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В статье рассмотрены проблемы оптимизации и расширения ассортимента городской растительности посредством 
введения в культуру интродуцированных деревьев и кустарников для повышения устойчивости и долговечности зеленых 
насаждений, а также улучшения эстетических свойств городских посадок и обогащения визуальной среды. Проведена 
комплексная оценка степени адаптации древесных интродуцентов, произрастающих в Братске, по трем критериям – ха-
рактер роста, генеративное развитие и зимостойкость в сравнении с данными показателями в условиях естественного 
произрастания (методика Н.А. Кохно). Исследованы 38 видов и одна декоративная форма древесных интродуцентов. Для 
определения перспективности использования декоративных интродуцентов в городском озеленении проведена комплексная 
оценка успешности интродукции по методике Главного ботанического сада с использованием следующих критериев: сте-
пень вызревания побегов, зимостойкость, сохранение габитуса, побегообразование, регулярность прироста побегов, спо-
собность к генеративному развитию и способы размножения, характеризующие состояние и перспективы выращивания 
растений в городских посадках. При статистической обработке собранных данных были получены зависимости успешно-
сти интродукции и уровня декоративности от степени адаптации видов в климатических условиях Братска. В результате 
исследования были определены перспективные виды древесно-кустарниковых растений для расширения ассортимента 
городской растительности. Для зеленого строительства в условиях Восточной Сибири и Братска в частности рекомен-
довано к использованию 29 видов и одна декоративная форма древесных растений, получившие высокие оценки адаптивной 
способности и успешности интродукции. 
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The article considers the problem of optimizing and expanding the range of urban vegetation by adding introduced trees and shrubs 

into culture to increase the stability and durability of green space as well as to improve aesthetics of urban plantations and to enrich 
visual environment. Complex assessment of the degree of adaptation of introduced species growing in Bratsk has been made. It is based 
on three criteria such as growth patterns, generative development, and winter hardiness in comparison with data rates in natural habi-
tat (the Kohno technique). 38 species and one decorative form of wood introduced species have been studied. To determine the prospec-
tivity of using decorative exotic species in urban landscaping complex assessment of introduction success has been made by using the 
method of the Central Botanical Gardens named after N.V. Tsitsin by following criteria: the degree of sprouts ripening, winter hardi-
ness, habit saving, sprout formation, regularity of sprout growth, ability to generative development and ways of reproduction characte-
rizing the state and prospects for plants cultivation in urban plantings. While processing the data collected, dependences of introduction 
success and decorativeness level on the degree of species adaptation to Bratsk climatic conditions have been received. As a result, pros-
pective species of trees and shrubs have been determined to extend the range of urban vegetation. To build up green space in Eastern 
Siberia and in Bratsk particularly 29 species and one decorative form of wood plants received high marks on their adaptive capacity 
and introduction success have been recommended to use. 
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Введение. Проблема введения в культуру новых ус-
тойчивых декоративных видов древесных растений 
стала в последнее время весьма актуальной для прак-
тики садово-паркового строительства в суровых при-
родно-климатических условиях Восточной Сибири. 
При довольно бедном составе местной арборифлоры 
интенсивное озеленение невозможно без использова-
ния интродуцированных видов древесных растений. 
Перенесение деревьев и кустарников в новые для них 
условия сопровождается этапами адаптации и акклима-
тизации, в процессе которых растения проявляют всю 
свою пластичность приспособлений вида. Интродукция 
древесных растений в регионы с суровыми климатиче-
скими условиями, к которым, без сомнения, относится 
Восточная Сибирь, должна рассматриваться как один 
из возможных путей решения проблемы повышения 
комфортности проживания человека в неблагоприят-
ном климате [1]. Ассортимент древесных пород, ис-
пользуемых в зеленом строительстве, должен быть ре-
гионально обусловленным, т. е. составляющий его на-
бор видов должен определяться конкретными природ-
но-климатическими условиями. 

