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Жимолость синяя (Lonicera caerulea L. s. l., сем. Caprifoliaceae) — высокоценное ягод-
ное растение, культура которого активно развивается в последние годы в странах с умеренным 
климатом. Ценность этого вида обусловлена сверхранним сроком созревания плодов, высоким 
содержанием витамина С и биологически активных фенольных соединений, которые широко 
используются в медицине, косметологии, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Ре-
продуктивная способность сортов и отборных форм L. caerulea сильно варьирует в различных 
условиях интродукции как в России, так и за рубежом, не обеспечивая реализацию потенциаль-
ной урожайности промышленных насаждений. С целью раскрытия возможных причин снижения 
завязываемости плодов и их массы мы провели оценку морфологической полноценности пыльцы, 
самоплодности и взаимоопыляемости, а также исследовали проявления несовместимости у сортов 
и отборных форм этого вида. Исследовали наиболее распространенные в Западной Сибири и на 
северо-востоке Китая сорта жимолости синей разного эколого-географического и генетического 
происхождения: L. caerulea subsp. altaica (Pall.) Gladkova (syn. L. altaica Pall.), L. caerulea subsp. 
venulosa (Maxim.) Worosh. (syn. L. edulis Turcz. ex Freyn), L. caerulea subsp. kamtschatica (Se-
vast.) Gladkova (syn. L. kamtschatica (Sevast.) Pojark., L. caerulea var. kamtschatica (Sevast.) 
Pojark.). В полевых опытах в 1999-2002 годах на экспериментальном участке (г. Новосибирск) 
оценивали завязываемость плодов, их массу, семенную продуктивность, самоплодность и взаимо-
опыляемость у 8 сортов жимолости (Салют, Берель, Парабельская, Томичка, Памяти Гидзюка, 
Голубое веретено, Золушка, Камчадалка). Цитоэмбриологические исследования выполняли в 
1999-2014 годах на 19 сортах, изучали продукты микроспорогенеза, выявляли нарушения мейоза. 
Было показано снижение фертильности пыльцевых зерен (до 0,8 %), связанное с аномалиями в 
мейозе у сортобразцов жимолости алтайского происхождения. Значительное варьирование завя-
зываемости плодов (0,9-64,0 %), их массы и количества семян обусловливалось генетическим 
контролем реакции несовместимости при автогамии и в различных вариантах перекрестного опы-
ления сортов жимолости синей. В качестве морфологических проявлений реакции несовместимо-
сти были выявлены аномалии роста пыльцевых трубок в тканях пестика при переопылении близ-
кородственных сортов и автогамии. Низкое качество пыльцы у отдельных сортообразцов L. caerulea 
subsp. altaica и частичная несовместимость при перекрестном опылении сортов, вызванная их 
близкородственным происхождением, могут быть основными причинами снижения продуктивно-
сти культурных насаждений жимолости синей. Подбор сортов для совместного выращивания с 
учетом их генетического происхождения (из разных селекционных семей) позволит обеспечить 
высокую урожайность насаждений L. caerulea. Для сортов, полученных от родительской формы 
Старт (Голубое веретено, Синяя птица, Лазурная, Золушка, Герда, Берель), лучшими опылите-
лями могут быть производные исходной формы Дельфин — Томичка, Парабельская, Памяти 
Гидзюка, Васюганская, Нарымская. При использовании в посадках высокопродуктивных сортов 
Бархат, Салют, Берель и гибридов с их участием, характеризующихся плохим качеством пыль-
цы, необходимо включение дополнительных сортов-опылителей. 
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В последние десятилетия в странах с умеренным климатом интен-
сивно развивается культура жимолости синей (Lonicera caerulea L. s. l., сем. 
Caprifoliaceae). Ценность этого вида обусловлена сверхранним сроком со-
зревания плодов, высоким содержанием витамина С (1, 2) и биологиче-
ски активных фенольных соединений (3-5), которые, проявляя антиок-
сидантную (6-8), иммуномодулирующую (1), антибактериальную (8), 
противовирусную (1), противогрибковую (2), антиаллергическую и дру-
гие виды активности (1), широко используются в медицине (9), космето-
логии, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. В России до-
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стигнуты серьезные успехи в селекции жимолости синей. В Государствен-
ный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, 
включено более 100 сортов L. caerulea. 

