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Ж имолости представляю т собой большую группу растений, 
распространенную главны м  образом  в северном  полушарии. 
Многие их виды произрастают в Европе, Азии, А м ерике и Се
верной А ф рике, отдельные встречаются в тропических лесах 
Юго-Восточной Азии.

Ж имолость — ценная подлесочная порода в смеш анных и 
лиственных лесах, в горах  встречается в редколесьях , по ущ ель
я м  в зарослях  кустарников , на галечниках, доходя до субаль
пийского пояса.

С давних пор специалистов и садоводов-лю бителей привле
кали приспособленность ж имолости к  различным экологичес
к и м  условиям , ее декоративность, разнообразие видов и ф орм . 
Ж имолость начали культивировать в ботанических садах еще с 
XVIII в ..В  настоящ ее врем я все ботанические сады нашей стра
ны имеют больш ие коллекции  ж имолости. Отдельные ее виды 
реком ендованы  для зеленого строительства и садоводства. 
Устойчивость к  жаре, м орозам , возобновление порослью даже 
на слабозасоленных и уплотненных почвах позволяет использо
вать ж им олость в защ итном  лесоразведении, при облесении ов
рагов и балок. Плоды некоторы х видов съедобны. В настоящее 
врем я отобраны перспективные ф орм ы  ж имолости со съедоб
ными плодами. Многие из них реком ендованы  дл я  разведения 
в местах их естественного произрастания (Сибирь, Дальний 
Восток, Нечерноземная зона РСФ СР).
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СИСТЕМАТИКА 
И БИОЛОГИЯ

Ж имолости относятся к  порядку  
В орсянковы е (Dipsacales) семейству ж им олостны х (Caprifo- 
liaceae V ant), вклю чаю щ ему 15 родов и 500 видов.

Род жимолость (Lonicera L.) насчитывает более 200 видов и 
состоит из двух  подродов: прям остоячих ж им олостей (Loni
cera) -  194 вида -  и вьющихся ж им олостей (Caprifolium ) -  
23 вида.

П одрод прям остоячие ж имолости подразделяю т на четыре 
секции, а те, в свою  очередь, на 21 подсекцию. Наиболее рас
пространенные виды этого подрода — ж им олости Альберта, тан- 
гутская, м елколистная, кам чатская , Палласа, синяя, съедобная, 
алтайская, иберийская, альпийская, Шамиссо, М аксимовича, 
татарская, обы кновенная, Рупрехта, М аака, японская.

П одрод вьющиеся жимолости состоит из трех секций. Наи
более распространенные виды этого подрода — ж имолости кап 
рифоль, вью щ аяся, вечнозеленая.

Многие из перечисленных видов имеют различные ф орм ы . 
Число видов продолж ает расти за счет выделения отдельных 
ф орм  в вид, а такж е вследствие детального изучения раститель
ности во всех районах зем ного  шара.

Систематикой ж имолости занимались известные ботаники, 
начиная с К. Линнея, А. П. Д екандолля и А. Редера. П оправки и 
уточнения в систем атику были внесены советским и учеными 
А. И. П оярковой , Г. Н. Зайцевы м , Н. В. Рябовой.

Ж имолость в природе представлена различными ж изненны
ми ф орм ам и: древовидны м и растениями и небольш ими стелю
щ имися кустарникам и, прям остоячим и и вью щ имися, вечнозе
леными, полувечнозелены ми и листопадны ми растениями. При
чем все они развивались неодинаково и в разное врем я. Предпо
лагают, что наиболее древним и являю тся вьющиеся ж имолости, 
возникш ие в третичных влаж ных лесах южных районов Европы, 
Азии и Северной А м ерики (подрод Caprifolium ). С изменением 
геом орф ологических и клим атических условий центр их видо
образования сместился к  С редиземноморью  и Северной 
Америке.
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Исходные типы прям остоячих жимолостей возникли  в сос
таве тургайской флоры в Восточной Азии. Их распространение 
шло двум я путями: южная, гим алайская, ветвь проникла далеко 
на запад, северная произрастала в Саяно-Алтайской горной сис
теме. В настоящ ее врем я в горно-лесной части юго-запада Китая 
встречается до 42 видов из 14 подсекций подрода прямостоячих 
жимолостей, среди которы х имеются и наиболее древние.

К ариологическое исследование показало , что хром осом ы  ро
да ж им олость м елки е ( 1 —2 м к , п  = 9 ) . Б ольш ая часть видов дип- 
лоиды (2 п = 1 8  — жимолость съ ед об н ая), имеются тетраплоиды 
(ж им олости кам чатская, Палласа, Турчанинова), еще реже 
встречаются гексаплоиды . Считается, что полиплоидность у жи
молостей возникла при ухудш ении условий внешней среды и 
способствовала выживанию представителей древних групп.

Больш инство видов ж имолости произрастает в умеренны х и 
субтропических областях Европы , Азии, Северной А мерики, 
в горах Китая, Средней Азии, единичные виды — в тропических 
лесах Юго-Восточной Азии. Столь обш ирны й ареал предполагает 
большую экологическую  изменчивость среды обитания. Вот по
чему ж имолости распространены во всех географ ических зонах, 
входя в лесны е биоценозы разного типа: от лиственны х, см е
ш анных и хвойно-таежных зон Европы, Азии и Северной Амери
ки  до к устарниковы х зарослей альпийской и субальпийской рас
тительности гор.

Имеется значительное различие в ареалах прям остоячих и 
вьющ ихся жимолостей. Если больш инство прям остоячих жи
молостей сосредоточено в Юго-Восточной и Восточной Азии, 
то виды подрода вьющ ихся жимолостей — в соврем енном  Среди
земном орье и Северной А мерике. Т ак , прямостоячие жимо
лости представлены: в Китае, Японии, Гим алаях — 97 видами, 
в Центральной Азии, Тибете -  31, в горах Средней Азии -  27, 
на Дальнем Востоке -  14, в Иране, на К авказе -  11, в Северной 
А мерике -  9 , Европе -  8, Средиземном орье -  6, Сибири -  6, 
Северной А ф рике — 2, тропической Азии — 22 видами.

Из 23 видов подрода вьющ ихся жимолостей в Северной 
А мерике распространены 13 видов, в Средиземном орье — 6, в 
Северной А ф рике — 6, в Европе — 2, на К авказе и Иране — 2, 
в Центральной Азии и Тибете -  1, в Китае, Японии и Гима
лаях  -  3 вида. Ареалы отдельных видов перекры ваю т друг 
друга [7 ] .

В СССР произрастают 53 вида ж имолости во всех ф изико-ге
ограф ических районах наш ей страны. Их видовое разнообразие 
увеличивается с запада на восток и на юг, к  Средней Азии. Не
ск олько  видов встречается почти на всей территории страны.
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Ж имолости обы кновенная , татарская и синяя ф орм ирую т под
лесок  в хвойны х и хвойно-ш ироколиственны х лесах лесной 
зоны, а жимолость Палласа доходит до полярного круга.

Н екоторы е виды строго локализованы . В основном  это 
дальневосточные виды (ж имолости раннецветущ ая, М аксимо
вича, сахалинская, М аака); среднеазиатские (Альберта, м ел ко 
листная, илийская, Семенова, странная); к авк азск и е  (к а в к а з 
ская, и б ер и й ск ая ). Ж имолости со съедобны м и плодами (съедоб
ная, кам чатская, Турчанинова, алтайская) произрастают в Вос
точной Сибири и на Дальнем Востоке.

В пределах каж дого естественно-исторического района жи
молости сосредоточены в определенных местообитаниях: многие 
среднеазиатские виды — в подлеске еловы х, елово-арчёвых, 
орехоплодны х и лиственны х лесов от низких гор  К азахского 
мелкосопочника до субальпийского пояса гор  Средней Азии; 
дальневосточные жимолости — в кустарниковы х приречных за
рослях, в подлеске хвойны х, лиственны х и долинных лесов.

На территории СССР встречаются виды жимолости, три из 
которы х относятся к  р ед ки м  и исчезающим и занесены в Крас
ную книгу; два — к  видам , численность которы х сокращ ается, 
а ареал сужается [8 ] .

Для ж имолости характерны  супротивные, чаще простые, 
цельнокрайние листья, без прилистников. Верхушечная почка 
не всегда развита, в листовы х пазухах заклады ваю тся по 3 
5 расположенных друг над другом  в узле почек, образуя верти
кальны й ряд  — серию (сериальные почки) . Ц ветки обоеполы е, 
ароматные или без запаха, в двухцветковы х соцветиях или си
дячих полузонтиках; у вьющихся видов собраны в головчатые 
или колосовидны е соцветия в пазухах листьев. Каж дая пара 
цветков часто имеет 2 прицветника и 4 сросш ихся прицветнич- 
ка , чаш ечку пятизубчатую , венчик белый, желтый, розовы й или 
красны й с различными оттенкам и, чаще трубчатый пятилопаст- 
ньгй, длиной от 8 до 60  м м . Тычинок 5, с двухгнездны м и пыль
никам и, прикрепляю тся к  нитям  своей серединой; столбик с 
головчаты м  ры льцем ; завязь ниж няя 2 -5 -гн езд н ая ; семяпочки 
висячие, по 3—8 в каж дом  гнезде.

Плоды — ягоды , часто попарно сросш иеся или соплодие из 
д вух  ягод, плотно охваченных доверху разросш им ися м ясисты 
м и прицветничками; цвет спелых яго д  — черный, синий, белый, 
красны й или оранж евый.

Почти все ж имолости раннецветущ ие кустарники  (цветут 
в апреле—м а е ), многие виды отличаются обильны м и продол
ж ительным цветением (например, поздняя ф орм а жимолости 
вьющейся цветет с июля по о к тя б р ь ).
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Цветет и плодоносит жимолость на третий—восьм ой  год пос
ле посева, наиболее интенсивно в 15—35-летнем возрасте.

Ж имолость предпочитает плодородны е, умеренно увлажнен
ные почвы. Н екоторы е виды  переносят переувлаж нение почвы 
(жимолость к а м ч а т с к а я ) , другие — небольш ую сухость и засо
ленность (ж им олость татар ская). К орневая система стерж невая, 
поверхностная. М орозостойкость различна.

Ж имолость светолю бива, многие ее виды газоустойчивы , 
хорош о переносят городски е условия, стриж ку и пересадку. 
Возобновляется в естественных условиях  сем енны м  и  вегета
тивны м  путем. Все виды ж имолости дают обильную поросль 
от пня и корневой  ш ейки, многие из них образую т естествен
ные отводки .

В наш ей стране больш инство видов ж имолости впервы е ин- 
тродуцировано еще в XIX в. С .-П етербургским ботаническим 
садом.



РАСП РОСТРАН EH Н Ы Е 
В СС СР  ВИДЫ

Ж имолость обы кновенная (L. ху- 
losteum  L.) — кустарник  высотой до 3,2 м . Произрастает от Ар
хангельской, В ологодской и П ерм ской областей до границ лес
ной зоны на юге, от П рибалтики до Алтая. З а  пределами терри
тории СССР — в Польш е, Северной Германии, Англии и Скан
динавских странах.

Ж имолость обы кновенная теневы нослива, растет большей 
частью на плодородны х и звестковы х почвах, в лесах, кустарни
к о вы х  зарослях  по склонам  оврагов , на холм ах в борах, 
опуш ках.

Однолетние побеги буровато-серые, с продольными бо
р озд кам и , голы е или опуш енны е, с 1—2 почками на конце. Поч
к и  веретенообразные, длиной 5—10 м м , покры ты  пуш истыми 
чеш уйками. Б о к о в ы е  почки горизонтально отстоящ ие, с пуч
к о м  беловаты х в о л о ск о в  на верхуш ке, почки верхних побегов 
иногда без сериальных почек.

Листья ш ирокоэллиптические или эллиптически-яйцевид- 
ные, чаще остры е, основание закругленное, ш ирококлиновид
ное. Листья длиной 3 - 6  см  и ш ириной 2 - 4  см, сверху темно-зе
леные или серо-зеленые, слабоопуш енные или голы е. Череш ок 
длиной 3—8 м м .

Ц ветки  парные, пазуш ны е, двугубы е, бледно-желтые, венчик 
ж елтовато-белы й длиной 1 1 -1 3  м м , опуш ен снаружи; прицвет- 
нички ш ирокие, в 2 раза короче завязи , с ж елёзкам и на поверх
ности; ты чинки прикреплены  к  основанию отгиба, длина их рав
на длине столбика (или нем ного б о л ь ш е).

Плоды — ягоды , парные, сросш иеся только у основания или 
свободны е, ш арообразны е, темно-красны е, созреваю т в и ю л е- 
сентябре. Плодоносит еж егодно с 5—6 лет. Семена красновато
ф иолетовы е, длиной 3 - 5  м м , изогнуты е, с небольш им продоль
ны м  валиком . Масса 1000 семян 5,4 г.

Д ревесина ж елтоватая или зеленоватая, очень твердая. Ши
рок о  распространена в культуре, м орозоустойчива.

Ж имолость обы кновенная имеет ряд  декоративны х ф орм :
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с опуш енны ми с двух  сторон листьям и; с эллиптически-про 
долговаты м и, голы м и  листьям и; с цветоносами, длина кото
рых равна длине череш ков; с цветоносами, длина которы х 
больш е длины череш ка.

Ж имолость татарская (L. tatarica L .) -  это листопадный 
кустарник вы сотой до 6 м. Произрастает на ю го-востоке евро
пейской части СССР, юге Западной Сибири и Средней Азии. 
Ж имолость татарская неприхотлива, теневы нослива, засухо
устойчива, переносит засоление почв.

М олоды е побеги голы е, серо-буроваты е, с м ел ки м и  черно
ваты м и чечевичками. Почки яйцевидно-конические, покры ты е 
отстаю щ ими буроваты м и чеш уйками; пазушные почки почти 
горизонтально отстающие, длиной 2—6 м м , с 1—4 сериальными 
почками, листовой рубец трехследный, полумесяцем.

Листья продолговато-яйцевидные, с тупой верш иной, у ос
нования ш ирокие, почти прям ы е, голы е, длиной 4—8 и шириной 
2 —4 см , сверху темно-зеленые, снизу сизые. Ц ветки обоеполые, 
розовы е от белы х до  темно-розовы х оттенков, пазуш ны е, пар
ные, двугубы е, на прям остоячем  голом  цветоносе длиной до 
2 см ; чашечка голая, с 5 продолговаты м и остры м и зубчикам и, 
завязь свободная или сросш аяся у основания с кругловаты м и  
несросш имися прицветничками, доходящ им и до трети или сере
дины длины завязи ; прицветники — линейно-ланцетные; венчик 
длиной 1,5—2 см .

