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В статье приводятся сведения о видовом составе древесно-кустарниковой растительности Братска. Дан наиболее пол-

ный список древесных интродуцентов, произрастающих на территории города, при этом впервые приводятся сведения о 
видах, встречающихся в частных садах на дачных, приусадебных и коттеджных участках. Для решения проблемы оптимиза-
ции ассортимента древесно-кустарниковой растительности важно выявить состав видов, сортов и форм древесных интро-
дуцентов. При обследовании зеленых насаждений Братска и его окрестностей с 2008 по 2015 гг. выявлено 109 древесно-
кустарниковых видов и несколько декоративных форм, которые относятся к 57 родам и 24 семействам. В отделе Pinophyta 
насчитывается 11 видов. Отдел Magnoliophyta включает в себя 98 видов. Аборигенная группа насчитывает 43 вида (39,2 % 
от численного состава), адвентивная — 66 видов (60,8 %). Приводятся данные о морфометрических параметрах древесных 
интродуцентов. В целом за время восьмилетних исследований было учтено и обмерено около 10 000 экз. древесно-
кустарниковых растений. Анализ жизненных форм показал, что большинство древесных интродуцентов принадлежит к 
группе кустарников (64,5 %). В адвентивной дендрофлоре Братска преобладают растения Европы (28,4 %), им уступают 
выходцы из Северной Америки (18,2 %). Примерно одинаковы доли растений с Дальнего Востока (13,6 %) и из других районов 
Сибири (12,5 %). Около 6 % — виды из Средней Азии, столько же — растения, встречающиеся только в культуре. 
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This article provides information on the species composition of arboreal and shrub vegetation in the city of Bratsk. Most compre-

hensive list of arboreal introduced species growing in Bratsk has been given. Information about the species which can be found in pri-
vate gardens has been presented for the first time ever. To solve the problem of optimizing the range of arboreal and shrub vegetation, it 
is important to identify species composition, varieties and forms of arboreal introduced species. When studying green planting of Bratsk 
and its suburb, 109 arboreal and shrub introduced species and several decorative forms, related to 57 genera and 24 families, has been 
found out from 2008 to 2015 Pinophyta has 11 species. Magnoliophyta includes 98 species. Aboriginal group has 43 species (39.2% of 
the whole number of members). Adventitious group has 66 species (60.8%). The article also presents data on morphometric parameters 
of arboreal introduced species. In general, during the eight-year study about 10,000 arboreal and shrub vegetation have been taken into 
account. Analysis of life forms has shown that the majority of introduced species belong to the shrub group (64.5%). European plants 
(28.4%) are dominated in adventive dendroflora of Bratsk. Then, North American plants go (18.2%). Plants from the Far East (13.6%) 
and other regions of Siberia (12.5%) have similar proportions. Species from Central Asia are about 6%, plants found only in the culture 
have the same percent. 

 
Key words: introduction; sustainable building; arboreal and shrub vegetation; perspective of introduced species; range of green 

planting. 
 
Введение. Древесные растения являются важней-

шими и наиболее стабильными компонентами флоры 
города. Их изучение важно в научных, практических, 
санитарно-гигиенических целях, включающих монито-
ринг, оптимизацию окружающей среды, сохранение 
биоразнообразия и многие другие вопросы [1]. Урбани-
зированные территории нуждаются в комфортной сре-
де для жизни человека, которую можно создать при 
научно обоснованном использовании древесно-
кустарниковой растительности. Однако ассортимент 

лесной арбиофлоры Восточной Сибири крайне ограни-
чен, а использование интродуцентов сдерживается не-
достатком данных об их перспективности. Одним из 
путей решения вопроса расширения биоразнообразия в 
жестких климатических условиях Восточной Сибири 
является интродукция растений, основанная на ком-
плексных исследованиях их перспективности [2; 3]. 
На развитие садово-паркового и ландшафтного 

строительства большое влияние оказывают природно-
климатические условия. Братск — это один из наибо-
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лее крупных и промышленно развитых городов Иркут-
ской области. Суровые природно-климатические усло-
вия региона в совокупности с повышенным уровнем 
загрязнения воздуха, обусловленным поступлением в 
атмосферу большого количества выбросов загрязняю-
щих веществ от основных промышленных предпри-
ятий, оказывают негативное влияние на развитие зеле-
ного строительства в Братске [4]. 
Расширение ассортимента зеленых насаждений за 

