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Аннотация. Проведенными исследованиями роста и  развития граната 
обыкновенного в  различных ботанико-географических районах Азербайд-
жана были установлены сроки прохождения основных фенологических фаз 
растения и  определены их особенности в  зависимости от  экологических 
факторов. Сравнительные данные по фазам развития граната обыкновен-
ного в различных районах АР показали, что наступление фенофаз у дикора-
стущего граната в различных районах происходит не одновременно. Фазы 
развития в  Сиязяньском, Гейчайском, Евлахском и  Агдашском районах 
наступают в более ранние календарные сроки по сравнению с Хызынским, 
Шекинским, Агсуинским и Исмаиллинским районами. Согласно полученным 
результатам, вегетационный период граната продолжается от  190 до  230 
дней.
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Введение

Фенология растений является наиболее надеж-
ным индикатором для анализа реакции видов 
на изменчивость климата [1]. Растения изменя-

ют время листопада, старения листьев и цветения в со-
ответствии с признаками окружающей среды, например, 
температурой, освещенностью, осадками и фотоперио-
дом [2; 3; 4]. Эти факторы могут различаться по значимо-
сти в зависимости от вида, биомы и экологических огра-
ничений. Различия в этих реакциях могут быть связаны 
с генетическим контролем и эволюционными процесса-
ми [5].

Наиболее важными показателями, характеризующим 
отношение растений к  комплексу погодно-климатиче-
ских, почвенных и  агротехнических условий, являются 
сроки прохождения основных фенофаз и установление 
их связей с метеорологическими факторами [6].

Целью данного исследования является изучение се-
зонного ритма развития граната обыкновенного на тер-
риториях восьми административных районов Азербайд-

жана: Хызы, Сиязань, Агсу, Агдаш, Исмайиллы, Евлах, 
Гейчай, Шеки.

Материалы и методы исследования.

Объектом исследования были надземные части рас-
тений гранат обыкновенного (Punica granatum L.). Экс-
педиционные поездки были совершены в  следующие 
ботанико-географические районы Азербайджана: на Б.К. 
(кубинск.) — в  Хызынский, на  Б.К. вост. — в  Исмаиллин-
ский; Прикасп. — Сиязаньский; Кура-Аракс. низм. — Гей-
чайский, Агсуинский, Агдашский, Евлахский; Алазань-А-
гричайская долина — Шекинский район.

Фенологические наблюдения проводили по  Бейде-
ману [8]. Фиксировали фенологическую формулу, харак-
теризующую состояние вегетативных и  генеративных 
органов граната. С  этой целью выбирали пять модель-
ных растений в пределах одной учетной площадки. Об-
разцы разного возраста наблюдались отдельно, чтобы 
отразить внутривидовую фенологическую гетероген-
ность. Статистический анализ результатов исследований 
проведен в  соответствии с  общепринятыми методами 
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Рис. 1. Среднегодовая температура воздуха

Рис. 2. Атмосферные осадки за год
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Рис. 3. Схематическое изображение основных стадий роста граната
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с использованием компьютерной программы «MS Excel 
2010».

Результаты и их обсуждения

Для проведения эколого-фенологического анали-
за приведены результаты среднегодовой температуры 
(Рис.  1) и  атмосферных осадков за  год (Рис.  2) в  иссле-
дованных районах, а  также составлен фенологический 
спектр дикорастущего граната по районам произраста-
ния (Рис. 3).

Как видно из фенологического спектра (Рис. 3) насту-
пление фенофаз у  дикорастущего граната в  различных 
районах происходит не  одновременно. Начало вегета-
ции граната зависит от условий его произрастания.

Развитие почек в условиях Сиязяньского, Гейчайско-
го, Евлахского и  Агдашского районов при среднегодо-
вой температуре 13–15º С  и  количестве атмосферных 
осадков за год 300–605 мм, наблюдалось с 1 по 30 фев-
раля, а  в  условиях Хызынского, Шекинского, Агсуин-
ского и  Исмаиллинского районов при среднегодовой 
температуре 9–12º С и количестве осадков 210–610 мм, 
с 15 февраля по 10 марта. Фаза развития листьев насту-
пает в конце февраля — начале марта.

