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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интенсивная хозяйственная деятельность резко обострила эколо-

гическую обстановку в засушливых регионах России; 42 млн га дегра-

дированных угодий нуждаются в лесомелиоративном обустройстве. В 

связи с этим, разработке методов улучшения биоресурсов деградирую-

щих ландшафтов, научному обоснованию адаптивной организации 

землепользования в земледелии, лесном и водном хозяйстве, рекреа-

ции, градостроительстве, озеленении населенных пунктов и животно-

водческих ферм с помощью обогащения дендрофлоры и повышения 

уровня биоразнообразия следует уделять все большее значение [1, 2].  

Старение, отсутствие лесоводственного ухода, повреждение са-

мовольными рубками, пожарами, перевод пашни в залежь привели к 

тому, что санитарное состояние дендрологических коллекций, маточ-

ников, семенных плантаций для целей восстановления и воспроиз-

водства защитных лесных насаждений повсеместно запущено, жизне-

способность насаждений ослаблена, а в юго-восточных районах про-

исходит их массовое отмирание.  

Главное средство лесных мелиораций – хозяйственно-ценные 

деревья и кустарники. Они используются в насаждениях различной 

формы (линейных, однорядных и многорядных, куртинных и массив-

ных), которые особым образом размещены на сельскохозяйственных 

территориях и образуют агролесоландшафт с присущими ему свой-

ствами (экологичность, экономичность, адаптивность и долговеч-
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ность, а также высокие социальные функции). 

Усиление процессов эрозии, дефляции, учащение проявления 

засух, загрязнение и падение плодородия почв, изменение их водного 

и теплового режима в совокупности вызывают процессы деградации 

и опустынивания земель. Это снижает экономическую привлекатель-

ность возделывания старых сортов и гибридов. 

В связи с реализацией мероприятий национальных проектов 

"Наука", "Экология" остро стоят вопросы обеспечения посадочным 

материалом адаптированных древесных видов лесовосстановитель-

ных работ на деградированных территориях засушливых территорий.  

Одним из стратегических направлений является выделение цен-

ного генофонда, создание постоянной лесосеменной базы, выращива-

ние насаждений из селекционно улучшенного материала. В общей 

сложности в целом по Российской Федерации необходимо иметь око-

ло 7 млн. га защитных лесных насаждений всех видов (полезащитные, 

противоэрозионные, на песках, на аридных пастбищах). Дополнитель-

но к имеющимся насаждениям необходимо создать более 4 млн га. 

Планировалось создавать 118 тыс. га (для сравнения в Китае 1,4 млн 

га, США 250 тыс. га, Канаде 300 тыс./га в год).  

Мотивацией обогащения дендрофлоры лесомелиоративных 

комплексов на сельскохозяйственных землях (всех требующихся ви-

дов насаждений – полезащитных, противоэрозионных, на аридных 

пастбищах, по берегам малых рек и водоемов и др.) является реали-

зация международных, государственных и региональных программ 

по сохранению природной среды, защитному лесоразведению, обу-

стройству сельских территорий и т. д. [20, 32].  

Планируется организация собственной постоянной лесосемен-

ной базы вне ареала основных древесных пород взамен практикуемо-
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го сейчас использования инорайонных семян. Методами создания по-

стоянной лесосеменной базы в аридной зоне является отбор популя-

ций и биотипов по комплексу признаков, главными из которых явля-

ются их засухо-, морозо-, солеустойчивость. Базой исследования яв-

ляются созданные ранее дендрологические коллекции, лесосеменные 

объекты [16, 23, 27]. 

По предварительным расчетам в 2021 г. для целей лесовосстанов-

ления в Волгоградской обл. потребуется около 5,8 млн шт. сеянцев, из 

них хвойных пород – 2,5 млн шт., в т. ч. с закрытой корневой системой. 

На декабрь 2019 г. объем реализации посадочного материала хвойных и 

лиственных растений, выращенных на питомнике Нижневолжской 

станции по селекции древесных пород, составил 6,77 млн рублей. 

Для успешности внедрения хвойных пород проведена серия 

опытов по усовершенствованию технологии выращивания сеянцев и 

их качественной оценке. При посеве использовали семена собствен-

ного сбора местной репродукции. 

Рекомендации согласуются с Глобальной стратегией сохранения 

растений, необходимых для ведения сельского хозяйства, Федеральным 

законом РФ от 10.02.2002 г. "Об охране окружающей среды", Стратеги-

ей развития защитного лесоразведения в РФ, национальными проекта-

ми "Наука", "Экология". Практическая результативность работ под-

тверждена актами внедрения, патентами, паспортами с указанием по-

лученного социально-экономического эффекта (прилож. А-Г). 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ПЕРИОДА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Равнинный рельеф способствует проникновению в регион раз-

личных воздушных масс: зимой вторгается холодный, сухой, конти-

нентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суровость зи-

мы, летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического 

океана. Пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они 

иссушаются, нагреваются и почти не умеряют жару. В течение всего 

года не исключается возможность проникновения сухого арктическо-

го воздуха. Зимой, он еще более усиливает мороз, летом делает пого-

ду прохладной, весной и ранней осенью приносит заморозки. Летом 

часто вторгаются сухие, горячие массы воздуха из Казахстана, тогда 

воцаряется жара до +39-45 °С.  

Особенностью континентального климата являются большие ам-

плитуды колебания температур. Среднемесячные амплитуды составля-

ют 30-32 °С, а максимальных и минимальных температур достигают 

70-80 °С. В июле суточная амплитуда может достигать 11-12 °С.  

Территория получает много тепла и имеет длительный вегета-

ционный период, продолжающийся от 145-160 дней. При обилии теп-

ла и света большое значение имеют атмосферные осадки. Однако их 

явно недостаточно. В отдельные засушливые годы их количество – 

270-300 мм, при крайне неравномерном распределении в течение ве-

гетационного периода, испаряемость достигает 600-800 мм. Две трети 

годового количества осадков приходится на теплый период (с апреля 

по октябрь). На распределение осадков оказывает влияние и рельеф, 

обычно на возвышенностях их выпадает больше. 
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В летний засушливый период среднесуточная температура воз-

духа может превышать 30 °С (июль – август 2010 г., июль 2020 г.), а 

максимальная достигать 39-40 °С; поверхность почвы нагревается до 

65-67 °С, относительная влажность понижается до 10-12 %, дефицит 

упругости водяного пара достигает огромной величины – 58-60 гПа. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 7,3 °С, средняя темпе-

ратура самого холодного месяца января –9,1 °С (абс. минимум –37 °С), 

самого жаркого июля – 23,2 °С (абс. максимум 45 °С). Годовая сумма 

активных температур варьирует от 2800 до 3000 °С. Количество 

осадков за год – 382 мм (табл. 1).  

Таблица 1 

Климатические показатели (по данным метеостанции г. Камышина) 

 

Показатель I II III IV V VI VII VIII IX X ХI ХII 

Температура, °С: 

   средняя  
  –9,1   –9,0 –3,0   9,0 16,6 21,2 23,3 22,0 15,5   7,4 –0,4 –5,6 

   минимальная  –12,6 –12,8 –6,7 30,7 10,4 15,0 17,2 15,8 90,8 30,1 –3,3 –8,5 

   максимальная   –5,6   –5,1   0,8 14,3 22,8 27,4 29,5 28,2 21,2 11,8 20,6 –2,5 

Норма осадков, мм   31,0   23,0 21,0 24,0 31,0 46,0 37,0 35,0 37,0 24,0 37,0 36,0 

Среднемноголетние показатели направлений ветров по метеостанции 

Камышина: северный – 8,0 %, северо-восточный – 14,9, восточный – 16,1, юго-

восточный – 9,8, южный – 14,7, юго-западный – 10,0, западный – 14,7, северо-

западный – 11,9 %. 

 

На станции велись наблюдения за температурой воздуха и отно-

сительной влажностью, в самый жаркий период лета. В июле относи-

тельная влажность воздуха доходила до 16,5 %, а температура воздуха 

– 45 ºС. Необходимо отметить, что за все летние месяцы осадков не 

наблюдалось. Осень продолжительная, с преобладанием ясной и теп-

лой погоды. Характерной чертой климата региона, непосредственно 

влияющей на рост и развитие растений, являются засухи и суховеи. 

Почвы более или менее однородные, погребенные, темно-

каштановые, легкосуглинистые, слабосолонцеватые, с содержанием 

гумуса 1,5-2,5 %. 
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Описание почвенного разреза 

А0 0-30 см - наносной, влажный, окраска равномерная (темно-серая). 

По механическому составу супесчаный, осыпается, рыхло-

ватый. Пронизан корнями растений. Переход к следующему 

горизонту ясный. 

А+В 30-57 см - свежий, темно-серый, равномерно окрашенный. Структура 

комковато-ореховатая. Плотноватый, пронизан корнями 

растений. Легкий суглинок, не вскипает. Переход к следу-

ющему горизонту ясный. 

В 57-82 см - свежий, коричневый с гумусовыми затеками, окраска не-

равномерная. Очень плотный. По гранулометрическому со-

ставу – легкий суглинок. Пронизан корнями растений. Пе-

реход к следующему горизонту постепенный. 

ВС 82-105 см - сухой, коричневый с желтоватым оттенком. Очень плот-

ный. Вертикально-глыбистой структуры, с гумусовыми за-

теками. Легкий суглинок, вскипает с 90 см. Переход в сле-

дующий горизонт ясный. 

С 105-200 см - сухой, светло-коричневый, масса карбонатов, окраска рав-

номерная. Очень плотный. Вертикально-глыбистой струк-

туры. По гранулометрическому составу – легкий суглинок. 

