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Аннотация. Приведены результаты интродукции древесных видов североамериканской 
флоры семейства сосновые (Pinaceae Lindl.) в условиях европейского севера россии. 
цель исследований – выделение из древесных видов коллекции наиболее ценных эк-
земпляров для внедрения в северные условия. использовали экспериментальный, рас-
четный, аналитический и сравнительный методы. заключение о результате интродук-
ции конкретного растения делали на основе материалов многолетних фенологических 
наблюдений, которые выполняли по методике ботанических садов, усовершенствован-
ной для условий европейского севера россии. в регионе впервые проведено широко-
масштабное испытание инорайонных хвойных пород, создана коллекция, включающая 
2 вида пихты, 4 вида и 3 формы ели, 2 вида сосны и 1 вид дугласии. максимальное 
внимание было уделено интродукции видов рода сосна. Положительные результаты 
выращивания в дендрологическом саду Pinus contorta Loud. var. latifolia S.Wats. поз-
волили выделить ее для дальнейшего интродукционного испытания на опытных план-
тационных посадках региона. из использованных образцов семян, большей частью из 
северных районов природного ареала этой сосны, выращено 104,2 тыс. сеянцев, ко-
торые были высажены на плантациях, расположенных в архангельской, вологодской 
областях и республике коми. к сожалению, не весь разводочный материал для испы-
тываемых североамериканских видов сосны получен из мест естественного произрас-
тания, что ставит под сомнение некоторые неудовлетворительные результаты. Поэтому, 
например, для сосны банкса и сосны веймутовой целесообразно привлечение для опы-
тов дополнительных образцов из наиболее северных районов их природных ареалов  
в канаде. многие из этих видов представляют как научный, так и практический ин-
терес. для оценки хозяйственной ценности тех интродуцентов, адаптационные возмож-
ности которых в условиях европейского севера по результатам исследований не вызы-
вают сомнений, целесообразна закладка в регионе опытно-производственных культур, 
аналогичных уже созданным посадкам североамериканской сосны скрученной (Pinus 
contorta Loud. var. latifolia S. Wats.). концентрация в 2–3 лесничествах нашего регио-
на таких опытно-производственных культур из пихты бальзамической (Abies balsamea 
Mill.), фразера (A. fraseri (Pursch.) Poir.), лиственницы американской (Larix laricina  
(Du Roi) K. Koch.), ели канадской (Picea glauca Voss.), Энгельмана (P. engelmannii 
Engelm.), черной (P. mariana Britt.), сосны банкса (Pinus banksiana Lamb.), скрученной 
широкохвойной (P. contorta Loud. var. latifolia S. Wats.), а также дугласии (Pseudotsuga 
menziesii Mirb.) с привлечением для каждого вида нескольких происхождений семян из 
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наиболее северных районов его природного ареала позволит создать ценнейший интро-
дукционный объект, научное и практическое значение которого будет трудно переоце-
нить.
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Введение

При интродукции древесных видов для лесохозяйственных целей необхо-
димо учитывать экологические факторы, предыдущий опыт культивирования, 
степень освоенности породы промышленностью и спрос на древесину. интро-
дуцируемые виды могут превосходить местные по скорости роста и накоплению 
биомассы. в повышении общей продуктивности лесов большое значение имеет 
замена недостаточно быстрорастущих местных пород их формами или видами 
из других регионов. инорайонные виды должны превосходить аборигенные по 
быстроте роста (на 10–15 %), а также по общей производительности. 

в растительном мире трудно найти семейство, которое можно было бы 
сопоставить с сосновыми по накапливаемой биомассе и площади освоенной 
территории (даже среди цветковых). в своем природном распространении 
оно насчитывает 9 (10) родов и не менее 250 видов, почти полностью огра-
ничено северным полушарием, причем некоторые его виды встречаются на 
крайнем пределе ареала древесной растительности. 

Экосистемное разнообразие северной америки намного богаче евро-
пейского. она занимает одно из ведущих мест среди флористических областей 
умеренных широт северного полушария, являясь крупнейшим очагом интро-
дукции в другие климатические зоны, особенно велико здесь видовое разно-
образие Pinaceae Lindl. наравне с Юго-восточной азией северная америка 
послужила основным поставщиком интродукционного материала для создания 
богатейших коллекций сосновых во многих странах европы, преимуществен-
но ботаническими садами, реже лесными ведомствами. в ряде стран в рамках 
международного союза лесных исследовательских организаций проводились 
серьезные работы с использованием при интродукции многих географических 
экотипов разных видов, что позволило получить надежные результаты по ис-
пытанию целого ряда ценных лесопромышленных пород (дугласия, ель сит-
хинская, сосна скрученная и др.) [21].