Отсутствие данных о декоративности, зимостойко-
сти, устойчивости к городским условиям произраста-
ния интродуцированных деревьев и кустарников за-
трудняет их выбор для использования в зеленом строи-
тельстве. Интродукция древесных растений в Восточ-
ной Сибири изучена слабо, работ по данной тематике 
практически нет. При этом интродуценты открывают 
широкие возможности для обогащения видового раз-
нообразия зеленых насаждений и повышения привле-
кательности архитектурно-пространственной среды 
сибирских городов. Поэтому вопросам интродукции 
необходимо уделять серьезное внимание. 

Одним из главных показателей успешности интродук-
ции является степень адаптации растения к новым усло-
виям произрастания. Адаптация представляет собой про-
цесс приспособления структуры и функций организма к 
условиям среды. Адаптивность обеспечивает выживание 
организма в новых условиях обитания, повышает коэф-
фициент размножения и снижает коэффициент смертно-
сти [2]. Адаптивные способности древесных растений в 
конечном итоге определяют их перспективность для зе-
леного строительства. Известно, что многие интродуцен-
ты, используемые в озеленении сибирских городов, отли-
чающиеся высокой декоративностью, экологическими и 
санитарно-гигиеническими свойствами, часто оказывают-
ся более устойчивыми и долговечными в городских по-
садках, чем местные виды [3]. 

Возможность применения той или иной древесной 
породы для целей озеленения в условиях Восточной 
Сибири определяется главным образом величиной ми-
нимальной температуры, которую может переносить 
эта порода без существенной потери своих декоратив-
ных качеств. Зимостойкость является одним из основ-
ных биологических признаков, определяющих возмож-
ность интродукции, которая нередко может сдвигаться 
в ту или другую сторону под действием микроклима-
тических различий, таких, как мезорельеф местности, 
ветровой режим, влажность воздуха и почвы, высота 
снежного покрова и т. д. [2, 4]. Способность длительно 
противостоять отрицательным температурам и успеш-
ность перезимовки в целом определяются не только 

условиями зимы, но и подготовленностью растений, 
прежде всего их общим состоянием, степенью завер-
шенности ростовых процессов, своевременным одре-
веснением побегов и снижением физиологической ак-
тивности в связи с переходом в состояние зимнего по-
коя. Все это, в свою очередь, зависит как от погодных 
условий предшествующего зимовке вегетационного 
периода, так и от генетически обусловленных экологи-
ческих особенностей вида [4]. 

Таким образом, комплексным показателем, дающим 
наилучшее представление об успешности интродукции 
в суровых природно-климатических условиях Восточ-
ной Сибири, является показатель адаптации вида, оп-
ределяемый по таким критериям, как морозоустойчи-
вость, зимостойкость, активность роста, сохранение 
габитуса и т. д. 

Изучение особенностей развития интродуцентов и их 
жизнеспособности  является актуальным для оценки 
перспективности широкого использования видов в озе-
ленении. Результаты таких исследований будут способ-
ствовать расширению ассортимента декоративных рас-
тений в городских посадках, а также помогут выявить 
интродуценты с повышенной приспособляемостью к 
неблагоприятным условиям городской среды. 

Целью исследований явилась оценка перспективно-
сти и интродукционной устойчивости инорайонных ви-
дов древесных пород, произрастающих в природно-
климатических условиях Восточной Сибири, для после-
дующего применения в зеленом строительстве (на при-
мере г. Братска). 

 
Объект исследования. Объектом исследования по-

служили древесные интродуценты, произрастающие в 
Братске. Для исследования не брались виды, давно за-
рекомендовавшие себя в зеленом строительстве и мно-
гие годы успешно произрастающие в городских зеле-
ных насаждениях, такие, как тополь бальзамический, 
яблоня ягодная, клен американский, вяз приземистый, 
акация желтая, жимолость татарская. Эти виды полно-
стью адаптировались к местным климатическим усло-
виям и на сегодня составляют основу городских наса-
ждений Братска (73,9 %) [5]. 

