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Проанализированы архивные материалы, касающиеся фенологических наблюдений Г.Э. Иоганзена 
(1866–1930), профессора Томского государственного университета (кафедра сравнительной анато-
мии и зоологии позвоночных), выдающегося зоолога, орнитолога, энтомолога, фенолога. Проведен 
сравнительный анализ опубликованных и неопубликованных работ. Установлено, что в публикациях, 
посвященных творчеству ученого, имеются неточности. В ходе сравнительного анализа опубликован-
ных и не опубликованных работ Г.Э. Иоганзена выявлено несколько автографов, которые не упоми-
наются в специальной литературе. Показано, что заметки Г.Э. Иоганзена имеют не только научную, 
но историко-культурную ценность, а некоторые из них могут служить косвенными свидетельства-
ми использования в озеленении города отдельных видов древесных растений, иногда указаны даже 
конкретные места их произрастания. Приведены фрагменты рукописи «Начала томской фенологии», 
содержащие данные о средних многолетних датах наступления фенофаз у некоторых местных и инт-
родуцированных видов древесных растений.
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27 октября 2026 г. исполнится 160 лет со дня 
рождения Германа Эдуардовича Иоганзена  

(1866, Омск — 1930, Томск), выдающегося зо-
олога, орнитолога, энтомолога, фенолога, про-
фессора Томского государственного универси-
тета (ТГУ) кафедры сравнительной анатомии и 
зоологии позвоночных (рис. 1). Его биография 
подробно освещена в работах [1–12]. 

Детство и юность Г.Э. Иоганзена прошли в 
Твери, где он окончил классическую гимназию, 
уже тогда проявив интерес к орнитологическим 
наблюдениям. В 1885 г. он поступил на есте-
ственное отделение физико-математического 
факультета Императорского Дерптского универ-
ситета (ныне — Тартуский университет, г. Тарту, 
Эстония), которое окончил со степенью канди-
дата зоологии в 1889 г. В 1891–1892 гг. Г.Э. Ио-
ганзен работал в качестве прозектора на част-
ной биологической станции Н.А. Абрикосова  

в Тарасовке под Москвой. В это же время поя-
вились его первые научные публикации. 

В 1893 г. Г.Э. Иоганзен принял решение пе-
ребраться в Сибирь в надежде получить место 
в недавно открытом Томском университете. 
Однако кафедра зоологии уже была занята про-
фессором Н.Ф. Кащенко, поэтому Г.Э. Иоган-
зен начал работу с должности учителя немец-
кого языка, а позднее — естественной истории 
и физики в Томском Алексеевском реальном 
училище.

С первых лет пребывания в Томске судьба 
Г.Э. Иоганзена была связана с первым в Сибири 
университетом. В 1894 г. в свое свободное вре-
мя он работал в зоологическом музее, приводя в 
порядок сборы и музейные коллекции. В 1907 г. 
оставил службу в реальном училище и перешел 
на должность консерватора зоологического 
музея. Все это время Г.Э. Иоганзен много пре-
подавал, совершал экспедиционные поездки по 
Сибири, принимал активное участие в работе 
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Сибирских высших женских курсов и Института  
исследования Сибири. В 1921 г. его избрали 
профессором сравнительной анатомии и зоо-
логии позвоночных физико-математического 
факультета ТГУ. 

Г.Э. Иоганзен известен прежде всего как 
орнитолог: в результате поездок и экскурсий 
по Западной Сибири и Алтаю им описаны не-
которые подвиды птиц. Впервые в Сибири им 
проводилось кольцевание птиц. Кроме того, 
были продолжены начатые еще в студенческие 
годы занятия энтомологией. 

Остановимся на фенологических наблю-
дениях Г.Э. Иоганзена, материалы которых 
до сих пор полностью не введены в научный  
оборот.

Документы, связанные с жизнью и деятель-
ностью Г.Э. Иоганзена, отложились в составе 
двух собраний: отдела рукописей и книжных 
памятников Научной библиотеки ТГУ (ОРКП 
НБ ТГУ) и Государственного архива Томской 
области (ГАТО). Архив, хранящийся в настоя-
щее время в ОРКП НБ ТГУ, был передан туда 
наследниками Г.Э. Иоганзена в 1997 г. и опи-
сан сотрудником ОРКП Н.В. Васенькиным  
(в предисловии приводится краткая биография 
ученого) [13]. Именно здесь хранятся матери-
алы, посвященные фенологическим наблюде-
ниям — автографы, тетради с наклеенными 
вырезками из газет, некоторые опубликован-
ные работы. Часть архива, которая оказалась 
в ГАТО, в настоящее время хранится в составе 
двух дел [14, 15]: 

– первое [14] — содержит биографию 
Г.Х. Иогансена1, Б.Г. Иоганзена2, Г.Э. Иоган-
зена, основную литературу о Г.Э. Иоганзене; 

– второе [15] — включает в себя следую-
щие материалы: 1) Из жизни томской приро-
ды. Дневники фенологических наблюдений за 
1918–1925 гг. С предисловием и под редакцией 
Б.Г. Иоганзена. 360 с. Машинопись; 2) Проф. 
Г.Э. Иоганзен. Рыбы и рыбные богатства СССР 
по зоогеографическим участкам и бассейнам 
рек и морей. С. 361–489. Машинопись. Преди-
словие — автограф Б. Иоганзена, 14 дек. 1932 г. 

Исследование обеих частей архива Г.Э. Ио-
ганзена показало, что в имеющихся публикаци-
ях, посвященных творчеству ученого, имеются 
неточности.

Цель работы

Цель работы — сравнительный анализ 
опубликованных и неопубликованных работ 
Г.Э. Иоганзена, посвященных фенологическим 
наблюдениям, а также публикация фрагмента 
одной из рукописей. 

Результаты и обсуждение
Есть сведения, что первые фенологические 

наблюдения Г.Э. Иоганзена опубликованы в 
1894–1896 гг. в газете «St. Petersburger Her-
old»3 [7]. В ОРКП и общем фонде НБ ТГУ, а 
также в ГАТО это издание отсутствует. Одна 
из тетрадей архивного фонда ОРКП содер-
жит несколько вклеенных вырезок из этой  
газеты за 1894(?)–1896 гг., посвященных фено-
логическим наблюдениям [16, л. 25–33]. Сам 
Г.Э. Иоганзен называл эти заметки «мои первые 
попытки в «рабкорсты» [16, л. 1]. 

Выдержки из дневников наблюдений начали 
публиковать с апреля 1911 г. в виде небольших 
заметок в томской газете «Сибирское слово» 
(впоследствии «Утро Сибири») под заглави-
ями «Весна идет!», «Весна пришла!», «Наше 
лето», «Наша осень» и «Наша зима». С 1914 
по 1919 гг. Г.Э. Иоганзен вел в «Сибирской 
жизни» раздел «Из жизни томской природы».  
В 1919 г. он поместил несколько статей из цик-
ла «Четверть века фенологических наблюдений 
в Томске» в периодическом издании «Вестник 

Рис. 1. Г.Э. Иоганзен (https://www.elib.tomsk.ru/
page/30031/)

Fig. 1. G.E. Ioganzen (https://www.elib.tomsk.ru/page/ 
30031/)
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Томской губернии». Несколько лет Г.Э. Иоган-
зен сотрудничал с газетой «Красное знамя»,  
где вел раздел «Томская природа». Всего им 
опубликовано 225 газетных заметок [12]. 
М.А. Тюльпанов [7] указал на наличие более 
280 заметок. В 2013 г. одна из заметок, опубли-
кованных в газете «Сибирская жизнь», была 
воспроизведена в экспресс-выпуске издания 
«Русский орнитологический журнал» [17]. 

