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Проведено натурное обследование территории ряда лесопарков г. Екатеринбурга. Установлено, что 

насаждения лесопарков представлены преимущественно спелыми, чистыми по составу, одновозрастны-
ми сосновыми древостоями. Лесоводственные мероприятия в лесопарках практически не проводятся, 
что подтверждается наличием сухостоя, усыхающих и опасных деревьев. Подлесок не омолаживается, 
что вызывает его старение и усыхание. На территории лесопарков много бытового мусора. Указанное в со-
вокупности обусловливает низкую рекреационную привлекательность значительной части территории ле-
сопарков.
В результате отдыхающие концентрируются на незначительной части территории лесопарков, приуро-

ченной прежде всего к водным объектам. Последнее приводит к многократному увеличению интенсивно-
сти рекреационных нагрузок и, как следствие, к деградации насаждений.
Проблема усугубляется одновозрастностью спелых сосновых насаждений. Установлено, что значитель-

ная часть деревьев сосны и практически все спелые и перестойные деревья березы поражены в той или 
иной степени стволовой гнилью. Последнее свидетельствует о высокой вероятности массового бурелома и 
ветровала в случае сильного ветра или других аномальных природных явлений.
Основываясь на материалах других авторов и результатах собственных исследований, авторами предло-

жена система лесоводственных мероприятий, направленных на повышение устойчивости и рекреацион-
ной привлекательности насаждений лесопарков г. Екатеринбурга.
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The full-scale survey of the territory of the row of the forest parks was conducted in Yekaterinburg. It is 
determined that stands of the forest parks are represented, mainly, by the mature, pure in composition, pine 
stands of the same age. Practically, forestry activities are not carried out, which is confi rmed by the presence 
of dead wood, drying and dangerous trees. The undergrowth is not rejuvenated, which leads to its aging and 
shrinking. There is much household waste on the territory of the forest parks. The specifi ed in the aggregate 
causes a low recreational attractiveness of a signifi cant part of the territory of the forest parks.

As a result, vacationers concentrate on a small part of the territory of the forest parks, fi rst of all, confi ned 
to water objects. The latter leads to multiple increases in intensity of recreational loads and, as a result, to the 
degradation of stands.

The problem is getting worse by the same age of mature pine plantations. It is established that a signifi cant 
part of pine trees and practically all mature and overgrown birch trees are affected to some extent by trunk 
rot. The latter indicates a high probability of mass fallen wood and wind fall in case of strong wind or other 
abnormal natural phenomena. 

Введение
Увеличение количества жите-

лей в г. Екатеринбурге, а также 
объективные и субъективные 
факторы, сдерживающие по-
ездки жителей города на отдых 
в страны ближнего и дальнего за-
рубежья, вызывают повышение 
рекреационных нагрузок на ле-
сопарки города. Последнее осо-
бенно четко проявляется в дни 
с аномально высокими темпера-
турами воздуха на участках, при-
легающих к водным объектам. 
Это не удивительно, поскольку 
граждане предпочитают другим 

видам отдыха отдых на лоне при-
роды, выбирая берега водоемов, 
где древесная растительность 
соседствует с дающей прохладу 
водной поверхностью [1, 2].
Однако многочисленные ис-

следования, выполненные на 
территории лесопарков г. Ека-
теринбурга, свидетельствуют, 
что состояние произрастающих 
здесь деревьев и древостоев ха-
рактеризуется неудовлетвори-
тельными показателями [3–6]. 
Основными причинами плохого 
санитарного состояния древес-
ной растительности в лесопар-

ках является загрязнение почв 
тяжелыми металлами [7, 8], 
а также воздуха промышленны-
ми поллютантами [9].
Нельзя не учитывать также вы-

сокие рекреационные нагрузки 
и практически полное отсутствие 
лесоводственных мероприятий, 
направленных на повышение 
устойчивости и рекреационной 
привлекательности насаждений 
[3, 10].
На территории лесопарков 

