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ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ 

УДК 581.9:634.017(471.2) 

К ПРОБЛЕМЕ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

ГЛ. Фирсов 

Проблема районирования территории России на основе данных устой
чивости интродуцированных древесных растений не нова, ей уделяли вни
мание дендрологи бывшего СССР и России. В связи с интенсивной интро
дукцией инорайонного растительного материала вопрос об устойчивости и 
классификации интродуцентов по климатическим зонам широко обсуж
дался и обсуждается и среди зарубежных дендрологов. Известно, что ус
тойчивость отдельных представителей тех или иных видов варьирует в 
различных пределах и не является абсолютной. Признается, что в боль
шинстве случаев критическим фактором выживания и существования дре
весных растений в открытом грунте умеренных областей мира является 
минимальная температура воздуха в зимний период [1, 2]. При этом нель
зя недооценивать влияния и многих других факторов, например летнее те
пло, годовое количество осадков и их распределение по сезонам, выпаде
ние зимних осадков в виде снега, интенсивность зимнего солнца, ветер и 
различные почвенные факторы. Следует иметь в виду, что ранжировка по 
зонам зимней устойчивости может служить лишь примерным ориентиром. 
Климат внутри каждой зоны может значительно варьировать в зависимо
сти от высоты местности над уровнем моря, экспозиции склонов, влияния 
речных долин, городов, водоемов, розы ветров и т.д. Следует также учи-
тывать,„что рекордная минимальная температура за определенный проме
жуток времени может быть до 10° и более ниже среднеминимальной тем
пературы. Для успешных результатов интродукции рекомендуется подби
рать растения с лучшей устойчивостью к поздним заморозкам и с лучшей 
адаптированностью к вегетационному сезону данной местности. Некото
рые интродуценты, как, например, виды семейства Ericaceae, требователь
ны к кислотности почвы, в противном случае они могут погибнуть, невзи
рая на самый подходящий климат. При культуре низкорослых растений на 
садовых участках, в арборетумах и ботанических садах возможно повыше
ние их устойчивости за счет укрытия, выбора мест посадки, надлежащей 
агротехники. Во всех же остальных случаях нужно ориентироваться на 
проверенные и зимостойкие растения. 
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Известно, что губительное действие на растения оказывают наиболее 
суровые, хотя и кратковременные морозы. Величины, близкие к абсолют
ному минимуму, наблюдаются редко, один раз в 50-80 лет, поэтому на пра
ктике агроклиматологии в качестве показателя морозоопасности пользуют
ся средними из абсолютных минимумов температуры воздуха [3-5]. Этот же 
климатический показатель был принят за основу А. Rehder [6]. Его справоч
ными данными до сих пор пользуются российские дендрологи для предвари
тельной оценки адаптационных возможностей интродуцентов, так как Ре-
дер испытал наибольшее число древесных видов в мире на тот момент, его 
данные наиболее полные и до сих пор актуальные. В данном справочнике 
приводится карта территории США и Канады с выделением 7 зон зимней ус
тойчивости древесных растений. Для более чем 2550 видов деревьев и кус
тарников отмечается возможная зона их культуры в открытом грунте. Зо
ны выделены в 1930-е годы Департаментом сельского хозяйства США, ос
новываясь на средней из минимальных температур за период 20 лет. Позже 
эта система была повторно проанализирована, уточнена и дополнена [7, 8]. 
Сейчас признается 11 зон: зона 1 - Арктика, 10 и 11 - тропики (южная часть 
п-ова Флорида). В последние десятилетия система зон устойчивости была 
распространена и на Западную Европу (рис. 1). Садоводы и дендрологи в 
США и Канаде вскоре после ее создания приняли концепцию зон устойчи
вости растений со всеми ее преимуществами и недостатками. И за многие го
ды, во многом путем прямых проб и ошибок, большинство видов деревьев и 
кустарников было оценено на предмет их отнесения к той или иной зоне. 
Современное деление более детализировано, с градацией зон через 10° по 
шкале Фаренгейта. 