П лоды -  парные ягоды , часто несросш иеся, красны е, оран
жевые или желтые. Созреваю т в июле — августе. Ж имолость та
тарская с 3—4 лет обильно и еж егодно плодоносит.

Известна в культуре давно. М орозостойка, переносит за
грязнение воздуха ды м ом , газами и пылью. В парках и садах 
ее высаж иваю т небольш им и группам и, рощ ицами, в подлеске 
редких п арковы х  насаждений и в виде зелены х изгородей. 
И спользуется к а к  подлесочная порода в полезащ итном  лесо
разведении.

В культуре известны о коло  15 декоративны х ф орм  и сор
тов этого вида ж имолости. Наиболее распространенные из них 
следующие: с чисто-белыми цветкам и и ж елты м и плодами; с 
розовы м и снаруж и и светло-розовы м и внутри цветкам и; я р к о 
красны м и цветкам и и меньш ими по разм еру листьям и; с тем 
но-красны м и цветкам и; с крупны м и цветкам и, имею щ ими тем 
но-розовы е полоски.

Ж имолость синяя (L. coerulea L .) -  густоветвисты й кустар
ник вы сотой до 1,5 м . Произрастает в СССР в районах Верхнего 
Днестра, Карпатах. З а  пределами территории СССР — в Средней 
Европе, Западном  Средиземноморье в подлеске горны х лесов, 
по оп уш кам  и скалам . 9
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Теневы носливая, м едленнорастущ ая порода. Любит свежие 
и влаж ны е почвы, поэтому в сухих районах не встречается.

П обеги буровато-красны е, голы е, иногда опуш енные. По 
2 - 3  темно-буры е, сериальные почки. Кора отслаивается.

Листья овально-продолговаты е, почти сидячие, с тупой вер
шиной, у  основания округлы е , длиной 3 - 5  и шириной 2 - 3  см , 
с обеих сторон волосисты е, реснитчатые, сверху темно-зеле
ные, снизу сизо-зеленые.

Ц ветки обоеполы е, парные, пазушные на поникаю щ их или 
горизонтальны х цветоносах; прицветники длиной 5 - 6  м м , ча
ш ечки с ко р о тки м и  реснитчатыми зубцам и, венчик бледно-жел
тый или зеленовато-белый, воронковидны й, длиной 9—13 м м  и 
диам етром  1,2 см . Тычинки прикреплены  близко  от края  зева; 
завязь  двухгнездная, свободная, плотно охваченная сросш ими
ся п р и ц ветн и кам и .

П лоды овальные, черно-синего цвета, горькие, созреваю т в 
июне—июле. Семена эллипсоидальные, с м елкоячеистой по
верхностью , длиной 2 м м , плодоносит на 3 -4 -й  год.

В культуре распространена ш ироко. Ценится за раннее цве
тение, ком пактность куста, нетребовательность к  условиям  
произрастания. П ригодна для вы гонки . М орозостойка.

Ж имолость М аксимовича (L. maximowiczii Rgl.) — листопад
ный кустарник вы сотой до 3 м . Распространен на Д альнем Вос
то к е  по А муру и Уссури. З а  пределами территории СССР — в 
Китае и Корее. Растет в подлеске хвойны х и лиственны х лесов, 
по оп уш кам , в рощ ах.

М олодые побеги пурпурные или зеленоваты е. П очки про
долговато-конусовидны е, отстоящ ие, голы е, четырехгранные.

Листья эллиптические или яйцевидно-продолговаты е, ост
ры е, с оттянутой верхуш кой , длиной 3 - 7  см , сверху темно-зе
лены е, голы е, снизу светлы е, блестящ ие, опуш енные.

Ц ветки  парные, пазуш ны е, двугубы е, фиолетово-красны е, 
на голы х  цветоносах, длиной 1,5—2,5 см ; чаш ечка голая, при- 
цветнички м аленькие, опадающие; тычинки почти голы е; стол
бик опуш енный.

П лоды  красны е, яйцевидны е, в нижней части сросш иеся, 
сверху расходящ иеся. Плоды созреваю т в конце июля и висят 
до  поздней осени.

Семена удлиненно-эллипсоидальные, угловаты е, длиной 
4—5 м м .

Теневынослива, м орозоустойчива, реком ендуется для широ
к о го  применения в зеленом  строительстве, так  к а к  устойчива 
к  задымлению  воздуха. Не переносит стриж ку.

Ж имолость Рупрехта (L. ruprechtiana Rgl.) — листопадный
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кустарник высотой до 4 м. Распространен на Д альнем Востоке 
по А м уру и Уссури, в горах Б урятской  АССР. Вне территории 
СССР — на северо-востоке К итая, в Корее, Японии по речным 
долинам и опуш кам  леса.

Кора светло-серая, почки яйцевидны е или округлы е, сво
бодные, отстоящ ие. Листья продолговато-ланцетные, с оттяну
той верхуш кой , длиной 6—10 и шириной 2—4 см , темно-зеленые, 
почти голы е сверху и густоопуш енные снизу. Ц ветки пазушные, 
парные, двугубы е, ярко-ж елты е, чашечки с голы м и  зубчиками, 
завязь голая, свободная; венчик длиной о коло  1,5—1,8 см ; 
столбик доверху опуш енный, короче тычинок.

Плоды свободны е, ш аровидные, парные или одиночные, 
темно-красны е или ж елто-красные, созреваю т в сентябре. Семе
на эллипсоидальные, коричневые, длиной 3 м м . Масса 1000 се
мян 3,6 г.

М орозостойка, пылеустойчива, является хорош им  м едоно
сом. Реком ендуется для зеленого строительства в промыш лен
ных городах, а, такж е для создания полезащ итных полос.

Ж имолость раннецветущ ая (L. praeflorens Batal.) — кустар
ник в виде разветвленного деревца высотой до 1,5 м. П роизрас
тает в тенистых хвойных и смеш анных лесах, группами в под
леске или одиночно на юге Дальнего Востока, северо-востоке 
Китая, в Корее, Японии.

М олодые побеги коричневые, покры ты  ж естковаты м и во
лоскам и. Листья яйцевидно-эллиптические, остроконечные, м о
лоды е листья опушены м елким и прижатыми волоскам и. Цвет
ки  парные или одиночные, трубчато-воронковидны е, с правиль
ны м  слабы м  двугубны м  отгибом , розоваты е; расположены на 
цветоносах длиной 2,5 см , прицветничков нет, прицветники ш и
роколанцетны е, покры ваю т не только завязи , но и трубки вен
чика. Выступающие тычинки прикреплены к  зеву . Плоды ша
ровидны е, красны е, с белым налетом, диам етром  6 м м ; созре
вают в июне.

В культуре встречается редко . Заслуживает ш ирокого рас
пространения из-за оригинальной ф орм ы  куста, раннего цвете
ния (до распускания листьев) и теневыносливости.

Ж имолость Шамиссо (L. chamissoi Bunge) — листопадный 
кустарник высотой до 1 м. Распространен в Восточной Сибири, 
Дальнем Востоке, Японии по опуш кам  в подлеске еловы х, 
березовы х и дубово-м елколистны х лесов.

Ветки светло-серые, искривленны е. Почки четырехгран
ные, продолговато-конусовидны е, голы е, блестящ ие, длиной не 
менее 5 мм.

Листья яйцевидны е или обратнояйцевидные, короткочереш - 
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к овы е или почти сидячие, длиной 2 ,5—5 см , без ж елезок. Цвет
ки  парные, пазуш ные, двугубы е, прямостоячие, темно-фиолето
вы е или пурпуровы е, цветоносы длинные, верхняя прям остоя
чая губа веерообразная, с о к руглы м и  лопастям и, из которы х 
2 крайних уже срединных. Прицветнички срослись с завязью , 
очень м елкие, прицветники еще мельче, бы стро исчезают. Ча
ш ечка с треугольны м и лопастям и, тычинки не выступают, 
столбик голы й, с трехлопастным рыльцем. Д войны е красны е 
ягоды  увенчаны чаш ечками. Семена эллипсоидальные, светло
коричневы е, длиной 2,5 м м.

Устойчива к  загазованности воздуха.
Ж имолость М аака (L. maackii M axim.) — кустарник  вы со

той до 5 м. Распространен в У ссурийском  крае, Приамурье, 
Сихотэ-Алине, на п-ове К орея, севере Японии. Произрастает по 
берегам  р ек , опуш кам  рощ , дуб овы м  и вязо вы м  лесам  и в вы 
сокоствольны х кустарниковы х зарослях.

Кора светло-серая, м олоды е побеги опуш ены . Почки мел
кие, яйцевидны е, с нескольким и  парами чеш уек, расположен
ные крест-накрест, часто сериальные.

Листья яйцевидно-эллиптические, длиной 5—8 и шириной
2—3 см , на небольш ом  череш ке, сверху темно-зеленые, снизу 
светлее, опуш енные. Ц ветки парные, пазушные двугубы е, бе
лы е, с запахом ; цветонос короче череш ка; венчик длиной до
2 см , с ровной, тонкой  воронковидной  трубкой  снаружи, верх
няя губа прям остоячая, глубокочеты рехлопастная, рассеченная; 
чашечка колокольчатая; завязи  свободны е, неплотно прикры 
тые, прицветники линейные, щ етинисто-волосистые, длиннее 
завязи ; тычинки доходят до середины отгиба, у основания 
опуш ены ; столбик  опуш ен. П лоды свободны е, ш аровидные, со 
следами опавш ей чаш ечки на верхуш ке, тем но-красного цвета. 
П лодонош ение с 5—8 лет. Засухоустойчива и м орозостойка.

Имеется ряд  декоративны х ф орм : нож коплодная и красне
ющая с более крупны м и  цветкам и, белы м и с розовы м  оттенком .

Ж имолость сахалинская (L. sachalinensis Nakai) — кустарник 
вы сотой до 2,5 м . Распространен на Сахалине и в Японии.

М олодые побеги светло-коричневы е, голые. Листья ш ироко
яйцевидны е, изогнуто-остроконечны е или заостренные, сужи
ваю щ иеся к  основанию, длиной до 11 см, сверху темно-зеленые 
и голы е, снизу светло-сизые и тусклы е, почти голы е; череш ок 
небольш ой. Ц ветки парные, пазуш ны е, фиолетово-пурпуровы е, 
двугубы е, на небольш их цветоносах, прицветнички лопастные; 
прицветники опадают; завязь круглая , в 2—3 раза длиннее ча
ш ечки; венчик длиной до 2 см, с к ороткой  и ш ирокой трубкой 
с горбинкой  у основания; верхняя губа с 4 яйцевидны м и лопас
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тям и; ты чинки одной длины , с отгибом ; столбик  короче или 
одной длины  с ты чинкам и, опуш ен, рыльце крупное.

Зрелы е плоды полностью сросш иеся, красны е, двойны е, 
ш аровидны е или сж ато-ш аровидные с отодвинуты м и в сторону 
чаш ечками. Семена светло-коричневы е, м елкие.

Ж имолость горбатая, или горбатоцветковая (L. gibbiflora 
(R upr.) D i p p . ) - раскидистый кустарник вы сотой до 2 ,0—6 м, 
с полы м и ветвям и. Произрастает на юге Дальнего Востока, 
Сахалине, о-ве Кунашир, п-ове К орея, в Китае, Японии в лист
венных, см еш анны х и хвойны х горны х и долинны х лесах.

М олоды е побеги зеленые, с прям остоящ им и волоскам и , 
старые — с темно-серой корой . Почки веретенообразны е, серо
ваты е, с многочисленны ми чеш уйками; боковы е почки отста
ют горизонтально, на верхуш ке опуш ены. Листья ром бовидно
яйцевидны е, длиной до 12 см, на небольш их череш ках, по краю  
реснитчатые. Ц ветки  пазушные, парные, двугубы е, цветонос в
3—5 раз длиннее череш ка; чашечка тупозубчатая; прицветнич- 
к и  кругловаты е, усажены ж елёзкам и; венчик снаружи почти 
голы й, труб ка горбатая, ш ирокая, короче отгиба; тычинки оди
наковой  длины с отгибом ; столбик опуш енный, короче отгиба. 
П лоды парные, кораллово-красны е. Семена неправильно изогну
тые, эллипсоидальные, коричневые.

Р еком ендуется для озеленения на всей территории СССР, 
так к а к  декоративна, засухоустойчива и м орозостойка, а такж е 
устойчива к  вредителям  и болезням .

Ж имолость к ав к а зс к а я  (L. caucasica Pall.) — кустарник вы 
сотой до 3 м , произрастает в верхней полосе лесного пояса и в 
субальпийской зоне на К авказе.

Ветви покры ты  серой корой . М олодые побеги четырех
гранные. П очки длиной не менее 5 м м , продолговато-конусовид
ные, коричневы е, четырехгранные. Листья яйцевидны е, продол
говаты е, почти ланцетные, длиной до 10 см  и ш ириной 1,5—5 см , 
череш ок длиной 6—10 м м .

Листья темно-зеленые, снизу сизоватые, голы е. Ц ветки па
зуш ны е, парные двугубы е, розово-ф иолетовы е, цветонос почти 
одной длины с череш ком , чашечка с линейными остры м и зубчи
кам и , завязи  полностью сросш иеся; прицветнички м елкие, при
цветники короче чаш ечки, нитевидные; венчик длиной о коло
1,2 см , с тр у б к о й  вдвое короче отгиба; верхняя губа п рям о
стоячая, веерообразно расш иренная, линейно-продолговатая, 
тупая, отогнутая вниз; тычинки и столбик короче отгиба.

П лоды  сросш иеся, ш аровидные или эллипсоидальные, чер
ные или сине-черные. Семена темно-коричневые, ш ирокоэллип
соидальные, ш ероховаты е, морщ инистые.
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Х орош о переносит загазованность воздуха, реком ендует
ся для озеленения на юге СССР.

Ж имолость грузинская (L. iberica Bieb.) — густоветвисты й 
кустарник с ш аровидной кроной высотой до 1,5 м. Встречает
ся в редколесьях и кустарниковы х зарослях на К авказе и Север
ном Иране, доходя до 2500 м над ур. м.