фактически не проводятся не 
только ландшафтные и выбороч-
ные санитарные рубки, но даже 
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не убираются опасные деревья, 
представляющие опасность для 
отдыхающих. Последнее осо-
бенно удивительно, если учесть 
большое количество научных 
публикаций, свидетельствующих 
о положительной роли лесовод-
ственных мероприятий, прово-
димых в рекреационных лесах 
[11–13].
При организации ведения хо-

зяйства в лесопарках повышен-
ное внимание должно уделяться 
охране их от пожаров, поскольку 
концентрация населения во мно-
гом способствует повышению 
опасности возникновения лес-
ных пожаров [14–16].
Целью работы являлась разра-

ботка предложений по совершен-
ствованию ведения хозяйства в 
лесопарках г. Екатеринбурга.

Объект и методика 
исследований

Объектами исследований 
служили лесопарки г. Екатерин-
бурга. В процессе визуального 
обследования лесопарков уста-
навливалось санитарное состо-
яние древостоев и других ком-
понентов лесных насаждений. 
Особое внимание уделялось 
развитию подроста как основы 
омоложения древостоев. При 
установлении количественных 
и качественных показателей под-
роста использовались апробиро-
ванные в условиях района иссле-
дований методики [17, 18].
Дополнительно обследова-

лось состояние подлеска, а также 
проводился мониторинг наличия 
на территории несанкциониро-
ванных свалок и других харак-
теристик, определяющих эсте-

тическую привлекательность и 
устойчивость насаждений лесо-
парков.

Материалы и обсуждение
Территория лесопарков г. Ека-

теринбурга характеризуется уме-
ренно континентальным клима-
том. Наличие 15 лесных парков 
общей площадью 12 486 га смяг-
чают климатические условия, 
создавая благоприятную среду 
для проживания жителям.
Средняя многолетняя темпе-

ратура самого теплого месяца 
(июля) составляет 185 °С, а са-
мого холодного (января) – ми-
нус 13,6 °С. При этом макси-
мальная температура – 38,8 °С, 
а минимальная – минус 43,7 °С. 
Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой 
более 10 °С составляет 119 дней, 
а с температурой более 5 °С – 
162 дня. При этом для района 
исследований характерны позд-
невесенние и раннеосенние за-
морозки.
Количество осадков составля-

ет 510 мм, при этом на долю жид-
ких осадков приходится 60, твер-
дых – 24 и смешанных – 11 %. 
Максимальное количество осад-
ков приходится на июль – 84 мм. 
Особо следует отметить, что 
с мая по сентябрь выпадает око-
ло 65 % общей суммы осадков.
Самыми распространенными 

почвами в районе исследований 
являются дерново-подзолистые. 
Указанные почвы сформирова-
лись под пологом сосново-бере-
зовых насаждений. Однако сле-
дует отметить, что химический 
состав почв лесных парков отли-
чается от такового в почвах ана-

логичного вида, расположенных 
вдали от крупных мегаполисов. 
Последнее объясняется длитель-
ным воздействием промышлен-
ных поллютантов.
Климатические и почвенные 

условия обеспечивают возмож-
ность произрастания на терри-
тории лесных парков довольно 
незначительного разнообразия 
пород-лесоообразователей. При 
этом абсолютным доминан-
том во всех лесопарках являет-
ся сосна обыкновенная (Pinus 
Silvestris L.). В качестве примера 
можно привести распределение 
покрытых лесной растительно-
стью земель по классам возраста 
(табл. 1).
Материалы, приведенные 

в табл. 1, наглядно свидетель-
ствуют о накоплении спелых и 
перестойных насаждений, в част-
ности на территории Шарташ-
ского лесопарка.
Доля молодняков всех пород 

