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Аннотация. Данное исследование посвящено оценке развития Crataegus maximowiczii при интродукции 
на Кольский полуостров. В работе представлены сроки наступления фенологических фаз, морфометрические 
показатели соцветий и цветков, плодов, особенности семенного размножения. Раннее начало и короткая про-
должительность вегетации, короткий период линейного роста побегов, непродолжительный префлоральный 
период, ежегодное цветение и плодоношение, способность к формированию всхожих семян свидетельствуют 
об устойчивости развития C. maximowiczii в условиях Крайнего Севера. Исследуемые экземпляры растений 
C. maximowiczii характеризовались различными показателями цветения. Для растений с более заполненным 
соцветием характерно большее число цветков в соцветии, образцы с мелкими размерами цветков образуют 
соцветия меньшего диаметра. Фактор видовой специфичности влияет на морфометрические характеристики 
соцветий. Показатели плодоцветения в большей степени зависели от внешних условий, среди которых тем-
пература и относительная влажность воздуха оказывают незначительное влияние. Растения C. maximowiczii 
при интродукции на Кольский полуостров можно отнести к классу мелкоплодных. Наибольшей всхожестью 
обладают образцы со средними значениями массы, прошедшие комбинированную предпосевную подготов-
ку. Относительная влажность воздуха в период вегетации оказывает большее влияние, чем температурный 
режим на значения массы семян для данного вида в условиях интродукции. 
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Abstract. This study evaluates the development of Crataegus maximowiczii when introduced to the Kola Peninsu-
la. The paper presents the timing of the onset of phenological phases, morphometric indicators of inflorescences and 
flowers, fruits, features of seed reproduction. C. maximowiczii is a plant with an early onset and short growing sea-
son. C. maximowiczii has a short shoot growth period, a short prefloral period, annual flowering and fruiting. The 
studied specimens of C. maximowiczii plants were characterized by heterogeneous morphometric parameters of 
flowers and inflorescences. Specimens with a denser inflorescence are characterized by a greater number of flowers 
per inflorescence, specimens with small flower sizes form medium-sized inflorescences. The species specificity fac-
tor affects the morphometric characteristics of inflorescences. Fruiting indicators largely depended on external condi-
tions, among which temperature and relative humidity of the air have little effect. Plants of C. maximowiczii, when 
introduced to the Kola Peninsula, can be classified as small-fruited. The highest germination capacity is possessed by 
the samples with average values of mass, which have undergone combined pre-sowing preparation. The relative hu-
midity of the air during the growing season has a greater effect than the temperature regime on the values of the mass 
of seeds for a given species under conditions of introduction. 

Keywords: Crataegus maximowiczii C.K. Schneid.; introduction; Arctic Circle; Kola Peninsula; phenological 

phases; flowering; fruiting; inflorescences; flowers; mass of seeds; fruit diameter; seedbed preparation; stratification; 

scarification; field germination of seeds. 

Введение 
«Интродукция растений является одним из ос-

новных видов деятельности ботанических садов. Од-
ной из целей интродукции является разработка ас-
сортимента высокодекоративных деревьев и кустар-
ников для озеленения населенных пунктов. Абори-
генная дендрофлора Кольского полуострова не отли-
чается разнообразием, период цветения древесных 
растений непродолжителен. Пополнение списков 
растений, отличающихся высокой жизнеспособно-

стью и декоративностью и подходящих для исполь-
зования в озеленении, остается актуальным в насто-
ящее время» [3, с. 32]. 

Исследование проведено в Полярно-альпийском 
ботаническом саду-институте (ПАБСИ), изучали ин-
тродуцированные растения Crataegus maximowiczii 
C.K. Schneid. 

Растения рода Crataegus L. «…распространены на 

значительной территории северного полушария, про-

израстают в умеренных, реже субтропических зонах. 
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Виды рода Crataegus весьма декоративны в периоды 

цветения и плодоношения, в связи с чем, широко 

применяются в зеленом строительстве. Цветение 

наступает в 10–15 лет. Период цветения наблюдается 

после распускания листьев в конце мая – начале ию-

ня. Сложные щитковидные или зонтиковидные со-

цветия располагаются на коротких боковых побегах 

текущего года. Представители рода боярышник (Cra-

taegus L.) являются ценными лекарственными, пло-

довыми и декоративными растениями» [1, с. 514–518]. 
На Кольском полуострове боярышники в естествен-

ных растительных сообществах отсутствуют. 
Декоративные качества растений рода Crataegus L. 