В университете Саскачевана (University of Saskatchewan, Канада) 
сформирована уникальная коллекция жимолости синей, включающая 32 
сорта российской селекции, 50 видообразцов из питомников и научных 
учреждений Северной Америки и России и оригинальный материал ди-
корастущих форм, собранный в ходе экспедиционных обследований в 
Японии (о. Хокайдо), Канаде, США. На основе этой коллекции в Канаде 
создана группа выдающихся сортов, в том числе пригодных для механизи-
рованной уборки (10). Товарные плантации жимолости синей (L. caerulea 
subsp. emphyllocalyx) начали закладывать в Японии на острове Хоккайдо с 
1970 года (11). В настоящее время собственное производство жимолости 
в Японии составляет около 200 т/год (85 га), активно ведутся исследова-
ния биологии этого подвида (12). Успешная интродукция жимолости си-
ней проводится в США (13). Многочисленные исследования ведутся в 
европейский странах — Польше (14-17), Чехии, Словакии (9, 18), Румы-
нии (19), Эстонии (20),  Литве (21). Достигнуты заметные успехи в про-
мышленном выращивании ягод и их переработке в Китае (22, 23). Для за-
кладки промышленных плантаций жимолости синей в провинции Хей-
лунцзян в основном используют сорта российской селекции, а также се-
янцы дикорастущих форм: L. boczkarnikowae Plekh. (syn. L. regelyana Boc-
zkarn.), произрастающей на северо-востоке Китая (22), и L. caerulea subsp. 
venulosa (Maxim.) Worosh. (syn. L. edulis Turcz.ex Freyn.) из природных по-
пуляций хребта Малый Хинган.  

Несмотря на интерес исследователей к L. caerulea, работы по ре-
продуктивной биологии этого вида практически не ведутся. Отсутствие 
знаний об особенностях биологии опыления и оплодотворения приводит к 
серьезным ошибкам при реализации программ по широкому введению 
новой культуры в производство. Обследование питомников в провинции 
Хейлунцзян, проведенное нами в 2014 году, показало, что в промышлен-
ных масштабах размножается только один сорт российской селекции — 
Берель, выделенный по комплексу хозяйственно ценных признаков в кол-
лекционных насаждениях нескольких хозяйств на северо-востоке Китая. 
Анализ данных по продуктивности L. caerulea в провинции Хейлунцзян, а 
также в различных пунктах интродукции в России (23, 24) выявил широ-
кую амплитуду изменчивости по показателям репродуктивной способно-
сти сортов и отборных форм жимолости синей.  

Исследование биологических особенностей формирования продук-
тивности у сортов L. caerulea проводилось в 1994-2004 годах в Централь-
ном сибирском ботаническом саду СО РАН (ЦСБС, г. Новосибирск, Рос-
сия). Полученные данные частично опубликованы (25, 26), однако круг 
специалистов, работающих с жимолостью синей в России и за рубежом, 
продолжает расширяться. Поэтому рассмотрение данных по биологии 
опыления L. caerulea, полученных ранее и дополненных в последние годы, 
остается актуальным.  

Мы впервые установили, что причинами снижения продуктивности 
культурных насаждений жимолости синей становятся частичная несовме-
стимость при перекрестном опылении сортов, вызванная их близкород-
ственным происхождением, и низкое качество пыльцы у некоторых сорто-
образцов L. caerulea subsp. altaica. 
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Целью нашей работы было выявление возможных причин сниже-
ния потенциальной продуктивности жимолости синей и подбор сортов 
для совместного выращивания, для чего мы оценивали фертильность муж-
ского гаметофита, самостерильность, взаимоопыляемость, массу плодов и 
семенную продуктивность, а также изучали характер проявления несовме-
стимости у сортов Lonicera caerulea L. разного географического и генетиче-
ского происхождения.  

Методика. Исследования проводили в Центральном сибирском бо-
таническом саду СО РАН, в лесостепной зоне юга Западной Сибири, в 
условиях континентального климата с умеренной обеспеченностью теплом 
и влагой. Изучали сорта и отборные формы жимолости синей разного 
эколого-географического и генетического происхождения.  

Полевые опыты проводили в 1999-2002 годах. Фертильность пыль-
цы, завязываемость плодов, их массу и семенную продуктивность оцени-
вали при само- и перекрестном опылении у 8 сортов (Салют, Берель, Па-
рабельская, Томичка, Памяти Гидзюка, Голубое веретено, Золушка, Кам-
чадалка) трех подвидов с тетраплоидным набором хромосом (2n = 36): 
L. caerulea subsp. altaica (Pall.) Gladkova (syn. L. altaica Pall.), L. caerulea 
subsp. venulosa (Maxim.) Worosh. (syn. L. edulis Turcz. ex Freyn), L. caerulea 
subsp. kamtschatica (Sevast.) Gladkova [syn. L. kamtschatica (Sevast.) Pojark., 
L. caerulea var. kamtschatica (Sevast.) Pojark.] (27). Контролем служили вари-
анты при естественном свободном опылении. Все варианты опыления ис-
следовали в 3-кратной повторности на разных растениях одного сорта, 
выбирая одновозрастные ветви. 