Побеги коричневато-желтые и серые, сердцевина беловатая, 
в м олодости опушенные.

Б о к о в ы е  почки м елкие, длиной до 4 мм. Листья яйцевидно
округлы е, длиной 1,5—4 см , остры е, с закругленны м  основани
ем, бледно-тускло-зеленого или серого цвета, опуш ены с обеих 
сторон, снизу почти войлочные. Край листа реснитчатый, череш
ки короткие.

Ц ветки парные, двугубы е желтовато-белые, на коротки х  
цветоносах; прицветнички срастаются в колпачок, охваты вая 
несросш иеся завязи ; прицветники эллиптические, удлиненные, 
в 2 раза длиннее завязи ; чашечка м елкозубчатая, венчик дли
ной 1—2 см ; ты чинки и столбик отделены, выступают из 
венчика.

Плоды ярко-красны е, свободны е или сросш иеся до середи
ны парные ягоды , ш аровидные, диам етром  6 —7 м м . Семена к о 
ричневые, длиной 3 м м . Ксерофит, не требователен к  почвам, 
развивает мощ ную  корневую  систему. Плодоносит с 10—12 лет. 
Древесина твердая, красивого рисунка.

К устарник декоративен, реком ендуется для озеленения 
в южных районах СССР.

Ж имолость Альберта (L. albertii Rgl.) -  низкий раскидистый 
кустарник вы сотой до 1,2 м , встречается по речным долинам и 
ущ ельям  верхнего пояса гор Восточного и Центрального Тянь- 
Шаня на галечниках и в зарослях. Засухоустойчива, светолю 
бива, лучше растет на легких суглинистых почвах.

Ветки дугообразны е, покры ты е серовато-войлочной корой, 
голые. Листья линейно-продолговатые, сизого цвета, длиной 
о к оло  2 см , на к о р о тк о м  череш ке. Ц ветки крупны е, аром ат
ные, розово-лиловы е; прицветнички сросш иеся, прицветники 
линейные, листовидные; чаш ечка колокольчатая, неправиль
ная, пятизубчатая; венчик с цилиндрической трубкой длиной 
до 1 см , отгиб из 5 лопастей; тычинки короче лопастей венчика, 
но выступают из зева; завязи  чаще свободны е; плоды сизова
то-белого цвета; семена желтовато-бурые, с одной стороны с 
б угорком , с другой  — с валиком , длиной 2,5 м м .

Реком ендуется для разведения в европейской части СССР, 
кром е районов Крайнего Севера, на Урале, Дальнем Востоке, 
в Южной Сибири. М ожет служить для укрепления откосов .
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Очень эф ф ектна в ш там бовой ф орм е, привитая на жимолость 
татарскую .

Ж имолость щ етинистая (L. hispida Pall, ex Roem . e t Schult.) — 
прям ой кустарник вы сотой до 1,5 м. Распространен в Средней 
Азии, М онголии, в верхней части древесно-кустарникового 
пояса и в субальпийском  поясе гор по кам енисты м  и щ ебневым 
склон ам , в долинах горны х речек, еловы х лесах.

К ора буровато-серая. Почки одиночные, яйцевидно-продол
говаты е, почти четырехгранные, покры ты е больш ими, прижа
ты м и к  побегу чехлами.

Листья эллиптические, длиной 3—8 см , с острой верхуш кой , 
сверху зеленые, снизу светлее, голы е с обеих сторон. Ц ветки 
парные, пазушные, беловато-крем оваты е, цветоносы длиной 
до  1,5 см , прицветники яйцевидны е, в 3—4 раза длиннее завя 
зей; чаш ечка м аленькая; венчик длиной до 3 см , трубчато
воронковидны й  с правильным отгибом , с 5 лопастям и; тычинки 
короче отгиба, столбик слабоопуш енный или голы й; завязи  
несросш иеся, продолговаты е.

П лоды парные, свободны е, яйцевидно-продолговаты е, блес
тящ ие, кораллово-красны е. Семена эллипсоидальные, коричне
вы е длиной 2,8 м м.

Ж им олость С еменова (L. semenovii Rgl.) — карли ковы й  
кустарник, ветвисты й, вы сотой 0 ,05—0,15 м. Произрастает в 
Средней А зии, Иране.

Листья продолговаты е с острой верхуш кой , кож исты е, свер
ху  ярко-зелены е, снизу светлее, голы е, на к о р о тки х  череш ках. 
Ц ветки  длиной до 2 см , в пазухах листьев парные, желтые, си
дячие, прицветничков нет, венчик с длинной воронковидной 
трубкой , почти в 3 раза длиннее отгиба, ты чинки и столбик к о 
роче отгиба; завязи  свободны е, окутанны е прицветниками. 
П лоды  яйцевидны е, красны е, свободны е, частично прикры ты  
прицветникам и. Семена эллипсоидальные, блестящ ие, чернова
то-коричневы е, без продольных валиков.

Реком ендуется для посадок в альпинариях, так  к а к  деко
ративна ф орм ой куста.

Ж имолость Карелина (L. karelinii Bunge) — кустарник вы со
той до 2 м . Распространен в Средней Азии в горны х еловы х, 
пихтово-смеш анных лесах и арчевниках. Ветви узловаты е, кора 
темно-серая. Листья эллиптические, заостренные, темно-зеленые 
сверху, снизу светлее, голы е, длиной 3 - 4  и ш ириной 1 -2  см. 
Ц ветки  парные, пазуш ны е, двугубы е, зеленовато-буро-крас
ные, цветонос длиной до 2 см ; завязи  у основания или до сере
дины  сросш иеся с прицветничками, прицветники у зки е; ты
чинки опуш енны е; столбик на 2/з вы соты  опуш енный, одной
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д л и н ы  с тычинками. П лоды ш аровидные, сросш иеся у основа
ния, красны е; семена длиной 2,5 м м.

В культуре встречается в европейской части СССР и Сред
ней Азии. Засухоустойчива и м орозостойка.

Ж имолость К оролькова (L. korollcowii S tapf) — листопадны й, 
ветвистый кустарник вы сотой до 3—4 м. Распространен в 
Средней Азии в горах западного Тянь-Ш аня и Памиро-А лая в 
подлеске орехоплодны х лиственных лесов, в зарослях  кустар
ников средней и верхней части лесной зоны, а такж е в субаль
пийской зоне, доходя до вы соты  3000 м над ур. м.

Листья яйцевидны е, остроконечны е, длиной до 3 и шириной 
до 2 см, на череш ке длиной 3 — 6 см, сверху и снизу опуш ены. 
Ц ветки розовы е или белые, парные, пазушные двугубы е, на 
цветоносах длиной до 2,5 см ; венчик длиной до 1,5 см ; завязи  
свободные, голы е, увенчанные чаш ечкой, прицветнички полу
круглы е, несросш иеся; тычинки на к оротки х  нитях, столбик 
опуш ен. П лоды свободны е, ярко-красны е. Семена коричневые 
с изогнуты м  продольны м валиком .

Один из самы х декоративны х видов. В культуре исполь
зуется давно. Отобраны ф орм ы  и сорта: с ш ирокояйцевидны м и 
листьями, имею щ ими закругленное или слегка сердцевидное ос
нование; с крупны м  венчиком  длиной до 1,8 см  и тонкой розо
вой трубкой; с голы м и  листьями и цветкам и (о к р аск а  цветков 
от розовой до б е л о й ).

Ж имолость м елколистная (L. m icrophylla Willd. ex Roem. 
et Schult.) — кустарник высотой до 1,5 м. Распространен в Сред
ней и Центральной Азии в подлеске еловы х и лиственных лесов 
от м елкопесчаника до субальпийского пояса гор.

М олодые побеги легкоопуш енны е, затем голы е. Почки 
верхуш ечные, иногда сериальные. Листья обратнояйцевидные, 
длиной до 2,5 см, на к оротки х  череш ках, тонкоопуш енны е. 
Ц ветки парные, пазушные, на цветоносах длиной до 15 м м , ча
ш ечка пятизубчатая, венчик двугубы й, столбик одинаковой 
длины с отгибом . Соплодия из 2 я го д  либо целиком  сросш ихся, 
либо сросш ихся до середины плода.

Семена красно-бурые, с продольны м вали ком , длиной до
3 м м. Плодоносит ежегодно в августе.

Произрастает во многих районах СССР: от юга до средней 
полосы РСФСР и П рибалтики. О днако в Ленинграде м олоды е 
побеги подмерзают.

Ж имолость каприф оль (L. caprifolium  L.) — сильновегвис- 
ты й или вьющ ийся кустарник вы сотой до 4—6 м. Распростра
нен в лесах Западного К авказа на опуш ках  и достаточно влаж 
ны х участках. Х орош о развивается и цветет на плодородной, 
16



свежей почве. Вне территории СССР произрастает на юге Евро
пы и в Западном  Средиземноморье.

Почки удлиненно-яйцевидные. Листья ш ирокоэллиптиче
ские, туповаты е, длиной 4—10 и шириной 3 ,5—6 см ; 2—3 пары 
верхних листьев срастаются в д и ск , остальные на кор о тки х  че
реш ках, сверху темно-зеленые, снизу сизые. Ц ветки от белова
тых до темно-розовы х, сидячие, собраны в 1—2 м утовк и  в па
зухах сросш ихся листьев; венчик длиной 4—5 см , двугубы й, 
душ истый; тычинки и столбик почти одной длины.

Плоды оранж ево-красные, созреваю т в июле—августе. Се
мена эллипсоидальные, желтовато-бурые, длиной 4—8 мм.

Растет бы стро, выносит полутень, м орозостойка.
Д екоративна листьям и, цветами, плодами. Ш ироко рас

пространена в ботанических садах, в садах садоводов-любите- 
лей. В культуре ш ироко распространена на юге и в средней по
лосе РСФСР, вклю чая М оскву и Ленинград. Д ож ивает до 50 лет. 
Используется, особенно на юге СССР, к а к  вы сокодекоративная , 
устойчивая и неприхотливая лиана.

Известна такж е ф орм а с красны м  снаружи венчиком.



Ж имолость Палласа (L. pallasii Le- 
deb.) — кустарник  вы сотой до 2 м . Распространен в европейской 
части СССР, Западной и Восточной Сибири, доходя почти до П о
лярного круга.

М олоды е побеги и череш ки листьев опуш ены . Венчик 
опушен.

П лодоносит со второй половины июня по сентябрь горько
ватыми, съедобны м и ш аровидны м и соплодиям и длиной 8— 
12 м м . П лоды содерж ат 8,2 % сахара, 25,9 мг% аскорбиновой 
кислоты .

Реком ендуется для садоводства и зеленого строительства — 
эф ф ектна в одиночных посадках, хорош о переносит стриж ку. 
В результате антропогенного воздействия резко  сократился 
ареал вида, нуждается в охране.

Ж имолость золотистая (L. chrysantha Turcz. ex Ledeb.) — лис
топадный кустарник высотой до 1 м. Распространен в Даурии 
(Забайкалье) и Китае на склонах  среди скал.

Ветви кустарника покры ты  серой корой. М олодые побеги 
м ягковолосисты е. Листья эллиптические, длиной 3—5 и шири
ной 1,5—3 см , опуш енны е снизу. Ц ветки парные, пазушные, 
двугубы е, бледно-желтые; венчик длиной до 1,5 см , снаружи 
желтоватый, опуш енный; столбик опуш енный, короче тычинок.

П лодоносит в июле—августе. Плоды темно-красны е раз
дельные.

Р еком ендуется для озеленения, так  к ак  зим остойка и д ек о 
ративна красивы м и  плодами, плотны м  кустом  и свисаю щ ими до 
земли веткам и.

Р езк о  сократился ареал, нуждается в охране.
Ж имолость этрусская (L. etrusca S.) — вьющийся кустарник 

высотой 1—4,5 м . В северо-западной части З ак авк азь я  от Н ово
российска до  Анапы проходит восточная граница его ареала. 
Встречается на юге Средней Европы и в Средиземноморье, в ниж
нем горном  поясе в зарослях кустарников , по опуш кам  и в раз
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реженных насаждениях. Места произрастания в больш инстве 
случаев совпадают с местообитанием сосны пицундской.

М олодые побеги с пурпурным оттенком , голы е.
Листья длиной 3—8 см , короткочереш ковы е, верхние срос

шиеся. Соцветия в густы х головках  из нескольких цветоносов, 
длиной до 4 см. Ц ветки ж елтовато-белые, с пурпурны м  оттен
к о м . Венчик длиной 4 - 5  см, двугубы й, с длинной, тонкой, ча
ще голой трубкой, почти в 1,5 раза длиннее отгиба. Плоды соз
ревают в сентябре.

И нтродуцирована в ботанических садах академий наук 
Туркм ении и Белоруссии. Запасы вида к  настоящ ему времени 
резко сократились из-за хозяйственного освоения территорий. 
Для сохранения вида в природе необходимо вы явить его запа
сы и выделить ряд  заказн и ков .

Занесена в Красную книгу СССР.
Ж имолость странная (L. paradoxa Pojark.) — низкий кустар 

ник. Редкий эндемичный вид, реликт тургайской флоры . Ареал 
его ’’разорван” . В горной части Средней Азии вид  был найден 
в четырех местообитаниях: в ущ елье Кусавли на северном  ск л о 
не центральной части Т уркестанского  хребта, в бассейне р. Мын- 
Теке на северном  склоне восточной части того же хребта, на се
верном  склоне А лтайского хребта в верховьях р. Ш ахимардан, 
а такж е в ущ елье Д емнора на северном  склоне Зеравш анского  
хребта (Тадж икистан, Узбекистан, К иргизия — район Памиро- 
А лая). Растет на каменистых склонах гор от верхнего пояса 
арчи до альпийского пояса, доходя до высоты 3000 м  над ур. м .

Ветви крепкие, с серой отслаиваю щ ейся корой . Листья 
эллиптические или обратнояйцевидные, нижние цельные, ос
тальные перисто-лопастные с 2—3 парами яйцевидны х продол
говаты х лопастей. Ц ветки парные, пазушные, на к о р о тко м  
опуш енном  цветоносе, длиной 5—7 м м , прицветнички м елкие, 
яйцевидны е; прицветники узколинейные.