многие североамериканские древесные виды растут на всех континен-
тах, в том числе и в россии. широкая интродукция в европейскую часть нашей 
страны древесных пород из северной америки началась со второй половины 
XIX в. в настоящее время здесь можно встретить старые деревья разных видов 
сосен североамериканской флоры, лжетсуги, секвойи вечнозеленой, секвойя-
дендрона гигантского и других, достигших больших размеров, а также много-
численные посадки основных лесообразующих пород америки [9].
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значительный практический интерес для северной европы в настоящее 
время представляет интродукция сосны скрученной, демонстрирующей более 
быстрый рост по сравнению с сосной обыкновенной [20, 22–25].

в нашей стране опубликовано большое количество работ об адаптации 
сосны скрученной. обнадеживающие результаты ее культивирования получе-
ны в республиках карелии [15] и коми [17], в архангельской области [8]. ав-
торы отмечают достаточно высокую устойчивость данного вида и его превос-
ходство в росте по сравнению с сосной обыкновенной в условиях интродукции.

с 1979 г. в различных регионах европейского севера россии (архангель-
ская и вологодская области, республика коми) сотрудниками северного науч-
но-исследовательского института лесного хозяйства были созданы эксперимен-
тальные плантации сосны скрученной общей площадью 52 га. 

интродукции видов древесных растений североамериканской флоры с 
давних пор уделялось большое внимание не только в условиях европейского 
севера, но и в Ленинградской, новгородской областях. исследования хода ро-
ста и репродуктивных свойств потомства сосны скрученной различного геогра-
фического происхождения в условиях Ленинградской области позволили сде-
лать выводы о способности этого вида успешно плодоносить и образовывать 
всхожие семена. выявлено, что наилучшим темпом роста в высоту характери-
зуются потомства северного происхождения, по диаметру – более южного [2].

на территории новгородской области встречаются хвойные породы-ин-
тродуценты североамериканского происхождения, такие как сосна банкса, сос-
на скрученная, сосна веймутова, сосна румелийская, сосна желтая, сосна смо-
листая, сосна жесткая, сосна черная, сосна горная, ель колючая, ель шренка, 
ель черная, ель Энгельмана, псевдотсуга мензиса [1]. 

исследования в условиях карелии (средняя тайга), основанные на много-
численных наблюдениях с использованием математических методов, позволи-
ли получить представление о закономерностях роста и развития аборигенных и 
интродуцированных видов семейства Pinaceae Lindl., а также установить зави-
симость этих процессов от главнейших экологических факторов. быстрее всего 
рост побегов и хвои начинается, достигает максимальных значений и закан-
чивается, как правило, у местных видов и культиваров из районов со сравни-
тельно суровыми условиями среды. к очень перспективным для выращивания 
в средней тайге относятся изученные виды североамериканского происхожде-
ния: Picea glauca (ель сизая, или канадская) и P. pungens (ель колючая), Abies 
balsamea (пихта бальзамическая); к довольно перспективным – A. concolor 
(пихта одноцветковая), Pinus strobus (сосна веймутова). наиболее перспектив-
ными видами для размножения семенами являются Picea glauca, P. pungens f, 
glauca (ель колючая ф. голубая), Abies balsamea [10].

Хвойные интродуценты североамериканского происхождения широко ис-
пользуются для озеленения. так, например, в санкт-Петербурге в начале XXI в.  
таксономический состав культивируемых хвойных включал 65 видов и форм,  
в т. ч. 23 таксона североамериканского происхождения [18].

одной из перспективных пород северной америки считается псевдотсуга 
мензиса (дугласия), однако примеров ее успешной интродукции на северо-за-
пад россии нет. По сообщению н.Ю. гусевой, плодоносящие деревья дугласии 
растут на карельском перешейке, достигая в 20-летнем возрасте высоты 6 м  
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и диаметра 14,5 см; в суровые зимы они страдают от заморозков и развиваются 
медленно [5].