счет интродуцентов способствует значительному уве-
личению видового разнообразия урбанофлоры. К со-
жалению, дендрофлора Братска изучена слабо, работ 
по данной тематике очень мало. Изучение особенно-
стей развития интродуцентов и их жизнеспособности 
является актуальным для оценки перспективности ши-
рокого использования видов в озеленении. Результаты 
таких исследований будут способствовать расширению 
ассортимента декоративных растений в городских по-
садках, а также помогут выявить интродуценты с по-
вышенной приспособляемостью к неблагоприятным 
условиям городской среды [5; 6]. 
Поэтому формирование эффективно функциони-

рующих, эстетически привлекательных и при этом дол-
говечных древесных насаждений является одной из 
первоочередных задач зеленого строительства Братска. 
Решение этой проблемы заключается в том числе в 
формировании научно обоснованного ассортимента, 
основанного на экологических и структурно-
функциональных принципах [7; 8]. 

Цель исследования заключается в инвентаризации 
и систематическом анализе интродуцированных видов 
древесно-кустарниковых растений, произрастающих на 
территории Братска, а также в анализе их встречаемо-
сти на различных объектах зеленого строительства. 

Объектом исследования явились древесно-
кустарниковые интродуценты, произрастающие на тер-
ритории Братска. 

Методика исследований. Исследования проводи-
лись в вегетационный период 2008–2015 гг. Обследо-
вание зеленых насаждений проводилось маршрутно-
визуальным методом с количественным подсчетом эк-
земпляров. На территории Братска было выделено 96 
участков, захватывающие основные объекты зеленого 
строительства: парки, скверы, сады микрорайонов, 
бульвары, дворы, уличные посадки. На участках опре-
делялся породный состав древесно-кустарниковой рас-
тительности, подсчитывалось количество экземпляров 
каждого вида. Всего в городских посадках Братска бы-
ло учтено около 9 000 экз. деревьев и кустарников.  
В ходе изучения видового состава древесных ин-

тродуцентов, были также обследованы частные сады на 
дачных, приусадебных и коттеджных участках в раз-
личных районах Братска. В частных приусадебных 
владениях было обследовано около 1 000 экз. древесно-
кустарниковых интродуцентов разных видов, сортов и 
форм. 
Оценка морфометрических показателей производи-

лась с помощью общепринятой методики: измерялись 
высота растения, толщина ствола, ширина кроны, вы-
сота ствола до кроны.  

Для оценки санитарного состояния древесных расте-
ний проведен визуальный осмотр насаждений, выявлены 
различного рода патологии. Распространенность (про-
цент) больных растений рассчитывалась по формуле: 

P �
�·���

�
 
,
                                (1) 

где Р — распространенность болезни, %; N — общее 
количество учтенных растений; n — количество боль-
ных растений. 

Результаты исследования и обсуждение. Денд-
рофлора зеленых насаждений Братска насчитывает 109 
видов, относящихся к 57 родам и 24 семействам. Осно-
ву таксономической структуры дендрофлоры города 
составляют растения отдела Magnoliophyta (покрыто-
семенные), насчитывающие 98 видов (89,7 %), отдел 
Pinophyta (голосеменные) насчитывает 11 видов 
(10,3 %), однако их роль в растительном покрове Брат-
ска достаточно велика. Также необходимо отметить, 
что насаждения естественного происхождения, сохра-
нившиеся в черте города, представлены в большей ме-
ре голосеменными растениями (53,6 %).  

Таблица 1 

Таксономический состав дендрофлоры Братска 
 

Семейство Число 
родов 

Число 
видов 

Rosaceae 18 33 
Salicaceae 2 17 
Pinaceae 4 7 
Oleaceae 3 5 
Grossulariaceae 1 5 
Ericaceae 4 4 
Betulaceae 2 4 
Cupressaceae 2 4 
Aceraceae 1 4 
Caprifoliaceae 2 3 
Ulmaceae 1 3 
Cornaceae 1 3 
Berberidaceae 1 3 
Adoxaceae 2 2 
Elaeagnaceae 2 2 
Fagaceae 1 2 
Fabaceae 1 1 
Tiliaceae 1 1 
Ranunculaceae 1 1 
Vitaceae 1 1 
Rhamnaceae 1 1 
Schisandraceae 1 1 
Tamaricaceae 1 1 
Juglandaceae 1 1 

