
КОМАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
2015 Вып. LXIII

199

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ 
И ПЛОДОНОШЕНИЯ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА MAGNOLIA L. 
(MAGNOLIACEAE) В УСЛОВИЯХ 

РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Л.А. Каменева

ФГБУН Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток

В данной статье представлены результаты исследования фенологии один-
надцати представителей рода Magnolia в условиях российского Дальнего Вос-
тока. Изучена жизнеспособность пыльцы и условия ее хранения, семенная 
продуктивность, этапы органогенеза генеративных почек и видовой состав 
насекомых–опылителей. 
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This paper presents the results of studies on phenology (biological rhythms) of eleven 
taxa of the genus Magnolia in the conditions of the Russian Far East, including pollen viability 
and pollen storage conditions, seed productivity, stages of organogenesis of generative buds 
and the species composition of insect pollinators.
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Одним из ценных представителей семейства Magnoliaceae, 
которые всесторонне изучаются в настоящее время как лекарственные 
и декоративные растения, является род Magnolia L. (Coats, 1992; Shi et 
al., 2000; Петухова, 2003; Lee, 2011). 

Представители рода – вечнозеленые и листопадные деревья, ку-
стовидные деревья и кустарники. Род включает 230 видов (Nooteboom, 
2000; Figlar, Nooteboom, 2004). Большая часть видов занимает очень 
ограниченные ареалы, сосредоточенные в Юго-Восточной Азии, Се-
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верной Америке, в Вест-Индии. Самая большая концентрация видов 
магнолиевых наблюдается в Восточных Гималаях, Юго-Западном Ки-
тае, в Индокитае. На территории России род представлен одним видом 
– M. obovata Thunb., произрастающим на о-ве Кунашир (Южные Кури-
лы) (Харкевич, Качура, 1981; Баркалов, 2009).

Целенаправленная и планомерная интродукция магнолий на-
чалась с середины XVIII в. – сначала в Англии, несколько позже – в 
других европейских странах и Северной Америке. В России одно из 
первых мест по культивированию магнолий принадлежит Никитскому 
ботаническому саду (г. Ялта) и Сочинскому дендрарию, где магнолии 
выращивают с начала XIX века. На территории России наиболее круп-
ные коллекции магнолий собраны в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и 
Воронеже, включающие более 70 таксонов (Романов и др., 2005).

Интродукция магнолий на юг Приморского края началась в 
1970 г., когда Т.В. Самойловой на Горнотаежной станции ДВО АН 
СССР была посажена M. obovata, привезенная с Курильских островов 
(о–в Кунашир). В Ботаническом саду–институте ДВО РАН (БСИ ДВО 
РАН) изучением магнолий занимаются с 1986 г., основателем коллек-
ции была И.П. Петухова, изучением магнолий она занималась более 
30 лет. В настоящее время коллекция магнолий БСИ ДВО РАН вклю-
чает 19 таксонов.

При исследовании магнолий в условиях интродукции важней-
шим показателем успешности является их адаптация к новым усло-
виям произрастания, которая проявляется при прохождении сезонного 
цикла развития и определяется степенью соответствия ритма развития 
растений климатическим условиям района интродукции (Кузнецова, 
1979, 1983; Postek, Tucker, 1982; Михалевская, Овчинникова, 1989; 
Григоренко, Бессонова, 1999; Xu, 2006; Wang, 2010).

Наступление той или иной фазы в экспериментальных усло-
виях интродукции определяет сумма тепла, причем установлено, что 
каждой фазе развития свойственен свой уровень тепла и эта величина 
довольна постоянная (Минченко, Коршук, 1987; Наумов, 2006). Полу-
чение качественного семенного материала – показатель репродуктив-
ной возможности растений, который зависит от ряда факторов: мор-
фогенетических, генетических, физиологических, антэкологических, 
экологических (Hodgson 1989; Erdelska, 1999; Navarro, 1998). Под вли-
янием новых условий произрастания у некоторых видов происходит 
нарушение процессов микроспорогенеза, что влечет за собой низкую 
фертильность пыльцы и соответственно низкую семенную продуктив-
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ность (Михалевская и др., 1991; Hiroyama, Ishida, 2005; Коршук, Пала-
геча, 2007; Kameneva, Koksheeva, 2013).

