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соснового шелкопряда и многих видов хохлаток). Помимо ихневмонид 
на акации желтой были зарегистрированы четыре вида тахин, из кото
рых наиболее известна Blepharipoda scutellata R.-D. (паразит сосново
го и непарного шелкопрядов, а также гусениц других чешуекрылых) и 
четыре вида сирфид (афидофаг Sphaerophoria scripta L. и др.). Посев 
таких нектароносов, как фицелия, гречиха, эспарцет и клевер, эконо
мически более оправдан, если ставится цель удовлетворить интересы 
пчеловодства. В сборах насекомых, проведенных нами с опытных посе
вов фацелии и гречихи, более 50 % составляли пчелы, шмели и осы. 
Обычными были представители семейства роющих ос — Ammophila 
sabulosa L. и др., развивающиеся за счет совок и пядениц.

Трофическое обеспечение взрослых особей паразитических энтомо
фагов, для которых необходимы нектар, пыльца и сок растений, в ус
ловиях обедненных лесопарковых биоценозов зеленых зон представля
ется исключительно важным. Эта проблема особенно актуальна для 
однопородных, одновозрастных, генетически и экологически однородных 
насаждений.
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

в . Условиях севера
Проанализирована зимостойкость 227 интродуцированных видов. 

Более половины видов коллекции дендрария АГТУ не обмерзает в ус
ловиях Архангельрка.. У 18, 9 % видов отмечены незначительные по
вреждения однолетних побегов.

The winter handiness -of . 227 introduced species has been analysed. More 
than half the arboretum ' collection of the Archangelsk State Science & 
Engineering University . do not freeze under conditions of Archangelsk. 18,9% of 
species showed insignificant damages of annual shoots.

Зимостойкость один • из основных биологических признаков, опре
деляющих возможность интродукции растений в условиях Севера. Кли
мат района расположения дендрария ' морской субарктический [2]. Сред
няя • годовая температура воздуха +0,8 °C, средняя температура янва
ря —12,5 °C, июля +15,6 • °C, абсолютный минимум —49 °C, абсолют
ный максимум +34 °C. В конце мая — начале июня наблюдаются воз
враты ' холодов, сопровождаемые заморозками и выпадением снега. Пе
реход среднесуточной температуры воздуха через +5 °C весной проис
ходит 15 мая и осенью 30 сентября. Вегетационный период длится 
137 дн. Средняя . продолжительность безморозного периода 85 ди. 
Среднегодовое количество'осадков составляет 675 мм. Весьма небла
гоприятное воздействие на. выживаемость и рост экзотов оказывает со
четание резких температурных перепадов с высокой влажностью воз
духа.

Зимостойкость интродуцентов мы изучали в течение многих лет в 
дендрарии Архангельского государственного технического университе

та бл ица 1

Балл Характеристика зимостойкости
Число видов

шт. %

I Растения не обмерзают 112 52,8
II Обмерзает не • более 50 % длины . однолетних по

бегов
40 18,9

III Обмерзает от 50 до 100 % .длины однолетних 
побегов

33 15,6

IV Обмерзают не только однолетние, но и более 
старые побеги

И 5,2

V Обмерзает надземная часть до снегового покро
ва .

Обмерзает вся надземная часть

6 2,8

VI - ■
VII Растения вымерзают целиком 10 4,7
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та. Повреждения учитывали после начала вегетации. Зимостойкость 
оценивали в баллах по шкале, рекомендованной Советом ботанических 
садов нашей страны. Распределение коллекции дендрария по баллам 
зимостойкости приведено в табл. 1.

Анализ таблицы показывает, что более половины видов не обмер
зает в условиях Архангельска. Незначительные повреждения однолет
них побегов отмечаются у 18,9 ' % видов, целиком обмерзают -однолет
ние побеги у 15,6 % . видов. У 11 видов обмерзают 2—3-летние побеги, 
у 6—крона до уровня снежного покрова. У 4,7 ' % видов проявилось 
полное несоответствие новым условиям, что привело к их гибели (ака
ция белая, магнолия крупноцветковая, каштан конский ' и др.).

Зимостойкость интродуцентов существенно различается в зависимо
сти от их географического происхождения (табл. 2) [4, 8]. Наиболее 
высока она у древесных ращений с широким ареалом распространения, 
таких как курильский чай (европейская часть бывш. СССР, Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток, горы востока, Средней Азии, МНР, Западная 
Европа, Китай, Япония, Северная Америка), дерен белый (европейская 
часть бывш. СССР, Сибирь, Дальний Восток, МНР, Северная Корея, 
Северо-Восточный Китай, ■ - Япония), дерен татарский и др.
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Высокой . зимостойкостью - характеризуются такие интродуценты из 
районов Западной, .Восточной Сибири и Дальнего Востока, как липа 
сибирская,. тополь душистый, боярышник зеленомясый, барбарис 
амурский, бузина сибирская, - камчатская, роза даурская и др.

Дендрофлора Западной. Европы представлена 10 видами, 6 из них 
имеют балл зимостойкости I - . (боярышник черный, чубушник венечный, 
крушина скальная,' жимолость - альпийская, ракитник удлиненный, си
рень венгерская), У - трех - видбв (жестер маслиновидный, рябина про
межуточная и сирень обыкновенная) обмерзают однолетние побеги, а 
в суровые зимы и более - старые; полностью вымерз платан.