После Редера наиболее полную свободу древесных интродуцентов, вве
денных в культуру, составил известный немецкий дендролог, основатель 
Международного дендрологического общества G. Krussmann [1]. Как видно 
на приведенной в его работе карте районирования территории Западной Ев
ропы, она, доходя до Финляндии и стран Балтии, обрывается на российской 
территории, которая, как можно видеть, является белым пятном для зару
бежных дендрологов. При этом районы Ленинградской области, погранич
ные с Южной Финляндией, и территория возле Финского залива, где нахо
дится Санкт-Петербург, отнесены к зоне 4. Неясно, куда дальше к востоку 
идут границы зон, выделенных подобным образом. Термические границы 
зоны 4 и соседних зон по среднему из абсолютных минимумов температуры 
воздуха следующие (в градусах Цельсия) - зона 3: -40-^-34°; 4: -34^—29°; 
5: -29-Г-230. 

Нами по данным отдела климата Северо-Западного межрегионально
го территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды обработаны данные 92 метеостанций и постов Ленин
градской, Псковской, Новгородской областей и Карелии за 25-летний пе
риод 1970-1994 гг. Результаты обработки позволили провести изотермы 
-29° и -34° для средних из многолетних значений абсолютных минимумов 
температуры воздуха (рис. 2). Изотерма -29° выходит с территории Фин
ляндии между г. Выборг (-28,6°) и пос. Лесогорский (-29,6°). Проходя се
вернее Санкт-Петербурга между пос. Рощино (-26,4°) и Сосново (-30,1°), 
линия огибает Санкт-Петербург с востока, не доходя до ст. Петрокре-
пость (-29,7°). Затем через пос. Кипень (-28,9°) она идет на запад и далее 
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Рис. 2. Изотермы -29° и -34° (средние из абсолютных минимумов температуры воздуха за 
1970-1994 гг.) для Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Коми 

на юго-запад, примерно повторяя очертания Финского залива, между 
г. Волосово (-30,1°) и Кингисепп (-27,8°) сворачивает на юг, деля почти 
посередине территорию Псковской области между г. Гдов (-26,8°) и Стру
ги Красные (-29,3°), между г. Сущево (-28,3°) и Великие Луки (-29,4°). 
Изотерма -34° от побережья Белого моря на севере проходит примерно 
по 66° с.ш. между ст. Лоухи (-35,8°) и Энгозеро (-32,3°), огибает ст. Заше
ек (-32,7°) и поворачивает на юг, огибая с запада ст. Шомба (-37,7°), Юш-
козеро (-34,5°) и Поросозеро (-34,6°), откуда поворачивает на запад, ухо
дя на территорию Финляндии севернее ст. Вяртсиля (-32,0°). Вторая ли
ния этой изотермы начинается от восточного побережья Онежской губы, 
южнее Соловецких островов, проходя западнее ст. Колежма (-35,5°) меж
ду ст. Воренжа (-37,7°) и Сегежа (-31,2°) на юг через г. Медвежьегорск 
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(-34,0°), огибая ст. Бор-Пуданцев (-35,1°) с запада и ст. Кугановолок 
(-32,5°) с востока. Далее вдоль восточного побережья Онежского озера 
линия уходит на территорию Вологодской области, возвращаясь снова на 
территорию Карелии с противоположной, западной, стороны Онежского 
озера, между ст. Ладва (-37,2°) и г. Петрозаводск (-30,0°). Огибая с запада 
г. Олонец (-35,6°), изотерма идет вдоль восточного побережья Ладожско
го озера, проходит по территории Ленинградской области между ст. Сви-
рица (-32,9°) и г. Лодейное Поле (-36,2°), восточнее г. Тихвин (-33,7°) и 
уходит на северо-восток Новгородской области между ст. Хвойная 
(-33,7°) и Охоны (-34,2°). Таким образом, рис. 2 существенно дополняет 
европейскую карту зон зимостойкости древесных растений, опубликован
ную в монографии G. Krussmann [1], по которой, например, Санкт-Петер
бург неправильно относится к более холодной зоне 4. 

