Ри с . 5. Э м пирическая к р и в ая  (2) расп ределен ия ф ен одат  л о  ф ен оф азе  — н ач ало  п ож ел
т е н и я  л и стьев  и  ее  ап п рокси м ац и я  кри вой  П и рсон а  I  т и п а  (2)

распределение и небольш ое значение коэффициента вари ац и и  V  =  
=  6 ,1 % , к а к  и начало  расп ускан и я  почек, обе эти фенофазы си ль
нее, чем  остальны е, зави сят  от особенностей погоды.

Созревание плодов

Н аблю далось 329 видов, у  остальны х 181 вида плоды частью  
не завязы вал и сь  или  не вы зревали , а частью  растения еще не всту
п и ли  в п ору  плодонош ения (табл. 5).

С огласно значению  кр и тер и я  П ирсона К  =  —0,334, исходные 
данны е вы равнены  кри вой  I типа (рис. 6), теоретические частоты 
которой удовлетворительно совпадаю т с эм пирическим и (крите
рий хи -квадрат  5 ,24  против 9,5 по таблицам  при  Р ' =  0 ,95 , А, =

Т а б л и ц а  4. Распределение видов по началу появления осенней окраски
листьев

Граница класса 
(в днях от 1 ЛИ)

Середина
класса Частота

Частота нормаль
ного распределе

ния
Частота кривой 
I типа Пирсона

1 5 5 ,5 -1 6 2 ,4 159 2 2 1
162,5— 169,4 166 8 9 8
1 6 9 ,5 -1 7 6 ,4 173 22 29 31
176,5— 183,4 180 79 66 71
1 8 3 ,5 -1 9 0 ,4 187 107 106 107
190,5— 197,4 194 122 119 117
1 9 7 ,5 -2 0 4 ,4 201 77 30 90
204,5—211,4 208 50 51 51
211,5—218,4 215 28 19 21
218,5—225,5 222 5 5 6

Сумма 500 436 503
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Г и с. 6 . Э м п ири ческая  к р и в ая  
(1) р асп ределен ия ф ен одат  по 
ф ен оф азе — созреван и е  плодов 
и  ее  ап п рокси м ац и я  кри вой  
П и рсон а  I  т и п а  (2)

=  0,55). П ериод созреван и я  плодов продолж ается в среднем 153 
д н я , с  5 .V I по 5 .X I .  С редняя дата созреван и я  плодов по наблю да
емому м ассиву видов: 1 4 ,5 .IX ; 11 ,8 .X  созреваю т плоды одновре
менно у  70 видов. У  половины видов (около 164) плоды созреваю т 
к  1 9 .IX  (медиана 1 9 ,4 .IX ). С озревание плодов, к а к  и конец  цвете
н и я , сильно растян уто  во времени, но варьи рует  ум еренно, коэф
фициент вар и ац и и  равен  16 ,6% . П ериод нормы созреван и я  плодов, 
подсчитанны й по указан н ом у  выш е способу, д ля  изучаем ой сово
куп ности  видов дли тся  с 12 августа  по 17 о ктябр я .

Начало опадения листьев

Имею тся наблю дения по 492 видам , что составляет число листо
падны х из общего чи сла 510 наблю даемых видов в дендрарии 
Б И Н а  (табл. 6).

С огласно величине соответствую щ его кр и тер и я  К  ■= —0,169, 
эмпирические частоты  были вы равнены  кри вой  I типа П ирсона, 
частоты  которой  показы ваю т удовлетворительное совпадение 
(рис. 7) с исходными данными (хи-квадрат 11,5 против табличного 
16,3 при  Рд =  0 ,999, кри тери й  л =  0 ,68  против критического  зн а
ч ен и я  1,36). Д лительн ость фепофазы 63 д н я , с 20 августа  по 22 ок-

Т а б л и ц а  5 . Распределение видов по датам  созревания плодов

Граница класса 
(в днях от 1.III)

Середина
класса Частота

Частота нормаль
ного распределе

ния
Частота кривой 
I  типа Пирсона

88 ,5— 105,4 97 2 1 2
105,5— 122,4 114 9 3 5
1 2 2 ,5 -1 3 9 ,4 131 9 8 11
139,5— 156,4 148 17 21 20
156,5—173,4 165 36 40 31
173,5— 190,4 182 40 60 44
1 9 0 ,5 -2 0 7 ,4 199 64 68 58
207,5—224,4 216 68 59 69
2 2 4 ,5 -2 4 1 ,4 233 73 39 69
2 4 1 ,5 -2 5 9 250 11 20 10

С умма 329 319 319
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т я б р я , варьи рован и е дат уме
ренное: коэффициент вариаци и  
равен  11 ,7 % . С редняя арифме
тическая  н ач ала  опадения листь
ев у массива видов 2 2 ,7 .IX , 
максимума интенсивности дос
тигает эта ф еноф аза к  2 0 ,9 .IX , 
когда одновременно начинаю т 
опадать л и стья  у  110 видов. 
У  половины  видов начинается 
опадение листьев к  3 0 ,5 .IX . 
А симметрия кри вой  сравн и тель
но небольш ая (см. рис. 7), ее 
частоты  неплохо совпадаю т и 
с частотами норм ального закон а 

(хи-квадрат =  13,6 против табличного 16,8 при  Р 2 =  0 ,99), что 
наблю далось выш е у  тех фенофаз, ход которы х более сильно 
зависит от погоды. П ериод нормы н ачала опадения листьев и зу 
чаемы х видов заклю чен меж ду И  сен тября и 4  о ктябр я .

По величине статистических парам етров, отраж аю щ их варьи 
рование данны х, эта фенофаза наиболее б ли зка  к  фенофазе Ос1 — 
н ачалу  осенней окраски  листьев.

О ЦЕН КА ДОСТОВЕРНОСТИ Ф ЕН ОН АБЛЮ ДЕН И Й

П араметры  ш ести рассмотренны х фенофаз сведены в общую 
табл . 7, где соответствую щ ие п ок азатели  п ри водятся  в условны х 
чи слах  от 1 м арта, а такж е  в обычных кал ен дарн ы х  датах . Х од  
этих ж е фенофаз во времени представлен  на рис. 8 , из которого 
видно, что совокупны й период рассмотренны х фенофаз в д ен др а
рии  Б И Н а  в среднем п родолж ается  208 дней — с 11 ап р ел я  по 
5 н ояб ря. П утем  вы читания средних ариф метических соответству
ю щ их фенофаз получпм , что продолж ительность периода цветения 
изучаемы х видов в среднем составляет 20,1 д н я , продолж ительность
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Р и с . 8. Д ин ам ика  ф ен оф аз 510 видов арборетум а Б И Н  А Н  СССР в 1949— 1963 г г .
J — начало распускания листьев; 2 — начало цветения; 5 — конец цветения; 4 — созре
вание плодов; 5 — начало осенней окраски листьев; 6 — начало осеннего листопада; 
по оси ординат — проценты от общего числа видов

f  -
IZ0

пз 187 20! 215 229

Р и с . 7. Э м п ири ческая  к р и в а я  (2) расп ре
д ел ен и я  ф ен одат  п о ф ен оф азе  — н ач ал о  
оп аден и я  л и стьев  и  се  ап п рокси м ац и я  
кри вой  П и рсон а  I  т и п а  (2)
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Т а б л и ц а  6 . Распределение видов по датам  начала опадения листьев

Г р а н и ц а  к л а сс а  
(в  д н я х  о т  1 . I I I )

С ереди на
к л а сс а Ч а с т о т а

Ч а с т о т а  н о р м а л ь 
н ой  к р и во й

Ч а с т о т а  кри вой  
I  т и п а  П и рсон а

1 6 9 ,5 -1 7 6 ,4 173 3 2 3
176,5—183,4 180 12 9 10
1 8 3 ,5 -1 9 0 ,4 187 32 28 29
1 9 0 ,5 -1 9 7 ,4 194 55 65 61
1 9 7 ,5 -2 0 4 ,4 201 95 104 95
2 0 4 ,5 -2 1 1 ,4 208 113 117 116
2 1 1 ,5 -2 1 8 ,4 215 117 91 98
218,5—225,4 222 44 50 55
2 2 5 ,5 -2 3 2 ,4 229 15 19 18
2 3 2 ,5 -2 3 9 ,5 236 6 5 3

Сумма 492 490 488-

пери ода облиственпя 138,3 д н я  и продолж ительность периода от 
н ачала цветения до созреван и я  плодов 100,9 д н я . М аксимум интен
сивности в изменении фенофаз у  данного м ассива видов наблю да
ется  7 ию ня, когда 65%  объектов регистрации переходят из одной 
фенофазы в другую . В торой максим ум  н агр у зк и  феноиаблю дени- 
ям и  приходится на 10 сен тября . Очевидно, в эти сроки  и около них 
ф енонаблю дения долж ны  проводиться более оперативно и особо 
тщ ательно. М еж ду названны м и максимумами находится период 
«затиш ья» с центром  около 31 ию ля, когда изм еняю тся фенодаты у 
небольш ого числа видов.

Ч исло  лет, которое требуется д л я  обеспечения достаточной 
надеж ности фенонаблю дений, подсчиты вается по формуле:

где t  — п о к азател ь  достоверности суж дения; V  — коэффициент 
вари ац и и  в процентах; Р  — требуем ая точность опыта в про
центах  .

Е сли  п р и н ять  t  =  1,96 при  95% -ном  уровне достоверности и 
Р  =  5 % , к а к  это обычно делаю т при  обработке результатов био
логи чески х  данны х, то при веденн ая ф орм ула станет более удобной 
д л я  расчетов: N  =  0,1537 V2.

Н аиболее вари абельн а ф енофаза — окончание цветения, ко
эффициент вари ац и и  3 0 ,2 % , и менее д р у ги х  варьи рует  начало  
опадения листьев: V  =  5 ,7 % . С редний коэффициент вари ац и и  
рассмотренны х ш ести фенофаз равен  16% .

П одставив в последнюю ф орм улу  только  что приведенны е ко
эффициенты вари ац и и , получим , что д л я  обеспечения достаточной 
достоверности средних дат отцветания требуется

N =  0 ,1 5 3 7 .3 0 ,2 2 =  140 лет,
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Т а б л и ц а  7. Статистики рядов распределения фенодат

Название статистики Пб2 Цв2 Цв5 Ос1 Пл* Ол1

Число видов 510 431 433 500 329 492

Средняя арифметическая 68,4 97,6 117,7 192,7 198,5 206,7
7.4.V 5,6.V I 25,7.VI 8 ,7 .IX 1 4 ,5 .IX 2 2 ,7 .IX

Ошибка средней арифметической 0,3 1,2 1,7 0 ,5 1,8 0 ,5

Коэффициент вариации 11,5 25,3 30,2 6,1 16,6 5,7

Среднее квадратическое отклонение 7,9 24,7 35,6 11,7 33,0 11,7

Показатель точности опыта '  0 ,5 1,2 1,5 0,3 0,9 0,3

Мода 66,4 95,3 111,0 192,3 225,8 204,9
5.4 .V 3.3.V I 19.VI 8 ,3 .IX 11,8.Х 2 0 ,9 .IX

Медиана 67,6 95,7 112,0 192,3 203,4 214,5
6.6 .V 3 ,7 .VI 20. VI 8 ,3 .IX 19,4 .IX 3 0 ,5 .IX

Показатель асимметрии 0,26 0,93 1,15 0,04 —0,78 - 0 , 2 3

Показатель эксцесса 0,16 2,04 1,69 - 0 , 2 2 + 0 ,1 0 - 0 , 0 4

Продолжительность фенофазы в днях 45 71 180 63 153 63

Начало фенофазы 46 42 53 159 97 173
15.IV И .IV 22. IV 6.V III 5.VI 20 .V III

Конец фенофазы 91 213 233 222 250 236
30.V 29.IX 19.Х 8 .Х 5 .XI 22.Х

Энтропия 1,845 1,611 1,729 1,895 1,917 1,917



а средних дат  н ачала опадения листьев

N =  0 ,1 5 3 7 -б ,?2 =  5 лет наблю дений.

Очевидно, на п ракти ке неприемлемы ни тот, ни другой  срок 
из-за  своих край них  значений. П рп подсчете чи сла лет наблю де
ний по среднему д ля  шести фенофаз коэффициенту вари ац и и  п олу
чим

ъ N =  0 ,1 5 3 7 -162 =  39 лет,

что и можно п ри н ять  за  достаточное в среднем число лет наблю де
ний. В прочем , в зависимости от того, как о й  фенофазе придается 

« наибольш ее значение в изучении фенологии, достаточный срок 
наблю дений мож ет изм ен яться . Ч исло  лет наблю дений мож ет быть 
несколько  различны м  такж е и у  разны х видов, но обычно коэффи
циент вари ац и и  фенодат у отдельны х видов бывает меньш е общ его 
по фенофазе коэфф ициента вариаци и , поэтому требуемое число лет 
наблю дений у  отдельно изучаем ы х видов мож ет быть уточнено и 
больш ей частью  уменьш ено. Е сли  коэффициент вари ац и и  известен, 
требуемое число лет наблю дений определяется по табл. 8 . Н а 
при м ер, п р и  вариабельн ости  данны х 12%  объекты требуется на
блю дать в течение 22 лет. Е сл и  вид наблю дается 14 лет и варьи рова
ние фенодаты при  этом не превы ш ает 1 0% , то наблю дения п о п ей  
мож но прекрати ть, так  к а к  миним ально необходим ая достовер
ность дан ны х у ж е  достигнута.

П осредством ан ал и за  распределений фенодат в некоторой сте
пени стан овится доступным объективное реш ение вопроса о том, 
к а к а я  из фепофаз содерж ит м аксим ум  полезной информации, и 
следовательно, долж на наблю даться более тщ ательно и  глубоко , 
чем остальны е. Е сли  рассм атривать ком п лекс фенодат по каж дой  
фенофазе с точки  зрен и я  теории вероятностей к а к  поле, образован 
ное ком позицией независим ы х испы таний, что и представляет  со
бой совокупность наблю даемы х видов растений, то к  нему прим е
нимо понятие энтропии из теории информации. С овокупности ф е
нодат, состоящ ие из независимы х испытаний, следовательно, не 
м огут считаться временными или  динамическими рядам и . Энтро- 

„ п и я  определяется вероятностям и всех элем ентарны х событий д ан 
ного п о л я , она служ и т мерой его неопределенности и вы числяется 
по формуле

* щ р , , ? , ,  . . . , р , ) = -  i р й 1 п р 6,
к = 1

где Р ь  Р.,, . . ., P s —все вероятности данного п оля  в целом , кото
рые можно зам енить частостям и распределений. Для: всякого  
п оля , связан н ого  с неопределенностью  результата , эн троп ия всегда 
п олож ительн а. По своей убы ваю щ ей информативности фенофазы 
р асполагаю тся в следую щ ем п оряд ке  (в скобках  величина энтро
пии): начало  цветения (1,011), конец  цветения (1,729), начало  
расп ускан и я  листьев (1,845), начало  осенней р аскр аски  листьев
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(1 ,895), созревание плодов (1,917) и  начало  осеннего листопада 
(1,917). Б о л ее  д руги х  содерж ит информации распределен ие видов 
по н ач алу  цветен и я , мера неопределенности п оля  вероятностей 
которого наим еньш ая (1,611). У  травян исты х м ноголетников путем 
множ ественного корреляци онного  ан ал и за , т . е. при нци пиально  
иными методами, установлено, что центром корреляц и он н ой  п л ея 
ды  их фенофаз в М оскве явл яется  т ак ж е  начало  цветения, а на 
втором месте по силе корреляци онны х взаим освязей  стоит конец  
цветения [Зайц ев, 1978], что полностью  соответствует величине 
энтропии этих фенофаз у деревьев и кустарн и ков  в Л ени нграде.

В результате рассм отрения типов распределения дат  по к а ж 
дой  фенофазе можно легче ориентироваться п р и  реш ении вопро
са  о применимости к  ним тех методов математической статистики, 
которы е основаны на условии  норм ального распределен ия. К  фе- 
нофазам — начало расп ускан и я  листьев, начало  цветения, начало  
осенней окраски  листьев и начало  листопада допустимо прим енять 
методы, основанные на норм альном  распределении, а  к  фенофа- 
зам  — конец цветения и созревание плодов таки е  методы следует 
прим енять с необходимыми ограничениям и. В прочем , эти асим 
метричные распределения мож но, по-видимому, при  необходимости 
разлож и ть  н а  несколько составляю щ их их норм альны х распреде
лений или аппроксим ировать логнорм альны м  законом  распреде
лен и я .

ЗАВИСИМОСТЬ Ф ЕИОДАТ ОТ ПОГОДЫ

Н а  ф енологические даты  влияет слож ны й ком п лекс взаим одей
ствую щ их м еж ду собой многих м етеорологических ф акторов, од
нако  среди последних можно вы делить ф акторы , влияю щ ие более 
други х  на сезонное развитие растений. В Л ени нграде к  таким  до
минирую щ им ф акторам , по наш ему мнению, относятся температу
ра воздуха и количество осадков. Н а  рис. 9 представлен  обычный 
ход изменения температуры  воздуха в Л ен и н граде в периоде с 
1 м арта по 20 н о яб р я , в среднем за  14 лет (с 1949 по 1962 г .) . По 
рис. 10 можно судить об устойчивости температуры  во зд у х а  в те
чение указан н ого  периода; наиболее сильно колеблется  она в п ер 
вой декаде ап р ел я  и в октябре-н оябре. С равнительно м ало колеб
лется  тем пература воздуха с кон ца ап р ел я  по начало  о ктябр я . 
Н а  рис. 11 и 12 представлены  ход изм енения коли чества  осадков и 
его варьирован ие. Н аиболее д о ж д л и в о й  в  среднем  з а  1949—1962 гг. 
бы вает третья  декада августа. Н аиболее устойчивы м  бывает ко л и 
чество осадков за  первую  д екаду  сен тября .

О сновной ф актор вариабельности  фенодат — изм енения пого
ды — не изучен  в отнош ении того, какую  долю вар ьи р о ван и я  он 
вы зы вает по сравнению  с наследственными вли ян и ям и  и совокуп
ностью  п рочих, неучтенны х, случайны х ф акторов. П одобные зад а
чи  реш аю тся методами дисперсионного ан ал и за . О днофакторным 
дисперсионны м анализом  сделана попы тка получить ответ н а  воп-
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Ж  Ш  Y  Ш Ш Ш  Ж  I  И  месяц

Р и с . Я. С ред н егодовая  тем п ер ату р а  в о з 
д у х а  п о  декадам  за  1949— 1902 г г . ,  стан ц и я  
Л е н и н гр ад

Р и с . 10 . В арьи ров ан и е  среднегодовой  
тем п ер ату р ы  возд уха  п о декадам  за  1949— 
1962 г г . ,  с т ан ц и я  Л ен и н гр ад

По оси ординат — коэффициент вариации 
в процентах
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Р и с . 11. С реднегодовая сум м а осад ко в  (в  мм) п о  д екадам  з а  1949— 1962 г г . ,  с т ан ц и я  
Л е н и н гр ад
По оси ординат — количество осадков

Р и с . 12. В арьи рован и е п одекадн ы х  сумм осадков за  1949— 1962 г г . ,  с т . Л ен и н гр ад
П о  оси  ординат — коэффициент вариации в процентах

рос: как у ю  долю  вл и ян и я  оказы ваю т годовы е р азл и ч и я  погоды  на 
общ ее варьи рован и е  дат н ачала осенней окраски  листьев.

В табл . 9 в сгруппированном  виде приведено 4  827 дат н ач ала  
осенней р аскр аски  листьев у  500 видов деревьев и ку стар н и ко в  
за  14 лет. С огласно градац и ям  х  ъ  у  разнесены  по ячей кам  табли 
цы  все 4827 наблю дений, с которы м и далее произведены  действия
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Т а б л и ц а  8 . Минимальное число лет наблюдений в зависимости о т  ве
личины коэффициента вариации ф енодат

К о эф ф и 
ц и ен т  в а 
р и а ц и и , %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 _ 1 2 4 6 8 10 12
10 15 19 22 26 30 35 39 44 50 55
20 61 68 74 81 89 96 104 112 121 129
30 138 148 157 167 178 188 199 210 222 234
40 246 258 271 284 298 311 325 340 354 369
50 348 400 416 432 448 465 482 499 517 535
60 553 572 591 610 630 649 670 690 711 732

Т а б л и ц а  9. Распределение видов 
краски листьев в 1949—

по датам  ( у )  начала 
1962 годах (х )

осенней рас-

Д н и  от
Г ш  (у ) 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

114 1
136 3 1
158 6 1 12 29 2 0 11
180 64 69 16 93 103 93 267
202 46 40 46 82 122 175 7 142
224 26 36 43 36 20 60 321 2
246 5 5 8 3 5 20

п х 144 156 114 226 277 353 350 422

Дни от
Г ш  (у) 1957 1958 1959 I960 1961 1962 п

V

114 1 1 1 5
136 1 2 1 8
158 12 10 11 26 15 60 216
180 203 195 330 221 301 294 2249
202 183 164 101 200 130 103 1541
224 66 85 19 16 11 13 754
246 4 2 1 1 54

"х 469 457 462 464 461 472 4827

по алгоритм у  одноф акторного дисперсионного ан ал и за  (П лохин- 
ски й , 1967]. В спом огательны е величины , необходимые д ля  этих 
расчетов, получены  так:

S i =  q i  -  Г! =  2 4 7 -3 2 1 1  =  - 2 9 6 4 ;

S2 =  q i  +  г, +  2(qe +  r2) =  3 458 +  2(939) =  5 336;
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H  S i    29642
N ~  4827

=  1820,0 .

Суммы квадратов  отклонений вы числены  по ф ормулам:

Су =  S 2 -  И  =  5336 -  1 820 =  3516;

С; =  S 2 -  2  h  =  5336 -  2860,6  =  2475,4;

С* =  2  h  -  Н  =  2860,6  -  1820,0 =  1040,6.

Д альнейш ие действия приведены  по табл. 10.
И з табл. 10 можно видеть, что годовые разли ч и я  погоды обус

ловливаю т около 30%  от всего вар ьи р о ван и я  фенодат; действие 
этого ф актора, обозначенное в табл . 10 к а к  ф акториальное вар ьи 
рование, вполне достоверно по критерию  Ф и ш ера, которы й р а 
вен  155,7 против требуемого 2,7 по справочны м  таблицам . О коло
70%  изменчивости фенодат вы зы вается прочими неучтенными ф ак
торам и , в том числе различны м и наследственными свойствами вхо
д ящ и х  в массив видов.

А налогичны м  образом  анализи ровано  3 456 дат зац ветан и я  у 
431 вида из ден драри я  Б И Н  за  те ж е  14 лет (табл. 11, 12).

Сумма квадратов  отклонений и вспомогательны е величины  вы
числены  по тому ж е  способу, что и выше:

4 7 7 с:2
S i =  3901 -  126 =  3775; Н  =  ~ ^ 56 - =  4123,44;

S2 =  3901 +  126 +  2 (1 0 9 6 -2 6 )  =  6167;

Су =  S2 — Н  =  6 1 6 7 -4 1 2 3 ,4 4  =  2043,56;

Cz =  S , -  2  h  =  6167 -  4201,74 =  1955,26;

С* =  2  h  — Н  — 4201,74 -  4123 ,44  =  78,30.

К а к  видно из табл. 12, доля  вл и ян и я  интересую щ его нас ф ак
то р а  — разл и ч и я  погоды  за  ряд  лет — составляет всего 4%  от 
общего вар ьи р о ван и я  дат зац ветан и я , но тем не менее оно досто
верно, к а к  это удостоверяет значение кр и тер и я  Ф иш ера I ' =  10,5, 
против требуемого значения 2 ,18 по справочной таблице.,

Т а б л и ц а  10. Результаты  дисперсионного анализа ф енодат Ос1

Показатели Факториальное
варьирование

Остаточное
варьирование

Общее варьиро
вание

Сумма квадратов отклонений 1040,6 2475,4 3516,0
Д о л я  вл и ян и я 0,30 0,70 1,0
Число степеней свободы 13 4813 4826
Д исперсия 80,046 0,514 —
Критерий Фишера 155,732 — —
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Т а б л и ц а  11. Распределение видов по датам  (у ) зацветания в 1949—
1962 гг. (ж)

Д а т а  о т  
1 . I I I  11/) 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

35 5 4 1 5 3
68 75 69 33 39 53 59 23 53

101 53 6 8 8 8 108 8 6 166 40 206
134 19 20 27 48 22 32 2 37
167 2 4 4 6 4 3 8
200 2
233 1 1

п* 154 165 152 202 172 264 65 305

Д а т а  от
1 .И 1 (V) 1957 1958 1959 1960 1961 1962 п

V

35 5 3 7 4 4 12 53
68 118 30 119 86 85 95 937

101 152 207 139 190 194 171 1868
134 51 61 40 38 31 65 493
167 9 14 7 5 8 15 89
200 2 4 1 2 11
233 1 1 1 5

«X 338 320 313 324 322 360 3456

Эти данные согласую тся с тем предполож ением , что изм енения 
погоды хотя и влияю т на сроки  зац ветан и я , но гораздо  в меньш ей 
степени, чем на даты н ачала осенней р аскр аск и  листьев.

И нтересно вы явить, каки е  именно годы отклон яли сь  от обыч
ных по своей погоде. Д л я  этого вы числены  по каж дом у году сред
ние ариф метические дат зацветания и н ачала осенней р аскр аски  
листьев и коэффициенты вари ац и и  по ним (табл. 13). Н аиболее ран 
ним было зацветание в 1949 г .— 27 .V и самым поздним в 1958 г .— 
16.V I (рис. 13), разм ах  колебания равен  20 дням , более д р у ги х

Т а б л и ц а  12. Р езультаты  дисперсионного анализа д а т  зацветания

П о к а за т е л и
Ф ак то р и а л ь н о е О статочн ое Общ ее в а р ь и р о
в а р ь и р о в а н и е в а р ь и р о в а н и е в ан н е

Сумма квадратов отклонении 78,30 1955,26 2043,56
Д оля влияния 0 ,04  0 ,96 1,00
Ч и с л о  степеней свободы 13 3442 3455
Дисперсия 6 ,02 0 ,57 —
Критерий Фишера 10,5 — —
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Ри с. 13. Средние д а т ы  за ц в е т ан и я  (ось  ор д и н ат) ви дов в  дендрари и  В И Н а п о  годам  (ось 
абсцисс)

2БЛ 
21 Ж  
16.Ж 
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1._ж
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Ри с. 14. С редние д а т ы  н ач ал а  осен н ей  раскраски  ли стьев  (ось  орди н ат) ви дов в  дендрарии 
Б И Н а  по годам  (ось абсцисс)

в ар ьи р о вал и  сроки  зацветания в 1949 г .: V  =  29 ,8%  — и были 
наиболее стабильны ми в 1955 г.: V  =  19 ,3 % . Р ан ее  чем в други е 
годы началось пож елтение листьев в 1962 г. — 3 0 .V III , и позднее 
чем обычно — 2 5 .IX  (рис. 14) — в 1951 г ., более чем в други е годы 
в ар ьи р о вал и  даты  н ачала осенней р аскр аски  листьев в 1950 г.: 
V  =  10,6%  и менее варьи ровали  в 1956 г .: V  =  6 ,4 % .

М еньш ая величина коэффициента вариаци и  в рассмотренны х 
сл у ч аях  указы вает  на то, что д ан н ая  ф енофаза у м ассива видов 
проходила более друж н о , в более короткие сроки , видимо, в за 
висимости от силы  действую щ его в эти годы ф актора погоды.

М ож но, од н ако ,п остави ть  вопрос, не являю тся  ли отклонения 
у казан н ы х  лет случайны м и, статистически недостоверны ми, иначе 
говоря , можно подвергнуть сомнению сущ ествование отклон яю 
щ ихся по фенодатам лет. Д л я  проверки  вы двинутой нулевой ги 
потезы был вы числен критерий Б ар тл етта  однородности диспер
сий. В виду того, что вы числения кр и тер и я  довольно гром оздкие, 
они здесь опущ ены и приведены  только  конечные результаты . 
По ф азе зац ветан и я  (с поп равкам и  на разную  численность групп) 
X2 =  43 ,30  против 34,5 по справочны м  таблицам , а по фазе н ачала
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Р и с . 15. Сумма осадков с  1 .1П  n o  20.XI 
(в  мм) п о  стан ц и и  Л е н и н гр ад  (1 ) , средние 
д а т ы  н ач ал а  осенней  раск р аски  л и стьев  (2 ) 
и  за ц в е т а н и я  (3) ви дов в  денд рари и  Б И Н а

П о л ево й  оси  о р д и н ат  —  осад ки  в м м , по 
п р ав о й  оси  —  даты

Р и с . 16. С редняя тем п ер ату р а  воздуха 
с  1 .I I I  н о  2 0 .X I п о  с тан ц и и  Л ен и н гр ад  (1), 
сред ни е д а т ы  н ач ал а  п ож елтен и я  л и стьев  
(2 ) и  за ц в е т а н и я  (3) ви дов  в  дендрарии  
Б И Н а

П о  п р ав о й  оси  о р д и н ат  — даты
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Р и с . 17. В арьи рован и е (н а  оси  о р ди н ат  коэф ф и ц и ен т  в ар и ац и и  в  п роц ен тах ) п одекадной  
сред ней  тем п ер ату р ы  возд уха  в пери од  1.111 — 2 0 .X I п о  стан ц и и  Л ен и н гр ад  ( I ) ,  д а т  
за ц в е т а н и я  (2) и  д а т  н ач ал а  осен н ей  раскраски  л и стьев  (3) ви дов к  денд рари и  Б И Н а

Р и с . 18. В арьи рован и е  п одекадн ы х сумм осад ков  с  1 .Ш  н о  2 0 .X I п о  с тан ц и и  Л ен и н гр ад  
( I ) ,  д а т  за ц в е т ан и я  (2) и  д а т  н а ч а л а  осен н ей  раскраски  л и стьев  (3) ви дов в дендрарии  
Б И Н а

П о  оси  о р д и н ат  — коэф ф ициенты  вар и ац и и  в  п роц ен тах



Т а б л и ц а  13. Средние даты  зацветания (Цв2) и начала осенней рас
краски листьев (Ос1) у  массива видов

Г о д

С ред ни е ар и ф м ети 
ч ески е

К о эф ф и ц и ен 
ты  в а р и ац и и

Г о д

С редние ар и ф м ети 
ческие

К о эф ф и ц и 
ен ты  в а р и 

ац и и

Ц в 2 'О с 1 Ц в2 О с1 1 Цв= 1 О с1 Ц в2 О с1

1949 27. V 13.IX 29,8 10,0 1956 9.VI 3 .IX 21,9 6,4
1950 30.V 13.IX 29,2 10,6 1957 4.V I 11 .IX 29,7 8,8
1951 9.V I 2 5 .IX 23,0 8,8 1958 16.VI 15 .IX 23,8 9,3
1952 12.VI 11.IX 23,8 9,5 1959 1.VI 2 .IX 28,6 6 ,5
1953 4.V I 6 .IX 29,5 10,4 1960 5.VI 6 .IX 24,8 7,3
1954 6.VI 1 4 .IX 23,6 9,3 1961 4 .VI 2 .IX 24,0 7,5
1955 29 .V 18.IX 19,3 4 ,9 1962 7.V I 30.V III 29,5 8 ,5

осенней раскраски  листьев %2 =  875,7 против 34,5 по справочны м 
таблиц ам , что говорит о сущ ественны х р азл и ч и ях  рассм атривае
мых лет м еж ду собой по обеим феиофазам, и особенно по осенней 
фенофазе.

К о р р ел яц и и  м еж ду м етеофакторами и фенофазами определены 
предварительн о п р и  помощ и п о к азател я  корреляц и и  рангов 
С ппрмэна, поэтому приводимые далее факты  взаим освязи  или  ее 
отсутствия, вообще говоря , не являю тся  окончательны м и. И сход
ные данны е, по которы м попарно вы чи слялся п оказател ь  к о р р е л я 
ции рангов (р), приведены  в табл . 14, где все м етеорологические 
наблю дения даю тся в среднедекадны х величинах за  пбриод с
1. I I I  по 2 0 .X I ,  а фенодаты в дн ях  от 1 м арта. В таблице М обозна
чает повсю ду среднюю арифметическую  за  год или за  указан ны й 
период врем ени года, а V  — коэффициент вари ац и и  в процентах 
по тем ж е данным.