Корней меньше. 

 

Содержание гумуса в верхнем (0-10 см) почвенном слое соста-

вило 2,28 %, N – 0,17 %, P2O5 – 0,12 %, K2O – 1,0 %. Состав водорас-

творимых солей приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Состав водорастворимых солей (мг. экв./%) в темно-каштановой почве  

Нижневолжской станции по селекции древесных пород 

 

Горизонт, 

глубина, см 
СО3

2–
 HCO

–
 CI

–
 SO4

2–
 Ca

2+ 
Mg

2+
 Na

2+
 K

+
 Сумма 

А0  0-10 Нет  
0,52 

0,032 

0,05 

0,002 

0,62 

0,030 

0,56 

0,011 

0,36 

0,004 

0,24 

0,006 

0,03 

0,001 

    -    . 

0,086 
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2. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ФОНДА ПОСАДОЧНОГО  

МАТЕРИАЛА ХВОЙНЫХ ТАКСОНОВ  

В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Основным методом сохранения генофонда хвойных таксонов 

является создание фонда посадочного материала, введение его в 

культуру искусственных ценозов и формирование из них многофунк-

циональных лесонасаждений – озеленительных, полезащитных, 

овражно-балочных, пастбищезащитных и др. 

Научно обоснованные принципы создания фонда посадочного 

материала видового и формового разнообразия хвойных деревьев и 

кустарников включают (рис. 1): 

– эколого-биологический принцип – оптимизацию интродукцион-

ных ресурсов и расширение биоразнообразия хозяйственно ценных 

древесных видов, выделение адаптивного генофонда, научно обосно-

ванное семеноведение, семеноводство и районирование ассортимента 

для целей питомниководства. Он носит научный, системно-комплекс-

ный и региональный характер; 

– ландшафтно-организационный принцип – сбалансированное 

взаимодействие растительных ресурсов и природно-антропогенных 

факторов в целях ослабления процессов деградации и восстановления 

экосистем  через создание структурно-функциональных объектов 

(маточников, семенной базы, питомников и др.); 

– хозяйственно-экономический принцип – повышение эффектив-

ности и экономичности производства посадочного материала, фор-

мирование инновационного продукта с учетом анализа потенциаль-

ного спроса и госзаказа. 
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Многофункциональность насаждений в природно-антропогенных 

образованиях достигается балансом измененных человеком компонен-

тов среды и природных процессов и обеспечивается расширением био-

логического и генетического разнообразия во времени и пространстве; 

созданием многоярусных структур; чередованием комплексов (лесопо-

лоса, поле, водоем, луг и т. д.); дифференцированным подбором и вве-

дением в культуру экономически важных деревьев и кустарников. 

Исследования проводились в дендрологических объектах и пи-

томниках ФНЦ агроэкологии РАН (Центр) и Нижневолжской стан-

ции по селекции древесных пород – филиал ФНЦ агроэкологии РАН 

(Камышин, Волгоградская обл.; рис. 2, 3; табл. 3; прилож. Д). 

 

 
 

Рис. 2. Коллекция хвойных таксонов (Волгоградская обл.) 

 

Несмотря на большое теоретическое и практическое значение 

хвойных растений (лжетсуга, ель, можжевельники и др.), до настоя-

щего времени слабо изучены вопросы их репродуктивной способно-

сти в системе "генотип-среда".  
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Рис. 3. Состав и описание функциональных зон Нижневолжской станции 

по селекции древесных пород  

 

Таблица 3 

Характеристика и размещение участков 

Камышин Кадастровый номер Площадь, м
2 

Административное здание Нижневолжской 

станции по селекции древесных пород 
34:36:000014:179       403 

В 250 м юго-восточнее от 34:36:000014:179 34:36:000014:175     33341 

В 50 м на север от 34:36:000014:179 34:36:000014:176     24910 

В 370 западнее от 34:36:000014:179 34:36:000014:177   109755 

350 м западнее от 34:36:000014:179 34:36:000014:178 1097517 

В 3,08 км на запад от 34:36:000014:179 34:36:000014:180   400000 

В 2,5 км на запад от 34:36:000014:179 34:36:000014:181 2830888 

В 0,4 км севернее 34:36:000014:179 34:36:000014:182 2138795 

 

Выявление формового разнообразия проводится на основании 

маршрутного обследования и изучения справочных и ведомственных 

материалов ФНЦ агроэкологии РАН, Нижневолжской станции по се-

лекции древесных пород. Таксономическая принадлежность уточня-

ется по Черепанову [37]. Проводится характеристика перспективных 

форм по количественным и качественным характеристикам. 
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Выявление и отбор формового разнообразия для объектов озеле-

нения проводится по оценке ландшафтно-эстетических качеств [11]: 

 Вечнозеленое или листопадное растение: вечнозеленое – 5 баллов; листо-

падное с большим сроком сохранения листвы (частично зимой) – 2 балла; ли-

стопадное с обычным сроком облиствления – 1 балл. 

 Форма кроны: близкая к идеальной для рода или с оригинальными эстетиче-

ски благоприятными отклонениями – 3 балла; нормальная – 2 балла; с неблаго-

приятными эстетическими отклонениями – 1 балл. 

 Форма ствола: идеальная или с оригинальными отклонениями – 3 балла; нор-

мальная –2 балла; с неблагоприятными эстетическими отклонениями – 1 балл. 

 Цвет коры ствола: яркий броский (белый, желтый, палевый и т.д.) с ориги-

нальными оттенками – 3 балла. Близкий к серому, светло-бурому и т. п. – 2 

балла. Близкий к бурому, темно-серому, черному – 1 балл. 

 Фактура коры ствола: пробковая или бархатистая – 3 балла; гладкая – 2 бал-

ла; трещиноватая твердая – 1 балл. 

 Размер хвои в сравнении с местными эталонными видами: крупная – 3 бал-

ла; средняя – 2 балла; мелкая –1 балл. 

 Форма хвои: более оригинальная, чем средняя или эталонного вида (рассе-

ченная, скрученная и т. п.) – 3 балла. Типичная для данного вида – 2 балла. С 

неблагоприятными эстетическими отклонениями – 1 балл. 

 Цвет хвои: заметно изменяющийся в течение периода вегетации (весной, ле-

том, зимой) – 3 балла; летом и осенью – 2 балла; практически одноцветный в 

течение периода вегетации – 1 балл. 

 Репродуктивные органы: яркие, броские, крупные соцветия и соплодия – 3 

балла; наличие только ярких соцветий или крупных соплодий – 2 балла; мелкие 

и невзрачные – 1 балл. 

 

Определяются экземпляры для проведения тщательных феноло-

гических наблюдений по методикам ГБС РАН [24].  

Биоэкологическая оценка видов определяется по следующим 

показателям: зимостойкость, засухоустойчивость, характер цветения, 

плодоношения и семенного размножения [25].   
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Определяется завязываемость, вес и линейные размеры шишек и 

семян различных видов. Вегетативное и семенное возобновление 

изучается по методике Н. М. Горшенина и А. И. Швиденко [8].  

Изучение изменчивости морфологических показателей прово-

дится в соответствии с указаниями М. Л. Шемберга [38].  

Биологической статистикой определяется: среднее значение 

каждого признака ( Х ) и его ошибка (  ), коэффициент вариации 

(c.v., %), а также коэффициенты линейной корреляции между призна-

ками (Rх). При сопоставлении изменчивости морфологических при-

знаков применяется коэффициент вариации по шкале уровней измен-

чивости, предложенной С. А. Мамаевым: 

очень низкий – c.v.   7 %, 

низкий           – c.v. = 8-12 %,  

средний        – c.v. = 13-20 %,  

высокий        – c.v. = 21-40 %  

очень высокий – c.v. > 40 %. 

Репродуктивная способность видов изучается с учетом следую-

щих характеристик: 

сроки заложения цветочных почек, продолжительность цветения; 

влияние метеорологических факторов на продолжительность цвете-

ния и завязываемость плодов; 

качество семян: масса 1000 штук семян и плодов, доброкачествен-

ность, энергия прорастания грунтовая всхожесть (ГОСТ 13056.6-97). 

При сборе шишек соблюдаются все требования ГОСТа, а имен-

но не смешивать шишки, собранные с разных деревьев и в насажде-

ниях разных возрастов, различающихся по времени сбора и способу 

хранения. Отбраковывать сильно засмоленные и пораженные гриб-

ными заболеваниями и насекомыми шишки. Тщательно производить 

обескрыливание и отвеивание пустых семян. Для выявления наиболее 

перспективных в хозяйственном отношении форм отбор селекционно 

маточных деревьев необходимо производить с учетом формового 

разнообразия (рис. 4).  
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Рис. 4. Маточные деревья хвойных таксонов (Камышин) 

 

Для определения посевных качеств семян берут 4 пробы по 100 

семян, замачивают на 24 часа, проращивают на фильтровальной бу-

маге, в чашках Петри при температуре 22-25 °С. Учет проводится в 7-

, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-й дни. Энергия прорастания учитывается на 10 

день, всхожесть на 30-й. 

Проводятся опыты по использованию различных способов пред-

посевной обработки семян (1. Обычная, холодовая стратификация без 

дополнительной обработки; 2. Использование растворов "Корневин" и 

перекиси водорода в качестве стимулятора прорастания).  