Для каждой из областей северо-запада России и Республики Карелия 
имеется агроклиматическое районирование, разработанное для сельскохо
зяйственных культур [3-5]. Так, для Ленинградской области выделяются 
5 районов, при этом прибрежная часть северного и южного побережий Фин
ского залива и вся территория Санкт-Петербурга относятся к самому тепло
му, пятому агроклиматическому району и самому теплому из двух подрайо
нов, характеризующемуся наиболее длительным безморозным периодом и 
мягкой, с частыми оттепелями, зимой. В основу агроклиматического рай
онирования положены обеспеченность территории теплом в вегетационный 
период и характеристика зимнего периода, обеспечивающая перезимовку 
сельскохозяйственных культур. Кроме среднего из абсолютных минимумов, 
в качестве основного показателя принята сумма активных температур вы
ше 10°. Учитывались и другие характеристики: длительность безморозного 
периода, сумма температур почвы на глубине 10 см выше 10° за июнь-сен
тябрь, механический состав почвы и физико-географические условия. Райо
нирование только по принципу минимальных температур воздуха, хотя и не 
тождественное агроклиматическому, подтверждает те же тенденции, что к 
наиболее холодным районам Ленинградской области относятся северо-вос
точные и восточные: Подпорожский, Бокситогорский, частично Лодейно-
польский и Тихвинский административные районы. А к наиболее теплым, 
как отмечено выше, - г. Санкт-Петербург и близлежащая территория вдоль 
Финского залива. 

Известно, что в дендрологической литературе зачастую результаты ин-
тродукционных испытаний в отдельно взятом пункте распространяются на 
большую территорию. Так, ряд видов, культивировавшихся в Ленинграде -
Санкт-Петербурге, рекомендуется для разведения к югу от города [9]. Одна
ко из рис. 2 видно, что результаты испытаний в Санкт-Петербурге могут 
быть справедливы к западу и юго-западу. Территория же к югу от Санкт-
Петербурга (южнее линии Кипень-Тосно) относится уже к другой зоне с бо
лее холодными зимними температурами, что подтверждается также и агро
климатическим районированием. Для более адекватных и точных рекомен
даций необходимо расширение сети арборетумов и интроАукционных цент
ров. Параллельные испытания одних и тех же видов разных уровней адапта
ции в различных географических пунктах смогут проверить справедливость 
выделения дендрологических зон по А. Rehder и G. Krussmann по отношению 
к территории России и уточнить границы зон. 
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В целом районирование территории Северо-Запада России по приведен
ному выше критерию представляется весьма целесообразным. Это важно 
для унификации собственных результатов интродукции с данными по тем 
же видам, испытанным западноевропейскими и американскими дендролога
ми. Это полезно и для предварительных оценок поведения видов, еще не до
статочно испытанных в наших условиях. Необходимо это и для выполнения 
проекта по написанию "Дендрофлоры России". 
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SUMMARY 

Firsov GA. On the problem of woody plant species hardiness zones in 
North-Western Russia 

The European Winter Hardiness Zone Map (Krussmann, 1995) has been expanded throughout the 
territory of North-Western Russia. Such approach facilitates the unification of information available to 
Russian and Western dendrologists. 

УДК 581.46.47: 630.27(575.172) 

ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДОНОШЕНИЕ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

В НУКУССКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Т.О. Отенов 

Наличие цветения и плодоношения интродуцированных растений, как 
известно, является критерием успешности интродукции в новых услови
ях [1-10]. 

Объектами исследований служили 286 видов деревьев, кустарников и 
лиан различного географического происхождения, интродуцированных в 
условиях Нукусского ботанического сада Каракалпакского отделения 
А Н Республики Узбекистан. 
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За начало цветения древесных растений была принята дата появления 
единичных вполне распустившихся цветков, за окончание - конец цветения 
(остались цветущие единичные цветки). За завязывание плодов принята да
та, когда плоды завязались, но не достигли нормального размера; за созре
вание плодов - дата наступления массового созревания плодов (более 50%). 

По методике С.Н. Макарова [ И ] , с некоторыми модификациями, мы 
разделили интродуценты на 5 феногрупп. 