не превышает 6,6 % в общей по-
крытой лесной растительностью 
площади. При этом среди сосня-
ков лишь 3,2 % относится к мо-
лоднякам, т. е. к 1 и 2 классам 
возраста. Среди березняков доля 
древостоев шестого и старше 
возрастов достигает 82 %, а среди 
тополевников – 88,8 %. Распреде-
ление древостоев по классам воз-
раста свидетельствует о необхо-
димости омоложения древостоев, 
особенно березняков.
Проведенные исследования 

доказывают, что насаждения 
лесопарков нуждаются в прове-
дении рубок обновления. В со-
четании с достаточно высокой 
пораженностью спелых и пере-
стойных сосновых насаждений 
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корневыми и стволовыми гни-
лями [4–6] создается высокая 
вероятность потери древосто-
ями устойчивости в результате 
стихийных природных явлений, 
в частности сильного ветра.
Поскольку на территории 

лесопарков в настоящее время 
проводятся лишь санитарные 
рубки в очень ограниченных 
объемах, необходимо в срочном 

Таблица 1
Table 1

Распределение покрытых лесной растительностью земель 
Шарташского лесопарка по классам возраста древостоев, га/%

Distribution of forest-covered land 
Shartashskaya of the forest by age classes of forest stands, ha/%

Преобладаю-
щая порода
Dominant 

species

Классы возраста
Age classes

Средний 
возраст, лет
Average age, 

years1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого
Total

С 5,9
1,5

8,8
1,7

16,1
3,1

40,2
7,8

171,7
33,3

270,4
52,6 – – – – 513,1

100 95

Б 10,6
5,1

2,9
1,4

6,0
2,9

5,1
2,4

12,9
6,2

96,0
46,0

39,4
18,8

13,0
6,2

6,0
2,9

16,9
8,1

208,8
100 57

Т – – – – 1,6
11,2

8,1
56,6

3,3
23,1

1,3
9,1 – – 14,3

100 63

Ос 2,5
61,0

1,3
31,7 – – – – 0,3

7,3
4,1
100 13

Л 1,3
31,7

2,7
65,9

0,1
2,4

4,1
100 38

Е 8,2
94,3 – 0,5

5,7 – – – – – – – 8,7
100 12

В – – 0,2
3,6

2,4
42,8

2,3
41,1

0,7
12,5 – – – – 5,6

100 25

Ив 7,3
77,7

1,0
10,6

1,0
10,6 – 0,1

1,1 – – – – – 9,4
100 9

Ол.ч. – – – 1,5
44,1 – 1,9

55,9 – – – – 3,4
100 46

Яб., Р., Лп. 
и др.

1,5
71,4

0,3
14,3 – 0,3

14,3 – – – – – – 2,1
100 17

Итого 37,3
4,8

14,3
1,8

26,5
3,4

49,6
6,4

188,6
24,4

377,1
48,8

43,0
5,6

14,3
1,8

6,0
0,8

16,9
2,2

773,6
100 80

Примечание. С – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), Б – береза повислая (Bétula péndula Roth.), Т – тополь бальзамический 
(Populus balsamifera L.), Ос – осина (Populus tremula L.), Л – лиственица Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), Е – ель сибирская (Picea 
obovata Ledeb.), В – вяз гладкий (Ulmus laévis Pall.), И – ивы (Salix L.), Ол. ч.– ольха черная (Álnus glutinósa (L.) Gaertn.), Я – яблоня 
ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.), Л – липа мелколистная (Tília cordáta Mill.), Р – рябина обыкновенная (Sorbus aucupária L.).

порядке разработать стратегию 
управления лесопарками и ле-
сопользования на их террито-
рии. Без разработки стратегии 
лесопользования невозможно 
решить проблему сохранения и 
восстановления устойчивости 
древостоев.
Указанная стратегия, или про-

грамма лесопользования, в лес-
ных парках г. Екатеринбурга 

должна включать план рекон-
струкции лесопарков, частичное 
обновление древостоев, посадку 
подпологовых и предваритель-
ных культур, уборку опасных 
деревьев, оздоровительные ме-
роприятия, вырубку деревьев 
с плодовыми телами грибов, 
омоложение подлеска.
При очередном лесоустрой-