Закладываются опыты по зеленому черенкованию, которое про-
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водится в холодном парнике в условиях теплицы. В качестве субстра-

та используют песок, торф, вермикулит, смесь торфа и песка (1:1), 

смесь торфа и вермикулита (1:1), смесь торфа, песка и вермикулита 

(1:1:1). Для укоренения берут черенки 6-12 см, 3 повторности по 10 

черенков, с обработкой корневином и без обработки корневином. Че-

ренки высаживают в субстраты в начале апреля, соотношение живых 

и погибших черенков проводится по форме, в качестве контроля был 

вариант без обработки. 

Соотношение живых и погибших черенков по вариантам опыта 

Вари-

ант 

Субстрат 

Песок Торф 
Вермику-

лит 

Торф + 

песок 

Торф +  

вермикулит 

Торф + пе-

сок + верми-

кулит 
жив. погиб. жив. погиб. жив. погиб. жив. погиб. жив. погиб. жив. погиб. 

 

Для каждого вида или формы испытания проводили в 6 вариан-

тах (по три повторности, в каждой по 10 черенков). Учеты и наблю-

дения вели по проценту укоренения черенков. 
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3. ИНТРОДУКЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ХВОЙНЫХ ТАКСОНОВ 

СЕМЕЙСТВА CUPRESSACEAE 

 

Среди большого количества хвойных растений значительный 

практический и теоретический интерес представляют виды семейства 

Cupressaceae. Они широко распространены в природе. В Северной 

Америке, Восточной и Средней Азии, Европе (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Ареалы видов рода Можжевельник (Juniperus L.):  

1 – можжевельник западный J. occidentalis, 2 – можжевельник виргинский 

(J. virginiana), 3 – можжевельник обыкновенный (J. communis) 
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Рис. 6. Ареалы видов рода Можжевельник (Juniperus L.):  

1 – можжевельник зарафшанский (J. seraushanica), 2 – можжевельник тур-

кестанский (J. turkestanica), 3 – можжевельник многоплодный (J. polycarpos), 4 – 

можжевельник высокий (J. excelsa), 5. – можжевельник казацкий (J. sabina)  
 

Среди хвойных растений имеется незначительное количество ви-

дов с кустообразным ветвлением побегов. Учитывая высокую декора-

тивность в течение всего года, их широко применяют в зеленом строи-

тельстве. Эти кустарники исключительно перспективны, так как при-

дают выразительность ландшафту в зимний период, когда лиственные 

породы стоят оголенными. Наличие садовых форм у отдельных видов 

расширяет возможности использования их в большем разнообразии са-

дово-парковых композиций [1-4, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 22, 28, 29, 40, 41]. 

Необходимо отметить, что хвойные кустарники, особенно с че-

шуевидной хвоей, в большинстве своем устойчивее в городских 

условиях, чем хвойные деревья. Известно около 70 видов можже-

вельника – Juniperus L. (сем. Cupressaceae), распространенных в уме-

ренном климате и горных районах. Эти вечнозеленые, светолюбивые, 
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засухоустойчивые и не требовательные к почвенным условиям расте-

ния лучше развиваются на легких и питательных почвах. Кустарни-

ковые можжевельники используются в парковых насаждениях для 

создания групп и в виде солитеров. Большое число видов и садовых 

форм, различающихся как по форме роста, так и по окраске хвои, да-

ет возможность подбора видового и формового разнообразия для раз-

личных типов насаждений, однако применение можжевельников в зеле-

ном строительстве ограничивается медленным их ростом. Они страдают 

от дыма и копоти, что также ограничивает применение их в зеленом 

строительстве промышленных центров [30, 42].  

Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L. Чаще двудомный, 

низкорослый, стелющийся кустарник с простертыми, иногда припод-

нятыми ветвями. Родина – юг России (Средний Донец, горы Крыма и 

Кавказа, Южный Урал, степи Сибири и Казахстана). Ветви гладкие, 

красновато-серые, побеги темно-зеленые, при растирании с резким 

запахом (рис. 7). 

Листья на молодых растениях игловидные, до 8 мм длиной, мяг-

кие, не колючие. У взрослых растений большинство листьев чешуе-

видные, почти ланцетные, ромбические или овальные, до 2 мм дли-

ной. Шишки поникшие, приплюснуто-шаровидные, до 7 мм длиной, 

буро-черные с сизым налетом.  

Кустарник произрастает в коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН 

(Камышин, Волгоград) и на песчаных и меловых почвах Волгоградской 

обл. (рис. 8, 9). Цветет в конце апреля, семена созревают в ноябре. Зи-

мостоек, засухоустойчив. Растет медленно. Отличается значительным 

долголетием и формовым разнообразием.  

Хорошо размножается черенками. Рекомендуется для создания 

групп на газоне, подбивки опушек из крупных хвойных кустарников 

и деревьев, а также для закрепления откосов и склонов во всех агро-

климатических районах Волгоградской обл. [30]. 
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Рис. 7. Juniperus sabina L.  
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Рис. 8. Формовое разнообразие можжевельника казацкого в городском 

озеленении (а – 'Variegata', б – 'Cupressifolia', в – 'Tamariscifolia') 

а) 

в) 

б) 



22 
 

  

1 2 

 

 

 

3 
 

4 

     
                   5                                           6                                          7 

 
Рис. 9. Хвойные таксоны (1 – Platycladus orientalis; 2, 3 – Juniperus 

virginiana (♀); 4 – Juniperus communis (♂); 5 – Juniperus sabina (♀); 6 – Juniperus 
communis; 7 – Juniperus virginiana f. pyramidalis) 
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Декоративные формы: 'Tamariscifolia'– низкорослый кустарник с 

восходящими ветвями и с преобладанием игловидных листьев; 'Var-

iegata' – с побегами пестрой кремово-зеленой окраски. 

Туя западная – Thuja occidentalis L.  

Красивое североамериканское дерево или высокий кустарник, в 

молодости с пирамидальной кроной, с плоскими короткими ветвями. 

Хвоя чешуевидная, иногда игловидная, плотно прижатая к побегам. 

Шишки до 15 мм длиной, вызревают в год цветения. Туя теневынос-

лива, зимостойка, к почве нетребовательна. Встречается в зеленых 

насаждениях Волгоградской обл. Лучше растет на достаточно влаж-

ных, плодородных суглинках, на родине считается кальцефилом. Хо-

рошо размножается семенами и черенками.  

На Нижневолжской станции по селекции древесных пород (Ка-

мышин) имеется много декоративных кустарниковых форм – 'Eri-

coides', 'Ellwangeriana', 'Ellwangeriana Aurea', 'Lutea', 'Alba-spicata', 

'Globosa', 'Cristata', 'Pendula' и др., используемых в групповых и соли-

терных посадках, пригодных для озеленения во всех агроклиматиче-

ских районах Волгоградской обл. 

Плосковеточник восточный Platycladus orientalis (L.) Franco. 

Дерево вечнозеленое однодомное до 18 м высотой с пирами-

дальной формой кроны и приподнятыми вверх ветвями. Цветет в 

первой декаде апреля. Цветки мелкие, невзрачные. Шишки плоскове-

точника восточного около 2 см длиной, незрелые – голубовато-

зеленые, зрелые – коричневатые, семена созревают в сентябре. Пло-

доносит с 4-5-летнего возраста.  

Плоские ветви расположены параллельно общему направлению 

роста (рис. 10). Такое ветвление образует систему пластин, радиально 

расходящихся от стволов. Хвоя длиной 1,5 мм, чешуевидная, темно-

зеленая, плоская, со смоляной железкой на спинке нижней стороны, 

клиновидная, расположенная крест-накрест, плотно прилегает к побе-

гу и налегает друг на друга. Опадает через 3-5 лет. 
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Рис. 10. Platycladus orientalis (L.) Franco 

  

В августе или сентябре, после окончания роста побегов, на вер-

хушках молодых боковых веточек закладываются почки, из которых 

этой же осенью развиваются микро- и мегастробилы. Полностью сфор-

мировавшиеся стробилы, плотно окутанные покровными чешуями, не 

пропускающими ни сырость, ни мороз, в таком виде зимуют. Следую-

щей весной после оплодотворения мегастробилы быстро вырастают. 

Небольшая часть шишек окончательно дозревает только на следующий 

год. На взрослых растениях, как правило, много шишек, причем одни и 

те же ветви несут как молодые, так и старые прошлогодние шишки. 

Хорошо переносит неблагоприятные условия городской среды, 

но не переносит сильного уплотнения почвы. Теплолюбив, пыле- и 

дымоустойчив, при повреждениях быстро отрастает. Устойчив к вре-

дителям и болезням. Засухоустойчив, но в суровые зимы наблюдается 

подмерзание побегов. 
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Созданные коллекции интродукционных ресурсов подвержены 

все возрастающему антропогенному прессу. Постоянная убыль об-

разцов из коллекционных фондов обусловливает необходимость не-

прерывного поддержания численности видов на стабильном уровне, 

т. е. систематического их дополнения. 

Актуальна задача сохранения биоразнообразия интродукцион-

ных ресурсов древесных растений за счет введения их в различные 

типы насаждений: в поле- и садозащитные, придорожные, овражно-

балочные, на песках [26, 31, 41].  