интродукция на европейский север россии видов семейства сосновые 
заслуживает особого внимания, поскольку многие из них имеют лесопромыш-
ленное значение и в случае положительных результатов испытания в местных 
условиях могут быть рекомендованы для ускоренного выращивания древеси-
ны. Поэтому интродукции видов семейства сосновые в дендрологическом саду 
им. в.н. нилова уделяется максимальное внимание. данная коллекция пред-
ставляет огромный интерес при оценке перспективности тех или иных видов 
как в районе исследования, так и для дальнейшего использования при создании 
хозяйственно-ценных и рекреационных насаждений [6].

целью интродукционных исследований видов семейства сосновые севе-
роамериканской флоры является выделение и изучение наиболее ценных форм 
для внедрения в производство в северных условиях россии.

актуальность исследований обусловлена практической востребованно-
стью древесных видов семейства сосновые североамериканской флоры для хо-
зяйственного использования на европейском севере россии: они представляют 
собой резерв генетического материала природной флоры и служат источником 
селекционного материала (как семенного, так и вегетативного).

новизна исследований состоит в том, что впервые в регионе проведено 
широкомасштабное испытание инорайонных представителей семейства сосно-
вые североамериканской флоры.

Объекты и методы исследования

исследования проводятся на территории дендрологического сада  
им. в.н. нилова федерального бюджетного учреждения «северный науч-
но-исследовательский институт лесного хозяйства». объект был создан для 
изучения интродукции древесных растений на европейский север россии и 
вовлечения их в хозяйственное использование. дендросад расположен вбли-
зи г. архангельска (64°29ʹ45ʹʹ с. ш., 40°46ʹ41ʹʹ в. д.), в северной подзоне тайги. 
климат района исследований морской, субарктический, средняя температу-
ра воздуха – +0,8 °C. средняя температура января – –12,5 °C, июля – +15,6 °с.  
средний абсолютный годовой минимум – –34 °с. абсолютный минимум – 
49 °с, абсолютный максимум – +34 °с. среднее количество осадков по много-
летним данным составляет 675 мм в год (в летние месяцы 203 мм) [14]. средняя 
продолжительность вегетационного периода 137 дней. Поздневесенние замо-
розки, которые нередко отмечаются после начала вегетационного периода, ча-
стое чередование оттепелей и похолодания в зимний период, а также высокий 
снежный покров в это время практически не позволяют интродуцировать мно-
гие теплолюбивые виды. Пониженный температурный режим и недостаточная, 
а порой избыточная влагообеспеченность в летний период способствуют за-
медлению темпов роста и развития некоторых растений-интродуцентов. 

Посадки североамериканских видов проведены как в географическом, так и 
систематическом отделах коллекции дендрария. участок первого из них характе-
ризуется очень своеобразными рельефом, почвенными и микроклиматическими 
условиями: бÓльшую его часть занимала территория выработанного песчаного 
карьера. ее периферийная часть представляла собой остатки песчаной мореной  
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гряды, центральная – песчано-гравелистую подошву с выходом в отдельных ме-
стах, пятнами, «зеркалами» грунтовых вод, питаемых подступающим к участку 
заболоченным сфагновым сосняком. Перепад высот составлял около 15 м. зна-
чительная часть территории географического отдела не имела почвенного слоя, 
поэтому на нее завезено примерно 1000 м3 еловой коры, которая после компо-
стирования с куриным пометом была распланирована на обнаженном гравий-
но-песчаном основании и зафрезерована. некоторое повышение уровня этого 
основания достигнуто за счет выемки грунта при рытье искусственных водоемов 
на участках, предназначенных для посадки видов маньчжурской и североамери-
канской флоры. территория дендрария характеризовалась широким спектром 
экологических условий, что позволяло достаточно объективно оценивать адапта-
ционные возможности интродуцируемых растений.

в дендрологическом саду им. в.н. нилова с 1961 г. по настоящее вре-
мя было высажено 549 образцов разводочного материала: 81 вид и 6 родов се-
мейства Pinaceae Lindl. – при этом основной объем работ приходился на 1971–
1980 гг. только для сосны бÓльшая часть разводочного материала поступила 
в 1990-х гг., что связано с проведением в это время работ по закладке в регио-
не опытно-производственных культур сосны скрученной (Pinus contorta var. 
latifolia) c использованием семян из различных районов ее природного ареала и 
других пунктов интродукции данного вида в европе. 

в настоящее время семейство сосновые представлено 10 видами пихты, 
10 – лиственницы, 14 – ели, 12 – сосны и 1 – дугласии.