Плоды ш аровидные, красны е, с 3—4 эллипсоидальными жел
товаты ми семенами. Из всех близких  видов наиболее выражен
ный ксероф ит. В культуру не введена. В ГБС с 1965 г. испыты
валось несколько  растений, которы е через 2—3 года после пе
ресадки погибли. П редставляет интерес для ботанических к о л 
лекций.

В местах естественного произрастания исчезает в связи с 
вы рубкой  на топливо.

Занесена в Красную книгу СССР.
Ж имолость каратавская (L. karataviensis Pavl.) — листопад

ный кустарник высотой до 3 м . Редкий, узкоэндемичны й вид. 
Распространен только в восточной части хребта Сырдарьинского 
Каратау (К азахстан).



Кора серая; м олоды е побеги опуш ены или голы е. Почки 
м аленькие, без чешуй. Листья продолговаты е, эллиптические, 
сверху темно-зеленые, снизу светлы е, пушистые. Ц ветки пар
ные, пазуш ные, двугубы е, розовато-ж елты е, венчик длиной 
0 ,5—1,2 см.

П лоды — ш аровидные, красны е ягоды . Семена буроваты е, 
эллипсоидальные, плоские, длиной 2,5—3 и шириной 2 м м.

Д екоративна листвой и плодами. В культуре разводится в 
ботанических садах СССР. В м естах естественного произраста
ния уничтожается в результате хозяйственной деятельности 
человека. Ущелье Б еркара , где встречается этот вид, объявлено 
ботаническим заказн и ком .

Занесена в Красную  книгу  СССР.
Н еобходим ы е м еры  охраны . Охрана местообитаний, орга

низация заказн и ков  в очагах произрастания, строгий контроль 
за состоянием  популяций, изучение биологии и экологии  редких 
и исчезающих видов, введение в культуру .



Б лагодаря вы сокодекоративны м  к а 
чествам многие виды ж имолости ш ироко используют в зеленом 
строительстве. К ром е декоративности , при введении в культуру 
учитывают такие качества растений, к а к  м орозостойкость, сте
пень еж егодного вы зревания побегов, сохранение жизненной 
формы  растений, побегообразовательная способность, прирост 
побегов, способность к  генеративному развитию, способы раз
множения в культуре.

Ц ентрами изучения интродуцированны х видов жимолости 
являю тся Главный ботанический сад АН СССР, Ботанический 
сад БИ Н  АН СССР, П авловская опытная станция ВИР, Дальне
восточная опытная станция ВИР, Центральный Сибирский бота
нический сад АН СССР.

Н. И. Рябова (Главны й ботанический сад ), проведя оценку 
интродуцентов, разделила их на несколько  групп по перспек
тивности. Из 66 исследованных видов и 3 ф орм  34 относятся к  
первой, наиболее перспективной группе, 14 — ко  второй, 11 — 
к  третьей, 3 — к четвертой, 4 — к  пятой и 3 — к шестой.

Ж имолости первой группы устойчивы к  условиям  М осквы . 
Это растения лесов, равнин и гор  Европы, Азии, Северной Аме
рики. Часть видов этой группы имеет ш ирокий ареал (ж им о
лости обы кновенная, татарская, алтай ск ая), некоторы е — не
больш ой, ограниченный (наприм ер, жимолость Толмачева — 
о. С ахалин), больш инство из них — кустарники.

Растения второй группы тзкж е устойчивы к условиям  М оск
вы. В основном  это виды ж имолости, произрастающ ие в приат- 
лантической Европе, С редиземноморье и Средней Азии. Они 
уступают растениям из первой группы м орозостойкостью , но 
все-таки зим ую т без укры тия и хорош о плодоносят, за исключе
нием жимолостей Ольги и Семенова.

Главный ботанический сад реком ендует для зеленого строи
тельства в условиях М осквы  48 видов и ф орм  жимолости 
(табл. 1). Все интродуцированные виды имеют различные д ек о 
ративные особенности: ф орм у, величину куста, о к р аск у  цвет-
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toto
1. Виды жимолости, рекомендованные к интродукции в Москве

Группа Встречае
Высота, Ареал

Декоративные качества; перспек мость в
Вид м рекомендации к применению тив

ности
культуре

Альтмана (L. altmannii Rgl. et До 2,0 Горы Средней Азии 
Schmalh.)

Альпийская (L. alpigena L.) До 1,5 Средний пояс гор
Средней и Южной Ев
ропы

Вьющаяся (L. periclymenum L.) До 5,0 Средняя, Южная и За
падная Европа, Север
ная Африка

Горбатоцветковая (L. gibbiflo- 2 ,0—4,5 Юг Дальнего Востока, 
га (Rupr.) Dipp.) Сахалин, Китай, Ко

рея, Япония

Глена (L. glehnii Fr. Schmidt) 0 ,8 -1 ,2  Сахалин, Курилы, се
вер Японии

Длиннолистная (L. oblongifo- 1,5 Северная Америка 
lia (Goldie) Hook.)

Кремово-белые цветки; ярко-крас
ные плоды.
Для посадок небольшими группами. 
Ветвистый куст; крупные листья; 
красноватые цветки, красные плоды. 
Для альпинариев, живых изгородей, 
под полог насаждений, групповых и 
одиночных посадок.
Вьющийся листопадный кустарник; 
беловато-розовые или красноватые 
цветки.
Для вертикального озеленения. 
Желтоватые цветки, красные плоды. 
Для одиночных и групповых посадок.

Ветвистая форма куста; крупные 
листья, красноватые цветки, красные 
плоды.
Для одиночных посадок и живых из
городей.
Удлиненные овальные листья; жел
то-красные цветки; красные плоды. 
Для одиночных посадок.

I Редко

I Очень часто

II Редко

I Очень редко 

I Редко

I Не встреча
ется

Длинноножковая 
(Maxim.) Pojark.)

Золотистая
Turcz.)

(L.

(L. longipes 1,5 3,0 Западный Китай Желтоватые цветки; темно-красные
ягоды.

и iu п 1 п г, ■®ЛЯ °Диночных и групповых посадок,
chrysantha До 1,0 Забайкалье, Дальний Крупные листья; желтеющие цветки;

L . ярко-красные плоды.Восток, Китай

Кавказская (L. caucasica Pall.) 1,5—3,0 Кавказские горы

Каприфоль (L. caprifolium L.) 4 - 6

Карелина (L. karelinii Bunge) 2,0

Клейкая (L. glutinosa Vis.)

Королькова
Stapf)

(L. korolkowii

Ледебура
Eschsch.)

(L. ledebourii

Для одиночных и групповых посадок. 
Шаровидная компактная густая кро
на. Красные двойные ягоды. 
Рекомендуется в группах и одиноч
ных посадках, живых изгородях, для 
паркового подлеска.

Западный Кавказ, Вьющийся кустарник; розово-жел- 
Южная Европа, Запад- тые цветки в мутовках, душистые; 
ное Средиземноморье ярко-оранжевые плоды. '

Для вертикального озеленения.
Горы Средней Азии Крупные зеленые листья, краснова

тые цветки и плоды.
Для групповых и одиночных поса-

До 1 3 Балканы Й°К’ живых изгородей, альпинариев.
Ьалканы Красноватые цветки; красные плоды.

Для одиночных и групповых посадок, 
п„ э „  живых изгородей.
До 3,0 Горы Средней Азии Сизоватый цвет ветвей и листьев; ро

зовые или белые цветки; красные 
плоды.
Для одиночных посадок.
Блестящие черно-пурпуровые плоды 
с красным чехлом из сохранившихся 
прицветников и прицветничка.
Для одиночных посадок.

До 1,5 Калифорния (США)

Редко

Часто

Часто юг 
СССР

Очень часто

I Редко

Очень редко 

Очень часто

Редко



Продолжение

Вид

.. . .  .  п 

Высота,

. . . . .  .. 

Ареал Декоративные качества;
Группа

перспек
Встречае
мость в

м рекомендации к применению тив культуре
ности

Маака (L. maackii (Rupr.) Ма- До 5,0 Уссурийский край, се- 
xim.) веро-восток Китая,

Корея, Япония

Маака, форма ножкоплодная 2 ,8 -4 ,3  Китай 
(L. maackii f. podocarpa Rehd.)

Максимовича (L. maximowi- 1 ,0 -3 ,0  Дальний Восток, Ko- 
czii (Rupr.) Rgl.) рея, Китай

Мелколистная (L. mierophyl- 0 ,8 -1 ,5  Алтай, Средняя Азия, 
la Willd. ex Roem. et Schult.) Монголия

Монетолистная (L. nummula- 1 ,0 -5 ,0  Горы Средней Азии, 
riifolia Jaub. et Spach.) Ирана, Афганистана

Морроу (L. morrowii A. Gray) До 2,0 Япония

Белые обильные цветки; ярко-крас
ные плоды.
Для живых изгородей, опушек и соз
дания подлеска в лесопарках. 
Темно-зеленая листва; снежно-белые, 
овальные цветки; темно-красные 
плоды.
Для живых изгородей, опушек. 
Цветки фиолетово-пурпуровые или 
темно-красные; плоды красные.
Для групповых и одиночных посадок. 
Плотный куст; сизовато-зеленая
листва; желтовато-белые цветки; яр
ко-оранжевые плоды.
Для альпинариев. ’
Зеленовато-сизые побеги и листья; 
бело-розовые цветки; белые, проз
рачные с черными семенами плоды. 
Для групповых и одиночных посадок 
в южных районах СССР.
Плотный облиственный до земли 
куст; темно-красные плоды.
Для одиночных посадок.

I Редко -  бота
нические 
сады

II Редко

1 Часто

I Не встреча
ется

II Редко

I Редко в бота
нических са
дах

Обыкновенная (L. xyiostc- 1 ,0 -3 ,0  Европа, Сибирь, Сре- 
um L.) диземноморье

Ольги (L. olgae Rgl. et До 0,6 Горы Тянь-Шаня и 
Schmalh.) Памиро-Алая

Отпрысковая (L. prolifera 
(Kirchn.) Rehd.)

Восточная часть Се
верной Америки

Пиренейская (L .■ pyrenaica L.) До 1,0 Пиренеи, горные мас
сивы Франции, Бале
арские о-ва

Подражательная (L. simulatrix До 2,0 Иран, Средняя Азия 
Pojark.)

Покрывальная (L. involucrata До 0,3 Северная Америка 
(Richards.) Banks ex Spreng.)

Поникшая (L. demissa Rehd.) До 4,0 Япония

Прицветниковая (L. bractcola- 1 ,0 -2 ,5  Южное Закавказье,
ris Boiss. et Buhse) Копетдаг, Памиро-

Алай
Раннецветущая (L. praeflorcns 1 ,0 -1 ,5  Юг Приморья, Корея,
Batal.) северо-восток Китая,

Япония

Белые цветки, темно-красные плоды. 
Для одиночных и групповых посадок, 
живых изгородей.
Распростертый кустарник; кремово
белые цветки; красные плоды.
Для альпинариев.
Слабовьющийся листопадный кустар
ник; крупные листья, зеленовато
желтые цветки, красные плоды.
Для вертикального озеленения. 
Серо-зеленая листва; темно-красные 
плоды.
Для каменистых участков и одиноч
ных посадок.
Сизовато-зеленая листва; кремовые 
цветки; оранжевые плоды.
Для альпинариев.
Желтые или слегка красноватые цвет
ки; черные блестящие плоды.
Для групповых и одиночных посадок. 
Раскидистая форма кроны; изящные 
мелкие листья, осенью -  фиолетовые; 
беловатые обильные цветки; красные 
плоды.
Для одиночных посадок. 
Ксерофильный облик; жесткое опу
шение; кремово-белые цветки; яр
ко-красные плоды.
Розово-сиреневые цветки на безлист
ных ветвях.
Для парков в качестве подлеска.

I Очень часто

II Редко

1 Редко

И Не уточнено

I Очень редко

I Часто

II Очень редко

I Очень редко

I Очень редко



Продолжение

Вид Высота,
м Ареал Декоративные качества; 

рекомендации к применению

Группа
перспек

тив
ности

Встречае
мость в 

культуре

Рупрехта (L. ruprechtiana Rgl.) 

Семенова (L. semenovii Rgl.) 

Сизая (L. dioica L.)

2 - 3  Дальний Восток, се
веро-восток Китая 
Корея

0 ,0 5 -  Горы Средней Азии,
0,15 Ирана

1 ,0 -3 ,5  Восточная часть Се
верной Америки

Сизо-пепельная (L. glauccsccns 
Rydb.)

Синяя (L. caerulae L.)

Советкиной (L. sovetkinae 
V.Tkatschenko)

2,5 Восточная и централь
ная часть Северной 
Америки 

1,0 Карпаты, Альпы, 
Центральная Франция

До 2,5 Горы Средней Азии

Темно-красные или желто-красные 
плоды (устойчива к пыли).
Для одиночных и групповых посадок. 
Распростертый карликовый кустар
ник.
Для бордюров и альпинариев. 
Вьющийся или прямостоячий кустар
ник; цветки красноватые, плоды 
красные.
Для вертикального озеленения. 
Вьющийся кустарник; цветки крас
новатые; плоды красные.
Для вертикального озеленения.
Раннее цветение; цветки желтовато
белые.
Для невысоких плотных живых изго
родей, групповых посадок. 
Раскидистая форма куста; обильные 
белые или розовые цветки.
Для одиночных и групповых посадок.

Съедобная (L. edulis Turcz. ex 0 ,6 -1 ,0  Восточная Сибирь, Желтоватые цветки; синие плоды. 
Ге̂ п Дальний Восток Для одиночных и групповых посадок.

I Очень часто

И Редко 

I Очень часто

I Редко 

I Очень часто

I Очень редко - 
ботаниче
ские сады 
Средней 
Азии

I Редко

Татарская (L. tatarica L.) 1 ,5 -2 ,5  От Волги до Енисея, Зеленая листва; обильные белые или 1(11) Очень часто
Средняя Азия

Тангутская
xim.)

Толмачева
Pojark.)

(L. tangutica Ма- До 1,5 Западный Китай

(L. tolmatchevii 1,5 Сахалин

Узкоцветковая
Pojark.)

(L. stenantha До 1,5

розовые цветки; красные плоды.
Для групповых посадок, живых изго
родей, опушек и бордюров. 
Блестящие, прозрачно-красные сопло
дия.
Для групповых посадок.
Крупные зеленые листья, желтые 
цветки, обильные черные плоды.
Для одиночных и групповых посадок. 

От Алтая до Памира Желтоватые цветки, синие плоды.