Довольно зимостойки некоторые виды из европейской части бывш. 
СССР (вяз гладкий, ильм- - горный, липа мелколистная, вишня кустар
никовая, яблоня лесная - и - др.) - . Сравнительно устойчивы в условиях Ар
хангельска такие интродуценты Северной Америки, как черемуха пен
сильванская и виргинская, боярышники Грея, вееровидный, точечный и 
др. Низкую зимостойкость - имеют растения, происходящие из Кореи, 
Китая, Японии, МНР. - Наименее ' устойчивы в условиях Севера деревья 
и кустарники из Крыма и Кавказа.

Установлено, что - интродуцированные породы в более зрелом воз
расте становятся устойчивее к низким температурам [1, 5, 7]. Напри
мер, с возрастом повысилась зимостойкость с III—IV до I—II баллов 
таких видов, как дерен - белый и белоокаймленный,-боярышник точечный 
и кровавокрасный и др. .

В то же время в некоторые годы зимостойкость древесных растений 
зависит от целого ряда причин и может сдвигаться в ту или другую сто
рону [5]. На зимовке растений неблагоприятно сказываются обильные 
дожди в конце лета, после прекращения роста побегов. В этом случае 
могут распускаться почки и трогаться в рост побеги, что приводит к 
побиванию их морозами. В дендрарии это неоднократно отмечалось у 
таких пород, как маг'ония падуболистная, клен бородатый, груша уссу
рийская и др. На зимостойкость влияют также глубина снегового по
крова, зимние оттепели и другие факторы.

Рассмотренные данные показывают, что зимостойкость интроду- 
центов неодинакова и зависит от происхождения и многих других фак
торов. При интродукции растений из районов с теплым и влажным 
климатом нарушается ритм сезонного развития.

Ряд авторов [3, 4, ' 6, 8] -подтверждают, что только методом геогра
фических аналогов нельзя определить зимостойкость пород, и указывают 
на правильность метода отбора по совпадению ритмов развития с кли
матическими ритмами нового места.

Ритм- развития изучали путем фенологических наблюдений. По 
многолетним данным, - начало вегетации древесных растений - в условиях 
дендрария - отмечается обычно в течение 23 ... 30 дн. (5.05—3.06), ко-

За начало вегетации принята фаза разверзания или раскрывания 
почек, за конец—начало листопада.

нец — в течение месяца (12.09—13.10). По сочетанию сроков вегетации
выделено 8 феногрупп, которые обозначены следующим образом:

Группа Сроки начала Сроки окончания
вегетации вегетации

РР ' Ранние Ранние
PC » Средние
РП » Поздние
СР Средние Ранние
СС » Средние
СП » . Поздние
ПС Поздние Средние
ПП » Поздние
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Таблица 3

Фено- 
груп

па

Амплитуда колебаний 
сроков вегетации Зимостойкость, балл

Начало Конец I—II II—I и III—IV V VI—VII

рр 5.05—15.05 12.09—22.09 7
100

— — — —

PC 5.05—15.05 23.09—3.10 32
94

2
6

— — —

РП 5.05—15.05 4.10—13.10 5 1
83,3 16,7

СР 16.05—26.05 12.09—22.09 31
94

2
6

— — —

СС 16.05—26.05 23.09—3.10 60 22 7
67,4 24,7 7,9

СП 16.05—26.05 4.10—13.10 9 4 1 2 2
50 22,2 5,4 11,2 11,2

ПС 27.05—3.06 23.09—3.10 9
81,8

1
9,1

1
9,1 — —

ПП 27.05—3.06 4.10—13.10 1 2 6
11,1 22,2 66,7

Примечание. В числителе — число растений, шт.; в знамена
теле— %. ■

Зимостойкость растений этих групп различна (табл. 3). Растения 
ранних и средних сроков начала и окончания вегетации, как правило, 
абсолютно зимостойки и составляют 94... 100 '% видов (баллы I—II) 
и только у 6 % в более суровые годы/повреждаются однолетние побе
ги.

Группа СС по видовому составу самая ' многочисленная. В этой 
группе зимостойкость большинства видов оценивается баллами I—II, 
меньше—II—III, в отдельные суровые годы лишь у небольшой части 
видов повреждаются не только однолетние, но и более старые побеги 
(барбарис обыкновенный и его форма — темно-пурпуровый, дерен опу
шенный, роза морщинистая, клен полевой и остролистный Шведлера, 
сирень обыкновенная). По средним многолетним данным, вегетация 
растений этой группы начинается со второй половины мая при темпе
ратуре выше +5 °C и заканчивается в конце сентября.

Растения группы РП имеют самый продолжительный период веге
тации (152 дн.). Эта группа включает всего 6 видов. У одного из них 
(пузыреплодник смородинолистный) в некоторые годы отмечается зна
чительное обмерзание побегов, остальные не обмерзают или поврежда
ются незначительно (жимолость съедобная, лиственница японская, да
урская, сибирская, береза новоаляскская).

Интродуценты, у которых побеги ' обмерзают до уровня снежного 
покрова или в суровые годы вымерзают совсем, относятся • к феногруп
пам СП и ПП (орех Зибольда, бобовник альпийский, барбарис япон
ский, стройный, кроваво-красный, боярышник однопестичный, калина).

Группа СП отличается малым процентом абсолютно зимостойких 
видов, ПП — полным их отсутствием.

Проведенные нами наблюдения позволили уточнить оценку пер
спективности выращивания многих видов в условиях Архангельска. Бо
лее половины видов коллекции дендрария можно оценить как вполне 
зимостойкие. Остальные после перезимовки оказываются поврежден
ными в той или иной степени. Поэтому подбор устойчивых форм . • и • по