методы исследования: экспериментальный, расчетный, аналитический, 
сравнительный. на практике заключение о результате интродукции в дендроло-
гическом саду конкретного растения делается на основе материалов многолетних 
фенологических наблюдений, которые проводятся по методике ботанических са-
дов [13], усовершенствованной для условий европейского севера россии. для 
изучения зимостойкости древесных интродуцентов как важнейшего показателя 
их устойчивости на севере применяется характеристика результатов перези-
мовки и сопоставление их с погодой предшествующего вегетационного перио-
да и условиями зимовки. оценка зимостойкости интродуцированных растений 
производится по 7-бальной шкале [11]. к причинам повреждений относятся: 
низкие зимние температуры; их перепады, чередующиеся с продолжительными 
оттепелями, провоцирующими выход из глубокого покоя; возвраты холодов вес-
ной, т. е. поздние весенние заморозки, повреждающие раскрывшиеся почки или 
даже образовавшиеся молодые побеги; неблагоприятные погодные условия осе-
нью, а именно ранние низкие температуры, не способствующие закалке растений  
и одревеснению побегов; слишком теплая и влажная осень, обуславливающая 
продолжительный рост деревьев, что также мешает своевременному одревесне-
нию побегов; затяжные зимние холода, сопровождающиеся отдельными случая-
ми резкого падения суточной температуры [11].

Результаты исследования и их обсуждение

рассмотрим более подробно результаты интродукции видов семейства 
Pinaceae Lindl. североамериканской флоры в дендрологическом саду им. в.н. ни- 
лова по родам.
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род Abies Hill. – пихта. из имеющихся в коллекции дендросада 10 ви-
дов пихты 3 принадлежат к североамериканской флоре: Abies concolor (Gord.) 
Hoopes. (пихта одноцветная), A. balsamea Mill. (пихта бальзамическая),  
A. fraseri (Pursh.) Poir. (пихта фразера). наибольший интерес представляет пих-
та бальзамическая со средним приростом в высоту в возрасте 28 лет до 26 см  
в год, которая достигла возраста семеношения на 21-й год.

А. balsamea Mill. – пихта бальзамическая, естественно произрастает в 
северной америке (от канады до штата вирджиния, сша). Это дерево высо-
той до 15–20 (27) м. в коллекции дендросада представлено двумя образцами из 
саженцев, полученных из Латвии (1969 г.), и семян из сша (1993 г.). общее коли-
чество – 20 деревьев. Латвийский образец цветет и плодоносит с 21 года. средняя 
высота в возрасте 51 года составляет 15,7±1,2 м, средний диаметр – 16,7±3,0 см. 
зимостойкость – I (табл. 1). высота американского образца в зависимости от 
условий произрастания в возрасте 27 лет варьирует от 4 до 18 м, диаметр на 
высоте 1,3 м – 4…14 см.

A. fraseri (Pursch.) Poir. – пихта фразера, произрастает на востоке север-
ной америки. в дендросаду представлена двумя образцами (2 экз.), выращен-
ными из семян, полученных из Липецкой области (1978 и 1981 гг.). в возрасте 
39–42 лет максимальная высота – 2,5 м. зимостойкость – I–II. 

для получения достоверных результатов интродукционного испытания 
на европейском севере россии североамериканских видов пихты: аризонской, 
бальзамической, фразера – также целесообразно привлечение достаточно круп-
ных (не менее чем по 5 г) образцов семян из разных районов северной части 
природных ареалов растений.

род Picea A. Dietr. – ель. к интродукции привлекалось 110 образцов  
(20 видов) ели, из 84 были выращены 18 таксонов для дальнейшего испытания. 
в настоящее время в коллекции имеется 6 таксонов ели североамериканской 
флоры – 17 образцов в количестве 103 деревьев (табл. 2).

P. engelmannii Engelm. – ель Энгельмана. в естественных условиях до-
стигает высоты 30–50 м. в коллекции представлена одним образцом (5 экз.), 
выращенным из семян, полученных из Литвы (1972 г.). цветет и плодоносит с 
20 лет. на 48-й год средняя высота составляет 12,8±1,9 м, средний диаметр – 
16,4±1,7. зимостойкость – II. сохранность – 100 %.

P. glauca Voss. – ель сизая, или канадская, произрастает на востоке север-
ной америки. дерево высотой 20–35 м. в дендросаду представлена четырьмя 
образцами, выращенными из семян, привезенных из Латвии (1968 г.), Липецка, 
Литвы (1979 г.) и канады (1993 г.). самый старый образец – латвийский (1968 г.) –  
цветет с 9 лет, плодоносит с 17, средняя высота в 52 года составляет 12,8±1,9 м, 
средний диаметр – 11,0±2,4 см; канадский и литовский цветут и плодоносят с 
11–27 лет. образец из канады в возрасте 27 лет в зависимости от условий произ-
растания имеет высоту 2…14 м, диаметр – 2…16 см и отличается наибольшей 
сохранностью – 83,3 %. зимостойкость – I.