В условиях Нукусского ботанического сада Каракалпакского отделения 
А Н Республики Узбекистан из 286 видов плодоносят 170 (59,5%), цветут, но 
не плодоносят 20 (7%), не цветут 96 (33,5%). Из 170 плодоносящих видов де
ревьев - 82, деревьев или кустарников - 14, кустарников - 70, лиан - 4. 

Ежегодно плодоносят большинство деревьев из родов Ulmus, Populus, 
Fraxinus, Malus, Pyrus, Crataegus, а также Elaeagnus. Очень обильно цветут, 
но менее обильно плодоносят Prunus divaricata, Armeniaca vulgaris, Cydonia 
ablonga. У некоторых видов плодоношение наблюдалось только в отдель
ные годы, например у Celtis caucasica, Catalpa bignonioides, Quercus cas-
taneifolia и др., когда погодные условия были благоприятными. 

Устойчивым плодоношением отличаются Pyrus boissierana, Fraxinus 
potamophila, Acer tataricum, Haloxylon aphyllum, H. persicum, виды рода 
Tamarix и др. 

Из кустарников плодоносит большинство видов родов Berberis, Amorpha, 
Caragana, Rosa, Ribest Calligonwn, а также Halimodendron halodendron, 
Cotoneaster oliganthus, Lonicera tatarica, Hippophae rhamnoides, из лиан -
Clematis orientalis, Vitis vinifera. 

Цветут, но не плодоносят 20 видов, из них деревьев - 5, кустарников - 14, 
лиан - 1. Среди деревьев это Acer saccharinum, Aesculus hippocastanum, 
Amygdalus (Louiseana) ulmifolia, из кустарников - Amygdalus petunnikowii, 
Cerasus microcarpa, C. erythrocarpa, Chaenomelis japonica, Pentaphylloides 
davurica, Lespedeza bicolor, Lonicera maackii, Physocarpus ribesifolius, Rhamnus 
davurica, из лиан - Ampelopsis heterophylla. Причиной отсутствия плодоноше
ния у них может являться несоответствие климатических условий: высокие 
температуры и сухость воздуха в летний период, с одной стороны, низкие 
температуры зимой - с другой. Отсутствие плодоношения у Acer sacchar-
inumy очевидно, связано с его двудомностью. Сроки цветения мужских и 
женских особей часто не совпадают, поэтому плоды не завязываются. Мно
гие виды растений не доживают до вступления в генеративную фазу и гиб
нут из-за поднятия грунтовых вод. 

Слабое цветение и отсутствие плодоношения у Cerasus microcarpa объ
ясняются повреждением цветочных почек (заморозками) в зимний и ранне-
весенний периоды. 

Угнетающе действуют летняя жара и высокая сухость воздуха на расте
ния, произрастающие в естественных условиях в субальпийском и лесном 
поясах гор Средней Азии: Amygdalus ulmifolia, А. petunnikowii, Cerasus ery-
throcarpa, С. jacguemontii. 

У таких видов, как Rhamnus davurica, Lonicera maacki, Lespedeza bicolor, 
генеративные органы страдают от высокой температуры и сухости воздуха 
летом, так как с началом экстремального периода (в начале июня) у них опа
дают завязавшиеся плоды. Эти виды в природе произрастают во влажном 
муссонном климате. 
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Исследованиями С.К. Кабулова [12] установлено, что по мере снижения 
уровня Аральского моря влажность воздуха снижается, а напряженность 
воздушной засухи усиливается, что в свою очередь вызывает более продол
жительные и сильные суховеи, со значительным количеством солей. Все это 
приводит не только к нарушению водного режима, но и к повреждению ве
гетативных и генеративных органов растений, что уменьшает продуктив
ность агроценозов и пастбищных угодий всего Приаралья. 

Плоды у Ampelopsis heterophylla не успевают вызреть, так как он сильно 
ежегодно обмерзает до корней шейки, побеги поздно отрастают и растения 
поздно цветут. 

Отсутствие плодов у некоторых цветущих видов объясняется также ма
лым количеством растений в экспозиции - Euonymus maackii (2 растения), 
Aralia mandshurica (3), Pentaphylloides davurica (1). 