оценивала С.В. Мухаметова и соавторы [2]. Вопро-
сами развития и роста растений рода Crataegus L. на 
Кольском полуострове занимались сотрудники 
ПАБСИ [3; 4]. 

Особенное внимание отводится изучению воз-
можностей семенного размножения растений рода 
Crataegus. Исследователи отмечают, что зародыш 
семени боярышника находится в состоянии покоя, 
семена многих видов имеют толстый эндокарп, ко-
торый препятствует прорастанию [5–7]. В большин-
стве случаев для нарушения покоя семян рекомен-
дуют проводить скарификацию или стратификацию, 
возможно сочетание этих способов [8–10]. 

Цель исследования: определить сроки прохожде-
ния фенологических фаз, морфометрические показа-
тели цветков и плодов, особенности семенного раз-
множения Crataegus maximowiczii C.K. Schneid. при 
интродукции в условия Заполярья. 

Методы 
Работа выполнена в 2015–2018 гг. на базе коллек-

ции древесных интродуцентов ПАБСИ Кольского 
научного центра РАН в г. Апатиты Мурманской обла-
сти, расположенной за Полярным кругом (67°38ʹ с.ш., 
33°37ʹ в.д.). В коллекциях закрытого и открытого 
грунта в окрестностях городов Апатиты и Кировск 
(Мурманская область, Россия) собран уникальный 
генофонд мировой флоры: древесных и кустарнико-
вых растений [11], интродуцированных многолетних 
травянистых растений [12], местных растений [13], 
тропических и субтропических растений [14]. 

Объектом исследования является C. maximowiczii 
– колючий лиственный кустарник или дерево высо-
той до 7 м. Встречается в Восточной Сибири, Мон-
голии, на севере Китая, севере Японии, в Корее. 
Обитает на прибрежных лесных полосах, опушках 
лесов и сухих горных склонах, по обочинам дорог, 
берегам рек. C. maximowiczii – очень холодостойкое 
растение, способно переносить температуру до –25°С. 

Для исследования были отобраны 3 экземпляра 
растений боярышника C. maximowiczii 17–20 лет. 
Растения выращены из семян культурного проис-
хождения, полученных из дендрария Института леса 
и лесохимии, г. Архангельск. В экспозиции интроду-
цированные растения произрастают группой в сход-
ных климатических условиях и испытывают на себе 
воздействие специфических природных условий 
Кольской Субарктики. 

Наблюдения за фенологическим развитием явля-
ются составной частью интродукционных исследо-
ваний. Изучали даты наступления распускания веге-
тативных почек (Пч2), начала и окончания линейно-
го роста побегов (Пб1, Пб2), одревеснения побегов 
(О2), начала распускания листьев (Л1), завершения 

роста и вызревания листьев (Л3), появления осенней 
окраски листьев (Л4), листопада (Л5), начала и окон-
чания цветения (Ц4, Ц5), созревания плодов (Пл3) 
[15; 16]. Оценивали продолжительность роста побе-
гов (РП), вегетации (ПВ), префлорального периода и 
цветения (ПФП, ПЦ) [17]. Обилие цветения и плодо-
ношения оценивали по В.Г. Капперу [18]. Балл зимо-
стойкости определяли по семибалльной шкале [17]. 

Исследования морфометрических характеристик 
соцветий проведены в период массового цветения 
каждого образца в 2018 г. Соцветия отбирали в сред-
ней части кроны по 10 шт. с экземпляра случайным 
образом. Определение размеров соцветий и цветков, 
плотности соцветий по С.В. Мухаметовой, К.Ю. Гри-
горьевой, Г.М. Файзуллиной [2, с. 123–124]. Величи-
ну показателя плодоцветения рассчитывали как от-
ношение числа полноценных плодов к числу бутонов 
[7]. Плоды собирали в сентябре 2018 г. в разных ча-
стях кроны в период созревания в количестве 100–
150 шт. Размеры плодов измерялись штангенцирку-
лем с точностью до 0,1 мм. Сбор семян проводился в 
сентябре в течение трех лет. С каждого экземпляра 
произведен отбор по 100 семян и определена инди-
видуальная масса каждого семени, используя анали-
тические весы ВЛР-200 с точностью до 0,0001 г. Се-
мена были сгруппированы по классам в зависимости 
от массы согласно методам вариационной статисти-
ки [19]. Предпосевная подготовка проводилась мето-
дами холодной стратификации и скарификации с по-
следующей двухэтапной стратификацией. Для про-
ведения предпосевной подготовки семян методом 
холодной стратификации предварительно выполнено 
промывание косточек в проточной воде в течение 
трех дней, данная манипуляция стимулирует прорас-
тание семян с наиболее глубоким покоем [6]. Стра-
тификация семян проводилась в пластиковых кон-
тейнерах, помещенных в холодильник при темпера-
туре +4–6°C с 1 марта по 12 мая. В качестве страти-
фикационной среды использовался торф. Состав 
грунта: верховой торф низкой степени разложения с 
добавлением торфа высокой степени разложения, рН 
5,59–6,5, азот – не менее 200 мг/л, фосфор – не менее 
200 мг/л, калий – не менее 250 мг/л. Контрольные 
выборки семян в данном субстрате располагались в 
темном помещении при температуре +22…+25°C 
аналогично с 1 марта по 12 мая. 