стве необходимо выделить 
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участки, находящиеся на разной 
стадии деградации, и органи-
зовать изоляцию наиболее по-
страдавших от рекреационного 
воздействия участков. В частно-
сти, вдоль дорожно-тропиночной 
сети следует запланировать жи-
вые изгороди из колючих цве-
тущих кустарников. Для улуч-
шения почвенного питания 
следует проектировать внесение 
минеральных удобрений. В це-
лях увеличения биологического 
разнообразия необходимо вво-
дить в состав древостоев и под-
леска древесные виды интроду-
центов, прошедших проверку на 
перспективность в Ботаническом 
саду Уро РАН или ботанических 
садах других организаций.
На всех дорогах, пересека-

ющих территорию лесопарков, 
следует установить шлагбаумы 
с целью ограничения въезда 
автотранспорта. Последнее не 
только снизит нагрузку на на-
саждения лесопарков, но и ис-
ключит или во всяком случае 
минимизирует формирование 
стихийных свалок.
Следует повысить внимание 

к обустройству лесопарков, т. е. 
созданию тропиночной сети и 
объектов малой архитектуры. 
В целях минимизации затрат 
на благоустройство лесопарков 
следует предусмотреть перера-
ботку нетоварной древесины 
вырубаемых в процессе ухода 
деревьев в щепу с последующей 
обсыпкой щепой тропиночной 
сети. Части стволов и крупные 
сучья вырубаемых деревьев 
могут быть использованы для 
создания малых архитектурных 
форм [19]. Особо следует от-

метить, что вложение средств 
в благоустройство должно со-
четаться с увеличением количе-
ства рабочих, осуществляющих 
контроль за соблюдением поряд-
ка в лесных парках.
Учитывая доминирование 

сосновых насаждений на тер-
ритории лесопарков, следует 
шире практиковать посадку 
лесных культур из лиственных 
пород в прогалинах, на пусты-
рях, участках сплошных са-
нитарных рубок. Чередование 
сосновых насаждений с бере-
зовыми, липняками, ельниками 
позволит существенно повы-
сить ландшафтную и рекреаци-
онную привлекательность лесо-
парков [2].
При посадке лесных культур 

эффективной будет инокуляция 
посадочному материалу мико-
ризы и грибов-антогонистов 
корневой гнили. Последнее 
обеспечило бы оздоровление 
лесопаталогической обстановки 
в лесопарках.
Важнейшей задачей при ор-

ганизации ведения хозяйства 
в городских лесопарках следует 
считать сохранение их площади, 
предотвращение фрагментации 
и недопущение строительства 
непосредственно на границе 
с лесным парком новых авто-
дорог и высотных зданий.
Обследование, выполненное 

на территории Шарташского ле-
сопарка, показало наличие зна-
чительной захламленности на 
16,2 га (табл. 2).
По примерным подсчетам за-

пас захламленности только на 
территории одного лесного парка 
составляет около 300 м3. Уборка 

данной захламленности позволит 
повысить эстетическую привле-
кательность и снизит пожарную 
опасность.
Помимо естественной захлам-

ленности, на территории всех об-
следованных лесных парков име-
ется захламленность бытовыми 
отходами, что вызывает необхо-
димость ее уборки.
Очистку территории лесопар-

ков от захламленности следует 
сочетать с широкоизвестными 
мероприятиями по противопо-
жарному устройству [20–22], 
что позволит минимизировать 
ущерб от лесных пожаров в слу-
чае их возникновения. При этом 
особо следует подчеркнуть не-
обходимость комплексного под-
хода к организации ведения хо-
зяйства в лесопарках города.

Выводы
1. Увеличение рекреационной 

нагрузки на насаждения лесных 
парков г. Екатеринбурга вызы-
вает необходимость принятия 
адекватных мер по проведению 
лесоводственных мероприятий, 
направленных на повышение 
рекреационной устойчивости 
и привлекательности насаж-
дений.