При исследовании магнолий в районе интродукции важным во-
просом является изучение дифференциации генеративных структур 
и влияния климатических факторов на процессы органообразования. 
Изу чение данных процессов имеет важное значение для прогнозирова-
ния семенной продуктивности и обеспечения декоративности.

Целью нашего исследования является изучение биологии цвете-
ния и плодоношения представителей рода Magnolia в условиях культу-
ры БСИ ДВО РАН.

Материалы и методы
Объектом данного исследования послужили 11 представителей 

рода Magnolia, произрастающие на территории БСИ ДВО РАН: M. ko-
bus DC., M. kobus var. borealis Sarg., M. x kewensis Pearce, M. obovata 
Thunb., M. offi cinalis Rehd. et Wils., M. salicifolia (Sieb. et Zucc.) Maxim., 
M. sieboldii K.Koch., M. sieboldii subsp. japonica K. Ueda, M. х soulangi-
ana «Lennei», М. stellata (Sieb. et Zucc.) Maxim., M. tripetala L. Большая 
часть изученных видов получена из Киевского Ботанического сада–ин-
ститута им. О.В. Фомина (Украина). 

Наблюдения за ритмами сезонного развития магнолий проводили 
в период с 2011 по 2014 гг., по методике П.И. Лапина и С.И.Сидневой 
(1973). Также были исследованы этапы развития генеративных почек 
M. kobus и M. sieboldii по методике Ф.М. Купермана (1973). Для изуче-
ния процессов дифференциации цветочных элементов проводили сбор 
почек один раз в месяц, а в период активного роста – каждые 10 дней. 
Анатомо–морфологические описания генеративных почек были сдела-
ны c помощью микроскопа Stemi–2000 C и Axioplan–2.

При расчете сумм эффективных температур воздуха (∑t0effective) 
использовались показатели среднесуточной температуры, и если тем-
пература превышала 5 0С температурные показатели суммировались. 
∑t0effective – это показатель, характеризующий количество тепла и вы-
ражающийся суммой средних суточных температур воздуха, превыша-
ющий определенный порог: 0, 5, 10 градусов или биологический мини-
мум температуры, необходимой для развития определенного растения 
(Минченко, Коршук, 1987; Наумов, 2006).

Жизнеспособность пыльцы определялась по методике И.Н. Го-
лубинского (1974). Семенную продуктивность и коэффициент продук-
тивности определяли по методике Т.А. Работнова (1960) и И.В. Вай-
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нагий (1974). Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) – это 
число семяпочек на генеративный побег, реальная семенная продук-
тивность (РСП) – число зрелых семян, неповрежденных насекомыми и 
грибами, на генеративный побег. Коэффициент продуктивности – про-
центное соотношение ПСП и РСП.

Все фазы развития растений рассматривали в связи с темпера-
турными показателями и с измерениями влажности воздуха, получен-
ными по данным метеостанции БСИ ДВО РАН.

Результаты и обсуждение

Ритмы сезонного развития
Результаты исследования ритмов сезонного развития в условиях 

юга Приморского края показали, что начало активного периода жизне-
деятельности магнолий зависит от погодных условий весеннего пери-
ода, где определяющим фактором является сумма эффективных тем-
ператур воздуха (∑t0effect.). Подготовка к началу вегетации магнолий 
может проходить успешно, если среднесуточная температура превы-
шает 5 0С. С переходом данной температурной отметки идет накопле-
ние тепла, и чем оно интенсивнее, тем меньше времени требуется для 
начала вегетации.

Установлено, что начало вегетационного периода для раннец-
ветущих видов: Magnolia kobus, M. kobus var. borealis, M. x kewensis, 
M. salicifolia, М. stellata, M. х soulangiana «Lennei» начинается при 
∑t0effect. от 30 0С. Период бутонизации наступает при ∑t0effect. от 
85,3 0С и продолжается от 2 до 10 дней. В фазу цветения растения 
вступают при ∑t0effect. от 118 0С, массовое цветение наступает через 
7–14 дней при ∑t0effect. от 160 0С (третья декада апреля–май).

