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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы, касающиеся  успешности интродукции
некоторых видов древесных растений в условиях Восточной Сибири. Для исследования
взяты древесные растения, высаженные в 2015-2016 гг. на территории дендрария Братско-
го государственного университета. Всего обследовано 12 видов молодых деревьев и кус-
тарников по результатам ежегодной инвентаризации. Для исследования взяты древесные
растения: бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr), груша уссурийская (Pyrus
ussuriensis L.), миндаль трехлопастной  (Prunus triloba, L.), черемуха Маака (Padus maackii
Rupr.), дуб монгольский  (Mongolica Fisch. Ex Ledeb), дуб черешчатый (Quercus robur L.),
клен Гиннала (Acer ginnala Maxim), клен остролистный (Acer platanoides L.), липа мелколис-
тная (Tilia cordata L.), орех маньчжурский (Juglans mandshurica L.), форзиция  промежуточ-
ная (Forsythia x intermedia Zabel.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.).  Большинство
исследуемых растений сохраняет свою жизненную форму, что является признаком успеш-
ной интродукции. По результатам исследования сезонных ритмов развития  выделены че-
тыре фенологические группы. Большинство растений относятся ко II группе – рано начинаю-
щие и поздно оканчивающие вегетацию. Период вегетации в значительной степени зависит
от погодных условий – температуры воздуха и количества осадков. Полный цикл сезонного
развития проходят: груша уссурийская, черемуха Маака, клен Гиннала, клен остролистный и
липа мелколистная, остальные виды либо цветут, но не плодоносят, либо цветение не на-
блюдалось. В течение вегетационного периода у большинства растений наблюдается хоро-
ший прирост, но ежегодно происходит частичное обмерзание однолетних побегов. Между
временем вегетации растений, ежегодным приростом и величиной обмерзания побегов на-
блюдается достаточно сильная зависимость. По результатам интегральной оценки жизне-
способности практически все исследуемые виды являются перспективными для выращи-
вания в условиях Восточной Сибири. Наиболее перспективные виды: груша уссурийская,
клен Гиннала, липа мелколистная, клен остролистный, черемуха Маака рекомендованы для
озеленения городских территорий.
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Abstract. The article examines issues related to the success of the introduction of certain
species of woody plants under the conditions of Eastern Siberia. Woody plants planted in 2015-
2016 on the territory of the arboretum of Bratsk State University were taken for the study. 12 species
of young trees and shrubs were examined according to the results of the annual inventory. Such arboreal
plants as Amur cork tree (Phellodendron amurense Rupr), Ussurian pear (Pyrus ussuriensis L.),
Flowering plum (Prunus triloba L.), Manchurian cherry (Padus maackii Rupr.), Mongolian oak
(Mongolica Fisch. Ex Ledeb), Pedunculate oak (Quercus robur L.), Amur maple (Acer ginnala
Maxim), Norway maple (Acer platanoides L.), Small-leaved linden (Tilia cordata L.), Manchurian
walnut (Juglans mandshurica L.), Border forsythia (Forsythia x intermedia Zabel.), Common ash
(Fraxinus excelsior L.) were taken for the study. Most of the studied plants retain their life form,
which is a sign of successful introduction. Based on the results of a study of seasonal rhythms of
development, four phenological groups were identified. Most plants belong to the II group – plants
that start early their growing season and finish it late. The growing season largely depends on
weather conditions - air temperature and precipitation. Ussurian pear, Manchurian cherry, Amur
maple, Norway maple and Small-leaved linden go through the full cycle of seasonal developmen;
the remain species either bloom but do not bear fruit, or flowering is not observed at them. During
the growing season, most plants experience good growth, but annually partial freezing of one-year
shoots occurs. There is a fairly strong relationship between the growing season of plants, annual
growth and the amount of freezing of shoots. According to the results of the integral assessment of
viability, almost all studied species are promising for cultivation in Eastern Siberia. The most
promising species such as Ussurian pear, Amur maple, Small-leaved linden, Norway maple,
Manchurian cherry are recommended for urban landscaping.

Keywords: introduced species, life form, growth, phenology, freezing of shoots, winter

resistance, acclimatization.