О бнаруж ена полож и тельн ая  к о р р ел яц и я  меж ду количеством  
осадков и датам и зацветания деревьев и кустарни ков (рис. 15), 
т . е. чем больш е осадков, тем позднее начинается цветение (р =  
=  0 ,57). О трицательная ко р р ел яц и я  имеется меж ду тем пературой  

.  воздуха и  датам и зац ветан и я  (рис. 16): чем ниж е тем пература воз
д у х а, тем позднее зацветаю т наблю даемые виды (р == —0,59). 
О трицательной о казал ась  св я зь  меж ду коэффициентами вариаци и  
по тем пературе воздуха и по н ач алу  зацветания (р ~  —0,61), 

> а  такж е  м еж ду коэффициентами вари ац и и  по тем пературе воздуха 
и датам  н ач ала  осенней р аскр аски  листьев (р =  —0,52) (рис. 17). 
О тсутствует ко р р ел яц и я  дат  н ачала пож елтения листьев с темпе
ратурой  воздуха (рис. 16) количеством  осадков (рис. 15) и с д ата
ми зац ветан и я . С вязь  коэффициентов вари ац и и  средних подекад
ны х сумм осадков с коэффициентами вари ац и и  дат зацветания 
(р =  —0,06) и  дат  н ач ала  п ож елтени я листьев такж е  о казал ась  
несущ ественной (рис. 18), однако в последнем случае, ввиду до
вольно высокого значения п оказателя  кор р ел яц и и  рангов (р =  
=  —0,31), ж елательн ы  дополнительны е нсследования.
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Т а б л и ц а  14. Р яды , исследованные на взаимосвязь показателем ран
говой корреляции

Г о д

С р ед н е д е к а д н а я  тем п е р а т у р а  во з
д у х а

С р ед н ед ек ад н о е  к о л и ч е ств о  о с а д 
ков

М в гр ад у с а х V, % М, мм V . %

1949 9 ,4 70,6 13,5 107,7
1950 9,1 70,8 15,2 76,7
1951 8 ,4 99,3 14,6 101,9
1952 7,1 120,6 20,3 72,8
1953 9,5 74,5 19,4 77,9
1954 9,7 77,0 21,5 81,1
1955 8,3 105,4 12,7 77,9
1956 7,4 108,4 15,5 84,1
1957 8,6 96,2 18,5 58,7
1958 7,9 95,2 19,7 72,0
1959 9,3 79,4 17,1 110,7
1960 8,7 102,0 14,9 97,7
1961 9,8 71,9 16,6 95,1
1962 8,1 89,0 20,2 88,9

Год
С редние д аты  з а ц в е т а н и я С редние д а т ы  н а ч а л а  осен н ей  р а с 

к р а с к и  л и стьев

M в д н ях  от  1 .I I I V , % M в д н я х  от  l . I I l | V, %

1949 87,8 29,8 196,7 10,0
1950 91,1 29,2 197,2 10,6
1951 101,3 23,0 209,9 8,8
1952 104,0 23,7 194,7 9,4
1953 95,7 29,5 190,1 10,3
1954 98,0 23,6 198,0 9,3
1955 90,4 19,3 202,2 4,9
1956 101,3 21,8 187,0 6,4
1957 96,4 29,6 194,7 8,7
1958 108,3 23,8 198,8 9,3
1959 93,1 28,6 186,2 6,4
1960 96,7 24,8 189,7 7,3
1961 96,4 24,0 186,4 7,3
1962 99,3 29,5 183,1 8,5

О П РЕДЕЛ ЕН И Е ВЕГЕТАЦИОННОГО П ЕРИОДА Л Е Н И Н ГРА Д А

П рименение метода встречны х кри вы х д л я  определения к р и ти 
ческих точек вегетационного периода М осквы дал о  результаты , 
которы е вполне согласую тся с наблю даемы ми явл ен и ям и  (Зай ц ев , 
1979). П одобные расчеты  и граф ические построения вы полнены
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X Л  ХП месяц

16 апреля

Рис. 19. Определение параметров вегетационного периода Ленинграда методом встречных 
кривых
Н  —  н ач ал о  (16 .04 ); К  —  ко н ец  (6 .10); 1 —  т ем п ер ату р а; 2  — п род о л ж и тел ьн о сть  д н я ; 
о сь  о р д и н ат  с л ев а  —  тем п ер ату р а ; сп р а в а  —  п р о д о л ж и тел ь н о сть  д н я

такж е  с целью  определения парам етров вегетационного периода 
Л ен и н града . В качестве исходны х бы ли и сп ользован ы  данны е 
Г лавн ой  геофизической обсерватории (П рилож ение 7) о среднеде
кадной тем пературе воздуха по станции Л ен и н град  за  1949— 
1962 гг. и продолж ительности  дн я  20 числа каж дого  м есяца на 
60° с. гл., вы численны е по сведениям  А строномического еж егодни
к а  СССР. Н а  рис. 19 видно, что точки  пересечения I I  и  К  кри вы х 
1 и  2  соответствую т 16 ап р ел я , тем пературе воздуха - Ц , 6 ° и  про
долж ительности  дня около 14 1/2 час. в н ачале вегетационного 
периода, а в конце его ( 6  октября) среднем есячная тем пература 
воздуха опускается  до + 8 ,2 ° и  день сокращ ается  немного менее 
чем  до 11 час. Т аки м  образом , продолж ительность вегетационного 
периода в Л ени нграде в период 6  о ктябр я  — 16 ап реля  составляет 
173 дня.

В М оскве п родолж ительность вегетационного периода, опреде
л ен н ая  по той ж е методике, составляет 181 день.

СРАВН ЕН И Е Ф ЕНОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ  
Д Е Р Е В Ь Е В  И КУСТАРН И КО В

В ли ян и е ж изненны х форм на прохож дение ф енофаз, по-види
мому, не и зучалось. Д л я  того чтобы этот вопрос исследовать, тре
буется зак л ад к а  специального опы та, в котором  исклю чали сь бы 
прочие ф акторы , кром е ж и зненн ой  формы, т . е ., строго подходя, 
надо подобрать клоновы е экзем пляры  одного вида, но разны х ж и з
ненны х форм, растущ их в одних у слови ях , что реально  вы полнить 
почти невозм ож но. П оэтому приходится ограничиться по возм ож 
ности м аксим альны м  набором  видов, растущ их совокупно в близ-
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Т а б л и ц а  15. Фенологические даты  деревьев (Д) и кустарников (К )  
и их сравнение критерием хи-квадрат

Начало распускания листь
ев

Начало осенней раскраски 
листьев

Н ачало осеннего листо
пада

дни от 1 .III д К дни от 1 .III Д к дни от 
1 .III 1 Д К

3 0 - 3 4 2 1 5 5 -1 5 9 1 170— 174 1
3 5 - 3 9 2 6 160— 164 1 175— 179 3 5
4 0 - 4 4 0 20 165— 169 5 3 180— 184 6 5
4 5 - 4 9 19 105 1 7 0 -1 7 4 6 8 1 8 5 -1 8 9 15 8
5 0 - 5 4 54 337 1 7 5 -1 7 9 31 20 1 9 0 -1 9 4 15 12
5 5 - 5 9 241 528 1 8 0 -1 8 4 25 34 1 9 5 -1 9 9 30 29
6 0 - 6 4 260 487 185— 189 32 46 200—204 34 39
6 5 - 6 9 351 465 1 9 0 -1 9 4 24 53 205—209 30 50
7 0 - 7 4 389 415 1 9 5 -1 9 9 31 56 210—214 27 67
75— 79 285 343 200—204 17 32 2 1 5 -2 1 9 24 34
8 0 - 8 4 225 201 205—209 17 20 220—224 7 24
8 5 - 8 9 143 103 2 1 0 -2 1 4 10 15 2 2 5 -2 2 9 8 10
9 0 - 9 4 81 62 215—219 6 4 230—234 5
95—99 41 26 220—224 3 235— 240 3

1 0 0 -1 0 4 8 1
1 0 5 -1 0 9 1 1
110— 114 0 1
1 1 5 -1 1 9 0
120— 124 1

Сумма 2101 3103 204 296 199 292

Средние

Ха
X2 (05; 10) 

X2 (01; 10)

72,1 66,7

319,90

18,31

23,21

191,6 193,2

14,11

18,31

23,21

204,5 208,6 

27,69

18,31

23,21

. Н а ч а л о  ц ветен и я К о н е ц  ц в етен и я С озр еван и е  всех  п ло д о в

д н и  от  1.Ш Д К д н и  о т  1 . I I I Д К д н и  от  
1.111 Д К

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40—59 4 4 4 0 - 5 9 2 90— 109 5 1
6 0 - 7 9 58 25 6 0 - 7 9 29 8 110— 129 4 4
8 0 - 9 9 46 105 80—99 50 33 130— 149 0 8

100— 119 10 98 1 0 0 -1 1 9 36 116 1 5 0 -1 6 9 3 33
1 2 0 -1 3 9 6 29 120— 139 8 69 170— 189 11 32
140— 159 5 8 1 4 0 -1 5 9 5 27 1 9 0 -2 0 9 15 47
160— 179 2 4 160— 179 4 9 210—229 37 46
180— 199 0 1 1 8 0 -1 9 9 2 10 230—249 15 26
2 0 0 -2 1 9 1 200— 219 1 8

2 2 0 -2 3 9 1
С у м м а 132 274 137 281 90 197
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1 I 2 I 3 4 5 6 I 7 I 8 9

Средние 87,7 102,3 99,6 123,3 202,0 195,4

X2 83,59 97,11 28,98

Х3(05; 4) 9,49 11,07 12,59

Х8(01; 4) 13,28 15,09 16,81

ки х  экологи чески х у сл о ви ях . В табл. 15 приведены  исходны е д ан 
ны е и сравнение по ш ести феиофазам ф енологических дат древес
ны х и кустарн и ковы х видов критерием  хи -квадрат . Д аты  по н ача
л у  р асп у скан и я  листьев приведены  все, а не в усредненной по ви
дам  форме, к ак  это сделано по остальны м  феиофазам. Вычисленное 
значение хи -квадрата  по каж дом у р я д у  м ож но сравнить с его таб
личны м и значениям и на д ву х  у р о в н ях  достоверности при соответ
ствую щ их чи слах  степеней свободы (в конце табл. 15). П риведен
ные в таблице средние по деревьям  и кустарн и кам  позволяю т су 
дить, в как у ю  сторону и па сколько  различаю тся они по врем ени 
н аступ лен и я  той или  иной фенофазы. У  древесны х видов в общем 
наступаю т позднее, чем у  кустарн и ков , фенофазы: н ачало  распус
к а н и я  листьев и  созревание плодов, а у  кустарни ковы х видов позд
нее наступаю т фенофазы: начало  опадения листьев, начало  и  ко
нец цветения. П о н ачалу  осенней р аскр аски  листьев древесные 
виды сущ ественно не отличаю тся от кустарниковы х.

С РАВН ЕН И Е ФЕНОЛОГИИ ИНТРОДУЦЕНТОВ  
В МОСКВЕ И Л ЕН И Н ГРАДЕ

Д л я  сравн ен и я  фенологии видов деревьев и кустарн и ков , ин- 
тродуцированны х в М оскву и  Л ен и н град , в настоящ ей работе п р и 
менены непарам етрические кри тери и  разли ч и я  и  дисперсионны й 
ан ал и з данны х. С равнивалось 18 видов средн еази атски х  ф анеро- 
фитов (табл. 16), одновременно п рои зраставш их в 1958—1962 гг. 
в ден драри ях  Главного  ботанического сада А Н  СССР (г. М осква), 
по данны м И . П . П етровой [Зайц ев, П етрова, 1971] и  Б отан и че
ского института А Н  СССР (г. Л ени нград), по данным из П рило
ж ен и я  4. .

П еречень сравниваем ы х видов мог быть несколько  больш е н а 
званного чи сла, но д л я  обработки необходимо было отобрать н а 
блю дения, совпадаю щ ие не только  по видам , по и по годам, а т а к 
ж е по ф еиофазам . Совпадаю щ их по методике наблю дения фенофаз 
о казал о сь  ш есть, по всем из них произведено сравнение фенодат 
м еж ду двум я городами.

П о феиофазам: начало  р асп у скан и я  почек, начало  изм енения 
окраски  листьев , конец цветения, начало  опадения листьев — 
бы л вы числен кри тери й  р азл и ч и я  хи -квадрат , величины  которого
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Т а б л и ц а  16. Среднегодовые ф енодаты  среднеазиатских фанерофитов  
в Москве — Л енинграде *

Р а с -
Н а ч а 

М ассовое Н а ч а л о
осен н его Н а ч а л о

В ид ло цве ц ветен и я и зм енен ия о п ад е н и я
почек тен и я д о  в л и стьев

л и стьев

1 2 3 4 5 6 7

Acer sem enovii 17.IV 29.V III 16.IX
R gl. c t  Herd. 5.V 9 .IX 16.IX
A flatunia u lm ifolia 22.IV 6.IX 5.Х
(Franch.) Vass. 1.V 4 .IX 16.IX
Caragana aurantiaca K o eh -15. IV 8.VI 24. VI 20 .VII 14.VIII 4 .IX
ne 26.IV 10.VI 1.VII 17.VIII 28. VIII 13.IX

Crataegus a ltaica Lge. ^ 1 У  
4.V

26 .V 
5.VI

9.VI
16.VI

18.VIII 
4 .IX

1.IX
3 .IX

8 .IX  
11 .IX

. 26. IV 1.VI 12.VI 28.VI1I 27.VIII 22.V IIIv.. sanguinea r a n .
2.V 6.VI 16.VI 17 .IX 3.IX 16.IX

Cotoncaster m elanocarpa 15.1V 26. V 8.V I 14.VII1 23.VIII 25. V III
Lodd. 1.V 29.V 18.VI 9.V III 24.VIII 2 .IX

Cydonia oblonga M ill. 26.IV
10.V

— — —
15.IX  
9 .IX

З.Х
ю.х

Flacagnus angustifo lia  L. 26.IV
5.V

— — —
10.VIII
31.V1II

19.IX  
5 .IX

Exochorda tianschanica 2 1 .IV 8.VIII 3 .IX
G ontsch. 22.1V 11.VII1 29 .VIII

Eraxinus sogdiana Bge. 23.IV 25.VIII 9 .IX
17.V 12.IX 27.IX

Halim odendron haloden- 9.V 24. IX 2 9 .IX
dron (P all.) Voss. 9.V 10.IX 24.IX

Juglans regia L. 10.V
11.V

— — —
18.IX  
3 1 .VIII

2 0 .IX  
26 .IX

Lonicera korolkovii 15.IV 6.VI 19.VI 5.VII1 8 .IX 2 7 .IX
Stapf. 24. IV 3.VI 18.VI 4.V III 7 .IX 2 6 .IX
Padus m ahaleb (L.) 27.IV 25.V 10.VI 30. VII 27 .IX Ю.Х
Borkh. 1.V 25.V И .V I 19.V11I 27 .VIII 10 .IX

Rham nus cathartica L. 2 7 .IV 1.VI 21.VI 12.IX 8.Х 8 .Х
5.V 15.VI 22 .VI 2 3 .IX 2 2 .IX 8 .Х

Rosa acicularis Lindl. 22.IV 24. VI 13. VII 28.V III 18.VII 27 .IX
30.1V 18.VI 13.VII 2 0 .IX 18.V III 1 5 .IX

R . canina L. 23.IV 17.VI 4.VII 5.Х 6.VII1 5 .IX
28.1V 18.VI 12.VII 2 4 .IX 30.V1I1 18 .IX

Spiraea m edia Fr. Schm idt 24. IV 23.V 8.V I 27 .VII 28.V1II 2 2 .IX
30. IV 20. VI 13.V1I 24 .IX 1.IX 1 8 .IX

Число наблюдений * 57
57

26
26

32
32

25
25

57
57

45
45

Средние арифметические* 27.IV
5.V

4.VI
10.VI

19.VI 
29 .VI

17.VIII
1 .IX

31.VIII
1 .IX

18.IX  
18 .IX
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О к о н ч а н и е  т а б л .  IG

1 2 1 з
4  . .

5 G 7

Разность средних в  днях 8 G 10 15 1 ' 0
Критерий хи-квадрат 25,38 10,56 13,41 7,79
Критерии хи-квадрат из 
таблицы 7,81 9,49 7,81 7,81
Критерий лямбда-квадрат 
1 ,8 4 < 1,92 2,00

* В числителе—данные п о  Москве, в знаменателе - п о  Ленинграду.

приведены  в конце табл . 16, вместе с табличными их значениям и 
на 5% -ном  уровне значимости.

И з назван н ы х четы рех фенофаз н у л евая  гипотеза бы ла п р и н я
та  по н ачалу  листопада, т . е. в М оскве и Л ени нграде это явление 
наступает прим ерно в одно врем я. По другим  трем  феиофазам н у
л ев ая  гипотеза была отвергн ута, так  к ак  вычисленные величины  
хи -к вадрата  оказали сь  больш е табличны х. С ледовательно, начало  
распускан ия почек, начало  осеннего окраш и ван и я  листьев и ко
нец цветения в среднем в М оскве наступаю т раньш е, чем  в Л енин
граде.

По феиофазам: начало  цветения и массовое созревание п л о 
дов — наблю дений было несколько  меньш е, поэтому к  ним  п р и 
менен такой  ж е мощный по своей разреш аю щ ей способности к р и 
тери й  лям бда, позволяю щ ий сравнивать неклассифицированны е 
ряды . В еличины  кр и тер и я  лям бда-квадрат такж е приведены  в 
конце табл. 16, они сравн и вали сь  с критическим  значением  па 
5 % -ном уровне значимости, которое равно 1,84.

П оскольку  вычисленные значен и я  кр и тер и я  больш е кри ти 
ческого , то н у л евая  гипотеза в обоих сл у ч аях  отвергается . Следо
вательн о, начало  цветения и массового со зреван и я  плодов в М оск
ве происходит в среднем такж е  раньш е, чем в Л ени нграде.

К роме количественного сравн ен и я  фенодат в М оскве и  Л ени н
граде, был такж е  рассмотрен вопрос о том, что больш е вли яет  
н а  фенодаты у  данной группы  растений: видовые р азл и ч и я , р а з
ни ца в географическом полож ении или  какие-либо други е неуч
тенны е ф акторы  в их сумме. И наче говоря, требовалось опреде
ли ть  достоверность действия назван н ы х двух  ф акторов и  опреде
л и ть  долю их в л и я н и я  в общей колеблемости фенодат. О твет на 
этот вопрос долж ен будет такж е  провери ть выводы, полученны е 
непарам етрическим и кри тери ям и  сравн ен и я. Д вухф акторн ы й дис
персионны й ан али з д л я  неравном ерны х ком плексов [П лохинский, 
1967], которы й был применен в данном  случае , п о к азал  следую 
щее (табл. 17).

У  всех ш ести фенофаз кри тери й  Ф иш ера по ф актору А  больш е 
табличного . С ледовательно, по всем феиофазам действие видовых 
разли чи й  на фенодаты, к а к  и следовало ож идать, вполне досто
верно , и  в долевом отнош ении (см. г)2) больш е, чем действие гео-
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Т а б л и ц а  17. Результаты  дисперсионного анализа ф енодат по ш ести
феиофазам *

К р и тер и и АВ

I. Распускание почек

•П2 0,384 0,187 0 ,105 0,676 0,324
F 6 ,8  53,0 1,9 5,8
F (0,95) 1 ,8 4 ,0  1 ,8  1,6

II. Начало цветения

Па 0 ,225 0,022 0,536 0 ,784  0,216
F 5,7 4 ,5  13,7 9,4
F (0,95) 2 ,2  4,1 2 ,2  1,9

III. Конец цветения

т)2 0,524 0,046 0 ,170 0,741 0 ,278
F 12,1 9 ,6  3 ,9  8,1
F (0,95) 2 ,0  4 ,0  2 ,0  1,8

IV. Массовое созревание плодов

г]2 0,624 0,071 0,182 0 ,877 0,123
F 31,4 21,3 9 ,2  2,0
F (0,95) 2,4 3 ,3  2 ,4  2,0

V . Начало осеннего изменения окраски листьев

т]2 0 ,530 0 ,002 0 ,159 0,691 0,309
F 9 ,9  ‘ 1,7 3 ,0  6 ,3
F (0,95) 1 ,8 8 ,6  1 ,8 1,6

V I. Начало опадения листьев

т)2 0,549 0 0,128 0 ,676 0,324
F 8 ,8  0  2,1 5,3
F (0,95) 1,8 4 ,0  1,8 1,6

* А —ви довы е р а зл и ч и я  к а к  ф а к то р , вы зы ваю щ и й  в а р ь и р о в а н и е  ф е н о д а т ; В — 
р а зл и ч и е  в  географ и ческом  п о ло ж ен и и  (М осква  и  Л е н и н гр а д ) к а к  в то р о й  о р га н и з о 
в ан н ы й  ф а к т о р  в а р ь и р о в а н и я  ф ен о д ат ; А В —в л и я н и е  взаи м о д ей ств и я  ф а к т о р о в  А  и  В; 
X —су м м ар н о е  д ей стви е  ф а к т о р о в  А , В, А В ; Z—сум м а  н еуч тен ны х и  с л у ч ай н ы х  ф а к 
то р о в  (о стато ч н о е  в а р ь и р о в а н и е ); л 2—п о к а з а т е л ь  д о л и  в л и я н и я  о тд ел ьн ы х  ф а к то р о в ; 
F —к р и тер и й  Ф и ш ер а ; F  (0 ,9 5 )—таб л и ч н о е  зн ач ен и е  к р и т ер и я  Ф и ш ер а  н а  д о в ер и тел ь 
ном  уро вн е  0 ,95 .

графического р азл и ч и я , т. е. ф актора В. П ричем  па фенофазе — 
массовое созревание плодов видовые р азл и ч и я  сказы ваю тся зн а 
чительно сильнее (F  =  31,4; т] 2 =  0 ,624), а н а  фенофазе — н ачало  
цветения меньше (F =  5 ,7; т)а =  0,225), чем на прочих ф еноф азах. 
По-видимому, это можно объяснить тем, что начало  цветения м ень
ше зависи т от клим атических ф акторов, чем массовое созревание 
плодов.

П о ф актору В , географ ическому различию , кри тери й  Ф и ш ера 
больш е табличного у  четы рех фенофаз и меньш е табличного у  двух  
фенофаз — начало  осеннего изм ен ен ия окр аски  листьев и н ачало
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опадения листьев. Отсюда следует, что по четырем весенним и лет
ним феиофазам разли чи е фенодат по двум  городам сущ ественно, 
особенно оно велико по н ачалу  р асп у скан и я  почек и  по массовому 
созреванию  плодов. По двум  осенним ф еиофазам , наоборот, до
стоверного р азл и ч и я  фенодат по двум  городам  п ракти чески  не 
имеется. Эти выводы совпадаю т с теми, которы е бы ли получены  
кри тери ем  хи -квадрат , за  исклю чением  р азл и ч и я  по фенофазе — 
начало  осеннего изм енения окраски  листьев, различие фенодат 
по которой тем самым стави тся под вопрос и н уж дается , по-вп- 
димому, в изучении типа статистического распределения фенодат.

Т аки м  образом , устан овлен а сущ ественная разн и ц а по фено
датам  средн еазиатских фанерофитов в М оскве и Л ен и н граде. Осо
бенно она вел и ка  по датам  р асп у скан и я  почек (в среднем 8  дней), 
концу цветения (в среднем 1 0  дней) и  массовому созреванию  пло
дов (15 дней), а по осенним феиофазам — фенодаты у этой группы  
растений наступаю т прим ерно в одно врем я в обоих городах.

Ч то касается  в л и ян и я  на фенодаты эффекта взаим одействия 
(АВ) обоих ф акторов — видовых разли чи й  и географ ического по
ло ж ен и я , то оно такж е сущ ественно по всем шести феиофазам.

В столбце 5 табл. 17 приведены  результаты  дисперсионного 
ан ал и за  в целом по организованны м  ф акторам  А  и В с учетом их 
взаим одействия А В , т. е. результаты  анализа ф акториальной  дис
персии. Е е действие на фенодаты во всех сл у ч аях  достоверно. 
С равнение величин т| и з  столбцов 5 и  6  дает представление о 
соотнош ении долей в л и ян и я  на фенодаты всех организованны х 
ф акторов (X) и случайн ы х,неучтенн ы х ф акторов (Z); в сумме эти 
величины  р авн ы  1 ,0 .

Смещение фенодат, вы званное географ ическим различием  у  рас
см атриваем ой группы  видов, происходит не в одну сторону.

У 14 видов в М оскве фенофазы наступаю т раньш е, и лиш ь 
у  4-х видов — H alim o d en d ro n  h a lo d en d ro n , A fla tu n ia  u lm ifo lia , 
L onicera  k o ro lk o v ii, P a d u s  m ah aleb  — больш инство фенофаз в Л е
нинграде наступает раньш е.

Ф енодаты  по н ач алу  цветения приведены  д л я  10 видов. В М оск
ве оно наступает раньш е у  7 видов, только  у  L onicera  k o ro lkov ii 
и  R osa ac icu la ris  начало  цветения наступает раньш е в Л ен и н граде, 
а  у  P a d u s  m ah aleb  оно проходит одновременно в обоих городах.

К онец  цветения наступает в М оскве у  всех видов раньш е, чем 
в Л ени нграде, за  исклю чением  R osa ac icu la ris , кото р ая  закан чи ва
ет цветение на 10 дней раньш е в Л ен и н граде, чем в М оскве, что 
мож ет быть следствием  более северного прои схож ден ия экзем п ля
р а , растущ его в Л ени нграде.

В фенофазу — массовое созревание плодов больш ая часть  
ви^ов (7) вступает раньш е в М оскве, а у  3-х видов — C o toneaster 
m elan o carp a , L onicera  ko ro lkov ii и R osa can in a  — плоды  созре
ваю т в Л ени нграде раньш е, чем в М оскве.

Ф еноф аза — начало  осеннего изм енения окр аск и  листьев 
У 11 видов наступает раньш е в М оскве, а у  7 видов — в Л ени н
граде.
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П о фенофазе — начало  опадения листьев виды  раздели ли сь 
поровну: у  8  видов листопад н ачинается  раньш е в М оскве и  у  8  — 
в Л ени нграде. У  двух  видов — A cer sem enovii и  R h a m n u s  c a th a r 
tic a  сроки  н ач ала  листопада в М оскве и Л ени нграде совпадаю т.

Перечисленные более мелкие р азл и ч и я  фенодат, вы званны е 
в основном, очевидно, слож ны м  сочетанием экологических ф акто
ров в первичны х и  вторичны х ар еал ах , в отличие от основного гео
графического разли ч и я  в целом  по группе видов математически 
не апробировались ввиду недостаточного числа наблю даемы х эк
зем пляров  по каж дом у отдельному виду. Ч то  касается  д вух  основ
ных вы водов, сделанны х на основе математических методов: о су 
щ ественности видовых и географ ических разли чи й  в целом по гр у п 
пе видов, то необходимо дополнительно зам етить следую щ ее. Н а 
блю даемые 18 средн еазиатских видов не были одновозрастны ми, 
а  именно: в Л ени нграде экзем пляры  тех ж е видов в среднем были 
старш е, чем в М оскве.

В сводке Ф . Ш нелле [Schnelle, 1955] у к азы вается , что на н а 
чало зац ветан и я  возраст оказы вает лиш ь то вли ян и е, что у  более 
стары х деревьев возрастает только  ам плитуда колебаний этой 
фенофазы и продолж ительности цветения. В этой ж е работе п ри 
водится такж е ф акт, когда стары е д еревья  яблон и  зац ветали  на 
несколько  дней раньш е, чем молодые. Т аки м  образом , на наш и 
результаты  возраст особей мог бы ск азать ся  в и х  более раннем  
цветении в Л ени нграде, однако выводы показы ваю т противопо
лож ное этому, т. е. возмож ное возрастное смещение оказалось  
значительно меньш им и несущ ественным по сравнению  с гео гр а
фическим. С реднегодовая тем п ература периода наблю дений с п ер 
вой декады  м арта но вторую  декаду  н о яб р я  за  1958—1902 гг. 
в М оскве была 9,3° с коэффициентом вари ац и и  8 7 ,4 % , а в Л ен и н 
граде 8 ,8 ° с коэффициентом вариаци и  8 7 ,5 % . Т аки м  образом , 
в этот период в М оскве было несколько  теплее, чем в Л ен и н граде. 
Ч то касается  будто бы больш ей изменчивости погоды  в Л ен и н гр а
де, то это предполож ение на основании сравн ен и я  коэффициентов 
вариаци и  не подтверж дается.

*  *  *

В разделе «М етод оценки результатов интродукции растений» 
обозначения показателей  атипичности отличаю тся от приняты х 
во всех остальны х разделах  данной книги. В этом разделе, 
и  только в нем, обозначения следую щ ие: Ф  — п оказатель  ати 
пичности без учета  знаков (о нем говорится только на с. 43—53); 
Ф , — показатель атипичности с учетом  знаков  отклонений; это 
основной п оказатель, его величины  приведены  во всех остальны х 
разделах книги, в том числе в последнем столбце П ри лож ен и я  4 
(где этот показатель обозначен Ф ).



МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

Ф енологические явл ен и я  растений достаточно полно и н агл я д 
но  отраж аю т ход и х  ж и знедеятельности  в течение всего сезонного 
ц и к л а , они тесно связан ы  с ком плексом  их ф ункций и органов 
и сл у ж ат  наиболее важ ны м  средством, при  помощ и которого по 
внеш ним п ри зн акам  можно судить об изм енениях состоян и я  осо
бей. П оэтому столь больш ое значение при дается  фенологическим 
наблю дениям  во всех ботанико-географ ических и сследован иях , 
в том числе связан н ы х  с интродукцией  растений. Д анны е феноло
гических наблю дений — это почти всегда та единственная основа, 
на которой делается  заклю чение о результате ин тродукц ии  кон
кретного  вида в ботанических садах  и аналогичны х учреж ден иях . 
П ри сущ ествую щ их методах ан ал и за  ф енологических данны х обыч
но приним аю т во вним ание отдельные фенофазы, в первую  очередь 
плодонош ение, при  норм альном  ходе которого считаю т, что экзот 
соответствует данном у кли м ату  и может вы п олн ять то или  иное 
народнохозяйственное назн ачени е. Е сли  растение цветет, но не 
плодоносит и при  этом достаточно зимостойко, оно может быть 
исп ользован о, нап рим ер, д л я  озеленени я, если есть к  этому со
ответствую щ ие декоративны е качества. С ущ ествую т и  други е р а з
личны е способы суж дений при  оценке результатов ин тродукц ии  
на основе ф енологических данны х, однако, по необходимости все 
они ограничены  к а к  по числу фенофаз, приним аем ы х во вним ание, 
т а к  и  по знанию  и х  соотнош ений меж ду собой, что, естественно, 
дает больш ой простор д л я  субъективны х и  необоснованны х оце
н ок , когда п ри м ен яется  к  ним ком плексны й подход. Вместе с тем 
край н е слож но и во многих сл у ч ая х  невозм ож но мысленно пред
стави ть себе весь ход фенофаз некоторого и н тродуцента, их взаи 
м освязь меж ду собой и степень опереж ения или  отставани я всего 
ком п лекса этих фенофаз от массы фенодат други х  интродуцентов. 
Подобную задачу  возм ож но реш ить лиш ь при  помощ и объективной 
интегрирован ной  количественной оценки , которая  п ри ним ала бы 
одновременно во внимание весь ком плекс фенофаз с учетом знаков 
их отставани я или  опереж ен ия относительно общей д л я  данного 
м ассива видов нормы. Т а к а я  оцен ка бы ла п редлож ена при  ан ал и 
зе  ф енологии 1384 видов и сортов травян и сты х м ноголетников, 
ин тродуци рован ны х в М оскву [Зайц ев, 1978], где в табл . 10 п р и 
веден пример вы числения п оказателей  фенологической атипич
ности д л я  36 наиболее устойчивы х здесь видов. П оказатель  фено
логической  атипичности может быть вы числен в д ву х  его формах:
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без учета зн аков  разностей: а — М, и  с учетом  зн аков  этих р аз
ностей при  последую щ ем сум м ировании частны х: а  — М. Д л я

с
оценки ф енологической атипичности, сравнительной  ценности 
сортов, состоян ия растений и в други х  сл у ч ая х  биологических 
исследований и  п ракти чески х  классиф икаций  реком ендуется при
м енять п о к азател ь  атипичности, вы числяем ы й с учетом знаков  от
клонений: а  — М, так  к а к  только  таким  образом  мы можем ск а 
зать , х у ж е или  лучш е конкретны й сорт или  вид , раньш е или  позж е 
в целом  п роходят его фенофазы по сравнению  с другим и. К ром е 
того, что касается  фенофаз, то они, к а к  это п о к азал  соответствую 
щ ий ан ал и з, проведенны й автором  н а  прим ере травян и сты х много
летников и древесных растений, больш ей частью  связан ы  м еж ду 
собой полож ительной корреляц и ей , поэтому возникновение боль
ш их разностей а — М, противополож ны х по зн а к у , м аловероятно 
и  даж е мож ет служ и ть  в некоторы х сл у ч аях  указан и ем  н а  ош ибку 
в наблю дениях или расчетах . К онечно, мож но было бы вы чи слять 
среднее квадратическое отклонение, которое более гаран ти ровало  
бы от недооценки аном альны х и одновременно противополож ны х 
по зн ак у  отклонений, однако это лиш ило бы нас сам ого 
главного  — способности р азл и ч ать  относительную  ценность объ
ектов оценки в соответствии со знаком  или  н ап равлени ем  откло
нений, что нап рим ер, делает затрудн ительн ой  сравнительную  де
коративн ую  или  хозяйственную  сортооценку к у л ь ту р . О тклоне
н и я  с учетом и х  знаков сум м ирую тся и вы чи сляется  п о к азател ь  
атипичности по формуле

где O j — п оказател ь  атипичности с учетом зн аков  отклонений; 
а —отдельные значен и я  при зн аков , нап рим ер, фенодаты видов; 
М, а  — медии и  средние квадратические отклонени я (сигмы) по 
совокупности вари ан т  п р и зн ак а , наприм ер м ассива видов по к а 
кой-либо фенофазе; i — порядковы й номер п р и зн ак а , нап рим ер 
фенофазы; п  — число медий, или соответственно п р и зн ако в , на
пример фенофаз.