P. mariana Britt. – ель черная. на территории естественного ареала ха-
рактеризуется высотой 20–30 м. в коллекции представлена двумя образцами. 
местопроисхождение семян – Эстония (1979 г.) и канада (1993 г.). в 41 год 
средняя высота – 2,9±0,5 м. зимостойкость – I.
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P. pungens Engelm. – ель колючая. в естественных условиях встречаются 
экземпляры высотой 30–45 м. ареал распространения – юго-запад северной 
америки. в коллекции представлена шестью образцами, выращенными из се-
мян, доставленных из Латвии (1968, 1972 и 1981 гг.), Литвы (1979 и 1981 гг.)  
и архангельска (1985 г.). Лучшими таксационными характеристиками отлича-
ется дерево, полученное из латвийского материала (1972 г.). средняя высота  
в возрасте 48 лет – 16,5±1,5 м, средний диаметр – 21,0±5,0 см. сохранность – 33,3 %.  
архангельский образец в возрасте 35 лет имеет среднюю высоту 4,1±0,3м, 
средний диаметр – 7,5±1,0 см. сохранность низкая – 11,8 %, что говорит о 
невысоком качестве семян местной репродукции. однако для окончательных 
выводов необходимо привлечение к испытанию достаточно большого объема 
семян. зимостойкость – I (II, III).

P. pungens f. glauca (Regel) Beissn. – eль колючая, форма голубая. на-
звание относится ко всем голубохвойным растениям не с серебристой, а с си-
зо-зеленоватой окраской. в коллекции вид представлен тремя образцами. два 
образца (Латвия, 1968 г. и волгоградская область, 1979 г.) выращены из семян; 
один (москва, 1972 г.) – из прививки. растения из латвийского материала на-
чали цвести в 33 года. средняя высота в возрасте 52 года составила 17,3±0,7 м,  
средний диаметр – 17,3±1,3 см. сохранность – 75 %. зимостойкость –  
I (II, III).

P. pungens f. viridis Rgl. – ель колючая, форма зеленая. выглядит как ти-
пичная, но вся хвоя чисто зеленая, без серо-голубых тонов. в коллекции пред-
ставлена одним образцом (2 экз.), полученным из семян (горький, 1968 г.).  
в 52 года средняя высота составляет 17±1 м, средний диаметр – 29±3 см. 
сохранность низкая – 11,8 %. зимостойкость – I (II, III).

для многих, преимущественно североамериканских видов ели, при про-
должении эксперимента потребуется привлечение дополнительного разводоч-
ного материала из наиболее северных районов их природных ареалов.

род Pseudotsuga Carr. – лжетсуга, дугласия. известно 18 видов, из ко-
торых 12 произрастает в северной америке. в дендрарий было высажено 
303 растения дугласии (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) – всего 11 образцов, 
среди них кроме типичной серая и сизая разновидности. семена получены 
из центров интродукции россии и других стран. к сожалению, не использо-
вался разводочный материал из природного ареала вида, в частности из ка-
нады. к настоящему времени в дендрарии сохранилось 5 образцов дугласии.  
(табл. 3).

P. menziesii (Mirb.) Franco. – лжетсуга мензиса, или дугласия. обычная 
высота в естественных условиях составляет 50–75 (до 100) м. ареал: запад и 
юг северной америки. верхний предел распространения – 1800 м над ур. м. 
в дендросаду представлена пятью образцами. семена получены из Эстонии 
(1979 г.), Литвы (1981 г.); сеянцы – из Литвы (1976 г.), черенки – из архангельской 
(1995 г.) и московской (2002 г.) областей. не цветет. в возрасте 15–20 лет вы-
сота – 22…340 см. зимостойкость – I–II (III). Лучшие результаты показывают 
сеянцы (Литва, 1976 г.) и черенковые растения (архангельская обл., соловки, 
1988 г.). соловецкий образец: сохранность – 100 %, зимостойкость – I, средняя 
высота – 9,0±1,0 м, средний диаметр – 10,0±2,0 см. сохранность образцов, вы-
ращенных из семян, составляет 2,1…52,3 %. 
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P. menziesii var. caesia (Schver.) Aschers. et Graebn. – лжетсуга мензиса 
серая. в коллекции была представлена одним образцом (11 экз.), выращенным 
из семян, полученных из Липецкой области (1982 г.). не цвела. в 14 лет высота 
составила 60–340 см. отпад произошел в 2011 г.