Введение. Растения – базовый ком-
понент урбоэкосистемы. Важнейшим ус-
ловием создания эффективных зеленых
насаждений является подбор устойчиво-
го ассортимента с использованием ино-
районных видов, способных оздоровлять
среду обитания и длительно сохранять
декоративность [1]. Система озеленения
г. Братска представлена как местными
видами деревьев и кустарников, так и
незначительным количеством интроду-
центов, по большей части – это северо-
американский вид – тополь бальзамичес-
кий, посадки которого имеют предельный
возраст в условиях городской среды 50-
60 лет и, учитывая санитарные нормы,
требуют постепенной замены. Кроме
того, однообразие городской раститель-
ности снижает декоративную функцию

зеленых насаждений [2].
 Санитарно-гигиенические и декора-

тивные свойства городских насаждений
можно повысить при помощи введения в
ассортимент различных интродуцентов,
акклиматизированных к условиям произ-
растания  в регионе с суровым сибир-
ским климатом. Интродукция декоратив-
ных древесных видов является одним из
основных методов повышения биологи-
ческого разнообразия дендрофлоры [3,
4, 5].

Целью данной работы является
оценка успешности интродукции некото-
рых видов деревьев и кустарников в ус-
ловиях Восточной Сибири.

Материалы и методы. Для исследо-
вания взяты древесные растения, выса-
женные в 2015-2016 гг. на территории ден-
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дрария Братского государственного уни-
верситета: бархат амурский
(Phellodendron amurense Rupr), груша
уссурийская (Pyrus ussuriensis L.), мин-
даль трехлопастной  (Prunus triloba L.),
черемуха Маака (Padus maackii Rupr.),
дуб монгольский  (Mongolica Fisch. Ex
Ledeb), дуб черешчатый (Quercus robur  L.),
клен Гиннала (Acer ginnala Maxim), клен
остролистный (Acer platanoides L.), липа
мелколистная (Tilia cordata L.), орех мань-
чжурский  (Juglans mandshurica L.), фор-
зиция  промежуточная (Forsythia x
intermedia Zabel.), ясень обыкновенный
(Fraxinus excelsior L.) [6]. Всего обследо-
вано 68 экземпляров молодых деревьев
и кустарников. Измерялись биометричес-
кие показатели: высота, диаметр кроны
при помощи мерной ленты, диаметр ство-
лика у основания штангенциркулем, так-
же измерялся текущий прирост однолет-
них побегов за вегетационный период.
Проводились фенологические наблюде-
ния по методике, рекомендованной для
ботанических садов [7]. В течение веге-
тационного периода фиксировались ос-
новные фенологические фазы развития
растений: разверзание вегетативных по-
чек Пб2, появление зеленого конуса лис-
тьев Л1, начало цветения Ц4, окончание
цветения Ц5, начало осенней окраски ли-
стьев Л3, осенний листопад Л4. Опреде-
лялся период вегетации растений (Пб2 -
Л4) Для статистической обработки фено-
логических наблюдений даты были пере-
ведены в непрерывный числовой ряд
согласно методике Г.Н. Зайцева [8]. В за-
висимости от сроков начала и заверше-
ния периода вегетации виды древесных
растений подразделяются на следующие
группы: I – виды рано начинающие и рано
оканчивающие вегетацию; II – рано начи-
нающие и поздно оканчивающие; III – по-
здно начинающие и рано оканчивающие;
IV – поздно начинающие и поздно оканчи-
вающие вегетацию.

Обилие цветения и плодоношения ра-
стений оценивалось по 6-балльной шка-
ле В.Г. Каппера [9].  Определялась зимо-
стойкость интродуцентов по шкале ГБС
РАН [10]. Для определения интегральной

оценки жизнеспособности интродуциро-
ванных растений применялась методика
П.И. Лапина и С.В. Сидневой [11], позво-
ляющая дать оценку, выраженную число-
выми показателями, основанную на ком-
плексе параметров, определенных регу-
лярными визуальными наблюдениями.
Оценка акклиматизации проводилась по
методике Н.А. Кохно [12]. Оценивались
такие показатели, как характер роста, зи-
мостойкость и засухоустойчивость, харак-
тер генеративного развития растений.

Результаты и их обсуждение.  Для
оценки перспективности выращивания
древесных растений в новых природно-
климатических и экологических условиях
важными показателями являются: сохра-
нение жизненной формы, прохождение
полного фенологического цикла в течение
вегетационного периода, включая плодо-
ношение, регулярность прироста побегов,
устойчивость к продолжительному воз-
действию низких температур.

В своем естественном развитии каж-
дый вид имеет определенную жизненную
форму, которая может изменяться на про-
тяжении онтогенеза  и зависит от возрас-
та и условий существования. При интро-
дукции за пределы естественного ареа-
ла растения могут изменять жизненные
формы, присущие виду на родине. При
благоприятных условиях растения сохра-
няют присущую им в природе форму рос-
та [13,14]. Большинство исследуемых ра-
стений сохраняет свою жизненную фор-
му. Исключением является дуб черешча-
тый, у которого обмерзание побегов со-
ставляет 76,54%, а побегообразователь-
ная способность недостаточно интенсив-
ная (среднее значение прироста за веге-
тационный период 10,99 см), большин-
ство экземпляров принимают форму кус-
тарника.