П оказатель  Ф] отраж ает степень отклонени я от некоторой  нор
мы (ее границы  от — 1 до + 1  или  от — о  до + а ) ,  его абсолю тная 
величина возрастает по мере увеличен ия степени отклонени я, 
именно поэтому его следует назы вать показателем  атипичности, 
в соответствии с логи кой  построения ш кал  [Зайц ев. Д ем идова, 
1969; Зай ц ев , 1975]. П орядок вы числения п оказателей  фенологи
ческой атипичности следую щ ий.

1. По многолетним данны м вы числяю т д л я  каж дого  вида сред
ние фенодаты (а — в формуле) по всему намеченному д л я  ан ал и за  
ком плексу  основных фенофаз.

2. В ы числяю т медии и сигмы (М, о  — в формуле) по всему 
массиву фенодат видов по отдельным феиофазам.
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Т а б л и ц а  18. Шкала оц ен ок  несоответствия фенологии интродуцентов  
климату вторичного ареала

в е л и ч и н а  п о к а з а т е 
л я  ф ен ологи ч еской  

ати п и ч н о с ти  Ф ,
Б а л л И н т р о д у к ц и о н п а я  х а р а к те р и с т и к а  растен и й

Меньше — 3 1 Вегетационный период вторичного ареала занят 
неполностью: может произрастать в значительно 
более суровых условиях

— 2 до — 3 2 Вегетационный период используется неполностью, 
может произрастать в более суровых условиях

— 1 до —2 3 Укладывается в данный вегетационный период 
с некоторым излишком, может расти в несколько 
более холодном климате

0  до — 1 4 Н аходится в верхней половине области нормы 
(супернорма) или оптимуме для реализации своих 
фенофаз; цикл развития соответствует вегетацион
ному периоду места интродукции

-И  ДО 0 5 То ж е в нижней половине области нормы (суб
норма)

Н е совсем укладывается по фенологии в данный 
вегетационный период, в суровые зимы вымер
зает

+ 2  до + 1 6

•т З  до + 2 7 Продолжительность вегетационного периода, 
экологические условия среды места произраста
ния качественно или количественно недостаточны 
для нормального цикла развития интродуцента. 
Растение обычно вымерзает на 1-й или 2-й год 
после посадки

Больше + 3 8 Условия среды значительно не соответствуют рит
му жизнедеятельности интродуцента, который 
обычно вымерзает в первый ж е год после посадки

3. В ы числение Ф , по каж дом у виду по приведенной формуле. 
У к азан н ая  вы чи слительн ая работа яв л яется  довольно трудоем 
кой , особенно ее подготовка, которую  несколько  облегчает табли- 

,  ц а  д л я  перевода кален дарн ы х дат  в непреры вны й ряд  [Зайцев, 
1964]. П ри  помощ и современны х ЭВМ непосредственно сам  счет 
заним ает сравнительно немного времени, однако после него тре
буется  снова п ерепи ска результатов  с маш инны х носителей ин- 

1 ф орм ации. П осле вы чи слен ия Ф , становится возмож ны м оценить 
результаты  многолетней интродукции всех видов, составляю щ их 
данную  и х  гр у п п у , наприм ер ден драри й , коллекцию  травян исты х 
м ноголетников, розари й , си ри н гари й , участок водных и при бреж 
ны х растений и так  далее, по следую щ ей ш кале (табл. 18).

Ш кала  оценки ф енологической атипичности мож ет быть п р и 
менена в любой географ ической зоне Зем ли  д л я  оценки соответ
стви я  интродуцента местному кли м ату  и, следовательно, п ерспек
тив исп ользован и я  его в народном хозяйстве. В аллы  ш калы  в к а ж 
дой кон кретной  местности отраж аю т географ ическое происхож де-
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ние интродуцентов. Середина ш калы  (баллы  4, 5) при  этом соот
ветствует полож ению  интродукционного центра, по фенологиче
ским  данным которого была рассчитана ш кала . Б ал л ы  1—4 соот
ветствую т местностям с более холодны м клим атом , а  баллы  5 — 
8  — местностям с более теплым клим атом , в которы х р асп о л ага 
ются или  могли бы расп олагаться  естественные ареалы  растен ии. 
П рим енительно к  Л ен и н граду  баллы  ш калы  прим ерно соответству
ют: от —3 до — 2 А рктике, от —2 до — 1 С убарктике, от — 1 до О 
северу умеренной зоны , от 0  до 1 ю гу умеренной зоны , от 1 

до 2  — степ ям , полупусты ням , субтропикам , от 2  до 3 — 
тропикам .

Т аки м  образом, величина п о к азател я  ф енологической атипич
ности интродуцента больш ей частью  отраж ает  географ ическое 
полож ение его первичного ар еал а  в отнош ении общих кли м ати 
ческих зон Зем ли. Виды, получивш ие при ин тродукц ии  оценку 
фенологической атипичности от — 1  до —3, с избы тком уклады ва
ю тся в данны й вегетационны й период, они происходят из мест 
с более холодным клим атом , чем в данном  интродукционпом  цент
ре. О птимальное соотнош ение меж ду возм ож ностям и вегетацион
ного периода и потребностями своего сезонного ц и кл а  разви ти я  
и роста интродуцент получает в том случае , когда оценка феноло
гической атипичности н аходится в пределах  от —1 до + 1 .  П ер
вичные ареалы  этих видов находятся  обычно в пределах  той ж е 
клим атической зоны , где находится интродукционны й ц ен тр , 
по фенологии которого рассчитана ш к ал а , т. е. эти ареалы  я в л я 
ются клим атическим и аналогам и . Виды, получивш ие при  интро
дукции оценку ф енологической атипичности от 1  до 3, п рои сходят 
из более теплы х клим атических зон , им недостаточно той продол
ж ительности вегетационного периода, кото р ая  типична д л я  дан 
ного места интродукции, и они с различной  скоростью  погибаю т 
здесь. И так , виды с оценкой п о к азател я  атипичности от —3 до + 1 ,  
или  с 1 по 5 б ал л , вклю чительно м огут успеш но прои зрастать  
в данном интродукционпом  регионе, а виды с оценкой от + 1  до 
+ 3 ,  или от б до 8  б ал л а , в разной  степени неперспективны  д ля  
дальнейш его вы ращ ивания здесь. Д л я  разработки  ш калы  оценок 
фенологического несоответствия интродуцентов кли м ату  кон крет
ной местности реком ендуется следую щ ее.

1. Р асп олагать  данными фенологических наблю дений, п рове
денных по массиву растений, состоящ ему по возм ож ности не менее 
чем из 400 видов, внутривидовы х таксонов и образцов, относящ их
с я  к одной или близким  ж изненны м  формам. Это число определя
ется требованием  достаточной репрезентативности вы борки, ос
нованны м на п р ави лах  теории вероятностей [М итропольский, 
1952], где у к а за н  этот объем вы борки , к а к  обеспечиваю щ ий до
пускаем ую  ош ибку меньш е 0 ,05 при  надеж ности 0 ,95 . Д ер евья , 
кустарн и ки  и древеснею щ ие л и ан ы  могут быть вклю чены  в один 
массив, к а к  обитаю щ ие примерно в сходны х у слови ях  освещ ения 
и тем пературы , а травянисты е м ноголетники ж елательн о  выде
лить в отдельную  совокупность, т а к  к а к  соответствую щ ие п а р а 
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метры м икроклим ата приземного слоя воздуха обычно сильно от
личаю тся от таковы х вы ш ележ ащ их слоев воздуха.

2. Н аблю даемы е виды долж ны  п рои зрастать  в месте, по воз
можности однородном в отнош ении м икроразностей  основных эко 
логических ф акторов. П ри равнинном  ландш аф те м аксим альное 
удаление особей д р у г  от д р у га  не долж но превы ш ать 20 км , при 
сильно холмистом или  горном ландш афте кри тери й  м аксим аль
ного расстояни я меж ду объектами наблю дений следует определить 
на основании градиентов пространственного изм енения ведущ их 
метеофакторов: тем пературы , света, влаж ности , которы е обычно 
быстрее изм еняю тся по верти кали , чем по горизонтали .

3. Ф енонаблю дения долж ны  быть синхронны ми по всем видам  
и  феиофазам и охваты вать не менее чем 10-летний период, что обус
ловлено минимальны м периодом изм енения солнечной активности . 
Ж елательн о , чтобы ко л л екц и я  растений, фенофазы которой с у к а 
занн ой целью  анали зи рую тся  в совокупности, ф орм ировалась 
перед этим на протяж ени и  н ескольки х  десятков лет, если идет 
речь, наприм ер о дендрарии, с тем, чтобы в ней со временем в ре
зультате  систематического пополнения новыми видами образова
лось ядро  зимостойких или иным образом  устойчивых видов. Эта 
группа устойчивых видов затем  при расчете в значительной сте
пени количественно определит центральны й ин тервал  нормы ш ка
лы д ля  оценки результатов интродукции. Т акое ядро , нап рим ер, 
давно слож илось в дендрарии Б отани ческого  сада Б И Н  АН СССР, 
где пополнение новыми видами ведется почти систематически уж е 
не менее 150 лет, а такж е  в ден драри ях  Л есотехнической акаде
мии в Л ен и н граде, Л есостепной станции и многих други х  стари н
ных центрах и н тродукц ии .С  меньш ей надеж ностью  оценки р езу л ь
татов интродукции можно получить в ботанических садах , история 
работы которы х охваты вает период менее 10 лет.

4. П ри вы числении п оказателей  ф енологической атипичности 
лучш е прим енять в качестве м инимального ком плекса во всех 
сл у чаях  даты по следую щ им ш ести феиофазам: начало  отрастани я 
или расп ускан и я  листьев, начало  цветения, конец цветения, на
чало осенней окраски  листьев, массовое созревание плодов, на
чало  осеннего листопада. Эти фенофазы наиболее полно отраж аю т 
основные качественны е изм енения в течение сезонного ц и кла 
разви ти я  растения и при  этом, к ак  прави ло , содерж ат наимень
шее число субъективны х ош ибок наблю дения, так  к а к  сравн и тель
но л егко  идентиф ицирую тся ви зуальн о . П ропуски  в фонологиче
ски х  наблю дениях при  вы числении если вид н еж елательно 
исклю чать и з м ассива, можно восстановить по литературны м  д ан 
ным или по средней д ля  видов данного рода. Е сли  вид не успевает 
закон чи ть вегетацию  в данном  интродукционном  центре, то вместо 
фенодат, наприм ер опадения листьев или  массового плодонош ения, 
можно поставить при вы числении те даты , когда могли бы на
ступить эти фенофазы при более благопри ятн ы х у сл о ви ях , хотя 
бы и н ереальны х д л я  данного места интродукции. К онечно, в дан 
ных двух сл у ч аях  речь идет о восстановлении по каж дом у виду
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лиш ь одной фенодаты из установленного ком плекса фенофаз, 
и то лиш ь в том случае , если вид представляет особый интерес 
д л я  ан ал и за . Вместе с тем величина вы чи слен ная д л я  вида 
по неполному ком плексу  фенофаз, нередко такж е  п редставляет 
интерес д л я  ан али за  с учетом этого обстоятельства.

5. Д л я  того чтобы надеж ность массива ф енологических дан 
ны х находилась в допустимых пределах  [Зайцев, 1970, 1978], 
фенологические наблю дения ж елательн о  проводить при  еж е
дневном посещ ении растений.

6 . М ассивы видов, пригодны е д л я  подобных исследований, 
обычно н ах о д ятся  в круп ны х интродукционны х цен трах , распо
лож енны х в больш их городах , где загрязн ен и е  атмосферы может 
достигать тако й  величины , которая  вы зы вает сдвиг ф енофаз, что 
необходимо учиты вать и отдавать предпочтение д л я  ин тродукци- 
ониы х фенологических исследований массивам  видов, п р о и зр аста
ющим в м естах, более или  менее свободных от за гр я зн ен и я  атмос
феры промыш ленными и транспортны м и выбросами.

Отметим, что приведенны е п оказател ь  атипичности и ш калу  
можно прим енить д л я  сравнительной  оценки и классиф икации  
любых объектов в научной и производственной деятельности , со
ответственно заменив п ояснен ия к баллам  ш калы .

В частности, у казан н ое понятие нормы в виде и н тервала от 
— 1 а  до 1сг и способ оценки атипичности посредством п о к азател я  
Фх следовало бы, по-видимому, после предварительн ого  испы та
н и я  попы таться прим енить в метеорологии, д л я  разгр ан и ч ен и я  
и количественной оценки типичного и  аном ального состоян ия р а з
личны х метеофакторов.

Ч и сло  баллов , равное 8, я в л яется  эм пирически оптимальны м 
в отнош ении компромисса меж ду степенью  детали зац и и  и генера
л и зац и и  ш калы , однако при  необходимости оно без труда может 
быть увеличено или  уменьш ено путем изм енения ш ага  границ 
баллов, но при  этом — 1 <С O i < l  остается неизменным условием  
д л я  границ  нормы данного объекта, к а к  его отдельного п р и зн ака , 
так  и всего ком плекса взаим освязанн ы х при зн аков .

И сследование распределений п оказателей  атипичности Ф  (без 
учета знаков  отклонений) и  Ф х (с учетом зн аков  отклонений) п р о 
ведено на ф енологии 1373 видов и сортов травян и сты х м ноголет
н и ков , интродуцированны х в М оскву (табл. 19).

И сходными данны ми д л я  вы числения Ф  и Ф х п ослуж и ли  в ос
новном опубликованны е средние фенодаты этих видов и сортов 
по п яти  феиофазам [Зайц ев, 1978]. В прави льн ом  норм альном  рас
пределении в пределах  от —1 до + 1  сигм , т . е. в пределах  нормы , 
долж но находиться  68,26%  всех вари ан т  совокупности, что позво
л я ет  сравн и вать  массивы аналогичны х видов в различны х ин тро
дукционны х цен трах  по степени эффективности интродукционной 
работы  при  помощ и п о к азател я  концентрации нормы:



Т а б л и ц а  19. Распределение величин показателей Ф и Ф х по фенологии
1373 видов и сортов травянисты х многолетников

Граница класса, 
от—до

Середина
класса

Частота Частота 
но рмы

Частоты нормальной 
кривой

Ф Ф, Ф Ф,

- 3 , 7 5 - - 3 ,2 6 - 3 , 5
- 3 , 2 5 - — 2,76 — 3
- 2 , 7 5 - — 2,26 — 2,5
- 2 , 2 5 - — 1,76 — 2 4 12,6
— 1 , 7 5 - — 1,26 - 1 , 5 46 54,8
— 1,25— - 0 ,7 6 — 1 208 = д 156,1
- 0 , 7 5 - - 0 ,2 6 - 0 , 5 299 = /г 291,3
- 0 , 2 5 - 0 ,24 0 103 300 = / з 128,5 356,1

0,25 0,74 0 ,5 629 259 = / 4 528,7 285,3
0,75 1,24 1 477 208 = /б 551,7 149,7
1,25 1,74 1,5 143 41 146,0 51,5
1,75 2,24 2 17 5 9,8 11,6
2,25 2,74 2,5 2 1 0,167 1,7
2,75 3,24 3 2 2 0,001 0,166
3,25 3,75 3,5

к = 1 5 ; с = 0 ,5 1373 1373 1364,9 1370,9

где K.N — п оказател ь  концентрации нормы; р — д о ля  вар и ан т , 
н аход ящ и хся  в пределах  ± 1 о  эм пирического распределен ия, 
вы чи сляется  она д л я  приведенной в табл . 19 сетки классов по 
формуле:

0 , 5 ( 4  +  ! , ) +  J  f ,  
р =  -------------------------------в д о лях  единицы , (2)

4

I00[0 ,5(f1 +  f 6) + s  У
или р = N в процентах,

где Д - 5  — частоты  ин тервала нормы (от — 1 до + 1 ) ;  N  — объем 
совокупности.

В рассм атриваем ом  случае , в табл. 19 в пределах  нормы нахо

дится: 0 ,5  (208 +  208) +  299 +  300 +  259 Л 77Л  
Р — 1373 — и , / / О ,

и л и  1066 видов и сортов, р  вы раж ается  в проц ентах , если знам ена
тель  формулы  (7) вы раж ен  в процентах (68,26), или  в д олях  еди
ницы , если знам енатель вы раж ен  в ее до лях  (0,6826). В рассм атри
ваемом прим ере ан ал и за  результатов  интродукц пп  травян исты х 
многолетников в М оскве п оказател ь  кон центраци и нормы равен:

TZ . 0,776 . .r,rj
K n  -  0Л 826 -
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П ри K n =  1 кон центраци я норм ы  соответствует п р ави льн о м у  
норм альном у распределению ; в данном  сл у чае  эф ф ективность 
интродукции или число зимостойких видов д о лж н а  счи таться  сред
ней или обычной, или  норм альной.

П ри K n <  1 эффективность ин тродукц ии  и ли  д ругого  я в л ен и я  
или  процесса долж на считаться недостаточной, гипонорм алы гой .

П ри  K n >  1, к ак  в наш ем примере, K N =  1,137, эф ф ективность 
интродукции достаточно высока (или  она мож ет быть н азв ан а  
супернорм алы ю й) вследствие того, что ин тродукц и он н ая  работа 
ведется давно, или  она ведется целенаправленн о  с отбором ин
тродуцентов по при нци пу кли м атических  аналогов , или  кл и м ати 
ческие и други е условия данного места и н тродукц ии  более благо
при ятны , чем в други х.

Т аки м  образом , значительное больш инство (77 ,6% ) у казан н ы х  
травянисты х многолетников откры того грунта находится в М оскве 
по ком плексной оценке хода ф енологии (Ф х) в благоп ри ятн ы х ус
лови ях  д ля  своего роста и разви ти я . Очевидно такж е , что за  
довольно больш ой период интродукционной работы (1949— 
1970 гг.) здесь накопился значительны й контингент зим остойких 
видов.

Кроме того, о казал  влияни е и тот ф акт, что, к ак  п р ави ло , тр а 
вянисты е многолетники имеют значительно больш е ш ансов на 
вы ж ивание в зимний период ввиду того, что они зимую т в виде 
подземных органов, к тому ж е укры ты е больш ей частью  достаточ
но высоким слоем снега, поэтому процент зим остойких видов у них 
п р и  прочих равных условиях будет всегда выше, чем у  деревьев и 
больш инства кустарн и ков . У казанны е виды, входящ ие по своей  
ф енологии в интервал нормы, происходят, как  прави ло , из уме
ренной зоны; если они происходят не из умеренной зоны или  из ее 
ю жных регионов, то обязательно их естественные ареалы  н ах о 
дятся  более или менее высоко в горах . П ри ан али зе  величины  по
казател я  Ф г по фенологии 1373 видов и сортов травян и сты х мно
голетников не было обнаруж ено ни одного ф акта, противоречащ его  
теории клим атических аналогов. О днако сущ ествует небольш ое 
число видов, которые' зимостойки, норм ально цветут и плодоно
сят  и вместе с тем сильно отклоняю тся по величине Ф х 
от массива остальны х видов ботанических коллекц и й , в частности 
М осквы и Л ен и н града. Это виды с так  назы ваем ы м  аном альны м  
ритмом сезонного развития; к ним относятся из травян и сты х мно
голетников, нап рим ер, C olchicum  au tu m n a le , а из деревьев — 
H am am elis  v irg in ia n a . П одобные виды л егко  вы являю тся  при  ан а
ли зе  показателей  атипичности Ф х и ввиду их малочисленности 
не оказы ваю т сущ ественного вл и ян и я  на полож ение средних в 
общей совокупности и , следовательно, на полож ение гран и ц  нор
мы в ней. И склю чать виды с аном альны м  развитием  из а н ал и зи 
руемого массива интродуцентов нет при чи н , так  к ак  аном альны е 
и норм ально развиваю щ и еся виды соединяет ряд  видов пром еж у
точных по аном альности или  типичности сезонного р азви ти я .
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Рис. 20. Распределение величин показателей фенологической атш ш чности у 1373 видов 
травянисты х многолетников, интродуцированных в Москву
а  — с учетом знаков отклонения (Ф ,); б — без учета знаков отклонения (Ф); / — часто
ты; 1 — эмпирические данные; 2  — аппроксимация нормальной кривой

Рис. 21. Распределение величин показателей фенологической атипичности у 493 видов 
деревьев и кустарников, интродуциро ванных в Ленинград. Обозначения те  ж е, что на 
рис. 20

В столбце 3 табл. 19 приведены  частоты  распределения ве
личин Ф  д ля  тех ж е данны х, которы е образую т довольно асим
метричный ряд , что я в л яе тс я  ещ е одним аргум ентом  в п о л ьзу  
прим енения п о к азател я  O j (с учетом  зн аков) вместо Ф  (без учета 
зн а к о в ). Б о л ь ш а я  близость распределения Ф 2 к  норм альном у ти
п у  подтверж дается такж е  сравнением  соответствую щ их статис
ти к . По вариационном у взвеш енном у р я д у  распределения частот 
величии Ф  получены  следую щ ие зн ач ен и я : средн яя  арифметиче
ская  = 0 ,7 6 5 5 ; ее ош ибка =  0,0115; сигм а =  0,42687; п оказатель  
асимметрии =  0 ,6521; п о к азател ь  эксцесса =  1,1527; коэффи
циент вариаци и  =  5 5 ,7 7 % , п о к азател ь  точности опыта =  1 ,5 % . 
По р яд у  распределен ия Ф ^  м едия =  —0,012382; си гм а  =  
=  0,76896; п о к азател ь  асим м етрии =  0 ,093; п оказатель  эксцес
са =  —0,352, коэффициент вари ац и и  =  2 7 ,6 % . К а к  известно,
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чем бли ж е к  нулю  п оказатели  асимметрии и эксцесса и к  33%  — 
величина коэффициента вариаци и , тем ближ е к  норм альном у ти п у  
при ближ аю тся частоты  данного эмпирического р яда . Н а  рис. 20, 
а , 6 показан ы  граф и ки  кри вы х распределения величин обоих 
п оказателей  атипичности.

П одобный ан али з распределений был проведен такж е  по вели
чинам  п оказателей  атипичности Ф  п Ф х д л я  ф енологии 493 видов 
деревьев и  кустарн и ков , интродуцированны х в ден драри й Б о та
нического сада. В ком плекс фенофаз п р и  вы числении Ф  и  Ф ! 
здесь входили: начало  расп ускан и я  листьев, начало  осенней ок
р аски  листьев, начало  опадения листьев, зацветание, конец  цвете
н и я , созревание плодов. В табл. 20 и на рис. 21 приведены  эмпи
рические частоты  и их апп роксим аци я норм альной кри вой  д л я  
величин п оказателей  Ф  и Ф х по указан ны м  данны м. П оказатель  
асим м етрии р яда  частот Ф  равен 2 ,02; эксцесс (отрицательны й): — 
2 ,74 , коэффициент вари ац и и  4 5 ,3 % , средн яя  ариф м етическая — 
0 ,93; сигм а — 0,487 . К ак  видим, ряд  Ф  так  ж е , к а к  и в преды дущ ем 
случае , обладает сильной асимметрией, что подтверж дает вы вод 
о больш ей пригодиости п о к азател я  Ф х д л я  различны х оценок сте
пени атипичности. По р яд у  в табл . 20 п о к азател ь  асим м етрии 
равен  0 ,407; эксцесс 0 ,297; коэффициент вари ац и и  2 9 ,1 % , что у к а 
зы вает на близость распределения его частот к  норм альном у типу. 
Ч астоты  нормы у р яда  Ф г в пределах  от — 1а до + 1 а  следую щ ие: 
80, 131, 107, 77, их сумма — 395. С етка классовы х границ , приве
д ен ная в табл. 20, построена так , что границ ы  нормы совпадаю т 
с границ ам и  соответствую щ их классов , поэтому ф орм ула д л я  
вы числения доли нормы упрощ ается

.2 /,
= 1

NР = Ч -  (5)
откуда

Р = 1=0,801.
П оказатель  концентрации нормы равен

К  =  ■ |-) ■ =  ° ’81— =  1 174 
0,6826  0,6826  ’  •

О днако при  такой  сетке гран и ц  классов величины  середин 
классов  получаю тся дробными, что создает некоторое неудобство 
при  дальнейш их расчетах различны х статистик. П ри сетке гр а 
ниц  классов , приведенной в табл. 19, границ ы  ин тервала нормы 
п р и х о дятся  па середины соответствую щ их классов и доля частот 
нормы вы числяется по несколько более слож ной форм уле, но зато 
величины  середин классов — числа круглы е или  оканчиваю тся 
на 5. Выбор той и л и  иной из двух  приведенны х сеток гр ан и ц  кл а с 
сов зависит от целей исследования: если оно связан о  с д альн ей ш и 
ми больш ими расчетами по данном у ряду , то лучш е прим енять 
сетку , указан н ую  в табл. 19.
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Т а  о  л и ц  а 20. Распределение величин показателей Ф и Ф х но фенологии
493 видов деревьев и кустарников

Граница класса, 
от—до

Середина
класса

Ч астота Ч астота нор
мы

Частоты
нормальной

кривой

Ф Ф, Ф 1 Ф,

— 3,9--------3 ,5 - 3 ,7 5
— 3,4 -------- 3 - 3 ,2 5
— 2,9--------2,5 —2,75 1
- 2 , 4 -------- 2 — 2,25 1 2
— 1,9--------1 ,5 — 1,75 7 10

— 1,4-------- 1 — 1,25 31 33
- 0 , 9 --------0,5 - 0 ,7 5 80 = / i 73
- 0 , 4 - 0 - 0 ,2 5 131 = / г 111

0 ,1 - 0 ,5 0 ,25 79 107 —/л 77 117
0 ,0 — 1 0,75 234 77 = А 187 84
1,1— 1,5 1,25 120 34 162 42
1,6— 2 1,75 46 14 50 15
2 ,1 - 2 ,5 2,25 12 9 5 4
2,6— 3 2,75 1 2 0 ,2 1
3 ,1 - 3 ,5 3,25 1
3 , 6 - 4 3,75

к = 1 6  с = 0 ,5 493 493 481,2 493

В результате  ан ал и за  эффективности интродукции видов 
деревьев и кустарн и ков  в Л ен и н град  можно видеть, что доля  зи
м остойких видов в ден драри и  Б И Н  А Н  СССР, несмотря на менее 
благопри ятн ы й кли м ат, выш е, чем в массиве видов травянисты х 
многолетников в  Г Б С  А Н  СССР, соответственно 80 ,1%  в Л е 
нинграде против 77,6%  в М оскве, что может быть объяснено зн а
чительно более длительны м  периодом интродукционной работы  в 
Л ен и н граде и, возм ож но, более целенаправленны м  предваритель
ным подбором интродуцентов по при нци пу клим атических ан ало
гов.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Ц ВЕТЕН И Я ДРЕВЕСНЫ Х РАСТЕНИЙ  

В ЛЕНИНГРАДЕ

Н а основе результатов статистической обработки данны х 14- 
летнпх фенонаблю дений над 510 видами деревьев и кустарн и ков  
в Ботаническом  саду  Б И Н  А Н  СССР стало возмож ны м получить 
более достоверный кал ен д ар ь  их зац ветан и я  и  вы явить средню ю 
продолж ительность цветения этих видов (табл. 21). П одобные све
ден ия, особенно по краси во  цветущ им растениям , необходимы д л я  
создан ия полноценны х ландш аф тно-архитектурны х ком позиций в 
декоративном  озеленении, в первую  очередь — садов непреры в
ного цветения. Зн ан ие по возмож ности более точных сроков зац 
ветан ия различны х древесных растений п редставляет интерес в 
медицине при  изучении аллерги чески х  заболеваний. В гпбриди- 
зационной работе, сельскохозяйственной м етеорологии и д руги х  
областях  народного хозяй ства  и н ауки  т ак ж е  важ н о зн ать  точные 
сроки  зацветания и продолж ительность цветения (н ар яд у  с про
чими растениями) и древесных видов.

