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РАЗВИТИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ SYRINGA (OLEACEAE)  
В УСЛОВИЯХ КАРЕЛИИ*

Исследования проводили в течение 1986–2011 годов в Ботаническом саду Петрозаводского государ-
ственного университета (Южная Карелия, подзона средней тайги). Объекты исследований: сирень 
обыкновенная – Syringa vulgaris L., сирень мелколистная  – Syringa microphylla Diels in Engl. Bot. 
Jahrb., сирень гималайская  –  Syringa  emodi Wall, ex Royle Nymal., сирень Генри – Syringa  henryi 
С. К. Schneid. in Fedde Bepert., сирень венгерская – Syringa josikaeа Jacq. f. in Flora, сирень мохна-
тая  –  Syringa  villosa Vahl, Enum. pl., сирень обыкновенная «Конго» – Syringa  vulgaris  «Congo» 
Lemoine. Установлено, что наиболее заметное влияние на динамику развития видов Syringa оказы-
вает температура воздуха. Все виды, за исключением S. vulgaris f. сongo, хорошо адаптировались 
к новым условиям и потому перспективны для интродукции в условиях Карелии.
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Усиливающееся загрязнение окружающей сре-
ды все настоятельнее требует увеличения объема 
озеленительных работ. Большинство абориген-
ных видов древесных растений таежной зоны 
России плохо переносят прогрессирующее загряз-
нение окружающей среды [12]. Между тем многие 
виды лиственных древесных растений, в том чи-
сле и видов Syringa, устойчивы к загазованности 
и задымлению воздуха. В связи с этим предпола-
гается их интродукция и ее оценка [2], [6], [8], [9].

Один из важнейших показателей интро-
дукции – степень соответствия ритмики роста 
и развития растения динамике экологических 
факторов [5]. Именно сезонный ритм развития 
является интегральным показателем, харак-
теризующим адаптацию растений к условиям 
среды и соответствие последних биологии вида 
[7], [11]. В отечественной литературе выяснению 
особенностей сезонного развития органов ли-
ственных древесных растений уделено сравни-
тельно мало внимания [4].

Целью исследований являлось установление 
особенностей развития интродуцированных 
видов Syringa в условиях Карелии для оцен-
ки степени их адаптации к местному климату 
и перспективности для озеленительных работ. 
Подобные исследования на территории Карелии 
ранее не проводились.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования были проведены в 1986–

2011 годах в Ботаническом саду ПетрГУ, располо-
женном на северном берегу Петрозаводской губы 

Онежского озера (подзона средней тайги). Объ-
ектами исследований служили интродуценты 5 
видов, 2 гибридов и 1 культивара рода Siringa L.: 
сирень обыкновенная – Syringa  vulgaris L., си-
рень мелколистная – Syringa microphylla Diels in 
Engl. Bot. Jahrb., сирень гималайская  –  Syringa 
emodi Wall, ex Royle Nymal., сирень Генри – 
Syringa  henryi  С. К. Schneid. in Fedde Bepert. 
(гибрид), сирень венгерская  –  Syringa  josikaeа 
Jacq. f. in Flora, сирень мохнатая – Syringa villosa 
Vahl, Enum. pl., сирень обыкновенная «Конго» – 
Syringa  vulgaris  «Congo» Lemoine (культивар)*. 
Деревья высажены в возрасте 6–8 лет. Каждый 
вид представлен 15–30 особями. Характеристи-
ка объектов исследований приведена в табл. 1.

Таблица 1
Х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т о в  и с с л е д о в а н и й

Вид сирени Родина
Место про-
исхождения 

саженцев, город
Возраст, 

лет

Syringa 
vulgaris

Балканский 
п-ов Киев, ГБС 51

S. vulgaris f. 
congo  культивар Москва, ГБС 53

S. microphylla Сев. 
Китай Москва, ГБС 53

S. emodi Гималаи Москва, ГБС 53

S. henryi
гибрид 
S. villosa х 
S. josicaea

Москва, ГБС 51

S. josikaea Карпаты Москва, ГБС 63

S. villosa Китай, Сев. 
Корея Москва, ГБС 51
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Фенологические наблюдения проводили 
через каждые 3 сут., используя методические 
указания Н. Е. Булыгина [2]. Фиксировали вре-
мя прохождения таких фенофаз, как набухание 
и распускание вегетативных и генеративных 
почек, начало и окончание роста побегов, обо-
собление, распускание, завершение роста, рас-
цвечивание и опадение листьев, опробковение 
побегов, бутонизация, цветение, заложение, 
созревание и опадение зрелых плодов. Фено-
фаза считалась наступившей, если она отмеча-
лась не менее чем у 30 % побегов всех особей 
исследуемого вида.

