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Аннотация. Приведены результаты комплексного изучения декоративных кра-
сивоцветущих кустарников рода Спирея (Spiraea L.). Для анализа выбрано 7 ви-
дов спиреи из коллекции Дендрологического сада им. И.М. Стратоновича на базе 
Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова:  
S. × Bumalda Burv, S. ulmifolia Scop (L.) Maxim, S. chamaedryfolia L., S. salicifolia L.,  
S. nipponica var. tosaensis, S. betulifolia Pall, S. sericea Turcz. Установлено, что варьиро-
вание высоты куста находится в пределах от 0,8 м (у спирей Бумальда, березолистной 
и ниппонской) до 2,1 м (у спирей вязолистной и шелковистой). Наибольший размах 
кроны имеет спирея вязолистная – 2,4 × 2,7 м с максимальным количеством стволиков 
в кусте 42 шт. Компактная форма куста отмечена у спирей березолистной и Бумальда –  
1,0 × 1,3 и 1,0 × 1,1 м соответственно. При проведении фенологических наблюдений 
зафиксировано, что первые листья у спирей шелковистой, иволистной, вязолистной, 
ниппонской (форма тосенсис) появляются в середине мая. С разницей 2 недели разво-
рачиваются листовые пластинки у остальных изучаемых интродуцентов. Установлено, 
что все виды спиреи благополучно переносят суровый северный климат (баллы зимо-
стойкости – I–II) и натурализовались, что подтверждается обилием плодоношения и по-
севным качеством семян. Согласно архивным данным, семена всех исследуемых видов 
спирей вызревают ежегодно. Наибольшая доля всхожих семян отмечается у спиреи бере-
золистной – 92 %. Высокая энергия прорастания семян зафиксирована у шелковистой и 
березолистной спирей. Срок проращивания семян у всех спирей составил 15 дн., кроме 
спиреи Бумальда, которую оставляли на ложе до 20 сут., при этом всхожесть оказалась 
только 57 %, а 1/5 испытанных семян – пустые. Высокое качество семян собственной 
репродукции позволяет заключить, что спиреи шелковистая, ниппонская (форма то-
сенсис), березолистная, вязолистная и иволистная могут выращиваться из семенного 
фонда. Все изучаемые виды характеризуются полной степенью адаптации. Решающим 
фактором при этом является зимостойкость растений. Адаптивный потенциал интроду-
цированных видов определяет границы вторичного ареала распространения. Все изуча-
емые виды могут быть рекомендованы для озеленения северных городов.
Ключевые слова: спирея Spiraea L., интродукция, дендрологический сад, озеленение, 
урбанофлора, всхожесть семян, энергия прорастания семян, Архангельская область
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Abstract. This article presents the results of a comprehensive study of decorative flowering 
shrubs of the genus Spiraea (Spiraea L.). 7 species of Spiraea L. from the collection of the 
Dendrological Garden of Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 
have been selected for analysis: Spiraea × Bumalda Burv, Spiraea ulmifolia Scop (L.) 
Maxim, Spiraea chamaedryfolia L., Spiraea salicifolia L., Spiraea nipponica var. tosaensis, 
Spiraea betulifolia Pall and Spiraea sericea Turcz. It has been established that the shrub 
height varies from 0.8 m (for Spiraea Bumalda Burv, Spiraea betulifolia and Spiraea 
nipponica var. tosaensis ) to 2.1 m (for Spiraea ulmifolia Scop (L.) Maxim and Spiraea 
sericea Turcz.). Spiraea ulmifolia Scop (L.) Maxim has the largest crown span (2.4 × 2.7 m) 
with a maximum number of 42 stems for a shrub. The compact shape of the shrub has been 
noted in Spiraea betulifolia Pall and Spiraea Bumalda Burv (1.0 × 1.3 and 1.0 × 1.1 m, 
respectively). While conducting phenological observations, it has been recorded that the first 
leaves of Spiraea sericea Turcz, Spiraea salicifolia L., Spiraea ulmifolia Scop (L.) Maxim 
and Spiraea nipponica var. tosaensis Maxim begin to appear in mid-May. The leaf blades of 
the remaining introduced species under study unfold with a difference of two weeks from the 
previously listed ones. It has been established that all the species of Spirea L. under study 
successfully tolerate the harsh northern climate (winter hardiness score I–II) and have become 
naturalized, which has been confirmed by the abundance of fruiting and the sowing quality 
of the seeds. According to archival data, the seeds of all the species of Spiraea L. under 
study ripen annually. The largest proportion of germinable seeds has been observed in Spiraea 
betulifolia Pall (92 %). High seed germination energy has been noted in Spiraea sericea 
Turcz and Spiraea betulifolia Pall. The period of seed germination for all Spiraea has been 
15 days, except for Spiraea Bumalda Burv., which has been left on the bed for up to 20 days, 
however, the germination rate has been only 57 %, and a fifth of the tested seeds have been 
empty. The high quality of self-reproducing seeds leads to the conclusion that Spiraea sericea 
Turcz., Spiraea nipponica var. tosaensis, Spiraea betulifolia, Spiraea ulmifolia Scop (L.) 
Maxim and Spiraea salicifolia L. can be grown from seed stock. All the species under study 
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are characterized by the full extent of adaptability. The decisive factor influencing the degree 
of adaptability of Spiraea is high winter hardiness of these plants. The adaptive capacity 
of introduced species determines the boundaries of the secondary distribution area. All the 
species under study can be recommended for northern city landscaping.
Keywords: Spiraea L., introduction, dendrological garden, landscaping, urban flora, seed 
germination, seed germination energy, the Arkhangelsk Region
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Введение