2. Для всех лесных парков 
г. Екатеринбурга должна быть 
разработана стратегия управле-
ния и лесопользования.

3. Стратегия лесопользова-
ния должна учитывать весь пе-
речень лесоводственных, проти-
вопожарных и лесокультурных 
мероприятий.

4. Особое внимание должно 
уделяться оздоровлению древо-
стоев (санитарные рубки, уборка 
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захламленности, рубки обновле-
ния, уборка сухостойных и опас-
ных деревьев).

5. С целью повышения устой-
чивости и биологического раз-
нообразия необходимо создать 
предварительные и подполого-
вые лесные культуры с исполь-
зованием, в частности, интроду-

Таблица 2
Table 2

Ведомость площадей с естественной захламленностью в Шарташском лесопарке
List of areas with natural clutter in the Shartash forest Park

№ квартала
№ quarter’s

№ выдела
№ apportionment’s

Площадь, га
Area, ha

Состав древостоя
Stand composition

Возраст, лет
Age, years

Полнота
Completeness

Запас 
захламленности, м3

Clutter reserve, m3

54 1 1,6 9Б1С 6 0,6 16

55 11 0,9 л/к В 50 0,5 9

57 26 0,6 л/к В 34 0,5 6

57 28 0,6 6С4Е 80 0,7 3

57 31 0,35 10С 80 0,5 7

57 32 0,6 Гарь 8

58 55 0,4 л/к Т 59 0,8 4

60 20 2,1 9С1Б 100 0,7 11

60 31 1,1 Редина 70 0,2 5

60 45 0,6 л/к Т 60 0,6 3

60 48 0,4 7С3Б 110 0,6 5

60 54 1,0 8С2Б 85 0,7 5

60 56 0,8 10С 80 0,8 8

61 8 0,2 10С 65 0,8 3

61 15 1,6 10Б 70 0,7 12

64 14 2,8 8Б2С 60 0,6 180

64 17 0,6 10С 85 0,7 10

Итого 16,4 295

центов, прошедших испытания 
на перспективность в районе 
г. Екатеринбурга.

6. Следует практиковать ис-
пользование при создании лес-
ных культур инокулированного 
посадочного материала с мико-
ризой грибами-антогонистами 
корневой гнили.

7. Обязательным условием 
научно обоснованного веде-
ния лесного хозяйства в лесо-
парках является эффективное 
противопожарное устройство, 
обеспечивающее минимизацию 
загораний и возможность оста-
новки и ликвидации возникающих 
пожаров.
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Изучение интродуцированных видов Abies проводили в Ботаническом саду Петрозаводского государ-

ственного университета (средняя подзона тайги) с мая по сентябрь. Выяснилось, что рост побегов видов 
рода Abies в годы с дружной весной начинается одновременно. В годы с затяжной весной различия между 
видами в сроках начала этой фенофазы могут достигать 1 недели. Различия в сроках прекращения роста 
побегов не превышают 1 недели. Ранее всего кульминация прироста происходит у A. holophylla, а поз-
же всего – у A. balsameа. Сроки начала, кульминации и окончания роста побегов под влиянием эколо-
гических факторов варьируют по годам в пределах 1–2 недель. Наиболее длинные побеги формируются 
у A. holophylla и A. concolor. Начало и кульминация прироста у них в наибольшей мере зависит от темпе-
ратурного режима воздуха. Влажность воздуха и количество атмосферных осадков постоянно превышают 
оптимальную величину для этого процесса. Начало роста хвои изучаемых видов Abies отмечается в конце 
мая – начале июня. Различия при этом не превышают 2−4 сут. Раньше всего кульминация прироста хвои 
отмечается у A. holophylla и A. concolor. Сроки начала, кульминации и окончания роста хвои под влиянием 
экологических факторов из года в год могут варьировать в пределах 2–18 сут. Наибольшим сходством в ди-
намике роста хвои отличаются A. holophylla и A. concolor. Начало роста хвои зависит от температурного 
режима воздуха, а динамика роста, кроме того, – от влажности воздуха и атмосферных осадков. Характер 
и степень влияния экологических факторов на рост хвои весьма незначительно меняется по годам, но за-
метно различается у изучаемых видов рода Abies. Наиболее перспективными для озеленения населенных 
пунктов (с низкой степенью загрязнения поллютантами) следует признать A. sibirica и A. balsamea.
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The study of introduced species Abies conducted in the Botanical garden of Petrozavodsk state University 