Климатические данные были получены от 
Сулажгорской метеостанции (Карельская ги-
дрометобсерватория), расположенной в 3 км 
юго-западнее Ботанического сада. Все выбор-
ки проверены на закон нормального распреде-
ления. Коэффициенты корреляции и различия 
между средними величинами оценены на досто-
верность. Из полученных элементарных стати-
стик, в частности, следует, что показатель точ-
ности опыта составляет 6–7 %, а коэффициент 
вариации – 18–22 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что 

ритмика сезонного развития изучаемых видов 
Syringa имеет свои специфические особенности. 
Разные виды различаются по срокам наступле-
ния фенодат и по их продолжительности.

Анализ результатов статистической обра-
ботки показал, что ошибка средней многолет-
ней величины фенодат весьма незначительна и, 
как правило, не превышает 0,5–1,0 сут. (табл. 2). 
Лишь для фазы созревания плодов ее величина 
увеличивается до 3–7 сут. Следует отметить, что 
повышенная погодичная вариабельность фенодат 
у S. henryi и S vulgaris f. сongo в 1,5–2 раза выше, 
чем у других видов. По мнению Н. Е. Булыгина 
[3] и Н. В. Шкутко [12], это свидетельствует о бо-
лее низком уровне адаптированности интроду-
цента к новым климатическим условиям.

Проведенные исследования позволили уста-
новить, что ритмика сезонного развития изуча-
емых видов Syringa имеет свои специфические 
особенности. По среднемноголетним данным, 
быстрее всего (3 V) вегетативные почки начина-
ют набухать у S. vulgaris и S. josikaea. У S. henryi 
и S. vulgaris f. сongo эта фенофаза начинается на 
11–19 сут. позже.

Разверзание вегетативных почек также быс-
трее всего происходит у S. vulgaris и S. josikaea 
(14 V), а позже всего – S. henryi и S.  vulgaris  f. 
сongo (21–28 V).

Линейный рост побегов начинается через 
12–17 сут. после начала набухания вегетативных 
почек. У S. vulgaris и S. josikaea этот процесс на-
чинается уже 20 V, а у S. vulgaris f. сongo – толь-
ко 7 VI. Рост побегов у S. vulgaris f. сongo закан-
чивается 25 V, а у остальных видов он длится до 
начала июля (2–9 VII).

Таблица 2
Н а с т у п л е н и е  р а з л и ч н ы х  ф е н о ф а з  у  в и д о в  S y r i n g a

Фенофаза Syringa 
vulgaris S. microphylla S. emodi S. henryi S. josikaea S. villosa S. vulgaris f. 

сongo
Пг 1 3 V ± 0,4 10 V ± 0,5 7 V ± 0,5 14 V ± 0,6 3 V ± 0,4 7 V ± 0,4 21 V ± 0,7
Пг 2 14 V ± 0,5 21 V ± 0,5 17 V ± 0,4 21 V ± 0,7 14 V ± 0,5 17 V ± 0,5 28 V ± 0,8
Пб 1 20 V ± 0,6 23 V ± 0,6 23 V ± 0,6 26 VI ± 0,8 20 V ± 0,5 23 V ± 0,5 7 VI ± 1,0
Пб 2 7 VII ± 0,6 5 VII ± 0,6 2 VII ± 0,5 7 VII ± 0,8 2 VII ± 0,6 9 VII ± 0,6 25 VI ± 1,0
О1 18 VI ± 0,7 18 VI ± 0,6 11 VI ± 0,7 11VI ± 1,0 15 VI ± 0,7 22 VI ± 0,7 22 VI ± 1,0
О2 19 VII ± 0,7 19 VII ± 0,5 15 VII ± 0,6 22 VII ± 0,9 15 VII ± 0,7 24 VII ± 0,6 5 VII ± 0,9
Л 1 14 V ± 0,6 17 V ± 0,6 14 V ± 0,7 21 V ± 0,9 10 V ± 0,6 14 V ± 0,5 28 V ± 0,8
Л 2 4 VI ± 0,7 28 V ± 0,7 21 V ± 0,6 4VI ± 1,1 25 V ± 0,7 21 V ± 0,6 4 VI ± 1,1
Л 3 12 VII ± 0,7 15 VII ± 0,6 15 VII ± 0,7 15 VI ± 1,0 15 VII ± 0,6 12 VII ± 0,6 29 VI ± 0,9
Л 4 15 IX ± 0,8 15 IX ± 0,7 10 IX ± 07 15 IX ± 1,1 10 IX ± 0,8 15 IX ± 0,8 2 IX ± 1,0
Л 5 23 IX ± 0,8 23 IX ± 0,7 23 IX ± 0,8 28 IX ± 1,4 15 IX ± 0,9 23 IX ± 0,8 10 IX ± 1,4
Ц1 21 V ± 0,5 28 V ± 0,4 21 V ± 0,5 1 VI ± 0,8 25 V ± 0,5 28 V ± 0,6 8 VI ± 0,8
Ц2 28 V ± 0,6 4 VI ± 05 28 V ± 0,5 15 VI ± 0,7 8 VI ± 0,4 4 VI ± 0,6 15 VI ± 0,8
Ц3 1 VI ± 0,7 8 VI ± 0,6 4 VI ± 0,6 18 VI ± 0,8 15VI ± 0,6 11 VI ± 0,8 22 VI ± 1,2
Ц4 4 VI ± 0,8 15 VI ± 0,7 8 VI ± 0,8 22 VI ± 1,2 18 VI ± 0,8 15 VI ± 0,7 23 VI ± 1,4
Ц5 15 VI ± 0,9 22 VI ± 0,9 15 VI ± 0,9 5 VII ± 1,4 29 VI ± 0,7 22 VI ± 0,9 27 VI ± 1,4

