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Аннотация. На основе многолетних (1955–2009 гг.) фенологических наблюдений
за дендрофеноиндикаторами и метеоданных по метеостанции Санкт-Петербург выде-
лены ранне-теплые и поздне-холодные биоклиматические циклы (далее – БКЦ). При-
водятся сравнительные биоклиматические показатели ранне-теплых и поздне-холод-
ных БКЦ. Проанализированы сравнительные показатели ритма развития древесных
растений в разные БКЦ. В начале XXI в. доминируют ранне-теплые БКЦ. При оценке
результатов интродукции следует учитывать состояние растений в поздне-холодные
циклы, а семенное размножение лучше проводить в ранне-теплые циклы. Если раньше
ранне-теплые циклы всегда рассматривались как благоприятные для роста и развития
древесных растений, то в начале XXI в. на фоне продолжающегося потепления клима-
та в ранне-теплые годы у ряда видов интродуцентов стали наблюдаться случаи более
сильного обмерзания, участились случаи выпревания и вымокания ряда видов деревь-
ев и кустарников, которые ранее считались устойчивыми. В современных условиях
возрастает значение фенологических исследований и особенно длительных непрерыв-
ных рядов наблюдений за дендрофеноиндикаторами.

Ключевые слова: биоклиматическая цикличность, дендрофлора, Санкт-Петербург.

Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет (далее – ЛТУ)
является признанным фенологическим стаци-
онаром [16], и здесь накоплены самые длин-
ные в России ряды непрерывных фенологи-
ческих наблюдений [3; 10]. Здесь в течение
нескольких десятилетий второй половины
XX в. проводил свои исследования в области
динамики сезонного развития древесных рас-

тений профессор Н.Е. Булыгин. Он ввел тер-
мин «биоклиматическая цикличность» [1], по-
нимая под ним циклическую изменчивость по-
казателей роста и развития древесных расте-
ний, обусловленную реакцией на короткопери-
одные колебания климата. Исследования по-
казали, что уровни адаптированности интро-
дуцентов и результаты оценки их перспектив-
ности для разведения в значительной степени
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зависят от типа биоклиматического цикла (да-
лее – БКЦ), в который проводятся испытания
[4; 5]. Основанием для отнесения каждого
года к тому или иному биоклиматическому
циклу служат статистики ряда распределения
фенодат зацветания Alnus incana (L.) Moench
(ольхи серой) в парке Ботанического сада
ЛТУ. Даты начала пыления тычиночных цвет-
ков ольхи серой служат универсальным инди-
катором наступления каждого из этих БКЦ.
Со сроками наступлением этого феноиндика-
тора календаря природы территориально-фе-
ноиндикационной системы Ладого-Ильменс-
кого дендрофлористического района [2] тес-
но коррелируют такие биоклиматические по-
казатели, как динамика наступления и продол-
жительность многих феноэтапов года, дина-
мика наступления и длительность безмороз-
ного периода, суммарная теплообеспечен-
ность теплой и холодной частей года, средне-
годовая температура воздуха. Кроме того, по
датам начала пыления ольхи серой судят о
начале фенологического вегетационного пери-
ода в данном ландшафте и о наступлении под-
сезона года «Оживление весны» [11]. Имен-
но биоклиматическая цикличность обуславли-
вает повторяемость погодичных био-метео-
рологических ситуаций разных типов от бла-
гоприятных до критических по влиянию на
интродуценты. В конечном итоге определяет-
ся временная амплитуда изменчивости зимо-
стойкости древесных растений и других по-
казателей уровня их адаптированности. Осо-
бенно сильно ее воздействие на показатели
адаптированности интродуцентов недостаточ-
но устойчивых к новым экологическим усло-
виям. Под влиянием цикличности у растений
изменяется их зимостойкость и устойчивость
к неблагоприятным воздействиям других фак-
торов внешней среды, ход роста, побегопро-
изводительность, вызревание побегов, репро-
дуктивная способность. Поэтому в практике
интродукционных испытаний, проводимых в
С.-Петербурге в ботанических садах Ботани-
ческого института им. В.Л. Комарова РАН
(БИН) и ЛТУ, в последние десятилетия пока-
затели адаптированности древесных интроду-
центов оцениваются через показатели биокли-
матической цикличности по трем обусловлен-
ным ею уровням биоклиматической ситуации:
типичной для подзоны южной тайги; благопри-