Полностью дневник наблюдений за 1911 г. 
напечатан в календаре газеты «Утро Сибири» 
за 1912 г. [18]; наблюдения за 1912 г. изданы 
автором в 1914 г. [19, 20], наблюдения за 1913 г. 
напечатаны в сводном издании «Труды Том-
ского общества изучения Сибири», Том III в 
1915 г. [21]. 

В книге Н.С. Евсеевой «География Томской 
области» [22] со ссылкой на работу Г.В. Кры-
лова и др. «Исследователи природы Западной 
Сибири» [3] указано, что фенологические за-
метки Г.Э. Иоганзена за 1914–1915 гг. изданы 
в сборнике «Известия Института исследований 
Сибири» (Т. 2, 1920), причем в этом выпуске 
напечатаны только фенологические заметки 
за 1914 г., а за 1915 г. — лишь отдельные фе-
нодаты в конце публикации [23]. Наблюдения 
за 1915 г. полностью изданы только в 1927 г. в 
сборнике «Труды Общества изучения Томско-
го края» (вып. 1) [24]. Наблюдения за 1916 г. 
опубликованы в 1930 г. в Т. 1 издания «Мате-
риалы по изучению Сибири» [25] уже после 
смерти автора. В 2018 г. фенологические за-
метки за 1915 г. были включены в публикацию  
И.А. Голева [26]. 

Дневники за 1918–1925 гг. отредактированы 
и подготовлены к печати Б.Г. Иоганзеном. Один 
экземпляр машинописного текста общим объ-
емом 360 с. с предисловием и под редакцией 
Б.Г. Иоганзена хранится в ОРКП НБ ТГУ [27], 
другой — в ГАТО [15]. Судьба остальных трех 
копий неизвестна (в предисловии указано на 
наличие пяти машинописных копий). 

Есть и другие неточности в отношении не-
опубликованных работ по фенологии. Так, в 
статье М.А. Тюльпанова [7] указано, что «фе-
нологические материалы с 1917 по 1926 г., наи-
более точные и полные, к сожалению, остались 
неопубликованными» [7, с. 283]. Б.Г. Иоганзен 
отмечал, что заметки за 1917 г. находятся в 
редакции (должны были быть изданы отдель-
ной брошюрой), а не изданы дневники с 1918 
по 1925 гг., действительно наиболее полные и 
точные, «так как в эти годы Г.Э. имел местом 
постоянного жительства построенную и обору-
дованную им Биологическую станцию в «Го-
родке» близ Томска, где в течение 10 лет почти 
ежедневно имел общение с природой» [27, л. 3]. 

В описи архива, сделанной Н.В. Васеньки-
ным [13], также указано, что неопубликован-
ными остались наблюдения за 1917–1925 гг.  
Сам Г.Э. Иоганзен в предисловии к публика-
ции «Из жизни томской природы. Дневник 
фенологических наблюдений за 1916 г.» от-
метил: «Надеясь, что последующие дневники, 
ведение которых я прекратил в 1926 г. в связи 
с переселением из Городка в город, также со 
временем будут напечатаны на страницах «Ма-
териалов по изучению Сибири», я постепенно 
подготовляю их к печати» [25, с. 111]. Между 
тем в ОРКП кроме рукописных дневников за 
1918 г. (Д. 2) [28], 1919 г. (Д. 4) [29], 1920 г. 
(Д. 5) [30], 1921 г. (Д. 6) [31], 1922 г. (Д. 7) [32], 
1923 г. (Д. 9) [33], 1924 г. (Д. 10) [34], 1925 г. 
(Д. 11) [35], отредактированных Б.Г. Иоган-
зеном (Д. 3) [27], хранятся рукописные днев-
ники за 1917 г. (Д. 1) [36], 1926 г. (Д. 12) [37], 
1927–1929 гг. (Д. 13) [38], 1930 г. (Д. 14) [39]. 
В дневнике за 1930 г. бόльшая часть записей 
(с л. 3 об., т. е. с 17 февраля 1930 г.) сдела-
на рукой Б.Г. Иоганзена (умер Г.Э. Иоганзен 
22 февраля 1930 г.) [27]. Значительная часть 
заметок за 1927–1929 гг. посвящена метео-
рологическим наблюдениям. На рукописном 
дневнике за 1917 г. содержится помета: «Пе-
реписано на машине и проверено» [36, л. 1], 
однако сам машинописный вариант в архиве 
не обнаружен. 

В ОРКП также хранятся тетради с наклеен-
ными вырезками из газет «Сибирское слово» 
(«Утро Сибири») и «Сибирская жизнь» с ав-
торскими правками опечаток и комментариями 
(Д. 15, Д. 16) [40, 41]. Структура заметок в це-
лом повторяет дневниковую, т. е. для каждого 
числа месяца приводится своя запись, более 
или менее подробная, однако иногда эта струк-
тура несколько изменена. Так, статьи за сен-
тябрь, октябрь, ноябрь 1913 г. [40, л. 66, 67, 68]  
представляют собой, скорее, краткие обзоры 
фенологических явлений. 

Отдельного внимания заслуживает рукопись 
«Начала томской фенологии. Сводка наблю-
дений над периодическими явлениями в мире 
животных и растений окрестностей г. Томска за 
1894–1928» (Д. 8) [42], где приведены данные 
многолетних метеорологических и фенологи-
ческих наблюдений за древесными, травяни-
стыми растениями в природе и культуре, за 
грибами и животными.

Фенологические наблюдения Г.Э. Иоган-
зена представляют не только научную, но и 
историко-культурную ценность. Написанные 
живым образным языком, они отражают отно-
шение автора к разным явлениям жизни, под-
час содержат нравственную оценку событий:  
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«Моим наблюдениям над образом жизни, глав-
ным образом, полетом пары летяг, происхо-
дившем на одном и том же месте в течение 
нескольких недель почти каждый вечер около 
солнечного заката, неожиданно положен пре-
дел молодым человеком, не сумевшим иным 
способом и с большей пользою для себя и для 
других использовать появление близ его дачи 
этого интереснейшего зверка-грызуна, как 
пулькою из монтекристо4 убить летягу-самку 
с наполненными молоком млечными железами. 
Интереснейший зверок, доставивший немало 
удовольствия многим, погиб, но с ним вме-
сте и его детеныши, лишенные материнской 
пищи, обречены на верную гибель. Самец еще 
несколько раз появлялся на даче, но теперь и 
он куда-то исчез. Бесцельное истребление жи-
вой природы в ее высших формах проявления, 
млекопитающих и птицах, со стороны дере-
венской детворы еще, пожалуй, простительно, 
но такому отношению к природе со стороны 
учащейся молодежи следует положить предел» 
[41, л. 18].

«В городе белки исчезли. Их всячески ис-
требили, иногда подвергая мучениям, напр., 
отрывая у живых хвосты, привязывая за пе-
редние лапы к заборам и т. д. В окрестностях 
города их еще много. Мышей также много, и 
некоторые, как полевая, стараются проникнуть 
в дома» [41, л. 62].

«Апреля 25. — … По ж.-д. ветке к ст. Тайга 
один верстовой сторож расставил ряд скво-
решен, по-видимому, нашедших обитателей. 
Пример, заслуживающий подражания и по-
ощрения! В Германии в полосе отчуждения 
железных дорог устраиваются различного рода 
приюты для птиц, насаждаются кустарники и 
т. п.» [40, л. 35].

Заметки Г.Э. Иоганзена изобилуют про-
стонародными названиями растений, грибов 
и животных: брянь-троецвет (Polemonium 
coeruleum), «колючий дьявол» (Aralia chinen-
sis mandshurica) [35, 40], маральник (Rhodo-
dendron), вероника змеиная головка (Veronica 
teucrium), соломонова печать (Poligonatum of-
ficinale), желтый скрипун (Sedum aizoon), ди-
кая рябинка (Tanacetum vulgare), «ветренник» 
(Pulsatilla patens), кукушкины сапожки всех 
трех видов (Cypripedium calceolus, macranthon 
и guttatum) [41], «троицына трава» (Trientalis 
europaea), царские кудри (Lilium martagon), 
грибы Tricholoma sulphureum — песочники 
(«курочки», «зелянки», «канарейки»), Alcedo 
ispida pallasii — зимородок («каменный во-
робей») [42], «пронзенные сердца» (Diclytra 
spectabilis) [40], алданский виноград, «охта» 
(Ribes dikuscha) [24] и др.