Пл 1 22 VI ± 1,4 25 VI ± 1,2 25 VI ± 1,0 12 VII ± 1,7 5 VII ± 0,9 25 VI ± 0,9 5 VII ± 1,6
Пл 2 8 VII ± 1,3 8 VII ± 1,4 12 VII ± 1,4 19 VII ± 2,0 15 VII ± 1,4 12 VII ± 0,4 5 VII ± 2,4
Пл 3 15 VII ± 2,5 21 VII ± 2,7 15 VIII ± 2,4 21 VIII ± 3,4 15 VIII ± 2,4 15 VIII ± 3,4 5 VII ± 4,4
Пл 4 11 IX ± 3,6 11 IX ± 3,4 10 IX ± 3,74 15 IX ± 7,4 25 IX ± 3,8 15 IX ± 3,3 5 VIII ± 6,4

Примечание. Обозначения фенофаз: Пг 1 – набухание почек; Пг 2 – разверзание почек; Пб 1 и Пб 2 – начало и окончание линейного 
роста побегов; О1 – опробковение основания побегов; О2 – опробковение ростовых побегов по всей длине; Л 1 – обособление 
листьев на побегах; Л 2 – листья не достигают нормальных размеров; Л 3 – завершение роста и вызревание листьев; Л 4 – рас-
цвечивание отмирающих листьев; Л 5 – опадение листьев; Ц1 – набухание генеративных почек; Ц2 – разверзание генеративных 
почек; Ц3 – бутонизация; Ц4 – начало цветения; Ц5 – окончание цветения; Пл 1 – завязывание плодов; Пл 2 – плоды достигают 
зрелых размеров; Пл 3 – созревание плодов; Пл 4 – опадение зрелых плодов.



Развитие интродуцированных видов Syringa (Oleaceae) в условиях Карелии 17

Опробковение оснований побегов у всех изу-
ченных видов начинается во второй декаде VI. 
Процесс опробковения побегов по всей длине 
у S. vulgaris f. сongo заканчивается 5 VII, что на 10–
19 сут. раньше по сравнению с другими видами.

Обособление листьев у S. vulgaris и S. vulgaris 
f.  сongo  начинается 21–28 V, а у других ви-
дов – почти на 2 недели раньше. Завершается 
рост листьев ранее всего (15–29 VI) у S. henryi 
и S. vulgaris f. сongo, у остальных видов – в се-
редине VII. В фазу расцвечивания отмирающих 
листьев S.  vulgaris  f.  сongo вступает уже 2 IX, 
а остальные виды – во второй декаде IX. Быст-
рее всего (10 IX) начинают опадать листья у S. 
vulgaris f. сongo. У остальных видов эта фенофа-
за начинается на 1–2 недели позже.

Генеративные почки начинают обосабливать-
ся на побегах у S. henryi и S. vulgaris f. сongo уже 
1–8 VI, а у других видов – на 2–3 недели позже. 
Разверзание почек у S. vulgaris и S. emodi начи-
нается одновременно – 28 V, у других видов – 
через 1–2 недели (4–15 VI). Фаза бутонизации 
начинается ранее всего у S.  vulgaris и S.  emodi 
(1–4 VI), а позже всего – у S. vulgaris f. сongo (22 
VI). Начинается цветение у S. vulgaris и S. emodi 
4–8 VI, у других видов – через 2–3 недели. За-
канчивается цветения быстрее всего у S. vulgaris 
и S. emodi (15 VI), у других видов – в конце июня 
и даже в начале августа (S. henryi).

Завязывание плодов у S. vulgaris, S. microphylla, 
S.  emodi  и S.  villosa происходит в конце июня, 
а у остальных видов – в начале июля. У изучаемых 
видов плоды достигают зрелых размеров с 5 по 19 
VII. Первым в фазу созревания плодов вступа-
ет S. vulgaris f. сongo (5 VII), спустя 2–3 недели – S. 
vulgaris и S. microphylla, а остальные виды – в сере-
дине августа. Зрелые плоды начинают опадать у S. 
vulgaris f. сongo уже 5 VIII, у других видов – в сере-
дине и даже конце (S. josikaea) сентября.