ятной (с повышенной теплообеспеченностью
холодных и теплых сезонов года) и неблагоп-
риятной. Наиболее отчетливо биоклиматичес-
кая изменчивость выражается при сопостав-
лении двух альтернативных биоклиматичес-
ких циклов – ранне-теплого (далее – РТ) и
поздне-холодного (далее – ПХ). Проявление
цикличности (которая существовала, очевид-
но, всегда, при любом климате), сейчас про-
исходит на фоне климатической тенденции в
направлении его потепления. Фенологически
ранние и поздние циклы выделяют, исходя из
средне многолетней даты начала пыления
ольхи с учетом основной ошибки этой фено-
даты (X±m). БКЦ считается ранним при
xi < X – 3m, поздним – в случае xi >X + 3m,
где xi – погодичная фенодата начала пыления
ольхи. То есть, выделение БКЦ осуществля-
ется в доверительном интервале P=0,99 [7].
В условиях современного потепления клима-
та, по сравнению со второй половиной XIX –
началом XX века, когда он был достоверно
холоднее [17 и др.], среди древесных интро-
дуцентов в С.-Петербурге заметно сократи-
лось число вымерзающих видов и форм, воз-
росло число видов вообще не обмерзающих
и, как следствие, увеличилось число видов
плодоносящих и образующих всхожие семе-
на. Тем не менее, на фоне четко выраженной
вековой тенденции к продолжающемуся по-
теплению, имеет место чередование ранне-
теплых и поздне-холодных биоклиматических
циклов или отдельных лет, в которые одни и
те же модельные особи древесных растений
обнаруживают совершенно различные пока-
затели фенологического биоритма, уровней
адаптированности и репродуктивной способ-
ности. Более детальному рассмотрению этих
процессов за период с 1955 по 2009 гг. и по-
священа настоящая статья.

Этот временной ряд охватывает период
наблюдений Н.Е. Булыгина с 1955 г. до 2002
года. Кроме более подробного анализа био-
климатической цикличности за вторую поло-
вину XX в., большой интерес представляет то,
как она проявляется в Санкт-Петербурге в
первое десятилетие XXI века. Средняя дата
зацветания ольхи серой за 1955–2009 гг.
(n=55): X=11.04 ± 1,6 сут. Отсюда, при P=0,99,
год принимается ранним, если xi  5,04, и по-
здним в случае xi 17,04 (а нормой, соответ-
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ственно, будут значения в пределах от 6 до
16 апреля включительно). Оказалось, что ран-
не-теплые биоклиматические циклы включа-
ют: 1961 (1 год), 1967 (1 год), 1972–1975
(4 года), 1983–1984 (2 года), 1988–1993 (6 лет),
1995 (1 год), 1999–2002 (4 года), 2007–2008
(2 года). Всего 24 года. Сюда входят 19 лет с
зацветанием ольхи серой до 6 апреля, а так-
же приравненные к ним 4 года по своей фено-
логической тенденции. Поздне-холодные
БКЦ: 1955–1958 (4 года), 1962–1966 (5 лет),
1968–1971 (4 года), 1976–1982 (7 лет), 1985–
1987 (3 года), 1998 (1 год), 2003 (1 год), 2006
(1 год) – всего 26 лет. К поздне-холодным
относятся 20 лет с зацветанием ольхи позже
16 апреля, а также приравненные к ним 6 лет.

Этот период начался с поздне-холодно-
го цикла, который длился 4 года. Зима 1954–
1955 гг. была холодной, сумма среднесуточ-
ных температур в ту зиму составила -781о, что
при среднем значении X = -660o ± 39o при до-
верительном уровне P=0,99 позволяет отнес-
ти ее к категории холодных (нормальное зна-
чение -777о...-542о). Очень холодной была пер-
вая половина вегетационного сезона 1955 г.
(по июль включительно). Это единственный
год за 1955–2009 гг., когда среднемесячная
температура апреля была отрицательной
(-0,8о). На 3,7о ниже нормы был май, на 2,7о –
июнь. Все весенне-летние феноэтапы в 1955 г.
шли с большим опозданием, от 34 сут. в «пред-
весенье» до 16 сут. на первом этапе «разгара
весны». Созревание плодов рябины обыкно-
венной как индикатора последнего из летних
феноэтапов наступило на 18 сут. позже сред-
немноголетних значений, 24 августа, что близ-
ко к рекордно поздним за весь период наблю-
дений. Последовавшая за этим зима 1955–
1956 гг. была одной из самых холодных и не-
благоприятных для древесных растений за
весь период наблюдений. По сумме темпера-
тур (-1401о), зима 1955–1956 гг. относится к
категории очень холодных. Этой зиме уделе-
но внимание в литературе [13 и др.]. Все без
исключения весенние и летние феноэтапы пос-
ледующего сезона 1956 г., а также сезонов
1957 и 1958 гг. наступали в достоверно поздние
сроки. Таким образом, это было мощное по-
холодание, особенно заметное в сравнении с
предшествующим потеплением 1930-х годов.
Данный цикл закончился в 1959 году. Зима