Жимолость образует компактные соцветия, состоящие из двух тес-
но сближенных цветков (двуцветник), после опыления которых образуется 
одно соплодие, поэтому с помощью марлевых мешков изолировали не от-
дельные цветки, а не менее 100 двуцветников в каждой повторности (под 
каждым изолятором). Цветки изолировали за 3-5 сут до начала цветения. 
Опыление выполняли в фазу массового цветения 2-3 раза под каждым 
изолятором с интервалом 1-2 сут. В период полного созревания учитывали 
число завязавшихся плодов, среднюю массу одного плода в каждом вари-
анте опыления, число выполненных семян и неразвившихся семязачатков. 
Результаты учитывали отдельно по каждому изолятору. Пыльцу заготавли-
вали из окрашенных желтых бутонов, подсушивали при рассеянном свете, 
проверяли фертильность и хранили в эксикаторе в стеклянных пузырьках 
до опыления (28).  

В 1999-2014 годах у 19 сортов жимолости синей оценивали фер-
тильность пыльцы посредством окрашивания ацетокармином (29, 30). Ре-
зультаты регистрировали с помощью светового микроскопа Primo Star 
(«Carl Zeiss», Германия). Определяли долю нормальных пыльцевых зерен 
от общего числа изученных.  

Лучшими опылителями считались сорта, которые обеспечили долю 
завязавшихся плодов выше контроля, равный или близкий к нему показа-
тель. Сорта, обеспечившие завязывание 50-70 % плодов по сравнению с 
контролем, выделялись в группу допустимых опылителей. Сорта, для ко-
торых завязывание плодов составляло ниже 50 % к контролю, относили к 
плохим опылителям (28). 

Наблюдения за ростом пыльцевых трубок в тканях пестиков в каж-
дом варианте опыления проводили стандартными методами (32). Столби-
ки пестиков фиксировали через 6, 12, 24, 36 ч после опыления. Препараты 
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прорастающих пыльцевых трубок жимолости окрашивали флуорохромом 
(анилиновый синий). Препараты анализировали с помощью люминесцент-
ного микроскопа МЛ-2Б с фотонасадкой МФН-10 («ЛОМО», Россия).  

Методами математической статистики (31) с применением пакета 
прикладных программ Microsoft Excel рассчитывали среднюю (X) и ошиб-
ку средней (Sx).  

Результаты. Информация о сортообазцах, изученных в работе, пред-
ставлена в таблице 1. 

1. Географическое и генетическое происхождение сортообразцов Lonicera caeru-
lea L., использованных в работе 

Название  Происхождение Таксон 
Голубое веретено  Сеянцы от свободного опыления отборной формы 

Старт из камчатской популяции  
L. caerulea subsp. kamtschatica 
2n = 36 Синяя птица 

Золушка 
Лазурная 
Герда Сеянец от опыления сорта Синяя птица смесью пыль-

цы сеянца дикорастущей жимолости синей из камчат-
ской популяции 

Камчадалка Сеянец от свободного опыления отборной формы из 
камчатской популяции  

Салют Сеянцы дикорастущей жимолости из Рудного Алтая 
(Восточный Казахстан, Лениногорский район)  

L. caerulea subsp. Altaica 
2n = 36 Галочка 

Сириус 
Бархат 
Огненный опал 
Селена 

Сеянцы от свободного опыления отборной формы 
жимолости из Рудного Алтая 

Берель  Сеянец от опыления отборной формы ¹ 12-19 (Сири-
ус) из Рудного Алтая смесью пыльцы сортообразцов 
Голубое веретено, Синяя птица, Лазурная  

L. caerulea subsp. altaica ½ L. ca-
erulea subsp. Kamtschatica  
2n = 36 

Бакчарская Сеянец от свободного опыления отборной формы  
¹ 15-63 из Приморского края 

L. caerulea subsp. Venulosa  
2n = 36 

Томичка Сеянцы от свободного опыления отборной формы  
¹ 68-2 (Дельфин) сеянца дикорастущей жимолости из 
Дальнегорского района Приморского края  

Памяти Гидзюка 
Нарымская 
Васюганская 
Парабельская 

 

Успех оплодотворения в значительной степени зависит от жиз-
неспособности пыльцевых зерен. Анализ фертильности пыльцы (1999-
2014 годы) показал ее высокую морфологическую полноценность у сорто-
образцов камчатского и приморского происхождения. При окрашивании 
ацетокармином фертильность пыльцы у образцов L. caerulea subsp. kam-
tschatica в среднем составляла 96,2±1,5 % с коэффициентом вариации 
(Сv) 4,1 %. Для образцов L. caerulea subsp. venulosa фертильность пыльце-
вых зерен была 91,2±3,4 %, но отмечались более выраженные колебания 
по годам (Сv = 9,2 %).  