Некоторые заметки могут служить косвен-
ными свидетельствами использования в озеле-
нении отдельных видов древесных растений, 
причем иногда с указанием конкретных мест 
их произрастания: 

«[Сентября] — 3 — утром сильный дождь5. 
В университетской роще оголяются тополя у 
озера. Хвоя лиственницы начинает желтеть» 
[40, л. 16]. 

«15/6. Утром +9°. … В [Г]ородке6 за время 
моего отсутствия Min –3°, Max +26°. … В Ун-те  
цветет сирень7» [28, л. 96 об.]. 

«18.V. Утром +5° (в 5 ч.). Утро и день сол-
нечные. Днем жарко. … Березы и черемухи 
начин. покрываться листьями, а также боярки8 
на Красноарм. ул. и татарская жимолость в  
Ун-ской роще» [38, л. 58 об.]. 

«26.VII. Min +7°. Max +23°. Весь день сол-
нечный, небо безоблачное. В универс. у фонта-
на цветет все еще Rosa rugosa?» [38, л. 28 об.]. 

«12. После дождя, бывшего ночью, утро 
пасмурное. День пасмурный с дождем при се-
верном ветре. В Университетской роще цветут 
мушмула9, жимолость татарская, яблони и жел-
тые акации. …» [24, с. 71].

«15.VI. В Городке minimum за ночь +10°. … 
В городе нач. цвести сирень и желтая акация.  
В Городке maximum +24°» [36, л. 18 об.].

Не ускользали от внимательного взгляда ис-
следователя и интересные декоративные формы 
растений: «–27. — … На лугу среди множества 
цветущих кандыков найдено с десяток экзем-
пляров с белыми венчиками. Красивая разно-
видность, достойная внимания садоводов и за-
служивающая быть фиксированной» [40, л. 35].

Рисунков в рукописных дневниках Г.Э. Ио-
ганзена всего два: на одном — градина в нату-
ральную величину (рис. 2), на другом — отно-
сительные размеры Луны и Венеры (рис. 3).

В опубликованных дневниках Г.И. Иоганзе-
на также два рисунка: на одном — план сурчины 
(норы, вырытой алтайским сурком — Marmota 
(Arctomys) baibacina, которую впервые в Сиби-
ри автор исследовал 26–29 января 1914 г.) на 
берегу р. Ушайки в окрестностях г. Томска [23, 
вклейка между с. 56 и 57], на другом — котцы 
(ловушки для рыбы), точнее, горизонтальный 
разрез части такого сооружения с указанием 
приблизительных размеров [25, с. 141]. 

Г.Э. Иоганзен всегда указывал, что в сво-
их работах приводил наблюдения не только 
собственные, но и других лиц — «природко-
ров», как он их называл (это и его товарищи, 
и ученики по университету, и сыновья, и мно-
гие другие, которым Герман Эдуардович был 
неизменно очень признателен за всякого рода 
сообщения о наблюдениях в природе). 
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Рис. 3. Относительные размеры Луны и Венеры. ОРКП НБ ТГУ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 13. Л. 47  
(фото Н.В. Гончаровой)

Fig. 3. Relative sizes of the Moon and Venus. Rare Books and Manuscripts Department of 
Tomsk State University Research Library (ORKP). Fund 22. List 1. File 13. F. 47 
(photo by N.V. Goncharova)

Рис. 2. Градина в натуральную величину. ОРКП НБ ТГУ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 12. Л. 22 (фото 
Н.В. Гончаровой)

Fig. 2. Life-size hailstone. Rare Books and Manuscripts Department of Tomsk State University 
Research Library (ORKP). Fund 22. List 1. File 12. F. 22 (photo by N.V. Goncharova)

В итоговую сводку [42] вошли не все виды, 
упоминаемые в опубликованных и неопубли-
кованных работах (возможно, в связи с недо-
статочным количеством лет наблюдений). Так, 
например, из древесных растений не вошли в 

сводку: «канадский маральник (Rhododendron 
canadense)» [24], «Aralia chinensis mandshurica» 
[36, 41], ежевика (Rubus caesius) [24], даурский 
плющ (Menispermum dauricum) [25], облепиха10, 
клюква, ежевика и др. [24, 25 и др.].
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Из итоговой сводки [42] нами выбраны фраг-
менты, посвященные только наблюдениям за 
древесными растениями. В настоящее время 
такие наблюдения проводятся как в Сибир-
ском ботаническом саду, так и в Биологиче-
ском институте ТГУ [43–46 и др.], поэтому 
публикуемые материалы могут заинтересо-
вать интродукторов, ботаников, специалистов 
в области лесного хозяйства и ландшафтного 

строительства (полностью текст рукописи пла-
нируется к публикации в составе коллективной 
монографии) (рис. 4).

В публикуемых фрагментах сохранены раз-
личные варианты выделений и подчеркиваний, 
используемые Г.Э. Иоганзеном. Расположение 
текста, принятое в рукописи, не сохранено. 
Текст публикуется в соответствии с современ-
ными правилами орфографии и пунктуации. 

Рис. 4. Титульный лист. ОРКП НБ ТГУ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. (фото Н.В. Гонча-
ровой)

Fig. 4. Title. Rare Books and Manuscripts Department of Tomsk State University Research 
Library (ORKP). Fund 22. List 1. File 8. F. 1. (photo by N.V. Goncharova)
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Иоганзен Г.Э. Начала томской фенологии. 
Сводка наблюдений над периодическими 
явлениями в мире животных и растений 
окрестностей Томска за 1894–1928 годы 
(ОРКП НБ ТГУ. Ф. 22: Иоганзен Г.Э. ОП. 1. 
Д. 8. 120 л.) [42].

Л. 17 об. Средние Г.Э. выведены по дан-
ным на 1922 г. За последующие годы они часто 
меняются, что и проверено мною. 22/VIII 33 
Подпись Б.Г. Иоганзена (рис. 5).

Л. 18. Появление листвы (заголовок взят в 
рамку красным карандашом).

1. Larix sibirica. Лиственница сибирская. 
Средн. 18 мая. 22.V.1911; 15.V.1912; 17.V.1913; 
16.V.1914; 7.V.1915; 27.V.1916; 10.V.1917; 
22.V.1918; 17.V.1919; 22.V.1920; 24.V.1921; 
19.1922; 24.V.23; 14.V.24; 24.V.25. 29.V.26; 6.V.27

2. Salix sp.Тальники11 18.V.1911.
3. Quercus sp.12 Дуб. (От проф. М.Д. Рузско-

го13) 4.VI.1922. 11.VI.24; 14.VI.25; 13.VI.27.
4. Betula alba.14 Береза Средн. 19 (зачеркну-

то, исправлено на 21) мая. 30.V.1911; 16.V.12; 
16.V.13; 13.V.14; 10.V.15; 26.V.16; 14.V.17; 
23.V.18; 21.V.19; 26.V.20; 20.V.22; 28.V.23; 
22.V.24; 26.V.25; 30.V.26. 10.V.27.

5. Alnus fruticosa Ольха Ср. 27 мая.
Л. 19. Появление листвы (рис. 6).
6. Populus tremula. Осина 7.VI.1912.
7. Populus alba. Серебристый тополь. Ср.  

28 мая. 5.VI.1911, 3.VI.13, 14.V.15; 29.V.16.
8. Populus 13.V.1914; 9.V.15 обыкнов.15 (на-

писано карандашом) 4.VI.26, 10.V.27.
9. Tilia cordata. Липа16 7.VI.1916; 4.VI.22.
10. Prunus padus.Черемуха17 Средн. 16 мая.  