П оэтому, имея в виду  более ш ирокую  область исп ользован ия 
приводимы х данны х, в списке даны  и такие виды , к а к , наприм ер 
хвойны е, сереж коцветны е п други е, цветение которы х м алоза
метно п не создает при  этом достаточно декоративного эффекта. 
В списке латинские н азван и я  видов деревьев и кустарн и ков  в за 
висимости от среднегодовой даты  зац ветан и я  располож ены  по де
кадам , н ач и н ая  с первой декады  ап реля  и ко н чая  первой  декадой 
сен тября , что охваты вает почти полугодовой период цветения. 
Вслед за  названием  каж дого  вида приведена продолж ительность 
его цветения в д н я х . В пределах  каж дой  декады  виды  располож е
ны по алф авиту . Н екоторы е виды встречаю тся в разли чн ы х  дека
дах  одновременно, так  к а к  в наблю дениях участвовали  образцы  од
ного и того ж е вида, различаю щ иеся географ ическим  п рои схож 
дением, или  ж ен ские ( ? )  и м уж ские (6)  экзем п ляры , которы е 
нередко различаю тся по своей фенологии, хотя и  не очень намно
го. Всего в списке (см. ниж е) перечислено около 347 видов, разно
видностей и культи варов . В сочетании с подобными данны ми по 
фенологии 1354 видов и сортов травян исты х многолетников в 
М оскве [Зайцев, 1978] приводимы й в данной работе кал ен д ар ь  
зацветания древесны х и кустарн и ковы х видов охваты вает зн ачи 
тельную  ч асть  из чи сла м ноголетних растений, распространенны х 
в озеленении средней полосы СССР.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Ц В Е Т Е Н И Я  Д Е Р Е В Ь Е В  И КУСТАРН И КО В *

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ Л ЕН И Н ГРАДА

11—20 маяI — 10 апреля
A ln u s rugosa 12

II  — 20 апреля

A lnu s incana 11 
Cory 1 us a v ellan a  18 
C. colurna 12 
C. cornuta 17
C. m anshurica 12

20 —31 апреля

A lnus g lu tin osa  9 
D aphne m ezereum  23
D . m . 20
P opulus trem ula d* 10 
P . t. ’P y ram id a lis1 cf 9

1 — 10 мая

A cer rubrum  12
A . saccharinum  15
A . s .  15
A lnu s kam tshatica  10 
B etu la  ku sm issch effii 8
B . m andshurica var. 
kam tschatica  16
B . p la ty p h y lla  14 
Cerasus sargentii 15 
C ercid iph yllum  japonicum  15 
F orsyth ia  o v a ta  24  
F. o . 22
L arix  czecanow sk ii 8
L . decidua 10
L . d . ’Pendula" 13
L. g m e lin ii 11
L. laric in a  11
L . lep to lep is  9
L . sib ir ica  9
P opu lu s alba 11
P . del to  ides $  9
P . la u r ifo lia  cf 7
P . n igra cf 8
P . su aveo lens cf 9
P . tacam ahaca 8
P . trem ula 8
P . t .  var. dav id ian a  $  9
S a lix  caprea 10
S. c . 7
S. cinerea 11
T axus baccata 7
U lm us glabra 11
U . g . 11
U . g . ’P en du la ’ 13 
U . la ev is  11 
U . 1. 9

Acer argutum  12 
A. bar binerve 11 
A . m ono 15 
A . negundo $cf Ю  
A . n . $  11 
A . n . cf 12
A . p latanoid es 15
A . p. ’Rubrum ’ 7
A . tegm entosum  12
A . t .  11
A lnu s fruticosa 14 
A rm eniaca m anshurica 1 
B etu la  a lh osin en sis var. 
sep ten tr ion a lis 13
B . dahurica 15
B . erm anii 12
B . fruticosa  9
B . grossa 10
B . k u sm isscliefii 10
B . len ta  11
B . lu tea  13
B . oyco v ien sis 17
B . papyrifera 10
B . pendula  21
B . p . 11
B . pubesccns 14
B . p u m ila  10 
Carpinus bet u lus 12 
Cerasus a v iu m  9
C. k u rilen sis 14 
C. tom entosa 17 
C. vu lgaris 20
C ercid iph yllum  m agnificu m  13 
Forsyth ia  curopaea 21 
F. e . 24  
F. e . 28 
F . e . 25
F .x  in term ed ia  25
F. suspensa 22
P opu lu s candicans О 6
P . m a x im o w icz ii 12
P . petrovskyan a 9
P . trichocarpa cf 9
Prunus sp inosa 14
P yrus com m unis 17
P . ussuriensis 16
R hododendron dahuricm n 16
R ib es a lp inu m  12
R . X beholosericeum  19
R .ten u e  18
S a lix  fra g ilis  o' И
S . v im in a lis  16
T axus cusp id ata  8
T huja o cc id en ta lis  10
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2 1 —31 мая
A cer cam pestre 17 
A . с . f .  tauricum  13 
A . m andshuricum  8 
A . p la tan o id es ’Schw ed leri’ 6 
A . pseudop latanus 15 
A . p . 18
A . pseu dosicbold ianu m  16 
A . tegm entosum  6 
A esculus glabra 15 
A . h ip p ocastan u m  22 
A . h . 20
A m elanchier asia tica  21 
A . bartram iana 13 
A . canadensis 14 
A . florida 16 
A. sp icata  12 
A m igdalus ledebouriana 12 
A . nana 15
A . n . 11
A tragene sib ir ica  19 
B erberis am urensis 13
B . em arginata 21
B . heteropoda 17
B . thunbergii 20  
B etu la  dahurica 9
B . pop u lifo lia  12 
Caragana arborcscons 21
C. a . ’A lbescens’ 22 
C. jub ata  14 
Cerasus m ahaleb  19 
C. p ensy lvan ica  16
C. vu lgaris ’P len a’ 18 
C haenom eles japonica 22  
C otoneaster integerrim us 15 
C. m elanocarpus 21 
E uon ym us m acroptera 21 
E . sach a lin en sis 18 
E . s .  17
E . sacrosancta 18 
F raxinus exce ls ior  S' 12
F. penn sylvan ica  11 
Juglans cinerea 12 ,
J . m andshurica 14 
J . m . 11
J . m . 10
Lonicera a lp igen a  21 
L . caerulea 17 
L. c . var. a lta ica  19 
L . edu lis 8 
L . involucrata  24  
L. ledebourii 29 
M ahonia aqu ifo lium  17 
M. a . 22 
M. repens 16 
M alus baccata 17 
M. dom estica 15 
M. m anshurica 15 
M. m . 16 
M. prun ifo lia  16 
M. p . 19

M. sieb o ld ii 18 
P adus m aackii 17 
P . racem osa 18 
Prinsep ia  s in en sis 11 
P . s . 13
P yrus com m unis 11 
Quercus robur 9 
Q. r. 10
R ibes aureum  26 
R . robustum  23 
S a lix  a lba  11 
Sam bucus coreana 8 
S . racem osa 12 
S. r. ’P lu m osa’ 14 
Sorbus torm in alis 14 
Spiraea cham acdryfolia  26 
S. m edia 20  
V iburnum  lantana 18 
V . 1. ’M arm oratum ’ 18 
W eigela  florida 25  
W . m iddendorffiana 16

1—10 июня
Acer pseudop latanus 
’Purpureum ’ 12 
A . saccharinum  ’Lacinatum * 12
A . tataricum  19 
B erberis rcgcliana 14
B . vu lgaris ’A tropurpurea’ 19 
Caragana arborescens ’L orbergii’ 16
C. aurantiaca 19 
C. frutex  17
C. f. 17
C. f. ’M acrantha’ 22 
C. pygm aea 17 
C haenom eles japonica 24 
Cornus alba 15 
C. a . ’A rgenteom arginata’ 11 
C otoneaster d ie lsiana 29
C. fra n ch etii 23
C. lu c id u s 33 
Crataegus a lta ica  17
C. dou glasii 9
C. dsungarica 16
C. d. 14
C. fla b e lla ta  16
C. k yrtosty la  10
C. m axim ow iczii 13
C. m onogyna 15
C. punctata  17
C. rem otilob ata  12
C. sanguinea 10
C. su b m ollis  13 
C ytisus ratisbonensis 19 
D aphne a lta ica  20 
D ierv illa  sp lend en s 18 
E lacagnus com m u teta  16 
E uonym us curopaea 16 
E . e . ’In term ed ia’ 16 
Juglans cinerea 5 
J . m andshurica 8
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Juniperus com m unis 18 
Laburnum  alp inu m  18 
Lonicera X b ella  18 
L. b. ’A trorosea’ 17 
L. b. ’Candida* 16 
L. caucasica  12 
L . cham isso i 12 
L . chrysantha 13 
L. d io ica  11 
L . k o ro lk ov ii 17 
L . nervosa 13 
L . nigra 12 
L . ruprechtiana 13 
L . tatarica  21 
L. t .  19 
L . t .  ’L utea1 18 
L . xy lo steu m  13 
L . x . 14
M alus s ieb o ld ii 12 
M. zum i 15 
P adus v irg in ian a  12 
P . v . 9
Paeonia su ffruticosa 13 
P in us sy lv estr is  16 
Pterocarya rhoifo lia  6 
Q uercus robur 3 
R hododendron caucasicum  26  
R . flavum  9 
R . japonicum  15 
R . ponticum  23  
Schisandra ch in cn sis 11 
S. c . 10
Sib iraea laev ig a ta  36 
Sorbus am ericana 13 
S. aucuparia 13 
S .X h y b r id a  11 
Syringa persica 11 
S . vu lgaris 19 
V iburnum  burejaeticum  12 
V. pubesccns 20

11 — 20 июня 
Acer ginnala  15 
A . sp icatum  20 
A c tin id ia  ko lom ikta  14 
A . k. 3  15 
C elastrus orb icu lata  14 
Cerasus besseyi 15 
Cornus pubesccns 19
C. sto lon ifera  16 
Cotoneaster am oenus 22
C. obscurus 24
C. roseus 7
C. sim o n sii 19 
Crataegus m acracantha 14
C. oxy a ca n th a  ’P a u li’ 21
C. p in n atifid a  11 
D eutzia  X lem oin ei 24 
E uonym us europaea ’Angustifolia* 13 
E . h ian s 15
E . verrucosa 19

H ydrangea petia lar is 50 
H . p. 35
Lonicera caucasica  var. lon g ifo lia  11
L . m aackii 18
L. m ax im ow icz ii 12
Morus alba 9
M. a . 10
Padus serotina 11 
P hilad elp h u s schrenkii 17 
Physocarpus am urensis 22  
P o ten tilla  fruticosa ’F ried richsen ii’ 

110
R ham nus catharticus 12
R . davurica 9
R . im eretinus 1
R . ussuriensis 14
Rhododendron ferrugineum  29
R . hirsutum  27
R . hybridum  25
R hodotypus scandens 22
Rosa canina 28
R . davurica 16
R . glauca 24
R . X kam tschatica  20
R. rugosa 54
R ubus odoratus 71
R. parviflorus 38
Sorbus interm edia 10
Spiraea b etu lifo lia  23
S. b. 33
S. n ipponica  17
S. trichocarpa 22
S .X  vanh outte i 20
Stephanandra incisa  28
Syringa josikaea 20
S. rcflcxa 14
S. v illo sa  30
V iburnum  len tago 12
V . opu lus 17
V . o . ’R oseum ’ 22
V. sargentii 16
V. s . 19
V . tr ilobum  16
W eigela  m axim ow dczii 12

21 — 30 июня
Celastrus scandens 14 
Frangula a lnus 12 
H ygrangea xanthoneura 29  
Ixm icera caprifo lium  17 
L . occid en ta lis  17 
L. prolifera 16 
M enisperm um  dahuricum  29  
P hellodendron am urense 12 
P . a. 3  13 
P . japonicum  12 
P hilad elph us coronarius 21 
P . lem oinei ’M ont B lanc’ 19 
P . satsum anus 16 
P . s . 25
P . h ysocarpu s o p u lifo liu s 18



P in us s tгоbus 18 
P telea  tr ifo lia ta  16 
R o b in ia X h o ld tii 10 
R . pseudoacacia 16 
Rosa acicu laris 19 
R . g a llica  24 
R . rugosa ’A lb a’ 37 
Spiraea decum bens 48  
S. henryi 19 
Sym phoricarpos a lbus 89 
Tam arix pentandra 20 
V itis  am urensis 14
V . pa lm ata  18 
W eigela  coraeensis 48 
W . hortensis 14

1— 10 июля
C olulea arborescens 103 
D ierv illa  se ss ilifo lia  62 
E uonym us m aackii 19 
H ydrangea bretsclm eideri 23 
L igustrum  vulgare 19 
P hilad elp h u s hirsutus 21 
P . pubesccns 27 
Rosa X alba 29
R . dam ascena ’T r ig in tip eta la ’ 25 
R . m ultiflora 9 
Sorbaria sorb ifo lia  24 
Spiraea a lba  66 
S. japonica 49
Sym phoricarpos o ccid en ta lis  85  
Syringa am urensis 17 
S . a . var. ’Japon ica’ 19 
T ilia  flaccid a  16 
T . p la ty p h y lla  18 
T. p . ’L acin iata’ 16 
V it is  vin ifera  17

11 — 20 июля
A canthopanax sen ticosus 18 
D ierv illa  louicera 38 
H olod iscu s d iscolor 20 
H ydrangea acum inata 54 
H . arborescens ’S ter ilis’ 65

M aackia am urensis 18 
Spiraea bum alda ’F roebeli’ 49 
Stephanandra tanakao 4 
Syringa ch in cn sis 16 
T ilia  cordata 19 
T . p la ty p h y lla  ’Rubra’ 20

2 1 — 31 июля
H ydrangea cinerea 50 
Lonicera iberica 7 
P arthenocissus qu inquefo lia  19 
Securinega su ffru ticosa  27 
Spiraea dou glasii 28 
S. japonica 40  
T ilia  am ericana 21 
T .X eu ch lo ra  21

1— 10 августа
A ralia  m andshurica 25  
C atalpa o v a ta  41 
H ydrangea arborescens 44  
Rubus 1 ac in ia tu s 18

11 — 20 августа
A canthopanax henryi 23 
A . sess iliflo ru s 19 
C atalpa b ign on io id es 25
C. spcciosa 33 
H ydrangea pan icu lata  45

21 — 31 августа
Зацветаю щ их видов деревьев и 

кустарников не было.

1— 10 сентября
A canthopanax d ivarica tu s 19 
В списке встречаются повторения  
в названиях видов, которые обозна
чают, что феионаблюдеыия дубли
ровались, если возраст, пол или  
условия мест произрастания разны х  
экземпляров сущ ественно разли
чались.



Д ЕРЕВЬЯ  И КУСТАРНИКИ  
Д Л Я  САДОВ НЕПРЕРЫ ВНОГО ЦВЕТЕНИЯ  

Н А СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СССР

П ри создании больш инства ландш аф тно-архитектурны х ком
п ози ций и особенно садов непреры вного цветения необходимо рас
п олагать  сведениям и по ф енологии цветения достаточно больш ого 
ч и сл а  разнообразны х по декоративны м  возм ож ностям  видов и од
новременно зимостойких в открытом грунте данной местности. 
П одобные сведения путем  м атематической обработки бы ли полу
чены  по ф енологии 1354 видов и сортов травян исты х многолетни
ко в  в М оскве [Зайцев, 1978]. В результате статистической обработ
ки  данны х 14-летних фенонаблю дений над 510 видами деревьев и 
кустарн и ков  в Ботаническом  саду  Б И Н  А Н  СССР такж е предста
вилось возмож ным составить их кален дарь  цветения и вы явить 
наиболее продолж ительно цветущ ие виды  (табл. 21). В этом к а 
лендаре приведено минимальное число видов деревьев и  ку стар 
н и ков , цветущ их в открытом грунте Л ен и н града, способных обес
печить непреры вность цветения декоративной ком позиции, в сос
тав  которой  они будут входить с ап реля  по сентябрь, т . е . в тече
ние п олугода. П риводимы й в таблице перечень возмож но еще 
несколько  сократи ть за  счет небольш ого числа дублирую щ их 
д р у г  д р у га  по периоду цветения видов. О днако эти виды, к ак  
п р ави ло , сильно различаю тся по картин е цветения, чем  уси ли ва
ю т и дополняю т декоративны й эффект. В этом списке участвую т 
все более или  менее длительно (более 20 дней) цветущ ие виды из 
чи сла произрастаю щ их в дендрарии Б отанического сада Б И Н  
А Н  СССР, но вклю чено сюда и небольш ое число видов, цветущ их 
менее 20 дней , обладаю щ их декоративны м  цветением.

Т аки м  образом , д л я  обеспечения полной непреры вности цвете
н и я  с ап р ел я  по сентябрь достаточно расп олагать  78 видами 
деревьев, кустарн и ков  и л и ан , н азван и я  которы х приведены  в 
табл . 21. Б ольш ин ство  и з этих видов вполне зимостойко в откры 
том грунте С еверо-Запада СССР; небольш ая часть  из перечислен
ны х видов иногда обмерзает, но легко  восстанавливает повреж ден
ные побеги и  еж егодно цветет. П риведенны й ассортимент видов 
обеспечивает только  непреры вность цветения, но не постоянную  
декорати вность посадок в д р у ги х  аспектах  ландш аф тной архи 
тектуры . П оэтому подобранны й из таблицы  состав видов может 
составить лиш ь основу, которая  далее дополняется  в зависимости 
от целей  озеленени я садовыми формами, плодовы ми, хвойными, 
стелю щ имися, бордю рны ми, вью щ имися растениям и, посадкам и 
розы , декорати вны х травян и сты х многолетников и однолетников,
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Т а б л и ц а  21.  Календарь цветения длительно цветущ их видов деревьев  
(Д ), кустарников (К ) и лиан древеснею щ их (Л ) в Л енинграде

Жизненная
форма Название Период цве

тения

Продолжи
тельность 
цветения в 

днях
1 2 3 4

К Daphne mezereum 21.04— 14.05 23
Д Salix  caprea 3 .0 5 -1 3 .0 5 10
к Forsythia ovata 3.05— 27.05 24
к Cerasus sargentii 7 .0 5 -2 2 .0 5 15
к C. kurilensis 1 3 .0 5 -2 7 .0 5 14
к Forsythia curopaea 16.05— 9.06 21
к Cerasus vulgaris 17.05— 6.06 20
к Forsythia interm edia 17.05— 11.06 25
Д Padus racemosa 22.05— 9.06 18
к R ibes aureum 22.05— 17.06 26
к W eigela middendorffiana 23.05— 8.06 16
к Mahonia aquifolium 25.05— 11.06 17
к Lonicera involucrata 25.05— 18.06 24
к Am ygdalus nana 26.05—10.06 15
к W eigela florida 29.05—23.06 25
к Spiraea cham acdryfolia 29.05— 24.06 26
к Caragana arborescens 3 0 .0 5 -2 0 .0 6 21
к Am elanchier asiatica 31.05— 21.06 21
к Berberis em arginata 31.05— 21.06 21
д Aesculus hippocastanum 3 1 .0 5 -2 2 .0 6 22:
к Chaenomeles japonica 31.05—22.06 22
к Cotoneaster lucidus 1,06— 4.07 33
к Cotoneaster dielsiana 2 . 0 6 -  1.07 29
к Daphne altaica 3 .0 6 -2 3 .0 6 20
к Caragana frutex 'Macrantha' 3.06— 25.06 22
к Lonicera tatarica 4 .06—25.06 21
к Rhododendron caucasicum 5.06— 1.07 26
к R. ponticum 6.06—29.06 23
к Paeonia suffruticosa 8.06— 21.06 13
к Sibiraea laevigata 10.06— 16.07 36
к Laburnum alpinum l0 .0 6 -2 8 .0 ( i 18
к Viburnum  pubescens 10.06—30.06 20
к Crataegus oxyacantha 'P au lii' 11.06— 2.07 21
к V ibim um  opulus 'Roseum ' 12.06— 4.07 22
к Rhododendron ferrugineum 1 2 .0 6 -1 1 .0 7 29
к D eutziaX  lem oinei 13.06— 7.07 24
к Lonicera m aackii 4 . 0 6 -  2.07 18
к Physocarpus am urensis 14.06— 6.07 22
к Syringa v illo sa  15.06— 5.07 30
к Spiraea b etu lifo lia  15.06— 8.07 23
к Rosa rugosa 16.06— 9.08 54
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О к о н ч а н и е  т а б л .  21

1 2 3 4

к Hygrangea petiolaris 17.06— 6.08 50
к P oten tilla  fruticosa 'Friedrichsenii' 17.06— 5.10 110
к Cotoneaster obscurus 1 8 .0 6 -1 2 .0 7 24
к Rosa canina 18.06— 16.07 28
к Stephanandra incisa 19.06— 17.07 28
к Rubus odoratus 20.06—30.08 71
л Menispermum dahuricum 21.06—20.07 29
л Lonicera caprifolium 2 2 .0 6 -  9.07 17
к Philadelphus coronarius 22.06— 13.07 21
к Tam arix pentandra 2 3 .0 6 -1 3 .0 7 20
к Spiraea decumbens 24.06— 11.08 48
л Lonicera occidentalis 25.06— 12.07 17
л L. prolifera 26.06— 12.07 16
к W eigela coraeensis 27.06— 14.08 .48

к Sym phoricarpos albus 29.06—26.09 89
к Philadelphus X lem oinei 30.06— 19.07 19
к Hydrangea xanthoneura 30.06—29.07 29
к Hydrangea bretschneideri 2 .07—25.07 23
к Rosa X alba 5 .0 7 -1 3 .0 8 29
к Colutea arborescens 5.07— 13.10 103
к Philadelphus pubescens 6 .0 7 -2 7 .0 7 21
к Sym phoricarpos occidentalis 8 .07— 1.10 85
к D ierv illa  sessilifo lia 1 0 .0 7 -1 0 .0 9 62
к Spiraea alba 10.07— 24.09 66
к S. bum alda 'Froebeli' 1 2 .0 7 -3 0 .0 8 49
к Hydrangea arborescens 'S terilis' 16.07— 19.09 65
к D iervilla  lonicera 1 7 .0 7 -2 4 .0 8 38
к Hydrangea cinerea 26.07— 14.09 50
к Spiraea douglasii 27.07— 24.08 28
к S . japonica 28.07— 6.09 49

д Catalpa ovata 2.08— 12.09 41
к Rubus lacin iatus 5.08— 23.08 18
к Aralia mansdhurica 8 .0 8 -1 2 .0 9 25
к A canth opan ax  henryi 13.08— 5.09 23
д Catalpa speciosa 1 4 .0 8 -1 6 .0 9 33
к Hydrangea paniculata 16.08—30.09 45
к Acanthopanax divaricatus 8 .09—27.09 19

растениям и с декоративной листвой и др. П риведенны й кал ен д ар ь  
цветения представляет собой удобное пособие д л я  подбора деко
ративны х сочетаний растений по времени цветения, далее  п р и  зн а 
нии простейш их при зн аков  этих  видов нетрудно подобрать их по 
высоте особей и окраске  цветков. Д л я  этого следует просто выб
рать  подходящ ую  гр у п п у  из ч и сл а  рядом  стоящ их растений.
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Н апри м ер, разм ещ ая по возрастаю щ ей высоте по нап равлени ю  к  
точке осмотра почти одновременно цветущ ие: ж им олость покры - 
вальную , м индаль ни зки й , вейгелу  цветущ ую  и  м агонию  п ад у
болистную , мож но получить вполне декоративную  ком позицию , 
виды которой  гарм онирую т м еж ду собой по высоте растений и  ок
раске цветков. По гамме окрасок цветков и вы соте удачно соче
таю тся такж е одновременно зацветаю щ ие: каш тан  кон ски й , ирга 
ази атская , барбарис эм аргин ата , хеномелес я п о н ск ая , или  третья  
ком позиция: бояры ш ник обы кновенны й ‘П ау л и 1, кал и н а  обы кно
венная ‘Р о зо в а я 1, золотой дож дь альпий ский , рододендрон фер- 
ругинеум . В озм ож ен и д ругой  принцип подбора растений в ком
пози ц и ях: так , чтобы они, см еняя д руг д р у га , п родолж али  цвете
ние в данной группе м аксим ально возмож ное врем я. Т аку ю  ком 
позицию , наприм ер, можно составить следую щ им образом: вол
чеягодник обы кновенны й, виш ня к у р и л ь ск ая , м агония падубо
л и стн ая , м индаль ни зки й , пион древовидны й, л ап ч атка  к у стар 
н и ковая  ‘Ф ри дри ксеи а1, м алина душ и стая , ж им олость кап р и 
ф оль, колю тея древови дн ая, гортензия м етельчатая . В этой  гр у п 
пировке цветение, переходя от вида к виду, непреры вно продол
ж ается  с 21 ап реля  по 13 о ктяб р я , начинает его волчеягод
ни к обыкновенный и закан чи вает  колю тея древови дн ая или  гор
тензия м етельчатая, в зависимости от года; в некоторы е периоды 
сезона, особенно в его второй половине, в этой группе цветут од
новременно по два — три вида.

К ак  п о к азало  специальное статистическое исследованце [З ай 
цев, П етрова, 1 9 7 1 1, даты зацветания одних и тех ж е  ин тродуци
рованных видов деревьев и кустарн и ков  в М оскве наступаю т р ан ь
ше в среднем па одну неделю, поэтому приведенны е в таблиц е 21 
сведения о датах  цветения мож но при м ен ять с некоторой долей 
при ближ ения и к откры том у грунту  М осквы, для чего от фенодат 
в Л енинграде следует вычесть 7 дней. В этом случае можно дре
весные виды такж е у в язать  в слож ны х декоративны х ком пози
ци ях по их фенологии с травянисты м и м ноголетникам и, фенодаты 
которых д ля  М осквы приведены в упом янутой выше работе.



ЗАКЛ Ю ЧЕН И Е

С обранные в полевы х ж у р н ал ах  ф епонаблю дения, строго го- 
, воря , еще не являю тся  научны м и ф актами, они скорее м атериал  

д л я  н и х , так  к а к  в общем случае доброкачественны е фенонаблю - 
ден и я  только  после м атематической обработки становятся надеж 
ными научны ми ф актами, на которы х далее можно уверенно 
строить обобщ ения и теории.

П ри  м атематической обработке различны х ф епоматериалов ре
ком ендуется разли чать  три  этапа работы.

1. П одгот овит ельный. Д анны е сортирую тся, отбраковы ваю тся 
сомнительны е и ненуж ны е ф енодаты . П роверяется  м етодическая 
равнозначность фенофаз, если они относятся к разны м местам 
наблю дений. И з полевы х ж урн алов  на блан ки  вы писы ваю тся фе
нодаты в условны х числах  при  помощ и сп еци альной  таблицы  
(см. П рилож ение 5).

2. О бщ ий эт ап обработ ки. Е го  задача: получить надеж ны е 
исходны е данны е, имеющие кри тери й  достоверности, для чего про
изводится перви чная обработка м атериала методами матем ати
ческой статистики. Все наиболее сущ ественны е свойства и особен
ности ф актического м атери ала можно извлечь из него п количе
ственно вы разить при  помощ и четы рех показателей: средней ариф 
м етической, ее ош ибки, среднего квадрати ческого  отклонени я и 
коэф ф ициента вари ац и и . Д л я  дальнейш его специального этана 
обработки  м огут понадобиться такж е  дисперсии данны х. И ногда в 
работах  п ри водят  среднее из двух край н и х  наблю дений, что нель
зя  счи тать прави льн ы м , так  к ак  та к а я  «средняя» основана на са 
мых ненадеж ны х край них  отклонени ях. Е сли  вы бирать из двух  
зол меньш ее, то в таких  сл у ч аях  лучш е приводить не среднюю по 
р азм ах у  отклонений, а медиану, т. е. просто центральное число в 
ран ж и рован н ом  р яд у  наблю дений, наприм ер, и з  пятилетнпх

, наблю дений некоторой фенофазы: 1, 18, 20, 21, 23 числа м ая, 
м едианой я в л яется  д ата  20 .05 , которая  бли ж е к  средней ариф м е
тической (17.05), чем среднее из край н и х  значений (12.05). В ели 
чине медианы  не зависи т от край н и х  отклонений, поэтому она бо
лее  надеж на в качестве средней, но, конечно, не мож ет полностью  
зам енить среднюю ариф м етическую . Особенно больш ая ош ибка 
будет допущ ена, если при м ен ять «среднюю» по разм ах у  отклон е
ний по тем ф енофазам , распределение фенодат которы х имеет зн а 
чительную  асимметрию  (см ., наприм ер, рис. 9, фенофазы — н ач а
ло цветения, конец  цветения и созревание плодов). Д л я  вы ясне-
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ни я типа распределепия с указан н ой  целью  необходимо иметь 
больш ую  совокупность фенодат по отдельной фенофазе интере
сующ его нас вида.

Р езультаты  общего этапа м атематической обработки  могут 
быть такж е непосредственно использованы  к а к  справочны й мате- 
рпал по фенологии данной местности и в неменьш ей степени могут 
служ и ть  исходными ф актами д ля  самы х разнообразны х дальн ей 
ш их исследований.

П ервичная м атем атическая обработка фенологических наблю 
дений явл яется  весьма трудоем кой и однообразной работой, кото
рую  целесообразно вы полнять при  больш ом объеме данны х лиш ь 
на электронно-вы числительны х м аш инах, что одновременно га 
рантирует и от ош ибок в расчетах.

3. С пециальны й эт ап  предусм атривает обобщ ение первично 
обработанны х наблю дений и  получение выводов, законом ерностей , 
причем  необходима постановка рабочих гипотез, которы е далее 
доказы ваю тся или  опровергаю тся различны м и методами биомет
рии. В данном исследовании бы ли получены  на этом этапе обработ
ки  следую щ ие результаты :

а) вы яснены  типы распределения фенодат ш ести основных фе
нофаз массива из 510 видов ден драри я Б И Н , что, к а к  было у к а 
зано выш е, имеет разностороннее значение д л я  дальнейш его изу
чен ия и проведения ф енологии здесь и  в бли зки х  клим атических 
условиях;

б) определены средний период фенонаблю дений, которы й про
долж ается  208 дней, с И  ап реля  по 5 н ояб ря, а  такж е  продолж и
тельность и п и ки  интенсивности п роявлен и я  отдельны х фенофаз;

в) рассчитано оптимальное число лет, в течение которы х сле
дует проводить ф енонаблю дения в дендрарии Б И Н  д л я  обеспече
ни я их достаточной точности, это число равно 39 годам, следова
тельно, начатые с 1949 г. наблю дения по данном у массиву видов 
можно закон чи ть в 1988 г .;

г) разработан а табли ц а, при  помощ и которой  можно опреде
лить минимальное число лет наблю дений в зависимости от вар и а
бельности фенодат по любой фенофазе д л я  каж дого  из 510 видов, 
п о л ьзу ясь  коэффициентом вариаци и , рассчитанны м на основании 
данны х, приведенны х в П рилож ении 4;

д) изучено вли ян и е температуры  воздуха и количества осадков 
н а  прохож дение фенофаз;

е) произведено сравнение прохож дени я фенофаз по ж изненны м  
формам: деревья и кустарн и ки ;

ж ) сравнена ф енология интродуцентов в М оскве и  Л ен и н граде.
В работе при м ен яли сь следую щ ие биометрические п оказате

ли  и методы: средн яя ариф м етическая дисперсия, среднее квад 
ратическое отклонение, ош ибка средней арифметической, коэф
ф ициент вари ац и и , условны е и центральны е моменты, м едиана, 
мода, коэффициенты асимметрии и эксцесса, достаточная величина 
вы борки , п оказатель  точности опы та, п о к азател ь  корреляц и и  
рангов  Спирмэна; расчет энтропии и теоретических частот кривы х
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распределепий: норм ального, Ш арлье, П ирсона I , IV , V I, П уас
сона, а такж е  парабол  2, 3, 4  степеней, кри вой  у  =  а хь еех, кр и 
вой по методу Т орстона; критерии: Стьюдента, хи -квадрат , лям б
д а  — д л я  определения типа кри вы х П ирсона; Ф и ш ера, Б артлетта  
однородности дисперсий, однофакторны й дисперсионны й анализ 
больш ой совокупности фенодат. Б ольш ую  помощ ь в фенологиче
ском  исследовании оказы ваю т такж е  граф и ки . Помимо перечислен
ны х, к  фенологическим цифровым м атериалам  м огут быть приме
нены многие други е методы математики. В частности, весьма п ер 
спективной явл яется  возмож ность исп ользован ия ап п арата  диф
ф еренциальны х уравн ен и й  первого и второго п о р яд ка  д ля  описа
ни я связей  погоды с фенологическими процессами.

Б л аго д ар я  математической обработке данны х и в фенологии 
п о явл яется  возмож ность получать надеж ны е научны е факты  с и з
вестными границ ам и  достоверности. Би ом етрическая обработка 
совокупностей фенодат позволяет  такж е  вскры ть много новых ф ак
тов, взаим освязей  и различий , которы е другим и способами обна
руж и ть  очень трудно или  невозмож но, кроме того, не п редставля
ется возмож ным предполож ить сущ ествование какого-то  другого 
способа научной обработки любого цифрового м атери ала, не при
бегая  к  м атематике.

5 Г. И . З а й ц ев



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

П ЕРЕЧ Е Н Ь РУКО П ИСНЫ Х КАТАЛОГОВ РАСТЕНИЙ  
БОТАНИЧЕСКОГО САДА РОССИЙСКОЙ АК АДЕМ И И  Н А У К *

1. A m m a n ,  Catalogue p lantarum  H orti A cadem ici P etrop o litan i, 1739— 
1740, 67 с . [Составлен в долиннеевской номенклатуре, имеется отдельно  
список деревьев и кустарников (с. 4 9 )] . Архив А Н  СССР, Л .

2 . A u ct. Krascheninnicovio Stephana.  Index generalis p lantarum  H orti acade
m ici P etropolitan i conscriptus, 1748, c . 166, (Составлен в долиннеевской  
номенклатуре). Архив А Н  СССР, Л .

3. Auctoro Jo. Georgia Siegesbeck M .  D .  B otan ices professoro et H orti Acade
m ici praefecto. Catalogue plantarum  quibue inetructue fu it  H ortue Acade- 
m icus P etropolitanue per annoe 1742, 1743, 1744, 64 с . (Составлен в долин
неевской номенклатуре, указано 1096 видов). Архив А Н  СССР, Л .

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

СПИСОК Д Е Р Е В Ь Е В  И К У С ТА РН И К О В, 
ПРОИЗРАСТАВШ ИХ К  1744 г.

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ РОССИЙСКОЙ АК АДЕМ И И  Н А У К

A m ygd alu s nana L. 
Androm eda p o lifo lia  L. 
Aralia sp inosa L.
B erberis vu lgaris L.
B etu la  pubescens Ehrh.
B . nana L.
Caragana arborescens Lam . 
C atalpa (2)**
C lem atis in tegrifo lia  L .
C. orien ta lis L.
C. sp . (1)
Daphne cneorum  L. 
Frangula a lnus M ill. 
Fraxinus exce lsior  L. 
G enista tinctoria  L. 
Grossularia reclin ata  M ill. 
Juglans nigra L.
Larix sp . (1)

Liriodendron tu lip iferu m  L. 
Lonicera caerulea L. 
Lonicera tatarica  L.
L . xy lo steu m  L. 
M enisperm um  canadense L. 
P in u s sib ir ica  M ayr.
P . sp . (2)
P . sy lv e str is  L,
P ista c ia  tcreb inthus L. 
Prunus laurocerasus L. 
P opulus trem ula L.
R hus toxicodendron L.
Rosa cinnam om ea L.
R . sp . (2)
Sorbus aucuparia L. 
V iburnum  prunifolium  L. 
U lm us pum ila L.

* Этот Ботанический сад сущ ествовал с 1735 но 1812 г. на Первой линии 
Васильевского острова.

** Примечание: в скобках после названия рода указано число видов, на
звание которых точно установить не удалось.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

П Е РЕ Ч Е Н Ь  РУКОПИСНЫ Х КАТАЛОГОВ РАСТЕНИЙ  
БОТАНИЧЕСКОГО САДА БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

им. В. Л . КОМ АРОВА А Н  СССР *

1 . Catalogue herbaru m perrennium  frigoris Icvioris pa ticn tium  in  o il is 
cu ltaru m , 1840. Архив А Н  СССР, Л .

2 . Re gel E .  G eneral C atalog der G ew achshaus-Pflanzen des K aiserlichen  
B otanischen  G artens in  S t. Petersburg, 1857, 212 листов.

3 . R egel  E .  G eneral C atalog der G ew achshaus-Pflanzen der K aiserlichen  
B otan ischen  G artens in S t. Petersburg, 1857— 1858.

4 . Re gel E .  General C atalog der F reiland-P flanzen, T opfstauden und T opi- 
t straucher des K aiserlichen B otanischen  G artens in S t. Petersburg, 1857—

1858.
5 . G eneral C atalogus der lebenden  P flan zen  des K aiserlichen  B otanischen  

G artens, 1858— 1859, ч. 2, от M до Z, с . 45 6 — 796 (часть I , от А до L, 
по-видимому, утеряна).