Подбор и оценка биоразнообразия для различных типов насаж-

дений проводятся по 4 группам признаков (табл. 3): биоэкологиче-

ские  (зимостойкость, засухоустойчивость, солеустойчивость,  успеш- 

Таблица 3 

Комплексная оценка перспективности 

 

Семейство 

Группа признаков и показатель значимости 
Обобщенный 

показатель 
биоэколо-

гические 

биоцено-

тические 

биохими-

ческие 

биосоци-

альные 

Cupressaceae 0,63 0,95 0,35 0,70 0,62 

 

ность размножения), биоценотические (жизненная форма, фитоцено-

тическая совместимость и устойчивость, долговечность, почвоулуч-

шающие и почвозащитные свойства, способность образовывать за-

росли), биохимические (пищевая, кормовая, техническая, лекар-

ственная и медоносная ценность), биосоциальные (декоративность 

вегетативных и генеративных органов, кроны, сочетаний разных ви-

дов, многообразие форм).    
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4. ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, ГЕНЕРАТИВНАЯ  

СПОСОБНОСТЬ PSEUDOTSUGA MENZIESII  

В КОЛЛЕКЦИЯХ ФНЦ АГРОЭКОЛОГИИ РАН 

 

Наиболее распространены в Волгоградской обл. формы лжетсу-

ги Мензиса: зеленая – var. viridis, сизая – var. glauca, серая – var. 

caesia. Констатация факта существования этих форм имеется в лите-

ратурных источниках [19, 36]. 

Хвойные растения рода Pseudotsuga представляют большой инте-

рес для садово-паркового строительства и защитного лесоразведения. 

Лжетсуга (псевдотсуга) Мензиса – Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 

(семейство Pinaceae), родина, которой является Северная Америка, в 

настоящее время подразделяется на 10 разновидностей (рис. 11). 

  

  

  

Рис. 11. Ареал естественного распространения Pseudotsuga menziesii 
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Несмотря на большое теоретическое и практическое значение, 

формовое разнообразие лжетсуги Мензиса до настоящего времени сла-

бо изучено. Континентальный климат откладывает свой отпечаток на 

декоративность, рост и развитие растений, интродуцированных из дру-

гих географических пунктов. В насаждениях Нижневолжской станции 

по селекции древесных пород (Камышин) и ФНЦ агроэкологии РАН в 

условиях каштановых почв Pseudotsuga menziesii представлена экзем-

плярами различного возраста (8, 23, 40, 47, 77 лет) и формовым разно-

образием (зеленая – var. viridis, сизая – var. glauca, серая – var. caesia). 

Это высоко декоративные деревья с красивыми, оригинальными 

по форме и окраске шишками, густой и длинной с восковым налетом 

хвоей (табл. 4).    

Таблица 4 
Сравнительная характеристика формового разнообразия Pseudotsuga menziesii 

 
Зеленая (тисолистная) Pseu-
dotsuga menziesii var. viridis 

Голубая – Pseudotsuga 
menziesii var. glauca 

Сизая – Pseudotsuga 
menziesii var. caesia 

Ареал – Береговые хребты,  
западные макросклоны Кас-
кадных гор, Сьерра-Невады 

Ареал – юго-западный 
регион Канады, восточ-
ные макросклоны Кас-
кадных гор 

Ареал – Скалистые го-
ры, северный регион 
Мексики 

Ветви кроны горизонталь-
ные или слегка опущенные 
и извилистые 

Ветви горизонтальные Ветви приподняты к 
вершине 

Кора ствола толстая, глу-
бокотрещиноватая 

Кора тонкая, мелко-
трещиноватая 

Кора тонкая, борозчато-
трещиноватая 

Хвоя мягкая, тонкая, зеле-
ной окраски, заостренная, 
часто серповидная, двуряд-
но расположенная, 15-30 мм 
длины, 1,4 мм ширины 

Хвоя плотная, голубо-
вато-зеленая, тупова-
тая, неправильно дву-
рядная, 15-20 см дли-
ны, 1,6 мм ширины 

Хвоя сизая, толстая, ту-
пая, расположена щет-
кообразно под острым 
углом к побегу, 15-25 мм 
длины,1,5 мм ширины 

Шишки 7-10 см длины с 50 
семенными чешуйками. 
Кроющие чешуи прямые, 
расположены вдоль шиш-
ки, прилегают к ней 

Шишки до 5 см длины, 
овально-заостренные. 
Кроющие чешуи слег-
ка отогнуты от шишки 

Шишки до 4,0-7,5 см 
длины с 30 семенными 
чешуйками. Кроющие 
чешуи загнуты к осно-
ванию шишки 

Семена до 7 мм длины. 
Всходят медленно. Сред-
няя степень морозо- и за-
сухоустойчивости 

Семена до 5 мм длины. 
Всходят быстро. Засу-
хоустойчива и морозо-
стойка 

Семена до 5 мм длины. 
Всходят быстро. Моро-
зостойка 
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Высота Pseudotsuga menziesii в возрасте 80 лет на 15-20 % пре-

восходит другие хвойные виды (сосну, ель) в условиях светло-

каштановых почв. В течение всего периода культивирования расте-

ния Pseudotsuga menziesii в условиях каштановых почв не поврежда-

лись засухой, морозами, грибными болезнями и энтовредителями. 

Одним из методов оценки успешности адаптации и акклиматизации 

P. menziesii является метод фенологических наблюдений. Он позволя-

ет выявить синхронность развития вегетативных и генеративных ор-

ганов культивируемых растений и оценить степень адаптации вида к 

почвенным и климатическим условиям произрастания.  

Вегетативные побеги Генеративные побеги 
 

Пб
1
 – набухание вегетативных 

 почек (1.05.2019) 

 

Ц
1
 – набухание генеративных 

почек (1.05.2019) 

Пб
2
 – распускание почек              

(3.05.2019) 

Ц
2
 – распускание генератив-

ных почек (4.05.2019) 

Пб
3
 – начало роста побегов        

(8.05.2019) 

Ц
3
 – обособление мужского и 

женского колосков (4.05.2019) 

Пб 
4
 – окончание роста побегов  

(18.05.2019) 

Ц
4
 – начало пыления                     

(5.05.2019) 

О
1
 – одревесневение основания  

побегов (21.05.2019) 

Ц
5
 – конец пыления                    

(11.05.2019) 

О
2
 – полное одревесневение  

побегов (25.06.2019) 

Пл
1
 – смыкание семенных че-

шуй, формирование шишки       

18.05.2019 
Л 

1
 – начало обособления хвои  

(13.05.2019) 

Пл
2
 – изменение окраски ши-

шек и опробковение наружных 

чешуй (18.06.2019) 

Л
2
 – полное обособление хвои  

(20.05.2019) 

Пл
3
 – полное созревание  

шишек (15.08.2019) 

Л
3
 – осеннее пожелтение хвои 

(28.08.2019) 

Пл
4
 – рассеивание семян            

(18.08.2019) 

Л
4 
– опадение хвои или веток     

(5.09.2019) 

 П
4
 – образование зимней  

верхушечной почки (15.08.2019) 
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Первое цветение и плодоношение в дендрологических коллекциях 

Волгоградской обл. наблюдалось в 8-10 лет. Вегетация у P. menziesii 

начинается с распускания генеративных почек. Продолжительность 

пыления мужских стробил и цветения женских шишечек различна. 

Лжетсуга Мензиса декоративна во время цветения. Тычиночные колос-

ки желтые, колпакообразные (14 × 8 мм), плодущие – ярко-красные (23 

× 9 мм). В среднем за период наблюдений фенофаза "цветения" насту-

пает 10 апреля, что совпадает с фенофазой "пыления". Фенофаза цвете-

ния растягивается на 8 дней – с 10 по 17 апреля, пыление длится 5 дней 

– с 10 по 15 апреля. Средние сроки начала цветения в Ростовской обл. 

(ст. Обливская) 28 апреля, в Москве пыление – в первой декаде июня, 

что значительно позже, чем в Волгоградской обл. Псевдотсуга Мензиса 

в районе интродукции характеризуется изменчивостью по морфологи-

ческим признакам шишек и семян (табл. 6).   

Таблица 6 

Морфопараметры шишек и семян 
 

Разновидность  
Pseudotsuga menziesii 

Размер шишек, см Размер семян, мм 

длина ширина длина ширина 

var. viridis 6,4 ± 0,32 2,6 ± 0,13 6,2 ± 0,31 3,0 ± 0,15 

var. glauca 6,0 ± 0,30 2,2 ± 0,11 5,9 ± 0,29 2,8 ± 0,14 

var. caesia с мелкими шишками 3,7 ± 0,18 2,1 ± 0,10 4,1 ± 0,20 1,9 ± 0,09 

 

Показатели качества семян (масса 1000 шт., энергия прорастания, 

всхожесть, полнозернистость) тесно связаны между собой (табл. 7).  

Таблица 7 
Взаимозависимость основных показателей качества семян  

P. menziesii var. viridis 
 

Показатель  
качества семян 

Полнозер-
нистость, % 

Энергия про-
растания, % 

Всхо-
жесть, % 

Масса  
1000 шт., г 

Полнозернистость, %   1,00 0,85* 0,96* 0,76* 
Энергия прорастания, % 0,85*   1,00 0,90* 0,75* 
Всхожесть, % 0,96* 0,90*   1,00 0,76* 
Масса 1000 шт., г 0,76* 0,75* 0,76*   1,00 

* – коэффициенты корреляции (r), значимые на уровне р < 0,05 %. 
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Коэффициенты корреляции (r), значимые на уровне р < 0,05 % 

варьируют от 0,75 до 0,99.  

Для обогащения озеленительных насаждений урболандшафтов 

малолесных регионов рекомендуются для более широкого использо-

вания как перспективные формы – сизая, голубая, зеленая (рис. 12). 

   

  
а б  
   

 
 в  

Рис. 12. Pseudotsuga menziesii в озеленении г. Камышина и г. Волгограда 

(формы: а – сизая, б – голубая, в – зеленая) 
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Результаты изучения декоративных особенностей свидетель-

ствуют о возможности более широкого использования ее для аллей-

ных и групповых посадок в парках (табл. 8). 