1958–1959 гг. была теплой. Все феноэтапы, со
второго этапа «оживления весны» по второй
этап «спада лета» включительно весной и ле-
том 1959 г. наступили в достоверно ранние
сроки. В 1959 и 1960 гг. ольха зацвела в сред-
ние сроки, поэтому эти два года не были ни
ранне-теплыми, ни поздне-холодными.

Зато 1961 г. был очень теплым. Этот цикл
состоял из одного года. Зима 1960–1961 гг.
была одной из самых теплых за весь период
наблюдений (-204о). Среднемесячная темпера-
тура февраля составила лишь -0,5о, намного
теплее нормы были декабрь 1960 г. (0,0о), ян-
варь (-2,8о), февраль (-0,5о) и март 1961 г.
(-0,2о). Ольха серая в 1961 г. зацвела на 25 сут.
раньше обычного (17 марта), что близко к ре-
кордным срокам за весь период наблюдений
(12 марта 1989 г.).

Сменивший его поздне-холодный 5-лет-
ний цикл 1962–1966 г. был значительной от-
рицательной аномалией, хотя и менее силь-
ной, чем 4-х летие 1955–1958 годов. В 1962 г.
ольха зацвела 16 апреля (на границе между
средними и поздними сроками). Весна и лето
были холодными, март 1962 г. оказался на 4,4о

холоднее нормы, июнь – на 3,3о холоднее.
Посвоей фенологической тенденции год был
несомненно холодным – все феноэтапы с
«предвесенья» до второго этапа «спада лета»
наступали в достоверно поздние сроки. Очень
холодные зимы 1962–1963 и 1965–1966 гг.
(-1205о и -1199о соответственно) вызвали силь-
ные повреждения древесных экзотов отрица-
тельной температурой воздуха [15].

В 1967 г. ольха зацвела в ранние сроки
(5 апреля). Температура в марте была поло-
жительной (1,7о), что на 3,9о выше нормы. Теп-
лыми были месяцы с августа по ноябрь вклю-
чительно. Феноэтапы года наступали в ран-
ние или средние сроки. В этот ранне-теплый
цикл, состоящий из одного года, метео- и фе-
ноаномалии были не так сильно выражены, как
в 1961 году.

4-х летие 1968–1971 гг. было поздне-хо-
лодным. В 1968 и 1970 гг. ольха зацвела в
средние сроки, но по своей фенологической
тенденции их можно приравнять к поздне-хо-
лодным. Первые три зимы были холодными,
а зима 1970–1971 гг. – нормальной.

Довольно мощным было потепление в
цикл 1972–1975 годов. В 1972 и 1974 гг. ольха
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зацвела в средние сроки, поэтому эти годы
приравнены к ранне-теплым по своей феноло-
гической тенденции. Лето 1972 г. было самым
жарким в XX в., когда число дней с макси-
мальной температурой выше 30о достигло 19,
а 8 июля 1972 г. был зарегистрирован абсо-
лютный максимум температуры воздуха
33,6о. Очень теплым был 1975 год. В этот год
все без исключения феноэтапы наступали с
большим опережением, весна наступила на
14 сут. раньше обычного, и на последнем фе-
ноэтапе лета это значительное опережение со-
хранялось (11 сут.).