15.V.1912; 6.V.14; 6.V.15; 26.V.16; 9. V.17; 
11.V.18; 20.V.19; 22.V.20; 26.V.21; 19.V.22; 
26.V.23; 17.V.24. 6.V.27.

11. Sorbus aucuparia. Рябина18 Средн. 18 (зачер-
кнуто, исправлено на 24) мая. 22.V.1912; 13.V.1915; 
18.V.17; 22.V.22; 27.V.23; 24.V.24; 30.V.25; 4.VI.26.

Л. 20. Появление листвы.
12. Pirus sp. Яблоня19 13.V.15; 28.V.16; 

23.V.18; 25.V.22; 22.V.24; 1.VI.25.
13. Sambucus racemosa. Бузина20 Средн. 12 мая.  

13.V.1913; 6.V.14; 1.V.15; 26.V.16; 12.V.17; 
7.V.18;17.V.19; 13.V.20; 22.V.21. 3.V–13.V.22; 
7.V.23; 14.V.24; 24.V.25, 6.V.27.

14. Crataegus sanguinea. Боярышник сибир-
ский Средн. 14 (зачеркнуто, исправлено на 17) 
мая. 10.V.1904; 13.V.12; 23.V.13; 6.V.14; 4.V.15; 
26.V.16; 20.V.22; 27.V.23; 30.V.25; 12.V.27.

15. Viburnum opulus. Калина. 26.V.1916; 
21.V.22.

16. Cornus sibirica. Дерен сибирский21 
Средн. 23 (зачеркнуто, исправлено на 24) мая. 
30.V.1911; 18.V.12; 27.V.14; 9.V.15; 5.VI.21; 
21.V.22; 24.V.24.

17. Acer sp. Клен татарский22 1.VI.1916; 
5.VI.1921, 2.VI.23; 27.V.24.

18. Syringa sp. Сирень Ср. 22 V; 12.V.1915; 
30.V.23; 1.VI.25; 12.V.27. 

Л. 20 об. Ср. 23 V.
19. Caragana frutescens Степная акация23 

4.VI.25, 12.V.27.
Дуб (от М Д Рузского) (зачеркнуто) 14.VI.25. 

(зачеркнуто) 13.VI.27. (зачеркнуто).
Л. 21. Появление листвы.
20. Caragana arborescens. Желтая акация. 

Средн. 21 (зачеркнуто, исправлено на 23) мая 
22.V.1912; 13.V.15; 30.V.16; 22.V.22; 29.V.23; 
24.V.24; 5.VI.25; 12.V.27.

21. Sorbaria sorbifolia. Спирея рябинолист-
ная. Средн. 15 (зачеркнуто, исправлено на 16) 
мая. 19.V.1912; 13.V.13; 16.V.14; 9.V.15; 23.V.16; 
10.V.17; 10.V.18; 20.V.19; 13.V.20; 22.V.21; 
17.V.22; 23.V.23; 15.V.24; 24.V.25; 6.V.27.

22. Spiraea chamaedrifolia. Спирея дубровко-
листная. Ср. 23 V. 19.V.1922; 27.V.23; 19.V.24; 
27.V.25.

23. Spiraea salicifolia. Спирея розовая24. 
21.V.1922; 27.V.23.

24. Lonicera tatarica. Жимолость татарская. 
Средн. 22 мая. 18.V.1912; 16.V.14; 28.V.16; 
15.V.17; 20.V.19; 5.VI.21; 21.V.22; 30.V.23; 
21.V.24; 27.V.25. 12.V.27.

25. Lonicera xylosteum. Жимолость обыкно-
венная. Средн. 24 мая. 18.V.1917; 20.V.1919; 
4.VI.21; 24.V.22; 27.V.23; 21.V.24; 26.V.25.

Рис. 5. Автограф Б.Г. Иоганзена. ОРКП НБ ТГУ. Ф. 22. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 17 об. (фото Н.В. Гончаровой)

Fig. 5. Autograph of B.G. Ioganzen. Rare Books and 
Manuscripts Department of Tomsk State University 
Research Library (ORKP). Fund 22. List 1. File 8. 
F. 17 b. (photo by N.V. Goncharova)
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26. Lonicera coerulea. Жимолость голубая. 
Средн. 22 мая. 21.V.22; 19.V.24; 26.V.25.

Л. 22. Появление листвы.
27. Cotoneaster acutifolia et vulgaris Ирга. 

(Кизильник)25 Ср. 1 VI. 7.VI.1915; 28.V.16; 
30.V.23; 1.VI.25.

28. Rubus idaeus. Малина. Ср. 23 мая. 
9.V.1915; 28.V.16; 23.V.18; 25.V.22; 1.VI.25.

29. Ribes dickuscha. Алданский виноград 
(охта, дикуша)26 Ср. 10 мая. 28.IV.1911; 5.V.12; 
1.V.15; 21.V.16; 1.V.17; 30.IV.18; 17.V.19; 13.V.20; 
15.V.21; 13.V.22; 7.V.23; 12.V.24; 24.V.25; 16.V.26.

30. Ribes nigrum. Черная смородина. 1.V.1915.
31. Ribes pubescens. Красная смородина27. 

Ср. 19 V. 18.V.1912; 16.V.14; 22.V.16.
Ribes grossularia. Крыжовник28 Ср. 18 мая. 

18.V.1912; 21.V.16; 17.V.19; 5.VI.21; 15.V.22; 
17.V.23; 12.V.24; 24.V.25; 16.V.26; 6.V.27.

32. Rosa acicularis. Шиповник. Ср. 27 мая. 
25.V.1922; 29.V.23; 22.V.24; 1.VI.25.

33. Potentilla fruticose. Лапчатка кустарная29. 
Ср. 29 V. 21.V.1922; 7.VI.1925.

Л. 23. Начало цветения (взято в красную рамку).
1. Pinus sylvestris. Сосна. Средн. 7 (зачеркну-

то, исправлено на 9) июня. 12.VI.1912; 10.VI.14; 
21.V.15; 10.VI.16; 10.VI.18; 14.VI.19; 5.VI.22; 
8.VI.23; 8.VI.24; 14.VI.25; 17.VI.26.

Л. 25 об. [Начало цветения].
31. Тополя (в городе). 25.V.25;
Л. 26. Начало цветения.
23. Betula alba. Береза. Средн. 18 мая. 

12.V.1912; 20.V.13; 13.V.14; 27.V.16; 15.V.17, 
21.V.19; 23.V.24 (полн. цв.); 20.V.25.

25. Populus tremula. Осина Средн. 11 (за-
черкнуто, исправлено на 12) мая. 23.V.1902 
(полн. цв.) (зачеркнуто); 16.V.11; 4.V.12; 6.V.14; 
25.V.16; 9.V.17; 7.V.18; 3.V.19; 15.V.21; 13.V.22; 
18.V.23; 10.V.24; 19.V.25.

26. Salix sp. Тальники. Ср. 10.V. 23.V.1902 
(полн. цв.) (зачеркнуто); 4.V.12; 16.V.13; 6.V.14; 
9.V.15; 7.V.18; 13.V.22; 10.V.24; 12.V.25; 9.V.26.

28. Daphne mezereum. Волчье лыко Ср. 
10 мая. 4.V.1899; 5.V.07; 6.V.15; 21.V.18; 13.V.21.

Л. 28. Начало цветения.
41. Solanum dulcamara persicum. Паслен 

сладкогорький30. Средн. 28 (зачеркнуто, исправ-
лено на 26) мая. 25.VI.13; 27.VI.14; 15.VI.15; 
22.VI.16; 20.VI.17; 19.VI.20; 29.VI.21; 1.VII.23; 
23.VII.25. 15.VI.27.