В коллекции ботанического сада не цветут 96 видов, из них 49 видов де
ревьев, 6 - деревьев или кустарников, 35 - кустарников, 1 - полукустарник, 
5 - лиан. Многие деревья не достигли генеративной стадии развития из-за 
поднятия уровня грунтовых вод и их сильной минерализации, вторичного за
соления почвы и погибли. К ним относятся Acer barbinerve, А. топо, 
А. pseudoplatanus, Albizzia julibrissin, Betula mandschurica, В. pubescens, Celtis 
mississippiensis, C. japonica, Cercis canadensis, Cercidiphyllum japonicum, 
Fraxinus holotricha, Ginkgo biloba, Gleditschia aquatica, G. caspica, Juglans 
mandshurica, Phellodendron amurence, P. sachalinence, Platanus occidentalis, 
Populus balsamifera, P. deltoides, Quercus dentata, Q. iberica, Sorbus intermedia, 
Tilia amurensis и др. Эти виды не могут считаться успешно интродуцирован-
ными. 

Отсутствие цветения и плодоношения у таких видов, как Aralia elata, 
Celtis gabrata, Salix caspica, Sambucus nigra, объясняется ежегодным обмер
занием многолетних побегов, на которых закладываются цветочные поч
ки. Причина отсутствия цветения у таких кустарников, как Cerasus incana, 
Colutea acutifolia, Pentaphylloides (Dasiphora) friedrichsenii hort., P.fruticosa, 
Weigela praecox, Sambucus coreana, S. kamtschatica, заключается в несоот
ветствии климатических условий. Отсутствие цветения и плодоношения у 
лиан (Ampelopsis brevipedunculata, А. japonica, Aristolochia manshuriensis, 
Celastrus orbiculata, Clematis serratifolia) объясняется ежегодным обмерза
нием их побегов до корневой шейки и соответственно поздним отрастани
ем побегов. 

Анализ интродуцированных растений по срокам начала и окончания 
цветения проводили для 133 видов (табл. 1). В наших условиях интродуцен-
т ы довольно рано начинают вегетацию. Так, начало цветения Populus bol-
leana приходится уже на 10 марта, Ulmus pumila - 30 марта. Количество цве
тущих видов резко увеличивается в апреле (67 видов) и мае (59). В конце мая 
количество цветущих растений сокращается. В июне цветут всего 2-3 вида. 

В группу РР (см. табл. 1) вошли представители родов Populus, Salix (кро
ме 5. songarica), Ulmus, Quercus, Celtis, Fraxinus. Из сем. Розоцветных сюда 
входят Pyrus, Malus (кроме М. niedzwedzkyana), Amelanchier alnifolia, 
Gotoneaster oligantha, Cydonia oblonga из хвойных - Platicladus orientalis, 
Juniperus virginiana. 

К группе PC, кроме упомянутых выше, относятся виды Morus, Padus 
mahaleb, Р. racemosa, Crataegus maximowiczii, а также Rhamnus cathartica. 
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Таблица 1 
Фенологические группы интродуцентов по срокам цветения 

Цветение Группа интродуцентов Срок цветения, дата Число видов в феногруппе Цветение Группа интродуцентов 
начало конец 

Число видов в феногруппе 

Раннее РР 10.03-26.04 14.03-10.05 
Среднее РС 10.03-26.04 11.05-26.06 g 
Среднее СС 27.04-14.06 11.05-26.06 66 
Позднее СП 27.04-16.06 27.06-11.08 2 
Позднее п п 15.06-1.08 27.06-11.10 2 

Таблица 2 
Сроки и продолжительность цветения некоторых видов по группам 

Группа цветения Вид Срок цветения, дата Продолжительность, дни Группа цветения Вид 
начало конец 

Продолжительность, дни 

РР Juniperus virginiana 9.04 18.04 9 
Salix acutifolia 18.04 25.04 8 
Ulmus densa 12.04 19.04 8 
Populus ariana 11.04 24.04 13 
P. alba 20.04 26.04 7 