Значительной изменчивостью фертильности пыльцы (от 0,8 до 
98,6 %, Сv = 67,2 %) характеризовались сорта алтайского происхождения 
и гибрид, полученный с их участием (Берель). Большое количество де-
фектных пыльцевых зерен было обнаружено при исследовании пыльцы у 
сортов Галочка, Сириус, Бархат, Салют и Берель. Высокое качество пыль-
цы, не зависевшее от условий выращивания, имели сорта Огненный Опал 
(91,6-97,5 %) и Селена (87,3-96,6 %). У сортов Берель, Салют, Сириус, Га-
лочка и Бархат также наблюдалась очень слабая продуктивность пыльцы: 
формировалось низкое число микроспор. У сортообразцов Сириус и Бар-
хат большая часть пыльников не содержала микроспор. Как на цветках, 
готовых к раскрытию, так и на полностью раскрытых большинство пыль-
ников были зеленого цвета и вялыми.  

В наших дополнительных исследованиях (33) у этих образцов были 
выявлены многочисленные нарушения на разных стадиях мейоза, которые 
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могли становиться причиной низкой фертильности пыльцевых зерен. Сни-
жение фертильности пыльцевых зерен наблюдалось и у гибридов, полу-
ченных с участием этих сортов (34). Среди гибридов, у которых сорта Бе-
рель и Салют выступали в роли материнских форм, были обнаружены об-
разцы с высокофертильной (до 97 %) и низкофертильной (до 2-37 %) 
пыльцой. В то же время в гибридных семьях, где низкофертильный сорт 
выступал в качестве отцовской формы, у всех сеянцев отмечалась высокая 
фертильность пыльцы. Это свидетельствует о вероятном наследовании сте-
рильности пыльцевых зерен по материнской линии и о необходимости 
обязательного контроля качества пыльцы при селекционной работе и под-
боре опылителей для совместного выращивания в производственных насаж-
дениях жимолости синей. 

Изучению самонесовместимости у жимолости синей посвящены 
работы многих исследователей (35-37). Установлено, что образцы этого 
вида относятся к самостерильным растениям, при их принудительном са-
моопылении в пределах клона плоды не завязываются вовсе, завязываются 
плоды с невыполненными семенами с низкой всхожестью или мелкие 
бессемянные плоды. Самонесовместимость у представителей L. caerulea 
проявляется в остановке роста пыльцевых трубок в нижней половине стол-
бика пестика (38). Учитывая результаты, приведенные в других работах 
(39, 40), можно предположить гаметофитный тип реакции несовместимо-
сти у L. caerulea. Самонесовместимость прямо влияет на продуктивность, 
поскольку служит основой генетического контроля полового размножения 
растений (41, 42). Односортные насаждения, а также неблагоприятные по-
годные условия в период цветения и созревания плодов, затрудняющие 
перекрестное опыление с помощью насекомых, обусловливают практиче-
ски полную бесплодность. В связи с этим необходимо направленно изу-
чать степень самостерильности и при интродукции отбирать формы с 
наибольшим проявлением самофертильности в генотипе для дальнейшего 
закрепления этого признака в потомстве с помощью селекции.  

Сортообразцы L. сaerulea, изученные нами, были практически са-
мобесплодны. После принудительного самоопыления цветков наблюда-
лось образование 0,9-10,5 % плодов (табл. 2). Наибольшей степенью ав-
тофертильности характеризовались сорта Камчадалка, Голубое веретено, 
Парабельская и Памяти Гидзюка, в отдельные годы при самоопылении 
завязываемость плодов у этих сортов составляла соответственно 20,0; 
15,9; 15,6 и 15,2 % (43). Сорта Салют и Берель, полученные на основе 
образцов с Алтая, а также сорт камчатского происхождения Золушка, име-
ли низкую самофертильность. У большинства сортов отмечалось формиро-
вание небольшого числа плодов после самоопыления. За период от цвете-
ния до созревания они немного увеличивались в размерах, достигая 1/3-
1/2 массы плодов, полученных от перекрестного опыления. При наступле-
нии фазы массового созревания плоды приобретали типичную сине-
голубую окраску. Анализ семенной продуктивности показал, что они бы-
ли в большей степени бессемянными (табл. 3). Завязавшиеся семена при 
посеве всходов не давали. 

Завязываемость плодов при автогамии и свободном перекрестном 
опылении колебалась в значительных пределах по годам исследований. 
Это объясняется отрицательным воздействием на оплодотворение не-
благоприятных погодных условий (длительное понижение температуры 
до 3 С, дождь со снегом), которое наблюдалось в период цветения в 2001 
и 2002 годах. Наиболее стабильным процентом полезной завязи характе-
ризовались сорта Берель и Памяти Гидзюка.  
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Изучение взаимоопыляемости форм и сортов L. саеrulea, проведен-
ное ранее в различных научно-исследовательских институтах в России и за 
рубежом, в большинстве случаев показало успешное переопыление форм, 
относящихся к подсекции Caeruleae и имеющих одинаковый набор хромо-
сом (27, 36, 37, 44). Скрещиваемость между ди- и тетраплоидными видами 
жимолости из подсекции Caeruleae возможно, однако завязываемость пло-
дов и выход полноценных семян были очень невелики, а жизнеспособ-
ность триплоидных (2n = 27) гибридов оказалась снижена (12, 27). Следо-
вательно, использование в качестве опылителей образцов с разным числом 
хромосом недопустимо. 