Для исследования были выбраны древесные интро-
дуценты, редко встречающиеся в городских насажде-
ниях и не давно используемые в зеленом строительстве 
Братска, а также виды, культивируемые в частных са-
дах, имеющие большую ценность для озеленения. В 
условиях города Братска, где нет специализированных 
учреждений, занимающихся интродукционными испы-
таниями, частные сады жителей города могут служить 
базой для расширения ассортимента древесных и кус-
тарниковых растений проверенными устойчивыми ви-
дами, разновидностями и формами. Всего было иссле-
довано 38 видов и одна декоративная форма древесных 
интродуцентов. 

 
Методика исследований. Оценка успешности 

адаптации видов древесных интродуцентов проводи-
лась по методике Н.А. Кохно [6]. Изучаемым видам 
были присвоены соответствующие баллы по трем кри-
териям (характер роста, генеративное развитие, зимо-
стойкость) в сравнении с данными показателями в ус-
ловиях естественного произрастания [7, 8, 9] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Шкала оценки успешности адаптации видов 

 

Балл Характер роста 
Характер генеративного 

развития Оценка зимостойкости 

5 Отличный, как в ареале Размножение самосевом Вполне зимостойкие 

4 
Менее интенсивный, 
но относительно хороший 

Плодоношение регулярное, 
самосев отсутствует, самостоя-
тельно размножается вегетативно 

Обмерзает не более 50 %  
длины годичных побегов 

3 Относительно умеренный 
Семена не дают всходов,  
размножение вегетативное 

Обмерзает 50-100 %  
длины годичных побегов 

2 
Слабый, растение 
может приобретать иную  
жизненную форму 

Растение цветет, но не плодоносит 
Кроме однолетних побегов, поврежда-
ются более старые части растений 

1 
Очень слабый, растение 
приобретает иную 
жизненную форму 

Цветение и вегетативное размно-
жение отсутствуют 

Растения обмерзают до уровня снежного 
покрова, корневой шейки или погибают 

 
После присвоения каждому виду балльной характе-

ристики рассчитывались показатели адаптации по 
формуле: 

А = РВ1 + ГрВ2 + ЗмВЗ, 

где А – адаптационное число; Р – показатель роста; Гр 
– показатель генеративного развития; Зм – показатель 
зимостойкости; В1, В2, ВЗ – коэффициенты весомости 
признаков (при В1 = 2, В2 = 5, В3 = 13).  

Далее проводилась оценка степени адаптации рас-
тений по следующей шкале: 100-80 % – полная,         
79-60 % – хорошая, 59-40 % – удовлетворительная,   
39-20 % – слабая, меньше 20 % – очень слабая. 

При интродукции важно не только фактическое 
приспособление видов, но и дальнейшее их существо-
вание [10]. Для этого проведена оценка перспективно-
сти дендроинтродуцентов по методике Главного бота-
нического сада [11], несколько модифицированной для 
условий Сибири А.В. Гусевым с соавторами (2009) 
[12]. В качестве показателей оценки жизнеспособности 
растений и перспективности их выращивания исполь-
зовались следующие критерии: степень вызревания 
побегов, зимостойкость, сохранение габитуса, побего-
образование, регулярность прироста побегов, способ-
ность к генеративному развитию и способы размноже-
ния, характеризующие состояние и перспективы выра-
щивания растений в городских посадках. 

На основе анализа показателей подсчитывалась ин-
тегральная оценка успешности интродукции, а расте-
ния распределялись по шести классам перспективно-
сти (табл. 2). 

Немаловажную роль при определении успешности 
интродукции играет оценка декоративности древесных 
видов. Декоративные качества растений отражают 
адаптивные способности и устойчивость развития ин-
тродуцированных деревьев и кустарников в новых 
климатических условиях [3]. 