6 . Федоров А ф .  G eneral Catalog der lebenden P flanzen des K aiserlichen  
B otanischen  G artens, A b is L, pars. 1, 1861— 1862. Генеральный каталог, 
или общ ий алфавитный список растениям И мператорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада, кн. 1.

7. Федоров А ф .  G eneral C atalog der Lebenden P flanzen  des K aiserlichen  
B otan ischen  G artens, M. b is Z, pars, 2. 1861— 1862, c . 1 — 768.

8. Федоров А ф .  G eneral C atalog der lebenden P flanzen des K aiserlichen  
B otan ischen  G artens, A  b is L, pars. I, 1863—1864.

9 . Федоров А ф .  G eneral C atalog der lebenden P flanzen  des K aiserlichen B o
tan ischen  G artens, M — Z, 1863— 1964.

10. Б е р г  Э. К .  G eneral-C atalog der lebenden P flanzen  des K aiserlichen B o ta 
n isch en  G artens, A — K , 1864— 1865, c . 1 — 798.

И .  Б е р г  Э . К .  G eneral-C atalog der lebenden  Pflanzen des K aiserlichen  B o ta 
nischen G artens, L — Z, 1864— 1865, c . 799— 1491.

12. Генеральный каталог, или общ ий алфавитный список растениям Импе
раторского Санкт-П етербургского ботанического сада , ч. I и II, 1865. 
In d ex  plantarum  v i varum  in  Н ог to  b otan ico  Im periali P etropolitan o  
cu ltaru m . pars I, L itta  A — K; pars. I I ,  L itta  L — Z, 1865, c . 1—500.

13. Генеральный каталог, или общ ий алфавитный список растениям Им
ператорского Санкт-П етербургского ботанического сада . Index p la n ta 
rum  in  H orto botan ico  Im periali P etropo litan o  cu ltaru m , pars I, A — K; 
pars. II , L — Z, 1866.

14. Генеральны й каталог, или общ ий алфавитный список растениям Им
ператорского Санкт-П етербургского ботанического сада, ч. I и II , 1867. 
Index p lan tarum  v ivaru m  in  H orto botanico Im periali P etropolitano

с cu ltaru m , pars I, L it. A — K; pars. II L — Z; 1867.
15 . Регель д .  Генеральны й каталог, или общ ий алфавитный список расте

ниям И мператорского Санкт-П етербургского ботанического сада, ч. 1, 
II, 1868. Index plantarum  vivaru m  in  H orto b otan ico  Im periali P etropo
lita n o  cu ltaru m , pars I. L itta  A — K; pars. I I , L itta  L — Z, 1868.

. 16. Генеральный каталог, или общ ий алфавитный список растениям Импе
раторского Санкт-П етербургского ботанического сада, ч. I, II , 1869. 
Index plantarum  v ivaru m  in  H orto botan ico  Im p eria li P etropolitan o  
cu ltaru m , pars. I, L itta  A — K; pars. I I ,  L itta  L — Z, 1869.

17. Генеральный каталог, или общ ий алфавитный список растениям Импе
раторского Санкт-П етербургского ботанического сада, ч. I, 1870. Index  
plantarum  vivarum  H orto  b otan ico  Im p eria li P etropo litan o  cu ltarum , 
pars I , L itta  A — K , 1870.

* Все нижеперечисленные каталоги составлены в бинарной номенклатуре 
и хранятся в Ботаническом саду  Б И Н , кроме двух  специально оговорен
ных в перечне (№ 1 и 33).
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18. Генеральный каталог, или общ ий алфавитный список растениям Импе
раторского Санкт-Петербургского ботанического сада , ч. II , 1870. 
Index plantarum  vivarum  in H orto botanico Im periali P etropo litan o  
cu ltarum , pars. II , L itta  L — Z, 1870.

19. Генеральный каталог живым растениям И мператорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада, ч. I, 1873. Index plantarum  vivarum  in  
H orto botan ico  Im periali P etropolitan o  cu ltaru m , pars. I, L itta  Л — K , 
1873.

20. Генеральный каталог, или общ ий алфавитный список растениям Импе
раторского Санкт-Петербургского ботанического сада, ч. II , 1873. Index  
plantarum  vivarum  in  H orto botan ico Im periali P etropolitan o  cu ltaru m , 
pars. II , L itta  L — Z, 1873.

21. Генеральный каталог, или общий алфавитный список растениям Импе
раторского Санкт-Петербургского ботанического сада, ч. I, 1874. Index  
plantarum  vivarum  in H orto botanico Im periali P etropolitan o  cu ltarum , 
pars. I, L itta  A — K , 500 c.

22. Генеральный каталог, или общ ий алфавитный список растениям И мпе
раторского ботанического сада, ч. II, 1874. Index plantarum  vivaru m  
in  H orto botanico Im periali P etropolitan o  cu ltarum , pars. II , L itta  
L — Z, 1874, 520 c.

23. Генеральный каталог живым растениям И мператорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада, ч. I, 1879. Index plantarum  vivaru m  in  
H orto botan ico  Im periali P etropo litan o  cu ltaru m , pars. I, L itta  A — K, 
1879.

24. Генеральный каталог живым растениям Императорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада, ч. II, 1879. Index plantarum  vivaru m  in  
H orto botan ico Im periali P etropolitano cu ltaru m , pars. II, L itta  L — Z, 
1879, 300 c.

25. Index plantarum  vivarum  in  H orto botan ico Im periali P etrop o litan o  
cu lta ru m , L ilta  A — K , 1881 (без титульного листа, no надписи на об
лож ке), 300 с .

26 . Index plantarum  v ivaru m  in  H orto botanico Im periali P etropo litan o  
cu ltarum , 1881, L itta  L — Z, 250 с . (без титульного листа, по надписи  
на переплете).

27. 1886(7), L itta А — L, с . 1 —896 (без заголовка и титульного листа, 
по надписи на корешке переплета).

28. 1886 (7), L itta  L — Z, с . 1—818 (без заголовка и титульного листа но 
надписи на корешке переплета).

29. Генеральный каталог живым растениям И мператорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада, ч. I, 1887. Index plantarum  vivarum  in  
H orto botan ico  Im p eria li P etropolitan o  cu ltaru m , pars. I, L itta  A — C, 
1887, 280 c.

3 0 . Генеральны й каталог живым растениям И мператорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада, ч. II, 1887. Index plantarum  vivaru m  in  
H orto b o tan ico  Im periali P etropolitan o  cu ltaru m , pars. II, L itta  D — K, 
1887, 200 c .

31. Генеральный каталог живым растениям Императорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада, ч. IV , 1887. Index plantarum  vivaru m  in  
H orto botan ico  Im perial P etropolitano cu ltarum , pars. IV , L itta  R — Z, 
1887.

32. Генеральный каталог живым растениям Императорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада, ч. I, 1889. Index plantarum  vivaru m  in 
H orto  b otan ico  Im periali P etropolitan o  cu ltaru m , pars. I , L itta  A —  C, 
1889, 200 c.

33 . Генеральный каталог живым растениям Императорского Санкт-Петер
бургского ботанического сада , ч. II , 1889, L itta  D — К . А рхив  
А Н  СССР, JI.

34 . К аталог живы х растений Императорского ботанического сада, 1912 (?), 
с . 1 —863.
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К  А НА ЛИ ЗУ  Д А Н Н Ы Х  П Р И Л О Ж Е Н И Я  4

Вычисление показателя атипичности по данным фенологических наблю 
дений выявило, что из 510 приведенных в таблице видов древесны х растений  
м ож но выделить 40 , наиболее близких к норме по фенологии для Л енинграда, 
у  которых отклонения фенодат от общей средней наименьш ие. Д л я  фено- 
фазы начало от раст ания побегов это следую щ ие виды (в скобках величина Ф 
со знаком по данной фенофазе): M alus sieb o ld ii (0 ,006), Juglans m andschu- 
rica (—0,0 1 3 ), B etu la  erm anii (0 ,013), Spiraea d ou glasii (0 ,013), B etu la  kus- 
m ischeffii (0 ,018), Acer p latanoid es (0 ,022), E uonym us sacrosancta (0,025);

> для  начала  осеннего изм енения окраски лист ьев: C otoneaster roseus (—0,017), 
Lonicera m aackii (—0,017), F raxinus pennsylvanica (0 ,017), Pyrus ussuriensis  
(0 ,019), Q uercus robur (— 0,026), R ibes alp inum  (—0,026); д ля  начала осеннего 
опадания лист ьев: B etu la  fruticosa (0); H ydrangea bretschneideri (—0,017), 
B erberis heteropoda (—0 ,0 2 1 ), A canthopanax henryi (—0,022), Pyrus com m unis 
(—0 ,0 2 6 ), д ля  начала цвет ения: V iburnum  burejaeticus (0 ,003), Lonicera x y 
losteum  (0 ,004), L. caucasica (0 ,004), Sorbus am ericana (0 ,007), Lonicera bel- 
la ’A ntrorosca’ (0 ,016), L. ruprechtiana (—0,018); д ля  конца цвет ения: Prunus 
besseyi (0 ,001), Lonicera m axim ow icz ii (0 ,002), Crataegus punctata (—0,0 0 3 ),
C. m acracantha (—0 ,0 0 4 ), E laeagnus argenta (0 ,006), B erberis vu lgaris ’A n t- 
ropurpurea’ (0 ,014), Caragana frutex ’G randiflora’ ( —0 ,0 1 6 ), C ytisus ratisbo
n en sis (0 ,017); для фенофазы полное созревание плодов: M alus dom estica  
(—0,0 0 3 ), Acer ginnala  (—0,0 0 4 ), Crataegus k yrtosty la  (0 ,018), C. a lta ica  
(— 0 ,0 3 ), Prunus sp inosa (—0,035), E uonym us curopaea (0 ,038), Lonicera 
caucasica var. lon g ifo lia  (—0,039). По комплексу шести фенофаз наиболее 
близки к центру типичности следую щ ие виды (в скобках величины показа
теля атипичности без знака): Acer ginnala (0 ,135), Lonicera caucasica v ar . 
longifo lia  (0 ,234), B erberis heteropoda (0 ,254), Crataegus m acracantha (0 ,27 ), 
M alus dom estica  (0 ,275). Н аиболее близки к центру нормы но комплексу тех  
ж е шести фенофаз в указанном массиве следую щ ие виды (в скобках величины 
показателя атипичности со знаком): Acer ginnala (0 ,012), E uon ym us europaea 
0 ,0 2 3 ), B e tu la  fruticosa (—0 ,0 7 1 ), C otoneaster roseus (—0 ,0 8 3 ), E laeagn u s  
argcntea (0 ,106), Lonicera m aackii (— 0,108). [П родолж ение см. с . 1 0 0 J.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

СРЕДНИЕ Ф ЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ДА ТЫ  Д Е Р Е В Ь Е В  И КУСТАРН И КО В Д Е Н Д РА РИ Я  БИН АН СССР ЗА  1949— 19G2 гг.*

Н а зв а н и е  ви да П 6 2 Oc1 Ол1 Ц в2 Ц в5 Пл* О л '- П б 2 Ц в 5—Ц в 2 Ф

Хвойные

Abies sibirica Ledeb. 17.05 
9

19.05 
9

— — — — — — — 1,23

Juniperus com m unis L. — 3.06
5

21.06 
8

— — 18 0,43

Larix czckanowskii Szaf. 2.05
9

2.10
10.

11.10
9

5.05
10

13.05
8

19.10
9

163 8 0,55

L. decidua M ill. 3.05
9

29.09
7

13.10
8

7.05  
10 '

17.05
7

8.10
10

163 10 0,46

L. d . 'Pendula' 2.05
7

3.10
12

13.10
10

6.05
9

19.05
10

19.10
7

164 13 0,64

L. gm elin ii (Rupr.) Litv. 3.05
8

4.10
12

8.10
13

4.05
6

15.05
7

17.10
14

158 11 0,58

L. laricina (Du Roi) C. Koch 6.05
8

3.10
6

9.10
11

9.05
9

20.05
8

17.10
11

156 11 0,67

L. leptolepis (Siebold et Zucc.) Gord. 6.05
8

4.10
13

9.10
13

6.05
8

15.05
6

12.10
8

156 9 0,65

L. sibirica Ledeb. 1.05
9

12.09
10

26.09
8

6.05
8

15.05
7

16.10
9

149 9 0,03

» » 3.05
10

21.09
6

28.09
6

9.05
11

20.05
И

2.10
8

149 11 0,05

M etasequoia glyptostroboides Cheng et 
Hu

12.05
7

14.09
17

5.10
14

— — — 146 — 0,81

M etasequoia glyptostroboides Cheng et  
Hu

13.05
7

20.09
22

12.10
11

— — — 152 — 1,40

Vicea ahies (L.) Karst. 23.05
6

— — — — — — —



P . pungens Engelm .

P . p. ’G lauca’

Pinus peuce Griscb.

» *
P . sib irica  (Rupr.) Mayr

P . sy lvestr is L.

P. strobus L.

Psem lotsuga taxifo lia  (Poir.) B ritt.

» »

T axus baccata L.

T axus cuspidata Siebold e t  Zucc.

Thuja occidentalis L.

Acanthopanax divaricatus (Rupr. et 
M axim .) Seem .
A . henryi (O iiv.) Harms

A . senticosus (M axim.) Harms

A . sessiliflorus (Rupr. et M axim.) Seem .

24.05 ___

10
25.05 —

9
21.05

9
14.05
18.05

8
24.05

9
16.05 8.09

14 17
27.05

7
28.05

6
17.05

8
20.05 17.09

11 28
17.05

10

Лиственные

17.05 19.09
10 19

12.05 13.09
9 10

1.05 2.09
9 11

11.05 11.09
9 11

13.10
12

22.09  
(3

13.09 
10

24.09  
9



0,77

1.06 17.06
8 10

21.06 9.07
8 7

10.05 17.05
— 11

12.05 20.05
6 11

18.05 28.05 21.09
18 14 21

8.09 27.09 28.05
15 16

13.08 5.09 11.10
8 11 И

18.07 5.08 —

8 10
15.08 3.09 14.10

8 11 21

16 0,55

18 0,48

2,5

2,6

0,04

8 0,25

10 0,20

149 19 2.06

133 23 1,14

135 18 2,55

136 19 1,09



Название вида ПО1 Oc*

Acer argutum  M axim. 30.04 23.08
5 10

A. barhinerve M axim. 5.05 23.08
9 15

A. cam pestre L. 9 .05 14.09
11 30

A. c. f. tauricum  Kirchn. 12.05 19.09
10 15

A. divergens C. Koch et Pax 10.05 21.09
10 13

A. ginnala M axim. 9 .05 10.09
9 13

Acer hyrcanum  Fisch. et Mey. 10.05 10.09
8 14

A . mandshuricum  M axim. 9.05 11.09
9 13

A . m iyabei M axim. 16.05
10

24.08
16

A . m ono M axim. 11.05 19.08
8 10

A. negundo L. $  (/ 5 .05
9

9.09
15

ot 3 .05 24.08
9 9

» » 30.04 1.09
9 11

A. platanoides L. 8.05 30.08
8 9



П р о д о л ж е н и е  п р и л  о ж.  4

Ол1 Цв* Цв» Пл» О с '-П б » Цв» —Ц вг Ф

17.09
14

16.05
6

28.05
5

—

10.09
12

18.05
6

29.05
6

5.10
10

26.05
7

12.06
7

20.10
13

1.10
13

24.05
6

6.06
3

5.10

1.10
8

— — —

21.09
11

13.06
5

28.06
10

14.09
10

1.10
7

— — — .

24.09
8

25.05
7

6.06
6

26.09
10

7.09
14
2.09
16

16.05 31.05 —

24.09
19

20.05
7

30.05
5

11.10 
19

12.09
12

15.05
8

26.05
7

3.10
9

22.09
13

15.05
8

27.05
7

—

10.09
13

13.05
7

28.05
6

8.10
8

140 12 - 1 , 1 8

128 11 — 1,14

149 17 0 ,4 0

142 13 0,41

144 — 1,07

139 15 0,02

144 — 0,44

138 8 0 ,03

114 — — 0,91

144 — - 1 ,5 3

142 10 —О; 13

132 11 - 0 ,8 8

145 12 - 0 ,7 9

125 15 —0,61



Л. p. ’Rubrum ’ 10.05 25.08
9 7

A. p. ’Schw ed leri’ 8.05 16.09
9 11

A . pseudoplatanus L. 14.05 7.09
10 16

» » 15.05 5.09
10 15

A cer pseudoplatanus ’Purpureum ’ 12.05 12.09
11 14

» » 7.05 15.09
10 10

A . pseudosieboldianum  (Pax) Kom. 4.05 30.08
12 14

» » 6.05 12.09
11 13

A. rubrum L. 8.05 11.09
6 14

A. saccharinum  L. 9.05 28.09
9 14

» » 6.05 17.09
8 11

A. s. ’L aciniatum ’ 7.05 28.09
8 12

A. saccharum  Marsh. 13.05 3.09
11 12

A. sem enovii R gl. et Herd. 9.05 19.09
9 12

A. sp icatum  Lam. 6.05 26.08
10 4

A. tataricum  L. 1.05 25.09
11 15

A . tegm entosum  M axim. 16.05 22.09
20 14



14.09
13

14.05
5

31.05
6

9.10
7

127 17 — 0,61

25.09
18

26.05
33

1.06
8

13.10
9

140 6 0,08

26.09
10

25.05
9

9.06
10

— 135 15 - 0 ,0 1

7.09
14

24.05
И

11.06
7

— 115 18 - 0 ,2 1

27.09
10

— — 11.10
13

138 — 0,59

28.09
8

1 .ОС, 
9

13.06
9

11.10
13

144 12 0,28

1.10
7

— — — 150 — — 0,45

26.09
6

22.05
6

7.06
6

4.10
4

143 16 0,03

24.09
13

7.05
8

19.05
18

19.06
7

139 12 — 0,72

4.10
9

9.05
10

24.05
11

— 148 15 0,47

28.09
9

3.05
9

18.05
10

— 145 15 - 0 , 1 8

6.10
8

6.06
10

18.05
11

— 152 12 0,38

20.09
15

— — — 130 — - 0 ,1 5

25.09
13

— — — 139 — 0,71

26.09
8

12.06
6

2.07
8

— 143 20 - 0 ,3 1

5.10
10

9.06
5

28.06
8

23.09
11

157 19 0,55

4.10
11

23.05
13

29.05
9

— 141 6 0,59



Название вида П6» Oc‘

A cer tegm en tosu m  M axim . 6.05
11

25.08
7

» » 26.04 1.09
8 12

A. trautvetteri M edw. 16.05 29.08
8 6

» » 16.05 31.08
11 15

A ctinidia arguta (Siebold et Zucc.) 9.05 30.08
Miq. 13 11

* » 4.05 7.09
6 5

A. chinensis Planch. 23.05 25.09
6 15

A. kolom ikta M axim. 30.04 5.09
6 5

» » 6 5,05 3.09
9 9

A esculus glabra W illd . 5.05
8

26.08
13

A. hippocastanum  L. 7.05
8

21.09
17

A esculus hippocastanum  L. 8.05
9

8.09
18

A lnus fruticosa Rupr. 4.05
8

16.09
16

A. g lutinosa (L.) Gaertn. 4.05 22.09
9 9



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  4

О л 1 Цв» Цв» Пл» Ол'-Пб» Цв1—Цв» Ф

12.09
9

18.05
6

30.05
6

— 129 12 - 1 ,0 2

18.09
7

17.05
7

28.05
4

— 145 11 - 0 ,9 5

13.09 — — — 120 —  . - 0 ,5 1
11

15.09 — — — 122 — —0,31
9

12.09 ___ — — 126 — - 0 ,2 3
8

21.09 — — — 140 — - 0 ,2 4
5

10.10 — — — — — 2,31

18.09
8

14.06
7

28.06
8

25.08
10

141 14 - 0 ,3 8

10.09
8

16.06
8

1.07
9

— 128 15 —0,36

2.09
1G

30.05
7

14.06
7

17.09
12

120 15 - 0 ,8 3

2.10
9

31.05
7

22.06
8

30.09
10

148 22 0,47

18.09
13

28.05
7

17.06
6

30.09
13

133 20 - 0 ,0 9

23.09
9

14.05
7

28.05
6

13.10
11

142 14 - 0 ,0 1

28.09
9

21.04
9

30.04
10

18.10
4

147 9 - 0 ,0 2



A. incana (L.) Moencb 5.05 14.09
9 16

A. kam tschatica (Call.) Kom. 5.05 16.09
8 15

A. rugosa (DuRoi) Spreng. 7.05 16.09
8 17

Am elanchier asiatica (Siebold et Zucc.) 12.05 6.09
E ndl. 9 11
A . bartramiana (Tausch) Koem. 30.04 27.08

9 11
A . canadensis (L.) Medic. 30.04 11.09

10 9
A. florida Lindl. 5.05 31.08

9 12
A . spicata (Lam .) C. Koch 4.05 22.08

ID 6
Am ygdalus ledebouriana Schlecht. 7.05

8
30.08

7

A. nana L. 5.05 5.09
9 13

» » 6.05 1.09
7 8

A. u lm ifolia  (Franch.) M. Pop. 6.05
11

6.09
8

Aralia m andshurica Rupr. et M axim. 9.05
8

26.08
17

Arm eniaca m anshurica (Koehne) 10.05 20.09
Skvortz. 8 14

» » 13.05 15.09
9 16

Aronia m elanocarpa (M ichx.) E ll. 7.05
8

23.09
5

Atragene sibirica L. 29.04 16.09
5 11



24.09
14

11.04
14

22.04
14

18.10
12

142 11 - 0 ,4 1

24.09
13

10.05
8

20.05
9

18.10
10

142 10 - 0 , 0 3

1.10
10

9.04
10

11.05
9

22.10
11

147 12 0,02

20.09
10

31.05 
. 5

21.06  
• 8

15.08
10

131 21 - 0 , 2 3

13.09
11

24.05
6

6.06
8

1.08
8

136 13 — 1,04

25.09
10

26.05
7

9.06
9

1.08
11

148 14 - 0 , 4 3

9.09
12

29.05
7

14.06
8

4.08
9

127 16 - 0 , 8 2

4.09
8

24.05
6

5.06
8

3.08
12

123 12 - 1 ,2 1

5.09
21

24.05
6

5.06
6

— 121 12 - 0 , 9 0

18.09
8

26.05
6

10.06
7

— 136 15 - 0 , 4 3

18.09
17

24.05
6

4.06
7

— 135 11 — 0,61

20.09 — — — 137 — — 0,27
12

15.09
9

8.08
8

2.09
7

— 129 25 0,36

27.09
11

14.05
10

15.05
4

22.06 140 1 0,16

28.09 — — — 138 — 0,71
И

13.10
9 

4.10
10

— — — 159 — 1,35

28.05
7

16.06
7

24.09
11

178 191
0 ,13



Название вида HG2 Ос1

Berbcris am urensis Rupr. 26.04 5.09
8 12

В. em arginata W illd . 4.05 30.08
9 12

В. heteropoda Schrenk 3.05 4.09
9 6

В . regeliana Koehne 4.05 11.09
10 16

B. thunbergii DC. 2.05 6.09
7 16

B. vulgaris L. ’Atropurpurea’ 4.05 16.09
8 15

B etula albosinensis Burk. var. septen 6.05 4.09
trional is Schneid. 9 12
B . dahurica P all. 8.05 31.08

10 5
» » 13.05 1.09

7 7
B. erm anii Cham. 7.05 26.08

8 5
» » 8.05 26.08

8 8
B . fruticosa Pall. 11.05 12.09

7 12
B. grossa Siebold et Zucc. 7.05

8
5.09
11

B . kusm isscheffii (Rgl.) Sukacz. 8.05 22.08
8 15

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  4

Ол' Цв« Цв5 Пл3 Ол1—Пб2 Цв5—Цв2 Ф

19.09
13

31.05
5

13.06
7

11.09
10

146 13 —0,50

21.09
9

31.05
6

21.06
6

17.09
22

140 21 —0,40

23.09
12

30.05 16.06
3

124)9 143 17 -0 ,3 1

29.09
13

4.06
4

18.06
6

16.09
11

148 14 0,06

27.09
17

27.05
7

16.06
8

29.09
11

148 20 - 0 ,1 5

4.10
14

7.06
7

26.06
10

8.09
18

123 19 0,26

25.09
14

17.05
7

30.05
5

3.09
22

142 13 - 0 ,4 4

11.09
И

14.05
7

29.05
7

28.09
13

126 15 —0,61

18.09
10

22.05
6

31.05
3

22.09
26

128 9 - 0 ,3 4

12.09
10

— — — 128 — - 1 ,0 6

11.09
7

14.05
4

26.05
5

28.09
13

126 12 - 0 ,7 8

23.09
7

19.05
7

28.05
6

26.09
27

135 9 - 0 ,0 2

20.09
10

18.05
8

28.05
6

12.10
14

135 10 - 0 ,2 7

27.08
4

11.05
5

21.05
7

30.08
22

111 10 - 1 ,2 8



Г

» » 3.05 12.08
10 6

В . len ta  L. 12.05 3.09
6 11

В . lenta L. 16.05 13.09
8 12

В. lutea M ichx. 6.05 6.09
9 10

В. m andshurica (Rgl.) N akai var. kam- 3.05 25.08
tschatica (R gl.) Rehd. 8 11
B. oycoviensis Bess. 6.05

8
13.09

11
B. papyrifera Marsh. 15.05 11.09

26 11
B. pendula R oth 8.05 30.08

8 14
» » 7.05 3.09

8 12
B. p. ’D alecarlica’ 9.05 2.09

7 9
B. p latyphylla  Sukacz. 4.05

8
24.08

4
B. populifolia Marsh. 13.05

7
2.09
12

B. pubescens Ehrh. 3.05
8

5.09
11

B. pum ila L. 13.05 2.09
8 11

B . sandbergu B ritt. 3.05 2.09
7 13

B. schm idtii R g l. 6.05 3.09
2 12

Caragana arborcscens Lam. 13.05 12.09
7 15



22.08 10.05 18.05 23.08 111 8 - 1 , 7 6
5 4 7 И

19.09 23.05 — 18.10 130 — - 0 , 3 3
10 8

24.09 20.05 30.05 9.09 131 — 0,61
10

24.09 16.05 29.05 29.09 141 13 — 0,27
10 7 6 7

30.08 6.05 22.05 19.08 119 16 — 1,34
6 5 9 15

24.09 15.05 1.06 4 .09 141 17 - 0 , 2 3
7 7 8 25

24.09 15.05 25.05 27.08 132 10 - 0 , 1 3
10 6 6 15

16.09 12.05 2.06 8.09 131 — — 0,69
10

14.09 12.05 23.05 29.08 130 11 — 0,71
12 6 7 26

15.09 ___ — — 129 — - 0 , 5 5
12
6.09 8.05 22.05 28.08 125 14 - 1 ,1 7

7 4 5 21
19.09 22.05 3.06 10.10 129 12 - 0 , 1 9

9 7 6 16
14.09 12.05 26.05 24.08 134 14 — 0,73

10 7 13 17
12.09 17.05 27.05 7.09 122 10 — 0,53

11 8 5 24
22.09 ___ — — 142 — —0,54

12
11.09 — — — 128 — - 0 ,6 7

13
21.09 30.05 20.06 25.08 131 21 - 0 ,0 1

12 7 8 18



П р о д о л ж е н и е  п р и  л о ж.  4

Название вида HG* Oc« О л ‘ Цв» Цв» Пл» О л '- П б » Цв»—Цв* Ф

Caragana arb orescens 'Albescens' 10.05
12

13.09
18

18.09
16

29.05
8

20.06
8

16.08
12

131 22 - 0 ,1 4

С. а . 'Lorbergii' 1.05
9

19.09
15

30.09
10

4.06
8

20.06
9

— — — 0,28

С. aurantiaca Koehne 29.04
8

31.08
10

20.09
15

10.06
6

29.06
10

22.08
10

144 19 - 0 , 5 4

С. frutex (L.) С. Koch 30.04
8

1.09
13

19.09
13

6.06
5

23.06
8

12.08
12

142 17 - 0 ,5 9

» » 30.04
9

11.09
12

29.09
10

4.06
9

21.06
10

13.08
14

152 17 — 0,21

С. f. ’M acrantha’ 4.05
8

14.09
12

20.09
12

3.06
5

25.06
11

13.08
11

139 22 — 0,14

С. jubata (Pall.) Poir. 2.05
8

27.08
19

25.08
11

25.05
7

8.06
6

21.07 115 14 - 1 ,3 1

C. pygm aea (L.) DC. 28.04
9

20.09
14

30.09
12

10.06
6

27.06
9

21.08
10

155 17 0,13

Carpinus betulus L. 13.05
10

29.09
11

8.10
12

— — — 148 — 1,79

C. betulus L. 7.05
9

4.09
16

15.09
16

19.05
9

31.05
9

25.09
59

131 12 —0,43

C. caroliniana W alt. 13.05
6

4.09
6

30.09
6

— — — 140 — 0,15

C. cordata Blum e 8.05
6

24.08
9

10.09
8

— — — 125 — - 1 ,2 0

Catalpa bignonioides W alt. 29.05
5

25.08
8

19.09
12

13.08
9

7.09
3

— И З 25 0,97

C. ovata G. Don 24.05
8

6.09
13

12.09
14

2 .08
21

12.09
9

— 111 41 1,05



С. speciosa Warder ex Engelm . 20.05 24.09
11 12

Celastrus orbiculata Thunb. 17.05 3.09
11 12

C. scandens L. 22.05 11.09
7 12

Cerasus avium  (L.) Moench 8.05 29.08
8 17

C. besseyi (B ailey) Sokol. 20.05 12.09
6 16

C. kurilensis (Miyabe) P ilip . 5.05 27.08
8 8

C. m ahaleb M ill. 6.05 15.09
11 16

C. pensylvanica Loisel. 6.05 29.08
9 13

C. sargentii (Rehd.) P ilip . 7.05 3.09
9 12

C. tom entosa W all. 6.05 7.09
9 12

C. vulgaris M ill. 7.05 13.09
8 22

C. v . ’Plena* 5.05 20.09
9 18

Cercidiphyllum  japonicum Siebold 3.05 6.09
e t  Zucc. 10 14
C. m agnificum  Nakai 5.05 12.09

8 12
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. 1.05 13.09

7 20
» » 6.05 12.09

10 11
Colutea arborescens L. 17.05 14.09

8 18



3.10 14.08 16.09 — 136 33 2,00
7 22 12

16.09 20.06 4.07 24.09 122 14 0,13
10 8 9 11

30.09 21.06 5.07 13.10 131 14 0,78
11 8 12 14

16.09 18.05 27.05 10.07 131 9 - 0 ,7 7
18 9 5

29.09 11.06 26.06 14.09 132 15 0,58
13 7 7
7.09 13.05 27.05 3.07 125 14 — 1,29
11 7 8 4

29.09 24.05 12.06 14.08 146 19 —0,06
18 7 8 13

15.09 27.05 12.06 11.08 132 16 - 0 ,7 4
12 6 6 6

14.09 7.05 22.05 — 130 15 - 0 ,7 8
9 4 6

20.09 20.05 6.06 6.08 137 17 - 0 ,5 2
13 7 6 8

23.09 17.05 6.06 — 139 20 —0,12
11 7 5
8.10 28.05 15.06 — 156 18 0,46
10 7 7

16.09 9.05 24.05 — 136 15 - 0 ,7 5
13 6 20

24.09 11.05 24.05 — 142 13 - 0 ,3 3
8 5 7

26.09 31.05 22.06 14.10 148 22 0,12
16 5 6 15
3.10 5.06 29.06 — 150 24 0,29
13 5 9
2.10 5.07 16.10 — 138 103 1,46
16 10 12



Название вида Ш» Oc1

Cornus alba L. 4.05 24.08
8 9

С. a. ’Argenteom arginata’ 7.05 14.09
8 10

Cornus pubescens N u tt. 4.05 2.09
8 13

C. stolonifera Michx. 10.05 17.09
10 13

Cory 1 us avellana L. 4.05 7.09
10 12

C. colurna L. 5.05 7.09
7 25

» » 8.05 28.09
7 17

C. cornuta March. 3.05 10.09
9 12

C. m anshurica M axim, et Rupr. 3.05 31.08
9 12

Cotinus coggygria Scop. 21.05
11

11.09
16

Cotoneaster amoenus W ils. 3.05 6.09
10 14

C. dielsiana E . Pritz. 30.04 28.08
10 10

C. franchetii Bois 29.04 5.09
7 15

C. integerrim us Medic. 29.04 6.09
9 7



П р о д о л  ж е  н и  е п р  и л  о ж.  4

О л 1 Ци» Цв1 П л 3 О л '- П б 2 Цв*—Цв2 Ф

15.09
11

5.06
6

20.06
8

31.07
11

134 15 —0,89

25.09
9

10.06
7

21.06
8

7.09
25

141 11 0,07

17.09
12

12.06
6

1.07
9

11.08
12

136 19 - 0 ,4 3

27.09
10

13.06
7

29.06
11

14.08
15

140 16 0,26

16.09
16

14.04
7

2.05
10

— 135 18 —0,99

13.10
15

— — — 161 — 0,41

6.10
10

16.04 28.04 — 151 — 1,46

23.09
10

20.04
7

7.05 '
9

2.09 143 17 —0,67

15.09
10

18.04
7

30.04
7

7.09
5

135 12 —1,08

11.10
14

— — — 143 — 1,22

6.09
16

13.06
7

5.07
9

10.09
12

126 22 - 0 ,3 4

16.09
11

2.06
7

1.07
15

12.08
8

139 29 - 0 ,7 5

17.09
15

8.06
7

1.07
7

9.09
14

151 23 —0,34

14.09
8

29.05
6

13.06
8

18.08
10

138 15 - 0 ,6 4



6 
Г. 