 
Как видно (табл. 1), наиболее широко в дендрофло-

ре представлены семейства Rosaceae (розоцветные) — 
33 вида (30,3 %), Salicaceae (ивовые) — 17 видов 
(15,6%) и Pinaceae (сосновые) — 7 видов (6,4 %). Наи-
более крупным родом в дендрофлоре Братска является 
Salix (ива) — 12 видов, далее следуют роды Rosa (ши-
повник) — 6 видов, Ribes (смородина) — 5 видов, Po-
pulus (тополь) — 4 вида, Acer (клен) — 4 вида, Spiraea 
(спирея) — 4 вида. Бедность местной дендрофлоры 
определяет соотношение древесных растений по про-
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исхождению в пользу интродуцентов. Интродуценты в 
составе озеленения представляют 66 видов, что состав-
ляет 60,8 %, а аборигены (местные деревья и кустарни-
ки) — 43 вида (39,2 %). 
В зеленых насаждениях Братска из аборигенных 

видов встречаются: береза повислая (Betula pendula 
Roth); береза пушистая (B. pubescens Ehrh.); тополь 
дрожащий (Populus tremula L.); рябина сибирская 
(Sorbus sibirica Hedl.); 13 видов рода ивы (Salix) — ива 
скрытая (S. abscondita Laksch.), ива Бебба (S. bebbiana 
Sarg.), ива козья (S. caprea L.), ива шерстистопобеговая 
(S. burjatica Nas.), ива копьевидная (S. hastata L.), ива 
енисейская (S. jenisseensis (F.Schmidt) Flod.), ива Коха 
(S. kochiana Trautv.), ива грушанколистная (S. 
pyrolifolia Ledeb.), ива кривопочечная (S. recurvigemmis 
A.Skvrorts), ива розмаринолистная (S. rosmarinifolia L.), 
ива тарайкинская (S. Taraikensis Kimura), ива трехты-
чинковая (S. triandra L.), ива прутовидная (S. viminalis 
L.); черемуха обыкновенная (Prunus padus L.); сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.); сосна сибирская 
кедровая (P. sibirica DuTour); ель сибирская (Picea 
obovata Ledeb.); лиственница сибирская (Larix sibirica 
Ledeb.); пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.). Они 
являются обязательными компонентами лесопарковых 
массивов и городских лесов. 
Также в массивах насаждений естественного проис-

хождения встречаются такие аборигенные виды кус-
тарников, как спирея средняя (Spiraea media F. 
Schmidt), рододендрон даурский (Rhododendron 
dauricum L), роза майская (Rosa majalis Herrm.), роза 
собачья (R. canina L.), роза иглистая (R. Acicularis 
Lindl.), роза даурская (R. Davurica Pall.), ольха кустар-
никовая (Alnus fruticosa Rupr.), ольха зеленая (A. viridis 
(Chaix) DC.). Помимо перечисленных видов в окрест-
ных лесах Братска встречаются также кизильник чер-
ноплодный (Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt), 
дерен белый (Cornus alba L.), спирея иволистная 
(Spiraea salicifolia L.), пятилистник кустарниковый 
(Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz), жимолость 
голубая (Lonicera caerulea L.), голубика обыкновенная 
(Vaccinium uliginosum L.), малина сахалинская (Rubus 
sachalinensis Levi.), смородина черная (Ribes nigrum L.), 
смородина моховая (Ribes procumbens Pall.), багульник 
болотный (Ledum palustre L.), водяника сибирская 
(Empetrum sibiricum V. Vasil.), можжевельник сибир-
ский (Juniperus sibirica Burgsd.), кустарниковая лиана 
княжик сибирский (Atragene sibirica L.). 
Отмеченные высокая репродуктивная способность 

и устойчивость к условиям городской среды делают 
многие аборигенные виды весьма перспективными для 
озеленения города. Однако низкие декоративные и эс-
тетические качества ограничивают их использование 
как в качестве солитеров, так и для партерных элемен-
тов городских ландшафтов [9]. 
Основной ассортимент зеленых насаждений Братска 

сложился в 70-х гг. XX в., во время интенсивного озе-
ленения улиц, площадей, бульваров, скверов. В качест-
ве массового посадочного материала использовались 
саженцы Populus balsamifera L. (тополя бальзамическо-
го), так как это неприхотливый, недорогой и быстрора-
стущий интродуцент, ежегодный прирост которого дос-
тигает 80 см [10–12]. Поэтому Populus balsamifera L. 