2. Завязываемость плодов на растениях жимолости синей (Lonicera caerulea L.) 
разных сортов в зависимости от сорта-опылителя (X±Sx, г. Новосибирск, 
1999-2002 годы) 

Опыляе-
мый сорт 

Сорт-опылитель 
Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Берель 0,9±0,76 39,6±2,89 24,5±5,34 29,6±4,70 36,2±3,21 29,6±5,25 26,7±5,09 44,6±1,82а 59,0±1,55 

1,5 67,1 41,5 50,2 61,7 50,5 45,6 75,7а  
Голубое 
веретено 

23,3±4,05 9,3±2,01 28,9±8,26 39,0±3,86 41,0±7,66 39,5±8,46 11,4±3,64 41,6±3,46а 52,9±6,47 
43,9 17,5 49,2 65,7 69 66,5 19,2 70,0а  

Золушка 27,3±14,45 14,0±6,81 3,2±0,71 42,6±1,67а 40,2±7,62а 32,2±6,02 24,4±5,85 42,6±5,64а 54,7±6,80 
49,9 25,6 5,8 77,9а 73,5а 58,8 44,6 77,8а  

Камчадалка 13,4±6,10 23,6±4,65 20,6±3,02 8,1±4,93 29,9±3,49а 28,0±5,73а 18,6±6,45 16,8±4,33 37,7±7,01 
35,6 62,7 54,6 21,5 79,4а 74,4а 49,5 53,5  

Памяти 
Гидзюка 

24,5±6,29 38,0±4,16а 27,8±4,41 26,4±7,20 10,5±2,99 20,0±3,73 12,0±3,91 15,8±2,52 51,8±2,49 
47,3 73,5а 53,7 51,1 20,4 38,6 23,2 30,5 

 
Парабель-
ская 

25,4±3,48 42,1±7,48а 45,2±2,62а 40,4±4,03а 20,6±4,36 8,2±3,26 13,3±3,77 31,3±3,85 54,9±5,46 
46,3 76,7а 82,4а 73,6а 37,6 14,9 24,2 57,1 

 
Салют 16,0±6,40 27,2±3,02 30,24,28 31,7±3,90 38,4±6,28а 27,1±3,83 3,4±1,17 31,1±7,39 53,9±5,84 

29,7 50,4 56 58,7 71,1а 50,2 6,3 57,6 
 

Томичка 35,1±3,47 53,4±3,23а 38,0±8,44 41,1±8,96 38,1±6,53 25,5±6,52 18,3±5,11 6,0±1,33 64,0±6,86 
54,9 83,4а 59,3 64,2 59,5 39,9 28,5 9,4  

Примеч ание . 1 — Берель, 2 — Голубое веретено, 3 — Золушка, 4 — Камчадалка, 5 — Памяти Гидзюка, 
6 — Парабельская, 7 — Салют, 8 — Томичка; контроль — свободное опыление. Над чертой — сред-
няя завязываемость плодов, %; под чертой — к контролю, %; а — лучшие по совместимости вариан-
ты опыления. 

 

В наших исследованиях при искусственном перекрестном опыле-
нии изучаемых сортов L. саеrulea доля завязавшихся плодов, их масса и 
количество семян сильно варьировали в зависимости от сорта-опылителя 
(см. табл. 3). Низкой завязываемостью плодов характеризовались вариан-
ты, где в качестве опылителей использовали сорта Берель и Салют. Отрица-
тельное воздействие на оплодотворение оказывало низкое качество пыльцы. 
Относительно низкую завязываемость (25,6-48,6 %) в сочетании с неболь-
шой массой плодов и количеством семян имели комбинации опыления, где 
в качестве родительских форм использовались близкородственные сорта — 
Голубое веретено ½ Золушка, Золушка ½ Голубое веретено, Памяти Гид-
зюка ½ Парабельская, Памяти Гидзюка ½ Томичка, Парабельская ½ Памяти 
Гидзюка, Томичка ½ Парабельская и Берель ½ Золушка (см. табл. 2).  