В Дендрологическом саду им. И.М. Стратоновича многие годы проводят-
ся работы по изучению интродукции растений. Основное внимание уделяется 
оценке их адаптивного потенциала: росту и развитию в условиях пункта интро-
дукции, устойчивости к биотическим и абиотическим факторам, семенной про-
дуктивности, сохранению декоративности. Главным лимитирующим фактором 
приживаемости растений в условиях архангельской агломерации являются кли-
матические характеристики. Интродукция древесно-кустарниковых растений 
в регионе с суровыми природно-климатическими показателями может решить 
проблему повышения комфортности жизни в сложных экологических услови-
ях, оказывать благоприятное психологическое воздействие на человека [2, 20].

Среди интродуцированных растений широкое применение в практи-
ке зеленого строительства имеют декоративные красивоцветущие кустарники 
рода Спирея (Spiraea L.): дубравколистная (S. chamaedryfolia L.), иволистная  
(S. salicifolia L.), сортовые виды японской (S. japonica L. f.) и др. Древесные рас-
тения, произрастающие в условиях азиатского ареала, выдерживают большие 
амплитуды температур воздуха, достаточно зимостойки и нетребовательны к пло-
дородию почв [6]. В связи с этим некоторые виды были введены в культуру в Евро-
пе раньше, чем описаны (S. mollifolia Rehd., S. nipponica Maxim., S. veitchii Hemsl.,  
S. Wilsonii Duthie, S. media Schmidt.) [25]. По старой систематике в литературе к 
роду Спирея часто относят часть экзотов спиреи японской под названием спирея 
Бумальда (S. bumalda Burvénich), она представляет собой сорт спиреи японской 
неизвестного родительского и географического происхождений [24].

Слово «спирея» с греческого переводится как «изгибающаяся», что свой-
ственно побегам спиреи практически всех видов [15]. Спиреи – густоветвистые 
листопадные кустарники, обладающие высокой декоративностью, продолжи-
тельным цветением, хорошей приживаемостью, невысокой требовательностью 
к условиям произрастания, устойчивостью к патогенам и условиям городской 
среды [8–10, 22]. По срокам цветения различают весеннецветущие и летнецве-
тущие виды рода Spiraea L. Первые характеризуются непродолжительным 
цветением на побегах прошлого года, цветками белой окраски в щитковидных 
соцветиях. У вторых цветение более растянуто, цветки преимущественно ро-
зовых и красных оттенков разной насыщенности, собраны в щитковидные или 
метельчатые соцветия на побегах текущего года [1, 12–14].