Н. 
Зайцев

С. lucid us Schlecht. 26.04
8

31.08
5

С. m elanocarpus Lodd. 27.04
8

22.08
12

С. obscurus Rehd. et W ils. 27.04
8

7.09
16

C. roseus E dgew . 30.04
8

9.09
15

C. s im o n sii Baker 6.05
6

21.09
20

Crataegus a ltaica Lange 6.05
9

7.09
13

C. douglasii L indl. 8 .05
9

13.09
19

C. dsungarica Zab. 7.05
9

26.09
13

» » 3.05
10

28.09
15

C. flabella ta  (Spacb) Kirchn. 5.05
10

23.09
17

C. k y r to sty la  Fingerh. 6 .05
8

22.09
17

C. m acracantha Lodd. 7 .05
9

13.09
16

C. m axim ow iczii Schneid. 9.05
8

2.09
13

C. m onogyna Jacq. 5 .05
9

25.09
16

C. oxyacantha L. ’P au li’ 5.05
9

8.10
19

C. pinnatifida Bge. 7 .05
9

6.09
11

C. punctata Jacq. 5 .05
9

20.09
19



24.09 1.06 4.07 12.09 151 33 - 0 ,4 7
14 7 10 11
7.09 29.05 19.06 8.08 133 21 - 1 ,1 7
14 6 8 10

26.09 18.06 12.07 21.09 152 24 - 0 ,0 1
15 7 9 10

26.09 13.06 20.06 16.09 149 7 - 0 ,0 9
15 5 8 5
5.10 18.06 7.07 28.08 152 19 0,68
11 7 11 4

16.09 7.06 24.06 4.09 133 17 0,66
11 7 7 11

17.09 9.06 18.06 11.09 132 9 0,01
10 6 7 11

6.10 8.06 24.06 14.09 152 16 0,66
11 7 7 11
ЗЛО 10.06 24.06 "19.09 153 14 0,63
12 7 8 11

3.10 4.06 20.06 30.09 151 16 0,55
11 6 7 9
1.10 9.06 19.06 15.09 148 10 0,46

6 7 8 15
25.09 12.06 26.06 5.10 141 14 0,29

8 6 8 11
17.09 6.06 19.06 27.08 131 13 —0,33

12 5 8 7
3.10 8.06 23.06 2.10 151 15 0,62
13 6 9 10

22.10 11.06 2.07 8.10 170 21 1,35
9 8 8 18

17.09 17.06 28.06 11.09 133 11 —0,09
14 8 8 9

29.09 9.06 26.06 15.10 147 17 0,54
12 7 9 13



\

Название вида П6» Oc*

C rataegus rem otilobata R aik. ex  M. 5.05 13.09
Pop. 9 15
C. sanguinea P all. 8.05 8.09

10 12
C. su bm ollis Sarg. 1.05 21.09

10 - 16
Cydonia oblonga M ill. 14.05 15.09

8 18
C ytisus ratisbonensis Schaeff. 12.05 11.09

9 13
Daphne a lta ica  P all. 26.04 3.09

5 19
D. mezereum L. 23.04 1.09

7 13
D . mezereum L. 30.04 19.08

9 16
D eutz iaX lem oin ei Lcmoine 2.05 11.09

12 18
) ierv illa  lonicera M ill. 7.05 23.09

7 18
D . sess ilifo lia  Buckl. 4.05 7.09

8 12
D . splendens (Carr.) Kirchn. 5.05 5.09

7 11
Elaeagnus com m utata Bernh. 4.05 ' 19.09

10 15
Euonym us europaea L. 30.04 15.09

11 14



П р о д о л ж е н и е  п р  и л  о ж.  4

О л 1 Цв* Цв» Пл* О л '- П б 2 Цв*—Цв2 ф

16.09
11

8.06
5

20.06
7

30.08
7

134 12 - 0 ,1 1

20.09
12

7.06
5

17.06
7

17.09
11

135 10 —0,54

5.10
14

3.06
7

16.06
8

8.10
13

157 13 0,43

15.10
13

— — — 154 — 1,23

1.10
12

7.06
5

26.06
10

18.08
13

142 19 0,15

15.09
14

3.06
7

23.06
9

— 142 20 - 0 ,6 7

18.09
14

21.04
8

14.05
9

16.07
7

148 23 - 1 ,3 9

24.08
8

28.04
9

18.05
7

16.07
7

116 20 - 1 ,8 8

26.09
17

13.06
6

7.07
10

24.10
12

147 24 0,27

11.10
9

17.07
9

24.08
17

23.10
10

157 38 1,38

8.10
12

10.07
8

10.09
18

28.10
4

157 62 0,92

19.09
11

2.06
14

20.06
6

— 137 18 - 0 ,3 3

28.09
10

10.06
7

26.06
8

30.08
18

147 16 0,24

30.09
13

6.06
6

22.06
8

16.09
10

153 16 0,11



E. e . ’A n gustifo lia ’ 8.05 14.09
9 15

E . e. ’Interm edia’ 4.05 26.08
11 9

E . hians Koehne 8.05 16.09
9 17

E . m aackii Rupr. 1.05 22.08
11 11

E . macroptera Rupr. 24.04 6.08
7 11

E . sachalinensis (Fr. Schm idt) M axim. 28.04 1.09
7 9

» » 30.04 7.08
8 15

E . sacrosanct a K oidz. 8.05 29.08
10 17

E . verrucosa Scop. 6.05 10.09
9 12

Exochorda tianschanica Gontsch. 24.04 15.08
5 8

Fagus oriental is Lipsky 18.05
10

25.09
12

F. silv a tica  L. 17.05 29.09
8 10

F. s . ’Atropunicea’ 17.05
7

20.09
13

Forsythia europaea Degen et Baldacci 15.05
12

26.09
17

» » 10.05 8.10
10 14

» » 11.05 26.09
11 15

» » 10.05 20.09
9 16



27.09
9

17.06
5

30.06
9

14.09 142 13 0,35

24.09
12

7.06
3

23.06
10

16.09 143 16 - 0 ,4 2

30.09
14

17.06
6

2.07
9

23.09
12

145 15 0,49

9.09
16

1.07
8

20.07
10

23.09
12

131 19 - 0 ,5 1

21.08
15

22.05
7

12.06
8

2.09
8

119 21 - 1 ,9 0

13.09
10

27.05
5

14.06
7

2.09
10

138 18 - 0 ,7 2

29.08
15

30.05
8

16.06
8

7.09
8

121 17 —0,49

9.09
17

31.05
8

18.06
6

11.09
13

124 18 - 0 ,5 7

20.09
11

12.06
6

1.07
8

11.09
15

137 19 0,03

4.09 — — — 133 — —2,48
10

14.10 
6

12.10

— — — 149 — 1,95

148 2,05
13
3.10 — — — 139 — 1,35
15

19.10
11

16.05
8

9.06
4

— 157 21 0,94

22.10
12

19.05
5

12.06
7

— 160 24 1,43

17.10
8

11.05
8

8.06
6

— 160 28 . 0,75

22.10
12

15.05
9

9.06
5

— 165 25 0,67



П р о д о л ж е н и е  п р и л о  ж.  4

Название вида П6* Oc1 Ол* Цв* Цв» Пл* Ол1—Пб* Цв»—Цв* Ф

F o rsy th ia  X interm edia Zab. 16.05
10

17.09
18

11.10
19

17.05
7

11.06
4

— 148 25 0,53

F. ovata  Nakai 7.05
8

21.09
10

28.09
9

3.05
8

27.05
5

18.10 144 24 0,04

» » 11.05
10

15.09
18

24.09
19

7.05
6

29.05
4

15.10
4

136 22 0,10

F. suspensa (Thunb.) Vahl 17.05
8

8.09
15

30.09
10

19.05
9

10.06
5

— 136 22 0,12

Frangula alnus M ill. 24.05
6

7.09
13

18.09
13

27.06
7

9.07
8

— 117 12 0,54

Fraxinus excelsior L. cT 27.05
9

27.09
12

5.10
9

26.05
6

7.06
5

12.10 131 12 1,11

F. m andshurica Rupr. 18.05
6

5.09
8

19.09
4

— — — 124 — 0,12

F. ornus L. 16.05
10

15.09
11

27.09
7

— — — 134 — 0,85

F. pennsylvanica Marsh. 17.05
8

9.09
12

22.09
12

27.05
12

7.06
11

12.10
9

128 11 0,17

F. p. ’A ucubaefolia’ 19.05
8

8.09
12

18.09
13

— — — 122 — 0,29

F . potam ophila Herd. 23.05
9

17.09
11

1.10
10

— — — 131 — 1,33

F. rhynchophylla Hance 21.05
9

8.09
11

21.09
12

— — — 123 — 0,46

G leditsia  triacanthos L. 17.05
11

1.09
23

20.09
15

— — — 126 — - 0 ,0 8

Gym nocladus d ioicus (L.) C. Koch 28.05
9

2.09
13

16.09
11

— — — 111 — 0,28



H alim odendron halodendron (Pall.) Voss 13.05 11.09
9 8

H am am elis virginiana L. 12.05
13

15.09
12

H olodiscus discolor (Pursh) M axim. 6.05 1.09
6 7

Hydrangea acum inata Siebold et Zucc. 9.05 10.09
9 17

H . arborescens L. 10.05 9.09
10 „ 14

H . a. ’Sterilis* 2.05 4.09
8 16

H . bretschneideri Dipp. 4.05 7.09
10 14

H . cinerea Sm all 11.05 2.09
9 13

H . paniculata Siebold 17.05
8

2.09
8

H . petiolaris Siebold e t  Zucc. 6.05
8

2.09
8

» » 2.05 15.09
8 13

H . xanthoneura D iels 1.05 2.09
9 12

Juglans cinerea L. 18.05 24.08
8 16

» » 12.05 26.08
9 6

J . m andshurica M axim. 8.05 26.08
9 6

» » 12.05 16.08
10 17

» » 7.05 23.08
8 7



1.10
12

— — — 141 — 0,60

4.10
13

2.10
19

— — 145 — 1,84

28.09
9

15.07
6

4 .08
8

— 145 20 0,32

3.10
8

20.07
8

12.09
21

— 147 54 1,07

4.10
13

3.08
12

16.09
18

— 147 44 1,21

29.09
11

16.07
8

19.09
26

— 150 65 0,63

23.09
18

2.07
9

25.07
8

27.10
10

142 23 0 ,40

28.09
7

26.07
9

14.09
17

5.11 140 50 0,81

25.09
7

16.08
12

30.09
14

— 131 45 1,20

26.09
8

17.06
8

6 .08
32

10.10
14

143 50 0 ,24

8.10
10

19.06
10

24.07
15

15.10
12

159 35 0,65

18.09
11

30.06
9

29.07
16

21.10
3

140 29 0,12

4.09
15

7.06 12.06 — 109 — - 0 ,9 7

4.09
14

29.05
7

10.06
10

— 115 12 - 0 , 8 0

1.09
8

30.05
9

13.06
9

19.09 116 14 - 0 ,9 1

25.08
17

31.05
8

11.06
7

— 105 11 - 1 ,2 7

5.09
13

31.05
7

10.06
8

— 121 10 — 0,99



Название вида Пб» Oc1

J u g lan s m andshurica  M axim . 12.05 15.08
8 11

J . nigra L. 22.05 31.08
10 9

J . regia L. 17.05 10.09
11 14

» » 16.05 1.09
11 34

Laburnum alpinum  Bercht. et Presl. 14.05 4.09
10 8

L. anagyroides Medic. 17.05
9

9.09
13

Ligustrum  vulgare L. 17.05
9

26.09
13

Lonicera alpigena L. 21.04 11.09
8 17

L .X b e lla  Zab. 25.04 9.09
7 14

L .X b . ’Atrorosea’ 26.04 8.09
8 15

L .X b . ’Candida’ 26.04 12.09
7 9

L. caprifolium  L. 27.04 23.09
10 15

L. caucasica P all. 27.04 15.09
6 17

L. c . var. longifolia  Dipp. 1.05 6.09
8 19



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  4

О л ‘ Цв» Цв» Пл* О л '- П б * Цв»—Цв» Ф

26.08
6

4.06
8

12.06
7

—

соо

8 Л - 1 ,2 5

17.09
12

— — — 118 — 0

30.09
10

— — — 136 — 0,68

12.09
12

— — — 119 — —0,91

4.10
8

10.06 28.06 2.09 143 — 0,34

3.10
10

— 16.07 — 139 — 0,73

15.10
16

5.07 24.07 26.09 151 — 1,94

28.09
13

25.05
6

15.06
29

22.08
18

160 21 - 0 ,4 6

29.09
15

4.06
7

22.06
9

2. )8 
10

157 18 - 0 ,3 9

17.09
37

6.06
4

23.06
7

3.08
11

144 17 - 0 ,5 5

29.09
13

7.06
4

21.06
6

3.08
9

156 16 - 0 ,2 7

1.10
7

22.06
8

Э.07
9

27.09
11

157 17 0,53

30.09
18

6.06
12

18.06
11

11.08 156 12 0,01

22.09
10

13.06
7

24.06
9

13.09
14

144 11 - 0 ,1 6



L. chainissoi Bge. 1.05
7

13.09
13

L. chrysantha Turcz. 27.04
10

6.09
11

L. caerulea L. 27.04
8

18.09
21

L. c. var. a ltaica Sw eet. 1.05
7

13.09
18

L. dioica L. 25.04
10

7.09
13

L. edulis Turcz. ex  Freyn 24.04
7

2.09
14

L. iberica Bieb. 9.05
7

28.09
12

L. involucrata Banks 30.04
9

10.09
11

L. korolkovii Stapf 30.04
7

16.09
12

L. ledebourii Eschsch. 1.05
7

28.09
15

L. m aackii M axim. 29.04
8

9.09
14

L. m axim ow iczii R gl. 9.05
10

29.08
8

L. nervosa M axim 2.05
8

6.09
13

L. nigra L. 27.04
7

12.09
15

L. occidentalis H ook. 26.04
9

2.09
13

L. prolifera R eh l. 29.04
10

13.09
13

L. ruprechtiana R gl, 24.04
8

7.09
15



30.09 4.06 16.06 53.07 152 12 - 0 , 2 4
12 7 8 9

18.09 1.06 14.06 6.09 144 13 - 0 , 5 0
13 6 6 10

4.10 21.05 7 .06 5 .0 / 160 17 - 0 , 3 5
13 7 6 9
3.10 22.05 10.06 6 .07 155 19 - 0 ,4 1
13 7 14 11

27.09 7.06 18.06 30.07 125 11 - 0 ,5 1
9 6 6 9

22.09 21.05 21.05 — 151 8 - 0 , 8 4
13 8 6
9.10 30.07 5.08 — 153 — 1,56

24.09 25.05 18.06 4.07 147 24 — 0,60
14 5 9 13
1.10 5.06 22.06 14.08 154 17 - 0 , 0 3
11 7 10 20

11.10 30.05 28.06 21.07 163 29 0 ,36
6 6 10 26

20.09 14.06 2.07 19.09 144 18 - 0 ,1 1
9 7 9 9

20.09 14.06 26.06 22.08 136 12 — 0,33
10 6 7 7

25.09 6.06 19.06 — 146 13 - 0 ,1 7
13 7 7

28.09 1.06 13.06 16.07 154 12 - 0 ,4 7
11 7 7 8

17.09 25.06 12,07 19 09 144 17 —0,26
11 8 10 10
3.10 26.06 12.07 30.09 157 16 0,38
10 9 9 8
6.09 5.06 18.06 5.08 135 13 - 0 ,8 1
37 5 8 20



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  4

Название вида Пб* Oc* Ол* Цв* Цв* Пл* Ол1—Пб* Цв*—Цв* Ф

Lonicera tatarica L. 4.05 25.09 26.09 4.06 25.06 5.08 145 21 0,22
26 23 17 6 8 11

» » 26.04 25.09 2.10 4.06 23.06 4 .08 159 19 0,12

L. t .  ’Lutea’
8 15 13 8 8 11

25.04 5.09 17.09 5.06 22.06 4.08 141 18 - 0 ,6 4

L. xylostcum  L.
8 12 12 6 7 11

14.05 24.09 3.10 6.06 19.06 24.08 142 13 0,34
8 24 13 6 7 12

» » 27.04 10.09 2.10 1.06 15.06 14.08 158 14 — 0,31

Maackia am urensis Rupr. e t  M axim.
6 17 13 6 6 20

26.05 31.08 13.09 20.07 7.08 16.10 НО 18 0,67
9 10 9 9 13 11

Mahonia aquifolium  (Pursh) N u tt. 16.05 9.09 25.05 11.06 16.08 _ 17 - 0 ,1 3
10 29 6 5 13

» » 14.05 11.09 _ 21.05 12.06 15.08 _ 22 - 0 ,1 6

M. repens (L indl.) Ь . Don
7 22 7 6 9

15.05 30.09 _ 25.05 10.06 20.08 _ 16 0,55
9 24 5 6 11

Mai us baccata (L.) Borkh. , 9.05 8.09 18.09 28.05 14.06 18.09 132 17 - 0 ,1 6
10 15 17 5 7 16

M. dom estica Borkh. 3.05 6.09 20.09 28.05 12.06 14.09 140 15 - 0 ,3 1
8 13 14 5 6 9

M. m anshurica (M axim.) Kom. 3.05 24.08 13.09 29.05 13.06 26.09 133 15 - 0 ,7 3
9 14 16 7 8 11

» » 30.04 17.09 18.09 28.05 13.06 20.09 141 16 - 0 ,1 0
7 13 9 7 6 11

M. prunifolia (W illd.) Borkh. 1.05 14.09 15.09 27.05 12.06 12.09 137 16 - 0 , 2 4
9 17 12 7 6 11



* » 6.05 6.09
8 13

M. sieboldii (Rgl.) Rehd. 8.05 30.08
10 12

» » 6.05 8.09
9 12

M. zum i (M ats.) Rehd. 7.05 12.09
8 13

Menisperum dahuricum  DC. 14.05 10.09
12 12

M om s alba L. 18.05 21.09
14 11

» » 23.05 18.08
7 8

Ostrya carpinifolia Scop. 10.05 31.08
9 10

Padus m aackii (Rupr.) Kom. 30.04 27.08
9 8

P. racemosa (Lam .) G ilib. 22.04 1.09
7 13

P. serotina Agardh 8.05 28.09
9 12

P. virginiana (L.) M ill. 3.05 11.09
11 11

» » 5.05 30.08
8 11

Paeonia suffruticosa Andr. 23.04 6.09
5 20

Parthenocissus quinquefolia (L.) 15.05 31.08
Planch. 11 15
Phellodendron am urense Rupr. 12.05 26.08

8 17
P . a. 5 15.05 13.08

10 16



17.09 27.05 15.06 12.09 134 19 — 0,33
12 7 7 10

10.09 4.06 16.06 17.09 125 12 1 о ся

14 5 7 5
24.09 31.05 18.06 8.10 141 18 0 ,02

13 7 6 12
16.09 1.06 16.06 2.10 132 15 - 0 ,0 1

17 4 7 12
26.09 21.06 20.07 — 135 29 0,53

9 9 14
29.09 18.06 27.06 19.08 134 9 0,60

11 11 9 24
9.09 15.06 25.06 5.08 109 10 - 0 , 6 0
11 7 8 9

18.09
9

— — — 131 — — 0,49

1.09 27.05 13.06 1.08 124 17 - 1 ,1 7
8 10 7 9

6.09 22.05 9.06 6.08 137 18 - 1 , 1 3
10 8 5 10

12.10 20.06 1.07 5.10 157 11 1,05
10 8 11 16

24.09 5.06 17.06 20.08 144 12 - 0 , 2 0
13 5 6 10

13.09 7.06 16.06 21.08 131 9 - 0 , 6 0
10 5 6 15
8.10 8.06 21.06 5.09 168 13 - 0 ,2 2
12 5 7 25

17.09 21.07 9.08 18.09 125 19 0,54
12 9 16 11
7.09 22.06 4.07 13.10 118 12 —0,22
12 4 7 9
4.09 23.06 6.07 25.10 112 13 - 0 ,8 1
15 8 8



Название вида Пб* Oc1

10.05 5.09
9 12

30.04 30.08
9 15

1.05 3.09
11 11
3.05 25.09

8 17
6.05 4.10

9 16
26.04 15.09

9 19
3.05 12.09

9 14
25.04 29.08

8 15
2.05 2.09

8 11
6.05 19.09

9 17 '
9.05 23.09
11 12
6.05 3.10
10 10

11.05 28.09
8 6

7.05 6.09
10 11

P h e llo d en d ro n  japonicum  M axim. 

P hiladelphus coronariu^ L.

P . h irsutu s N utt.

P .X lem o in ei Lemoine ’Mont blanc* 

P . pubescens Loisel.

P . satsum anus Miq.

» »

P . schrenkii Rupr. et M axim. 

Physocarpus am urensis M axim.

P . opulifolius M axim.

Populus alba L.

P . candicans A it. $

P . deltoides Marsh.

P . laurifolia Ledeb.^



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  4

Ол' Цв* Цв» Пл» О л '-П б* Цв* —Цв* Ф

21.09
13

22.06
8

4.07
8

25.10
7

134 12 0,28

25.09
12

22.06
7

13.07
8

9.10
8

148 21 - 0 , 0 7

21.09
11

6.07
7

27.07
10

21.10
15

143 21 0,23

30.09
10

30.06
8

19.07
9

13.10
8

150 19 0,86

10.10
18

10.07
7

6 .08
10

27.09
7

127 27 1,55

25.09
И

29.06
7

15.07
7

13.10
8

152 16 0 ,35

28.09
14

23.06
6

18.07
9

14.10
10

148 25 0,42

11.09
15

19.06
7

6.07
7

3.10
9

139 17 - 0 , 4 8

24.09
12

14.06 
• 6

6.07
11

26.08
22

145 22 — 0,27

6.10
7

24.06
6

12.07
8

3.09
21

153 18 0,59

27.09
6

6.05
4

17.05
8

10.06
8

141 11 - 0 , 3 8

6.10
9

14.05
6

20.05
8

24.06
9

153 6 - 0 ,0 7

3.10
15

10.05
10

19.05
11

1.07
17

145 9 - 0 ,0 1

18.09
12

10.05
10

17.05
9

— 134 7 — 0,59



P . m axim ow iczii H enry  

P . nigra L. 5

P .X petrovskyana Schneid. $

P . suaveolens F isch. <£

P. tacamahaca M ill.

P . trem ula L.

* * <5
P. t .  var. D avidiana (Dode) Schneid. $  

о  P. t .  ’P yram idalis’ <5 

P . trichocarpa H ook. £

P otentilla  fruticosa L. ’Friedrichscnii’ 

Prunus spinosa L.

» »

Prinsepia sinensis (O liv.) Kom. 

Prinsepia sinensis (O liv.) Kom.

Ptelea trifo liata  L.

Pterocarya rhoifolia Siebold e t  Zucc.

5.05 12.09
9 9

7.05 10.09
9 10

10.05 18.09
13 13
3.05 15.09

8 12
5.05 19.09

8 10
5.05 23.09

8 5
14.05 29.09

10 9
9.05 15.09

9 38
14.05 21.09

7 15
9.05 7.09
11 29

30.04 20.09
9 14

10.05 3.09
11 13

11.05 10.09
10 20

23.04 19.08
7 6

19.04 21.08
10 14

17.05 11.09
9 13

7.05 30.08
8 15



25.09
3

18.05
10

30.05
28

— 143 — - 0 , 1 7

18.09
9

9.05
8

17.05
8

— 134 8 - 0 ,5 1

/i.lO
10

19.05
10

28.05 26.06 147 — 0,52

30.09
8

7.05
8

16.05
9

— 150 9 - 0 , 2 3

27.09
4

9.05
8

17.05
8

— 145 8 - 0 ,1 0

1.10
4

8.05
2

16.05
2

25.06 149 8 0,10

30.09
8

29.04  
8  '

9.05
9

— 139 10 0,19

4.10
10

5.05
9

14.05
10

14.06 148 9 - 0 , 0 6

30.09
11

27.04
8

6.05
10

— 139 9 0,08

29.09
16

12.05
10

21.05
9

— 143 9 - 0 , 3 4

4.10
8

17.06
16

5.10
10

15.10 157 НО 1,01

24.09
11

19.05
5

2.06
5

13.09
13

137 14 — 0,33

1.10
11

— — — 143 — 0,44

29.08
5

22.05
7

2.06
7

— 128 11 - 1 ,7 3

4.09
15

22.05
11

4.06
13

1.09
4

138 13 - 1 , 4 2

28.09
16

26.06
8

12.07
9

16.10
29

134 16 0,69

18.09
12

— -— — 134 — - 0 ,6 5



Название вида Пб* Oc1

P terocarya  r h o ifo lia  S ie b o ld  e t  Zucc. 6.05
8

14.09
13

P yru s asiae-m ediae (M. Pop.) M aleev 17.05
9

27.09
18

P. com m unis L. 16.05
11

25.09
10

» » 6.05
9

12.09
16

P. claeagrifolia Pall. 14.05
11

12.09
15

P . syriaca Boiss. 9.05
10

17.09
20

P . ussuriensis M axim. 6.05
10

9.09
20

P . zangezura M aleev 15.05
13

21.09
14

Quercus alba L. 11.05
14

9.09
9

Q. m ongolica F isch . ex  Turcz. 11.05
8

12.09
10

Q. robur L. 13.05
7

" 29.08  
4

» » 18.05
9

7.09
10

» » 12.05
8

8.09
14

Q. rubra L. 9.05
4

19.09
8

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  4

Ол1 Цв* Цв» Пл* Ол'-П б* Цв»—Цв* Ф

29.09
10

8.06 14.06 — 146 — 0 ,40

28.09
22

— — — 134 — 1,57

4.10
11

28.05
5

8.06
6

— 141 11 0,76

22.09
13

19.05
7

5.06
6

30.09
13

139 17 — 0,09

28.09
12

— — — 137 — 0 ,63

21.09
14

— — — 135 — 0,47

15.09
13

18.05
7

3.06
7

24.09 132 16 - 0 , 4 5

23.09
14

— — — 131 — 0 ,93

20.09
10

— 16.06 — 132 — 0 ,08

25.09
10

— — — 137 — 0,37

13.09
11

6.06 9.06 — 123 — — 0,59

19.09
12

29.05
7

7.06
7

23.09
11

124 9 - 1 ,1 5

18.09
14

22.05
7

1.06
7

22.09
7

129 10 - 0 ,1 6

4.10
9

— — — 148 — 0,91



» » 8.05 13.09
7 9

Rham nus catharticus L. 9.05 7.10
9 19

R . davurica P all. 7.05 27.08
7 9

R . im eretinus Booth 11.05 8.09
8 10

R . ussuriensis Ja. V assil. 17.05 25.08
6 5

Rhododendron caucasicum  Pall. 17.05 28.09
9 33

R . dahuricum L. 14.05 11.09
8 13

R . ferrugineum  L. 25.05
6

1.09
11

R . flavum  (Hoffm.) G. Don 19.05 4.09
8 14

R . hirsutum  L. 1.06 28.09
9 17

R . hybridum  Ker 26.05 12.09
8 17

R . japonicum  (A. Gray) Suringar 17.05
9

16.09
16

R . ponticum  L. 19.05
7

5.10

R hodotypus scandens (Thunb.) M akino 6.05
13

11.09
15

R ihes alpinum  L. 23.04 8.09
7 15

R . aureum  Pursh 22.04 8.09
9 13

R .X holosericoum  F. Otto et D ietr. 1.05 6.09
7 16



2.10 — — — 147 — 0,54
7

9.10
6

11.06
11

23.06
8

18.09
11

153 12 1,06

19.09
10

14.06
7

23.06
9

— 135 9 — 0,55

16.09
16

20.06
8

20.06
5

— 128 - 0 , 1 0

19.09
6

18.06
11

2.07
11

— 125 14 - 0 , 1 8

29.08 5.06 1.07 10.09 — — 2,18

28.09
12

12.05
7

28.05
8

26.11
12

137 16 0,18

15.09
22

12.06
6

11.07
8

30.08
10

И З 29 - 0 , 0 8

1.10
9

2.06
9

30.06
8

19.10
27

135 9 0 ,40

— 16.06
4

13.07
8

6.09 — 27 1,72

7.09
14

11.06
13

6.07
14

14.10
10

104 25 0 ,50

8.10
9

4.06
6

19.06
3

4.11
17

144 15 0,85

6.06 29.06 3.10 — 23 0,76

16.10
8

17.06
18

9.07
15

— 163 22 0,61

26.09
15

16.05
7

28.05
6

5.08
16

156 12 - 0 , 7 5

30.09
12

22.05
6

17.06
8

7.08
8

161 26 - 0 , 5 7

18.09
14

18.05
6

6.06
7

24.07
9

140 19 - 0 , 7 6



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  4

Название вида Пб* Oc1 Ол1 Цв» Цв» Пл» О л'-П б» Цв*—Цв* Ф

R ib es robustum  Jancz. 26.04 17.09 2.10 21.05 13.06 15.09 159 23 - 0 ,7 1
6 13 10 5 8 39

R . tenue Jancz. 7.05 23.09 9.10 20.05 7.06 155 18 0,49
9 17 13 8 6

R o b in ia X h o ld tii Beissn. 18.05 22.09 1.10 29.06 9.07 23.09 136 10 1,11
6 12 12 15 5

R . pseudoacacia L. 19.05 13.09 23.09 22.06 8.07 8.09 127 16 0 ,65
10 14 13 8 8

» » 15.05 1.10 9.09 — — 117 _ . 1,98
7 2 6

Rosa acicu laris L indl. 10.05 28.08 29.09 22.06 11.07 3.10 142 19 0,10
10 17 16 8 9 24

R .X a lb a  L. 7.05 23.09 7.10 5.07 3.08 7.10 153 29 1,17
12 21 11 7 9

R . canina L. 5.05 5.09 25.09 18.06 16.07 21.09 143 28 0,10
8 13 15 6 10 10

R . dam ascene M ill. ’T rigintipetala’ 15.05 15.09 27.09 5.07 30.07 135 25 0,92
10 21 16 8 12

R . davurica P all. 5.05 2.09 1.10 16.06 2.07 1.09 149 16 - 0 ,0 7
9 13 13 9 10 20

R . ga llica  L. 5.05 1.09 4 .10 26.06 20.07 5.10 152 24 0,15
8 18 15 9 13

R . glauca Pourr. 2.05 3.09 13.09 20.06 14.07 14.09 134 24 - 0 ,2 1
10 15 16 4 7 11

R . X kam tschatica Vent. 2.05 8.09 25.09 18.06 8.07 4.09 146 20 - 0 ,1 4
6 12 7 6 11 18

R . m ultiflora  Thunb. 12.05 2.09 7.10 8.07 17.07 148 9 0,53
11 16 16 14 7



R . rugosa Thunb. 29.04 4.09
8 15

R . r. ’A lb a’ 9.05 6.09
11 13

Rubus lacin iatus (W est.) W illd . 12.05 19.09
10 12

R . odoratus L. 5.05 5.09
9 14

R . parviflorus N u tt. 6.05 10.09
8 16

S a lix  alba L. 9.05 25.09
8 9

S . caprea L. 1.05 28.08
10 17

» » 2.05 25.08
8 32

S . cinerea L. $ 6.05 18.09
12 9

S. fragilis L. <3 28.04 12.09
9 20

S. v im in a lis L. 24.04 5.09
8 18

Sam bucus coreana (Nakai) Kom . et 21.04 9.09
A liss. 9 7
S. racem osa L. 23.04 13.09