 

Таблица 2  

Шкала интегральной оценки успешности интродукции 
 

№ Класс перспективности Сумма баллов 
I Самые перспективные 91-100 
II Перспективные 76-90 
III Менее перспективные 61-75 
IV Малоперспективные 41-60 
V Неперспективные 21-40 
VI Непригодные 5-20 

 
Для оценки декоративности древесно-

кустарниковой растительности использовалась методи-
ка, разработанная учеными Архангельского государст-
венного технического университета (Бабич и др., 2008) 
[1]. Декоративность оценивалась по десяти критериям: 
архитектоника кроны, длительность цветения, степень 
цветения, окраска и величина цветков, привлекатель-
ность внешнего вида плодов, аромат цветков и плодов, 
цветовая гамма осенней окраски листьев, поврежден-
ность растений, зимостойкость видов. Эта методика 
учитывает не только декоративные признаки, но еще 
зимостойкость и санитарные качества, которые неиз-
бежно влияют на внешний вид растения и отражаются 
на его декоративности. Таким образом, данная методи-
ка может использоваться для оценки качественного 
состояния инорайонных пород, произрастающих в ус-
ловиях Братска. Для характеристики деревьев и кус-
тарников по вышеперечисленным критериям давалась 
балльная оценка признаков от 0 до 5. Высший балл (5) 
присваивался экземплярам, которые отличаются наи-
более благоприятными свойствами, далее, по убываю-
щей, оценка снижалась до 0 баллов. 

Баллы, присвоенные экземпляру по каждому крите-
рию, суммировались, и в результате выводился общий 
балл декоративности. Растение, получившее наивыс-
ший суммарный балл, обладает наиболее привлека-
тельным внешним видом (табл. 3). 

Таблица 3 
Степень декоративности деревьев и кустарников 

 

Суммарный балл < 10 11-20 21-30 >31 

Степень декоративности Очень низкая Низкая Средняя Высокая 
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Результаты исследования и их обсуждение. Ре-
зультаты выполненной оценки адаптации и степени  

 

декоративности древесных интродуцентов приведе-
ны в табл. 4  

Таблица 4 
Оценка степени адаптации и декоративности интродуцентов 

 

№ 
п/п 

Название растения 

Оценка Адаптация Декоративность 

роста 
генератив- 

ного 
развития 

зимо-
стойкости 

показа-
тель 

степень показа-
тель 

степень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Acer ginnala Maxim. 
(клен приречный) 