В мире насчитывается более 80 видов спиреи [27], а по другим данным – 
более 90 [3]. Разнообразные формы и виды спиреи дают возможность создавать 
художественно-выразительные композиции в одиночных посадках или груп-
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пах. Спирея также применима для укрепления откосов и склонов. Низкорослые 
виды используются для создания скальных садиков (альпинариев) и бордюров 
[16, 17, 21]. Семена, листья и соцветия содержат фенольные соединения и обла-
дают антиоксидантными свойствами [26, 28].

Цель данной работы – оценка адаптивного потенциала видов рода Spiraea L. 
в условиях Дендрологического сада им. И.М. Стратоновича. Задачей исследования 
является изучение приспособительных реакций интродуцентов. Введение в новые ус-
ловия произрастания сказывается на габитусе и на сезонном развитии растений [5, 7].

Объекты и методы исследования

Исследование проводилось в Дендрологическом саду им. И.М. Стратоно-
вича при Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломо-
носова. Природные условия местности характеризуются коротким прохладным 
летом, продолжительной многоснежной зимой, высота снежного покрова на от-
крытом месте – 0,38 м, наибольшая за зиму – 0,70 м. Средняя температура января 
составляет –12,5 °С, июля – +15,6 °С, годовое количество осадков – 494 мм, сред-
няя продолжительность вегетационного периода – 110 дн. Объектами изучения 
выбраны интродуценты рода Spiraea L., преимущественно восточноазиатского 
ареала, выращенные из семенного материала, краткая характеристика которо-
го представлена в табл. 1. География происхождения семян очень обширна – от  
г. Владивостока (спирея иволистная) до г. Кировска (спирея дубравколистная). 
Спирея шелковистая выращена из семян Санкт-Петербургского государствен-
ного лесотехнического университета им. С.М. Кирова. По многолетним наблю-
дениям отмечено, что растение постоянно обмерзало и поражалось грибными 
болезнями. Последними были получены семена спиреи березолистной из Ден-
дрологического сада им. В.Н. Нилова в 2004 г. Все исследуемые экземпляры на-
чали цветение и плодоношение с 5-летнего возраста, в суровые зимы в первые 
годы акклиматизации у всех видов установлено обмерзание 1-летних побегов. 

Ввиду того, что спирея сильно гибридизирует, а в большинстве ботанических 
садов также наблюдается свободное переопыление, выявить полное соответствие 
видовым характеристикам у изученных экземпляров спирей Бумальда, березолист-
ной и ниппонской нам не удалось. Спирея дубравколистная и вязолистная, на наш 
взгляд, полностью идентичны, в международной практике вторую часто рассматри-
вают как разновидность дубравколистной [25] или синоним этого вида. Спирея вя-
золистная в 1986 г. была введена в коллекцию сада как самостоятельный вид.

Проводили дендрологическую оценку растений и фенологические наблю-
дения за ними. Дендрологическая оценка включает в себя фиксацию видового 
названия, диаметров и числа стволиков, средней высоты растений, диаметра про-
екции крон в двух перпендикулярных направлениях. В ежегодном цикле разви-
тия древесной растительности различали следующие фенофазы: зимний покой, 
набухание почек, распускание почек, развертывание листьев, полное облистве-
ние, рост побегов, цветение, созревание плодов и семян, осеннее расцвечивание 
листьев, листопад. Начало фазы отмечали, когда в нее вступило не менее 10 % 
растений; в случае представленности вида лишь 2–3 экземплярами началом явле-
ния считали возникновение признаков у одного из растений. Согласно методике, 
наблюдения проводились во 2-й половине дня, в мае–июне – ежедневно, с июля –  
раз в неделю. Одновременно с регистрацией фенологических фаз определяли 
обилие плодоношения и морозостойкость исследуемых видов в баллах [10, 11].
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Таблица 1

Спиреи в коллекции Дендрологического сада им. И.М. Стратоновича
Spiraea L. species in the collection of the Dendrological Garden named after I.M. Stratonovich

Вид спиреи

Коли-
чество 
экзем-

пляров, 
шт.