11 13
S. r. ’Plumosa* 28.04 23.09

11 11
Schisandra chinensis (Turcz.) Bail!. 4.05 15.09

10 12
» ' » 13.05 6.09

8 13
Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. 15.05 26.08

12 10



17.09
14

16.06
8

9.08
19

19.09
19

141 54 - 0 , 0 9

30.09
12

23.06
8

30.07
8

— 144 37 0,39

11.10
12

5.08
16

23.08
21

— 152 18 1,61

27.09
13

20.06
5

30.08
22

18.09
10

145 71 0,36

21.09
15

16.06
6

24.07
13

24.08
16

138 38 - 0 ,0 7

26.09
10

23.05
4

3.06
2

— 140 11 0,38

11.09
16

3.05
9

13.05
11

5.06
8

133 10 — 1,15

16.09
12

7.05
12

14.05
7

— 137 7 — 1,21

28.09
10

7.05
11

18.05
10

— 145 11 - 0 ,1 1

14.09
17

17.05
7

28.05
6

— 139 И - 0 ,5 8

13.09
17

17.05 2.06 — 142 — — 1,03

25.09
5

24.05
7

1.06 
14 •

31.07 157 8 - 0 ,6 0

25.09
13

24.05
4

5.06
6

28.07
10

155 12 - 0 , 5 9

3.10
9

29.05
12

12.06
14

9.08
14

158 14 0 ,03

22.09
8

9.06
5

20.06
8

26.09
13

141 11 0 ,13

26.09
7

9.06
6

19.06
7

16.09 136 10 0,09

15.09
12

27.07
18

23.09
48

18.10 123 27 0,51



Название вида Пб*

Sibiraea laevigata (L.) M axim . 28.04
7

Sorbaria sorbifolia  (L.) A . Br. 15.04
8

Sorbus americana Marsh. 6.05
11

S . aucuparia L. 30.06

S .X h yb rid a  L. 6.05

S. interm edia (Ehrh.) Pers. 9.05
11

S .X la tifo lia  (Lam .) Pers. 15.05
11

S . torm inalis (L.) Crantz 3.05
10

Spiraea alba D uR oi 29 .04

S . betu lifo lia  P all. 4 .05
8

» » 5.05
7

S .X b um alda  B u rv en ich ’Froebeli’ 28.04
8

S . cham aedryfolia L. 30.04

S . decum bens K och 13.05
8

Oc1

2.09
14

30.08  
9

13.09 
14

14.09 
11

12.09 
9

17.09 
14

28.09  
16

22.08
8

5.09  
12

8.09
14 

28.08
8

1.09  
13

28.08
7

2.10
15



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  4

Ол* Цв» Цв» П л» О л '- П б » Цв*—Цв» ф

22.09 10.06 16.07 147 36 - 0 ,3 6
24 16 31
8.09 5.07 29.07 18.09 146 24 - 0 ,5 9
13 6 9 20

30.09 6.06 19.06 28.09 147 13 0,23
11 6 7 9

26.09 4.06 17.06 31.08 149 13 - 0 ,0 7
13 6 7 13

27.09 7.06 18.06 21.09 144 11 0,11
8 5 7 11

26.09 11.06 21.06 10.10 140 10 0,43
13 6 8 8

10.10
7

— — — 148 — 1,89

7.09 31.05 14.06 27.08 127 14 - 0 ,9 8
15 5 4 6

23.09 10.07 24.09 24.10 147 66 0,54
11 8 11 10

28.09 15.06 8.07 15.10 147 23 0,24
6 6 14 12

22.09 13.06 16.07 15.10 140 33 - 0 ,0 8
7 7 13 12

26.09 12.07 30.08 16.10 151 49 0,34
11 10 18 20

11.09 29.05 24.06 4.09 134 26 - 0 ,7 4
11 7 8 17

10.10 24.06 11.08 14.10 150 48 1,59
16 5 30



аэ
пц

в!
S . douglasii Hook. 8.05 10.09

10 18
S. henryi H em sl. 4.05 11.09

9 17
S. japonica L. f. 9.05 29.08

11 15
» » 30.04 30.08

18 22
S. m edia Schm idt 4.05 26.08

Ki 13
S. nipponica M axim. 7.05 13.09

9 14
S. trichocarpa Nakai 3.05 4.09

9 11
S .X van h ou tte i (Briot) Zab. 3.05 25.08

9 9
Staphylea pinnata L. 11.05 7.09

9 15
Slephananclra incisa (Thunb.) Zab. 2.05 6.09

7
S. tanakae (Franch. et Savat.) Franch. 29.04 29.09

8 18
Sym phoricarpos alb us (L.) Blake 1.05 12.09

8 19
S. occidentalis Hook. var. beyeri D ieck 28.04 7.09

8 17
Syringa am urensis (Rupr.) Rupr. 7.05 19.08

10 15
S. a . var. japonica (M axim.) Franch. 4.05 27.08
e t  Savat. 8 15
S. X ch inensis W illd. 7.05 21.08

11 6
S. josikaea Jacq. f. 11.05 18.09

14 15



6.10
9

27.07
16

24.08
14

28.10
И

151 28 1.08

4.10
21

24.06
5

13.07
11

4.11 153 19 0,41

26.09
20

28.07
10

6.09
24

23.10
4

140 40 0,69

24.09
13

4.07
7

22.08
17

9.10
21

147 49 0,16

7.09
12

31.05
5

20.06
8

14.08
23

126 20 —0,89

30.09
10

18.06
6

5.07
9

18.10
15

146 17 0,52

24.09
13

20.06
7

12.07
9

10.10 144 22 — 0,04

18.09
13

14.06
6

4.07
9

1.10
18

138 20 — 0,39

27.09
g

— — — 139 — 0,17

25.09
10

19.06
7

17.07
14

— 146 28 0,05

12.10
10

14.07
8

18.08
18

— 166 4 1,39

29.09
13

29.06
7

26.09
19

12.10
25

151 89 0,75

25.09
16

8.07
7

1.10
И

26.10
6

150 85 0,69

23.08
17

5.07
8

22.07
10

14.10
9

108 17 - 0 , 5 5

31.08
14

8.07
6

27.07
9

26.10
9

119 19 — 0,69

13.09
5

15.07
9

31.07
10

16.11 129 16 - 0 , 2 7

28.09
10

13.06
9

3.07
10

12.10
10

140 20 -  0 ^ 3



П р о д о л ж е н и е  п р  и л о  ж.  4

Название вида По* Oc1 Ол1 Цв* Цвь Пл* Ол1—По* Цв5—Цв* Ф

S y r in g a  persica L. 5.05
12

25.09
20

7.10
14

10.06
6

21.06
5

— 155 11 0,74

S. rcflexa Schneid. 5.05 21.09 29.09 18.06 2.07 11.10 147 14 0,61
11 18 15 6 7 13

S. v illo sa  Vahl 3.05 30.08 19.09 15.06 5.07 17.10 139 30 —0,15-
9 13 14 5 10 10

S. vu lgaris L. 4.05 30.09 2.10 1.06 20.06 27.10 151 19 0,82
9 15 10 7 8 15

Tam arix pentandra P all. 14.05 16.09 27.09 23.06 13.07 26.07 136 20 0,35-
12 15 8 7 11 10

T ilia  am ericana L. 13.05 26.08 1.09 27.07 17.08 2.11 111 21 0,26'
8 13 15 9 12 12

T . caucasica Rupr. 10.05 4.09 20.09 _ — — 133 — —0,24
10 14 13

T . cordata M ill. 12.05 27.08 7.09 12.07 31.07 12.10 118 19 0,08-
8 12 14 10 10 8

T. X euchlora C. Koch. 11.05 29.08 11.10 29.07 19.08 30.10 123 21 0,45-
10 14 12 10 9 7

T . flaccida H ost 5.05 5.09 22.09 6.07 22.07 15.10 140 16 0,33
8 13 18 7 8 11

T . p latyph ylla  Scop. 5.05 26.08 2.09 5.07 23.07 13.10 120 18 - 0 , 2 0
8 16 14 8 8 10

T . p. ’ Laciniata’ 11.05 4.09 16.09 8.07 24.07 14.10 128 16 0,24
5 15 14 10 8

T . p. ’Rubra’ 14.05 31.08 12.09 11.07 31.07 25.10 121 20 0,35-
9 11 15 7 9 15

U lm us carpinifolia Gled. 12.05 1.09 22.09 — — — 133 — —0,26
8 15 18



U . с. 'Coniubien.sis’

U. glabra 11iids.

U . g. ' Pendula'

» »

U . la ev is  Pall.

» »

Viburnum  burejaelicum  R gl. e l Herd. 

V. lantana L.

V . 1. 'M armoratum'

V . len tago  L.

V . opu lus L.

V . o . 'R oseum '

V . pubescens Purch.

V . sargen tii Koehne 

» »

V . trilobum  Marsh.

V itis am urensis Rupr.

20.05 21.09
9 12

14.05 20.08
9 15

11.05 30.08
9 18

15.05 28.08
8 9

12.05 23.08
9 15

13.05 28.08
8 12

5 .05 28.08
8 14

5 .05 27.09
7 18

5 .05 15.09
9 19

9.05 15.09
9 10

26.04 13.09
9 11

4 .05 25.09
9 19

3.05 12.09
11 14
2.05 15.09
10 11

29.04 28.09
8 24

30.04 30.09
9 16

16.05 5.09
7 14



3.10 ___ — — 136 — 1,50
11

30.08 1.05 12.05 17.1 Hi 108 11 - 1 , 6 3
15 8 8 7

13.09 1.05 14.05 16.06 125 13 — 1,24
18 13 8 8

14.09 5.05 16.05 20.06 122 11 — 1.12
11 4 8 7

3.09 6 .05 17.05 17.06 114 '1 1 — 1.49
13 8 9 8
6.09 6.05 15.05 17.06 116 9 — 1,28
13 7 8 6

14.09 6.06 18.06 1.07 132 12 — 0,41
13 4 7 И

4.10 28.05 15.06 7.10 152 18 0,62
9 7 6 12

7.10 29.05 16.06 9.10 155 18 0,37
13 8 6 13

30.09 15.06 27.06 17.10 144 12 0,55
9 6 7 13

29.09 14.06 1.07 11.09 156 17 0 ,04
8 7 8 11

20.10 12.06 4.07 — 169 22 1,03
16 8 9
1.10 10.06 30.06 3.09 151 20 0,09

9 9 10 7
2.10 17.06 3.07 28.09 153 16 0,36

8 7 9 15
6.10 13.06 2.07 23.09 160 19 0,66
14 8 8 8

11.10 15.06 1.07 18.09 164 16 0,81
10 7 7 9

23.09 27.06 11.07 1.10 130 14 0,40
8 9 11 16



О к о н ч а н и е  п р и л о  ок. 4

Название вида Пб2 Oc1 Ол» Цв2 Цв» Пл* Ол'-Пб* Цв*—Цв* Ф

V itis  palm ata Vahl 20.05
10

19.09
13

2.10
13

22.06
13

10.07
10

1.10
10

135 18 0,93

V. vinifcra L. 23.05
9

16.09
16

30.09
15

4.07
11

21.07 
10

24.10 130 17 1,14

» » 24.05
8

14.09
17

30.09
15

— — — 129 — 1,17

Wei gel a coraeensis Thunb. 14.05
10

18.09
12

15.10
4

27.06
8

14.08
19

— 154 48 1,29

W . Florida (Bge.) A . DC. 2.05
8

14.09
11

27.09
9

29.05
6

23.06
10

21.10
5

148 25 0,22

W . hortensis (Siebold e t  Zucc.) 
C. A. M ey

11.05
9

23.08
21

3.10
13

22.06 6.07 — 145 — - 0 ,4 4

W . m axim ow iczii (S. Moore) Rehd. 9.05
8

27.08
14

29.09
8

15.06
12

27.06
10

— 144 12 —0,20

W. m iddendorffiana (Carr.) C. Koch. 28.04
13

11.09
14

29.09
8

23.05
5

8.06
6

8.10 154 16 —0,26

* Пб2 — появление зеленого конуса листьев, или начало расп ускан и я листьев; Ос1 — начало появления осенней окраски у  листьев; 
Ол1 — начало осеннего листопада; Цв2 — появление первых раскры вш ихся цветков или распустивш ихся соцветий; Ц в5 — растение отцве
ло; П л3 — наличие одних зрелы х плодов; О л1 — П б2 — период вегетации в днях; Ц в5 — Цв2 — период цветения в днях; Ф — п оказа
тель атнпнчности  (норма; от — 1 до + 1 ).

К аж дая  средняя фенодата сопровождается величиной в днях ее среднего квадратического отклонения (нижнее число). 
Например, средняя арифметическая начала цветения одного и з экземпляров Am ygdalus папа — 26 мая, а сигма, т. е. среднее 
квадратическое отклонение, 6 дней. Прибавляя к средней или отнимая от нее величину сигмы, можно узнать интервал нормы 
этой фенофазы; в приведенном примере она заключена м еж ду 87— 6 = 8 1  и  8 7 + 6 = 9 3 ,  т. е. от 20 мая до 1 июня. Разделив сигму 
на среднюю и умножив на 100, получим коэффициент вариации, который дает возможность в каждом конкретном случае опре
делить число лет, которое было бы достаточным для статистической достоверности фенодаты. Например, зацветание Larix decidua 
(7 мая — 68 дней от 1.03) имеет коэффициент вариации: У =  (10-100)/68  =  15%.
П о табл. 8 определяем, что эту фенофазу надо наблюдать 35 лет.

Средние и сигмы в Приложении \  сильно округлены, до целых чисел. Однако все предыдущие расчеты велись с большой точ
ностью, не менее чем до 5, а во многих случаях до 9 значащих цифр. Конечные ж е  результаты округлены до того числа значащих 
цифр, которое реал 1,но может понадобиться на практике.

Величины Ф подсчитывались до 5 значащих цифр, в Приложении 4 они даны с округлением до 2— 3 значащих цифр, чего 
вполне достаточно для практических целей. Значение величины Ф для интродукции разъясняется в начале работы.



П Р И Л О Ж  Е II II Е 5

ТЛЕЛИII,Л ДЛЯ ПЕРЕВОДА К А Л Е Н Д А РН Ы Х  ДАТ  
В Н ЕП РЕ РЫ В Н Ы Й  РЯД [ЗА Й Ц Е В , Ю М ]

М есяцы

I I I IV V V I V II V I I I  IX X X I X I I I I I
г ---------------------------------------------------------------

Дни

1 32 62 93 123 154 185 215 246 276 307 338
1 2 33 63 94 124 155 186 216 247 277 308 339

3 34 64 95 125 156 187 217 248 278 309 340
4 35 05 96 120 157 188 218 249 279 310 341
5 36 66 97 127 158 189 219 250 28(1 311 342
6 37 67 98 128 159 НЮ 220 251 281 312 343
7 38 08 99 129 160 191 221 252 282 313 344
8 39 69 100 130 161 192 222 253 283 314 345
9 40 70 101 131 162 193 223 254 284 315 346

10 41 71 102 132 163 194 224 255 285 316 347
11 42 72 103 133 164 195 225 256 280 317 348
12 43 73 104 134 165 196 226 257 287 318 349
13 44 74 105 135 166 197 227 258 288 319 350
14 45 75 106 136 167 198 228 259 289 320 351
15 46 70 107 137 108 199 229 260 290 321 352
К» 47 77 108 138 169 200 22Л 261 291 322 353
17 48 78 109 139 170 201 231 262 292 323 354
18 49 79 110 140 171 202 232 263 293 324 355
19 50 80 111 141 172 203 233 264 294 325 356
20 51 81 112 142 173 204 234 265 295 326 357
21 52 82 И З 143 174 205 235 200 296 327 358
22 53 83 114 144 175 200 236 267 297 328 359
23 54 84 115 145 176 207 237 208 298 329 360
24 55 85 110 146 177 208 238 209 299 330 301
25 50 80 117 147 178 209 239 270 300 331 302

\ 20 57 87 118 148 179 210 240 271 .•■,(11 332 303
27 58 88 119 149 180 211 241 272 302 333 364
28 59 89 120 150 181 212 242 273 303 334 365

)
29 00 90 121 151 182 213 243 274 304 335 (366)
30 61 91 122 152 183 214 244 275 305 336
31 92 153 184 245 306 337
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II V  II Л  О Ж Е II И Е G

СПИСОК САДО ВЫ Х ФОРМ. П РО И ЗРА С Т А В Ш И Х  
В БОТАНИЧЕСКОМ  С А Д У  В 1961 Г.

В дендрарии и на питомниках Ботанического сада Ботанического инсти
тута А Н  СССР (Л енинград) » 1961 г. произрастали следую щ ие декоративные 
садовые формы деревьев и кустарников: Acer cam pestre ’LobatunV, A . p la -  
tanoides ’G lobosa’ , A . p. ’H ederifo lium ’, A . p. ’H citen bach ii’ , A . p. ’Schw ed- 
l e r i \  A. pseudoplatanus ’Purpureum ’. A . sacharinum  'L aciniatunV , A escu lus  
hippocastanum  ’M em m ingeri’ , A lnus incana ’L acin iata’, B erberis thu n b erg ii 
’Atropurpurea’ , B . vu lgaris ’Alropurpurea’, B etula  dalecarlica , B . papyrifera  
’H u m ilis’, B. verrucosa ’ Y ungii’, Caragana arborescens ’A lbescens’, C. a . ’Cu- 
c u lla ta ’, C. a. ’Lorbergii’, C. a . ’P a llid a ’, C. a . ’P endula’ , C. frutcx ’ Grandi- 
flora’ , Carpinus betu lu s ’H orizonta ils’ , Cham aecyparis law son ian a  ’G lauca’ ,
C. pisifera ’P him osa’, Cornus alba ’A rgenteom arginata’, C. sto lon ifera  ’Fla- 
m iram ea’, Crataegus oxyacantha ‘P a u lii’ , C. o . ’F loribus p len ib u s’, Daphne  
mezereum "Flore a lb o ’, D. m. ’Flore rubra’, D eutzia  corym bose ’Flore p len a ’ ,
D . gracilis ’Flore p lena’ , D . lem oinei ’V e itc b ii’, I), purpurascens ’Flora p lena’,
D . rosea ’Carm inea’, 1). r. ’Pride of Rochester’ , D . scabra ’F lore p len a ’ , D ier- 
v illa  hybrida ’Presidente D ucharte’, E uonym us radicans ’V egeta’, Fagus 
sy lv a tica  ’Purpurea’ , Fraxinus am ericana ’A lbo-m arginata’, F. exce lsior  
’P endula’, F . pennsylvanica ’A ucubaefolia’, H olod iscus d iscolor ’A riacfo liu s’ , 
H ydrangea arborescens ’S le r ilis ’, Kerria japonica ’P len iflora ’, Larix decidua  
P en dula ’, L. europaca ’P en d u lin a’, Lonicera ja p on ica  ’Aurca’ , M alus flori- 
bunda ’Purpurea pendula’, M. ringo ’F a stig ia la ’, Prim us padus ’P en d u la ’ , 
P . p. ’ B oseiflora’, P h ilad elp lm s lem oinei ’M ont B lanc’, P. 1. ’E reclu s’ , P . I. 
’A valanch’, P . I. ’V irg in al’ , P. I. ’B uquet b lanc’, P. 1. ’G iraldiana’ , Physocar- 
pus o p u lifo lia  ’L utea’, P opulus alba ’P endula’ , P. nigra ’P y ram id a lis’ , P . sp . 
’P yram idalis’, P. trem ula ’P yram idalis’ , Prim us sero lina  ’P en dula’ , R ibes 
nigrum  ’A co n ilifo liu m ’, Rosa rugosa ’A lba p lena’, Sa lix  fragilis ’Sphaerica’, 
Sam bucus raccm osa ’L acin iata’, S . r. ’P h im osa’, Sorbns ancuparia ’Fructus 
lu le o ’, Spiraea japonica ’A frosanguinea’, Syringa vu lgaris ’Mario Legrayo’ , 
S . v . ’A lphonse L ava llee’, S . v . ’A ndcnken an L udw ig S p aeth ’, S . v . ’Mine 
Casim ir Pcrier’, S . v . ’Mme L cm oine’, S . v . ’B e lle  dc N an cy’, S . v . ’P resident  
G revy’, S . v . ’Charles X ’, S . v . ’Charles .lo ly ’ , Thuja o cc id en la lis  ’Aureo- 
sp ica ta ’ , T. o. ’L uleo’ , T hujopsis dolobrata ’L acin iata’, T ilia  p la ty p h y llo s  
’L acin iata’, U lm us scabra ’P en du la ’, V iburnum  lan lan a  "M armorala’, V . орц-> 
l i s  ’S ter ile ’ ,
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Ш КАЛА ГАРМ ОНИЧНЫ Х СОЧЕТАНИЙ  
ПО ВЫСОТЕ Д Е К О РА Т И В Н Ы Х  РАСТЕНИИ

К ласс Г раницы  к л асса , см Класс Границы класса, м

1 0 - 0 , 9 11 0 ,8 9 — 1,43

2 1 - 1 ,9 ' 12 1 ,4 4 -2 ,3 2

3 2 - 2 ,9 13 2 ,3 3 -3 ,7 6

4 3 - 4 14 3 ,7 7 -6 ,0 9

5 5 - 7 15 6 ,10— 9,86

6 8 — 12 16 9 ,8 7 — 15,96

7 13—2 0 , 17 1 5 ,9 7 -2 5 ,8 3
8 21—33 18 25,84—41,8
9 3 4 - 5 4 19 4 1 ,8 1 -6 7 ,6 4

10 55 — 88 20 6 7 ,6 5 -1 0 9 ,4 6

Шкала предназначена для подбора гармонично сочетаю щ ихся м еж ду  
собой объектов по высоте, в частности декоративны х растений в гр уппах. 
Левые границы классов представляю т числа Ф ибоначчи. Р астения, н аходя 
щ иеся по величине своей высоты в соседних классах, гармонично сочетаются  
м еж ду собой, так как отнош ение величин их высоты равно 0 ,618  (меньшая 
к больш ей) или 1,618 (больш ая к меньшей), т. с . равно пропорции золотого  
сечения. Н апример, дерево 10 м высотой относится к 16 классу и  гармонично 
с ним по высоте будут  сочетаться рядом находящ иеся растения или объекты, 
относящ иеся но высоте к 15 или 17 классам.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

Т а б л и ц а 1 . СРЕДН ЕДЕКАДН АЯ ТЕМ ПЕРАТУРА ВОЗДУХА  
ПО СТАНЦИИ Л ЕН И Н ГРАД

Месяц и дрцада 1 !>/,<) Г . 1050 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 195/, г. 1955 г. 195G г. 1957 г.

Япварь 1 - 2 2 ,4 - 7 , 3 0 ,6 — 8,7 - 6 , 8 — 2,2 - 5 , 6 — 4,9
2 - 2 , 8 - 1 4 ,0 - 5 , 4 — 2,8 - 3 , 2 —6,9 - 4 , 2 - 4 , 8 — 4,2
3 - 0 , 0 — 11,8 - 4 , 6 9 ,4 - 1 2 ,1 - 5 , 6 - 1 6 , 6 - 1 , 0

Февраль 1 - 4 , 4 - 4 , 8 — 6,8 — 1,8 - 1 5 ,2 — 8,0 - 1 , 0 - 2 0 ,1 — 1,0
2 - 2 , 7 —7,1 — 10,4 - 5 , 8 — 10,0 - 1 5 ,3 - 9 , 4 - 1 2 , 5 —2,0
3 - 1 , 2 — 5,0 - 4 , 7 — 0,9 - 9 , 9 - 1 2 ,0 - 1 4 , 6 - 1 1 , 5 — 4,4

Март 1 — (»,(; - 3 , 8 —7,3 - 0 , 8 - з д - 0 , 7 - 8 , 7 - 7 , 5 - 8 , 0
2 — 2,0 - 4 , 4 - 9 , 8 — 8,4 - 3 , 4 - 4 , 3 - 4 , 8 — 4,0 - 9 , 8
3 1,0 0 ,6 - 0 , 5 - 1 2 ,8 0 ,2 1,4 - 4 , 8 — 1,0 — 4,0

Апрель 1 3,2 4,4 3,5 0 ,0 2,8 1,1 - 6 , 4 - 3 , 3 0.7
2 3,1 7,2 4 ,0 2,8 5,0 2 ,6 1,1 0 ,5 0,3
3 7,1 9,9 9 ,0 9,5 8,3 2,0 2,9 4,1 7,9

М ай 1 9,2 10,0 6,6 5,4 5,6 10,2 5,3 0,9 9,5
2 I V 10,0 8 ,0 0,9 11,8 7,1 9 ,3 8,7 14,4
3 12,9 10,7 6,7 9,8 11,5 14,4 0,7 11,2 9,5

Июнь 1 10,и 12,6 11,0 13,2 17,0 10,0 11,0 17,7 12,0
2 12,2 12,1 15,0 15,2 18,2 18,6 12,2 18,9 15,3
3 12,8 17,0 17,3 15,7 18,1 18,2 15,1 17,7 13,0

Июль 1 19,0 14,1 14,4 17,5 17,7 19,6 18,0 17,6 14,9
2 10,2 15,0 18,2 18,6 17,6 19,6 18,4 14,6 22,4
3 10,6 18,1 15,5 15,8 19,0 16,7 16,2 13,8 20,0

А вгуст 1 10,3 15,0 18,9 18,4 15,8 10,0 0° ос ос 15,7
2 14,3 17,0 17,8 14,4 16,8 17,5 19,6 13,0 17,2
3 13,7 13,8 18,5 12,9 15,4 15,2 18,6 13,0 15,4

Сентябрь 1 15,5 11,8 16,2 12,4 11,3 13,6 16,2 9 ,8 14,2
2 13,8 13,2 13,8 9,0 9 ,0 12,6 17,0 9,1 12,1
3 11,3 10,6 8,7 7,2 8 ,4 18,3 9,6 8,4 5,3

Октябрь 1 4,1 9,6 7 ,4 5,2 7,3 5,6 9,7 6,6 4,2
2 7,7 7,2 6,6 3 ,0 8 ,8 4,9 7,9 5,1 6,4
3 6,1 1,5 3,6 0,2 4,6 6,3 3,9 2,9 6,8

Ноябрь 1 4,1 0,9 - 0 , 8 - 0 , 6 0,2 4 ,0 - 0 , 4 - 2 , 8 6,4
2 2,4 1,7 — 5,7 0 ,0 1,5 0,3 1,8 - 4 , 9 0,7
3 - 3 , 3 - 0 , 4 1,4 - 2 , 8 — 0,9 - 7 , 1 - 8 , 6 - 2 , 9 - 3 , 8
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1958 г . 1959 г . 1960 г. 1961 г. 1962 г.

- 1 5 , 3  - 1 , 0  — 5,8
- 2 , 5  - 8 , 9  — 14,8
- 5 , 1  —2,6  - 9 , 6

- 9 , 4  — 3,8  —9,3
- 7 , 2  —3 ,3  —9,6
- 9 , 6  - 4 , 0  —9,8

- 1 0 , 4  — 0,3  — 1 0 ,3
— 3,7 - 1 , 9  —4 ,4
- 6,6 0,1 - 1,6

0 ,5  1,8 - 1 , 6
3 ,0  6,1 6 ,4
3 .5  6,1 6,5

4 ,9  11,6 9 ,2
7 .6  12,9 12,0

14,8 7 ,0  14,5

0 ,4 - 1 , 5  42,5
- 4 , 4 0 ,4  18,5
- 6 , 0 — 8,2  18,3

- 1 , 6 — 3,2  31,8
- 0 , 7 - 5 , 5  18,1

0,6 - 7 , 6  18,9

1,3 - 1 0 , 1  15,2
- 0 , 4 - 7 , 6 8 Л
- 0 , 8 - 3 , 8  14,8

- 0 , 2 4 ,6 9 ,4
2,2 6,3 5 ,3
5,6 7,2 6,28

9,6 7,4 4,8
8,6 9,5 6 ,5

15,1 12,0 8,9

ц

а М т V  %

С
ре

дн
ем

 
на

л 
те

м
 

ту
ра

,°
С

6 ,5 - 6 , 2 1,8 105
4 ,3 - 5 , 6 1,1 77
4,3 - 7 , 6 1,2 56 - 6 , 5

5,6 - 6 , 5 1,5 87
4 ,3 - 7 , 3 1,1 58
4 ,3 - 7 , 3 1,2 60 - 7 , 0

3,9 — 5 ,9 1,0 66
- 2 , 9 - 5 0 ,8 59
3 ,8 - 2 , 3 1,0 165 - 4 , 4

ЗД 0 ,7 9 0 ,8 387
2,3 3,7 0 ,6 63
2,5 6 ,4 0,7 39 3,6

2,2 8 0 ,6 28
2,6 10,1 0,7 25
3,0 11,2 0 ,8 26 9,8



11,6 17,6 17,6 21,1 9 ,6  12,3
12,6 16,6 16,6 19,5 13,6 7,1
17,7 14,8 16,0 14,7 14,1 3,5

15,9 18,0 17,6 16,2 15,6 2,9
15,4 18,8 21,6 19,2 16,0 5,3
18,2 20 ,4 21,2 17,8 16,9 4 ,3

15,6 20 ,0 17,2 18,7 14,8 2,9
14,3 19,3 17,8 15,3 14,0 4,1
13,6 14,8 14,8 13,7 13,4 3,1

13,5 11,5 11,4 10,3 11,8 4 ,4
9,0 8,5 10,7 10,6 10,5 6 ,2
9,6 5,5 8 ,8 9 ,8 9 ,8 9,6

9 ,2 4,6 6,1 9 ,4 11,4 5,5
6,8 5 ,0 4 ,3 8,7 3,1 3,6
3 ,2 2 ,0 - 1 , 8 6 ,8 5,8 7,0

4,0 4 ,0 2,6 5,0 5 ,0 8 ,4
2,6 - 2 , 5 - 5 , 9 - 2 , 6 - 1 , 4 9 ,0

1,0 - 3 , 8 - 1 , 4 1Д 1,8 9,8

8  Г . Н .  З а й ц е в 105

3,5 14,4 0,9 24
2,7 15,5 0,7 17
1,9 15,9 0,5 12

1,7 16,9 0 ,45 10
2,3 18 0,6 13
2,1 17,6 0,6 12

1,7 16,9 0 ,5 10
2,0 16,4 0 ,5 12
1,8 14,8 0 ,5 12

2,1 12,8 0,6 16
2,5 11,4 0,7 22
з д 9 ,4 0 ,8 33

2 ,4 7,2 0 ,6 33
1,9 6,1 0 ,5 31
2,6 3,7 0 ,7 72

2,9 2,1 0 ,8 136
3 ,0 - 0 ,8 6 0 ,8 350
3,1 - 2 , 1 0 ,8 148

15,3

17,5

16,0

11,2

5,7

- 0 , 3



М есяц  и д е к а д а 1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г . 1953 г. 1954 г. 1955 г, 1956 г . 1957 г.

Декабрь 1 0 ,8 - 0 , 3 - 1 , 2 - 7 , 7 2 ,6 - 2 , 4 —  1 2 ,2 - 4 , 1 - 2 , 1
2 0 ,6 0,5 - 2 , 8 — 0 ,8 — 4,9 0 ,4 - 2 1 , 8 1,7 - 6 , 7
3 - 5 , 4 - 1 0 , 4 1,4 - 2 , 3 — 6 ,6 - 1 , 6 - 8 , 4 - 4 , 6 1,4

Суровость 
зимы * - 2 , 8 - 1 4 ,1 - 8 , 2 —9,3 - 9 ,6 - - 1 2 , 2 - 1 4 , 1 - - 1 4 ,7 - 7 , 3

Медия М 6 ,6 6 4,66 4,73 4,15 4,99 4,97 3,52 3,07 5 ,40

Сигма а 7,74 9,84 9,51 8,79 9,83 10,4 1 1 ,1 10,3 8,78
Нормированное
отклонение 0 ,2 - - 0 , 0 1 - 0 - 0 , 1 - 0 0 - 0 , 1 - 0 , 2 0,1

* С р ед н яя  тем п е р а т у р а  сам ого  х о л о д н о го  м есяц а .