Таблица 8 

Декоративные достоинства Pseudotsuga menziesii 

в сравнении с другими видами, используемыми в озеленении 

 

Род 

Декоративные признаки (балл)  

и длительность их проявления (месяц) 
Рейтинг 

родов 
цветки 

плоды, 

шишки 

листья 

(хвоя) 

форма 

окраска 

листьев 

(хвои) 

ствол крона 

Pseudotsuga 2 × 1 4 × 3 6 × 12 6 × 3 3 × 12 6 × 12 212(1) 

Betula 3 × 1 3 × 1 4 × 4 5 × 1 6 × 12 6 × 12 171(2) 

Acer 3 × 1 5 × 3 5 × 4 6 × 1 4 × 12 4 × 12 140(3) 

Robinia 6 × 1 2 × 3 4 × 4 2 × 1 3 × 12 3 × 12 102(4) 

 

Решение теоретических вопросов семеноведения Pseudotsuga 

menziesa с целью мобилизации адаптированного биологического по-

тенциала видового, формового разнообразия для лесомелиорации аг-

ро- и урболандшафтов засушливой зоны направлены на сохранение, 

восстановление, непрерывное использование интродукционных ре-

сурсов, повышение рекреационного потенциала при формировании 

оптимальных условий для проживания населения. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЕГЕТАТИВНОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ ХВОЙНЫХ ТАКСОНОВ  

В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Успех выращивания посадочного материала методом черенко-

вания зависит от правильного отбора побегов на маточных растениях, 

своевременности заготовки черенков, предпосадочной обработки их 

стимуляторами корнеобразования, последующей посадки и ухода за 

ними при поддержании оптимальных условий сред укоренения [12, 

13, 27, 34].   

Лжетсуга Мензиса. Лучшим сроком заготовки черенков на ма-

точниках до 10-летнего возраста является март-апрель, когда начи-

нают набухать почки. Для укоренения используют боковые черенки с 

"пяткой", а также верхушечные и осевые побеги второго и третьего 

порядков ветвления, которые перед посадкой нарезают длиной 8-12 

см и толщиной базальной части 4-6 мм. Укореняемость черенков из 

осевой части побега в 1,5-2 раза выше, чем у черенков из боковых 

побегов (табл. 9).  

Таблица 9 

Результаты укоренения (верхушечных побегов) 

и биометрические показатели укорененных черенков 

 

Формы 

Pseudotsuga 
menziesii 

Процент 

укорене-

ния 

Средняя Высота однолет-

них укорененных 

черенков, см 
длина корневой 

системы, см 

количество корней 

1-го порядка, шт. 

var. viridis 81,4 13,6 ± 0,62 8 15,1 ± 0,47 

var. glauca 62,3 8,3 ± 0,37 9 16,4 ± 0,41 

var. caesia 53,7 8,0 ± 0,35 7 15,2 ± 0,43 
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Укореняемость черенков с маточников старше 10 лет составляет 

25-30 % и ниже. Оптимальной является относительная влажность 

воздуха 70-80 %, температура воздуха не выше 20-25 °С. В качестве 

субстрата используется промытый речной песок, предохраняющий 

черенки от загнивания. Глубина посадки 1-2 см.  

Черенки, обработанные перед посадкой регуляторами роста, от-

личаются лучшей укореняемостью и сохранностью и образуют кор-

невую систему с корнями I-II порядков. Начало образования корней у 

черенков отмечается на 45 день.  

Лучшие результаты укоренения получают при обработке черенков 

ИУК 0,02 %-ной концентрации при 18-часовой экспозиции (90 %), 

комбинированной обработке ИМК (0,01 %) с витамином B1 (0.006 %) 

при 12-ти часовой экспозиции (65 %), а также ИМК – 0,01 % и 12 ча-

сов (50 %-ное укоренение).  

Ввиду повышенного отпада при обычных условиях доращива-

ния осуществление пересадки только что укоренившихся черенков (в 

августе) в полиэтиленовые цилиндры с оставлением их на 1,5-2 меся-

ца в культивационных сооружениях и последующим размещением в 

углублениях (на 10-12 см от поверхности) грядах школы с утеплени-

ем на зиму древесными опилками обеспечивает 55-60 %-ную их при-

живаемость. В первые годы доращивания они характеризуются не-

значительным приростом в высоту и искривлением осевого побега. 

На 3-4 –й год саженцы приобретают вертикальный стволик и не от-

личаются по развитию от саженцев семенного происхождения.  

Туи, плосковеточник, можжевельники. Черенки туи, плоскове-

точника, можжевельников заготавливают из однолетних одревеснев-

ших боковых побегов с верхушечной почкой путем "отдира с пяткой" 

(рис. 13). Заготовку однолетних побегов производят ранней весной, 

осенью или зимой острым ножом, делая срезы как можно ближе к ос-

нованию побега.  
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Рис. 13. Эксперимент по вегетативному размножению и выращиванию 

хвойных кустарников (а – формы плосковеточника восточного, б – формы 

можжевельника виргинского) 

а) 

б) 
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Можжевельник можно размножать небольшими ветками (дли-

ной 18-20 см) с полуодревесневшими тканями. Хвою с нижнего конца 

черенка удаляют настолько, чтобы освободить часть нужную для по-

мещения его в субстрат. Глубина посадки черенков 2-3 см.  

В этой группе растений лучше укореняются черенки с много-

летней корой, которая у них служит как бы резервуаром накопления 

ауксинов. Заметные количества последних накапливаются и в древе-

сине между годичными  кольцами.   

Туя западная, плосковеточник, можжевельники укореняют при 

больших диапазонах температуры и умеренном увлажнении. В пле-

ночных покрытиях разного типа при ежедневном 5-8 кратном поливе 

в период корнеобразования.   

Из регуляторов роста используется ИУК, при концентрации 

0,01 % и экспозиции 18-24 часа, повышающая укореняемость черен-

ков на 10-20 % по сравнению с контролем (50-60 %).   

Разведение можжевельника черенками даст значительно боль-

ший эффект, чем семенное размножение, так как он развивается при 

этом в 2-3 раза быстрее и любой укорененный черенок вырастает в 

красивое пирамидальное дерево, что имеет значение для декоратив-

ного садоводства.   

Укоренившиеся черенки можжевельника, взятые с осевого и бо-

кового материнских растений, при дальнейшем росте в значительной 

степени сохраняют ветвление побегов, с которых они взяты. Так, если 

черенки срезаны с нижних боковых ветвей, то при дальнейшем росте 

они приобретают стелющуюся форму.   

Среди различных видов и форм можжевельника наиболее успеш-

ным укоренением отличается можжевельник казацкий – 70-90 %, тама-

риксовидный и кипарисолистный – укореняемость от 30 до 50 %. Че-

ренки можжевельника виргинского колоновидного укореняются сла-

бо (около 25 %). Укореняемость черенков туи западной ф. золотистой 



36 
 

после обработки ИУК достигает 85-90 %.   

Маточные плантации. Закладка маточных плантаций произ-

водится раньше или одновременно с организацией работ по выращи-

ванию черенковых саженцев. Площадь плантации и количество ма-

точных растений определяют, исходя из потребности в черенках. С 

одного маточного растения можно получать (в зависимости от воз-

раста, вида и формы растений) по 20-50 черенков ежегодно.     

Маточные плантации закладывают здоровым материалом 2-3-

летнего возраста (саженцы, выращенные из укорененных черенков или 

привитые). Для быстрого смыкания крон и снижения затрат по уходу за 

плантациями принимают размещение посадочных мест (в зависимости 

от породы) через 0,5-1,5 м ряду и 2,5-3,0 м между рядами. С 1 га план-

тации через 3 года можно получать до 200-300 тыс. черенков.  

Маточные плантации ели колючей ф. голубой, лжетсуги Мензи-

са целесообразно эксплуатировать до 10-летнего возраста, а в случае 

необходимости, – до 20-летнего возраста. Черенки туи, плосковеточ-

ника, можжевельников заготавливают из 1-летних одревесневших 

боковых побегов 7-12-летних маточных растений.    

Участок для укоренения черенков в условиях искусственного 

тумана должен быть защищен от ветров. С целью создания наиболее 

благоприятных экологических условий для укоренения используют 

надземные парники и полиэтиленовые теплицы с автоматическим 

туманообразным поливом.    

Все культивационные сооружения должны быть обеспечены хо-

рошим дренажом, для этого используют керамзит, щебень, битый 

кирпич, гравий слоем 5-10 см. на дренажный слой насыпают 10-

сантиметровый слой супесчаной почвы, а сверху – рекомендуемый 

для определенного вида растений субстрат слоем до 5 см.   

Оптимальные экологические условия для укоренения создаются 

при относительной влажности воздуха 70-80 %, температуре воздуха 
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22-27 °С, субстрата – 22-25 °С. Лучшие результаты укоренения че-

ренков лиственницы получают в более дренированных надземных с 

торфо-песчаным субстратом.    

Для лжетсуги Мензиса используются надземные парники с про-

мытым речным песком. Черенки туи, плосковеточника, можжевельни-

ков укореняют в теплицах с полиэтиленовым покрытием на торфо-

песчаном субстрате. Полив осуществляется туманообразующей уста-

новкой, состоящей из насосно-силового оборудования, водоподающей 

и водораспределительной систем, распыливающих устройств, электро-

оборудования и автоматики для управления работой установки.     

Школа доращивания. Эффективность черенкования определя-

ется успешным ростом укорененных черенков в школе доращивания, 

которая размещается вблизи культивационных сооружений. 