Этот цикл резко сменился аномально
холодным летним сезоном 1976 г., когда не
вызрели плоды даже основных индикаторов
календаря природы – дуба черешчатого, кле-
на остролистного и боярышника мягковато-
го. Этот поздне-холодный цикл был самым
длительным и продолжался 7 лет. 1977 и
1981 гг. приравнены к годам ПХ по своей фе-
нологической тенденции, в остальные годы
ольха зацветала в достоверно поздние сроки.
На этот период пришлась холодная зима
1978–1979 гг. , когда мощное понижение тем-
пературы в конце декабря вызвало массовые
повреждения древесных растений.

После этого наступил ранне-теплый цикл
1983–1984 гг., состоящий из двух лет. В 1983 г.
ольха зацвела в достоверно ранние сроки (3 ап-
реля). Все феноэтапы со второго этапа «сне-
готаяния» по второй этап «спада лета» вклю-
чительно наступили рано, с большим опере-
жением. 1984 г. приравнен к таковым по сво-
ей фенологической тенденции.

Последняя мощная холодная аномалия
была в трехлетие 1985–1988 годов. В 1986 г.
ольха зацвела в нормальные сроки (11 апре-
ля), но этот год попал между двумя аномаль-
но-холодными зимами 1984–1985 и 1986–
1987 гг. и приравнен к поздне-холодному цик-
лу. Что касается зимы 1984–1985 г., то ее по-
следствия и воздействие на древесные инт-
родуценты (на примере хвойных пород) опи-
саны в статье В.Н. Комаровой и др. [8]. Хотя
она была неблагоприятной для растений, но
все же не вызвала таких катастрофических
последствий, как случившаяся через два года
после этого зима 1986–1987 годов. Зимой
1984–1985 гг. был зафиксирован самый холод-
ный февраль за последние 30 лет того време-

ни (-14,8о ), низкой была и среднемесячная
температура января (-13,7о ). Низкие темпе-
ратуры воздуха в течение двух зимних меся-
цев и небольшое количество осадков способ-
ствовали сильному промерзанию почвы. Это
привело к значительным повреждениям раз-
личных видов хвойных, которые до этого в
предыдущие обычные зимы практически не
обмерзали. Зима 1986–1987 г. была одной из
самых суровых зим XX века. Кроме большой
суммы зимнего выхолаживания, она отлича-
лась очень низкими минимальными значени-
ями температуры и продолжительностью
сильных морозов. Критические морозы, ког-
да среднесуточная температура воздуха пре-
вышала -30о , держалась в течение 4 сут., а
минимальная температура 10 января 1987 г.
(-34,7о) – самая холодная во второй половине
XX в. и близка к рекордной за весь период
наблюдений (17 января 1940 г. -35,6о). Она
была одной из самых суровых по своему воз-
действию на древесные растения и вызвала
массовые обмерзания и гибель растений в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Лето 1987 г. было также холодным, особенно
холодными были апрель, август и сентябрь.
В Ленинградской области местами под снег
ушла невызревшая клюква, не вызрели пло-
ды многих видов интродуцентов [14].

Зима 1987–1988 гг. была нормальной
(-558о). Заметное потепление началось с на-
чала лета 1988 года. Намного теплее нормы
были май, июнь и июль 1988 года. Следую-
щий 1989 г. был самым теплым за весь пе-
риод наблюдений (7,6о). Дата зацветания оль-
хи 12 марта в 1989 г. – рекордно ранняя. Ме-
тео- и феноаномалии 1989 и 1990 гг. были
очень мощными [9]. Этот ранне-теплый цикл
продолжался по 1993 г., и это было началом
потепления современного климата.

Зима 1993–1994 гг. была холодной (-780о),
и ольха после этого в 1994 г. зацвела в нор-
мальные сроки. Ранне-теплым был следую-
щий, 1995 г. – дата зацветания ольхи – 28 мар-
та, на 14 сут. раньше нормы. Температура
марта 1995 г. была положительной (1,1о), жар-
ким был июнь – на 3,5о выше нормы. Почти
все феноэтапы в 1995 г. наступили в досто-
верно ранние сроки.

Поздне-холодным был 1998 г. (ольха зац-
вела 19 апреля). После чего он сменился ран-
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не-теплым 4-летним циклом 1999–2002 годов.
Следует отметить, что теплая зима 2001–
2002 гг. неблагоприятно сказалась на многих
древесных растениях, включая виды мест-
ной флоры.