Предположительно такая частичная совместимость или полусовме-
стимость у жимолости может быть обусловлена гаметофитным контролем 
реакции несовместимости пыльцы и тканей пестика. В соответствии с ги-
потезой E.M. East, A.J. Mangelsdorf (45) и молекулярными исследованиями 
последних лет (42), растения генотипа S1S2 содержат в диплоидных клетках 
столбика оба аллеля несовместимости, а в гаплоидных пыльцевых зернах 
при самоопылении либо аллель S1, либо S2. Как пыльца S1, так и пыльца 
S2 подавляются в тканях столбика, несущего те же факторы. При переопы-
лении растений с гаметофитным контролем несовместимости в пределах 
семьи, что возможно в вышеперечисленных случаях, вероятно скрещивание 
гетерозиготы S1S2 ½ S2S3, в результате чего происходит частичное ослабле-
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ние барьера несовместимости в связи с присутствием среди пыльцевых зе-
рен как несовместимых с тканями пестика S2, так и не вызывающих эту 
реакцию S3. В зависимости от того, как распределялись S-аллели S-локуса 
(локуса несовместимости) в потомстве, мы могли наблюдать межсортовую 
стерильность, частичную или полную совместимость мужского гаметофита 
и тканей пестика при переопылении близкородственных сортов.  

3. Масса плодов и число семян у растений жимолости синей (Lonicera caerulea L.)
разных сортов в зависимости от сорта-опылителя (X±Sx, г. Новосибирск, 
1999-2002 годы) 

Опыляемый 
сорт 

Сорт-опылитель 
Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Берель 0,35±0,01 

0 
0,61±0,01 
12,0±1,1 

0,56±0,06 
7,1±2,4 

0,60±0,10 
6,7±3,04 

0,64±0,03 
8,0±0,2 

0,57±0,04 
7,7±3,3 

0,45±0,06 
4,8±0,9 

0,62±0,03 
8,9±1,2 

0,63±0,02 
10,2±1,6 

Голубое вере-
тено 

0,44±0,07 
4,1±0,9 

0,37±0,02 
1,1±0,2 

0,60±0,10 
4,13,2 

0,67±0,06 
8,76,2 

0,73±0,09 
14,8±0,1 

0,67±0,03 
6,4±2,2 

0,40±0,03 
1,4±0,07 

0,73±0,10 
17,4±4,3 

0,92±0,03 
15,8±1,5 

Золушка 0,50±0,06 
1,9±0,5 

0,50±0,01 
1,8±0,5 

0,47±0,08 
0,9±0,05 

0,70±0,10 
5,8±2,1 

0,76±0,19 
5,9±1,5 

0,60±0,10 
5,9±1,6 

0,43±0,30 
1,8±0,5 

0,80±0,03 
9,9±3,5 

0,84±0,05 
9,8±3,1 

Камчадалка 0,44±0,01 
5,2±3,7 

0,70±0,10 
9,5±1,8 

0,60±0,10 
4,6±1,2 

0,24±0,06 
0,30,3 

0,68±0,14 
11,90,3 

0,52±0,08 
7,6±1,5 

0,43±0,01 
4,82,4 

0,60±0,03 
3,3±1,8 

0,74±0,06 
9,7±1,6 

Памяти Гид-
зюка 

0,50±0,10 
4,7±2,4 

0,72±0,09 
13,2±3,7 

0,58±0,09 
8,2±3,0 

0,46±0,03 
7,3±2,7 

0,25±0,07 
1,2±1,1 

0,37±0,06 
4,6±2,7 

0,32±0,07 
2,4±0,9 

0,43±0,10 
3,7±1,2 

0,81±0,05 
15,1±0,8 

Парабельская 0,54±0,06 
6,9±2,3 

0,64±0,08 
18,3±1,6 

0,78±0,08 
15,2±3,7 

0,63±0,05 
10,4±2,7 

0,41±0,04 
5,4±2,3 

0,31±0,02 
1,5±0,6 

0,30±0,02 
3,2±1,6 

0,65±0,08 
9,4±2,1 

0,67±0,03 
13,3±1,6 

Салют 0,36±0,08 
4,0±2,8 

0,51±0,07 
6,0±1,0 

0,49±0,05 
5,2±0,3 

0,55±0,09 
6,9±2,0 

0,51±0,09 
5,1±1,4 

0,42±0,04 
3,2±1,4 

0,30±0,04 
0,8±0,5 

0,56±0,10 
7,6±0,6 

0,57±0,03 
6,6±1,1 

Томичка 0,42±0,01 
8,5±0,6 

0,53±0,04 
13,0±2,1 

0,57±0,09 
12,3±0,1 

0,54±0,09 
7,5±3,6 

0,46±0,09 
10,2±4,6 

0,36±0,09 
3,7±1,7 

0,31±0,07 
6,6±5,0 

0,21±0,04 
0,8±0,8 

0,59±0,01 
12,9±2,8 

Примеч ание . 1 — Берель, 2 — Голубое веретено, 3 — Золушка, 4 — Камчадалка, 5 — Памяти Гидзюка, 
6 — Парабельская, 7 — Салют, 8 — Томичка; контроль — свободное опыление. Над чертой — средняя 
завязываемость плодов, %; под чертой — к контролю, %; а — лучшие по совместимости варианты 
опыления. 
 