Происхож-
дение, год 
получения 

образца

Краткая характеристика*

 Бумальда  
(Spiraea ×  

Bumalda Burv.)
3 Липецк, 

1977

Гибрид спиреи японской и белоцветко-
вой (S. japonica × S. albiflora). Кустарник 

высотой до 75 см. Побеги ребристые, 
голые. Листья яйцевидно-ланцетные. 

Окраска цветков розовая. Цветение око-
ло 50 дн. В культуре с 1890 г.

Вязолистная
(S. ulmifolia Scop 

(L.) Maxim)
2

Нижний 
Новгород 

(Горь-
кий),1986

Прямостоячий кустарник до 2 м высотой 
с длинными ребристыми побегами, с 

густой, красивой кроной округлой фор-
мы. Листья продолговато-яйцевидные, 
тонко-черешковые, до 4,5 см длиной, 

остроконечные, по краю дважды круп-
нозубчатые, сверху ярко-зеленые, снизу –  

с легким сизым налетом 

Дубравколистная
(S. chamaedryfolia 

L.)
3 Кировск, 

1990

Иволистная
(S. salicifolia L.) 4 Владиво-

сток, 1939

Кустарник до 2 м высотой с гладкими 
светло-коричневыми побегами. Листья 

4–10 см длиной и 1–3 см шириной, 
продолговато-ланцетные или продолго-
вато-эллиптические, острые, пильчатые. 
Соцветия – пирамидально- или оваль-
но-цилиндрическая метелка до 15 см 

длиной. Морозостойкая

Ниппонская (фор-
ма тосенсис) 

(S. nipponica var.  
tosaensis Maxim.)

2
Новоси-
бирск, 
1975

Кустарник более компактный, чем спи-
рея ниппонская, имеет округлую форму, 
до 0,9 м высотой и такой же ширины, с 
продолговатыми листьями и цветками 

немного меньшего размера 

Березолистная
(S. betulifolia Pall.) 2

Архан-
гельск, 
2004

Кустарник до 0,6 м высотой с голы-
ми, реже опушенными коричневыми 
побегами. Листья эллиптические или 
яйцевидные, с клиновидым или окру-
глым основанием, городчато-зубчатые. 
Соцветия щитковидные. Цветки белые 

или розовые

Шелковистая
(S. sericea Turcz.) 6

Санкт- 
Петербург, 

1940

Кустарник 0,7–1,8 м высотой с краснова-
то-серыми ветвями, с сильно лупящейся 
корой. Листья плотные, с выдающимися 
жилками, длинно опушенные, овальные 
или эллиптические, с острой вершиной, 
цельнокрайние или с немногочисленны-
ми зубцами на вершине, короткочереш-
ковые. Соцветия многоцветковые белые. 

Листовки пушистые
*По данным сайта http://flower.onego.ru/kustar/spiraea.html. 

http://flower.onego.ru/kustar/spiraea.html
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Посевные качества семян определяли в соответствии с ГОСТ 13056.6–97. 
Учет проросших семян производили в установленные сроки: 5, 7, 10, 15, 20-й дни. 

Для оценки адаптивного потенциала исследуемых растений рассчитыва-
ли акклиматизационные числа по формуле Н.А. Кохно: 

А = РВ1 + ГрВ2 + ЗВ3,
где Р – рост, балл; Гр – генеративное развитие, балл; З – зимостойкость, балл;  
В1, В2, В3 – коэффициенты весомости признаков (В1 = 2; В2 = 5; В3 = 13).

Степень потенциальной адаптации растений оценивали по следующей 
шкале (%): 100–80 – полная; 79–60 – хорошая; 59–40 – удовлетворительная;  
39–20 – слабая; меньше 20 – очень слабая. Присвоение баллов успешности 
адаптации осуществляли по 3 критериям: характер роста, генеративное разви-
тие, зимостойкость – в сравнении с данными показателями в условиях есте-
ственного произрастания (табл. 2). 