Поздне-холодными были 2003 и 2006 годы.
Зимой 2002–2003 гг. самым холодным был ян-
варь (-9,5о), а в 2005–2006 гг. – февраль (-10,7о),
однако на довольно высоком фоне среднего-
довой температуры воздуха (5,6о и 6,4о соот-
ветственно, что намного превышает средне-
годовые значения второй половины XX в.).
После холодных зим 2002–2003 и 2005–2006
гг. наблюдались значительные повреждения
древесных растений, однако далеко не такие
сильные, как после самых холодных зим пре-
дыдущего столетия.

Годы 2007 и 2008 относятся к двухлет-
нему ранне-теплому циклу. При этом на фоне
продолжающегося потепления климата зима
2006–2007 гг. была рекордно короткой (всего
41 день). В 2006 г. минимальная температура
опустилась ниже 0° лишь 29 октября. После
незначительного похолодания в ноябре про-
следовало потепление, и до 18 декабря наблю-
далась положительная среднесуточная тем-
пература воздуха. Устойчивый переход через
0°С наступил лишь 20 января 2007 года. Сле-
дующая за ней зима 2007–2008 гг. была са-
мой теплой за весь период наблюдений, сум-
ма отрицательных температур составила
лишь -82о.

Если сравнить термический режим ран-
не-теплых (РТ) и поздне-холодных (ПХ) цик-
лов (по данным метостанции Санкт-Петербург
Санкт-Петербургского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды
с региональными функциями), то оказывает-
ся, что в обоих случаях (РТ и ПХ) наблюда-
ется высокая корреляция со временем наступ-
ления и продолжительностью вегетационного
сезона. Это обусловлено самим принципом
выделения БКЦ, основанным на отклонении
в сроках зацветания ольхи серой от нормы.
Очевидно, что благоприятным для растений
является более продолжительный период ве-
гетации, наблюдающийся в ранне-теплые цик-
лы. Удлинение вегетационного сезона проис-
ходит как за счет более раннего его начала
(на 25 дней раньше наступает подсезон «ожив-
ление весны»), так и за счет менее значитель-

ного (в 5 дней) сдвига в сроках наступления
феноэтапа «глубокая осень», отражающего
сроки конца вегетации в геосистеме. Средне-
месячная температура у РТ и ПХ лет досто-
верно различается с января по август, наи-
большее различие – с января по апрель. В поз-
дне-холодные циклы на 4,50 холоднее январь;
на 5,60– февраль, на 4,60 – март и на 2,80 –
апрель. Среднегодовая температура воздуха
в ранне-теплые циклы выше на 20, чем в по-
здне-холодные, что существенно влияет на
продолжительность вегетационного сезона в
геосистеме. Абсолютный минимум темпера-
туры воздуха в РТ циклы -27,7 0 (1999 г.), а в
поздне-холодные – на 7,5о ниже (- 35,2 0 в
1956 г.), что резко сказывается на обмерза-
нии растений. Основой при выделении зон ус-
тойчивости древесных видов является сред-
нее значение абсолютных минимумов темпе-
ратуры воздуха. В ПХ циклы это значение
-27,7о±0,7о, а в ранне-теплые температурный
уровень повышается на 6,60 , до -21,1о±0,7о,
что соответствует перемещению Санкт-Пе-
тербурга из пятой в шестую зону зимней ус-
тойчивости древесных растений [12]. Ано-
мально-холодные зимы встречались только в
поздне-холодные циклы, а случаи раннего зац-
ветания ольхи серой после холодных зим на-
блюдались за исследуемый период лишь
дважды.