Изучение особенностей ритмов разви-
тия растений позволяет определить сте-
пень их адаптации  к новым условиям про-
израстания. Фенологические наблюдения
за древесными интродуцентами в денд-
рарии проводились с 2016 по  2023 г. Пе-
риод вегетации растений в значительной
степени зависит от погодных условий –
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температуры воздуха и количества осад-
ков. Особенно важное значение имеют
погодные условия в начальной и конечной
фазах вегетации (температурный и влаж-
ностный режимы мая-июня и сентября-
октября). За семь лет фенологических
исследований наблюдается вариабель-
ность температурного и влажностного
режимов. Так, например, самая низкая
среднесуточная температура мая наблю-
далась в 2021г. – 6,20С, а самая высокая
в 2022 г. – 10,60С,  среднесуточная тем-
пература октября 2016 г. составила ми-
нус 4,40С, 2023 г. – плюс 4,90С, но в боль-
шей степени разнится количество выпав-
ших осадков. С мая по октябрь 2016 года
среднемесячное количество осадков со-
ставило 22,5 мм, за тот же период 2022 г.
в три раза больше – 68 мм. Этим можно
объяснить значительное различие в сро-
ках вегетации. В разные годы они отли-

чаются на 8-20 дней. В среднем, вегета-
ция у растений продолжается 118-140
дней.  Интродуценты были распределены
по фенологическим группам. Большин-
ство из них относятся ко II группе – рано
начинающие и поздно оканчивающие ве-
гетацию.

Одним из показателей успешной инт-
родукции древесных растений является
их способность проходить этапы генера-
тивного развития – цветение и плодоно-
шение. Полный цикл сезонного развития,
включая плодоношение, проходят такие
растения, как груша уссурийская, черему-
ха Маака, клен Гиннала, клен остролист-
ный и липа мелколистная. У миндаля трех-
лопастного и форзиции промежуточной
ежегодно наблюдается цветение, но се-
мена не вызревают. У остальных видов
растений цветения пока не наблюдалось
(табл.1).

Таблица 1 – Результаты исследований

Фено-
логи-

ческая 
группа 

 
Вид 

Жиз
нен-
ная 
фор
ма 

Период 
вегетации, дни 

 

Цвете-
ние и 
плодо-
ноше-
ние 

Средний 
ежегодный 
прирост              
в высоту, 
см 

Об-
мер-
зание 
побе-
гов, 
% 

min –max ср. 
зна-
чение 

I Черемуха Маака Д 121 - 132 126 1 21,51±6,8 46,12 
II Груша уссурийская Д 126 - 138 132 3 16,52±3,3 44,89 

Миндаль  
трехлопастной 

К 134 - 146    140 3* 15,75±7,6 30,41 

Клен Гиннала Д 126  - 139 131 2 9,94±3,6 32,5 
Липа мелколистная Д 120  - 134 127 3 24,92±7,8 45,32 
Форзиция 
промежуточная 

К 135 -  143 139 1* 31,53±6,4 68,26 

Ясень обыкновенный Д 128 - 148 138 0 13,67±2,3 7,25 
III Бархат амурский Д 111 - 125  118 0 24,67±6,5 47,61 

Орех манчжурский Д 110 - 126   118 0 9,75±7,2 65,35 
IV Дуб монгольский Д 134  - 146   140 0 13,25±7,4 25,64 

Дуб черешчатый К,Д 124 -  140 132 0 10,99±4,2 76,54 
Клен остролистный Д 128 -  143   135 2 26,32±8,4 25,84 

 *растение цветет, но не плодоносит

Важным показателем адаптации явля-
ется стабильный ежегодный прирост по-
бегов, который, в свою очередь, зависит
от природно-климатических условий, а
также биологических особенностей вида.
Прирост однолетних побегов крайне не-
равномерный. Это можно объяснить от-
носительно небольшим количеством ис-
следуемых растений, а также существен-

ным различием в погодных условиях [15].
Значительный прирост наблюдается у
форзиции промежуточной – 31,53 см, кле-
на остролистного – 26,32 см, липы мелко-
листной – 24,92 см, бархата амурского –
24,67 см.

Ежегодно происходит частичное об-
мерзание однолетних побегов. У дуба че-
решчатого, ореха маньчжурского, форзи-

Лесное хозяйство



109

ции промежуточной величина обмерзания
составляет более 50%. Менее других ви-
дов растений обмерзает ясень обыкно-
венный – 7,25%.