встречается повсеместно, во всех частях города. Он 
представлен небольшими группами, куртинами, масси-
вами, рядовой посадкой. Тополевые насаждения в го-
родских посадках занимают в среднем 37,6 %. Тополя не 
оказывают существенного влияния на эстетический вид 
городских объектов, но, являясь основой озеленения 
большинства улиц и внутриквартальных территорий, 
формируют внешний облик города. 
Также достаточно широко в городском озеленении 

представлены такие интродуценты, как яблоня ягодная 
(Malus baccata (L.) Borkh.), клен американский (Acer 
negundo L.), вяз приземистый (Ulmus pumila L.), акация 
желтая (Caragana arborescens Lam.), жимолость татар-
ская (Lonicera tatarica L.). 
Вдоль транспортных путей, грунтовых дорог, на 

свалках, пустырях встречаются виды древесных интро-
дуцентов, давно натурализовавшиеся и входящие в 
группу синантропных растений, такие как: облепиха 
крушинолистная (Hippophae rhamnoides L.), клен аме-
риканский (Acer negundo L.), акация желтая (Caragana 
arborescens Lam.). Это древесно-кустарниковые расте-
ния, которые прочно закрепились в местах интродук-
ции, растут без ухода и самостоятельно расселяются, 
занимая новые экологические ниши [13–15]. 
За последнее десятилетие в зеленом строительстве 

Братска стали использоваться такие виды древесных 
интродуцентов, как тополь белый (Populus alba L.), 
липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), ясень пуши-
стый (Fraxinus pennsylvanica Marsh.), клен приречный 
(Acer ginnala (Maxim.) Maxim.), черемуха Маака 
(Prunus maackii Rupr.), дерен красный (Cornus 
sanguinea L.), лох серебристый (Elaeagnus 
commutata Bernh. ex Rydb.), барбарис обыкновенный 
(Berberis vulgaris L), кизильник блестящий (Cotoneaster 
lucidus Schlecht.), роза морщинистая (Rosa rugosa 
Thunb.). Но, к сожалению, данные виды не имеют ши-
рокого распространения в городском озеленении, а 
используются, как правило, локально, в основном в 
центральной части города. Поэтому проблема однооб-
разия ассортимента городской древесной растительно-
сти является по-прежнему острой. 
Многообразие выбора на рынке растительных мате-

риалов также сказывается на увеличении за последнее 
десятилетие численности новых видов, сортов и форм 
растений в частных приусадебных владениях. В усло-
виях Братска, где нет учреждений, занимающихся ин-
тродукционными испытаниями древесных растений, 
частные сады необходимо рассматривать как пилотную 
площадку по внедрению новых видов интродуцентов в 
дендрофлору города [16; 17]. Местные садоводы охот-
но поддерживают любительскую селекцию, акклимати-
зацию, интродукцию древесных растений. Проведенные 
исследования показали, что в частных садах культиви-
руются 60 видов высокодекоративных интродуцирован-
ных деревьев и кустарников и множество декоративных 
форм и сортов. Следует отметить, что истинное число 
таксонов (особенно форм и сортов), произрастающих в 
насаждениях приусадебных участков, может быть го-
раздо больше, поскольку нет возможности изучить все 
частные коллекции древесных интродуцентов. Декора-
тивные интродуценты, высаженные садоводами 5–7 лет 
назад, отлично принимаются и дают семенной материал, 
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однако их акклиматизация в суровых природно-
климатических условиях Восточной Сибири изучена 
недостаточно, поэтому нельзя судить об их успешной 
интродукции. Все вышесказанное говорит о появлении 
нового этапа в зеленом строительстве Братска, и потому 
важно выявить состав видов, сортов и форм древесных 
интродуцентов [18]. 
Большинство интродуцированных видов, исполь-

зуемых в озеленении, достаточно устойчивы к местным 
условиям, цветут и дают полноценные семена, однако 
самосев отмечен для сравнительно малой части видов. 