(middle taiga subzone) from may to September. It was found that the growth of shoots of species of the genus 
Abies in the years with a friendly spring begins at the same time. In years with prolonged spring differences 
between species in the timing of the start of this phenological phase can last up to 1 week. Differences in the 
timing of cessation of shoot growth does not exceed 1 week. Just before the culmination of the growth occurs 
in A. holophylla, and later – in A. balsameа. The timing of start, peak and end of shoot growth is infl uenced 
by environmental factors vary by year within 1–2 weeks. The longest shoots are formed from A. holophylla 
and A. concolor. The beginning and the culmination of growth from them in the greatest measure depends on 
the temperature of the air. Humidity and precipitation continually exceeds the optimal value for this process. 
The beginning of the growth of the needles of the studied species Abies occurs at the end of may-beginning 
of June. The differences in this case do not exceed 2–4 days. Just before the culmination of the growth of the 
needles observed in A. holophylla and A. concolor. The timing of start, peak and end of growth of the needles is 
infl uenced by environmental factors from year to year can vary in the range of 2–18 days. The greatest similarity 
in the dynamics of growth of the needles differ in A. holophylla and A. concolor. The beginning of the growth 
of the needles depends on the temperature of the air, and the dynamics of growth, in addition, from humidity 
and precipitation. The nature and extent of the impact of environmental factors on the growth of pine needles 
is very little variation by year, but are markedly different from the studied species of the genus Abies. The most 
promising for gardening of settlements (with a low degree of contamination with pollutants) should recognize 
the A. sibirica and A. balsamea.

Введение
Изучению сезонного роста 

растений, в том числе древес-
ных видов, уделяется большое 
внимание как в России, так и за 
рубежом. И это понятно, так как 
познание этих важнейших био-
логических процессов имеет 
решающее значение в теории и 
практике выращивания расте-
ний. При этом объектами иссле-
дований служат аборигенные и 
интродуцированные древесные 
растения и в частности хвойные.

Известно, что большинство 
аборигенных видов древесных 
растений таежной зоны России 
плохо переносят прогрессиру-
ющее загрязнение окружающей 
среды. Между тем многие виды 
хвойных растений, в том чис-
ле и представители семейства 
Abies других географических 
районов, устойчивы к загазован-
ности и задымленности, отлича-
ются долговечностью и весьма 
декоративны в течение всего 
года [1, 2, 3]. Кроме того, многие 

из них отличаются значительно 
большей продуктивностью, чем 
местные виды, и нередко спо-
собны к натурализации [4, 5, 6]. 
Повышение биологического 
разнообразия естественных и 
искусственных фитоценозов, по 
мнению многих исследователей 
[5, 7, 8], возможно только через 
интродукцию древесных рас-
тений. Все это свидетельствует 
о необходимости интродукции 
хвойных растений и оценки их 
перспективности. Последняя 
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может быть установлена лишь 
на основе всестороннего изуче-
ния адаптаций, происходящих 
у испытуемых растений в новых 
условиях [9, 10]. Главнейшими 
процессами, характеризующими 
состояние интродуцированных 
растений, являются особенно-
сти их роста, которые определя-
ются не только генотипом, но и 
динамикой экологических фак-
торов [11]. 
Между тем выяснилось, что 

вопросы роста хвойных интро-
дуцентов изучены далеко не пол-
но и нуждаются в уточнении и 
дальнейшем изучении. Характер 
и степень влияния экологических 
факторов на рост многих интро-
дуцированных растений до сих 
пор не установлены. В Карелии 
такие детальные исследования 
до сих пор не проводились. 
Поэтому целью данной рабо-

ты являлись выяснение особен-
ностей роста некоторых интро-
дуцированных видов Abies Mill. 
под влиянием главнейших кли-
матических факторов и оценка 
их перспективности. 