Наблюдения за 
ростом пыльцевых тру-
бок в тканях пестика 
показали, что при пе-
реопылении сортов, не 
имеющих общего гене-
тического происхож-
дения, как и при сво-
бодном перекрестном 
опылении, для роста 
пыльцевых трубок ха-
рактерна массовость и 
четкая направленность 
к семяпочкам. Прямые, 
ярко флуоресцирующие 
на фоне тканей пести-
ка пыльцевые трубки 
росли ближе к центру 
столбика плотным пуч-
ком (рис., А). Каллоз-

ные пробки были правильной прямоугольной формы и одинакового раз-
мера располагались равномерно по всей длине трубки. В вариантах скре-
щивания близкородственных сортов так же, как и при самоопылении, 
наблюдалось отсутствие четкой направленности роста пыльцевых трубок к 
основанию пестика (см. рис., Б). Отмечено их изгибание, скручивание и 
слабое свечение уже после прохождения 1/2-2/3 столбика. Каллозные 
пробки червеобразной или булавовидной формы располагались не регу-

А Б В 

 
Рост пыльцевых трубок в столбике пестика у растений жимоло-
сти синей (Lonicera caerulea L.): а — при свободном опылении 
(сорт Золушка; увеличение ½365), б — при опылении близко-
родственных сортов (Золушка ½ Голубое веретено; увеличе-
ние ½277), в — при самоопылении (сорт Томичка; увеличе-
ние ½295) (микроскоп МЛ-2Б, «ЛОМО», Россия; г. Новоси-
бирск, 2000 год). 
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лярно и ярко флуоресцировали на едва различимых фоне (в некоторых 
случаях) пыльцевых трубок. Пыльцевые трубки во всех наблюдаемых ва-
риантах автогамии имели размытое очертание, каллозные пробки были 
многочисленными и неправильной формы (см. рис. 1, В), что подтвержда-
ет данные исследований, проведенных М.Н. Плехановой (38). 

Мы распределили сорта по группам (табл. 4). Лучшими опылите-
лями были сорта и отборные формы, которые имели отдаленное генетиче-
ское происхождение и характеризовались высокой фертильностью пыль-
цы. В группу плохих опылителей попали в первую очередь сорта с низко-
фертильной пыльцой и близкородственные формы. 

4. Взаимоопыляемость сортов жимолости синей (Lonicera caerulea L.) разного 
эколого-географического происхождения по результатам опытов, проведенных 
в условиях лесостепной зоны юга Западной Сибири (г. Новосибирск, 1999-
2002 годы) 

Опыляемые сорта Лучшие опылители Допустимые опылители Плохие опылители 
Берель Томичка Голубое веретено 

Камчадалка 
Парабельская 
Памяти Гидзюка 

Салют 
Золушка 

Голубое веретено Томичка Камчадалка 
Памяти Гидзюка 
Парабельская 

Берель 
Салют 
Золушка 

Золушка Памяти Гидзюка  
Томичка 
Камчадалка 

Парабельская Берель 
Салют 
Голубое веретено 

Камчадалка Памяти Гидзюка 
Парабельская 

Голубое веретено 
Золушка 
Томичка 

Берель 
Салют 

Памяти Гидзюка Голубое веретено Золушка 
Камчадалка 

Берель 
Салют 
Парабельская  
Томичка 

Парабельская Голубое веретено 
Золушка 
Камчадалка 

Томичка Берель 
Салют 
Памяти Гидзюка 

Салют Памяти Гидзюка Голубое веретено 
Золушка 
Томичка 
Камчадалка 

Берель 

Томичка Голубое веретено 
Камчадалка 

Золушка 
Памяти Гидзюка 

Берель 
Салют  
Парабельская 

 

Согласно оценке генетического происхождения, сорта Голубое ве-
ретено, Синяя птица, Лазурная, Золушка, Герда, Берель получены от ис-
ходной формы Старт (L. caerulea subsp. kamtschatica) (43); сорта Томичка, 
Парабельская, Памяти Гидзюка, Васюганская, Нарымская — производные 
родительской формы Дельфин (L. caerulea subsp. venulosa) (46). Результаты 
проведенных исследований позволяют предположить более полноценное 
перекрестное опыление и реализацию потенциальной продуктивности в 
насаждениях жимолости при использовании в совместных посадках сортов 
из разных селекционных семей.  

Это правило может распространяться и на вновь созданные сорта. 
Например, в последние годы селекционерами были созданы и получили 
широкое распространение сорта Бакчарский Великан, Чулымская, Гор-
дость Бакчара, Сильгинка, Бакчарская Юбилейная и др. (46). Поскольку 
они имеют близкородственное происхождение (получены на основе по-
следующих поколений формы Дельфин), в качестве опылителей для них 
необходимо использовать сорта из другой семьи. 