Посадку укоренных черенков проводят по уплотненной схеме с 

размещением 10-15 см в ряду и 20-70 см между рядами, что составля-

ет 10-35 растений на 1 м
2
. 

Лучшие результаты дает весенняя пересадка укоренных черен-

ков. После годичного пребывания их в местах укоренения; псевдо-

тсуги – пересадка только что укоренившихся черенков в полиэтиле-

новые цилиндры. Укоренные черенки туи, плосковеточника, можже-

вельников успешно переносят перезимовку в местах укоренения и 

доращиваются в течение года без пересадки. После массового укоре-

нения таких черенков режим работы установки меняют: уменьшают 

число поливов, удлиняют интервалы между включениями. Со второй 

половины сентября пленку с теплицы снимают, чтобы обеспечить за-

калку черенков (рекомендуется для условий Нижнего Поволжья). 

Уход за доращиваемыми черенками заключается в систематических 

прополках, рыхлении, ежедневных поливах.  
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6. ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ  

И СОЗДАНИЯ ФОНДОВ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Самым надежным способом при мобилизации биологического по-

тенциала интродуцентов для лесомелиоративных целей является посев 

семян. Мобилизация растений, осуществляемая путем посева семян, 

позволяет более успешно управлять генеративным развитием, активи-

зировать селекционные процессы и подбор ассортимента (прил. Е, Ж).    

Способ мобилизации, так же как и источник получения растений 

для интродукции, позволяет судить о генетической природе привле-

каемого материала и правильно подходить к оценке характера 

наблюдаемых изменений интродуцентов [5, 6, 10, 14, 33].    

Отобранные маточные особи хвойных таксонов, которые при пер-

вичной интродукции имели лучшие показатели роста были переданы в 

специализированные маточные плантации, у которых потомство прове-

рено на устойчивость в новых условиях выращивания. В дальнейшем 

эти растения, отобранные по признакам плодоношения, служат основ-

ным источником семенной репродукции (рис. 14, прилож. И).   

Опыт по прорастанию проводился семенами, собранными в 2013 

году, с деревьев Pseudotsuga menziesii var. viridis разного происхож-

дения: П-М – Москва, П-Л – Липецк, П-К – Камышин, П-В – Волго-

град. Первые всходы появились на 15-29 день после посева. Холодная 

стратификация оказывает влияние на сроки прорастания семян, со-

кращая их на 12-14 дней (табл. 10).  

Раннее появление всходов отмечено у растений из семян Волго-

градской репродукции.  Наиболее  высокая грунтовая всхожесть (35-
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40 %) была при стратификации, без дополнительной обработки семян. 

На 10 % ниже оказалась грунтовая всхожесть семян без стратификации. 

 

 
  

Рис. 14. Сбор шишек с маточных растений 

  

Таблица 10 

Прорастание семян Pseudotsuga menziesii var. viridis при грунтовом посеве 

 

Разновид- 

ность 

вариант а вариант б вариант в 

появление 

всходов 

массовые 

всходы 

появление 

всходов 

массовые 

всходы 

появление 

всходов 

массовые 

всходы 

П-М 22-24.V 27.V 10-12.V 12.V 26-28.V 31.V 

П-Л 25-26.V 26.V 12-14.V 13.V 24-25.V 29.V 

П-К 19-21.V 21.V 05-07.V 07.V 22-24.V 25.V 

П-В 20-22.V 22.V 03-05.V 05.V 20-21.V 23.V 

Примечание: вариант а – стратификация и предпосевная обработка 0,1 % 

раствором KNO3; вариант б – стратификация; вариант в – замачивание в во-

де 24 ч.  

 

Посевы в 1-й год выращивания проводились под временным по-

лиэтиленовым покрытием: покрытие каркаса пленкой – 15.IV, снятие 
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пленки – 17.V. Для качественного орошения посевов в межстрочное 

пространство укладывается капельная линия типа "зеленая река" с 

диаметром трубки 16 мм, толщина стенки 14 mils, водовылив 2,2 

л/час, шаг капли 30 см, давление более 0,8 bar (рис. 15).     

При выращивании сеянцев хвойных растений в качестве орга-

нического удобрения наиболее эффективно применять перегной вне-

сением весной под основную подготовку почвы с нормой 3 кг/м
2
 поч-

вы; фосфор вносится под основную подготовку почвы с нормой 5 г д. 

в./м
2
 площади; азот – двукратными подкормками по 2 г д.в./м

2
; первая 

– через две недели после появления всходов, вторая – через месяц по-

сле первой. 

 

 
 

Рис. 15. Посевное отделение хвойных таксонов (Нижневолжская станция 

по селекции древесных пород – филиал ФНЦ агроэкологии РАН) 

 

Температура воздуха в пленочных укрытиях в ранневесенний 

период в вечерние, ночные и ранние утренние часы температура в 

теплице выше, чем на открытом участке, а с 7 до 17 часов, наоборот, 
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ниже, оптимальными следует считать температуру воздуха 22-24 
о
C и 

на поверхности почвы 20-24 
о
C (рис. 16).  

  

 
  

Рис. 16. Суточный ход температуры почвы на глубине 10 см 

  

Среднесуточная относительная влажность воздуха, в течение 

всего периода укрытия, была заметно выше под пленкой, достигая 

максимума (98%) в ночные часы и минимума (52 %) в жаркие днев-

ные часы. Разница во влажности почвы достигает 10 %. В более глу-

боких слоях (20-45 см) влажность почвы, по сравнению с открытым 

грунтом, увеличивается незначительно (на 3-7 %).  

Результаты опытов по усовершенствованию методов эффектив-

ного размножения хвойных древесных видов семейств Pinaceae, 

Cupressaceae с целью сохранения и рационального использования в 

Нижнем Поволжье показывают, что в равных условиях проявляется 

различная энергия роста растений (табл. 11, рис. 17, прилож. К).   

Таблица 11  
Показатели роста сеянцев хвойных растений 

с использованием временного пленочного покрытия 
 

Вид 
Возраст, 

лет 
Высота, 

см 
Диаметр, 

мм 

Выход сеян-
цев, тыс. 

шт./га 

Picea pungens f. glauca  
1   8,7 ± 0,3 2,0 2780 

2 18,6 ± 0,4 4,3 2670 

Pseudotsuga menziesii, форма 
1   7,6 ± 0,2 2,0 

2700 
2 15,7 ± 0,4 3,8 

Thuja occidentalis, var 1 12,3 ± 0,2 1,2 1960 
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В однолетнем возрасте стандартных размеров по высоте (более 

10 см) достигает лишь Pseudotsuga menziesii (var. viridis), в возрасте 2 

лет – до 30 см.   

  

 
 

Рис. 17. Pseudotsuga menziesii, var. viridis 2-летний (10.06.2019) 

  

Pseudotsuga menziesii и Picea pungens по росту в высоту дости-

гают стандартных размеров на 2-й год выращивания, причем ель в 1-

й год роста превышает Pseudotsuga menziesii, на 2-й год высоты не-

сколько выравниваются (рис. 18).  

Установлены особенности семенного размножения формового 

разнообразия Pseudotsuga menziesii (зеленая – var. viridis, сизая – var. 

glauca, серая – var. caesia) с целью создания фонда посадочного мате-

риала в условиях сухой степи. Разработка эффективной технологии 

семенного размножения Pseudotsuga menziesii является важнейшей 

частью ее интродукции в сухую степь Нижнего Поволжья.    

В 2018 г. с маточных деревьев были собраны шишки. Полнозер-

нистость семян – 61,8-65,7 %, всхожесть – 95,1-97,6 %. Подготовка се-

мян – снегование.  Посев – наклюнувшимися семенами в последней де- 
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Ель колючая (10.06.2019, посев 29.05.2019) 

 

Ель колючая (18.09.2019, посев 29.05.2019) 

 

Ель колючая форма голубая (10.06.2019, посев 29.05.2019) 

 

Ель колючая, 2-летка  (18.09.2016, посев 27.05.2018) 
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2-летние сеянцы ели колючей (10.06.2019) 

 

 

Сеянцы лжетсуги 3-летние (10.06.2019) 

 

Можжевельник виргинский, 10.06.2019 (осенний посев, октябрь 2018 г.) 

 

Рис. 18. Развитие сеянцев 
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каде апреля во временное пленочное укрытие и в открытый грунт (схе-

ма посева 5-строчная: 30-5-15-5-15-5-15-5-15-5-30; ширина межленточ-

ного пространства – 30 см, ширина строчки – 5 см, межстрочное рас-

стояние – 15 см). Размещение на 1 га – 34480 пог. м посевной строчки.     

Установлено, что у однолетних сеянцев P. menziesii, выращен-

ных с применением временных пленочных укрытий – высота 8,0-8,6 

см, она превышает в 1,4 раза вариант с открытым грунтом. Высота 

сеянцев в вариантах 3 и 4 г под временным пленочным укрытием до-

стоверно превышает вариант с нормой высева 2 г (табл. 12).      

Таблица 12 

Влияние норм высева на размеры, массу и выход сеянцев 

 

Вариант 

опыта 

Размер сеянцев 
Абсолютно сухая масса 

100 шт. сеянцев, г 
Выход сеянцев 

высота, 

см 

диаметр 

корневой 

шейки, мм 

надземная 

часть 
корни итого 

с 1 пог. м 

строчки, 

шт. 

тыс. 