Фердинанда
Franch.)

(L. ferdinandi До 3,0 Горы Монголии, Се
верный и Западный 
Китай

Черная (L. nigra L.) 0 ,6 -2 ,0  Горные леса Карпат,
Альп, Центральной 
Франции

Шамиссо (L. chamissoi Bunge) 0 ,5 -1 ,0  Дальний Восток, Япо
ния

Шероховатая (L. hirsuta 
Eaton)

Северо-восточная 
часть Северной Аме
рики

Шерстистая (L. lanata Pojark.) До 3,0 Г о р ы  Тянь-Шаня

Щетинистая (L. hispida Pall.) 0 ,8 -1 ,5  Алтай, Памиро-Алай,
Монголия

Крупные листья; желтоватые цветки. 
Для одиночных посадок и живых изго
родей.
Густая крона, обильные черные яго
ды; красные цветки.
Для групповых посадок.
Невысокая шаровидная компактная 
густая крона; двойные красные плоды. 
Для живых изгородей, паркового под
леска, газонов.
Высоко поднимающаяся лиана; круп
ные листья, желтые цветки, плоды 
красные, в мутовках.
Для вертикального озеленения. 
Сизоватая окраска листьев и побегов; 
цветки белые или розовые.
Для одиночных посадок.
Крупные кремово-белые цветки; яр
ко-красные удлиненные плоды.
Для альпинариев, живых изгородей.

II Редко

Редко

Редко -  бо
танические 
сады Сред
ней Азии 
Редко

Часто

Редко

II Редко

Очень ред
ко -  Фрунзе

Редко



2. Феноспектр цветения некоторых видов жимолости 
(в средней полосе РСФСР)

Вид Начало
цветения

Конец
цветения

Число
дней

Раннецветущая 12 апреля 23 мая 11
Съедобная 30 апреля 13 мая 13
Алайская 30 апреля 12 мая 12
Подражательная 2 мая 12 мая 10
Толмачева 4 мая 14 мая 10
Шамиссо 9 мая 20 мая И
Покрывальная, форма поздняя 12 мая 24 октября 165
Максимовича 13 мая 5 июня 23
Обыкновенная 14 мая 27 мая 13
Ледебура 14 мая 16 июня 34
Татарская 24 мая 20 июня 25
Рупрехта 18 мая 3 июня 14
Маака 30 мая 7 июня 7
Фердинанда 14 июня 27 июня 13
Каприфоль 3 июня 23 июня 21
Вьющаяся, форма поздняя 16 июля 18 октября 97

к о в , плоцов, разные сроки  цветения и созревания. Используя 
календарь цветения ж имолостей (табл. 2) и весь к о м п л ек с  их 
декоративны х признаков, мож но создать сад непреры вного 
цветения, которы й будет радовать своей красотой с апреля до 
конца ок тяб ря .



виды
ДЛЯ САДОВОДСТВА

Кром е перечисленных декоративны х 
видов, в настоящ ее врем я ведется отбор перспективны х в садо
водстве видов ж имолости со съедобны м и плодами.

К ним относятся ж имолости кам чатская , съедобная, Турча
нинова, Палласа, альпийская. Все они относятся к  подсекции 
синей и ш ироко распространены в нашей стране. Их ареалы пе
рекры ваю т друг друга в северных районах европейской части 
СССР, на Урале и в Сибири (ж им олости Палласа и алтайская), 
юге Восточной Сибири и в П риморье (ж имолости Турчанинова 
и съедоб н ая), на о. Сахалин, о-вах К урильской гряды  (ж им о
лость съедобная), К амчатке, о. Беринга, в М агаданской обл. 
(жимолость кам чатск ая ).

Эти виды м орф ологически сходны , некоторы е из них до не
давнего времени рассматривались к а к  один вид (П ояркова, 
1958). П ервы е три наиболее перспективны и реком ендованы  
для разведения к а к  ягодн и ки  в северны х районах СССР. •

Ж имолость съедобная (L. edulis Turcz. ex F reyn) — невысо
кий кустарник вы сотой 0 ,6—1 м. П роизрастает в горны х райо
нах на известняках, во влаж ных темнохвойны х лесах и торф я
ных болотах Восточной Сибири, Дальнего Востока. За преде
лами СССР — в Японии, Китае, Корее.

Листья ланцетовидные или продолговато-эллиптические дли
ной 1,5—5,5 и шириной 0 ,6—1,7 см ; на верхуш ке острые. Ц ветки 
ж елтоваты е, расположены в пазухах нижних 3 пар листьев, рас
пускаю тся еще до полного развития листьев.

Соплодия темно-голубые, продолговато-эллипсоидальные 
с 8—25 семенам и, без горечи, съедобны. Семена коричневы е, 
эллипсоидальные, длиной 2,2 м м , шириной 1,6, толщ иной 0,4— 
0,5 м м ; в 1 к г  5,3 тыс. я го д  и 1180 тыс. семян; масса 1000 се
мян 0,85 г. Плодонош ение в конце июня—июле, на 3—4-й год. 
В условиях северо-запада созревание происходит с 15 июня по
1 июля. Плодоносит на приростах предш ествую щ его года. Пери
од  вегетации в условиях северо-запада 163—180 дней, урож ай
ность — нем ного более 1 кг ягод  с куста. На Дальнем Востоке и 
в Сибири доходит до 6 к г . 29



Ж имолость кам чатская (L. kam tschatica (Sevast.) -  Pojark.) -  
кустарник высотой до 2,5 м, с плотной ш аровидной кроной. 
Распространен на Дальнем Востоке в районе О хотска, на К ам 
чатке, на севере М агаданской обл., на о. Беринга и Курильской 
гряде, в Восточной Сибири — по восточному склон у  хребта 
Д ж угдж ур.

Побеги опуш енные, желтовато- или серовато-бурые. Почки 
длиной до 1,5 м м , унисериальные, по 3—4 шт., с килеваты м и, 
к о р о тко  пуш истыми чеш уями. Прилистники на стерильных 
порослевых побегах.

Листья эллиптические и продолговато-эллиптические, ниж
ние длиной 2—3 см , остальные — до 10 см и шириной 1,3—
4,2 см . Ц ветки на опуш енны х цветоносах длиной 3—5 м м , при
цветники в 2 раза длиннее прицветничков.

Соплодия продолговато-эллипсоидальные, длиной 10—16 м м , 
съедобные. Плоды созреваю т в августе.

В культуре в Л енинградской обл. выделены сорта и ф орм ы  
жимолости кам чатской по срокам  созревания.

Сорта и формы раннего срока созревания

Созревание плодов наступает 1 5 -1 9  июня.
Р а н н я я  ф о р м а  ( №1 5  3) -  куст небольшой, компактный, мас

са одного плода 0,87 г, средняя урожайность 800 г с куста. Вкус ягод 
кисло-сладкий, со слабым ароматом. Осыпаемость зрелых ягод неболь
шая. Рекомендована для садоводов-любителей и селекции.

Ф о р м а  № 9 7  -  куст густой, компактный, сильнорослый, масса 
одного плода 0,91 г. Осыпаемость зрелых плодов средняя. Созревание 
дружное. Вкус ягод кисло-сладкий, с выраженным ароматом. Исполь
зуется для переработки и в свежем виде. Рекомендована для производ
ственного испытания, селекции и садоводов-любителей.

В и т а м и н н а я  ( № 1 5  5) -  куст небольшой, компактный, масса 
одного плода 0,71 г. Осыпаемость зрелых плодов средняя. Урожайность 
с куста в 8-15-летнем  возрасте: средняя -  970, максимальная -  1200 г 
ягод. Вкус кислый, с выраженным ароматом. Используется для перера
ботки. Рекомендована для селекции и садоводов-любителей из-за повы
шенной морозостойкости.

Сорта и формы среднего срока созревания

По хозяйственно ценным признакам они представляют наибольший 
интерес для садоводов-селекционеров. Созревание плодов наступает 
2 0 -2 3  июня.

Ф о р м а  № 156 -  куст прямостоячий, негустой, сильнорослый. Мас
са одного плода 0,84 г. Осыпаемость зрелых плодов небольшая. Урожай
ность куста в 15-летнем возрасте: средняя -  1600 г ягод, максимальная -  
2700 г. Вкус плодов сладковато-кислый. Используется для переработки 
и в свежем виде. Рекомендована для любительского садоводства, испы
таний в производственных условиях и селекции на повышение урожай
ности и содержания биологически активных веществ.
30



П а в л о в с к а я  ( № 1 0  2) -  куст прямостоячий, средней величи
ны, широкий. Плоды очень крупные, масса одного плода 1 ,2 3 -1 ,6  г. 
Осыпаемость зрелых ягод небольшая. Урожайность с куста в 8-15-лет
нем возрасте: средняя -  1340 г, максимальная -  1850 г. Вкус ягод кисло
сладкий, со слабым ароматом. Рекомендована любителям-садоводам, 
для селекции на крупноплодность, внедрения в производство. Один из 
лучших сортов, отобранных на Павловской опытной станции ВИР.

Ф о р м а  № 1 0 5 -  куст низкий, полураскидистый, густой. Плоды 
крупные, масса одного плода 0,96 г. Урожайность с куста в 9 -  15-летнем 
возрасте составляет: средняя — 1200 г, максимальная -  1450 г ягод. 
Зрелые плоды легко осыпаются. Рекомендована для любительского са
доводства и селекции на крупноплодность.

Ф о р м а  № 1 2 0  -  куст высокий, компактный, густой. Плоды 
крупные, масса одного плода 1,04 г. Урожайность с куста в 9-15-летнем  
возрасте: средняя -  1050 г, максимальная -  1800 г ягод.

Сорта и отборные формы среднепозднего срока созревания

Созревание плодов наступает 2 4 -2 6  июня.
Д е с е р т н а я  (№ 1 0  9) -  куст очень густой, компактный, не

большой. Масса одного плода 0,94 г. Урожайность с куста в 8 -  15-летнем 
возрасте: средняя -  1440 г, максимальная -  2500 г ягод. Вкус плодов 
очень приятный, кисло-сладкий, с сильным ароматом. Осыпаемость 
зрелых ягод не отмечена. Используется для переработки и в свежем 
виде. Рекомендована для садоводов-любителей и Селекции.

Ф о р м а  № 1 5 0  -  куст низкий, полураскидистый, широкий, гус
той. Масса одного плода 0,88 г. Урожайность с куста в 9-15-летнем  воз
расте: средняя — 1150 г, максимальная -  2200 г ягод. Осыпаемость зре
лых ягод незначительная. Рекомендована для садоводов-любителей.

В условиях Западной Сибири созревание жимолости камчатской 
происходит в конце июня -  начале июля. В плодоношение вступает на тре
тий год. Плодоносит на однолетних приростах, урожай располагается на 
периферии куста. На десятый год можно получить около 4 кг с куста, 
поэтому этот вид является наиболее перспективным для селекции на уро
жайность. Бокчарским опытным пунктом НИИ садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко рекомендован для садоводов-любителей и селекции 
на крупноплодность.

Ж имолость Турчанинова (L. turczaninow ii Pojark.) — кустар
ник вы сотой до 1 м . П роизрастает в Восточной Сибири и на Даль
нем  Востоке. Вне территории СССР встречается в М онголии и на 
севере Китая.

Для повышения морозостойкости, урожайности, устойчивости к 
вредителям и болезням проведена гибридизация различных видов жи
молости со съедобными плодами и даны рекомендации по использованию
11 элитных и 2 отборных растений жимолости [ 1 ] .  Из них наиболее ин
тересны следующие:

Ж и м о л о с т ь  Т у р ч а н и н о в а  ( 1 - 3 8 - 6 ) -  куст полусжа- 
тый, среднеплотный, урожай за 8 лет составляет 16,4 кг. Вкус хороший, 
созревание раннее, ягоды легко отделяются, осыпаемость незначительная. 
Плоды пригодны для переработки и потребления в свежем виде. Рекомен
дована для производственных и любительских садов.
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Ж и м о л о с т ь  Т у р ч а н и н о в а  N- 6 8  (1 - 3 8 - 1  2) -  куст по- 
лусжатый, средней плотности, урожай за 8 лет составляет 16,6 кг. Вкус 
хороший, созревание раннее, одновременное, осыпаемость незначитель
ная, плоды пригодны для переработки и потребления в свежем виде.

Ж и м о л о с т ь  Т у р ч а н и н о в а  № 6 8  (1 - 3 9 - 2  2) -  куст по- 
лусжатый, рыхлый. Вкус плодов хороший, созревание одновременное, 
осыпаемость незначительная. Урожай за 13 лет составляет 18,6 кг. Плоды 
пригодны дЛя переработки и потребления в свежем виде. Перспективен 
для селекции по химическому составу (наилучшее сочетание содержа
ния сахаров, антоцианов и аскорбиновой кислоты).

Ж имолость алтайская (L. altaica P a ll.)— кустарник высотой 
до 1,5 м , распространен в европейской части СССР от А рктики 
до Урала, в Западной и Восточной Сибири, М онголии в хвойны х 
горных лесах, на кам енисты х россы пях, по склонам , в м оховы х 
тундрах.

Ветви буровато-серые, м олоды е побеги ф иолетовы е или 
красноваты е, чаще голые. Листья продолговато-эллиптические, 
длиной 2 ,5—7 и шириной 1,3—2 см , основание клиновидное, реже 
округлое. Листья голы е, край листа редкореснитчатый. Ц ветки 
расположены в пазухах нижних листьев, парные; цветоносы 
длиной до 10 м м , голы е; прицветники ш иловидны е, длиннее 
прицветничков в 2 раза; венчик желтовато-беловаты й, тычинки 
не вы ш е венчика.

П лоды длиной 10—16 и шириной 6—10 м м , одиночные про
долговато-эллипсоидальные или цилиндрические, синего цвета, 
горьковатого  вкуса , созреваю т в июне. Семена эллипсоидальные, 
м елкие, длиной 2—2,5 и шириной 1—1,75 м м. М орозостойка.

О тобраны ф орм ы  со слабогорчащ ими плодами. Вкус дроб
лены х ягод  с сахаром  получил положительную дегустационную 
оценку.
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РАЗМНОЖЕНИЕ 
И АГРОТЕХНИКА

В естественных условиях жимолость
размнож ается семенами и вегетативным путем — отводкам и . 
К орневы х отпры сков не образует. Все виды дают обильную 
поросль от пня, корневой  ш ейки или основания стары х побегов.