Л. 29. Начало цветения.
53. Ledum palustre. Багульник. Средн. 8 июня. 

10.VI.1912; 8.VI.13; 14.VI.14; 23.V.15; 11.VI.16; 
3.VI.17; 9.VI.18; 16.VI.19; 13.VI.20; 10.VI.22;  
6.VI.24.

Рис. 6. Пример записей на странице рукописи Г.Э. Иоганзена «Начала Томской фенологии». ОРКП НБ 
ТГУ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 8. Л. 19 (фото Н.В. Гончаровой)

Fig. 6. An example of notes on a page of G.E. Ioganzen’s manuscript «The Beginnings of Tomsk Phenology». 
Rare Books and Manuscripts Department of Tomsk State University Research Library (ORKP). Fund 22. 
List 1. File 8. F. 19 (photo by N.V. Goncharova)
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54. Cassandra caliculata31 Кассандра болот-
ная. Средн. 23 мая. 25.V.1913; 21.V.17; 27.V.18; 
20.V.20; 23.V.22.

55. Andromeda polifolia. Подбел. Средн.  
31 мая. 4.VI.1911; 11.VI.16 (полн. цв.); 3.VI.17; 
24.V.22.

Л. 30. Начало цветения.
56. Vaccinium myrtillus. Черника. Ср. 1.VI. 

2.VI.1912; 29.V.22; 4.VI.24.
57. Vaccinium vitis-idaea. Брусника. Ср. 14 VI. 

13.VI.1914; 6.VI.24; 22.VI.26.
Л. 32. Начало цветения.
71. Lonicera coerulea. Жимолость синяя.  

Ср. 1 июня. 1.VI.1910; 5.VI.21; 31.V.22; 2.VI.23; 
26.V.24; 12.VI.25; 13.VI.25; 13.VI.26, 14.V.27.

72. Lonicera xylosteum. Жимолость обык-
новенная. Средн. 7 июня. 10.VI.1914; 30.V.15; 
9.VI.16; 6.VI.18; 11.VI.19 9.VI.20; 12.VI.21; 
6.VI.22; 10.VI.23. 4.VI.24; 16.VI.25; 17.VI.25; 
17.VI.26; 19.V.27.

73. Viburnum opulus. Калина. Средн. 20 июня. 
22.VI.1911; 23.VI.1913; 18.VI.14; 9.VI.15; 
24.VI.16; 17.VI.17; 16.VI.18; 26.VI.19; 21.VI.20; 
24.VI.22; 18.VI.23, 3.VII.25; 23.VI.26; 11.VI.27.

74. Cornus sibirica. Дерен сибирский. Средн. 
14 (зачеркнуто, исправлено на 16) июня. 
18.VI.1912; 14.VI.13; 11.VI.14; 16.VI.21; 19.VI.23.

Л. 33. Начало цветения.
81. Sorbus aucuparia. Рябина. Средн. 12 (за-

черкнуто, исправлено на 11) июня. 10.VI.1912; 
14.VI.13; 13.VI.16; 10.VI.17; 11.VI.18; 16.VI.19; 
11.VI.20; 12.VI.21; 9.VI.22; 8.VI.23; 8.VI.24; 
18.VI.25; 17.VI.26; 30.V.27.

82. Cotoneaster vulgaris melanocarpa. Ки-
зильник (ирга)32 16.VI.1916. (название и дата 
зачеркнуты).

83. Crataegus sanguinea. Боярышник си-
бирский. Средн. 9 июня. 14.VI.1911; 7.VI.12; 
11.VI.13; 25.V.15; 13.VI.16; 11.VI.18; 16.VI.19; 
10.VI.20; 12.VI.21; 8.VI.22; 10.VI.23; 8.VI.24; 
18.VI.25, 19.V.27.

84. Spiraea salicifolia. Таволга розовая. Ср.  
9 VII. 12.VII.1921; 6.VII.22.

85. Spiraea chamaedrifolia. Таволга дубров-
колистная. Средн. 9 (зачеркнуто, исправлено на 
11) июня. 6.VI.1911; 16.VI.13; 11.VI.14; 8.VI.18; 
8.VI.20; 11.VI.21; 9.VI.22; 5.VI.23; 7.VI.24. 
15.VI.25; 14.VI.26; 19.V.27.

Л. 34. Начало цветения.
86. Rosa acicularis. Шиповник иглистый. 

Средн. 16 (зачеркнуто, исправлено на 18) 
июня. 19.VI.1911; 15.VI.12; 18.VI.13; 14.VI.14; 
12.VI.15; 21.VI.16; 13.VI.17; 16.VI.18; 23.VI.19; 
17.VI.20; 19.VI.21; 13.VI.22; 17.VI.23; 23.VI.24; 
23.VI.25; 24.VI.26.

91. Prunus padus. Черемуха. Средн. 28 мая. 
2.VI.1894, 29.V.1906 (при снеге); 26.V.12; 

29.V.13; 29.V.14; 12.V.15; 31.V.16; 20.V.17; 
26.V.18; 27.V.19; 31.V.20; 6.VI.21; 29.V.22; 
2.VI.23; 22.V.24; 9.VI.25; 3.VI.26; 13.V.27. 
29.V.28.

Л. 35.
95. Caragana frutescens. Акация 4-хлистная 

(степная). Ср. 11 июня.
7.VI.1912; 11.VI.16; 13.VI.17; 9.VI.18; 

13.VI.20; 14.VI.21; 10.VI.23; 22.VI.25; 19.VI.26. 
19.V.27.

96. Caragana arborescens. Акация обык-
новенная. Средн. 9 5 (5-е зачеркнуто) июня. 
13.VI.1911; 7.VI.12; 4.VI.13; 19.V.15; 11.VI.16; 
9.VI.18; 5.VI.19;8.VI.22. 15.VI.24; 19.VI.25; 
15.VI.26, 19.V.27.

Л. 40. Начало цветения.
[1]38. Atragene alpina sibirica33. Дикий 

«хмель». Средн. 4 июня. 7.VI.11; 3.VI.12; 
4.VI.13; 1.VI.14; 26.V.15; 11.VI.16; 27.V.17; 
3.VI.18; 10.VI.19; 3.VI.20; 10.VI.21; 5.VI.22; 
6.VI.23; 3.VI.24; 15.VI.25; 14.VI.26. 19.V.27.

Л. 41. [Начало цветения садовых].
50. Rosa rugosa. Роза «Царица Севера» 34. Ср. 

3 VII. 24.VI.15; 22.VII.16 (!); 27.VI.17; 26.VI.18; 
7.VII.19; 6.VII.20; 29.VI.21; 4.VII.22; 3.VII.23; 
15.VII.25; 30.VI.26; 22.VI.27.

Л. 42. [Начало цветения садовых].
51. Rhododendron davuricum35. Мараль-

ник. Средн. 23 мая. 23V.13; 10.V.15; 27.V.16; 
18.V.17;23.V.18; 20.V.19; 30.V.20; 29.V.21; 
26.V.22; не цв. 23. не цв. 24; 26.V.25.

52. Sambucus racemosa. Красная бузина. 
Ср. 3 VI. 7.VI.1912; 8.VI.13; 23.V.15; 6.VI.16; 
3.VI.18; 4.VI.19; 5.VI.21; 6.VI.23; 29.V.24; 
14.VI.25; 13.VI.26; 16.V.27.

54. Sorbaria sorbifolia. Рябинолистная спирея.  
Ср. 9 (исправлено на 11) июля. 24.VII.1912; 
5.VII.13; 16.VII.14; 19.VII.17; 12.VII.18; 
16.VII.18; 9.VII.20; 12.VII.21; 5.VII.22; 7.VII.23; 
7.VII.24; 18.VII.25; 12.VII.26; 29.VI.27.