для оценки хозяйственных возможностей лжетсуги/дугласии в условиях 
европейского севера россии целесообразно привлечение дополнительных об-
разцов вида из наиболее северных районов его природного распространения в 
канаде.

род Tsuga (Endl.) Carriere – тсуга. нами привлекалось для испытания  
10 образцов, преимущественно из других пунктов интродукции (россия  
(калининград), дания, венгрия, Польша, Латвия), а также из естественного аре-
ала вида (канада, монреаль). всходы появились только у двух образцов и по-
гибли в 1–2-й сезон. По-видимому, испытание новых образцов тсуги канадской  
T. canadensis (L.) Carr. нецелесообразно.

род Pinus L. – сосна (табл. 4). сосне было уделено максимальное внимание 
с привлечением к испытанию 27 видов. для некоторых из них (Pinus banksiana, 
P. contorta) использовали образцы различного географического происхожде-
ния, с высадкой в дендрарий наибольшего числа растений. к сожалению, не 
применялся разводочный материал из мест природных ареалов большинства 
исследуемых видов – некоторые неудовлетворительные результаты (по сосне 
банкса и сосне веймутовой) вызывают сомнение. Поэтому целесообразно при-
влечение для экспериментов дополнительных образцов из наиболее северных 
районов природных ареалов этих деревьев в канаде. 

P. contorta var. contorta Dougl. Doud. – сосна скрученная конторта. в ден-
дросаду представлена одним образцом (2 экз.), выращенным из семян, полу-
ченных их Литвы (1987 г.). в возрасте 9 лет имела высоту 40–95 см. зимостой-
кость – I. отпад был в 2012 г., на 25-й год после посадки.

P. contorta var. murrayana Balf. – сосна скрученная муррея. Это небольшое 
дерево – до 15 м. естественно произрастает на западе северной америки. об-
разует обширные леса в горах на высоте до 3600 м над ур. м. в коллекции есть 
один образец (1 экз.). семена для него были получены из карелии (1980 г.). 
цвел и плодоносил с 7 лет. на 16-й год высота составила 300 см. отпад произо-
шел в 2011 г., после зимовки в возрасте 31 года.

P. banksiana Lamb. – сосна банкса. в естественных условиях вырастает 
до 25 м. в дендросаду представлена единственным образцом (1 экз.), выращен-
ным прививкой. Черенки получены из москвы (1971 г.). цветет и плодоносит  
с 9 лет. в 25 лет высота была 530 см; в 49 – 23 м, диаметр  – 24 см. зимостой-
кость – I (табл. 4).

P. contorta Loud. var. latifolia S. Wats. – сосна скрученная широкохвойная. 
в естественных условиях достигает высоты 35 м. внимание специалистов к 
ней (особенно в европе) резко возросло после того, как была выявлена способ-
ность некоторых ее рас достаточно хорошо расти на неплодородных почвах и в 
холодных климатических условиях. особенный интерес P. contorta var. latifolia 
S.Wats вызвала у шведских специалистов в области лесоведения. обобще-
ние интродукционной работы по данному направлению провели б. Элфвинг,  
т. Эрикссон и о. росвалл, которые выявили, что сосна скрученная производит 
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на 36 % больше древесины, чем сосна обыкновенная, в одинаковых условиях 
произрастания [19]. 

на целесообразность всестороннего интродукционного испытания се-
вероамериканской сосны P. contorta Dougl. в условиях таежной зоны евро-
пейской части ссср указывали с.д. георгиевский [3], д.я. гиргидов [4],  
и.с. мелехов [12] и др.

интродукционное испытание сосны скрученной в дендросаду проводится 
нами с 1975 г. в коллекции она представлена пятью образцами, выращенными из 
семян, полученных из канады (1979, 1986 гг.), Литвы (1987 г.), Латвии (1987 г.),  
и семян репродукции дендросада (1987 г.). цветут и плодоносят. зимостойкость – I.  
высокой сохранностью отличаются образцы канадского происхождения –  
66,6–85,0 %. сохранность образца местной репродукции также относительно 
высокая – 57,1 %. Положительные результаты выращивания в дендрологиче-
ском саду P. contorta Loud. var. latifolia S.Wats. позволили выделить эту северо-
американскую сосну для дальнейшего интродукционного испытания в опыт-
ных плантационных посадках региона. из использованных образцов семян, 
большей частью из северных районов природного ареала этой сосны, выраще-
но 104,2 тыс. сеянцев, которые были высажены на плантациях, расположенных 
в архангельской и вологодской областях, республике коми. 