Для проведения комбинированной предпосевной 

подготовки семян методом скарификации с после-

дующей двухэтапной стратификацией выполнено 

замачивание семян в концентрированный раствор 

серной кислоты (H₂SO₄) на 60 минут, данная мани-

пуляция стимулирует прорастание семян с комбини-

рованным покоем [20]. Промывание семян осу-
ществлялось под проточной водой в течение трех 

минут, затем семена подвергались двухэтапной стра-

тификации. В качестве стратификационной среды 

также использовался верховой торф. На первом эта-

пе семена в данном субстрате располагались в тем-

ном помещении при температуре +22…+25°C с 3 ян-

варя по 1 марта 2017 г. На втором этапе стратифика-

ции семена были помещены в холодильник при тем-

пературе +4…+6°C с 1 марта по 18 июня 2017 г. 

Стратифицированные, скарифицированные и кон-

трольные семена проращивали в почве в посевных 

ящичках в условиях открытой теплицы. Посадка осу-
ществлялась 12 мая 2016 года и 18 июня 2017 года. 
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Состав почвы для проращивания использовали сле-

дующий: торф, песок, известняковая мука, дренаж 

керамзитовый, рН 5,9–6,5, азот (NH₄⁺ + NO₃⁻) – 

325 мг/кг, фосфор (P₂O₅) – 370 мг/кг, калий (К₂О) – 

500 мг/кг. 
Статистическая обработка результатов проводи-

лась с использованием прикладной программы Mi-
crosoft Excel согласно принятым методикам [20; 21]. 

Работы выполнены на Уникальной научной установ-
ке «Коллекции живых растений Полярно-альпийского 
ботанического сада-института», рег. № 499394. 

Результаты и обсуждение 
В условиях Кольского Заполярья исследуемые 

растения C. maximowiczii сохраняют свой габитус, 
имеют хорошо сформированные ствол и ветви, отли-
чаются ежегодным одревеснением годичных побе-
гов, средней побегообразовательной способностью, 
ежегодным приростом в высоту. Для C. maximowiczii 
отмечается наличие самосева. 

В таблице 1 отображены фенологические наблю-
дения за вегетативными органами растений в 2015–
2018 гг. Среднемноголетние данные (2000–2015 гг.) 
обсуждались ранее [3, с. 33]. 

В исследуемые годы вегетация C. maximowiczii 
начиналась с конца апреля по конец мая. Окончание 
вегетации (наступление фенофазы Л4) отмечали с 
конца августа до середины сентября, по среднемно-
голетним данным – 3 сентября. По шкале, предло-
женной Н.М. Александровой, Б.Н. Головкиным [17, 
с. 61], сроки начала вегетации у C. maximowiczii ха-

рактеризуются как ранние, а продолжительность ве-
гетации – как короткая, в 2016 г. продолжительность 
вегетации увеличена за счет более раннего начала. 

Линейный рост побегов начинается в третьей де-

каде мая – первой декаде июня. До окончания веге-

тационного периода у C. maximowiczii процессы ли-

нейного роста и одревеснения побегов заканчивают-
ся. Изучаемые растения C. maximowiczii относятся к 

растениям с короткой продолжительностью роста 

побегов [17]. 

Сроки наступления фенофаз цветения и плодо-

ношения отражены в таблице 2. 

В генеративный этап онтогенеза растения всту-

пили в 8-летнем возрасте. У C. maximowiczii при ин-

тродукции за Полярным кругом отмечаются ежегод-

ное цветение и плодоношение, обилие цветения и 

плодоношения оценивается по шкале В.Г. Капера 

[18] как хорошее и обильное. Префлоральный пери-

од средней продолжительности, длится в среднем 
37 суток. Созревание плодов отмечается в сентябре. 