Вегетация поздноцветущих видов (M. obovata, M. offi cinalis, 
M. sieboldii, M. sieboldii subsp. japonica, M. tripetala) начинается при 
∑t0effect. свыше 25 0С, бутонизация наступает при ∑t0effect. от 306 0С, 
продолжительность данного периода составляет в среднем две неде-
ли. В фазу цветения растения вступают при ∑t0effect. свыше 500 0С, а 
массовое цветение наступает через 4–10 дней при ∑t0effect. от 578 0С 
(третья декада июня–третья декада августа).

Развитие плодов у изученных таксонов начинается в третьей де-
каде июня (в среднем при ∑t0effect. от 700 0С), и третьей декада июля (в 
среднем при ∑t0effect. от 1250 0С). Плоды созревают в третьей декаде 
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сентября и первой декаде октября при ∑t0эфф. свыше 2300 0С. Заверша-
ется вегетационный период активным листопадом (сентябрь–октябрь).

При исследовании M. sieboldii и M. sieboldii subsp. japonica было 
отмечено, что они характеризуются довольно длинным периодом цве-
тения (июнь–август). В период массового цветения (июль) на одном 
дереве одномоментно могут находиться цветки и плоды на разных ста-
диях формирования, а также происходит заложение новых генератив-
ных почек будущего года (рис. 1А). В осенний период (третья декада 

Рис. 1. Развитие генеративной почки M. sieboldii.

Fig. 1. Development of generative buds M. sieboldii. 

А – стадии развития / stages of development: gb – генеративные почки / 
generative buds; b- бутон / budding; f – цветок / fl ower; ff – развитие плода / 
fruit formation. 

B – общая схема развития / common scheme of development: vp – вегетативная 
фаза / vegetative phase; vptg – переход из вегетативной в генеративную фазу 
/  transition from vegetative to generative phase; sfd- начало дифференциации 
цветка / the start of fl ower differentiation; fl f - формирование цветка / fl ower 
formation.
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сентября) у M. sieboldii и M. sieboldii subsp. japonica наблюдается вто-
ричное цветение. В.Н. Голубев (1968) под вторичным цветением по-
нимает развитие второй генерации цветоносных побегов, следующей 
за первой с некоторым перерывом во времени. Причинами вторичного 
цветения некоторые авторы считают особо благоприятные сочетания 
тепла и влажности (Голубев, 1968; Филипов, Скиткина, 1969; Куз-
нецова, 1979). Для региона исследования характерна очень теплая и 
влажная осень, средняя температура сентября составляет 16.2 0С при 
влажности воздуха 79.3% и ∑t0effect.= 2711.3 0С, сочетание данных 
показателей оказывается благоприятным для вторичного цветения. 
В.М. Кузнецова (1979) отмечает, что некоторые особенности органо-
генеза генеративных почек M. kobus - вторичное цветение в некоторых 
регионах (Батуми, Грузия; Душанбе, Таджикистан) и наличие осен-
нее–зимнего роста говорит о том, что в недавнем прошлом данный вид 
имел неоднократное цветение. Вторичное цветение у других таксонов 
Magnolia, входящих в коллекцию БСИ ДВО РАН, не наблюдалось.

Опыление
Для большинства таксонов Magnoliaceae характерна протогония, 

при этом рыльца плодолистиков созревают значительно раньше пыль-
ников и воспринимают пыльцу до начала раскрытия бутонов, в связи 
с чем в естественных условиях произрастания опыление осуществля-
ется весьма специализированными жуками, протискивающимися в 
бутон при незначительном расхождении лепестков накануне раскры-
тия бутона (Романов и др., 2005). По данным М.А. Барановой (1980), 
у некоторых видов Magnolia (M. tripetalla, M. virgineana) наблюдались 
случаи самоопыления. Н.Ф. Минченко и Т.П. Коршук (1987), проводя 
исследование магнолий в условиях Украины, отмечают, что в период 
цветения раннецветущих видов не исключено участие в опылении ве-
тра, характерного для ранней весны.