Согласно Г.М. Левину гранат отличается ритмологи-
ческой пластичностью, определяемой лабильностью 
продолжительности отдельных фенофаз. В теплые зимы 
вегетация может начаться в  феврале, хотя обычно он 
начинается в марте. Раннее начало вегетации приводит 
иногда к повреждениям распускающихся почек и моло-
дых побегов весенними заморозками. Вегетация про-
должается до октября [7].

Согласно нашим наблюдениям, цветение дикорасту-
щего граната продолжается с мая-июня (первая генера-
ция цветков) до второй половины августа (вторая гене-
рация цветков). Продолжительность цветения одного 
цветка в  исследованных районах составляла 3–4 дня. 
Раньше открывали длиннопестичные цветки, затем, че-
рез 7–8 дней, раскрывались короткопестичные.

Было обнаружено, что различные кусты растения 
имели от 15 до 60% нормальных длиннопестичных цвет-
ков. Длиннопестичные цветки растения более крупные, 
кувшиновидные, имеют длинный пестик и  образуют 
плоды. Короткопестичные цветки были меньше разме-
ром, чем длиннопестичные, по  форме преимуществен-
но колокольчатые, имеют короткий пестик. Вследствии 
того, что у этих цветков зародышевые мешки нормально 
не развиваются, поэтому плодов они не образуют. Неко-
торые авторы утверждают, что у граната имеются также 
промежуточные цветки, появляющиеся почти одновре-

менно с короткопестичными. По форме они варьируют 
от колокольчатых, цилиндрических до кувшиновидных. 
По  длине пестика одни стоят ближе к  длиннопестич-
ным, другие — к  короткопестичным цветкам. Стоящие 
ближе к  длиннопестичным цветкам имеют некоторое 
количество нормально развитых зародышевых мешков. 
Завязи таких цветков обычно опадают. В редких случаях 
плоды от промежуточных цветков достигают стадий со-
зревания, но они, как правило, имеют уродливую форму. 
У тех же, которые близки к короткопестичным цветкам, 
оплодотворение не происходит, и они также опадают [9]. 
Хотим отметить, что мы не обнаружили данный тип цвет-
ков ни в одном из исследованных районов произраста-
ния дикорастущего граната.

Необходимо отметить, что гранату присуща прото-
гония — более раннее вступление в  функциональное 
состояние женской сферы. Рыльце становится восприим-
чивым за сутки до распускания цветка, наиболее воспри-
имчиво оно в день распускания цветка, восприимчивость 
рыльца резко снижается на 3-й день, и на 4–5-й день оно 
становится невосприимчивым. Пыльники созревают 
на второй день после начала распускания цветка. Поми-
мо ксеногамии наблюдается и самоопыление, возможно 
и, собственно, аутогамия — опыление собственной пыль-
цой, особенно в конце цветения. Довольно редко наблю-
дается геркогамия — расположение тычинок и пестика, 
препятствующее самоопылению; происходит выдвиже-
ние пестика из бутона [7]. В конце мая или в начале июня 
короткопестичные цветки осыпаются, в  то  время как 
длиннопестичные продолжают цвести. Из более поздних 
цветков плоды получаются недоразвитыми [10]. Период 
цветения граната не совпадает с периодом заморозков, 
чем и объясняется его ежегодное плодоношение [11].

Фаза формирования плодов в  условиях Гейчайско-
го и  Евлахского районов происходила с  начала мая 
до  конца июля, в  условиях Хызынского, Шекинского, 
Агсуинского, Исмаиллинского районов с  начала июля 
до  конца сентября, в  условиях Сиязаньского и  Агдаш-
ского с конца июня до конца сентября. Фаза созревания 
плодов в исследованных районах длилась с начала сен-
тября до первой декады ноября, массовое плодоноше-
ние наблюдалось в  октябре. Ввиду продолжительного 
цветения граната плоды его могут находится на  кустах 
до 10–15 ноября [11]. Плоды, образовавшиеся от второй 
генерации цветков в  июле-августе, росли интенсивнее 
плодов, образовавшихся от первой генерации цветков, 
но отличались меньшой величиной.

Гранат относится к  медленно или очень медленно 
диссеминирующим растениям. Растрескивание около-
плодника у разных биотопов начинается с июля-августа 
и  продолжается до  октября. Плоды, образовавшиеся 
из поздно появляющихся цветков (при самоопылении), 
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часто сохраняют семенной запас до  середины следую-
щего года (явление серотонии). Семена, не  потреблен-
ные животными, при диссеминации в  основном попа-
дают в  подкоронное пространство, что обусловливает 
синаптоспермию — прорастание семян возле материн-
ских растений [7].