Чтобы правильно размнож ать жимолости, необходим о знать 
биологию их цветения. Х арактерной особенностью ж имолостей 
подсекции синей является расположение почек, которы е по
2 - 3  находятся в пазухах супротивны х листьев — сериальные поч
ки. Почки смеш анные, генеративно-вегетативны е, т. е. содерж ат 
зачатки цветков и листьев. Верхушечная почка одиночна. В серии 
бок овы х  почек наиболее развиты нижние. Весной они дают по
беги, на которы х в пазухах нижних пар листьев находятся 2— 
10 двухц ветковы х  соцветий.

Ф ормирование зачатков цветков будущ его года в почках на
чинается в первой декаде июня. Д ифференциация продолжается 
35—45 дней. Образование пыльцы (в цветках текущ его года) 
происходит в конце апреля — начале м ая. Ж имолость плодоно
сит преимущ ественно на приросте предш ествую щ его года, т. е. 
на однолетних побегах (на них образуется до 25 я го д ) , поэто
му необходим о агротехническими м ероприятиям и добиваться 
увеличения длины годичных приростов, улучш ения условий пи
тания и освещ ения скелетны х ветвей [1, 5] .

П лоды созреваю т у разных видов в различные сроки , часто 
неодновременно. Сбор начинают при 75 %-ном созревании пло
дов. Из собирают вручную или стряхивая на подстеленную ткань. 
9!годы перерабатывают в кратчайш ие сроки  после сбора и толь
к о  холодны м  способом , просуш иваю т при температуре не выш е 
35 °С. Семена хранят при температуре от 0 до +5 С в герметиче
ских сосудах.

Р а з м н о ж е н и е  ж и м о л о с т и  с е м е н а м и .  Семе
на извлекаю т из плодов, раздавив ягоды  и пром ы в водой м езгу. 
Семена содерж ат эндосперм длиной 2—3 м м , масса 1000 семян 
колеблется от 0,5 до 32 г. Всхожесть для различных видов не
одинакова — от 6 до 100 %.
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У ж имолости татарской семена прорастают при температуре 
12—20 °С без стратиф икации в течение 15—30 суток , лучше в 
темноте. Энергия прорастания повы ш ается, если проводят стра
тификацию  семян при 3 - 5  °С в течение 1 -2  м есяцев.

Семена ж им олостей синей, двудом ной , средней м огут про
растать при 15 °С без предварительной подготовки.

Свеж есобранные семена ж им олостей алтайской, балтий
ской, съедобной, кам чатской, Палласа, татарской, Толмачева 
полностью прорастают через 10—20 суток.

Семена ж имолостей каприф оль, золотистой, К оролькова, 
Маака, М аксимовича, Рупрехта, обы кновенной нуждаются в 
холодной стратификации при температуре от  + 2  до +5 °С в те
чение 1—3 м есяцев [4, 6 ] .

Посев проводят в разное врем я: летом  (свежесобранными 
сем енам и), осенью и весной (с предварительной стратификаци
ей в течение 1—2 м есяц ев). Всходы появляю тся через 2—5 недель 
и за го д  вырастают до 30 см. Сеянцы всех видов готовы  к  вы
садке на постоянное место на второй год.

Почву для посева семян готовят, смеш ивая в соотнош ении 
2:1:1 дерновую  зем лю , торф , речной песок и просеивая получен
ную смесь на грохоте. Затем  к  ней добавляю т аммиачную селит
ру и калийны е соли, а такж е суперфосф ат из расчета 1 к г  ка
лийно-аммиачной селитры и 1,5 к г  суперфосф ата на 1 м 3 смеси. 
Этой смесью заполняю т ящ ики , а осенью и весной высеваю т в 
них семена (4—5 г на 1 м 2) .  Посев мож но проводить непосред
ственно в гряды , заделы вая семена на глубину 0,5 см.

При летнем  посеве всходы появляю тся через 20—26 суток. 
Зим ний и ранневесенний посевы сухим и семенам и без предва
рительной подготовки  дают всходы  через 25—30 суток . П редва
рительная стратиф икация во влаж ной среде при температуре от
0 до 4 °С ускоряет процесс прорастания всходов. Они появляю т
ся через 10—15 дней после посева. Эти работы проводятся в кр ы 
той теплице и требую т дополнительной пикировки .

Сибирские селекционеры замачивают семена в течение суток в воде 
комнатной температуры, которую меняют через 8 - 1 0  ч. Замачивание про
водят в мешочках за 2 ,5 -3  недели до  посева. Затем их помещают в сис
тематически увлажняемый мох, а через 18 суток наклюнувшиеся семена 
высевают в грунтовые гряды, укрываемые пленкой. Посев проводят 
в конце мая-июне, негусто. Необходимость в пикировке отпадает.

При осеннем посеве сухие семена высеваю т через 2,5 месяца 
после сбора в посевные ящ ики  или грунт. Семена проходят ес
тественную стратификацию . О днако теплая осень м ож ет вызвать 
преж девременные всходы , которы е погибнут зимой.

У семян ж им олости со съедобны м и плодами хорош ая всхо
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жесть наблюдается в первый год после сбора, несколько  мень
ш ая — на второй. На третий-четвертый год они теряют всхо
жесть.

Сеянцы жимолости с 2—3 парами листьев высаживают на 
подготовленные гряды  на расстоянии 5 см один от другого. 
Растения поливают, почву ры хлят и мульчируют. П ервое врем я 
сеянцы притеняют. Весной следующего года вносят полное мине
ральное удобрение, почву ры хлят и мульчируют. Осенью сажен
цы размещ аю т с интервалом  20—30 см. При этом  растения не
сколько  заглубляю т, сажая на 2—3 см глубже корневой  ш ейки.

Х арактер наследования признаков и свойств м атеринских 
растений жимолости не изучен. Х орош о размнож аясь семена
ми, они дают разнообразное потом ство. Оно м ож ет быть либо 
хуже исходных ф орм , либо превосходить их по урожайности 
и качеству плодов. Чаще всего используют размнож ение сем е
нами при селекционной работе. Разнообразие семенного потом 
ства позволяет селекционеру м етодом  отбора выделить новые 
перспективны е ф орм ы .

Разработанные методы вегетативного размнож ения пол
ностью воспроизводят генотип ф орм  и сортов ж имолости [3] . 
При этом  отобранные сорта и ф орм ы  размнож аю т отводкам и, 
черенками и делением куста.

З е л е н о е  ч е р е н к о в а н и е  — наиболее результатив
ный способ размнож ения. Черенки заготавливаю т с окончанием 
роста побегов (в конце третьей декады  и ю н я), нарезая верхуш 
ки длиной 8—12 см с 2 - 3  м еж доузлиям и. Нижнюю пару листьев 
удаляют, верхнюю оставляю т. Черенки высаживают наклонно в 
увлажненный субстрат, состоящ ий из 20 см песка и торфа в со 
отношении 2 :1 . Температура воздуха должна быть 25—30 °С. 
Размещ ение черенков 7X3 -  7X5 см. На 8—12-й день образуется 
каллус, на 12—15-й — корни. В это врем я необходим о проветри
вать теплицу или рассадник, снизить частоту полива. В первой 
декаде сентября укорененны е черенки высаживают в ш колу 
или в мае в-грунт.

Ф. К. Тетерев, создавший такие сорта жимолости, как Избранница 
и Юлия, рекомендует садоводам-любителям в условиях центральных и 
северо-западных областей высаживать черенки в грунт в период с 15 июня 
по 5 июля [ 9 ] .  Утром следует срезать зеленые черенки и опустить их в 
ведро или банку с чистой водой, после чего сразу приступить к посадке. 
Посадку проводить во влажный песок в парник или ящик. Черенок, пред
назначенный для посадки, должен иметь не менее 4 почек. Листья у 2 ниж
них почек удаляют безопасной бритвой или острым прививочным ножом, 
а у 2 верхних обрезают наполовину. Теми же инструментами под нижней 
почкой черенка делают гладкий косой срез и 2 - 3  неглубоких продольных 
надреза от нижнего конца черенка до основания второй почки.

35



Подготовленные черенки наклонно, под углом 3 0 -4 0 ° , сажают в пе
сок через 2 - 3  см в рядах и 3 - 4  см между рядами так, чтобы две нижние 
почки оказались в песке, а две верхние -  над песком. После обильной 
поливки парник плотно прикрывают рамой, а ящик -  стеклом или плен
кой. В последующие дни черенки опрыскивают водой, не проводя поли
ва. Н еобходимо, чтобы температура в парниках была не ниже 20 °С (луч
ше 2 5 -2 7  °С) и сохранялась влажность. При избытке влаги и холоде че
ренки покрываются плесенью и выпревают, при очень сухом воздухе -  
высыхают. В холодное ночное время черенки прикрывают матами или 
другими утеплителями. В жаркие дни раму или пленку приподнимают и 
проветривают парники или ящики, чтобы избежать гибели черенков.

При соблюдении этих условий к 8 -1 0 -м у  дню на нижнем конце че
ренка и в местах продольных надрезов образуется каллус, а на 2 0 - 22-й 
день -  корешки. В начале августа, т. е. за 1 -1 ,5  месяца до наступления 
первых заморозков, укорененные черенки высаживают в подготовлен
ную грядку с размещением 8x8 см. После обильного полива грядку муль
чируют торфом, мелким перегноем или хорош о просеянной компостной 
землей. В жаркую, солнечную погоду ее притеняют, а при поливе избе
гают появления почвенной корки. С наступлением холодов грядку с че
ренками прикрывают сухими листьями или лапником, весной их убирают, 
а почву, если она уплотнилась, осторожно рыхлят, чтобы не повредить 
корни. Полезно внести нитроаммофоску из расчета одну столовую ложку  
на 1 м2 . Через 2 недели растения поливают навозной жижей или птичьим 
пометом (одна часть жижи на 8 - 1 0  частей в оды ). На следующий год про
водят такой же уход. К осени растения можно высаживать в грунт на по
стоянное место.

Можно проводить размножение жимолости о д р е в е с н е в ш и м и  
ч е р е н к а м и .  Их нарезают в начале зимы, используя сильные годич
ные приросты длиной 2 0 -2 5  см, и хранят в снежном бурте или в песке 
в подвале. В конце апреля -  начале мая их высаживают под углом 45° 
в подготовленные гряды с размещением 20X10 см. Затем проводят муль
чирование торфом или перегноем, оставляя на поверхности только вер
хушечную почку. На месте укоренения черенки находятся 2 - 3  года, а за
тем их пересаживают на постоянное место. Метод малоперспективен из- 
за низкой приживаемости (не более 20 %).

Одревесневшие черенки можно подготовить и укоренить их с осени. 
Черенки должны содержать не менее 4 почек. Их сажают в хорош о подго
товленные гряды так, чтобы 2—3 почки были под землей, а 2 -  над зем
лей, почву мульчируют. Черенки на зиму прикрывают лапником. Весной 
почву рыхлят. Как и в первом случае, черенки находятся на месте укоре
нения 2 —3 года. Осеннее черенкование увеличивает приживаемость че
ренков.

Ж имолость мож но размнож ать о т в о д к а м и .  Маточные 
растения долж ны быть рассажены достаточно ред ко , чтобы побе
ги мож но было пригибать во все стороны. Эту работу проводят 
весной до образования цветков и листьев.

Размножение отводкам и  осущ ествляю т д в у м я  способами. 
В первом  случае землю  с двух  сторон куста углубляю т, уклады 
вают в углубления побеги, пришпиливают и привязы ваю т к  к о 
лы ш ку . Сверху засыпают питательной почвой и поливают.

Второй способ предусматривает м аксим альное получение

36



посадочного материала. Побеги пригибают, пришпиливают чере
3—4 почки, засыпают питательной землей и хорош о поливают. 
После образования корневой  системы отводки  отделяю т от м а
точного куста и высаживают только  в следую щ ем году на посто
янное место. Этим обеспечивается образование более м ощ ного 
корневого ком а. Маточное растение м ож ет быть еще раз исполь
зовано для этой цели через 2—3 года. Этот способ м ож ет быть ре
ком ендован  для садоводов-лю бителей.

В год посадки осенью или в начале зим ы  куст необходимо 
обвязать креп ки м  ш пагатом, капроновой тонкой  веревкой  или 
ш нуром, чтобы избежать слом а ветвей при сильном  снегопаде. 
Взрослые кусты  требуют такого  же ухода. На вы соте, равной 
7 з  вы соты  куста, их обвязы ваю т прочным м атериалом  или про
волокой  в виде обруча. Можно подвязать куст к  к олу  или рей
ке. Удобно натянуть проволоку  с д вух  сторон всего ряда и к  ней 
привязать кусты . Если систематически стряхивать снег с верх
ней части куста к  основанию, то можно создать снежную опору 
для куста — ветки не будут сгибаться и лом аться.

К орневая система у ж им олости в основном  поверхностная, 
поэтому рыхление почвы проводят осторож но, а на зим у вокруг  
куста во избежание подмерзания корней насыпают перегной, пе
репревш ие листья или компостную  землю  слоем  2 —3 см. Ранней 
весной кусты  развязы ваю т и расправляю т.

Р а з м н о ж е н и е  ж и м о л о с т и  д е л е н и е м  к  у с
т а применяю т сравнительно ред ко . Маточный куст делят на не
ск ольк о  частей в зависим ости от числа побегов. После этого 
м елкие корни  у основания отделяю т острием ножа. Отделенные 
части куста высаживаю т в питом ник. Почва долж на быть хоро
шо подготовлена. Через год  у основания появляю тся новы е по
беги и начинается естественное ф орм ирование куста. Растение 
2—3-го года находится на одном  месте. В лю бительском  садовод
стве отделенны й куст сразу пересаживают на постоянное место. 
Т акое размнож ение проводят осенью, в конце сентября, или ран
ней весной, до начала ростовы х процессов.

Саженцы жимолостей со съедобны м и плодами доращ иваю т 
в специальных ш колах  до 2 -3 -летн его  возраста.

Вы капываю т саженцы осенью в середине — конце сентября 
и затем  используют для осенней посадки или прикапываю т до 
весны.

Садоводы-лю бители доращ иваю т черенки ж имолости на м ес
те их укоренения, поддерж ивая запас питательных вещ еств в 
почве трехразовой п одк орм кой  в течение 2 лет, своевременно 
поливая и пропалывая [5] .