Таблица  2

Шкала оценки показателей успешности адаптации видов
The scale for evaluating the success rates of species adaptation 

Балл
Показатель

рост генеративное развитие зимостойкость

5
Соответствует 

первичному ареалу 
произрастания

Размножение само-
севом Вполне зимостойкие

4
Менее интенсивный, 

но относительно 
хороший

Плодоношение ре-
гулярное, самосев 
отсутствует, само-
стоятельно размно-
жается вегетативно

Обмерзает не более 50 %  
длины годичных побегов

3 Относительно уме-
ренный

Семена не дают 
всходов, размноже-
ние вегетативное

Обмерзает 50–100 % 
длины годичных побегов

2
Слабый, растение 

может приобретать 
иную жизненную 

форму

Растение цветет, но 
не плодоносит

Кроме 1-летних побегов, 
повреждаются более старые 

части растений

1
Очень слабый, рас-
тение приобретает 
иную жизненную 

форму

Цветение и вегета-
тивное размноже-
ние отсутствуют

Растения обмерзают до  
уровня снежного покрова, 

корневой шейки или погибают

Полученные результаты обрабатывались статистически с использовани-
ем пакета программ Microsoft Excel. Уровень надежности составлял 95 %.

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что для исследуемых видов рода Spiraea L. характерно 
значительное варьирование размеров куста по высоте, количеству и диаметру 
стволиков, параметрам кроны (табл. 3).
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Таблица 3

Морфометрическая характеристика видов рода Spiraea L. 
Morphometric characteristics of species of the genus Spiraea L.

Вид  
спиреи Высота, м Диаметр 

кроны, м
Количество 

стволиков, шт.

Диаметр  
стволиков, мм

max min

Бумальда 0,8±0,02 1,1 38 5,0±0,11 1,0±0,09

Вязолистная 2,1±0,06 2,7 42 14,4±0,46 5,0±0,27
Дубравко-

листная
1,8±0,05

2,2
2,1
2,3 23 15,0±0,77 4,0±0,20

Иволистная 1,8±0,03
2,4 (1,7)

2,3
2,0 (1,2) 7 14,7±0,51 8,0±0,33

Ниппонская 
(форма 

тосенсис)
1,1±0,03

0,8
2,5
1,0 24 12,0±0,27 2,0±0,24

Березолист-
ная 

0,8±0,01
1,5 (0,8)

1,3
1,8 (1,0) 13 13,0±0,43 3,0±0,21

Шелко-
вистая

2,1±0,08
2,7

2,2
2,7 12 17,0±0,19 4,7±0,18

Примечание: Здесь и в табл. 4 в числителе указаны наши данные; в знаменателе –  
Главного ботанического сада (Москва) [24]; в скобках – А.Н. Смирновой,  
К.С. Зайнуллиной (Республика Коми) [19, 20].

Согласно полученным данным, все растения превышают максимальную 
высоту снежного покрова 0,7 м и соответствуют морфометрическим характе-
ристикам вида при произрастании в условиях первичного ареала. Наименьшая 
высота – 0,8 м – наблюдается у спирей Бумальда и березолистной. Согласно 
литературным данным [18], в условиях Республики Коми спирея березолистная 
в зависимости от места произрастания имеет высоту 0,8 м, а у спиреи иволист-
ной высота соответствует нашим данным и составляет 1,7 м, диаметр кроны –  
до 1,2 м. Максимальная высота стволиков – 2,1 м – зафиксирована у спирей вя-
золистной и шелковистой. В Якутском ботаническом саду в рамках первичного 
ареала спирея шелковистая достигает высоты 2 м [4]. 