4 4 4,5 86,5 П 38,5 В 

2 
Amygdalus nana L. 
(миндаль низкий) 1,5 2 2 39 С 19,5 Н 

3 Aronia melanokarpa Elliot 
(арония черноплодная) 

5 4 5 95 П 34,5 В 

4 Berberis amurensis 
(барбарис амурский) 

4 4 3,5 73,5 Х 28,5 Ср 

5 
Berberis vulgaris 
(барбарис обыкновенный) 5 4 4 82 П 30,5 Ср 

6 Cornus sanguinea L.  
(дерен красный) 

5 4 4 82 П 32,5 В 

7 Cotoneaster lucidus 
(кизильник блестящий) 

5 4 5 95 П 37 В 

8 
Elaegnus commutata Bernth. 
(лох серебристый) 5 4 5 95 П 38,5 В 

9 Forsythia x intermedia 
(форзиция средняя) 

4 4 3,5 73,5 Х 29 Ср 

10 Juglans mandshurica 
(орех маньчжурский) 

4 4 5 93 П 36,5 В 

11 
Juniperus horizontalis 
(можжевельник горизонтальный) 2 1,5 2 37,5 С 24,5 Ср 

12 Juniperus squamata Lamb. 
(можжевельник чешуйчатый) 

2 1 2 35 С 17,5 Н 

13 Myricaria alopecuroides 
(мирикария лисохвостниковая) 

5 4 4 82 П 34 В 

14 
Padus maakii 
(черемуха Маака) 5 4 5 95 П 39 В 

15 
Padus virginiana 
(черемуха виргинская) 

5 4 5 95 П 40,5 В 

16 Parthenocissus guinguefolia L. 
(девичий виноград пятилисточковый) 

2 2 2,5 46,5 У 28,5 Ср 

17 
Philadelphus coronarius L. 
(чубушник венечный) 4 4 3,5 73,5 Х 36,5 В 

18 
Picea pungens Engelm. 
(ель колючая) 

3 4 4 78 Х 30 Ср 

19 Pinus mugo Turra 
(сосна горная) 

3 3 4 73 Х 27,5 Ср 

20 
Populus alba L. 
(тополь белый) 5 4 5 95 П 36 В 

21 
Pyrus ussuriensis 
(груша уссурийская) 

4 4 5 93 П 39,5 В 

22 Quercus robur L. 
(дуб черешчатый) 

3 3 4 73 Х 29 Ср 

23 
Ribes aureum Pursh 
(смородина золотистая) 5 4 4 82 П 35 В 

24 
Rosa alba L. 
(роза белая) 

5 4 4 82 П 34,5 В 

25 Rosa rugosa Thunb. 
(роза морщинистая) 

4 4 4 80 П 39 В 

26 
Sambucus racemosa L. 
(бузина обыкновенная) 5 4 5 95 П 36,5 В 

27 
Schizandra chinensis 
(лимонник китайский) 

2,5 3 3 59 У 29,5 Ср 
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№ 
п/п Название растения 

Оценка Адаптация Декоративность 

роста 
генератив- 

ного 
развития 

зимо-
стойкости 

показа-
тель степень 

показа-
тель степень 

28 
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. 
(рябинник рябинолистный) 5 4 5 95 П 34,5 В 

29 
Spiraea japonica 
(спирея японская) 

3 4 3 65 Х 28,5 Ср 

30 Spiraea x bumalda 
(спирея Бумальда) 

4 4 4 80 П 32 В 

31 
Symphoricarpos albus (L.) Blake 
(снежноягодник белый) 5 4 4 82 П 34 В 

32 
Syringa josikaea J. Jacq. 
(сирень венгерская) 

5 4 5 95 П 37,5 В 

33 Syringa vulgaris 
(сирень обыкновенная) 

5 4 5 95 П 36 В 

34 
Thuja occidentalis L. 
(туя западная) 2 1 2 35 С 18 Н 

35 
Tilia cordata Mill.   
(липа мелколистная) 

3 3 4 73 Х 33 В 

36 Ulmus laevis Pall. 
(вяз гладкий) 

4 4 4 80 П 33 В 

37 
Ulmus scabra 
(вяз шершавый) 4 4 4 80 П 33,5 В 

38 
Viburnum opulus 
(калина обыкновенная) 5 4 4 82 П 39 В 

39 Viburnum opulus «Roseum» 
(калина обыкновенная «Бульденеж») 

4 4 4 80 П 37 В 

Примечание. Степень адаптации: П – полная, Х – хорошая, У – удовлетворительная, С – слабая;  
степень декоративности: В – высокая; Ср – средняя; Н – низкая. 

 
Данные табл. 4 показывают, что древесные интроду-

центы Братска характеризуются различной степенью 
адаптации. Полная степень адаптации выявлена у сле-
дующих видов: Acer ginnala Maxim., Aronia melanokarpa 
Elliot, Berberis vulgaris, Cornus sanguinea L., Cotoneaster 
lucidus, Elaegnus commutata Bernth., Juglans mandshurica, 
Myricaria alopecuroides, Padus maakii, Padus virginiana, 
Populus alba L., Pyrus ussuriensis, Ribes aureum Pursh, 
Rosa alba L., Rosa rugosa Thunb., Sambucus racemosa, Sor-
baria sorbifolia (L.) A.Br., Spiraea x bumalda, Symphoricar-
pos albus (L.) Blake, Syringa josikaea J. Jacq., Syringa vul-
garis, Ulmus laevis Pall., Ulmus scabra, Viburnum opulus, 
Viburnum opulus «Roseum».  

Хорошей адаптацией характеризуются:  Berberis 
amurensis, Forsythia x intermedia, Philadelphus coronarius 
L., Picea pungens Engelm., Pinus mugo Turra, Quercus ro-
bur L., Spiraea japonica, Tilia cordata Mill.   

Удовлетворительная степень адаптации выявлена у 
Parthenocissus guinguefolia L., Schizandra chinensis.  

Слабая  степень адаптации  выявлена у Amygdalus 
nana L., Juniperus horizontalis, Juniperus squamata Lamb., 
Thuja occidentalis L. 

Результаты выполненной оценки успешности интро-
дукции и перспективности древесных интро-дуцентов 
приведены в табл. 5. 