При этом зачастую виды, изначально произраставшие в 
иных районах планеты, не только оказываются высоко-
устойчивыми в новых условиях, но и опережают або-
ригенные виды в способности переносить комплекс 
неблагоприятных условий городской среды [19; 20]. 
Видовой состав древесных интродуцентов, выяв-

ленных за время исследований на территории Братска, 
с учетом их морфометрических параметров и встре-
чаемости на разных объектах озелененных территорий 
приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Видовой состав древесных интродуцентов Братска 

Название растения 

Средние морфометрические 
показатели 
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Арония черноплодная (Aronia melanokarpa Elliot) 2,1 2,3 1,6 0,33       + < 0,1 

Барбарис амурский (Berberis amurensis Rupr.) 1,2 0,7 0,8 –       + < 0,1 

Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L) 1,4 1,0 0,8 –   + +   + < 0,1 

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii DC) 1,2 0,9 0,7 –       + < 0,1 
Боярышник кроваво-красный 
(Crataegus sanguinea Pall.) 

3,4 4,4 3,5 0,65  + + + + + + < 0,1 

Боярышник Максимовича 
(Crataegus maximowiczii Schneid.) 

3,1 4,1 2,7 0,51       + < 0,1 

Бузина красная (Sambucus racemosa L.) 3,3 3,8 2,9 0,34   + + +  + < 0,1 

Вишня войлочная (Prunus tomentosa Thunb.)  2,3 3,5 1,9 –      + + < 0,1 

Вишня степная (Prunus fruticosa Pall.) 3,1 3,9 2,2 –       + < 0,1 

Вяз гладкий (Ulmus laevis L.) 5,7 18,3 7,5 2,6   + +   + < 0,1 

Вяз приземистый (Ulmus pumila L.) 5,1 18,5 7,4 1,9 + + + + + +  < 0,1 

Вяз шершавый(Ulmus glabra Huds.) 4,9 16,8 6,2 2,15   + +   + < 0,1 

Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.) 3,18 6,88 2,32 1,19   + +   + < 0,1 
Девичий виноград пятилисточковый 
(Parthenocissus guinguefolia L.) 

7,5 1,3 – –       + < 0,1 

Дерен красный (Cornus sanguinea L.) 1,60 1,68 1,97 0,31   + +   + < 0,1 

Дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) 0,89 1,7 0,5 0,36       + < 0,1 

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 0,81 1,90 0,50 0,18       + < 0,1 

Ель колючая (Picea pungens Engelm.) 0,96 1,55 0,45 0,08   +    + < 0,1 

Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.) 1,76 1,34 1,56 – + + + + + +  4,7 
Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia (Nutt.)  
Nutt. ex M.Roem.) 

4,9 2,6 3,1 –       + < 0,1 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) 2,54 4,34 1,93 0,47       + < 0,1 
Калина обыкновенная «Бульденеж» 
(Viburnum opulus L. «Roseum») 

1,93 3,72 1,56 0,42       + < 0,1 

Карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.) 2,3 3,1 1,65 – + + + + + + + 12,0 

Кизил сидячий (Cornus sessilis L.) 1,49 1,4 1,33 –       + < 0,1 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schlecht.) 1,62 1,2 1,3 –   + +   + < 0,1 

Клен остролистный (Acer platanoides L) 4,7 21,1 3,2 0,6       + < 0,1 

Клен приречный (Acer ginnala (Maxim.) Maxim.) 3,3 5,0 3,4 1,2   + +   + < 0,1 

Клен татарский (Acer tataricum L) 4,2 15,1 2,8 0,57       + < 0,1 

Клен ясенелистный (Acer negundo L.) 6,8 17,2 4,1 0,78 + + + + + + + 1,0 
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Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.) 2,1 3,2 1,45 0,45    +    < 0,1 

Крыжовник обыкновенный (Ribes uvacrispa L.) 1,39 3,7 2,1 0,61       + < 0,1 

Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) 3,20 1,40 0,37 –       + < 0,1 

Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) 3,7 7,6 2,3 1,1   + +   + < 0,1 
Лох серебристый (Elaeagnus commutata Bernh. 
ex Rydb.) 

1,75 1,1 1,2 –   +    + < 0,1 

Миндаль низкий (Amygdalus nana L.) 1,10 0,97 0,47 0,15       + < 0,1 
Мирикария лисохвостниковая 
(Myricaria alopecuroides Schrenk) 1,73 1,40 1,31 0,15       + < 0,1 

Можжевельник горизонтальный (Juniperus 
horizontalis Moench) 

0,18 1,55 0,53 0,03       + < 0,1 

Можжевельник чешуйчатый 
(Juniperus squamata Lamb.) 

0,25 1,80 0,50 0,04       + < 0,1 

Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.) 3,4 4,1 2,6 0,71      + + < 0,1 
Орех маньчжурский 
(Juglans mandshurica Maxim.) 2,49 7,93 2,01 0,47       + < 0,1 

Пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.)  