как уже отмечалось в наших предыдущих исследованиях [7], из северо-
американских видов рода сосна P. contorta Dougl. имеет самый обширный аре-
ал: леса с ее преобладанием занимают около 6 млн га в сша и почти 20 млн га  
в канаде [24]. 

отражением существующей географической изменчивости вида P. contorta 
Dougl. является разделение ее на 4 таксона, которые в настоящее время призна-
ются в качестве разновидностей или подвидов:

P. contorta ssp. contorta (Shore pine) – прибрежная разновидность, извест-
ная как небольшое, 3–12 (15) м высотой, обычно суковатое и корявое дерево;

P. contorta ssp. bolanderi – с «островным» местообитанием в калифорнии, 
округ мендосина, очень низкое – до 1,5 м высотой;

P. contorta ssp. murrayana – горная разновидность, распространена  
в сьерра-неваде и каскадных горах, занимает юго-западную часть естественного 
местопроизрастания вида и характеризуется наиболее медленным ростом в высоту;

P. contorta ssp. latifolia (Lodgepole pine – сосна скрученная) – покрывает 
бÓльшую часть ареала вида, континентальная или горная разновидность вы-
сотой до 40, а по некоторым сведениям – до 60 м, с прямым стволом и кону-
сообразной кроной (ранее выделялась как самостоятельный вид и называлась  
P. murrayana Crev. a. Balf., под этим видовым эпитетом была интродуцирована 
как лесопромышленная порода в западную европу). 

P. contorta var. latifolia, отличающаяся быстрым ростом в молодом воз-
расте, формирующая к 40–50 годам около 250–300 м3/га малосмолистой древе-
сины, пригодной как для сульфатной, так и для сульфитной варки целлюлозы, 
может быть основной породой для плантационного выращивания балансовой 
древесины на европейском севере. использование в плантационных посадках 
и является основной целью интродукции сосны скрученной широкохвойной в 
европейскую часть россии, причем зоной ее культивирования здесь должны 
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быть северная и средняя тайга в пределах архангельской, вологодской обла-
стей, республик коми и карелии [8].

установлено, что как вид сосна скрученная широкохвойная в условиях 
архангельской области вполне устойчива. По сравнению с местной сосной она 
характеризуется более продолжительным ростом побегов и большей абсолютной 
величиной их суточного прироста, имеет значительно лучше развитый ассими-
ляционный аппарат. По данным наших ранних исследований [16], в возрасте 10 
лет охвоенность побегов сосны скрученной в 1,5–2,2 раза больше, чем у сосны 
обыкновенной, а общая масса хвои – в 2,1. североамериканская сосна отлича-
ется быстрым ростом и превосходит местную по высоте в 1,5 раза к 7–11 годам. 
обгоняя сосну обыкновенную и по темпам радиального роста по диаметру, се-
вероамериканская сосна к 10 годам имеет в 4 раза больший объем ствола.

По результатам изучения состояния, процессов роста и развития сосны 
скрученной на экспериментальных участках [8] сделан вывод, что плантации 
следует создавать в продуктивных типах леса зеленомошной группы (кислич-
ники, черничные свежие) и не рекомендуется – на бедных почвах в лишайни-
ковых типах леса.

Заключение 

таким образом, в результате привлечения к интродукции в течение много-
летнего периода североамериканских видов семейства Pinaceae Lindl. в регио-
не впервые проведено широкомасштабное испытание инорайонных хвойных 
пород, создана коллекция, включающая в настоящее время 2 вида пихты, 4 вида 
и 3 формы ели, 2 вида сосны и 1 вид дугласии. многие из них представляют как 
научный, так и практический интерес для лесной отрасли.

наилучшие результаты интродукционного испытания североамери-
канских видов семейства сосновые получены для таких пород, как сосна скру-
ченная, пихта бальзамическая, ель Энгельмана, ель канадская, ель колючая, 
лжетсуга мензиса. их хозяйственная ценность для европейского севера рос-
сии не вызывает сомнения: это и плантационное выращивание быстрорастущих 
пород для потребностей целлюлозно-бумажной промышленности, и расшире-
ние ассортимента для озеленения населенных пунктов. 