РС Morus alba 27.04 8.05 12 
Malus niedzwedzkyana 29.04 9.05 11 
Rhamnus cathartica 30.04 10.05 11 

СС Crataegus almaatensis 29.04 11.05 13 
Robinia pseudoacacia 4.05 13.05 9 
Rosa maximowiczii 10.05 20.05 10 

СП Clematis tangutica 8.06 29.06 21 
Maclura aurantiaca 16.06 30.06 14 

ПП Sophora japonica 26.07 20.08 25 
Symphoricarpos occidentalis 13.07 24.07 11 

Большое число цветущих растений входит в группу С С - 42,1% (от 
всех цветущих видов): э т о представители р о д о в Rosa, Gleditschia, 
Amorpha, Robinia, Acer (кроме A. negundo), Calligonum, Haloxylon, Tamarix, 
Elaeagnus, Berberis (кроме видов В. heteropoda, В. iliensis и Ribes aurewn), 
Crataegus. 

В группу СП входят 2 вида Maclura aurantiaca и Clematis tangutica. 
Число растений, составляющих группу П П , т о ж е незначительно: 

Sophora japonica и Symphoricarpos occidentalis. 
Средняя продолжительность цветения растений групп РР, Р С , СС 9 и 

12 дней (табл. 2). Наибольшей продолжительностью цветения обладают 
растения групп СП (17) и П П (18 дней). 

Как цветение, так и созревание плодов происходит в различные сроки. 
Рассмотрим их на примере 118 видов (табл. 3). 102 вида растений рано завя
зывают плоды: 25 из них дают зрелые плоды в ранние сроки, 32 - в средние 
и 45 - в поздние. Группа СС у нас отсутствует. 
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Таблица 3 
Сроки созревания плодов по группам 

Группа созревания Сроки созревания, дата Число видов в феногруппе 

Ранне-ранняя (РР) 
Ранне-средняя (РС) 
Ранне-поздняя (РП) 
Средне-поздняя (СП) 
Поздне-поздняя (ПП) 

12.04-11.06 
12.06- 11.07 
12.07- 12.09 
12.07-12.09 
13.09-14.11 

25 
32 
45 
14 
2 

Таблица 4 
Сроки и продолжительность созревания плодов некоторых видов по группам 

Группа 
jpc ВсШИЯ 

TTJIOTIOR 
DnT, 
о ид 

Срок, дата Продолжитель-
HLK71Ь (ЯМрСваНИМ, 
ПНИ 

Группа 
jpc ВсШИЯ 

TTJIOTIOR 
DnT, 
о ид 

завязывания созревания 

Продолжитель-
HLK71Ь (ЯМрСваНИМ, 
ПНИ 

РР Ulmus densa 15.04 29.04 14 
U. laevis 15.04 4.05 19 
Salix acmophylla 20.04 13.05 23 

РС ^Malus prunifolia 20.04 19.06 60 
Pyrus communis 29.04 18.06 51 
Berberis sibirica 8.05 19.06 42 

РП Amygdalus (Louiseania) папа 4.05 18.07 75 
Celtis caucasica 19.04 23.07 95 
Acer tataricum 17.05 28.08 103 

СС Colutea acutifolica 3.06 28.06 25 
Caragana turkestanica 3.06 18.06 15 

СП Crataegus canadensis 20.06 10.08 82 
Rosa majales 5.06 15.08 71 
Zyzyphus jujuba 13.06 1.09 80 

ПП Sophora japonica 29.07 29.10 93 

Из табл. 4 видно, что растения групп РР и РС характеризуются коротким 
сроком созревания плодов (соответственно 15, 51 и 22 дня). Наибольшую 
продолжительность созревания плодов имеют группы РП - 91, СП - 77, 
1111 - 93 дня. В целом для интродуцированных видов период созревания 
плодов составляет 14-103 дня. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги проведенного исследования, можно отметить, что в усло
виях Нукусского ботанического сада из 286 видов плодоносят 170, цветут, но 
не плодоносят 20, не цветут 96. 