1,65 1,4 1,2 –   + +   + < 0,1 

Роза белая (Rosa alba L.) 1,68 1,33 1,25 0,30       + < 0,1 

Роза морщинистая (Rosa rugosaThunb.) 1,12 0,76 0,88 0,04   + +   + < 0,1 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) 3,7 4,9 3,5 2,0 + + + + + + + 1,0 

Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.)A.Br.) 2,02 2,80 2,60 0,27 + + + + + + + < 0,1 

Сибирка алтайская (Sibiraea altaiensis (Laxm.)C.KSchneid.) 1,7 1,1 1,74 –       + < 0,1 

Сирень амурская (Syringa amurensis Rupr.) 2,1 4,4 2,2 0,25       + < 0,1 

Сирень венгерская (Syringa josikaea J.Jacq.) 2,83 4,9 2,6 0,30   + +  + + 0,3 

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) 3,60 7,13 2,23 0,42   + +  + + < 0,1 

Слива домашняя (Prunus domestica L.) 3,2 4,2 2,6 0,70       + < 0,1 

Смородина альпийская (Ribes alpinum L.) 1,41 3,9 2,3 0,65   + +   + < 0,1 

Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh) 1,58 1,23 1,32 0,21   + +   + < 0,1 

Снежноягодник белый (Symphoricarpos albus (L.)Blake) 1,14 0,05 0,95 –       + < 0,1 

Сосна горная (Pinus mugoTurra) 0,33 1,25 0,35 0,04       + < 0,1 

Спирея Бумальда (Spiraea x bumalda) 0,39 0,23 0,37 –       + < 0,1 

Спирея японская (Spiraea japonica L.) 0,77 0,30 0,65 –        < 0,1 

Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) 21,2 0,53 10,7 2,4 + + + + + +  37,6 

Тополь белый (Populus alba L.) 4,6 8,0 3,4 0,7   + +    < 0,1 
Тополь белый пирамидальный 
(Populus alba «Pyramidalis») 

10,2 20,0 4,1 1,1   +     < 0,1 

Тополь душистый (Populus suaveolens Fisch.) 19,6 0,42 8,3 2,1   + +    < 0,1 

Туя западная (Thuja occidentalis L.) 0,91 2,15 0,33 0,08       + < 0,1 

Форзиция средняя (Forsythia x intermedia) 1,33 1,18 1,18 0,05       + < 0,1 

Черемуха виргинская (Prunus virginiana L.) 3,30 5,37 3,43 1,13       + < 0,1 

Черемуха Маака (Prunus maackii Rupr.) 5,2 14,1 4,0 1,8   + +  + + < 0,1 

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius L.) 0,87 0,43 0,77 –       + < 0,1 

Яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.) 4,1 6,2 3,2 1,4   + +   + < 0,1 

Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) 6,0 18,0 7,8 2,5 + + + + + + + 9,9 

Ясень пушистый (Fraxinus pennsylvanica Marsh.) 2,1 2,4 1,3 0,3    +   + < 0,1 
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В дендрофлоре Братска встречаются 66 видов и 2 
декоративные формы высокодекоративных древесно-
кустарниковых интродуцентов (табл. 2), однако доля 
большинства из них не превышает 0,1 % от общего 
количества насаждений, а широкое распространение в 
зеленых насаждениях города имеют всего 6 видов ин-
тродуцентов. 
Фитопатологическая оценка интродуцентов пока-

зывает, что разные древесные растения поражены раз-
личными заболеваниями и вредителями, характерными 
для конкретных видов. 

Чаще всего древесные интродуценты поражены 
различными видами пятнистостей (бурая, черная), эн-
томовредителями (различные тли, жуки, моли-минеры, 
личинки других насекомых), мучнистой росой (рис. 1). 
Хвойные повреждаются солнечными ожогами и побу-
рением хвои. В меньшей степени встречаются такие 
патологии, как некрозы тканей листовых пластин 
(краевой, точечный), некрозы стволов и ветвей, сту-
пенчатый (нектриевый) рак ствола, хлороз листьев. 
декоративные качества [21]. 

 

 
 

Рис. 1. Встречаемость различного рода патологий по насаждениям 
 

Наличие сухих ветвей, повреждения стволов, листь-
ев и хвои деревьев и кустарников снижают не только 
их жизненное состояние, но и, в значительной степени,  
Немаловажную роль в оценке видового состава ин-

тродуцентов играет изучение их географической струк-
туры. В зависимости от происхождения и естественно-
го распространения растения были объединены в 7 
групп (табл. 3). 