Т а б л и ц а  2 . АБСОЛЮ ТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМ П Е РА Т У РЫ  ВО ЗДУ Х А  
ПО ДЕКАДАМ  ПО СТАНЦИИ Л ЕН И Н ГРАД

Год

Январь Ф ев р ал ь М арт Апрель М ай Июнь

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1949 - 1 2 - 1 2 - 1 5 —9 - 1 9 - 9 - 4 — 6 - 4 - 1 1 5 6 6 8 7

1950 - 2 9 —29 —20 - 1 8 - 2 1 - 1 9 — 16 - 2 1 — 9 - 3 — 1 0 0 0 2 3 5 11
1951 —21 - 2 2 —20 - 1 8 - 2 4 - 1 0 - 1 7 - 2 3 — 10 - 4 0 - 2 — 1 0 - 2 4 7 8
1952 - 3 - 9 - 1 3 - 6 - 1 4 - 2 0 — 17 - 1 9 - 2 6 - 9 - 4 — 1 — 2 - 1 2 6 7 9
1953 — 16 - 1 4 - 2 1 —27 - 2 4 - 2 3 — 14 - 1 8 —9 —6 - 3 — 1 —4 2 - 1 8 8 8
1954 —21 - 1 7 - 2 4 - 1 7 - 2 6 - 1 9 —6 — 16 — 3 - 5 —5 - 4 2 - 1 6 3 10 12
1955 - 1 0 - 1 1 - 1 9 - 9 - 2 0 - 2 1 - 1 9 - 2 2 - 1 8 - 1 7 - 4 —2 - 2 2 1 4 6 6
1956 - 1 7 - 1 5 - 3 1 - 3 5 - 2 6 - 2 2 - 2 0 - 1 3 — 9 - 1 4 - 6 - 3 0 - 1 3 7 И 10
1957 - 1 5 — 11 —5 —9 — 13 - 1 4 — 16 - 2 4 —20 —8 - 8 1 0 7 2 6 6 7
1958 —26 — 14 — 11 - 2 2 - 2 3 —21 - 2 5 - 1 5 — 18 - 8 —4 - 2 0 2 4 2 4 9
1959 - 1 3 — 21 — 16 - 1 2 - 9 - 1 3 — 11 - 1 0 - 8 - 6 - 3 - 8 3 1 0 8 6 7
1960 — 17 - 2 4 - 2 3 —21 - 2 3 - 1 9 - 2 0 - 1 3 — 10 - 1 8 — 1 0 1 3 1 9 10 8
1961 - 2 - 1 8 — 17 - 8 1 — 9 - 4 — 3 - 8 - 8 - 5 - 6 - 5 - 3 1 4 13 12 И
1962 — 11| - 7 - 2 0 - 1 4 | —20| - 1 3 - 2 0 - 1 9 — 15 — 1| - 1 — 1 1 1 6|2 7 ю|
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О к о н ч а н и е  г а б л.  1

1958 г. 1959 г . 1960 г. 1961 г. 1962 г . о2 „ а м т V %

С
ре

дн
ем

ес
яч


на

я 
те

м
п

ер
а

ту
ра

, 
°С

- 7 , 8 —9,0 0,5 0 ,0 - 1 Д 19,2 4,4 - 3 , 1 1 ,2 139
Г - 5 , 9 - 8 , 4 - 0 , 3 - 5 , 6 — 6,3 36,4 6 ,0 - 4 , 3 1 ,6 140
I — 1 0 ,2 - з д - 0 , 1 - 1 0 , 1 —7,7 17,8 4,2 - 4 , 8 1,1 87 - 4 ,1

1 - 8 , 7 - 6 , 8 - 1 0 , 1 - 5 , 2 — 7 ,2

3 ,7 3 5,40 4,64 6,36 4,78 * W = 4 -7907
9,66 9 ,0 8 10,4 8,43 8,32 W = 9 ’4474

- 0 , 1 0 ,1 - 0 , 2 0 ,2 - 0

И ю л ь А в гу ст С ен тябрь О к тя б р ь Н о я б р ь Д ек аб р ь

С
ре

дн
яя

 
за 

I, 
II

, 
ИХ

, 
X

II
I

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

10 7 10 8 6 5 11 4 2 - 4 - 1 —4 - 2 — 1 - 8 — 10 - 2 - 1 8 - и
7 7 10 8 7 6 4 7 7 3 2 — 5 - 4 —4 - 3 - 5 —4 - 2 4 - 1 8
7 10 8 9 11 11 6 3 0 0 0 - 4 - 8 - 1 5 - 8 - 9 — 12 —2 - 1 6
8 12 12 13 7 6 8 0 3 0 — 1 —3 - 6 - 4 - 8 - 1 9 —7 - 8 - 1 3

11 11 12 10 11 11 2 1 2 0 3 - 7 - 5 — 5 - 9 - 4 - 9 - 1 3 - 1 6
11 13 10 12 10 8 4 7 2 2 - 3 0 — 1 0 - 7 - 1 2 - 1 0 —4 - 9 - 1 4

7 10 9 13 10 8 8 9 6 3 0 —2 - 8 - 5 - 1 8 - 2 5 - 2 8 - 2 3 - 2 0
9 7 5 8 7 9 2 3 - 3 0 - 2 — 7 - 9 - 1 1 - 9 —9 - 1 - 1 3 - 1 8
6 14 И 6 И 11 10 8 0 - 2 —2 3 - 2 - 7 - 1 4 - 1 0 - 1 9 - 2 - 1 3
6 8 8 11 6 6 5 1 0 0 1 - 3 - 1 - 3 —9 - 1 9 - 2 0 - 2 4 - 2 0

12 9 12 11 8 7 5 1 0 - 3 - 3 - 8 — 1 - 9 - 1 4 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 4
11 16 14 5 11 8 6 4 3 - 1 —2 —6 - 1 0 - 1 4 — 8 - 8 — 3 - 3 - 1 5
9 12 13 13 9 6 1 4 2 3 5 0 — 1 - 1 0 - 3 - 6 - 1 6 —24 - 1 0

10 10 7 9 10 8 4 3 4 8 - 4 0 - 4 - 9 - 6 - 7 - 2 3 - 2 0 — 16
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Т а б л и ц а  3 . СУММА ОСАДКОВ ПО ДЕК АД АМ  (В  ММ) 
ПО СТАНЦИИ Л ЕН И Н ГРАД

Год
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1949 8 3 2 1$ 0 9 3 7 1 4 10 10 3 5 57 13
1950 3 5 3 19 25 1 9 8 9 5 11 29 0 13 27 11 18 19
1951 14 17 2 13 7 19 0 14 22 9 18 3 0 7 14 19 31 12
1952 10 9 12 15 26 1 1 17 4 6 4 25 15 29 13 6 23 6
1953 2 8 12 15 19 7 6 0 29 3 8 5 2 8 47 13 21 1
1954 16 11 4 5 2 2 13 7 13 8 5 11 4 2 8 13 15 33
1955 10 15 40 13 13 3 4 16 15 10 19 6 13 17 19 4 4 8
1956 8 18 6 10 12 4 12 0 4 24 19 10 8 7 2 14 6 16
1957 27 1 25 19 30 10 1 19 10 10 26 14 29 21 10 5 11 13
1958 8 19 4 15 12 16 32 3 0 3 4 12 26 37 18 39 20 44
1959 29 15 33 3 12 22 8 0 3 29 30 6 2 0 30 18 11 22
1960 25 8 22 8 11 8 0 17 19 2 13 11 12 3 14 0 38 12
1961 15 9 16 29 8 0 6 26 23 14 3 3 25 11 1 0 31 26
1962 8 16 11 2 23 0 17 12 2 5 4 27 15 2 21 38 7 57

К *



СентябрьИюль Август Ноябрь ДекабрьОктябрь
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКО-ЛАТИНСКИХ Н АЗВАНИ Й  ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ  
И КУСТАРНИКОВ

Абрикос маньчжурский — A rm eniaca m anshurica 5 5 , 75 
Айва продолговатая — Cydonia oblonga 3 8 , 82  
А кантопанакс Генри — A canthopanax h en ry i 58 , 61 , 69 , 71
А . растопыренный — A . divariC atus 13, 58 , 61 , 71
А . сидячецветный — A . sessilifloru s 58 , 71
А . тернистый — A. sen ticosu s 5 8 , 71 
Актинидия китайская — A ctin id ia  ch in en sis  74
А . коломикта — A., ko lom ikta  57 , 74
А . острая — A . arguta 74
А ралия маньчжурская — A ralia  m andshurica 5 8 , 61 , 75
А рония черноплодная — A ronia m elanocarpa 75
Б агряник великолепны й — C ercid ip h y llu m  m agnificu m  55 , 79
Б. я п о н с к и й  — С. japon icum  5 5 , 79
Б арбарис амурский — B erberis am urensis 5 6 , 76
Б . выемчатый — В . em arginata 56, 60 , 76
Б . обыкновенный — В . vu lgaris 66
Б . темно-пурпуровый — В . V. ’A tropurpurea’ 56 , 69 , 76
Б . разноножковы й — В . heteropoda 56 , 69, 76
Б . Р егсля — В . regeliana 56 , 76
Б . Тунберга — В . thunbergii 56, 76
Б ереза белая китайская — B etu la  a lb o -sin en sis  55, 76
Б . бум аж ная — В . papyrifera 55, 77
Б . виш невая — В . len ta  55 , 77
Б . граболистная — В . grossa 55 , 76
Б . далекарлийская — В . dalecarlica 77
Б . даурская  — В . dahurica 55, 56 , 76
Б . ж елтая — В . lu tea  5 5 , 77
Б ереза Кузьм ищ ева — B etu la  k u sm issch effii 55 , 69, 76
Б. кустарниковая — В . fruticosa 55 , 69 , 76
Б . малорослая — В . pum ila  5 5 , 77
Б . маньчжурская — В . m andshurica 55 , 77
Б. ойковская — В . o y co v ien sis  5 5 , 77
Б . опуш енная — В . pubescens 55 , 66 , 77
Б . плакучая — В . pendula 55 , 77
Б . плосколистная — В . p la ty p h y lla  55 , 77
Б . Сандберга — В . sandbergii 77
Б . тополелистная — В . pop u lifo lia  56 , 77
Б . Ш мидта — В . sch m id tii 77
Б . Эрмана — В . erm anii 55, 69 , 76
Бересклет большекрылый — E uon ym us m acroptcra 56 , 83
Б . бородавчатый — Е. verrucosa 5 7 , 83
Б . европейский — Е . europaca 56 , 6 9 , 82
Б . е . ’П ромеж уточны й’ — Е . с . ’In term ed ia ’ 56 , 83
Б . е . ’У зколистны й’ — Е . е. 'A ngu stifo lia ' 57 , 83
Б . зияю щ ий — Е . h ian s 57 , 83
Б . Маака — Е . m aack ii 58 , 83
Б . сахалинский — Е . sa ch a lin en sis  5 6 , 83
Б . свящ енный — Е . sacrosancta 56 , 69 , 83
Бирючина обы кновенная — L igustrum  vulgare 58 , 86
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Боярыш ник алтайский — Crataegus a lta ica  3 8 , 56, 69, 8:1 
Б . веерны й — С. fla b e lla ta  56, 81 
Б . дж унгар ск ий  — С. dsungarica 56, 81 
Б . Д угл аса  — С. d ou g la sii 56, 81 
Б . колючий — С. oxyacan th a  6 0 , 81 
Б . красный — С. sanguinea 3 8 , 56, 82 
Б . к рун  нокол ючковый — С. m acracantha 57, 69, 81 
Боярыш ник М аксимовича — С. m a x im o w icz ii 56, 81 
Б . однопестичный — С. m onogyna 5 6 , 81 
Б . перистонадрезанны й — С. p in n a tifid a  57, 81 

i' Б . полум ягкий — С. su b m o llis  56 , 82
Б . расставленный — С. rem otilob ata  56 , 82  
Б . согнутостолбиковы й — С. k y r to sty la  56, 69 , 81 
Б. точечный — С. pu nctata  56 , 69 , 81 
Бузина кистистая — Sam bucus raccm osa 56 , 95 
Б . к . ’П лю м оза’ — S. г. ’P lu m o sa ’ 56 , 95 
Б . корейская — S . согеапа 56 , 95 
Б ук восточный — F agus o r ien ta lis  83 
Б . лесной — F. s ilv a tic a  83 
Б . л . ’темно-пунцовы й’ — F . s. ’A tropu n icea’ 83 
Б уп дук  двудольны й — G im nocladus d io icu s 84  
Вейгела корейская — W eigela  coraeensis 58 , 61 , 100
В . М аксимовича — W . m a x im o w icz ii 57 , 100
В . М иддендорфа — W . m iddendorffiana 56 , 60, 100
В . садовая — W . hortensis 58 , 100
В . цветущ ая — W . florida  56, 60, 100 
Виноград амурский — V it is  am urensis 58 , 99
В . культурны й — V. vin ifera  5 8 , 100
В . лапчатый — V . pa lm ata  5 8 , 100 
Виш ня Б ессея  — Cerasus besseyi 57, 69, 79
В . войлочная — С. tom entosa 55, 79
В . курильская — С. k u rilen sis 55, 60, 79
В . м агалебская — С. m ahaleb  38 , 41 , 56, 79
В . обыкновенная — С. vu lgaris 55 , 56, 60 , 79
В . о . ’М ахровая’ — С. v . ’P le n a ’ 79 
Виш ня пенсильванская — Cerasus p cn sy lv a n ica  56, 79
В . Саржепта — С. sargentii 55 , 60, 79 
В яз гладкий — U lm u s glabra 55, 99
В . г . ’П лакучий’ — U. g. ’P en d u la ’ 55, 99
В . граболистный — U . carp in ifo lia  98
В . г. ’П ирамидальны й’ — U . с. ’C ornubiensis’ 99
В . обыкновенный — U . la cv is  55 , 99
Гамамелис виргинский — H a m a m elis  v irg in iana  50 , 85  
Гледичия трехколю чковая — G led itsia  tr iacanth os 84  

1 Гортензия Бретпш ейдера — H ydrangea bretschneideri 58 , 61 , 69 , 85
Г. древовидная — Н . arborescens 58 , 85 
Г. д . ’Стерпльная’ — Н . a . ’S te r ilis ’ 58 , 61, 85  
Г. золотистож илковая — Н . xanthoneura 57, 61, 85 
Г. метельчатая — Н . pan icu lata  58 , 61, 85 

I Г. пепельная — Н . cinerca 58 , 61 , 85
Г. пильчатая — Н . acum inata  58 , 85
Г. череш ковая — Н . petio lar is 57 , 61 , 85 
Граб каролинский — Carpinus caro lin iana  78  
Г. обыкновенный — С. betu lu s 55 , 78
Г. сердцелистный — С. cordata 78
Гребенщ ик П алласа — T am arix  pentandra 58 , 61, 98 
Груша зан гезурская — P yrus zangezura 92 
Г. лохолпстная — P . elaeagrifo lia  92 
Г. обыкновенная — P . com m unis 55 , 56 , 69 , 92 
Г. сирийская — P . syriaca 92
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Г. среднеазиатская — P . asiae-m ed iae 92 
Г. уссурийская — P . ussuriensis 55 , 69 , 92  
Даф на алтайская — D aphne a lta ica  56 , 60 , 82  
Д . обыкновенная — D . m ezereum  55 , 6 0 , 82
Д евичий виноград пятилистный — P arthenocissus qu in q u efo lia  58 , 89  
Д ейц ия Л ем уана — D eu tz ia  lem o in e i 57 , 60 , 82  
Д ер ен  белый — Cornus a lba  5 6 , 80
Д . б . ’Серебристо-окаймленный’ — С. a. 'A rgenteom arginata' 5 6 , 80
Д . опуш енный — С. pubescens 57 , 80
Д . отпрысковый — С. sto lon ifera  57 , 80
Д иервилла блестящ ая — D ierv illa  sp lendens 56 , 82
Д . ж имолостная — D . lonicera 58 , 61 , 82
Д . сидячелистная — D . sess ilifo lia  58 , 61 , 82
Д ревогубец  круглолистны й — C elastrus orb icu lata  57 , 79
Д . лазящ ий — С. scandens 57 , 79
Д у б  белый — Quercus alba 92
Д . красный — Q . rubra 92
Д . монгольский — Q. m ongolica  92
Д . черешчатый — Q. robur 56 , 57 , 69, 92
Е ж евика разрезная — R ubus la c in ia tu s 5 8 , 61, 95
Ель колючая — P icea  pungens 71
Е . к. ’С изая’ — P . p . ’G lauca’ 71
Е . обыкновенная — P . ab ies 70
Ж естер даурский — R ham nus davurica 57 , 93
Ж . имеретинский — R . im eretinu s 57 , 93
Ж . слабительный — R . cath articu s 57 , 93
Ж . уссурийский — R . ussu rien sis 57 , 93
Ж имолость алтайская — Lonicera caerulea var. a lta ica  5 6 , 87
Ж . альпийская — L . a lp igen a  56 , 86
Ж . белоснеж ная — L. be lla  ’C andida’ 57 , 86
Ж . голубая — L . caerulea 5 6 , 66 , 87
Ж . грузинская — L. iberica 58 , 87
Ж . двудомная — Lonicera d io ica  57 , 87
Ж . ж илковатая — L . nervosa 57 , 87
Ж . западная — L. o cc id en ta lis  5 7 , 61 , 87
Ж . золотистая — L . chrysantha 57, 87
Ж . кавказская — L . caucasica  57 , 69 , 86
Ж . к . длиннолистная — L. с. var. lo n g ifo lia  5 7 , 69, 86
Ж . каприфоль — L . caprifo lium  57 , 6 1 , 86
Ж . К оролькова — L . k o ro lk ov ii 3 8 , 41 , 57 , 87
Ж . красивая — L . b e lla  5 7 , 86
Ж . Л едебура — L . ledebourii 56 , 87
Ж . М аака — L . m aack ii 57 , 6 0 , 69 , 87
Ж . М аксимовича — L . m a x im o w icz ii 57 , 69 , 87
Ж . обыкновенная — L . xy lo steu m  57 , 66, 69, 88
X . отпрысковая — L. prolifera 5 7 , 6 1 , 87
Ж . покрывальная — L. in vo lu creta  5 6 , 60, 87
Ж . Р упрехта — L. ruprechtiana 57 , 69 , 87
Ж . съедобная — L. ed u lis 5 6 , 87
Ж . татарская — L . tatarica  57 , 60 , 66 , 88
Ж . т . ’Ж елтоплодная’ — L . t .  ’L utea’ 57 , 88
Ж . темно-розовая — L . b e lla  ’A trorosea’ 57 , 69, 86
Ж . черная — L . nigra 57 , 87
Ж . Ш амиссо — L . cham isso i 5 7 , 87
Ива белая — S a lix  alba 56 , 95
И. козья — S. caprea 55 , 60 , 95
И. ломкая — S . fra g ilis  55 , 95
И. пепельная — S. cinerea 5 5 , 95
И. прутовидная — S. v im in a lis  55 , 95
Ирга азиатская — A m elanchier asia tica  56 , 60 , 75
И. Бартрама_— A . bartram iana 56 , 75
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И . канадская — A . canadensis, 5 6 , 75
И . колосистая — A . sp icata  13, 56 , 75
И . обильноцветущ ая — A. florida 56 , 75
Калина буреинская — V iburnum  birejaeticum  57 , 69 , 99
К . гордовина — V . lantana  56 , 99
К . г . ’М раморная’ — V . 1. ’M arm oraturn’ 56 , 99
К . канадская — V . len tago 57 , 99
К . обы кновенная — V . opu lu s 57 , 99
К . о . ’Р озов ая ’ — V . о . ’R oseu m ’ 57 , 60 , 99
К . опуш енная — V . pubescens 5 7 , 60 , 99
К . Саржента — V . sargen tii 5 7 , 99
К . трехлопастная — V . trilobum  57 , 99
К арагана гривастая — Caragana jub ata  56, 78
К . древовидная — С. arborescens 56, 60, 66 , 77
К . Л орберга — С. a . ’L orbergii’ 56 , 78
К . карликовая — С. pygm aea 56 , 78
К . кустарниковая — С. fru tex  56 , 69 , 78
К . к . ’К рупноцветная’ — С. f. ’M acrantha’ 5 6 , 60, 78
К . оранж евая — С. aurantiaca 38 , 56 , 78
К атальпа бигнониевая — C atalpa b ign on io id es 5 8 , 78
К . прекрасная — С. speciosa  58 , 61 , 79
К . яйцевидная — С. ovata  58 , 61 , 78
К едр  сибирский — P in u s sib ir ica  66
К изильник блестящ ий — C otoneaster lucid a  56 , 60, 81
К . Д ильса — С. d ielsiana 56 , 60, 80
К изильник неясны й — C otoneaster obscurus 57 , 61, 81
К . приятный — С. am oenus 57 , 80
К . розовы й — С. roseus 57 , 69 , 81
К . Симонса — С. sim o n sii 57 , 81
К . Ф р а н т е  — С. franchetii 5 6 , 80
К . цельнокрайний — С. in tegerrim us 5 6 , 80
К . черноплодный — С. m elanocarpa 3 8 , 4 1 , 5 6 , 81
К лекачка перистая — S tap h y lea  p innata  97
К лен бородатый — A cer barbinerve 55 , 72
К . гиннала — A . g inn ala  57 , 69 , 72
К . гирканский — А . Ьугсапш п 72
К . зеленокоры й — A . tegm entosum  55, 56 , 73
К . колосоцветный — A . sp icatum  5 7 , 73
К . красный — A . rubrum 55 , 73
К . лож нозибольдов — A . pseudosiebold ianum  56 , 73
К . лож ноплатановы й — A . pseudop latanus 56 , 73
К . л . ’П урпурны й’ — А . p. ’Purpureum ’ 56 , 73
К . маньчжурский — A . m andshuricum  56 , 72
К . М ийабе — A . m iy a b e i 72
К . моно — A . m ono 55 , 72
К . острозубчаты й — A . argutum  55 , 72
К . остролистный — A . p la tan o id es 55 , 6 9 , 72
К . о . ’К расны й’ — А . p. ’R ubrum ’ 55 , 73
К . о . ’Ш ведлера’ — А . р. ’Schw ed leri' 56 , 73
К . полевой — A . cam pestre 56 , 72
К . п . крымский — А . с. var. tauricum  56, 72
К . расходящ ийся — A . d ivergens 72
К . сахаристы й — A . saccharinum  55 , 73
К лен с . ’Рассеченны й’ — A cer s . ’L acin iatu m ’ 56 , 73
К . сахарны й — A . saccharum  73
К . Семенова — A . sem en ov ii 38 , 4 2 , 73
К . татарский — A . tataricum  56 , 73
К . Траутфеттера — A . trautvetter i 74
К . ясенелистны й — A . ncgundo 55 , 72
К няж ик сибирский — A tragene sib ir ica  5 6 , 75
К онский каш тан голый — A esculus glabra 56, 74
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К . к. обыкновенный — A . h ippocastanum  56 , 60 , 74 
К руш ина ольховидная — Frangula a ln u s 3 8 , 4 2 , 57 , 66 , 84 
Л апина сум ахолистная — Pterocarya rhoifo lia  57 , 91, 92 
Лапчатка кустарниковая ’Ф ридриксена’ — P o ten tilla  fruticosa ’Fried- 
r ich sen ii’ 57, 61, 91
Л ещ ина древовидная — C orylus colurna 55 , 80
Л . маньчж урская — С. m anshurica 55 , 80
Л . обыкновенная — С. a vellan a  5 5 , 80
Л . рогатая — С. com u ta  5 5 , 80
Л ж етсуга тиссолистная — P seudotsuga taxi fo lia  71
Лимонник китайский — Schisandra ch in en sis 57 , 95
Л ипа американская — T ilia  am ericana 58 , 98
Л . кавказская — Т . caucasica  98
Л . крупнолистная — Т . p la ty p h y lla  5 8 , 98
Л . к. 'К раснолистная’ — Т . p . ’R ubra’ 5 8 , 98
Л . к . 'Р азрезнолп стн ая’ — Т . p . ’L acin iata' 58 , 98
Л . крымская — Т . euchlora 5 8 , 98
Л . мелколистная — Т . cordata 58 , 98
Л . плакучая — Т . flacc id a  5 8 , 98
Л иственница американская — Larix laricina 55 , 70
Л . Гмелина — L. g m elin i 55 , 70
Л . опадаю щ ая — L. decidua 12, 55 , 70
Л . плакучая — L. decidua ’P en d u la ’ 55 , 70
Л . сибирская — L . sib ir ica  13 , 55 , 70
Л . тонкочешуйчатая — L . lep to lep is  55 , 70
Л . Ч екаповского — L . czckanow sk ii 55 , 70
Л ох  серебристый — E laeagnus com m u tata  38 , 56 , 69 , 82
Л уносем янник даурский — M enisperm um  dauricum  5 7 , 61 , 89
Л ябурнум  альпийский — Laburnum  alp inu m  57, 60 , 86
Л . анагиролистны й — L. anagyroides 86
М аакия ам урская — M aackia am urensis 5 8 , 88
М агония падуболистпая — M ahonia a q u ifo liu m  56 , 60 , 88
М. ползучая — М. repens 56, 88
М алина душ истая — R ubus odoratus 5 7 , 6 1 , 95
М. мелкоцветковая — R. parviflorus 57 , 95
М етасеквойя резная — M etasequoia g ly p tostrob o id es 70
Миндаль вязолистный — A m ygd alu s u lm ifo lia  38 , 75
М. Л едебура — A . ledebouriana 56, 75
М. низкий — А . папа 56 , 60 , 66 , 75
М ожж евельник обыкновенный — Juniperus com m unis 57 , 70
О льха камчатская — A ln u s k am tsch atica  55 , 75
О. кустарниковая — A . fruticosa 55 , 74
О. морщ инистая — A . rugosa 5 5 , 75
О. серая — A . incana 55 , 75
О. черная — A . g lu tinosa  5 5 , 74
Орех грецкий — Juglans regia 38 , 86
О. маньчжурский — J , m andshurica 56 , 69, 85 , 86
Орех серый — Juglan s cinerea 56 , 85
О. черный — J. nigra 66 , 86
Пион древовидный — P aeonia su ffru ticosa  57 , 60 , 89
П ихта сибирская — A b ies s ib ir ica  70
П ринсепия китайская — P rinsep ia  s in en sis  56 , 91
П телея трехлистная — P te lea  tr ifo lia  ta  5 8 , 91
П узы реплодник амурский — P hysocarpus am urensis 57 , 60 , 90
П. калинолистный — P . op u lifo liu s 5 7 , 90
П узы рник древовидный — Colutea arborescens 58 , 61, 79
Ракитник регенсбургский — C ytisu s ratisbonensis 56 , 69 , 82
Робиния колорадская — R ob in ia  h o ld tii 58 , 94
Р . лж еакация — R . pseudoacacia 58 , 94
Рододендрон гибридный — R hododendron hybridum  57 , 93
P . даурский — R . dahuricum  55 , 93



Р . желтый — R . flavura 57 , 93 
P . кавказский — R . caucasicum  57 , 60 , 93 
P . поптийский — R . ponticum  57 , 6 0 , 93 
P . ржавый — R . ferrugineum  57 , 60, 93 
P . ш ероховатый — R . hirsutum  57 , 93 
P . японский — R . japon icum  57 , 93  
Р оза белая — Rosa alba 58 , 61 , 94  
P. дамаскская — R . dam ascena 5 8 , 94  
P. даурская — R . davurica 57 , 94 
P . иглистая — R. acicu laris 3 8 , 41 , 58 , 94,
P . камчатская — R . k am tsch atica  57 , 94
P . многоцветковая — R. m u ltiflora  58 , 94
P . морщ инистая — R . rugosa 57 , 95
P . м . ’Б ел ая ’ — R . r. ’A lb a ’ 58 , 95
Р оза  сизая — R osa glauca 57 , 94
P . собачья — R . canina 3 8 , 41 , 57 , 60 , 61 , 94
P . ф ранцузская — R . g a llica  5 8 , 94
Розовик цепкий — R h odotyp us scandens 5 7 , 93
Рябина американская — Sorbus am ericana 5 7 , 69 , 96
P . гибридная — S . hybrida 5 7 , 96
P . глоговина — S. torm in a lis 56, 96
P. обыкновенная — S. aucuparia 57 , 66 , 96
P . промеж уточная — S. in term edia  57 , 96
P . ш ироколистная — S. la tifo lia  96
Рябинник рябинолистный — Sorbaria sorb ifo lia  58 , 96
Секуринега полукустарниковая — Securinega su ffru ticosa  58 , 95
Сибирка сглаж енная — S ib iraea laev ig a ta  57 , 60, 96
Сирень ам урская — Syringa am urensis 5 8 , 97
С. венгерская — S . josikaea 57, 97
С. волосистая — S . v illo sa  57 , 60 , 98
С. китайская — S . ch in en sis 58 , 97
С. обыкновенная — S . vu lgaris 57 , 98
С. отогнутая — S. reflexa 57 , 98
С. персидская — S. persica 57, 98
С. японская — S. am urensis var. japonica 5 8 , 97
Сумпия дубильная — C otinus coggygria 80
Слива колючая — Prunus sp inosa 55 , 69 , 91
Смородина альпийская — R ib es alp inum  55 , 6 9 , 93
С. золотистая — R . aurcum  56, 60, 93
С. крепкая — R . robustum  56 , 94
С. топкая — R . tenue 55, 94
С. ш елковистая — R . holosericeum  55 , 93
Снежноягодник белы й — Sym phoricarpos a lbu s 58 , 61, 97
С. западны й Гейера — S . o cc id en ta lis  var. h eyeri 58 , 61 , 97
Сосна веймутова — P in u s strobus 58 , 71
С. кедровая сибирская — P . sib ir ica  71
С. обыкновенная — P . s ilv es tr is  57 , 66, 71
P . рум елийская — P . peuce 71
Спирея — см . Таволга
Стефапапдра надрезанполистпая — Stophanandra in c isa  57 , 6 1 , 97
С. Танаки — С. tanakae 5 8 , 97
Таволга белая — Spiraea alba 58, 61 , 96
Т . березолистная — S. b etu lifo lia  57 , 60 , 96
Т . Б умальда ’Ф ребел я’ — S . bum a Ida ’F roeb eli’ 58 , 61 , 96
Т . Вангутта — S. va n h o u tte i 57 , 97
Т . волосистоплодная — S. trichocarpa 57 , 97
Т . Генрп — S . henryi 5 8 , 97
Т . дубравколистная — S. cham acdrifo lia  56 , 60, 96 
Т . Д угл аса  — S. douglasii 58 , 61, 69, 97 
Т . ниппонская — S. n ipponica  57 , 97 
Т . средняя — S. m edia  38 , 56, 97
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Т . стелю щ аяся — S. decum bens 58 , 61, 96
Т . японская — S . japonica 58 , 58 , 61 , 97
Тисс остроконечный — T axus cusp id ata  5 5 , 71
Т . ягодный — Т . baccata 55 , 71
Тополь бальзамический — P opu lu s tacam ahaca 55 , 91
Т . белы й — P . alba 5 5 , 90
Т . волосистоплодны й — P . trichocarpa 5 5 , 91
Т . дельтовидный — P . d e lto id es 55, 90
Т . дрож ащ ий (осина) — P . trem ula 55 , 66 , 91
Тополь дрож ащ ий ’Д а в и д а ’ — P opu lu s trem ula var. D a v id ian a  5 5 , 91
Т . душ истый — P . su aveo lens 55 , 91
Т . крупнолистны й — P . candicans 55 , 90
Т . лавролистный — P . laurifo lia  55 , 90
Т . Максимовича — P . m a x im o w icz ii 5 5 , 91
Т . петровский — P . petrovskyana 55 , 91
Т . советский ’П ирамидальны й’ — P . so v ie tica  ’P y ra m id a lis’ 55 , 91
Т . черный — P . nigra 55 , 91
Т уя  западная — T huja o cc id en ta lis  55 , 71
Ф еллодендрон ам урский — P hellodendron  am urense 57 , 89
Ф . японский — P . japonicum  5 7 , 90
Ф орзиция европейская — F orsyth ia  europaca 55 , 60 , 83
Ф . овальная — F . ovata  55, 60 , 84
Ф . свисающ ая — F . suspensa 55 , 84
Ф. средняя — F . in term edia  55, 6 0 , 84
Халимодендрон серебристый — H alim odend ron  halodendron 38 , 4 1 , 85
Х еном елес японская — C haenom eles japonica 56, 60 , 79
Х м елеграб обыкновенный — O strya carp in ifo lia  89
Х олоди ск ус разноцветковый — H o lo d iscu s d isco lor 58 , 85
Ч ерем уха виргинская — P adus v irg in ian a  5 7 , 89
Ч . кистевая — P . racem osa 5 6 , 60, 89
Ч . Маака — P . m aack ii 56 , 89
Ч . поздняя — P . serotina 57 , 89
Ч ереш ня птичья — Cerasus a v iu m  5 5 , 79
Ч убуш ник венечный — P h ilad elp h u s coronarius 57 , 61 , 90
Ч . Л ем уана ’М онблан’ — P . lem o in e i ’M ont b la n c’ 57, 6 1 , 90
Ч . опуш енны й — P . pubescens 5 8 , 61 , 90
Ч . Сацуми — P . satsum anus 57 , 90
Ч убуш ник ш ерстистый — P h ila d elp h u s h irsu tu s 5 8 , 90
Ч убуш ник Ш ренка — P . schrenkii 5 7 , 90
Ш елковица белая — M orus alba 57 , 89
Э кзохорда тяньш анская — E xochorda tianschan ica  3 8 , 83
Я блоня домаш няя — M alus dom estica  4 2 , 5 6 , 69 , 88
Я . Зибольда — М. s ieb o ld ii 56 , 5 7 , 69 , 89
Я . маньчж урская — М. m anshurica 5 6 , 88
Я . сливолистная — М. prun ifo lia  5 6 , 88
Я . Ц уми — М. zum i 5 7 , 89
Я . ягодная — М. baccata 56 , 88
Ясень клюволистны й — F raxinus rhynchop hylla  84
Я . м аньчжурский — F . m andshurica 84
Я.  обыкновенный — F. exce ls ior  56 , 66 , 84
Я . пенсильванский — F. penn sy lvan ica  5 6 , 69 , 84
Я . п . ’Пестролистный’ — F. p. ’A u cu b aefo lia ’ 84
Я . туркестанский — F . potam ophila  3 8 , 84 .
Я . цветочный — F. o m u s 84 ;
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