Отсутствие цветения и плодоношения у некоторых видов коллекции 
объясняется рядом причин: молодым возрастом растений, обмерзанием 
многолетних побегов, повреждением цветочных почек в зимний период, 
повреждением бутонов, цветков и завязей ранневесенними заморозками, 
образованием однополых цветков у раздельнополых видов, несоответст-
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вием климатических условий, а также влиянием сильного засоления 
почвы. 

Анализ распределения древесных растений по группам показал, что цве
тущие виды преобладают в группах РР и СС, а плодоносящие - в РП и РС. 
Самый продолжительный период созревания плодов у видов, вошедших в 
группу РП, - от 75 до 130 дней; менее продолжительный - в группе РР: 
14-23 дня. 
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SUMMARY 

Otenov Т.О. Flowering and frutification of woody plants, introduced into 
Nukus Botanical Garden, Uzbekistan 

The results of long-term investigations on introduction of 286 woody plant species of different geo-
graphical provenance are presented. All the plants have been separated into five phenological groups 
according to the dates of main phenological stages. 
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УДК 630* 181 : 630* 182.8(571.63) 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
И УСТОЙЧИВОСТИ в и д о в 

В ОЗЕЛЕНЕНИИ ВЛАДИВОСТОКА 
Н.С. Шихова, Е.В. Полякова 

Исследования проводились в селитебной и, частично, пригородной зонах 
Владивостока в период 1996-2000 гг. Методами пробных площадей, ленточ
ного перечета и маршрутных наблюдений были обследованы 3 городских 
парка, 6 садов, 53 сквера, 105 аллей и рядовых посадок, а также 130 объек
тов внутриквартального озеленения. Это позволило оценить современное 
состояние насаждений всех городских парков и садов, большинства скверов, 
а также аллейных и рядовых посадок вблизи основных транспортных маги
стралей города и охватить исследованиями разной степени детальности пра
ктически все жилые микрорайоны города. Всего же при этом было обследо
вано свыше 20 тыс. экземпляров деревьев и кустарников. По сумме показа
телей, характеризующих габитус и степень повреждения растений, оценива
ли жизненное состояние кустарников по 4-балльной, деревьев - по 5-балль
ной шкале. На основе полученных данных рассчитывали индекс состояния 
отдельных видов и насаждений [1], а также определяли средний индекс со
стояния вида в городских насаждениях. Индекс состояния (ИС) 1,00-1,50 от
вечает категории здоровых; 1,51-2,00 - умеренно ослабленных (слабо по
врежденных); 2,01-2,50 - сильно ослабленных (сильно поврежденных); 
2,51-3,00 - усыхающих (отмирающих); выше 3,00 - усыхающих (погибших) 
видов и насаждений, соответственно I—V категории состояния (КС). 

Устойчивость видов определяли по показателю жизненного состояния, 
как параметру, отражающему ответную реакцию растений на комплексное 
воздействие факторов среды. 

Для каждого вида была рассчитана также абсолютная встречаемость, 
как отношение числа учетных площадей (уч. пл.), где зарегистрирован вид, 
к общему числу обследованных. В зависимости от встречаемости и обилия 
было выделено 6 групп видов: 1 - единично встречающиеся (встречае
мость - < 1%); 2 - редко встречающиеся (1,0-5,0%); За - умеренно встреча
ющиеся виды с малым обилием (5,1-20,0%); 36 - умеренно встречающиеся 
(обычные) виды с хорошим обилием (5,1-20,0%); 4 - широко распространен
ные виды с высоким обилием (21-50%); 5 - массово встречающиеся виды с 
высоким обилием (> 50%). 

В результате анализа собранного в ходе исследований материала было 
установлено, что арборифлора рассматриваемой территории включает 105 
видов из 24 семейств (табл. 1). При этом 80% списочного состава видов яв
ляются представителями местной флоры. 