Материалы табл. 5 показывают, что различные виды 
и формы древесных интродуцентов характеризуются 

различными показателями баллов как по конкретным 
критериям успешности интродукции, так и по инте-
гральному показателю в целом. Большей части интроду-
центов присвоен II класс перспективности – «перспек-
тивные» (54,8 %). 

Оценку «самые перспективные»  получили восемь 
таксонов: Elaegnus commutata Bernth., Juglans mandshuri-
ca, Padus virginiana, Populus alba L., Ribes aureum Pursh, 
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Syringa vulgaris, Viburnum 
opulus.  

Оценку «перспективные» – 22 таксона: Acer ginnala 
Maxim., Aronia melanokarpa Elliot, Berberis amurensis, 
Berberis vulgaris, Cotoneaster lucidus, Cornus sanguinea L., 
Forsythia x intermedia, Myricaria alopecuroides, Picea pun-
gens Engelm., Pinus mugo Turra, Padus maakii, Pyrus ussu-
riensis, Quercus robur L., Rosa alba L., Rosa rugosa Thunb., 
Spiraea x bumalda, Sambucus racemosa, Symphoricarpos 
albus (L.) Blake, Syringa josikaea J. Jacq., Tilia cordata 
Mill., Ulmus laevis Pall., Ulmus scabra, Viburnum opulus 
«Roseum». 

Оценки «менее перспективные» и «малопер-
спективные» получили по три таксона: Philadelphus 
coronarius L., Schizandra chinensis, Spiraea japonica; и Ju-
niperus horizontalis, Parthenocissus guinguefolia L., Thuja 
occidentalis L. 

Оценку «неперспективные» получили два таксона: 
Amygdalus nana L. и Juniperus squamata Lamb. 
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Таблица 5 
Оценка перспективности древесных интродуцентов г. Братска 

 

№ 
п/п Название растения 

Средние показатели перспективности, балл 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Acer ginnala Maxim. 
(клен приречный) 18,3 21,2 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 82,5 П 

