
Доклады Академии Наук СССР
1949. Том LXVI, № 5

I : ! ' ' ' Е ' / . і ; І I

; І ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

Г. Э. ШУЛЬЦ

РЕАКЦИИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД 
! НА НЕПРЕРЫВНЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

(Представлено академиком Н. А. Максимовым 10 XII 1948)Одним из основных препятствий к широкому внедрению на крайний неблагопвиХ^^^ КуЛЬТур Умеренной зоны является крайнеСF)RГ)RRJъг jj P T-T14 сітл г>гт на длинный летний
П. | =”БЯ Бсс-^

в ПРО”СЮ«“»»>
С“е? ^««о-кустарн^У Р 1 зоны навели на мысль о том, что вредная реакция на ппии.я ГЬ Не является всеобщим свойством Древесно-кустарниковых пород. С целью накопления материалов по этому вопросу в Полярно аль пииском ботаническом саду Кольской базы Академии наук СССР б^Х поставлены специальные трехлетние опыты, охвативесно-кустарниковых пород.. Над этими растениями были проведены араллельные наблюдения при их развитии на естественном дне Запо R опытр ба искусственно Упроченном 16-часовом и 10 часовом дне какир ИтПб применены светонепроницаемые кабинки того же шпа' какие были приняты в опытах Н. А. Максимова и Б. С. МошковаБольшинство испытанных пород (род лиственнипя ивовых, березовых, камнеломковых, все бобовые, роды клен и липа и в нашИХ опытах при ре на непрерывном лне ЗаполярьяZ ° И ЛИ Жестоко обмерзли в первую же зиму. После летней веРге ПИ?™ На коротком ДНе все э™ породы благополучно перезимовали наНяп^^аХ ПоляРн°-альпийского ботанического сада без укрытия отпК/ Ду С ЭТИМ’ довольно значительное число деревьев и кустарников в ваз™ На ДЛИННЫЙ СеВернЫЙ день очень слабо. Описанные paSS сл^ияр ИИ укладываются в пределы точности опыта. В большинстве вегетя В ЭТИ породы перезимовали с одинаковым успехом после летней НИЙ нзЦпИпНа ДЛИНН0М и Коротком дне- ПриводимУматериаль? наблюде «ой «Ей - "Разной культурной иволист-в пяяСпиЬЮ ПрИ визУальн°й оценке невозможно было уловить различийРаЗЛ"™“ вар"а"тов “"“а"Аналогично повники малины и ' сибирская пихта, ирга, некоторые рябины, ішй- , алины и представители маслиновых (ясень, сирени). Ход
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безонного развития деревьев и кустарников ЗЭВИСИТ от длины Фотопериода
удовлетворительно перезимовывают’ в МурманскойГобГ™ СЛуЧаев’ но-кустарников^е порол™^^^ субарктические древес-"^Большинство StIhhZT^^ более юж^С2и™И Верхних смородины, жимолости, голубика £еХікаГокЯТ°В (северные березы, ными представителями реагирующей \ специализирован-. своим более южным родича™ эти вилы е У ДНЯ грУппы- Подобновают рост, затягивают активну^е  ̂ ДНЯ резко усили-качество: своевременно проходить зака^н^Д^0 ИМ присУЩе новое нему покою в условиях непрерывного nerJLr подг°товкУ к осенне-зим- вполне приспособлена к условиям Зап^оТ/р*‘ Донная ритмика 

» вщы закон™,
&2^ 7=£П£
4“ Z? rubrum 4одна форма татарской жимолости (I oniSS taUHca РЛВивалась также 8 ° “— обретены этой формой татарской жймІ™™ Растений были при- очертании ее ареала Смер ™ ИНЫе ЭПОХИ при ^«м перспективные для интродукции н S жимолости показывает, что встречены и южнее полярного круга У арКТИКу кУстаРники могут быть 

дической экологии следующие группы характеру их фотоперио- ваннымР сезон%ыФм°Тр?3евитЛ^ индетерминиро- зависит от географически возможных Д- сезонного развития не дня слабо усиливает рост и в крайних бании длины дня- Удлинение действует на него. Нормальный ИХ слУчаях> возможно, вовсе не Субарктику не нарушается ПримевыСе3я°ДН0Г0 развития ПРИ переносе в наследственно закрепленного короткого п1пилГРУШИ’ яблони- в случае свыше 4 мес. перспективны для Ркультупы £ активнои вегетации не
ным сезонным развитием ДпЧеСК-И детеРминирован- четливо стимулирует рост и Значите И непреРывный день от-вегетации. У Р Т И значительно затягивает период активной « и е п о р о д ьц еСе?о°нто° фиксированный мв Д е т е р м и н и Р 0 в а н- покою на непрерывном дне невозможен Пп П реход к осенне-зимнему севера

бо«,шшктм, субаргаческие формы

этой группы в широких пре-
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формы ив, берез, смородин. В случае нахождения древесно-кустарнико-1 вых пород этой группы вне пределов Субарктики они являются дополнительным фондом для интродукции на крайний север.
Поступило
10 ХП 1948
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