Сроки наступления фенологических фаз варьи-

руют по годам, что объясняется погодными услови-

ями вегетационного сезона. Наиболее к среднемно-

голетним данным близки сроки фенофаз в 2018 г. 

Для исследования массы семена были сгруппиро-

ваны по классам согласно методам вариационной 

статистики. На рисунке 1 представлено распределе-

ние индивидуальной массы семян исследуемых рас-

тений. 

 

Таблица 1 – Сроки наступления вегетативных фенологических фаз у C. maximowiczii в 2015–2018 гг. 

Годы 
Фенологические даты РП, 

сут. 

ПВ, 

сут. Пч2 Пб1 Пб2 О2 Л1 Л3 Л4 Л5 

2015 08.05 29.05 06.07 31.07 25.05 22.06 01.09 28.09 38 116 

2016 30.04 18.05 20.06 01.08 05.05 17.06 06.09 25.09 33 129 

2017 25.05 14.06 02.08 21.08 08.06 10.07 15.09 20.07 49 113 

2018 10.05 21.05 05.07 18.08 19.05 22.06 28.08 27.09 45 110 

2001–2015 18.05 30.05 20.07 06.08 25.05 23.06 03.09 01.10 51 108 

 

Таблица 2 – Сроки наступления фенологических фаз цветения и плодоношения у C. maximowiczii в 2015–
2018 гг. 

Годы 
Фенологические даты цветения и плодоношения 

ПФП, сут./ ПЦ, сут. 
Ц4 Ц5 Пл3 

2015 26.06 10.07 17.09 49/14 

2016 14.06 24.06 23.08 45/10 

2017 15.07 20.07 22.09 51/5 

2018 20.06 30.06 08.09 41/10 

2001–2015 24.06 01.07 01.09 37/7 

 

 

Рисунок 1 – Кривые распределения массы семян C. maximowiczii в 2015–2017 гг. 
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Расположение вариант близко к кривой нормаль-
ного распределения отмечено в 2015 году. В осталь-
ные годы наблюдаются отрицательно асимметрич-
ные распределения индивидуальной массы семян со 
смещением в сторону наименьших вариант, вероят-
но, это объясняется наименее благоприятными фак-
торами периода вегетации. Анализ метеоданных по-
казал, что средняя температура периода вегетации в 
2016 году составила +11,6°С, что несколько выше, 
чем в 2015 и 2017 гг. (+9,9°С и +8,6°С соответствен-
но). Уровень влажности отличался небольшими ко-
лебаниями для вегетационных периодов этих лет и 
составил 81%, 80% и 78%. Следовательно, незначи-
тельная разница температур не оказывает существен-
ного значения на распределения индивидуальной 
массы семян C. maximowiczii. Нормальное распреде-
ление плотностей вероятности отмечено в 2015 году, 
который характеризовался наибольшим показателем 
влажности вегетационного периода (81%). Следова-
тельно, уровень влажности оказывает большее зна-
чение, чем температурный режим на значения этого 
показателя для данного вида в условиях интродук-
ции. 

На рисунке 2 представлено распределение инди-

видуальной массы семян отдельных экземпляров. 

 

Рисунок 2 – Кривые распределения массы семян 
разных экземпляров C. maximowiczii в 2017 году 

Исследуемые растения изученных экземпляров 
C. maximowiczii характеризовались неоднородными 
показателями массы семян. Наименьшие значения 
показателей массы семян установлены для экземпля-
ра 1, наибольшие для экземпляров 2 и 3. Таким обра-
зом, распределение вариант экземпляра 1 смещено в 
сторону наименьшего значения от среднего. По-
скольку все экземпляры подвергались идентичной 
совокупности факторов окружающей среды, влияю-
щих на формирование массы семян, то можно гово-
рить о неоднозначном влиянии эндогенных факторов 
на развитие исследуемого параметра. 

По результатам наблюдений ни один образец не 

дал всходы в течение первого года, что соответству-

ет данным литературных источников [6; 23], указы-

вающих на появление всходов на 2–3 год. Отсут-

ствие прорастания при обычных благоприятных 

условиях обусловлено явлением органического по-

коя самих семян. 
Наблюдения были продолжены в течение вегета-

ционного периода 2017–2018 гг. В результате иссле-
дований были получены всходы всех образцов в пе-
риод с 14 июня 2017 г. по 30 июня 2018 г. Полевая 
всхожесть исследуемых видов оценивалась как ко-
личество всходов, выраженное в процентах, к коли-
честву высеянных семян. Полевая всхожесть оцени-
валась в каждом классе массы. 