Сорта, прош едш ие предварительное и государственное сор
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тоиспытание, реком ендованы  для промыш ленных плантаций 
жимолости в Сибири и Н ечерноземной зоне СССР. Д ля планта
ций подбирают участки с хорош о дренированной, богатой или 
достаточно удобренной органическими вещ ествами почвой, с 
надежной защ итой от ветров. По м еханическом у составу почвы 
долж ны быть средними или тяж елы м и. Оптимальный размер 
участков для ягодн и ков в Н ечерноземной зоне СССР 2—3 га. 
Размещ ение саженцев — 3X1,5 м. При этом на 1 га высаживают
2,2 тыс. растений.

Для получения еж егодного урожая через каж ды е 2—3 ряда 
основного сорта следует размещать один ряд сорта-опылителя с 
тем  же ср о к о м  созревания плодов. Сажают 2 -3 -летние саженцы 
в ям ы  разм ером  60X 60X 50 см. Длинные корни укорачиваю т до 
30 см. На дно насыпают питательную смесь, устанавливают при
готовленный куст с предварительно укороченны ми до 30 см 
корн ям и , расправляю т корни и засыпают их верхней плодород
ной землей. Растение не заглубляю т, обильно поливают и мульчи
руют торф ом . Лучшие сроки  посадки жимолости — конец  сен
тября — первая половина октяб ря .

При создании промыш ленных плантаций жимолости на П ав
ловской  станции ВИРа проводят траншейную посадку и полос
ное внесение основного удобрения. Траншеи готовят глубиной 
до 50 и шириной (по верху) до 80 см .

На дерново-подзолисты х, среднесутлинистых почвах р ек о 
мендуется вносить: органических удобрений 8 0 -1 0 0  т/га, мине
ральных — 300—400 к г /га  в виде двойного суперфосф ата и к а 
лийной соли. В зависимости от кислотности почвы проводят ее 
известкование (pH не долж но быть ниже 6 ) .

На садовом  участке расстояние м еж ду кустам и ж имолости 
долж но быть не менее 1,5 м ; место долж но быть хорош о осве
щено. При пересадке удаляю т часть скелетны х ветвей.

Ж имолость более долговечна, чем другие ягодны е кустар
ники (см ородина, к р ы ж о в н и к ). Это обусловлено биологией 
развития и строением куста.

В онтогенезе ж имолостей выделяю т 5 фаз: моноподиалъ- 
ный рост первичной оси происходит в возрасте 1 -3  лет; кущ е
ние в 3—7 лет; образование и нарастание ярусов скелетны х 
ветвей в 7—15 лет; равновесие прироста и отмирания в 15 — 
30  лет; отмирание куста в 30—60 лет. При этом у жимолости два 
типа побегов: побеги ветвления и побеги форм ирования.

Побеги ветвления вырастают из нижних пазуш ны х почек 
и дают репродуктивны е годичные приросты, имеют среднюю 
длину 6—9 см и до 7 пар листьев. В самы х нижних узлах побега 
заклады ваю тся только вегетативные почки, в верхних и сред
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них — обычно по одной репродуктивной и вегетативной почке. 
Р епродуктивны е почки побегов в больш инстве случаев прорас
тают на второй  год, вегетативные пробуж даю тся редко .

П обеги ф орм ирования возникаю т из спящ их почек и я в л я 
ются вегетативны ми. Они отличаются сильным ростом , крупны 
м и разм ерам и  (длиной 50—130 см , имеют до 19 у зл о в ) и служат 
для построения куста, образуя главны е скелетны е оси или 
стволы .

На побегах ф орм ирования в нижней части находятся только 
вегетативны е почки, а в верхней и средней — репродуктивны е.

М оноподиальный рост первичного побега и побегов ф орм и
рования длится 1—3 года. В это врем я в верхней части крупного 
побега ф орм ирования развиваю тся побеги ветвления первого 
порядка, которы е образую т крону.

Репродуктивны е почки, возникш ие на побегах ветвления и 
частично побегах ф орм ирования, начинают свой цикл с третьего 
года жизни кустарника. В это же врем я куст ф орм ируется за 
счет побегов ф орм ирования, вырастаю щ их на скелетны х осях  
первого п оряд ка , образуя второй ярус. Через н есколько  лет на 
осях второго  яруса вырастаю т побеги ф орм ирования второго 
п орядка , образуя третий ярус куста, и т. д. При этом побег 
ф орм ирования составляет единую ось с нижней частью ствола, на 
к о то р о м  он возник. Т аким  образом , образуется к уст , имеющий 
м ногоярусное строение. Замена побегов одного п оряд ка побе
гам и  другого  п орядка поддерж ивает большую долговечность 
стволов.

Из сказанного  вы ш е ясно, почему обрезку  и ф орм ирование 
следует вести по типу прореж ивания, а не укорачивания ветвей, 
которое, наоборот, усилит ветвление куста. Уход сводится к  
удалению повреж денны х ветвей и санитарной обрезке. При этом 
удаляю т стареющие верхуш ки и части стебля до м еста отхожде- 
ния крупной поросли более м олодого  возраста, а такж е м елкие 
обрастающ ие ветки . У растений старш е 15 лет вы резаю т наибо
лее старые скелетны е ветви. При этом  учитывают расположение 
ветвей в кроне, обеспечивающее хорош ую  освещ енность. При д о 
стижении плантацией 20-летнего возраста, когд а процессы обра
зования и отм ирания ветвей  и стволов куста ж имолости достиг
нут равновесия, мож но провести ом олаж ивание растений срез
кой  ” на пень” . Этот способ ш ироко применяю т в плодово-ягод
ном  садоводстве.

В первый год  после обрезки  из спящ их почек образуется 
н есколько  м ощ ны х побегов длиной до 1 м. На 4—5-й год после 
посадки ”на пень” крон а восстанавливается и растение начина
ет плодоносить. Т аким  образом , созданны е плантации м огут пло

39



доносить и после ом олаж ивания без дополнительны х материаль
ных затрат.

Д ля получения вы соких урож аев ж имолости с плантации 
необходим о своеврем енно и в правильной дози ровке вносить 
в почву минеральные и органические удобрения. В первые
2 года растения использую т питательные вещ ества предпосадоч
ного удобрения. По истечении 3 лет после посадки растений на 
постоянное место применяю т органические и минеральные 
удобрения в виде п одкорм ок .

Из органических удобрений вносят перепревший навоз. 
Его применяю т в качестве основного удобрения, п о д к о р м ки  и 
мульчирования. Для мульчирования и в составе ком понентов 
удобрения применяю т низинный торф . При компостировании 
торф а с навозом , ф екалиям и , известью, водой и золой полу
чают ценное органическое удобрение. Норма расхода органиче
ских удобрений составляет 30—50 т/ra , или 8—10 кг  на 1 м 2 
приствольного круга. Органические удобрения вносят один раз 
в 3—4 года, чаще под осеннюю перекопку.

М инеральные удобрения вносят 2—3 раза в течение вегета
ционного периода. При этом в го д  внесения органических удоб
рений, содерж ащ их азот, ф осф ор и калий, следует учитывать 
дозу внесения азота при п о д к о р м ке  минеральными удобрения
ми. И збы ток азота приводит к  затяж ном у росту побегов, они не 
успевают одревеснеть, подмерзаю т зимой.

Первую п о д к о р м к у  проводят в м омент м ассового распус
кания почек азотны м  удобрением  из расчета 250 кг  аммиачной 
селитры на 1 га, что усиливает рост побегов.

Вторую п о д к о р м ку  осущ ествляю т в период за к л ад к и  цве
точных почек в середине июня. Ф осфорно-калийная п одкорм ка 
способствует вызреванию  побегов и подготовке их к  зим е, а 
такж е заклады вает основы  будущ его урож ая. Удобрения вносят 
из расчета 100 к г  аммиачной селитры и по 150 к г  двойного су
перф осфата и калийной соли на 1 га, совм ещ ая п о д к о р м ку  с по
ливом .

Третий раз растения подкарм ливаю т осенью, внося под пе
р ек о п к у  ф осф орны е и калийны е удобрения: по 150 к г  двойного 
суперфосф ата и калийной соли. Это положительно влияет на 
рост корней осенью и ранней весной, повыш ает м орозостой
кость растений.

Если почвы кислы е, через 3—4 года проводят и звесткова
ние, внося 200—300 г извести на 1 м2 приствольного круга 
под осеннюю перекопку. К ак на плантации, так  и на участках 
садоводов-лю бителей весной осущ ествляю т рыхление почвы в 
м еж дурядьях. После сбора я го д  в середине июля вторично ры х
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лят почву в рядах и проводят дискование м еж дурядий. До 
осенней вспаш ки еще дваж ды  обрабатываю т почву в м еж ду
рядьях.

Основную обработку  — вспаш ку м еж дурядий и перекопку 
приствольны х полос осущ ествляю т осенью после листопада. 
Весной один раз в 2 года мульчирую т м еж дурядья, покры вая 
их слоем  торф а или перегноя из расчета 20 т на 1 га. Это позво
ляет сохранить влагу и успеш но вести борьбу с сорнякам и.

При селекционной работе, создании плантаций, а такж е 
садоводам-лю бителям  необходим о знать, каки е  растения мож но 
размещ ать рядом  и каки е  насеком ы е участвуют в опылении 
цветков  ж имолости. Завязы вание плодов, их величина и ка
чество сем ян являю тся важ ны м и элементами характеристики 
опыления. Б ы ло  замечено, что при самоопы лении завязы вание 
плодов у всех видов ж им олости со съедобными плодами состав
ляет не более 8 %, искусственное перекрестное опыление внут
ри вида увеличивает его до 74, а свободное опыление — до 
86 %. При этом  масса 100 плодов составила: в первом  случае 
28—35 г, во втором  — 40—67 г, в третьем — 66—78 г. На одно 
соплодие завязы валось семян: при самоопы лении 1,7—2,0 шт., 
искусственном  перекрестном  опылении 6—8, свободном  опы 
лении 12—17 шт.

К ром е того, бы ло вы яснено, что взаимны е м еж видовы е 
скрещ ивания ж им олостей Палласа, Турчанинова, кам чатской  д а
ют хорош ие результаты  по завязы ванию  плодов (54—69 % от 
общ его количества ц в е тк о в ), которы е незначительно отлича
ются от результатов внутривидовы х скрещ иваний (58 ,7— 
67,7 % ). Эти данные позволят правильно разместить отобранные 
виды , ф орм ы  и сорта на плантациях, чтобы избежать инбридин
га и увеличить вы ход  продукции.

Д л я  успеш ного перекрестного опы ления растений, а значит, 
и увеличения урожайности бы ли вы явлены  насеком ы е — опыли
тели ж имолости: пчелы, ш мели, дневны е бабочки и мухи. Самы
м и многочисленны ми опы лителям и являю тся пчелы.

Посещ аемость цветков насеком ы м и различна в разное вре
м я суток : в период м ассового цветения пик посещения прихо
дится на середину дня, в утренние часы посещаемость ниже, чем 
в вечерние. В период м ассового цветения ж им олости численность 
пчел составляла 2 ,8—6 тыс. на 1 га, ш мелей — 0 ,6—0,9 тыс. на
1 га. Посещ аемость насеком ы м и не зависит от вида жимолости, 
ее определяю т погодные условия — температура и влажность 
воздуха, освещ енность и скорость ветра. Т аким  образом , необ
ходим о предусматривать правильное размещ ение пасек, что 
позволит улучшить опыление и увеличить в зя то к  меда.



ВРЕДИТЕЛИ 
И БОЛЕЗНИ

М ассового распространения вредите
лей и болезней ж имолости в природе и культуре не отмечено. 
О днако эти растения поражаются не менее 37 вредителями-насе- 
ко м ы м и , 19 видам и грибны х заболеваний и 2 вирусам и. При 
интродукции вредители и болезни м огут быть завезены  из мест 
естественного ареала.

С оздавая плантации ж им олости со съедобны м и плодами, 
ученые Западной Сибири изучили вредителей и болезни д и к о 
растущ их видов. Б ы ли  обнаруж ены 8 болезней плодов и  листь
ев, один вид клещ а и 12 видов питающихся жимолостью  насе
ко м ы х .

Наиболее опасны ми из них являю тся ж им олостная пальце- 
к р ы л к а  и ж имолостная тля. Гусеницы ж имолостной пальце- 
к р ы л к и  внедряю тся в ягоды  в период их созревания и питают
ся м якотью  и семенами. Я годы  приобретают голубую  о кр аску , 
сморщ иваю тся и опадают. Л ичинки ж им олостной тли сосут сок  
м олоды х стеблей и листьев. К ром е этих вредителей, гусеницы 
розанной и см ородинной листовертки, питаясь листьям и, стяги
вают их паутиной. Редко встречаются минеры , слизистый пи
лильщ ик, цикады-пенницы.

Из болезней ж имолости кам чатской  отмечены гниль плодов 
и пятнистость листьев.

К ром е перечисленных вредителей, ж имолость имеет общ их 
вредителей: с березой — дымчатую  пяденицу; с ясенем , си
ренью — ш панскую  м уш к у ; с елью — елово-ж имолостную  тлю; 
с бузиной — бузиновую  галлицу.

Д ля садов опасны следующ ие вредители, развиваю щ иеся на 
ж имолости: груш евы й долгоносик , сливовая пяденица, см оро
динная кривоусая листовертка, виноградная листовертка. Жи
молости такж е способствую т распространению вредителей, пред
ставляю щ их опасность для сельскохозяйственны х угодий: 
черноватой садовой ночницы — дл я  крестоцветны х культурны х 
растений, гороха, салэта, м о р к о ви , льна, конопли, малины; 
злаково-ж им олостной тли — д л я  злаков .
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Н екоторы е из вредителей ж имолости имеют естественных 
врагов. В гусеницах медведицы кайя развиваю тся личинки мух- 
тахин, в гусеницах кистехвостов — наездники, тлю уничтожают 
личинки златоглазок , божьих к о р о в о к , м ух-ж урчалок.

Вирусным заболеваниям  подвержены жимолость татарская 
и ее гибриды . Заболевш ие растения необходим о уничтожать.

В первой декаде апреля проводят обработку  растений 2 %- 
ным нитроф еном  из расчета 30  к г/га . Ранневесеннее опры ски
вание осущ ествляю т один раз в 2—3 года. В начале м ая, когда 
появляю тся гусеницы листогры зущ их насеком ы х, проводят об
работку  0 ,2  %-ным раствором  м етафоса из расчета 0,8—2 кг/га . 
Запрещ ено обрабатывать растения в период от начала цветения 
до созревания плодов.