Таблица 3 

Географическая структура  
древесных интродуцентов Братска 

Группа Число видов 
% от общего 
числа видов 

Европейская 25 28,4 

Североамериканская 16 18,2 

Восточноазиатская 14 15,9 

Дальневосточная 12 13,6 

Сибирская 11 12,5 

Среднеазиатская 5 5,7 

Только в культуре 5 5,7 

 
В интродуцированной дендрофлоре Братска преоб-

ладают растения Европы (28,4 %) с широкими природ-
ными ареалами, им уступают выходцы из Северной 
Америки (18,2 %) (табл. 3). Примерно одинаковы доли 
растений с Дальнего Востока (13,6 %) и из других рай-

онов Сибири (12,5 %). Около 6 % — виды из Средней 
Азии, столько же — растения, встречающиеся только в 
культуре. 
Также большое значение в зеленом строительстве 

имеют биоморфы, или жизненные формы древесных 
растений. Ассортимент зеленых насаждений, исполь-
зуемых в садово-парковом строительстве, должен вклю-
чать в себя различные формы древесных растений для 
повышения художественной выразительности насажде-
ний и городской среды в целом [11]. Наиболее распро-
страненной жизненной формой среди интродуцентов 
является кустарник — 64,5 % (39 видов). Кустарники 
более разнообразны по своим эколого-биологическим 
свойствам, чем деревья, при интродукции проявляют 
высокий адаптационный потенциал и регенерационные 
способности [2; 3]. Деревья представлены 19 видами, 
или 19,4 % от общего числа видов. Менее распростране-
ны такие жизненные формы, как стланец, лиана — по 
6,5 %, полукустарник — 3,2 %. 

Заключение 
Обследование зеленых насаждений Братска показа-

ло, что интродуценты имеют большое значение в озе-
ленение города. Адвентивная, т. е. интродуцированная 
фракция древесной растительности насчитывает 66 
видов и составляет 60,8 % от общего видового состава 
древесных растений. Но, к сожалению, большинство 
видов древесных интродуцентов, встречающихся в 
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пределах Братска, не имеют широкого распростране-
ния, и только 6 видов используются повсеместно. 
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 и сохраняющие при этом устойчивость и долго-
вечность в условиях города. 
Проведенные исследования показывают, что част-

ные сады расширяют поле интродуционных испытаний 
растений в климатические условия Братска, осуществ-
ляя отбор регионально устойчивых видов и сортов и 
являясь источниками их распространения в широкую 
культуру. Иными словами, частные сады берут на себя 
функции, присущие государственным организациям 
(питомникам, специализированным хозяйствам и т. п.).  
Таким образом, в Братске назрела необходимость 

формирования научно обоснованного ассортимента 
городской растительности для создания устойчивых 
зеленых насаждений, отвечающих экологическим, эс-
тетическим и структурно-планировочным требованиям. 
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В статье анализируются организационные и финансово-экономические мероприятия по развитию восточного региона 

страны, предпринимаемые правительством Российской Федерации. Планируется строительство крупных транспортно-
логистических объектов с целью обеспечения доставки добываемых в регионе полезных ископаемых потребителям, находя-
щимся внутри страны и за ее пределами. За счет внебюджетных источников планируется создание производственной ин-
фраструктуры, ориентированной преимущественно на экспорт. При этом предпочтение отдается производствам полного 
цикла, использующим новые конкурентоспособные технологии по ряду направлений, в частности созданию предприятий по 
производству строительных материалов. В статье приведены данные по объемам добычи строительных горных пород в 
южных субъектах Дальневосточного федерального округа. Выявлено количество месторождений и предприятий, добываю-
щих строительные горные породы, проведена их классификация по объемам добычи и переработки продукции. Указывается 
отрицательное влияние горных работ на экосистему региона. Рекомендуется применение безвзрывных технологий разработ-
ки месторождений, обеспечивающих высокоселективную выемку полезного ископаемого, минимальное количество отходов 
горного производства и нанесение наименьшего экологического вреда окружающей среде. Отработанные карьеры предлага-
ется рекультивировать с предварительным использованием некоторых из них в качестве полигонов для захоронения твердых 
бытовых отходов. 
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