Взрослые типичные листья на  территории исследо-
ванных восьми районов начинали желтеть в  октябре, 
массовое пожелтение и  листопад протекали обычно 
с середины октября и в ноябре. Почвенная засуха, ран-
ние осенние похолодания и  заморозки могут стимули-
ровать преждевременное пожелтение листьев. Листья, 
развивающиеся во второй половине вегетации, желтеют 
и опадают позже листьев весенней генерации [7].

В  исследованных нами районах растение вступает 
в период относительного покоя в последней декаде ок-
тября и продолжается данная стадия до второй декады 
февраля. Период покоя у  граната в  странах Средней 
Азии и Закавказья начинается в ноябре-декабре и закан-
чивается в конце января-начале февраля [12].

Согласно полученным результатам, вегетационный 
период граната продолжается от 190 до 230 дней. Гранат 
теплолюбивое растение, для роста и  развития которо-
го требуются довольно высокие температуры. Феноло-
гические фазы дикорастущего граната, в  зависимости 
от экологических условий, проходят в различные сроки, 
но примерно при одних и тех же температурах [13]. Как 
начало, так и  конец вегетации гранатового куста опре-
деляется среднедекадными температурами около 10 °C 
[14]. По  мнению Г.А. Нестеренко и  А.Д. Стребковой [8], 
плоды граната лучше всего развиваются при сумме теп-
ла за вегетационный период в 3000 градусов и больше. 
Левин [7]  же утверждает, что для нормального роста 
и развития граната необходимы суммы активных темпе-
ратур (выше +10 °C) в пределах 3100–6000 °C.

Учитывая, что кустарнички граната во  взрослом со-
стоянии несут значительное количество ветвящихся 
боковых скелетных осей (парциальных кустов), связан-
ных друг с другом надземно или подземно посредством 
плагиотропных побегов последовательно сменяющихся 
в течение онтогенеза по классификации И.Г. Серебряко-
ва его следует отнести к отделу наземные и эпифитные 

древесные растения и  типу кустарнички. Было выявле-
но, что жизненная форма дерева в природных условиях 
гранату не присуща.

Согласно Г.М. Левину, гранат — геоксильный листо-
падный вегетативно подвижный кустарник (с  продол-
жительностью поступательного роста стволов в течение 
3–7 лет, живущих затем достаточно долго, до двух десят-
ков лет и более) с довольно широким спектром биоморф; 
летнезеленый (в  пределах природного ареала) гелио-
морфный мелколистный (с выраженной гетерофиллией) 
ксеромезофит, произрастающий в  услових макротерм-
ного аридного (субаридного) климата, с ограниченными 
адаптацией и  устойчивостью к  небольшим отрицатель-
ным температурам; мезотрофный гликофит с  мощной 
корневой системой, произрастающий на  участках с  до-
ступной (относительно близкой подпочвенной) водой, 
в  ряде случаев ореофит, хамофит или гляреофит; одно-
домный энтомофильный факультативный перекрестник 
с альтернативным пыльцевым режимом в течение пери-
ода вегетации; андромоноэцитный протогоничный вид 
[15]. Гораздо реже (менее 1%) в очень жестких условиях 
у верхних пределов распространения и на скальных эко-
топах встречаются модификанты — жизненная форма 
кустраничка и единично — полупростратные формы [16].

В  проведенных нами исследованиях в  разных ме-
стах произрастания растения было выявлено, что ди-
корастущий гранат размножается исключительно ве-
гетативным путем. Г.М. Левин отмечает, что в  условиях, 
когда семенное размножение затруднено, преобладает 
вегетативное как основной способ самоподдержания 
ценопопуляций, выражающееся в  возникновении кор-
неотпрысков (максимальное удаление от материнского 
куста — до  19 м). Возникновение отводков — споради-
ческий способ, связанный с сейсмической активностью 
на склонах или с прохождением селевых потоков. Веге-
тативное размножение способствует возникновению ге-
нетически однородных клонов [7].

В результате проведенных исследований было выяв-
лено, что дикорастущий гранат растет в основном вдоль 
дорог и по берегам рек в освещенных местах и поэтому 
считается гелиофитом. Растение отрицательно реагиру-
ет на сильное затенение, при котором происходит отми-
рание мелких веток внутри куста.
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