Наибольшая всхожесть семян C. maximowiczii от-
мечена у скарифицированных и стратифицирован-
ных образцов со средними значениями массы и со-
ставила 35% для скарифицированных семян со сред-
ним значением массы 0,0303 г и 31% для стратифи-
цированных экземпляров со средним значением мас-
сы 0,0427 г. Образцы с наибольшими значениями 
массы семян (0,0427 г) и со значениями массы семян 
ниже среднего (0,0178 г) не дали всходов или всхо-
жесть была незначительная вне зависимости от про-
ведения предпосевной подготовки. Всхожесть не-
стратифицированных проб отмечена только у семян 
четвертого класса (0,0427 г) и составила 20% 
(рис. 3). 

Анализ зависимости полевой всхожести от инди-
видуальной массы семян представителей вида Cra-

taegus maximowiczii выявил, что показатель всхо-
жести зависит от предпосевной подготовки и массы 

семян. Наибольшей всхожестью обладают образцы 
со средними значениями массы, прошедшие комби-

нированную предпосевную подготовку. 
Положительное влияние двухэтапной предпосев-

ной обработки, заключающейся в сочетании кислот-
ной скарификации и холодовой стратификации на 

прорастание семян некоторых видов Crataegus отме-
чено G. Morgenson [8], B. Bujarska-Borkowska [9; 10]. 

Положительное влияние теплой и холодной страти-
фикации также отмечается [24]. 

 

Рисунок 3 – Всхожесть семян 
C. maximowiczii Schneid. в зависимости от массы 

На следующем этапе была оценена степень цве-
тения и плодоношения растений C. maximowiczii 

(табл. 3). Эти показатели играют большую роль в 
оценке результатов интродукции растений, так как 

определяют возможность их семенного размножения 
в новых условиях. 

 

Таблица 3 – Характеристика цветков и соцветий C. maximowiczii при интродукции в ПАБСИ (2018 г.) 

Экземпляр Диаметр соцветия, см Диаметр цветка, см 
Количество цветков 

в соцветии, шт. 

Плотность 

соцветия, шт./см 

1 6,63 ± 0,30 1,62 ± 0,05 28,00 ± 1,43 4,23 ± 0,21 

2 4,96 ± 0,27 1,37 ± 0,05 21,45 ± 1,34 4,50 ± 0,42 

3 6,37 ± 0,30 0,52 ± 0,05 33,40 ± 2,23 5,37 ± 0,47 

Среднее значение 5,95 ± 0,21 1,5 ± 0,03 27,42 ± 1,29 4,69 ± 0,23 
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Исследуемые экземпляры растений C. maximowi-

czii характеризовались неоднородными морфометри-

ческими показателями цветков и соцветий. Наимень-

ший диаметр соцветий отмечается у экземпляра 2, 

максимальная – у экземпляра 1. Средний диаметр со-

цветий у исследуемых растений составил 5,95 ± 0,21 см. 

Минимальный диаметр цветков наблюдался у экзем-

пляра 3 (0,52 см), максимальный – у экземпляра 1 

(1,62 см). Средняя ширина цветков у образцов C. ma-

ximowiczii составила 1,5 ± 0,03 см. 

Самые плотные соцветия свойственны для экзем-

пляра 3 (5,37 шт./см), для экземпляра 1 присущи ме-

нее плотные соцветия (4,23 шт./см), также эти экзем-

пляры отличались наибольшим количеством цветков. 

Наименьшее количество цветков в соцветии и наи-

меньший диаметр цветков и соцветия свойственны 

для экземпляра 2. Плотность соцветий исследованных 

растений в среднем составила 4,69 ± 0,23 шт./см. 

В результате проведенного корреляционного ана-

лиза установлена достоверная прямо пропорцио-

нальная связь между количеством цветков и плотно-

стью соцветия (r = 0,65 при  = 0,001), между вели-

чинами размеров соцветий и цветков (r = 0,64 при 

 = 0,001). Это свидетельствует о том, что у экзем-

пляров с более плотным соцветием большее количе-

ство цветков в соцветии, образцы с малыми разме-

рами цветков образуют некрупные соцветия и 

наоборот. Не обнаружено статистически достовер-

ной связи между размером цветков и плотностью со-

цветия, шириной соцветия и его плотностью, коли-

чеством и размером цветков. 