55. Lonicera tatarica. Жимолость татарская. 
Ср.12 (исправлено на 11) июня. 18.VI.1912; 
14.VI.13; 25.V.15; 13.VI.16; 10.VI.17; 10.VI.18; 
20.VI.19; 13.VI.20; 16.VI.21; 9.VI.22; 13.VI.23; 
11.VI.24; 19.VI.25; 16.VI.26; 24.V.27.

Л. 43. Начало цветения садовых.
64. Mahonia. Магония36. 2 VI. 31.V.22; 

5.VI.23; 30.V.24; 14.VI.25; 10.VI.26, 17.V.27.
Л. 44. Начало цветения садовых.
69. Potentilla fruticose. Кустарная лапчатка.  

Ср. 11 VII. 29.VII.1920; 5.VII.21; 29.VI.22; 
13.VII.23; 30.VI.26; 18.VII.27.

Л. 45. Начало цветения садовых.
72. Jasminum37. Жасмин. Средн. 30 (ис-

правлено на 29) июня. 12.VII.1912; 30.VI.16; 
5.VII.19; 24.VI.20; 29.VI.21; 24.VI.22; 26.VI.23; 
6.VII.24; 1.VII.25; 29.VI.26; 14.VI.27.
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74. Syringa. Сирень. Ср. 12 VI. 3.VI.1911; 
10.VI.12; 11.VI.13; 16.VI.14; 13/VI/20; в саду 
дачи 10.VI.22; 13.VI.24; 17.VI.25; 15.VI.26; 
28.V.27.

76. Ribes dikuscha. Алданский виноград. 
Ср. 26 V. 28.V.1913; 13.V.15; 31.V.16; 18.V.17; 
23.V.19; 5 (исправлено на 3).VI.21 (полн. цв.); 
26.V.22; 6.VI.25.

77. Ribes pubescens Hedl. Красная сморо-
дина (русское название зачеркнуто). Ср. 27.V. 
19.V.12; 5.VI.21; 25.V.22 (все даты зачеркнуты).

78. Ribes procumbens38. Смородина-моховка. 
31.V.22; 1.VI.24.

79. Ribes grossularia. Крыжовник. Ср. 31 V. 
5.VI.1921; 26.V.22; 2.VI.23; 22.V.24; 5.VI.25; 5.VI.26.

80. Малина. 25.VI.1913.
Л. 46. Начало цветения садовых.
82. Pyrus malus. Яблоня. Ср. 10 VI. 

13.VI.1911; 11.VI.13; 4.VI.12; 6.VI.18; 15.VI.19; 
6.VI.22; 8.VI.23; 5.VI.24; 15.VI.25; 14.VI.26.

83. Symphoricarpus racemosus. Снежное  
дерево39. 18.VIII.23;

84.Барбарис40. 14.VI.1924; 24,VI.25; 
22.VI.26; 11.VI.27.

85. Cotoneaster nigra. Ирга. 16.VI.1916; 
26.VI.27.

Amelanchier canadensis41.
Л. 52. Вторичное (осеннее) цветение (взято 

в рамку красным карандашом).
4 Rosa acicularis: 17.IX.13; 15 и 22.IX.24.
5 Prunus padus: 10.VIII.15; 14.IX.19.
Л. 52 об.
16 Vaccinium vitis-idaea: 11.XI.24 (крупные 

бутоны), 18.X.25.

Выводы
Проведенное исследование показало, что об-

ширное фенологическое наследие Г.Э. Иоган-
зена имеет значительную научную и историко- 
культурную ценность и в настоящее время, 
поэтому актуально введение в научный оборот 
неопубликованных материалов. Публикуемые 
фрагменты рукописи «Начала томской фено-
логии», посвященные наблюдениям только за 
древесными растениями могут быть интерес-
ны интродукторам, ботаникам, специалистам 
в области лесного хозяйства и ландшафтного 
строительства.

Примечания
1Иогансен Ганс Христианович (1897–

1973) — профессор кафедры зоологии позво-
ночных. Руководил кафедрой и зоомузеем по-
сле смерти Г.Э. Иоганзена в 1930 г. Датский 
подданный. В 1937 г. покинул СССР. До послед-

них дней поддерживал связь со многими совет-
скими зоологами, в том числе орнитологами 
Томского государственного университета [47].

2Иоганзен Бодо (Бодо Отто Хинрих Даго-
берт) Германович (9/22 января 1911, Томск — 
23 сентября 1996, Томск) — ихтиолог, про-
фессор кафедры ихтиологии и гидробиологии 
Томского государственного университета, сын 
Г.Э. Иоганзена [48].

3«Газета «St. Petersburger Herold» — одна из 
самых крупных и популярных санкт-петербург-
ских ежедневных общественно-политических 
и литературных немецких газет во второй по-
ловине XIX в. Основана Францем Гезеллиусом 
(1840–1900) в 1875 г. [49, с. 50].

4Ружье «Монтекристо» — разработанное 
в середине XIX в. французским оружейником 
Флобером под собственный патрон кольцевого 
воспламенения легкое ружье для спортивной и 
развлекательной стрельбы [50].

5Все даты — по старому стилю, все темпера-
туры — в градусах Реомюра [24, с. 60].

6Городок — местность на левом берегу 
р. Томи за Нестоянным озером в Казенном Те-
мерчинском (сосновом) бору [51, 52] (ныне 
село в Первомайском районе Томской области), 
находящаяся напротив Томска. Застроена дача-
ми томских жителей [51, с. 297]. 

7К началу проведения Г.Э. Иоганзеном фе-
нологических наблюдений (1894) в Томске ин-
тродуцирована только сирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris L., 1890 г.), позднее — сирень 
амурская (S. amurensis Rupr., 1916 г.). Дру-
гие виды сирени, используемые в озеленении 
г. Томска в настоящее время, интродуцированы 
А.Г. Гончаровым (работал в саду с 1938 по 
1955 г.) еще позднее, в 1940-е годы: сирень 
венгерская (S. josickaea Jacq.), сирень мохна-
тая (S. villosa Vahl) в культуре с 1940 г., сирень 
Вольфа (S. Wolfii Schneid.) — с 1941 г. [53–55].

8Боярышник кроваво-красный (Crataegus 
sanguinea Pall.). Местный вид [56].

9По-видимому, речь идет об ирге (Amelanch-
ier): «9-го [мая] начали цвести ландыши (на 10 
дней раньше нормы), примулы (Primula au-
ricular) — на 9 дней раньше, чем в прошлом 
году, и мушмула (Amelanchier sp.)» [41, л. 18]. 
В «Началах томской фенологии» упоминается 
Amelanchier canadensis [42, л. 46]. Amelanch-
ier canadensis (L.) Medic. (A. botryapium DC.,  
A. oblongifolia Roem., Mespilus canadensis L.) 
[57, с. 500]. Мушмула (тур. musmula) — род 
листопадных растений (Mespilus) сем. розо-
цветных, из одного вида — м. германской, или 
м. обыкновенной (M. germanica L.). Дерево или 
кустарник высотой 3…6 м. В диком виде встре-
чается в Иране, Малой Азии, на Балканском 
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полуострове, в Кавказе, Крыму, Туркмении.  
Возделывается в некоторых странах Евро-
пы и США. Также мушмула субтропическая, 
или м. японская, или эриоботрия японская, 
или мушмула, или локва (Eriobotrya japonica 
(Thunb.) Lindl. Syn. Mespilus japonica Thunb., 
Photinia japonica Franch. et Sav., Crataegus bibas 
Lour.) — вечнозеленое субтропическое дерево 
или кустарник высотой до 6 м рода эриоботрия 
сем. розоцветные. В диком виде встречается 
в Китае и Северной Индии. Культивируется 
в Китае, Японии, США, средиземноморских 
странах, на Черноморском побережье Кавказа 
и Южном берегу Крыма, в некоторых странах 
Средней Азии [57–59].

10Облепиха крушиновая (Hippophae rham-
noides L.). Интродуцирована П.Н. Крыловым 
в 1930 г. [53]. 