В исследованиях по изоляции отдельных цветков в условиях 
БСИ ДВО РАН случаев самоопыления не наблюдалось. Участие ветра 
в опылении раннецветущих видов не отрицается, так как район ис-
следования также характеризуется сильными ветрами. Предваритель-
ные результаты показали, что роль опылителей на юге Приморского 
края выполняют представители сем. Alleculidae (Apis, Bombus), сем. 
Scarabaeidae (Lasiopsis). В табл. 1 представлены обобщенные литера-
турные данные по видовому составу опылителей в разных районах, в 
том числе и в пределах естественного ареала. Преобладающими се-
мействами являются сем. Alleculidae, Scarabaeidae, Staphylinidae.
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Т а б л и ц а  1 -  T a b l e  1
Видовой состав насекомых–опылителей представителей рода Magnolia 

в различных районах исследования
The species composition of insect pollinators of the genus Magnolia 

in different study areas 

Таксон Место 
описания

Литературный 
источник

Видовой состав 
насекомых–
опылителей

M. kobus, M. kobus 
var. borealis, M. obo-
vata, M. offi cinalis, M. 

salicifolia, 
M. sie boldii, M. sie-
boldii var. japonica 

M. х soulangiana, М. 
stellata, M. tripetala 

Сочи 
(Россия)

Романов М.С. и 
др. (2005)

cем. Thysanoptera: 
Thrips fuscipennis 

Hal. 

M. kobus, 
M. x soulangiana, 

M. obovata

юго-восток 
Украины (Запо-
рожская обл.)

Григоренко И.В. 
(2001)

cем. Alleculidae: Apis 
mellifera, Bombus sp., 
Odvnerus parietum. 
cем. Scarabaeidae. 

M. kobus, M. kobus 
var. borealis, M. x 

kewensis, M. obovata, 
M. offi cinalis, M. sali-
ci folia, M. sieboldii, 

M. х soulangiana, М. 
stellata, M. tripetala 

Киев (Украина)

Минченко Н.Ф., 
Коршук Т.П. 

(1987); Коршук 
Т.П., Палачега 

Р.М. (2007).

Cestonia sp. 
(Tachinidae), Contelus 
obscures, Strangalina 

luteicornis 
(Cerambycidae) 

M. kobus, M. acumi-
nata, M. salisifolia, 
M. x soulangiana 
“Lennei alba”, 

M. x soulangiana 
“Alexandrina”, M. x 

loebneri

Северная 
Буковина 
(Украина)

Термена Б.К., 
Турлай О.И. 

(1992).

Corizus hyosciami 
(Rhopalidae), 

Chrysopa vulgaris 
(Chrysopidae), 

сем. Alleculidae

M. kobus, M. kobus 
var. borealis, M. x 

kewensis, M. obovata, 
M. offi cinalis, M. sali-
ci folia, M. sieboldii, 

M. х soulangiana, М. 
stellata, M. tripetala 

Сев. 
Америка

Peigler (1989), 
Gardiner J. 

(1989), Callawey 
(1994).

cем. Mordellidae 
Nitidulidae, 

Scarabaeidae 

M. stellata
Tokai, central 
Japan (узкий 

эндемик)
Hirayama K., 

Ishida K. (2005) cем. Staphylinidae 

M. schiedeana 
Xalapa, 

Veracruz, 
Mexico 

(эндемик)

Dieringer G., 
Espinosa J.E. 

(1994).

Stenagria sp. 
(Staphylinidae), 
Cyclocephala 

jalapensis 
(Scarabaeidae) 
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Результаты проращивания пыльцы магнолий на различных пита-
тельных средах (5, 10, 15 %–й растворы глюкозы и сахарозы) показали, 
что оптимальной средой является 5 %–й раствор глюкозы, где процент 
проросшей пыльцы оказался наивысшим и соответствовал макси-
мальной длине пыльцевых трубок. Проращивание пыльцы Magnolia 
в лабораторных условиях при температуре 18–20 0C показало, что ее 
жизнеспособность не превышает 4.8±0,5 %. Поэтому дальнейшее про-
ращивание пыльцы проводилось в термостате при 24 0C, где с повы-
шением температурных условий увеличиваются процент жизнеспо-
собности пыльцы и длина пыльцевых трубок. L. Ji и W.-B. Sun (2001) 
отмечают, что оптимальная температура для прорастания составляет 
25 0С, более высокая температура может вызывать разрыв пыльцевой 
трубки.

У M. kobus var. borealis отмечен наиболее высокий процент жиз-
неспособности пыльцы – 31.7±2.8 %, с длиной пыльцевой трубки 
34.3±2.6 мкм, а у M. salicifolia - наименьший 10.4±1.42 %, с длиной 
пыльцевой трубки 6.2±1.2 мкм. Для остальных изученных видов про-
цент жизнеспособности пыльцы не превышал 19.6 %. Полученные 
нами данные подтверждают результаты Н.Ф. Минченко, Т.П. Коршук 
(1987) и И.В. Григоренко (2001), которые указывают, что основной при-
чиной слабой жизнеспособности пыльцы, по-видимому, является низ-
кая температура во время цветения, препятствующая ее созреванию. 