Ранее нами доказано, что «…фактор системати-

ческой принадлежности растения оказывает влияние 

на морфометрические характеристики соцветий. По 

данным однофакторного дисперсионного анализа, 

доля влияния показателя видовой принадлежности 

на число цветков в соцветии составляет 63%, на ши-

рину соцветий – 47%, на диаметр цветков – 31%, на 

плотность соцветия – 23%. В условиях Кольской 

Субарктики в наибольшей степени от видовых осо-

бенностей зависит количество цветков в соцветии, 

другие изученные показатели испытывают меньшее 

влияние видовой принадлежности» [4, с. 45]. 

У растений C. maximowiczii в условиях Кольского 

полуострова образуются плоды правильной формы, 

без значительных повреждений. Характеристика пло-

доцветения представителей растений C. maximowiczii 

в условиях интродукции за трехлетний период 

(2016–2018 гг.) обнаружила стабильность, отклоне-

ние от среднего значения в разные годы составило 

±6,7% (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Плодоцветение растений 
вида C. maximowiczii в 2016–2018 гг. 

У исследуемых экземпляров наиболее стабилен 
показатель количества цветков в соцветии, в то вре-

мя как количество плодов и, следовательно, показа-
тель плодоцветения в большей степени зависели от 

внешних условий. Наиболее теплый, но менее влаж-
ный вегетационный период отмечался в 2018 году, 

средняя температура составила +11,8°С, уровень 
влажности 75%. Следовательно, данный показатель 

зависит от группы факторов условий среды, среди 

которых погодные условия оказывают незначитель-
ное влияние. Морфометрические параметры плодов 

растений C. maximowiczii в условиях интродукции 
отображены в таблице 4. 

Таблица 4 – Морфометрические параметры пло-
дов и показатель плодоцветение растений C. maximo-
wiczii в условиях интродукции в 2018 г. 

Экзем-

пляр 

Количество 

плодов 

в соплодии, шт. 

Диаметр 

плодов, 

мм 

Плодоцве-

тение, % 

1 19,80 ± 1,41 12,5 ± 0,2 70,7 

2 12,45 ± 1,37 9,7 ± 0,2 58,1 

3 11,60 ± 0,83 9,9 ± 0,2 34,7 

Среднее 

значение 
14,55 ± 0,95 10,7 ± 0,2 53,1 

 
Пребывая в однородных почвенно-климатичес-

ких условиях, экземпляры характеризовались разной 
степенью плодоцветения и диаметром плодов 
(табл. 2). Незначительное снижение диаметра плодов 
в сравнении со средними показателями [25] (10,0 мм) 
отмечено у экземпляра 2 (9,7 ± 0,2) и экземпляра 3 
(9,9 ± 0,2). Коэффициент вариации размеров плодов 
равен 14,71%, что по шкале С.А. Мамаева [26] ха-
рактеризуется низким уровнем изменчивости данно-
го признака. Следовательно, растения C. maximowi-
czii в условиях интродукции в Кольскую Субарктику 
можно отнести к классу мелкоплодных, а размер 
плодов является не только признаком, характеризу-
ющим биологическую особенность видов, но и мо-
жет рассматриваться как индивидуальный феноти-
пический признак. 

Заключение 
Фенологическое развитие C. maximowiczii соот-

ветствует экологическим условиям Кольской Суб-
арктики, растения проходят полный цикл развития, 

являются зимостойкими и жизнеспособными. В ус-
ловиях Кольской Субарктики C. maximowiczii отли-

чается ранним началом и короткой продолжительно-
стью вегетации. Средняя продолжительность перио-

да вегетации составляет 108 суток. В генеративный 
этап онтогенеза растения вступили в восьмилетнем 

возрасте. Фазы цветения и плодоношения наблюда-
ются ежегодно. Непродолжительный префлоральный 

период способствует созреванию семян. Для стиму-
лирования прорастания семян рекомендована ком-

бинированная предпосевная подготовка: тепловая и 
холодовая стратификация, кислотная скарификация 

и холодовая стратификация. Уровень относительной 
влажности воздуха оказывает большее значение, чем 

температурный режим на значения индивидуальной 
массы семян для данного вида в условиях интродук-

ции. Величина показателя плодоцветения зависит от 
группы факторов условий среды, среди которых по-

годные условия оказывают незначительное влияние. 
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