Таблица 1
Table 1

Характеристика объектов исследований
Characterization of research objects

Вид
View

Место происхождения 
саженцев 

(ботсад–город)
Place of origin 

of seedlings
(botsad-city)

Возраст, лет
Age, years

Средняя 
высота, м
Average
height, m

Наличие 
семеношения
The presence 

of reproduction

A. sibirica Ledeb. С.–Петербург 53 16.0 Есть

A. balsamea Mill. Копенгаген 43 16.7 Есть

A. concolor Lindl. et Gord. С.–Петербург 36 11.3 Есть

A. holophylla Maxim. Москва 31 9.0 Есть

Материалы и методы
Изучение интродуцированных 

видов Abies проводили в Бота-
ническом саду Петрозаводского 
государственного университе-
та в 1998–2001 гг. Объектами 
исследований служили 4 вида 
рода Abies. Характеристика объ-
ектов исследований приведена 
в табл. 1. Посадки граничат с со-
сняком черничным. Каждый изу-
чаемый вид представлен группо-
вой посадкой из 10–25 деревьев. 
Условия водного, минерального 
и светового режимов у всех изу-
чаемых видов одинаковые. Раз-
мещение и густота посадок в ка-
ждой группе идентичны. 
Наблюдения за ростом побегов 

и хвои проводили по методике 
А. А. Молчанова и В. В. Смир-
нова [12]. С помощью линейки 
измеряли длину осевых стеблей 
(далее просто побегов) с юго-за-
падной части кроны на высоте 
около 2 м с момента набухания 
почек до заложения зимующих 
почек через каждые 2–3 сут. 
По каждому виду выбирали по 
10 учетных деревьев, у каждого 

из которых промаркировали по 
25 побегов. Таким образом, объ-
ем выборки по каждому сроку 
наблюдения составлял 250 по-
бегов. Рост промаркированной 
хвои с помощью линейки 
изучали в верхней части тех же 
побегов с тем же временным ин-
тервалом. Объем выборки тот 
же, что и для побегов. Величи-
ну суточного прироста побегов 
и хвои определяли как разницу 
в их длине (среднеарифмети-
ческой) между последующим и 
предшествующим наблюдени-
ями, деленную на число суток 
этого периода.
Оценку перспективности ин-

тродукции древесных растений 
по данным визуальных наблю-
дений проводили по методике П. 
И. Лапина и С. В. Сидневой [13]. 
При этом учитывались такие по-
казатели, как степень ежегодного 
вызревания побегов, зимостой-
кость, сохранение габитуса, побе-
гообразовательная способность, 
регулярность прироста осевых 
побегов, способность к генера-
тивному развитию, возможность 



 № 2 (73), 2020 г.            Леса России и хозяйство в них                                    15

размножения в культуре, общая 
оценка перспективности.
Климатические данные (сум-

марная солнечная радиация; 
атмосферные осадки; среднесу-
точная, минимальная и макси-
мальная относительная влаж-
ность воздуха; среднесуточная, 
минимальная и максимальная 
температура воздуха) регистри-
ровались на Сулажгорской мете-
останции (Карельская гидроме-
теорологическая обсерватория), 
расположенной в 3 км к юго-
западу от Ботанического сада.
По результатам наблюдений 

за ростом и развитием растений, 
а также за климатическими фак-
торами сформировали банк дан-
ных, обработанный с помощью 
рекомендуемых для этих целей 
корреляционного и регрессион-
ного методов [14]. 