Авторы многочисленных исследований (см., 
напр., [6], [8]) убедительно показали, что осо-
бенности развития различных видов растений 
обусловлены их неодинаковой требователь-
ностью к экологическим факторам. Поэтому, 
определив диапазон толерантности основных 
фенофаз к экологическим факторам, можно су-
дить о степени адаптации данного вида расте-
ний к условиям местообитания. Как показали 
исследования, температурный режим воздуха, 
в отличие от других факторов, остается ста-
бильным в момент наступления очередной 
фазы за исследуемый период, что свидетельст-
вует о влиянии данного фактора на развитие ра-
стений. К аналогичному выводу ранее пришли 
и другие авторы [1].

Исследования среднесуточных среднемно-
голетних значений экологических факторов 

во время прохождения фенофаз видов Syringa 
показали, что набухание вегетативных почек 
у S. vulgari, S.  emodi, S.  josikaea и S. villosa на-
чинается при повышении среднесуточной тем-
пературы воздуха до +5…+7 °C. Для начала дан-
ной фенофазы у S.  henryi и  S.  vulgaris  f.  сongo 
требуется гораздо белее теплая погода (выше 
+16 °C). Разверзание вегетативных почек у двух 
последних видов, а также у S. microphylla, про-
исходит при повышении температуры до +20 °C, 
у остальных видов – при +15 °C.

Линейный рост побегов у S. henryi и S. vulgaris 
f. сongo начинается при повышении температу-
ры до +13 °C, а у остальных видов – примерно до 
+10 °C. Данная фенофаза у всех видов заверша-
ется при температуре, близкой к +20 °C.

Опробковение побегов у изучаемых видов на-
чинается при температуре около +11 °C, а закан-
чивается при температуре около +20 °C.

Обособление листьев на побегах S.  josikaea 
и S. vulgaris f. сongo происходит при сравнитель-
но прохладной погоде (около +10 °C), у других 
видов – при +15…+20 °C. Завершение роста и рас-
цвечивание отмирающих листьев у S. vulgaris f. 
сongo наблюдается при наименьших значениях 
температуры (соответственно +15 и +9 °C), по 
сравнению с другими видами (соответственно 
+23 и +12 °C). Опадение листьев у изучаемых 
видов начинается при снижении температуры 
до +11 °C.

Фазы набухания, разверзания генеративных 
почек и бутонизации у разных видов начина-
ются при почти одинаковом температурном ре-
жиме (+10…+13 °C). Выяснилось, что S.  henryi 
и S.  vulgaris  f.  сongo наиболее требовательны 
к температуре воздуха в начале и конце фазы 
цветении (+14…+16 и +22 °C).

Завязывание плодов у S.  josikaea,  S.  villosa 
и  S.  vulgaris  f.  сongo  происходит при темпе-
ратуре более +20 °C, у других видов – всего 
при +12…+15 °C. Фаза созревания плодов при 
самых низких показателях теплообеспечен-
ности (+12 °C) начинается у S.  microphylla, 
S. emodi и S. henryi. Опадание плодов у изучае-
мых видов проходит при температуре воздуха 
+10…+14 °C.

ВЫВОДЫ
1. Изученные виды Syringa характеризуются 

значительным сходством по времени протека-
ния большинства фенофаз.

2. Температура воздуха оказывает наиболее за-
метное влияние на динамику развития видов Syringa.

3. Все виды, за исключением S.  vulgaris  f. 
сongo, хорошо адаптированы к новым услови-
ям и потому перспективны для интродукции 
в условиях Карелии.

* Работа выполняется при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации 
комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Kishchenko I. T., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)
Potapova M. N., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

DEVELOPMENT OF INTRODUCED SPECIES OF SYRINGA (OLEACEAE)  
IN CONDITIONS OF KARELIA

The research was carried out in 1986–2011, on the premises of Botanic garden belonging to Petrozavodsk State University (south-
ern Karelia, an average taiga subzone). The research objects were Syringa vulgaris L., Syringa microphylla Diels in Engl. Bot. 
Jahrb., Syringa emodi Wall, ex Royle Nymal., Syringa henryi С. К. Schneid. in Fedde Bepert., Syringa josikaeа Jacq. f. in Flora,  
Syringa villosa Vahl, Enum. pl., Syringa vulgaris “Congo” Lemoine. It was found out  that air temperature  has  a significant and 
noticeable impact on the dynamics of the Syringa species development. All species, except for S. vulgaris f. songo, adapted well to 
new conditions and, therefore, have good prospects for introduction in Karelia.
Key words:  introduction, development, Syringa
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