Проведя сравнение по фенологи-
ческим группам, можно отметить, что в
большей степени обмерзание побегов
происходит у растений, относящихся к III
фенологической группе – поздно начина-
ющие и рано оканчивающие вегетацию –

56,48%, в меньшей степени подвержены
обмерзанию растения, относящиеся ко
II группе – рано начинающие и поздно окан-
чивающие период вегетации – 39,25%.

Проанализирована зависимость меж-
ду временем вегетации растений, а так-
же их ежегодным приростом и величиной
обмерзания побегов. Между величинами
наблюдается достаточно сильная обрат-
ная связь (рис.1, 2).

Рисунок 1. Зависимость между временем вегетации растений и величиной обмерзания
побегов

Рисунок 2. Зависимость между ежегодным приростом и величиной обмерзания побегов
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Итоговым показателем акклиматиза-
ции  растений является интегральная
оценка их жизнеспособности в баллах. Для
молодых растений  наиболее перспектив-
ными считаются виды, относящиеся к
I группе с суммой баллов 56-68, далее

II группа, перспективные – 46-55 баллов,
III – менее перспективные – 36-45, IV – ма-
лоперспективные – 26-35, V – неперспек-
тивные – 16-25 баллов и VI группа – аб-
солютно непригодные растения с суммой
баллов 5-15 (табл. 2).

Таблица 2 – Интегральная оценка их жизнеспособности интродуцентов

Вид растения Оценка в баллах Груп-
па 
пер-
спек-
тив-
ности 

зимо-
стой-
кость 

засу-
хо-
усто
йчи-
вост
ь 

степень 
одревес-
нения од-
нолетних 
побегов  

сохра-
нение 
жиз-
ненной 
формы 

побего-
образо-
ватель-
ная спо-
собность 

гене-
ра-
тив-
ное 
раз-
витие 

спо-
соб 
раз-
мно-
жения 

сум-
ма 
бал-
лов  

Черемуха Маака 20 15 7 10 3 15 1 71 I 
Груша уссурийская 20 15 7 10 5 20 1 78 I 
Миндаль  
трехлопастной 

20 15 7 10 5 10 1 68 I 

Клен Гиннала 20 15 7 10 5 20 1 78 I 
Липа мелколистная 20 15 7 10 5 20 1 78 I 
Форзиция   
промежуточная 

15 15 5 10 5 10 1 61 I 

Ясень обыкновенный 20 15 7 10 5 1 1 59 I 
Бархат амурский 20 15 7 10 3 1 1 57 I 
Орех маньчжурский 15 15 5 10 3 1 1 50 II 
Дуб монгольский 20 15 7 10 5 1 1 59 I 
Дуб черешчатый 15 15 5 5 3 1 1 45 II 
Клен остролистный 20 15 7 10 5 20 1 78 I 

 
Большинство исследуемых растений

относится к I группе жизнеспособности, т.е.
являются наиболее перспективными для
выращивания в новых условиях произра-
стания, дуб черешчатый и орех маньчжур-
ский, относящиеся ко II группе, также пер-
спективные виды.

По результатам исследований можно
сделать следующие выводы:

1. Большинство древесных интроду-
центов сохраняют свою жизненную фор-
му в новых условиях произрастания. Ис-
ключением является дуб черешчатый,
отдельные  экземпляры которого прини-
мают форму кустарника, что является
особенностью роста и развития дуба.

2. Период вегетации растений в зна-
чительной степени зависит от погодных
условий – температуры воздуха и количе-
ства осадков. Большая часть исследуе-
мых видов растений относится ко II фе-

нологической группе – рано начинающие
и поздно оканчивающие вегетацию.

3. Полный цикл сезонного развития
проходят: груша уссурийская, черемуха
Маака, клен Гиннала, клен остролистный
и липа мелколистная, остальные виды
либо цветут, но не плодоносят, либо цве-
тения пока не наблюдалось.

4. У многих растений отмечен значи-
тельный прирост однолетних побегов, но
ежегодно происходит их частичное об-
мерзание. Больше всего обмерзают по-
беги у растений, относящихся к III фено-
логической группе – 56,48%, в меньшей
степени – растения, относящиеся ко
II группе –  39,25%.

5. Наблюдается достаточно сильная
зависимость между временем вегетации
растений  и величиной обмерзания побегов.

6. По результатам интегральной оцен-
ки жизнеспособности практически все ис-
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следуемые растения являются перспек-
тивными для выращивания в условиях
Восточной Сибири.

Рекомендации. Виды растений ино-
районного происхождения, получившие
наибольшее количество баллов при оцен-
ке их жизнеспособности (71-78), такие, как

груша уссурийская, клен Гиннала, липа
мелколистная, клен остролистный, чере-
муха Маака можно рекомендовать для
озеленения городских территорий, ос-
тальные виды интродуцентов требуют
дальнейших наблюдений.
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