Проекция кроны для исследованных экземпляров равномерна в направле-
нии всех сторон света и отличается высокой декоративностью. Наибольшая про-
екция кроны отмечена у спиреи вязолистной – 2,4 × 2,7 м, при максимальном 
количестве стволиков в кусте 42 шт. Эта спирея не подвергается стрижке, в целом 
один куст способен разрастаться и занимать значительную площадь. Если срав-
нивать габитусы спирей дубравколистной и вязолистной, то первая произрастает 
на свету в декоративной части сада и подвергается стрижке, а вторая находится 
в тени, побеги сильно вытянуты и их нижняя часть оголена. Компактная крона 
зафиксирована у спирей березолистной и Бумальда – 1,0 × 1,3 и 1,0 × 1,1 м со-
ответственно. При этом у последней количество стволиков составляет 38 шт., 
большинство которых – это молодая поросль с диаметром 1–5 мм. 
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На основании проведенной дендрологической оценки можно заключить, 
что из всех исследуемых видов рода Spiraea L. в условиях дендросада к вы-
соким можно отнести спиреи иволистную, дубравколистную, вязолистную, 
шелковистую. Компактный габитус имеют спиреи березолистная, Бумальда и 
ниппонская (форма тосенсис). 

Продолжительность вегетации изучаемых интродуцентов от набухания по-
чек до окончания листопада находится в пределах 140–163 дн. (табл. 4). Разница 
в вегетационном развитии экзотов в условиях дендросада и в ближайшем пункте 
интродукции в Республике Коми составляет от 30 до 70 дн., а с Москвой – от 10 
до 50 дн. Спирея вязолистная, как и дубравколистная, дольше остальных видов 
вегетирует. Большое влияние на цикл оказывают климатические факторы. 

Набухание почек происходит после таяния снега при температуре возду-
ха выше 5 °С, появление конуса листьев и разверзание почек начинаются при 
устойчивой средней температуре воздуха 4–8 °С, первые листья распускаются 
при 8–10 °С. Установлено, что почки начинают набухать у всех спирей в конце 
апреля с разницей 2–3 дн. У спиреи Бумальда это же явление бывает на неделю 
позже. Первые листья у спирей шелковистой, иволистной, вязолистной, нип-
понской появляются в середине мая. С разницей в 2 недели разворачиваются 
листовые пластинки у остальных изучаемых интродуцентов. В дендрарии Ре-
спублики Коми [18] у всех видов спирей начало распускания листьев приходит-
ся на конец 1-й – начало 2-й декады мая в зависимости от погодных условий, 
при этом сохраняется 2-недельная разница по наступлению фенофаз. 

Цветение продолжается все летние месяцы, начинаясь в среднем в пер-
вых числах июня и заканчиваясь во 2-й декаде августа. На основе многолетних 
исследований, согласно архивным данным дендросада, последовательность и 
сроки цветения спирей постоянны и являются биологической особенностью 
вида. Коротким и дружным цветением отличается спирея шелковистая, ана-
логичные данные получены и в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина. 
Наиболее длительным цветением характеризуется спирея иволистная. 

Изменчивость дат наступления фенофаз составляет около 7 дн. Самый 
вариативный этап – этап созревания плодов, он приходится у большинства ви-
дов на 3-ю декаду сентября и длится до конца октября. Листопад начинается с 
приходом заморозков.

Существенным показателем способности натурализации интродуцентов 
является их успешное регулярное полноценное плодоношение. Установлено, что 
наиболее обильное плодоношение (4 балла) имеют спиреи иволистная, березо-
листная и ниппонская (форма тосенсис). Несколько ниже обилие плодоношения –  
3 балла – у спирей дубравколистной, вязолистной, Бумальда и шелковистой. Схо-
жие данные получены и при изучении этих видов в Орловской области [13]. 