В начале июля, после сбора ягод , проводят обработку  про
тив листогры зущ их насеком ы х 0,3 %-ным раствором  карб о
фоса (2—3 к г / г а ) .

Садоводам-лю бителям достаточно проводить ранневесеннее 
опры скивание ж имолости одноврем енно с обработкой других 
культур 2 %-ным раствором  нитрофена (200 г на 10 л воды ) 
один раз в 2 - 3  года.

Б орьба с грибны м и заболеваниям и сводится к  своеврем ен
ной обрезке и формированию  растений, способствую щ их хоро
ш ем у освещению крон и продуваемости их ветром .

Наиболее часто повреждают ж имолость водяны е кры сы  и 
зайцы. Водяные кры сы  обгрызаю т кору  м олоды х побегов выш е 
корневой  ш ейки, частично уничтожая корни. П оврежденные рас
тения в основном  гибнут. Восстановление сохранивш ихся ж им о
лостей идет медленно (2—3 года) до полного возобновления 
корневой  системы. При этом удаляю т ветви, расположенные ни
же места повреждения. Зайцы причиняют ущ ерб м олоды м  насаж
дениям , скусы вая м олоды е однолетние побеги.

В целях проф илактики повреждения растений водяны м и 
кры сам и плантации располагают дальш е от водоем ов, вы корче
вывают м олоды е кустарниковы е заросли, уничтожают сорняки  
вдоль изгородей и в окрестностях сада.

Особенно большие повреж дения наносят птицы. По данным 
И. К. Гидзю к (1 9 8 2 ), жимолостью  питаются 16 видов птиц: поч
ки  вы клевы ваю т снегири, белые куропатки , свиристели, во
робьи; ягоды  или семена — сороки , вороны, славки-завируш ки, 
обы кновенная чечевица, горихвостки, садовая и серая славки . 
Весьма ощ утим ы е потери урожаю наносят дрозды -рябинники, 
налетающие на плантации огром ны м и стаям и до тысячи особей, 
одна из которы х уничтожает в день в среднем 130 ягод. 
Обычные средства борьбы (ш ум овы е, о сколки  зеркал , ружей-
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пая пальба) на них не действую т. Наилучший эф ф ект  при отпу
гивании дроздов-рябинников достигнут с помощ ью  акустиче
ских репеллентов — воспроизведения записанных на магнито
фонную  пленку к р и к о в  тревоги взрослы х птиц. При этом  необ
ходим о чередовать воспроизведение к р и к о в  разны х особей, 
иначе эф ф ект  отпугивания утрачивается. Усиливается он при од
новременном  появлении человека.

Вы клевы вание всех верхуш ечных, а иногда и части пазуш 
ных почек не ведет к  значительной потере урож ая, так  к а к  при 
повреждении нижних почек средние почки серии образую т пло
доносящ ий побег. Растение восстанавливается в течение одного 
вегетационного периода. Чтобы избежать больш их потерь, 
необходим о воврем я  убирать урож ай.

Все перечисленные м еры  борьбы  с вредителям и и болезня
ми позволяю т увеличить и сохранить урожай жимолости.



ж

НАРОДНО
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Многие виды ж им олости, являясь  де
коративны м и  растениями, издавна ш ироко использую тся в зе
леном  строительстве. Для вертикального озеленения стен зд а
ний, беседок, трельяж ей используют вьющиеся ж им олости, 
для устройства ж ивы х изгородей различной высоты  (0 ,5—1; 
1 -2  м ) ,  одиночных и групповы х посадок -  ж им олости о б ы к 
новенную, татарскую , синюю, Альберта.

Д ля юга СССР м огут быть реком ендованы  вечнозеленые 
кустарниковы е ж имолости: глянцевитая, душ истая и вечнозе
леная.

При защ итном  лесоразведении применяю т два вида ж им о
лости — татарскую  и К оролькова. П ервая хорош о растет на чер
нозем ах Украины и П оволж ья, по всей зоне каш тановы х почв 
и на серозем ах Средней Азии. Переносит слабое засоление и уп
лотнение почв, устойчива к  жаре и м орозам , возобновляется 
порослью. П ерспективна такж е для защ итного лесоразведения в 
засуш ливой степи. Реком ендована в пастбищ езащ итные лесные 
полосы К алм ы кии  и А страханской обл. [2] .

Ж имолость К оролькова м орозостойка и засухоустойчива, 
не поражается вредителям и и болезням и. Разм нож ается семе
нами и зелены м и черенками. Используется в зелёном  строи
тельстве лесостепных агролесом елиоративны х районов сред
ней России, Украины и Заволж ья.

О бразуя подлесок в хвойно-ш ироколиственны х и ш ироко
лиственных лесах, жимолости обы кновенны е, татарская и си
няя являю тся ценным к о р м о м  дл я  копы тны х ж ивотны х, а 
плоды м ногих видов этого растения — для пернатых.

Все ж имолости — отличные медоносы . Их растянутое с апре
л я  по о ктяб рь  цветение обеспечивает длительны й, а главное, 
ранний м едосбор.

Вы сокие технические качества древесины н екоторы х видов 
ж имолости дают возмож ность использовать ее в худож ествен
ных промыслах.

Из листьев ж имолостей М аксимовича, Рупрехта, горбатой,

45



3. Химический состав плодов

Вид
Сухие раст

воримые 
вещества, %

Сахар, % Кислоты,%

Камчатская 13,7*0,3 8,1±0,2 1,8±0,1
Турчанинова 13,8±0,2 8,3±0,1 2,0±0,1
Съедобная 14,6± 1,0 8,7±0,6 1,8*0,3
Алтайская 14,6*2,8 8,2±0,5 2,8±0,5
Палласа 14,2± 1,4 8,2*1,2 3,0±0,6

М аака, раннецветущ ей приготовляю т желтую, а из ягод  -  розо
вую и лиловую  пищ евые краски .

Ж имолость издавна применяю т в народной медицине. Отва
ром  из листьев лечат болезни горла и глаз. Отвар коры  м оло
ды х веточек ж им олости М аксимовича улучшает аппетит и ис
пользуется для ванн при ревм атизм е. Ягоды жимолостей со 
съедобными плодами (съедобной, кам чатской, Турчанинова, 
алтайской, Палласа, Регеля) -  сосудоукрепляю щ ее средство 
при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, расстройст
вах желудочно-киш ечного тракта. На К амчатке ягоды  ж им олос
ти издавна применяли в качестве мочегонного и общ еукрепляю 
щего средства; отвары  из ветвей и коры  -  при водянке. Плоды 
ж им олости обы кновенной обладаю т слабительным и рвотны м  
действием . С оком  ж имолости в народной медицине лечили ли
шаи и язвы .

Неудивительно столь больш ое разнообразие ф арм акологи
ческих свойств различных частей растений жимолости. По дан
ным советских ученых, химический состав плодов жимолости 
следую щ ий: аскорбиновой кислоты  60—88 мг%, витамина
Р 1000—1856, провитамина Н 0,05—0,32 мг%; витамина В| 
28—39 мкг% , В 72—102 мкг% ; сахаров 1,48—12,5 %, органиче
ских кислот 0 ,98—5,3, пектинов 1,1—1,6, дубильны х и красящ их 
вещ еств 0 ,8—0,3 % (табл. 3 ) .  К ром е того, ягоды  ж имолости 
содерж ат (м г% ): магния 21,7, натрия 35,2, калия 70,3, ф осф о
ра 35,7 , кальция 19,3, железа 0 ,816. В них обнаружены такж е та
кие м икроэлем енты , к а к  медь, крем ний, алюминий, стронций, 
барий, йод [ 1 ] .  В процессе созревания ( 5 - 1 0  су то к) биохими
ческий состав я го д  м еняется: увеличивается содержание саха
ров, уменьш ается общ ая кислотность, накапливаю тся анто- 
цианы.

П лоды жимолостей съедобной, Турчанинова, кам чатской 
издавна использую тся к а к  ценный пищевой продукт. На Даль
нем Востоке и в Сибири из них приготовляю т варенье, соки ,
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различных видов жимолости

Дубидьные
вещества,

%

Аскорбиновая 
кислота, мг%

Антоцианы,
мг%

Пектин,
%

0,036 27,9 ±4,0 544±41 0,84
0,045 25,4±0,8 712±42 0,90
0,044 24,8±5,7 860±37 0,98
0,144 21,1 ±4,1 720 -

0,126 25,9±7,4 506 -

желе, сиропы . Д ля длительного хранения ягоды  засыпают саха
ром  и употребляю т зим ой в свеж ем  виде, в виде киселей и к о м 
потов.

К ром е этих вид ов, в пищ у м огут быть использованы  плоды  
жимолостей Регеля, алтайской и Палласа.

Собирают ягоды  для пром ы ш ленной переработки в период 
накопления сахаров и снижения кислотности, но когд а запасы 
аскорбиновой  кислоты  достаточно велики , т. е. через 4—5 суток 
после наступления потребительской спелости. П лоды ж им олос
ти, имеющ ие нежную м якоть , долж ны  быть бы стро реализова
ны или переработаны, с плотной кож ицей м огут храниться до
3 дней.

Сушеные ягоды . Из них делают кисели, желе, начинки для пиро
гов. Солнечно-воздушная, естественная сушка длится 1 0 -1 5  дней. Одна
ко продукция не всегда получается качественной, поэтому чаще осущест
вляют суш ку в печах при температуре 4 0 - 5 0  °С, разложив ягоды тонким  
слоем на противне. По мере их подсыхания температуру повышают до  
60  °С (при этом дверца духовой печи должна быть откры той).

Желе. Ягоды моют, удаляя гнилые и заплесневелые, а также плодо
ножки. Отсортированные плоды кипятят в течение 10 мин в небольшом  
количестве воды (2 стакана на 1 кг я г о д ), фильтруют через капроновый 
фильтр или фланелевую ткань. Затем сок уваривают наполовину, в не
сколько приемов добавляя сахар из расчета 800 г на 1 л сока, и, постоян
но помешивая, доводят д о  кипения. Когда сахар полностью растворится, 
берут пробу. Желе считается готовым, если, разлитое по тарелке, оно 
быстро густеет. Готовое горячее желе разливают в подогретые сухие 
банки, накрывают крышками и пастеризуют при температуре 90  °С: 
банки емкостью 0,5 л -  8 мин, емкостью 1 л — 15 мин. После этого 
банки окончательно укупоривают и охлаждают не переворачивая.

При хранении желе в подвале или холодильнике пастеризацию про
водить необязательно. Банки накрывают пергаментной бумагой или за
крывают полиэтиленовыми крышками.

Компот. Плоды жимолости моют, очищают от плодоножек, укла
дывают в банки, заполняя их на 2/з объема, и заливают сахарным сиропом, 
который готовят из расчета 3 0 0 -4 0 0  г сахара на 1 л воды. Сироп вли
вают осторожно до  краев, небольшими порциями. Затем банки закры
вают крышками и пастеризуют при температуре 85 °С: емкостью 0,5 л -



10 мин, емкостью 1 л -  15 мин и закатывают. Компот имеет интенсив
ную темно-синюю окраску и приятный кисло-сладкий вкус.

Сок. Зрелые ягоды жимолости промывают и пропускают через 
соковыжималку. На 1 л сока добавляют 1 5 0 -2 0 0  г сахара. Сок получа
ется с мякотью. Его разливают в банки емкостью 0,5 и 1 л, накрывают 
крышками, пастеризуют и герметично укупоривают.

Сок жимолости можно приготовить с помощью соковарки. На 
1 кг заложенных в нее ягод кладут 1 5 0 -2 0 0  г сахара (можно сахар 
не добавлять). Сок отличается высокой концентрацией кислот, сахаров, 
биологически активных веществ, интенсивной темно-синей окраской. 
Перед употреблением его разводят водой по вкусу.

Варенье. Ягоды жимолости для варенья лучше собирать в фазу пол
ной спелости или чуть недозрелыми. Их перебирают, удаляя мятые и по
врежденные, промывают и заливают горячим сахарным сиропом на 5 - 6  ч. 
Сироп готовят из расчета 1 -1 ,2  кг сахара и один стакан воды на 1 кг 
ягод. Варенье варят в 2 - 3  приема, по 1 5 -2 0  мин на слабом огне, с пере
рывами 6—8 ч. За это время ягоды хорошо пропитываются сахарным 
сиропом, не развариваются. Готовность варенья определяется по густому, 
слегка желеобразному сиропу и опустившимся на дно ягодам. Охлажден
ное варенье раскладывают в подготовленные стеклянные банки и плотно 
укупоривают.

Пюре. Плоды заливают небольшим количеством воды, ставят на 
огонь, прогревают до размягчения и в горячем виде протирают через сито. 
В пюре добавляют сахар (0,5 кг на 1 кг пюре) и проваривают при темпе
ратуре 85 °С в течение 5 мин, помешивая, чтобы не пригорело. Готовое 
пюре раскладывают в горячие банки и укупоривают их.

Сырой джем. Спелые ягоды моют, ополаскивают кипяченой водой  
и растирают деревянной ложкой в эмалированной посуде. К 1 кг ягод  
добавляют 1,5 кг сахара, тщательно перемешивают и укладывают в чис
тые сухие банки емкостью 0,5 л, сверху насыпают слой сахарного песка 
и накрывают пергаментной бумагой. Хранят при температуре 6 - 8  °С. 
Если нет необходимы х условий для хранения, то протертые ягоды пере
мешивают с сахаром и нагревают д о  температуры 6 0 - 7 0  °С до растворе
ния сахара. После этого дж ем раскладывают в стерилизованные стеклян
ные банки, закрывают крышками и пастеризуют: банки емкостью 0,5 л -  
10 мин, емкостью 1 л -  15 мин и укупоривают.

Плоды жимолости можно протирать с меньшим количеством са
хара. 1 кг протертых ягод и 2 0 0 -3 0 0  г сахара размешивают в эмалиро
ванной посуде, нагревают до кипения и кипятят 3 - 5  мин. Затем разли
вают в стерилизованные банки, пастеризуют и герметично укупоривают.

Разнообразное применение ж имолости свидетельствует о 
реальной возм ож ности введения ее в промыш ленную  культуру  
во м ногих регионах СССР.
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