Весь опыт разведения древесных расте-
ний в Санкт-Петербурге на протяжении трех
веков показывает, что здесь основным факто-
ром их выживания являются аномально суро-
вые, или критические зимы. После нормаль-
ных и теплых зим у большинства видов дере-
вьев и кустарников, культивируемых в ботани-
ческих садах Санкт-Петербурга, обмерзания
отсутствуют или не превышают концов годич-
ных побегов. Если последствия теплых зим до
последнего времени сказывались в основном
на цветении и плодоношении, то после аномаль-
но суровых зим, как правило, наблюдается
массовая гибель многих видов или сильные
обмерзания скелетных ветвей [13; 15]. Все та-
кие зимы за период 1955–2009 гг. приурочены
к поздне-холодным биоклиматическим циклам.
Небольшой возраст многих деревьев и кустар-
ников, выращиваемых в ботанических садах
Санкт-Петербурга, есть результат того, что эти
виды неоднократно вводились в культуру в раз-
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ные периоды времени, и даже могли цвести и
плодоносить, но через некоторое время поги-
бали после суровых зим. Многие теплолюби-
вые экзоты могут существовать здесь только
в промежутке между аномально суровыми зи-
мами. В некоторых случаях культура таких
растений оправдана. Но для уличного озелене-
ния и массового разведения пригодны лишь
наиболее зимостойкие деревья и кустарники.
Вот почему особую научную ценность имеет
многолетний мониторинг древесных растений
в ботанических садах в годы с разной метео-
рологической ситуацией и в разные биоклима-
тические циклы. С потеплением климата за
последние десятилетия повторяемость крити-
ческих зим уменьшается, и после последней
такой зимы 1986–1987 г. подобных зим в Санкт-
Петербурге не повторялось, хотя это не исклю-
чает вероятности их наступления в будущем.

В XXI в. годы 2001, 2002, 2007 и 2008
относятся к ранне-теплым, а к поздне-холод-
ным – только 2003 и 2006 годы. Таким обра-
зом, доминируют ранне-теплые биоклимати-
ческие циклы. Вместе с тем, на фоне потеп-
ления, которое сопровождается заметным уве-
личением количества осадков, в ранне-теплые
годы, когда повреждения отрицательной тем-
пературой воздуха побегов сводятся к мини-
муму, участились случаи корневых гнилей,
повреждения камбия у корневой шейки или на
уровне снежного покрова. Чувствительны к
этому ксерофитные виды, представители фло-
ры степей (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.
ex Woloszcz.) Klaskova), растения-псаммофи-
ты, растущие на песках (Genista tinctoria L.)
и на мелах (Astragalus albicaulis DC.), виды
горных местообитаний, которые в природных
условиях растут на каменистой почве и в куль-
туре требуют хорошего дренажа (Oplopanax
elatus (Nakai) Nakai). В зимние месяцы уве-
личение количества твердых осадков с одной
стороны благоприятно, так как увеличение
высоты снежного покрова способствует луч-
шей перезимовке низкорослых растений, ко-
торые могут переносить самые сильные мо-
розы под его защитой. С другой стороны, в
последние годы участились случаи снеголо-
ма после налипания мокрого снега при обиль-
ном снегопаде в оттепели. Для Ботаническо-
го сада БИН, который находится на острове в
дельте Невы, всего на 2–3 м над уровнем

моря, опасно поднятие уровня грунтовых вод,
что имеет место весной при таянии большого
количества снега, многие виды деревьев и ку-
старников к этому чувствительны.

Надо иметь в виду, что в связи с про-
должающимся потеплением климата метео-
характеристика ранне-теплых и поздне-холод-
ных биоклиматических циклов меняется. Са-
довник Императорского Лесного института
Э.Л. Вольф, который создал основы современ-
ной дендроколлекции ЛТУ, начал там свою
работу в 1886 г., а в 1917 г. он опубликовал
работу по морозостойкости около 3350 дре-
весных пород, испытанных им на тот период
времени [6]. Именно на данных Вольфа до
недавнего времени основывались представ-
ления о зимостойкости древесных растений на
Северо-Западе России. Вольф испытал наи-
большее число видов и форм древесных рас-
тений в истории их интродукции в Санкт-Пе-
тербурге. Если проанализировать ряд зацве-
тания ольхи серой за 30-летие 1887–1916 го-
дов. (период исследований Э.Л. Вольфа), то
средняя дата начала пыления мужских сере-
жек равна 19 апреля ±1,3 сут. Таким образом,
к ранним циклам относятся годы с зацвета-
нием ольхи серой до 15 апреля, а к поздним –
годы с зацветанием ольхи позднее 23 апреля.