2 
Amygdalus nana L. 
(миндаль низкий) 11,0 17,3 5,0 1,0 1,0 1,0 3,0 39,3 НП 

3 Aronia melanokarpa Elliot 
(арония черноплодная) 

19,4 21,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 88,4 П 

4 
Berberis amurensis 
(барбарис амурский) 14,7 19,7 10,0 2,3 5,0 25,0 3,0 79,7 П 

5 
Berberis vulgaris 
(барбарис обыкновенный) 17,1 22,3 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 87,4 П 

6 Cornus sanguinea L.  
(дерен красный) 

17,9 22,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 87,9 П 

7 
Cotoneaster lucidus 
(кизильник блестящий) 18,7 21,5 10,0 3,0 5,0 20,0 5,0 83,2 П 

8 
Elaegnus commutata Bernth. 
(лох серебристый) 19,2 21,8 10,0 5,0 5,0 25,0 5,0 91,0 СП 

9 Forsythia x intermedia 
(форзиция средняя) 

16,5 20,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 84,5 П 

10 Juglans mandshurica 
(орех маньчжурский) 

18,4 22,8 10,0 5,0 5,0 25,0 5,0 91,1 СП 

11 
Juniperus horizontalis 
(можжевельник горизонтальный) 14,5 20,0 5,0 1,0 1,0 1,0 3,0 45,5 МЛП 

12 Juniperus squamata Lamb. 
(можжевельник чешуйчатый) 

13,5 15,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 37,5 НП 

13 Myricaria alopecuroides 
(мирикария лисохвостниковая) 

19,1 23,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,1 П 

14 
Padus maakii 
(черемуха Маака) 18,7 21,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 87,7 П 

15 Padus virginiana 
(черемуха виргинская) 

19,3 25,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 92,3 СП 

16 Parthenocissus guinguefolia L. 
(девичий виноград пятилисточковый) 

12,5 15,0 5,0 1,0 5,0 15,0 3,0 56,5 МЛП 

17 
Philadelphus coronarius L. 
(чубушник венечный) 15,1 18,0 10,0 3,0 5,0 20,0 3,0 74,1 МНП 

18 Picea pungens Engelm. 
(ель колючая) 

18,5 23,5 10,0 1,0 5,0 20,0 5,0 83,0 П 

19 Pinus mugo Turra 
(сосна горная) 

19,0 22,0 10,0 1,0 5,0 25,0 5,0 87,0 П 

20 
Populus alba L. 
(тополь белый) 19,5 23,0 10,0 5,0 5,0 25,0 5,0 92,5 СП 

21 Pyrus ussuriensis 
(груша уссурийская) 

19,2 23,2 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,4 П 

22 Quercus robur L. 
(дуб черешчатый) 

17,0 20,0 10,0 1,0 5,0 20,0 5,0 78,0 П 

23 
Ribes aureum Pursh 
(смородина золотистая) 19,0 24,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 91,0 СП 

24 
Rosa alba L. 
(роза белая) 

18,0 23,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 89,0 П 

25 Rosa rugosa Thunb. 
(роза морщинистая) 

18,4 22,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 88,4 П 
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п/п 

Название растения 

Средние показатели перспективности, балл 
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26 Sambucus racemosa L. 
(бузина обыкновенная) 

18,6 22,2 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 88,8 П 

27 
Schizandra chinensis 
(лимонник китайский) 14,0 20,0 10,0 3,0 5,0 20,0 3,0 75,0 МНП 

28 Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. 
(рябинник рябинолистный) 

19,2 25,0 10,0 5,0 5,0 25,0 5,0 94,2 СП 

29 Spiraea japonica 
(спирея японская) 

12,0 15,5 10,0 3,0 5,0 20,0 3,0 68,5 МНП 

30 
Spiraea x bumalda 
(спирея Бумальда) 16,0 19,4 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 83,4 П 

31 Symphoricarpos albus (L.) Blake 
(снежноягодник белый) 

16,4 18,8 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 83,1 П 

32 Syringa josikaea J. Jacq. 
(сирень венгерская) 

19,3 23,3 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,7 П 

33 
Syringa vulgaris 
(сирень обыкновенная) 20,0 25,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 93,0 СП 

34 Thuja occidentalis L. 
(туя западная) 

10,0 13,8 5,0 1,0 1,0 15,0 1,0 46,8 МЛП 

35 Tilia cordata Mill.   
(липа мелколистная) 

18,3 24,1 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,4 П 

36 
Ulmus laevis Pall. 
(вяз гладкий) 18,9 24,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,9 П 

37 Ulmus scabra 
(вяз шершавый) 

18,4 23,2 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 89,6 П 

38 Viburnum opulus 
(калина обыкновенная) 

18,9 25,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 91,9 СП 

39 
Viburnum opulus «Roseum» 
(калина обыкновенная «Бульденеж») 17,5 22,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 87,5 П 

Примечание. СП – самые перспективные; П – перспективные; МНП – менее перспективные;  
МЛП – малоперспективные; НП – неперспективные. 

 
Результаты проведенного исследования подтвер-

ждают, что успешность интродукции того или иного 
вида растения зависит главным образом от степени 
адаптации этого вида к климатическим условиям рай-
она интродукции. Адаптивные способности древесных 

растений определяют их перспективность для интро-
дукции и дальнейшего использования в культуре. Так, 
в ходе исследования получена положительная корреля-
ция между степенью адаптации изучаемых видов и 
успешностью их интродукции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость успешности интродукции от степени адаптации 
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Зависимость между степенью адаптации древесных 
видов и успешностью интродукции описывается сле-
дующим уравнением: 

y = 0,900x + 10,17 
R² = 0,930, 

где у – степень адаптации растения (балл), х – оценка 
успешности интродукции (балл). 