шт./га 

Временное пленочное укрытие 

2 г 8,0±0,1 1,6   2,7 5,3 30,0 58 2010 

3 г 8,6±0,2 2,0 31,7 6,7 38,4 87 3015 

4 г 8,4±0,1 1,1 21,0 6,3 27,3 41 1425 

Открытый грунт 

2 г 5,7±0,1 1,0 13,3 3,3 16,6 68 2345 

3 г 6,1±0,2 1,2 13,3 5,0 18,3 80 2760 

4 г 6,0±0,2 1,0 12,3 4,7 17,0 95 3270 

 

Выделен лучший вариант выращивания сеянцев во временных 

пленочных укрытиях с нормой высева 3 г/пог. м строчки. Примене-

ние полимерного материала Санбелт увеличивает абсолютно сухую 

массу надземной и корневой части сеянца, в сравнении с контролем в 

1,9-2 раза. На выход посадочного материала применение полимера 

Санбелт не оказывает существенного влияния. Варианты под времен-

ным пленочным укрытием в сравнении с открытым грунтом также 

отличаются ускоренным ростом, развитием и выходом сеянцев с еди-

ницы площади, превышающим контроль на 10 %. 
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Бишаль не способствует накоплению большей биологической 

массы сеянца. По вариантам "перегной", "NPK + перегной" под вре-

менными пленочными укрытиями и в открытом грунте отмечается 

положительное влияние внесения удобрений на накопление биомассы 

растения. Обработка семян препаратом Бишаль способствует сохран-

ности растений и увеличению выхода сеянцев с единицы площади на 

17 % в пленочном укрытии, на 24 % и достигает в лучших вариантах 

опыта выхода 3517 тыс. шт./га.     

Таким образом, для хвойных таксонов основой выращивания се-

лекционного посадочного материала являются временные на ран-

невесенний срок 1,5-2 месяца пленочные укрытия, внесение перегноя 

и внекорневые азотно-фосфорные подкормки, капельный полив. 

Комплекс этих мероприятий обеспечивает выращивание стандартно-

го посадочного материала за один вегетационный период. Этот важ-

ный технологический прием в 2,8 раза увеличивает выход сеянцев с 

единицы площади, 87 % сеянцев достигают стандартных размеров.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Научные исследования базируются на многолетнем эколого-

экспериментальном мониторинге по интродукции, селекции, сорто-

водству и питомниководству древесных видов в засушливых услови-

ях с использованием биологического потенциала генофонда ФНЦ аг-

роэкологии РАН. Они показали преимущества применения для фор-

мирования долговечных лесомелиоративных комплексов биоразно-

образия адаптированных древесных растений, что способствует обес-

печению экологической, социальной и экономической стабильности 

агро- и урболандшафтов засушливой зоны.    

Установлено, что элементы семенной продуктивности хвойных 

таксонов обосновываются экологическими параметрами и возможно-

стью эффективного местного семеноводства с позиций засушливости 

региона по агроклиматическим характеристикам: сумме температур 

(активных) выше +10, +15 °С, световому режиму, обеспеченности 

влагой в период цветения и созревания семян. Выявлены возможно-

сти их дальнейшего семенного размножения.   

По предварительным расчетам в 2021 г. для целей лесовосстанов-

ления в Волгоградской обл. потребуется около 5,8 млн шт. сеянцев, из 

них хвойных пород – 2,5 млн шт. Для успешности внедрения хвойных 

пород проведена серия опытов по усовершенствованию технологии 

выращивания сеянцев и их качественной оценке. При посеве Pseu-

dotsuga menziesii, Thuja occidentalis, Platycladus orientalis, Picea pungens 

использовали семена собственного сбора местной репродукции.   

Микроклимат пленочного укрытия является мощным фактором 
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регулирования процесса выращивания посадочного материала. Уве-

личение суммы эффективных температур в начальный период вегета-

ции, высокая относительная влажность воздуха и почвы активизиру-

ют рост сеянцев хвойных таксонов.   

Для хвойных таксонов основой выращивания селекционного по-

садочного материала являются временные на ранневесенний срок 1,5-2 

месяца пленочные укрытия, внесение перегноя и внекорневые азотно-

фосфорные подкормки, капельный полив. Комплекс этих мероприятий 

обеспечивает выращивание стандартного посадочного материала за 

один вегетационный период. Этот важный технологический прием в 2,8 

раза увеличивает выход сеянцев с единицы площади, 87 % сеянцев до-

стигают стандартных размеров, в 6 раз увеличивается абсолютно сухая 

масса сеянца.    

Выделен лучший вариант выращивания сеянцев во временных 

пленочных укрытиях с нормой высева 3 г/пог. м строчки. Примене-

ние полимерного материала Санбелт увеличивает абсолютно сухую 

массу надземной и корневой части сеянца, в сравнении с контролем в 

1,9-2,0 раза. На выход посадочного материала применение полимера 

Санбелт не оказывает существенного влияния. Варианты под времен-

ным пленочным укрытием в сравнении с открытым грунтом также 

отличаются ускоренным ростом, развитием и выходом сеянцев с еди-

ницы площади, превышающим контроль на 10 %.     

Результаты опытов по усовершенствованию методов эффектив-

ного размножения хвойных древесных видов семейств Pinaceae, 

Cupressaceae с целью сохранения и рационального использования в 

Нижнем Поволжье показывают, что в равных условиях проявляется 

различная энергия роста растений.    

За Нижневолжской станции по селекции древесных пород – фи-

лиала ФНЦ агроэкологии РАН закреплено 9 земельных участков, 

площадью 663,82 га, из них сельхозугодий 661,29 га, в т. ч. пашни 
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112 га. На декабрь 2019 г. объем реализации посадочного материала 

хвойных и лиственных растений, выращенных на питомнике станции 

составил 6,77 млн рублей.  

Повышение производственной мощности питомников достига-

ется как за счет реконструкции существующей инфраструктуры, так и 

на основе совершенствования научных технологий при создании се-

менных участков, школ саженцев для производства крупномерного 

селекционного посадочного материала хвойных таксонов.    

Необходима активизация исследований по разработке научных 

основ сохранения, восстановления и непрерывного использования 

дендроресурсов и ценного генофонда. Около 1/3 площадей требуют 

проведение мероприятий по реконструкции дендрологических кол-

лекций, семенных плантаций и лесных культур в связи с возрастными 

изменениями.   

Разработаны предложения по развитию объекта – обновление 

производственной инфраструктуры станции, в т. ч. реконструкция 

питомника с целью формирования фонда посадочного материала для 

воспроизводства и использования коллекций биоресурсов деревьев и 

кустарников многоцелевого назначения.   
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Приложение Д 
Хвойные таксоны дендрологических коллекций ФНЦ агроэкологии РАН 

 

Русское 
название 

Латинское название 
Агролесомелио-
ративный район 

Тип 
насаждений 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Плосковеточник во-
сточный 

Platycladus orientalis  
(L.) Franco 

* * * * *  *  

Ель восточная: Picea orientalis (L.) Link * *     *  
колючая pungens Engelm. * * * *   *  

колючая ф. сизая 
pungens Engelm f. glauca 
Beissn. 

* * * *   *  

обыкновенная abies (L.) Karst. * *     *  
сибирская obovata Ledeb. * *     *  

сербская omorika (Pane.) Purk.  *     *  
Энгельмана engelmannii Engelm.  * *    *  

Лжетсуга Мензиса 
Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco. 

 * * *   *  

сизая glauca (Beissn.) Mayz.  * * *   *  

Можжевельник: 
виргинский 

Juniperus 
* * * *   *  

virginiana L. 
казацкий sabina L. * * * *  * *  
китайский chinensis L.  * *    *  
обыкновенный communis L.  * *    *  

Пихта:  
одноцветная 

Abies concolor (Cord.) 
Engelm 

 * *                         *  

сибирская sibirica Ledeb. *      *  
Сосна: Банкса Pinus banksiana Lamb.  * *    *  

Веймутова strobus L. * *     *  
горная mugo Turra  * * *   *  
желтая ponderosa Dougl.  * * *   *  
кедровая sibirica Du Tour *      *  
крымская pallasiana D.Don  * * *   *  
крючковатая hamata (Stev.) Sosn.  * * *   *  
Культера coulteri Don  * *    *  
Ламберта lambertiana Dougl.  * *    *  
обыкновенная sylvestris L. * * *    *  
поникшая patula Schlecht et Cham.  *     *  

Сабина sabiniana Dougl.  *     *  
черная nigra Arnold   *    *  

Туя западная Thuja occidentalis L.  * * *   *  
западная ф. золотистая occidentalis L.f.aurea Nels.  * * *   *  

Агролесомелиоративные районы: 1 – Кулундинский, 2 – Волго-Донской, 3 
– Ергенинско-Сарпинский, 4 – Волго-Уральский. Типы насаждений: 5 – полеза-
щитные, 6 – овражнобалочные, 7 – озеленительные, 8 – пастбищные.  
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Продолжение прилож. Д 

Формовое разнообразие Juniperus virginiana 

Нижневолжской станции по селекции древесных пород 
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Приложение Е 

Подготовка к посеву семян декоративных древесных видов 

 

Вид 
Формула 

покоя 
Подготовка семян 

Ель В1, В2 Холодная стратификация в течение 1-3 месяцев 

Лиственница В1, В2 То же 

Можжевельник 

обыкновенный 

А2 – В3 Двухэтапная стратификация: I – в течение 2 месяцев 

при t 20-30 °C; II – 3 месяца при t 5 °C. Семена из недо-

зрелых шишкоягод в течение 3-4 месяцев при t 2-5 °C 

Можжевельник А2 – В3 Большинство видов нуждается в двухэтапной страти-

фикации: I – в течение 1-4 месяцев при t 20 °C; II – в 

течение 3-4 месяцев при t 5°C 

Лжетсуга  В1 Стратификация в течение 1-3(4) месяцев при t 1-5 °C 

Туя В1 Стратификация в течение 1-2 месяцев при t 1-10 °C 

 