в настоящее время продолжаются работы по испытанию одной из самых 
перспективных пород североамериканской флоры, сосны скрученной, уже с ис-
пользованием семенного материала местной репродукции. 

в процессе испытания выявлены некоторые проблемы, связанные с неу-
дачным выбором места посадки в условиях дендросада (отдельные экземпля-
ры, например дугласия, оказались угнетенными другими породами), отсутстви-
ем возможности использования в работе нужного разводочного материала в 
достаточном количестве для получения объективной оценки перспективности 
интродукции. в связи с чем сделан вывод о целесообразности повторного ис-
следования ряда видов. 

целесообразна и закладка в регионе опытно-производственных культур, 
аналогичных уже созданным посадкам североамериканской Pinus contorta 
var. latifolia. концентрация в 2-3 лесничествах нашего региона таких опытно-
производственных культур из пихты бальзамической, пихты фразера, листвен-
ницы американской, ели белой (канадской), ели Энгельмана, ели черной, ели 
ситхинской, сосны банкса, сосны скрученной широколистной, сосны желтой,  
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а также дугласии с привлечением для каждого вида нескольких происхождений 
семян из наиболее северных районов его природного ареала позволит создать 
ценнейший интродукционный объект, который будет иметь огромное научное 
и практическое значение. 
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Abstract. The article presents the results of the introduction of the North American flora woody 
species of the pine family (Pinaceae Lindl.) to the European North of Russia. The research 
purpose is to select the most valuable specimens for introduction into northern conditions from 
the tree species collection. The research has involved experimental, calculation, analytical, 
and comparative methods. The conclusion on the result of the introduction of a particular 
plant was based on the materials of long-term phenological observations, which were carried 
out according to the method of botanical gardens improved for the conditions of the European 
North of Russia. As a result of the introduction of North American species of the Pinaceae 
Lindl. family to the region, a large-scale test of foreign conifers was carried out for the first 
time; a collection of 2 species of fir, 4 species and 3 forms of spruce, 2 species of pine, and 
1 species of Douglas fir was created. Most attention was paid to the introduction of species 
of the genus Pinus. Positive results of cultivation of Pinus contorta Loud. var. latifolia S. 
Wats. in the Dendrological garden allowed us to select it for further introduction testing in 
experimental plantations of the region. On plantations located in the Arkhangelsk and Vologda 
regions and the Komi Republic, 104.2 ths seedlings were grown from the seed samples, mostly 
from the northern natural range of this pine. Unfortunately, not all of the breeding material 
for the North American pine species tested was derived from natural growth sites, which puts 

https://doi.org/10.1080/028275800750172619
https://publons.com/researcher/T-1151-2019/
https://orcid.org/0000-0003-2673-2309
https://publons.com/researcher/ABE-1634-2020/
https://orcid.org/0000-0001-7389-1404
https://publons.com/researcher/ABE-1664-2020/
https://orcid.org/0000-0002-4876-892X
https://publons.com/researcher/ABE-1644-2020/
https://orcid.org/0000-0002-7245-8120


54 «Известия вузов.  Лесной журнал».  2021.  № 4 ISSN 0536-1036

into question some of the unsatisfactory results. Therefore, for Jack pine and Weymouth pine, 
it is advisable to use in testing additional samples from the most northern regions of their 
natural ranges in Canada. Many of these species are of both scientific and practical interest 
for forestry. To assess the economic value of those introduced species, adaptive capabilities 
of which in the conditions of the European North according to the results of studies are not in 
doubt, it is advisable to lay out pilot plantations in the region, similar to the already created 
plantings of North American lodgepole pine (Pinus contorta Loud. var. latifolia S. Wats.). 
The concentration of different species like balsam fir (Abies balsamea Mill.), Fraser fir  
(Abies fraseri (Pursch.) Poir.), American larch (Larix laricina (Du Roi) K.Koch.), Canadian 
spruce (Picea glauca Voss.), Engelmann’s spruce (Picea engelmannii Engelm.), black spruce  
(Picea mariana Britt.), Jack pine (Pinus banksiana Lamb.), lodgepole pine (Pinus contorta 
Loud. var. latifolia S. Wats.), and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii Mirb.), involving 
several seed origins from the most northern regions of its natural range for each, in 2-3 forest 
areas will allow creating a valuable introduction object; scientific and practical importance of 
those mentioned cannot be overestimated.
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