Оказывается, что ранне-теплые годы во
времена Вольфа заметно отличаются от со-
временных. То же самое относится и к поздне-
холодным годам. Сейчас средняя дата зацве-
тания ольхи в годы РТ сместилась с 8 апреля
на 28 марта, то есть, на 11 сут. То же в годы
ПХ – с 27 на 22 апреля (5 сут.). Превышение
среднемесячных температур в годы РТ в со-
временный период достигает 2,4о в январе, 1,7о

в феврале, 1,9о в марте (при этом температура
воздуха в марте в годы РТ сейчас положитель-
ная). В летние месяцы она несколько сглажи-
вается, достигая разницы 1,9о в августе. Но-
ябрь даже в ранне-теплые годы во времена
Э.Л. Вольфа был с отрицательной температу-
рой воздуха. В поздне-холодные годы особен-
но заметно различие в апреле (1,6о), мае (2,8о),
июне (1,5о). На 1,2о отличается среднегодовая
температура в период Вольфа и сейчас (5,1о и
6,3о соответственно) – это означает заметное
удлинение вегетационного сезона (более двух
недель). Такое же различие и в поздне-холод-
ные годы (4,3о и 3,1о соответственно). Такие
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изменения в параметрах температуры не мог-
ли не сказаться на адаптации древесных рас-
тений и на результатах интродукционных ис-
пытаний. Целый ряд видов, которые у Вольфа
вымерзали в первую зиму и были им отнесены
к V группе зимостойкости по разработанной им
шкале (Acer japonicum Thunb., A. palmatum
Thunb. и др.), сейчас длительный период вре-
мени выращиваются в открытом грунте. Мно-
гие из них цветут, плодоносят и выращивают-
ся из местных семян.

Таким образом, во второй половине XX в. –
начале XXI в. на фоне тенденции к потеплению
климата в северо-западном регионе России пе-
риодически повторялись годы статистически
достоверных потеплений и похолоданий. Древес-
ные интродуценты по-разному реагируют на про-
явление биоклиматической цикличности. В край-
нем выражении можно назвать значительную
группу интродуцентов-мезотермов, которые в
циклы с благоприятной биоклиматической си-
туацией (далее – БКС) перестают обмерзать,
начинают устойчиво плодоносить и давать доб-
рокачественные семена. В XX в. благоприят-
ной биоклиматической ситуацией считались ран-
не-теплые годы, а неблагоприятной – поздне-
холодные. Однако в ранне-теплые биоклимати-
ческие циклы начала третьего тысячелетия ста-
ли наблюдаться случаи выпревания и вымока-
ния растений. В перспективе это может привес-
ти к пересмотру ассортимента городских зеле-
ных насаждений Санкт-Петербурга. На объек-
тивную оценку результатов интродукционных ис-
пытаний растений можно рассчитывать с обя-
зательным учетом их состояния в поздне-холод-
ные циклы. А семенное размножение лучше про-
водить в ранне-теплые циклы.

Исследования подтвердили решающее
влияние на темпы сезонного развития расте-
ний именно термического фактора, по крайне
мере, в условиях достаточной влагообеспе-
ченности. Известные в настоящее время фе-
нологические циклы разной продолжительно-
сти есть проявления в сезонной ритмике дре-
весных растений соответствующих коротко-
периодных колебаний, прежде всего темпера-
турного режима. До сих пор ранне-теплые
годы рассматривались в качестве благопри-
ятной биоклиматической ситуации. Однако,
если потепление климата будет продолжать-
ся такими же темпами, как предсказывают

эксперты IPCC и ведущие климатологи раз-
ных стран, то ситуация может измениться и
оптимальными для роста и развития древес-
ных растений станут, наоборот, поздне-холод-
ные годы, поэтому сейчас резко возрастает
роль фенологических наблюдений и значение
непрерывных рядов дендрофеноиндикаторов.
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Abstract. On the basis of original phenological observations (1955-2009) and
meteorological data on Saint Petersburg meteostation the authors study the influence of
bioclimatic cyclicity on plants of introduced and native arboreal flora in Saint Petersburg.
Time periods are divided into 3 groups: early-warm, normal and late-cold. The bioclimatic data
on early-warm and late-cold cycles are calculated. The early-warm and late-cold cycles
alternate, with domination of the early-warm cycles under the tendency of climate warming at
the beginning of the 21st century. The results of arboriculture should be estimated taking in
mind the adaptation of plants in the late-cold cycles, but the seed propagation may give better
results in the early-warm cycles. The last ones have been always considered as favourable
for plants. But nowadays more and more species produce negative reaction to the early-
warm cycles. In modern conditions the significance of phenological investigations and especially
of long uninterrupted observations on arboreal pheno-indicacators becomes more important.
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