Абсолютная встречаемость отдельных видов на учетных площадях варь
ирует от 0,3 до 59,5%. К группе единично встречающихся в насаждениях го
рода относится 27 видов (26% списочного состава), редко встречающихся -
39 видов (36% состава), что в целом составляет 2/3 общего рассматриваемо
го ассортимента видов. Еще 31 вид растений встречается в городском озеле-
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нении умеренно (29% состава), при этом 14 видов представлены на пробных 
площадях единичными особями, а 17 видов - достаточно обильно: в виде ря
довых насаждений или архитектурно-композиционных групп. К последним 
относятся ТШа amurensis, Acer ginnala, Lonicera maackii, Weigela praecox, 
Amorpha fruticosa, Ulmus pumila, Philadelphus tenuifolius, Swida alba, Fraxinus 
pennsylvanica, Syringa oblata, Ligustrina amurensis, Populus canadensis, 
Micromeles alnifolia, Pyrus ussuriensis, Padus maackii, Armeniaca mandshurica, 
Microcerasus tomentosa. 

Широко распространены в городских насаждениях 7 видов: Populus коге-
апа (абсолютная встречаемость 21,7%), Robinia pseudoacacia (23,8%), Acer 
negundo (24,6%), Betula platyphylla (26,7%), Fraxinus rhynchophylla (31,0%), 
Ulmus japonica (36,7) и Physocarpus opulifolia (38,6%). 

Fraxinus mandshurica - массовый вид в посадках города и произрастает в 
59,5% обследованных насаждений. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено во внутриквартальном 
озеленении - 82 вида. В скверах описано 73 вида, в аллейных и рядовых по
садках - 71 вид, в парках - 58 и в старых городских садах - 39 видов. Данные 
по участию видов в строении разных типов городских насаждений приведе
ны в табл. 1. 

Для сравнения отметим, что в наиболее полной сводке сосудистых рас
тений окрестностей Владивостока Д.П. Воробьева [2] приводится около 130 
видов древесных растений. По литературным данным [3], в урбанофитоце-
нозах Санкт-Петербурга встречаются 62 вида древесных растений местной 
флоры из 90 видов, указанных для Ладого-Ильменского флористического 
района. По сведениям К.С. Кочаряна [4], в городских посадках Москвы про
израстают 80 видов деревьев и 57 кустарников. 

Согласно среднестатистическим для городских насаждений данным по 
ИС (см. табл. 1), лишь 2 вида из 105, продиагностированных на жизнеспособ
ность, - Grossularia sp. и Aesculus hyppocastanum - относятся к категории здо
ровых насаждений, но и то условно в связи с малыми выборками, обуслов
ленными редкостью этих видов в посадках Владивостока. Большинство же 
проанализированных видов относится к категории в разной степени ослаб
ленных: 57 видов (54% списочного состава) - умеренно ослабленных и 46 ви
дов (44%) - сильно ослабленных. При этом для 82 видов (72%) уровень жиз
ненности соответствует ИС, варьирующему в пределах 1,9-2,2: 1,9 - 14 ви
дов; 2,0 - 31 вид; 2 ,1-16 видов; 2 ,2 -21 вид. 

Из обычных и широко распространенных в городе пород наилучшее 
жизненное состояние отмечено у Fraxinus pennsylvanica (ИС = 1,8), Swida alba 
(1,9), Syringa oblata (1,9), Lonicera maackii (2,0), Robinia pseudoacacia (2,0), 
Amorpha fruticosa (2,0), Philadelphus tenuifolius (2,0), Fraxinus rhynchophylla 
(2,0), а также у доминантов городских посадок - Physocarpus opulifolia (1,8) и 
Fraxinus mandshurica (2,0) и содоминантов парковых фитоценозов - Carpinus 
cordata (1,8) и Micromeles alnifolia (1,9). Эти виды вполне соответствуют тре
бованиям, предъявляемым к ассортименту пород, используемых в озелене
нии, и могут в дальнейшем широко использоваться в зеленом строительстве 
Владивостока. 

Из более редких видов высокую устойчивость в городских условиях по
казали: Sambucus racemosa (ИС = 1,6), Deutzia amurensis (1,6), Catalpa bignon-
ioides (1,8), Populus alba (1,8), Carpinus cordata (1,8), Corylus heterophylla (1,8), 
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