Возможность хранения пыльцы в течение длительного времени 
является важным условием при проведении работ по гибридизации. 
Результаты хранения пыльцы Magnolia в разных лабораторных усло-
виях (18 0C; 4 0C; -18 0C) в течение недели показали, что пыльца всех 
изучаемых образцов быстро теряет жизнеспособность. Наиболее оп-
тимальными условиями для хранения является температура 4 0C, при 
которой проросшая пыльца составляет 1.06±0,3 – 7.4±0,5 %. Наши ре-
зультаты по хранению пыльцы подтверждаются данными Н.Ф. Мин-
ченко, Т.П. Коршук (1987), которые указывали, что хранение пыльцы 
магнолий даже в течение пяти дней вдвое и более снижает ее жизне-
способность. R. Wang (2010) при исследовании жизнеспособности 
пыльцы M. denudata отмечает, что высокая жизнеспособность сохра-
няется в течение 36 час. 

Семенная продуктивность
Плод магнолий – это шишковидная или колосовидная многоли-

стовка, состоящая из множества вскрывающихся на дорсальной сторо-
не листовок, каждая из которых содержит по два семязачатка. Семена 
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магнолий плоские, черные или коричневатые, в мясистой оранжевой, 
красной или розовой семенной кожуре – саркотесте (Бобров и др., 2009).

Изучавшиеся нами виды различаются по размерам и массе семян 
и многолистовок, по количеству листовок в многолистовке. Наиболее 
крупными многолистовками и семенами отличается M. offi cinalis, мел-
кими многолистовками – M. salicifolia (табл. 2). Подсчет ПСП прово-
дился по количеству листовок (24–105 листовок на одну многолистов-
ку), РСП подсчитывалась по количеству завязавшихся семян.

Результаты определения семенной продуктивности показали, что 
реальное количество семян в многолистовке может изменяться по го-
дам. Поскольку в каждой листовке находится по два семязачатка, рас-
чет семенной продуктивности производился с учетом потенциальной 
двусемянности. ПСП является базовой величиной для оценки семен-
ной репродукции, эта величина мало зависит от внешних условий сре-
ды, она является верхним пределом семенной продуктивности вида и 
характеризует его потенциальные возможности. Потенциальная семен-
ная продуктивность изучаемых магнолий составляет 48–210 семязачат-
ков на одну многолистовку, РСП – 11–55 семян на одну многолистовку, 
где максимальным количеством семян характеризуются M. tripetala. 
Коэффициент продуктивности магнолий составляет – 14.7–58.2 %.

В исследованиях Б.К. Терменой и О.И. Турлай (1992) отмечено, 
что низкая семенная продуктивность объясняется еще и отсутствием 
традиционных опылителей (Conotelus obscures, Strangalina luteicornus 
и др.). В качестве одного из способов увеличения семенной продуктив-
ности некоторые авторы рекомендуют применение дополнительного 
опыления цветков (Слипушенко, 1971; Термена, 1972; Некрасов, 1973; 
Минченко, Коршук, 1987; Григоренко, 2001), при котором в несколько 
раз увеличивается количество качественных семян.

Органогенез генеративных почек M. kobus и M. sieboldii
Результаты исследования генеративных почек M. kobus и 