11В некоторых областях России в повседнев-
ной речи используют слово «тальник», называя 
им некоторые ивы, преимущественно кустарни-
ковые, а также их заросли [60]. 

12В список видов, интродуцированных при 
непосредственном участии и под руковод-
ством П.Н. Крылова (с 1885 по 1931 г.), вклю-
чен только дуб черешчатый (Quercus robur L.) 
(1885–1888; 1888–1906) [53]. Дуб монгольский 
(Q. mongolica Fisch. ex Ledeb.) появился в кол-
лекции Сибирского ботанического сада только 
в 1990-е гг. [61].

13Рузский Михаил Дмитриевич (7 (19) 
сентября 1864 г., с. Осьмино Гдовского уезда  
Петербургской губернии — 16 апреля 1948, 
г. Томск) — русский зоолог, гидробиолог, па-
разитолог, орнитолог, энтомолог, профессор 
Томского государственного университета, ос-
нователь сибирской научной школы зоологии 
и основоположник российской мирмекологии. 
Заслуженный деятель науки РСФСР [62].

14Betula alba L. — очевидно, Г.Э. Иоганзен 
наблюдал сборный вид, описанный Карлом Лин-
неем в 1753 г. [63]. Это единственный случай, 
когда Г.Э. Иоганзен привел латинское название 
наблюдаемой им березы. Фенологические на-
блюдения за березой без учета видов и в насто-
ящее время распространены очень широко по 
причине их трудного определения широким кру-
гом добровольных фенонаблюдателей. При этом 
либо с большой долей вероятности за объект 
наблюдений принимается Betula pendula в связи 
с преобладанием ее по количеству на единицу 
площади лесов над Betula pubescens либо наблю-
дения проводятся без разделения на виды [64]. 

15Г.Э. Иоганзен мог наблюдать местный 
вид — тополь черный (Populus nigra L.) [56, 65].  
Названия других местных видов рода Pop-
ulus (P. alba L., P. tremula L.) приводятся на  

л. 19, 26 рукописи [42]. Возможно также, что 
это были другие виды. Так, первые упоминания 
в публикациях сотрудников Сибирского бота-
нического сада об использовании в озеленении 
города североамериканского тополя бальза-
мического (P. balsamifera L.), а также тополя 
лавролистного (P. laurifolia Ledeb.), произраста-
ющего в пойме р. Томи [66], но не отмеченного 
во флоре Томской области [56, 65], относятся 
к послевоенному периоду (1960–1980-м годам) 
[67–69]. В.Я. Поляков в 1960 г. в статье «Тополь 
бальзамический в Сибири» писал: «Долголетие 
сибирского бальзамического тополя не ясно, 
так как культура его в Сибири начиналась не-
многим более шестидесяти лет тому назад. 
… Растет сибирский бальзамический тополь 
очень быстро, быстрее лавролистного тополя, 
и едва ли уступает в этом осокорю, достигая 
при благоприятных условиях в 30 лет высоты 
до 21 м и толщины ствола до 35 см» [69, с. 79]. 
«…в Томске на лучших почвах встречаются 
бальзамические тополи 28 метров высоты и 
70 сантиметров в диаметре» [70, с. 78].

16Липа мелколистная (Tilia cordata L.).  
Интродуцирована П.Н. Крыловым в 1885–
1889 гг.) [53].

17Речь, очевидно, идет о черемухе обыкно-
ввенной (Prunus avium Mill.) (Padus asiatica 
Kom., P. avium Mill., P. racemosa (Lam.) Gilib.) [71].  
Местный вид [56].

18Рябина обыкновенная (р. сибирская) (Sor-
bus aucuparia L. (S. sibirica Hedl.) [71]. Мест-
ный вид [56].

19«Карл Линней поместил известные ему 
яблони в род Pyrus L. [Sp. pl. (1753), 479]. Род 
Malus Mill. выделен в качества самостоятельного  
Миллером [Gard. Dict. Abridg., ed. 4 (1754)]. 
При проверке синонимов старых названий в 
литературе XVIII–XIX вв. приходится учиты-
вать, что виды рода Malus были включены в род 
Pyrus» [72, с. 1588] «Родовые границы в под-
семействе яблоневых не всегда четки. Многие 
ботаники включают в род груша (Pyrus), кроме 
груши в узком смысле, также яблоню (Malus), 
рябину (Sorbus), аронию (Aronia); другие же 
рассматривают эти таксоны в качестве самосто-
ятельных родов» [73. С. 184]. В 1885–1887 гг. 
П.Н. Крыловым интродуцирована яблоня Пал-
ласова, или сибирская (яблоня ягодная) Malus 
pallasiana Juz. (M. baccata (L.) Borkh.) [53, 71]. 
В это же время (1880–1890-е гг.) П.Н. Крыло-
вым и Н.Ф. Кащенко были заложены основы 
плодоводства в Сибири. После суровой зимы 
1907–1908 гг. П.Н. Крылов начал выращивать 
яблони в стланцевой форме, которую впослед-
ствии стали применять и другие садоводы [54]. 
Возможно, речь идет о каком-либо сорте Malus 
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domestica Borkh. (Pyrus malus L.) [57], тем более 
что на л. 46 приводится название Pyrus malus L. 
Л.П. Сергиевская [74] упоминает среди видов, 
за которыми она проводила фенологические 
наблюдения, Pirus baccata L. Однако наряду с 
сортовыми яблонями, Г.Э. Иоганзен упоминает  
в своих заметках и об уссурийской груше: 
«20/9. Утром пасмурно и накрапывает дождь. 
День дождливый, пасмурный. Дождь весь день. 
Мин. +4,5°. Макс. +9,5°. Посадка двух яблонь 
[38, л. 109] («Сибирский анисик»), 2 уссур. 
груш, 2 уссурийск. слив, 4 смородин, 10 вос-
точн. маков и 5 оранжевых лилий в саду биолог. 
станции» [38, л. 109 об.].

20Бузина кистевая, обыкновенная (б. сибир-
ская) (Sambucus racemosa L. (S. sibirica Nakai)). 
[71]. Местный вид [56].

21Swida alba (L.) Opiz (Cornus alba (L.)  
Pojark., C. sanguinea L., Thelycrania alba (L.) 
Pojark. [70]. Местный вид [56]. Swida alba ‘Si-
birica’ (Cornus alba ‘Sibirica’) — декоратив-
ная низкорослая форма с ярко-красной корой.  
Рекомендована в озеленение г. Томска [69]. 

22Клен татарский (Acer tataricum L.). Интро-
дуцирован в 1920 г. [53].

23Караганник, чапыжник, чилига (Caragana 
frutescens DC) [75]; карагана кустарник, дереза, 
чилига (Syn. Caragana frutex (L.) C. Koch) [71]. 
Местный вид [56]. 

24Тривиальное название спиреи иволистной [76].
25Кизильник остролистный (Cotoneaster 

acutifolius Turcz.). Родина Монголия, Китай [70].  
В списке видов, интродуцированных в период 
с 1885 по 1931 год, отсутствует [53]. Возмож-
но также, речь идет о кизильнике блестящем  
(Cotoneaster lucidus Schlecht.) [77] или о  
каком-либо виде ирги: «В 5 ½ ч. утра +18° в 
тени. День солнечный, жаркий. Начинает рас-
пускаться листва у ирги (Cotoneaster acutifolia 
и nigra), у облепихи, у колючей аралии, татар-
ской жимолости, паслена (Solanum dulcamara 
persicum), яблони, барбарисов» [25, с. 15]. 

26Смородина дикуша, алданский виноград 
(Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz.). Родина Сибирь, 
Дальний Восток [71]. В списке видов, интро-
дуцированных за период с 1885 по 1931 год, 
отсутствует [53].