При закладке плантаций с участием высокопродуктивных сортов 
Салют, Бархат, Берель и гибридов с их участием, характеризующихся пло-
хим качеством пыльцы, необходимо включение в посадки дополнительных 
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сортов-опылителей.  
Таким образом, фертильность пыльцы у сортов жимолости синей 

(Lonicera caerulea L.) разного эколого-географического происхождения ва-
рьирует в значительных пределах. Низкая фертильность и очень слабая 
пыльцепродуктивность характерны для ччасти представителей L. caerulea 
subsp. altaica из Рудного Алтая. Использование в качестве опылителей сор-
тов с высоким содержанием стерильной пыльцы приводит к снижению 
завязываемости плодов и уменьшению их массы. Все изученные сорта 
L. сaerulea были самобесплодны. Свободное опыление в условиях лесо-
степной зоны юга Западной Сибири обеспечило в среднем за годы иссле-
дований завязываемость 38-64 % плодов. При скрещивании близкород-
ственных сортов жимолости синей выявлено снижение завязываемости 
плодов более чем на 50 % по сравнению со свободным опылением, умень-
шение массы плодов и семенной продуктивности. В вариантах скрещива-
ния близкородственных сортов жимолости синей и при автогамии наблю-
дались сходные аномалии роста пыльцевых трубок в тканях пестика, свя-
занные, по-видимому, с гаметофитным контролем самонесовместимости. 
Подобраны сорта для обеспечения более продуктивного опыления при 
совместном выращивании. 
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A b s t r a c t  
 

Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea L. s. L.) of the Honeysuckle family (Caprifoli-
aceae) is a high-quality berry plant which has been actively cultivated in recent years in various 
countries with temperate climate. Blue-berried honeysuckle is valued for ultraearly fruit ripening, as 
well as high content of antiscorbutic vitamin and biologically active phenolic compounds with anti-
oxdidant, immunomodulating, antibacterial, antiviral, antifungal, antiallergic and other activities 
widely used in medicine, cosmetic surgery, food industry and agriculture. Variation of reproductive 
ability of L. caerulea cultivars and selections in different conditions of introduction in Russia and 
abroad prevents realization of potential fruitfulness of industrial plantations. For the purpose of find-
ing out possible causes of decrease in fruit set and weight, morphological full-value of pollen, self-
fertilization and interpollination were assessed, self-incompatibility of this species cultivars was stud-
ied. Blue-berried honeysuckle cultivars of various ecological-geographical and genetic origin wide-
spread in West Siberia and north-east China were studied, which belong to the subspecies L. caerulea 
subsp. altaica (Pall.) Gladkova (syn. L. altaica Pall.), L. caerulea subsp. venulosa (Maxim.) Worosh. (syn. 
L. edulis Turcz. ex Freyn), L. caerulea subsp. kamtschatica (Sevast.) Gladkova [syn. L. kamtschatica 
(Sevast.) Pojark., L. caerulea var. kamtschatica (Sevast.) Pojark.]. Self-pollination and interpollina-
tion of 8 honeysuckle cultivars (Salyut, Berel', Goluboe vereteno, Zolushka, Tomichka, Para-
bel'skaya, Pamyati Gidzyuka and Kamchadalka) were studied by data of field research in 1999-
2002 on the experimental plot in Novosibirsk. Cytoembryologic research, including that of micro-
sporogenesis products and possible meiosis disturbance of 19 honeysuckle cultivars, was conducted 
from 1999 to 2014. The results obtained showed a decrease in pollen fertility to 0.8 % connected 
with anomalies in meiosis. Significant variations in fruit set (0.9-64.0 %), weight and seed quantity 
were determined by the genetic control of self-incompatibility under self-pollination and in differ-
ent variants of cross-pollination of blue-berried honeysuckle cultivars. As morphological manifes-
tations of self-incompatibility, anomalies in growth of pollen tubes in style tissues after transpolli-
nation of closely related cultivars and autogamy were determined. The main causes of loss cultural 
plantations productivity of blue honeysuckle may be low pollen fertility in some cultivars L. caeru-
lea subsp. altaica and partial self-incompatibility with the cross-pollination varieties due to their 
closely related origin. The cultivars for effective pollination of blue-berried honeysuckle planta-
tions were selected (selection from different families). For varieties that are derived from the par-
ent form Start — Goluboe vereteno, Sinyaya ptica, Lazurnaya, Zolushka, Gerda, Berel' best polli-
nators may be cultivars derived from the initial form of Del'fin — Tomichka, Parabel'skaya, Pa-
myati Gidzyuka, Vasyuganskaya, Narymskaya. It is necessary to include additional cultivars of 
pollinators when planting high-yielding varieties Barhat, Salyut, Berel' or new cultivars produced 
with their involvement which are characterized by low pollen fertility. 

 

Keywords: Lonicera caerulea, pollen sterility, self-fertilization and interpollination cultivars, 
self-incompatibility, fruit set, seed production, pollen tubes. 