Исследуемые виды спирей благополучно переносят климат региона 
(табл. 5). Спиреи иволистная, дубравколистная, березолистная, вязолистная, 
ниппонская (форма тосенсис) не обмерзают, что отражает балл зимостойкости 
I. Многолетние исследования показали, что в последние годы лишь в отдельные 
очень суровые зимы (при –41 °С) наблюдается обмерзание 1-летних побегов у 
спирей Бумальда и шелковистой, поэтому им присвоены баллы зимостойкости  
I–II. Известно, что спирея Бумальда также страдает от суровых зимних условий 
Орловской области [13].
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Таблица 5

Зимостойкость и обилие плодоношения видов рода Spiraea L., баллы
Winter hardiness and abundance of fruiting of species  

of the genus Spiraea L., in points

Вид спиреи Зимостойкость Обилие плодоношения

Иволистная I 4

Дубравколистная I 3

Березолистная I 4

Вязолистная I 3

Бумальда I–II 3

Шелковистая I–II 3

Ниппонская (форма тосенсис) I 4

Посевные качества семян: всхожесть и энергия прорастания – приведены 
в табл. 6. 

Таблица  6

Качество семян видов рода Spiraea L., % 
The quality of seeds of species of the genus Spiraea L., %

Вид спиреи
Энергия  

прорастания  
семян

Всхожесть семян
техническая абсолютная

Спирея шелковистая 74±3,4 81±3,7 97±0,7

Спирея ниппонская 
(форма тосенсис) 35±2,9 88±3,3 100±1,1

Спирея березолистная 68±3,0 92±3,4 100±0,8

Спирея 
дубравколистная 28±2,4 89±3,2 99±1,1

Спирея иволистная 53±3,9 78±4,0 91±1,0
Спирея Бумальда 3±0,9 57±2,1 80±1,8

Данные табл. 6 свидетельствуют о том, что наибольшая доля всхожих семян 
отмечается у спиреи березолистной – 92 %; согласно архивным данным, семена 
вызревают ежегодно. Энергия прорастания семян высокая у спирей шелковистой 
и березолистной. Срок проращивания семян у всех видов составляет 15 дн., кроме 
спиреи Бумальда, которую оставляли на ложе до 20 сут., при этом всхожесть ока-
залась только 57 %, а 1/5 испытанных семян были пустыми. Всхожесть семян 
спиреи иволистной равняется 78 %, что незначительно отличается от данных, 
полученных при проращивании дикорастущих спирей Прибайкалья, всхожесть 
семян которых составляет у иволистной – 79 % и у березолистной – 28 % [23]. 
Окультуривание спиреи березолистной способствует лучшей натурализации 
вида и его адаптации к изменениям климата. Высокое качество семян собствен-
ной репродукции позволяет заключить, что спиреи шелковистая, ниппонская 
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(форма тосенсис), березолистная, вязолистная и иволистная могут выращивать-
ся из семенного фонда для получения посадочного материала. Результаты оцен-
ки адаптации интродуцентов приведены в табл. 7.

Таблица 7

Оценка адаптации видов рода Spiraea L. к условиям Архангельской области
The assessment of adaptability of species of the genus Spiraea L.  

to the conditions  of the Arkhangelsk Region

Вид спиреи

Показатель, балл Адаптация

рост генеративное 
развитие зимостойкость оценка, % степень

Иволистная

5 4

5 95

Полная

Дубравколистная
Березолистная
Вязолистная

Бумальда
4 82

Шелковистая
Ниппонская  

(форма тосенсис) 5 95

Данные табл. 7 показывают, что все изучаемые виды характеризуются 
полной степенью адаптации и могут успешно культивироваться и применяться 
в зеленом строительстве северных городов. Спиреи Бумальда и шелковистая 
получили оценку в нижней границе числа акклиматизации. Решающим факто-
ром при адаптации растений является их зимостойкость. Адаптивный потенци-
ал интродуцированных видов определяет границы вторичного ареала распро-
странения.

Заключение

В процессе развития исследуемые виды спирей адаптировались к усло-
виям климата архангельской агломерации благодаря короткому периоду роста 
и цветения, возможности вовремя завершать процессы одревеснения и своев-
ременному вступлению в период покоя и выходу из него в определенные сроки. 
Спиреи восточноазиатской флоры переносят суровый северный климат (баллы 
зимостойкости – I–II) и активно натурализуются в условиях г. Архангельска. 
Все исследуемые виды характеризуются полной степенью адаптации и могут 
успешно культивироваться и применяться в зеленом строительстве северных 
городов.
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