27Смородина пушистая (Ribes pubescens 
(Schwartz.) Hedl.). Европа [71]. Интродуциро-
вана в 1987 г. [78]. Л.П. Сергиевская наблюдала 
R. pubescens в 1923, 1925 гг. [72].

28Возможно, Г.Э. Иоганзен наблюдал Ribes 
acicularis Smith (Grossularia acicularis (Smith) 
Spach. [71]. R. reclinana (L.) Mill. (R. grossularia 
L.) [75]. R. grossularia Отсутствует в списке ви-
дов, интродуцированных с 1885 по 1931 гг. [53].  
Упоминается, однако, Л.П. Сергиевской среди 

видов, за которыми велись фенологические 
наблюдения в арборетуме Сибирского ботани-
ческого сада в 1923–1925 гг. [74]. 

29Penthaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz 
(Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., Potentilla fruti- 
cosa L.) [70]. Вид введен в культуру наряду с дру-
гими видами рода в течение 1957–1961 гг. [79].  
Л.П. Сергиевская наблюдала Potentilla fruticosa L.  
в 1921, 1923–1925 гг. [74].

30Наиболее вероятно, что Г.Э. Иоганзен 
наблюдал местный вид Solanum kitagawae 
Schonbeck-Temesy (S. depilatum Kitagawae,  
S. persicum Willd.) [56]. В пользу этого свиде-
тельствует невключение его в группу садовых, а 
упоминание в одной группе с местными видами  
(багульником, подбелом, голубикой и др.). Паслен 
сладкогорький (Solanum dulcamara L.). Родина  
Европа, Северная Африка. Интродуцирован в 
1962 г. [80]. Рекомендован для ограниченного 
использования в озеленении г. Томска [67].  
В настоящее время отсутствует в коллекции  
Сибирского ботанического сада. Л.П. Серги-
евская наблюдала Solanum dulcamara L. var. 
persicum Willd. в 1919–21 гг. [74].

31Хамедафне болотная (кассандра обыкно-
венная) (Chamedaphne caliculata (L.) Moench 
(Cassandra caliculata D. Don)). Местный вид [56].  
Хамедафне прицветничковая (Chamedaphne 
calyculata (L.) Moench.). Syn. Andromeda ca-
lyculata L., Lionia caliculata Rchb., Cassandra 
calyculata Don. [81]. 

32Кизильник черноплодный (Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex Blytt (C. integerrimus 
Medik., C. nigra Fries)). Местный вид [56].

33По-видимому, Г.Э. Иоганзен наблюдал кня-
жик красивый (к. сибирский) (Atragene speciosa 
Weinm. (A. sibirica L.)). Местный вид [82, 56].

34Приведено латинское название вида Rosa 
rugosa (роза морщинистая) и здесь же — рус-
ское название сорта ‘Царица Севера’. Роза  
‘Царица Севера’ выведена Э.Л. Регелем в Импе-
раторском ботаническом саду (Петербург). Сорт 
с махровыми малиново-красными цветками [57].  
Вид Rosa rugosa Thunb. интродуцирован в Си-
бирском ботаническом саду в 1896 г. [53], сорт 
‘Царица Севера’ — в 1954 г. [83]. 

35Рододендрон даурский (Rhododendron dau-
ricum L.). Сибирь, Дальний Восток [71]. Указан 
Л.П. Сергиевской в составе арборетума ботани-
ческого сада [54, 74]. В списке видов, интроду-
цированных с 1885 по 1931 год, отсутствует [53].

36Berberis aquifolium Pursh (B. repens Lindl., 
Mahonia aquifolium Nutt., M. repens Don.). 
Северная Америка [71]. Mahonia aquifolium 
(Pursh) Nutt. Первичная интродукция 1953 г. 
Фенологические наблюдения в Сибирском  
ботаническом саду с 1956 г. [84]. 
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37Садовым жасмином часто называют виды 
рода чубушник (Philadelphus) за характерный 
запах [79]. В 1887 г. интродуцирован чубуш-
ник Лемуана (Ph. Lemoinei Lomoine), другие 
виды — уже после смерти Г.Э. Иоганзена: 
Ph. coronarius L. в 1941–1942 гг., Ph. Lew-
isii Pursh. в 1941 г. (интродуктор А.Г. Гонча-
ров), остальные — в послевоенные годы [53]. 
Г.Э. Иоганзен упоминает об использовании 
этого растения в озеленении города: «14.VI. 
День жаркий солнечный без дождя! ... В городе 
нач. цвести жасмин» [38, л. 21 об.]. Представи-
тели рода жасмин (Jasminum) сем. маслиновые 
(Oleaceae) встречаются в теплом поясе обоих 
полушарий, включая субтропики [73]. 

38Смородина лежачая, стелющаяся, моховка 
(Ribes procumbens Pall.). Растет в Сибири, на 
Дальнем Востоке и южнее [71]. В списке видов, 
интродуцированных в период с 1885 по 1931 г., 
отсутствует [53]. Включена в список растений, 
за которыми проводила фенологические наблю-
дения Л.П. Сергиевская в 1923, 1925 гг. [74].

39Снежноягодник белый, кистевой (Symphori-
carpos albus (L.) Blake (S. ovatus Spaeth, S. race-
mosus Michx.)). Северная Америка [71]. Интро-
дуцирован в 1954 г. [53]. Однако снежноягодник 
(без указания вида) упоминается в «Прейскуран-
те семян, растений и проч. садового заведения 
Томского общества садоводства» за 1912 г. [85]. 

40В 1921 г. интродуцирован барбарис обык-
новенный (Berberis vulgaris L.) [53].

41Ирга канадская (Amelanchier canadensis (L.) 
Medik.). Первый из интродуцированных в Том-
ске видов ирги (1921 г.) — ирга ольхолистная 
(A. alnifolia (Nutt.) Nutt.) [53]. Ирга канадская 
(A. сanadensis) упоминается среди растений, за 
которыми проводила фенологические наблюде-
ния Л.П. Сергиевская в 1919–1921 гг., 1923–1925 
гг. в арборетуме ботанического сада [54, 74].
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PHENOLOGICAL OBSERVATIONS IN G.E. IOGANZEN WORKS  
(BASED ON ARCHIVE MATERIALES OF RARE BOOKS  
AND MANUSCRIPTS DEPARTMENT OF TOMSK STATE UNIVERSITY 
RESEARCH LIBRARY AND STATE ARCHIVE OF TOMSK REGION)
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Archival materials related to the phenological observations made by G.E. Ioganzen, a professor at TSU in the 
Department of Comparative Anatomy and Vertebrate Zoology, being an outstanding zoologist, ornithologist, 
entomologist, phenologist (1866–1930) were analyzed. A comparative analysis of published and unpublished 
works was carried out. The documents related to the life and work of G.E Ioganzen assembled in two 
collections: Rare Books and Manuscripts Department of Tomsk State University Research Library (ORKP) 
and the State Archives of the Tomsk Region (GATO). The main materials related to phenological observations 
(autographs, notebooks with pasted newspaper clippings, some published works) are in the ORKP. A study 
of both parts of the archivecollected by G.E. Ioganzen showed that there are a number of inaccuracies in 
publications devoted to the work of the scientist. In a comparative analysis of the published and unpublished 
works of G.E. Ioganzen, several autographs were identified that are not mentioned in the special literature. It 
is shown that the notes made by G.E. Ioganzen have not only scientific, but historical and cultural value. Some 
notes can serve as indirect evidence of the use of certain species of woody plants in landscape gardening of the 
city, and sometimes even specific places of their growth are indicated in them. Fragments of the manuscript 
«The Bases of Tomsk Phenology» are published, containing data on the average long-term dates of the onset 
of phenophases in a number of native and introduced species of woody plants, observations of which were 
carried out in the University grove, in the city and its environs, as well as in the suburban area Gorodok on the 
left bank of the river Tom.
Keywords: G.E. Ioganzen, phenological observations, archival materials, woody plants, Tomsk
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