Классификация типов органического покоя семян (по Николаевой, 1987) 

 

Тип покоя Формула Причина 

Типы экзогенного покоя 

Собственно экзогенный слабый А1 Слабое тормозящее действие околоплод-

ника 

Собственно экзогенный сильный А2 Сильное тормозящее действие около-

плодника 

Физический Аф Водопроницаемость покровов 

Типы эндогенного покоя 

Морфологический Б Недоразвитие зародыша 

Физиологический неглубокий В1 Слабый физиологический механизм тор-

можения 

Физиологический промежуточный В2 Средний физиологический механизм 

торможения 

Физиологический глубокий В3 Сильный физиологический механизм 

торможения 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Приложение Ж 

Возраст перехода древесных видов в репродуктивную фазу 
 

Вид Возраст, лет Вид Возраст, лет 

Ель 15-30 
Лиственница 10-15 

Можжевельник 5-18 

Лжетсуга Мензиса 10 Туя западная 10 

 

Сроки сбора семян и плодов у разных видов 
 

Вид Сбор, месяц 

Ель колючая  VIII-IX 

Лжетсуга Мензиса VIII-IX 

Лиственница сибирская IX-X 

Можжевельник виргинский X 

казацкий IX-X* 

обыкновенный IX* 

Туя западная IX-X 

* – на второй год после образования семян. 
 

Посевные качества семян  
 

Вид  

1-й класс 2-й класс 3-й класс 
Чисто-
та, % не 
менее 

всхо-
жесть, 

не менее, 
% 

жизнеспо-
собность, 
не менее, 

% 

всхо-
жесть, 

не менее, 
% 

жизнеспо-
собность, 
не менее, 

% 

всхо-
жесть, не 
менее, % 

жизнеспо-
собность, 

не менее, % 

Ель обыкновенная 80 80 50 50 20 20 90 

Лиственница си-
бирская 

70 70 55 55 40 40 93 

Туя  западная 85 - 75 - 60 - 75 

 

Нормы высева семян и выход сеянцев с 1 м борозды (2019) 
 

Вид 
Норма высеваемых семян, г Выход 1-летних 

сеянцев с 1 м 
борозды, шт. 

Масса 1000 
шт. семян, г 

на 1 м 
борозды 

на 1 м
2
 

Ель: обыкновенная 
колючая 

  2 8-10 75-80 
8,0; 
4,3 

Лиственница сибирская   3 10-15 38-40 4-6 

Можжевельник 10 - - 20,00 

Лжетсуга Мензиса    5 - - 10,00 

Туя западная  2 8-12 28-30   1,25 

 

Стандарты хвойных кустарников  
 

Характеристика 
саженцев 

Высота, м 
Число скелетных 

ветвей, шт. 

Размер корневой системы, см 

длина диаметр 

хвойные 
I сорт 0,6-0,7 5-8 30 30 

II сорт 0,4-0,6 8-10 30 30 
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Приложение И 

Гост 17559-82. Лесной питомник (лесные культуры, термины и определения) 
 

Термин Определение  

1 2 

Лесной посадочный мате-
риал 

Древесные растения или их части, предназначен-
ные для посадки на лесокультурной площади, в 
лесном питомнике и (или) для озеленения 

Лесной посадочный мате-
риал с открытой корневой 
системой 

Лесной посадочный материал с освобожденной от 
почвы или покрывающего субстрата корневой си-
стемой 

Лесной посадочный мате-
риал с закрытой корневой 
системой 

Лесной посадочный материал с корневой систе-
мой, находящейся внутри кома почвы, брикета 
или емкости с субстратом 

Привитой лесной посадоч-
ный материал 

Лесной посадочный материал, выращенный в ре-
зультате прививки почек или побегов одного рас-
тения на другое 

Лесной сеянец Лесной посадочный материал, выращенный из 
семени 

Лесной саженец Лесной посадочный материал, выращенный из 
пересаженного сеянца или путем укоренения ча-
стей древесного растения 

Черенок Часть растения одно-двухлетнего возраста для ве-
гетативного размножения 

Зимний стеблевой черенок Черенок, заготовленный из одревесневшего побе-
га в период зимнего покоя растения 

Зеленый черенок Черенок, заготовленный из неодревесневшего по-
бега с листьями в период вегетации растения 

Корневой черенок Черенок, заготовленный из части корня растения 

Черенковый саженец Саженец, выращенный из черенка 

Лесной дичок Древесное растение естественного происхожде-
ния в возрасте от 3 до 5 лет, используемое в каче-
стве посадочного материала 

Посадочный кол Часть стебля и (или) одревесневшего побега 
старше двухлетнего возраста, используемая в ка-
честве посадочного материала 

Возраст лесного посадоч-
ного материала 

Число лет, прошедшее с момента появления рас-
тения или его частей, используемых в качестве 
посадочного материала 

Лесной питомник Питомник, предназначенный для выращивания 
лесного посадочного материала (Примечание. 
Под питомником подразумевается предприятие 
или специализированная его часть, предназначен-
ная для выращивания посадочного материала) 
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Продолжение прилож. И 

 

1 2 

Временный лесной питом-

ник 

Лесной питомник, организованный на период не 

более 5 лет 

Постоянный лесной пи-

томник 

Лесной питомник организованный на период бо-

лее 5 лет 

Организация территории 

лесного питомника 

Разделение территории лесного питомника на ча-

сти, имеющие разное хозяйственное назначение 

Продуцирующая часть по-

стоянного лесного питом-

ника 

Часть лесного питомника, предназначенная для 

выращивания посадочного материала 

Посевное отделение лесно-

го питомника 

Часть площади лесного питомника, предназна-

ченная для выращивания сеянцев 

Школьное отделение лес-

ного питомника 

Часть площади лесного питомника, предназна-

ченная для выращивания саженцев деревьев и ку-

старников 

Маточное отделение лес-

ного питомника 

Часть площади лесного питомника, предназна-

ченная для выращивания деревьев и кустарников 

с целью получения от них черенков и семян 

Закрытый грунт лесного 

питомника 

Часть посевного, школьного или маточного отде-

лений лесного питомника, предназначенная для 

выращивания посадочного материала в теплицах, 

оранжереях или парниках 

Участок зеленого черенко-

вания лесного питомника 

Часть школьного отделения лесного питомника, 

предназначенная для укоренения зеленых черенков 

Школа черенковых сажен-

цев питомника 

Часть школьного отделения лесного питомника, 

предназначенная для выращивания черенковых 

саженцев 

Дендрологический участок 

лесного питомника 

Часть площади лесного питомника, предназна-

ченная для создания коллекции ценных видов, 

форм и гибридов интродуцированных и местных 

деревьев и кустарников 

Хозяйственный участок 

лесного питомника 

Часть площади лесного питомника, предназна-

ченная для размещения производственных и бы-

товых зданий и сооружений вместе с относящейся 

к ним прилегающей территорией 

Технология выращивания 

лесного посадочного мате-

риал 

Совокупность агротехнических приемов и опера-

ций, обеспечивающих выращивание в лесном пи-

томнике посадочного материала заданного качества 

Грядковый посев в лесном 

питомнике 

Посев семян деревьев и кустарников на плоские 

вытянутые возвышения – гряды 

Схема посева в лесном пи-

томнике 

Порядок размещения посевных строчек при посе-

ве в лесном питомнике 
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Окончание прилож. И 

 

1 2 

Широкострочный посев в 

лесном питомнике 

Посев семян деревьев и кустарников строчками 

шириной более 5 см 

Узкострочный посев в лес-

ном питомнике 

Посев семян деревьев и кустарников строчками 

шириной не более 5 см 

Точечный посев в лесном 

питомнике 

Посев семян деревьев и кустарников с размеще-

нием их в ряду на одинаковом расстоянии друг от 

друга 

Мульчирование посевов в 

лесном питомнике 

Покрытие посевов в лесном питомнике различ-

ными материалами, препятствующими испарению 

влаги, образованию корки на поверхности почвы 

и появлению сорняков 

Отенение лесных сеянцев 

Ндп. Притенение сеянцев 

Защита лесных сеянцев от вредного влияния пря-

мой солнечной радиации 

Подрезка корней у расту-

щих лесных сеянцев 

Укорачивание корней у лесных сеянцев без их 

выкопки с целью формирования мочковатой кор-

невой системы 

Формирование саженцев Придание надземной части лесных саженцев 

определенной формы 

Инвентаризация  Определение площади посевов и посадок, количе-

ства и качества сеянцев и саженцев, выращенных 

в лесном питомнике 

Выкопка лесного посадоч-

ного материала 

Разделение выкопанных из почвы лесных сеянцев 

и саженцев по качеству в соответствии с требова-

ниями нормативно-технической документации по 

стандартизации 

Выход лесного посадочно-

го материала 

Количество стандартного лесного посадочного 

материала, полученное с единицы продуцирую-

щей площади посевного или школьного отделе-

ния питомника 

Хранение лесного поса-

дочного материала 

Хранение лесного посадочного материала в усло-

виях, предупреждающих потерю их качества 

Прикопка лесных сеянцев 

(саженцев) 

Укрытие слоем почвы корней и нижней 

части стволиков лесных сеянцев (саженцев) для 

кратковременного хранения на время проведения 

посадки лесных культур или зимнего хранения 
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Приложение К 
Фонды посадочного материала хвойных таксонов 

(Нижневолжская станция по селекции древесных растений, 2019) 
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