Анализ проведенного исследования декоративных 
качеств интродуцентов позволяет говорить о том, что 
степень декоративности растения, так же, как и успеш-
ность интродукции зависит от адаптационных возмож-
ностей и экологической пластичности видов. Чем выше 
степень адаптации растения, тем большими декоратив-
ными качествами оно обладает (рис. 2). Например, та-
кие виды, как Amygdalus nana L., Thuja occidentalis L., 

Juniperus squamata Lamb., Juniperus horizontalis, полу-
чившие во время исследования самые низкие оценки 
декоративности, в районах их естественного произра-
стания и более южных местах интродукции обладают 
высокими декоративными свойствами. Но в климати-
ческих условиях Братска, из-за неблагоприятного теп-
лового режима, данные виды плохо проходят акклима-
тизацию, не могут в полной мере сохранить форму и 
характер роста, присущие им на родине, в большей 
степени поражаются болезнями и вредителями, чем 
другие виды, в силу общего ослабленного состояния. 
Поэтому по уровню декоративности растения можно 
определить его степень адаптации к местным климати-
ческим условиям.  

 
Рис. 2. Зависимость декоративных свойств от степени адаптации 

 
Зависимость между степенью адаптации древесных 

видов и уровнем их декоративности описывается сле-
дующим уравнением: 

y = 2,811x – 12,87 
R² = 0,951,  

где у – степень адаптации растения (балл), х – оценка 
декоративности (балл). 

Немаловажную роль в интродукции растений игра-
ет изучение их географической структуры. В зависимо-
сти от происхождения и естественного распростране-
ния, интродуценты были объединены в шесть групп, 
представленных в табл. 6. 

Таблица 6 

Географическая структура интродуцентов Братска  
 

№ Эколого-географическая группа 
Число 
видов 

%  
от общего 
числа  
видов 

1 Среднеазиатская 4 8,2 

2 Восточноазиатская 9 18,4 

3 Дальневосточная 7 14,3 

4 Европейская 16 32,7 

5 Североамериканская 10 20,4 

6 Произрастание только в культуре 3 6,1 

Данные табл. 7 показывают, что наибольшее рас-
пространение среди интродуцентов Братска получили 
европейская географическая группа – 16 видов 
(32,7 %), североамериканская – 10 видов (20,4 %), вос-
точноазиатская – 9 видов (18,4 %) и дальневосточная – 
7 видов (14,3 %). Остальные группы представлены не-
большим количеством видов.  

Опыт интродукции в сибирских городах показывает 
перспективность использования растений из областей, 
схожих по климатическим характеристикам с районом 
интродукции [13, 14]. Проведенный анализ географи-
ческой структуры насаждений и их адаптационных 
способностей показывает, что в условиях Братска наи-
более перспективными для озеленения являются ин-
тродуценты флоры Дальнего Востока, Северной Аме-
рики, Европы, а также других регионов Сибири. Расте-
ния данных географических групп проявляют в усло-
виях Братска высокие адаптационные способности и 
устойчивость, обладают высокой декоративностью и 
санитарно-гигиеническими свойствами [15]. При этом 
зачастую интродуценты данных групп не только про-
являют достаточную устойчивость в условиях Братска, 
но и опережают аборигенные виды по способности 
переносить комплекс неблагоприятных условий город-
ской среды. 
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Выводы 
1. Успешность интродукции и перспективность 

древесных растений определяются главным образом 
адаптационными способностями и генетически обу-
словленной экологической пластичностью видов.  

2. Декоративность растений  может служить пока-
зателем адаптации интродуцентов. 

3. Для зеленого строительства в Братске можно ре-
комендовать 29 видов и одну декоративную форму 
древесных растений, получившие высокие оценки 
адаптивной способности и успешности интродукции. 
За счет данных видов могут быть расширены основной 
и дополнительный ассортимент зеленых насаждений. 

4. Среди интродуцированных древесных растений 
наибольший интерес для городского зеленого строи-
тельства представляют красивоцветущие, декоративно-
лиственные и красивоплодные виды, способные ком-
пенсировать дефицит таких растений среди местной 
флоры, при этом сохраняющие устойчивость и долго-
вечность в условиях города. 

5. Наиболее перспективными для озеленения горо-
дов Восточной Сибири являются интродуценты флоры 
Дальнего Востока, Северной Америки, Европы, а также 
других регионов Сибири, проявляющие высокие адап-
тационные свойства и устойчивость в суровых клима-
тических условиях Братска. 
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