Результаты и их обсуждение
Статистическая обработка 

материалов наблюдений за инт-
родуцентами показала, что при 
определении среднеарифметиче-
ской величины прироста побегов 
показатель точности опыта со-
ставляет 3–6 %, а коэффициент 
вариации – 15–22 %; хвои – соот-
ветственно 4–5 и 12–18 %; фено-
дат – 5–6 и 20–26 %.
Линейный рост побегов. Про-

веденные исследования показали, 
что сроки начала роста побегов 
изучаемых видов пихты могут 
варьировать по годам в пределах 
двух недель. Подобную измен-
чивость наблюдал и Н. В. Шкут-
ко [11]. Наиболее стабильны 
сроки начала данной фенофазы 
у A. holophyllа. В годы с дружной 
весной рост побегов у всех изу-

чаемых видов начинается одно-
временно в середине мая. В годы 
с затяжной весной проявляются 
различия по видам: последними 
(в конце мая) трогаются в рост 
побеги A. sibiricа. У A. holophylla 
эта фенофаза начинается на неде-
лю раньше (табл. 2). 
Установлено, что время куль-

минации прироста побегов так-
же довольно существенно меня-
ется по годам. Быстрее всех эта 
фаза наступает у A. holophylla 
(в среднем 6.VI), а позже всех – 
у A. balsamea (23.VI). У осталь-
ных видов прирост кульминирует 
12–14.VI. Величина максималь-
ного прироста у изучаемых ви-
дов различается незначитель-
но. Его наибольшая величина 
(в среднем 4.0 мм/сут) обнару-
жена у A. holophylla и A.concolor. 
У других видов пихты этот по-
казатель меньше на 10–20 %. 
Следует подчеркнуть, что пого-
дичная изменчивость величины 
максимального прироста побегов 
достигает 20–70 %.
Оказалось, что сроки прекра-

щения роста побегов довольно 
заметно варьируют по годам 
лишь у трех изучаемых видов, 
различаясь при этом на 7–9 сут. 
У A. sibirica эти различия не 
превышают 2 сут. Первыми 
(8–15.VII) заканчивают рост по-
беги у A. concolor и A. sibiricа. 
Через неделю (10–20.VII) пре-
кращение этой фенофазы отме-
чается у A. holophylla и A. balsa-
mea (см. табл. 2). Окончание ро-
ста побегов у видов рода Abies 
в условиях Карелии во второй 
половине июля отмечено ранее 
А. С. Лантратовой [15]. Зна-
чительная погодная вариация 

в продолжительности роста по-
бегов A. sibirica в Западной Си-
бири установлена П. М. Ермо-
ленко [16].
Естественно, что погодичные 

изменения в сроках начала и 
окончания роста побегов вызы-
вают и соответствующие изме-
нения в продолжительности их 
формирования. В зависимости 
от вида растения она варьирует 
от 45 до 68 сут (табл. 3). Наи-
более стабилен этот показатель 
у A. holophylla и A. concolor – 
52–59 сут. Продолжительность 
роста побегов у A. sibirica и 
A. balsamea в отдельные годы 
может различаться на 30–50 %.
Обнаруженная изменчивость 

в продолжительности и интен-
сивности роста побегов приво-
дит к соответствующим разли-
чиям в величине их годичного 
прироста. Из данных табл. 3 сле-
дует, что наиболее длинные по-
беги (в среднем 94 мм) формиру-
ются у A. concolor. У A. sibirica 
этот показатель в среднем со-
ставляет всего 72 мм. Анализ 
результатов исследований сви-
детельствует о том, что величи-
на годичного прироста побегов 
обусловливается прежде все-
го различиями в интенсивно-
сти их роста. Так, длина побе-
гов у A. concolor больше, чем 
у A. sibirica, в среднем на 20 мм. 
При этом скорость роста у пер-
вого вида на 20 % больше, чем 
у второго, а продолжительность 
их роста примерно одинакова. 
Длина побегов у A. sibirica и 
A. balsamea из года в год изме-
няется не более чем на 20 %, 
а у других видов – не более чем 
на 5 %.