M. sieboldii показали, что почки изучаемых видов занимают верхушеч-
ное положение на укороченных и удлиненных побегах и несут зачаточ-
ные генеративные органы, в которых формируется по одному цветку. 
Генеративные почки M. kobus овальные, 1.8 см дл. и 1.1 см шир., по-
верхность их с густым белым опушением. У M. sieboldii генеративные 
почки ланцетные, 1.5 см дл. и 0.5 см шир., коричневого цвета, с редким 
опушением. Функцию почечных чешуй у магнолий выполняют два 
сросшихся прилистника (Баранова, 1980; Михалевская, Овчинникова, 
1989).
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Результаты исследования этапов органогенеза M. kobus и 
M. sieboldii показали, что в условиях юга Приморского края раз-
витие зачатков цветков у обоих видов существенно различаются. 
Для наступления определенного этапа органогенеза необходимо 
определенное количество тепла, так для генеративных почек 
M. kobus требуется меньшая сумма эффективных температур, 
чем для M. sieboldii. Этапы развития генеративных почек у 
M. kobus в среднем на месяц опережают развитие генеративных 
почек M. sieboldii. На рис. 1 B показана общая схема развития 
генеративной почки исследуемых видов. Дифференциация 
конусов нарастания у M. kobus начинается в конце июня при 
∑t0effect. выше 550 0С, а у M. sieboldii – в конце июля при ∑t0effect. 
от 1300 0С. Закладка генеративных органов у M. kobus происходит 
с 2–3-ей декады июля по 1-ю декаду сентября, а у M. sieboldii – со 
2–3-ей декады августа по 1–2-ю декаду сентября (табл. 3). Для 
большинства генеративных почек изучаемых магнолий микро- и 
макроспорогенез начинается в осенний период и заканчивается 
весной следующего года. Большинство генеративных почек 
впадают в покой с недоразвитыми плодолистиками. 

Изученные листо падные магнолии отли чаются еще и тем, 
что часть их генеративных почек не имеет перерыва в развитии 
(Кузнецова, 1979, 1983; Минченко, Коршук, 1987). Наибо-
лее четко это отмечается у видов, входящих в секцию Yulania: 
M. kobus, M. kobus var. borealis, M. stellata (Figlar, Nooteboom, 
2004). Эти почки расположены на концах укороченных побегов, 

Т а б л и ц а  3  -  T a b l e  3
Этапы органообразовательных процессов в генеративных почках

Stages of organogenesis generative buds

Вид M. kobus M. sieboldii
Начало формирования ге-
неративной сферы конуса 
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июнь3* июль3
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ет
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Чашелистики 
и лепестки июль2-3 август2-3

Тычинки июль3–август1 август3–сентябрь1-2

Плодолистики август1-3–сентябь1 август3–сентябрь1-2
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закладываются раньше 
и оказываются более 
продвинутыми в 
развитии и более 
устойчивыми к низким 
зимним температурам 
по сравнению с почками, 
расположенными на 
удлиненных побегах. 
В этом случае на 
увеличение числа 
более устойчивых ге-
не  ра тивных почек бла-
гоприятно ска зы вает-
ся стимулирующая 
обрезка (рис. 2). 

Заключение
Анализ данных по изучению ритмов сезонного развития Magnolia 

в условиях БСИ ДВО РАН показал, что, несмотря на обильное цвете-
ние и плодоношение большинства изученных таксонов, семенная про-
дуктивность магнолий низкая (14.7–58.2 %). Основными причинами 
низкой продуктивности магнолий в условиях юга Приморского края 
являются формирование пыльцы с низкой жизнеспособностью (10.4–
31.7 %) и специфические условия окружающей среды (10.9–12.09 0С) 
во время цветения и заложения генеративных органов.

В условиях муссонного климата Дальнего Востока при интро-
дукции магнолий большое значение имеет устойчивость генеративных 
почек к низким температурам. Вынужденный покой магнолий прихо-
дится на январь–март (от -16 0C до -24 0C). Именно в это время цветоч-
ные почки подвержены негативным влияниям перепадов температур. 
Особенно губительны даже незначительные понижения температуры, 
следующие за длительными оттепелями. Пагубно влияют на растения 
и иссушающие зимние ветра.

В весенний период, когда ∑t0effect. превышает 5 0C (конец апре-
ля), у большинства генеративных почек изучаемых видов проходят 
этапы микро- и макроспорогенеза, в этот период генеративные почки 

Рис. 2. Укороченные побеги M. kobus после об-
резки

Fig. 2. M. kobus generative buds on short shoots 
obtained after cutting
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подвергаются влиянию перепадов температур, так как вплоть до на-
чала мая отмечаются кратковременные заморозки. Период цветения и 
начала закладки генеративных органов у изученных видов характери-
зуется довольно высокой влажностью воздуха (70–100 %), также для 
этого периода характерны затяжные дожди и высокие дневные (до 
30 0C) температуры. Все эти показатели оказывают влияние на жизне-
способность пыльцы и, следовательно, на продуктивность магнолий. 
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