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Реферат. Подведены некоторые итоги выращивания в культуре видов флоры Сибири на Интродукционном 
питомнике полезных растений Ботанического сада Петра Великого БИН РАН, в г. Санкт-Петербурге. Все виды 
разделены по биологической устойчивости. Анализ интродукционной устойчивости растений Сибири показал, 
что 83,3 % видов хорошо адаптировались к новым условиям существования. По длительности интродукционно-
го эксперимента все растения распределены на 5 групп. 37 % приходится на группу видов, продолжительность 
жизни которых составляет более 60 лет. Выявлено 45 видов, редких и исчезающих растений флоры Южной Сиби-
ри, выращиваемых в культуре. Большинство из них можно отнести к устойчивым (46,7 %) и высокоустойчивым 
видам (31,1 %). Максимальных возраст у этих растений в эксперименте достигает 68–84 лет. Полученные данные 
можно использовать для сохранения и обогащения региональных флор и подготовки материла для репатриаци-
онных работ.
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Summary. Some results of cultivation of Siberian flora species in culture at the introduction nursery of useful plants 
of the Peter the Great Botanical Garden of the BIN RAS, in St. Petersburg have been summed up. All species are classified 
according to biological resistance. The analysis of the introduction resistance of plants in Siberia showed that 83.3 % of 
the species adapted well to the new conditions of existence. According to the duration of the introduction experiment, 
all plants were divided into 5 groups. 37 % falls on the group of species, the life expectancy of which is more than 60 
years. 45 species of rare and endangered flora of Southern Siberia, grown in culture, have been identified, most of them 
can be attributed to resistant (46.7 %) and highly resistant species (31.1 %). The maximum age of these plants in the 
experiment reaches 68–84 years. The data obtained can be used to preserve and enrich regional flora and prepare material 
for repatriation work.

Key words. Сollection, flora of Siberia, rare plants, successful introduction, useful plants.

Введение. Интродукция призвана решать задачу по сохранению и обогащению отечественной 
флоры за счёт флористического богатства других стран и регионов (Коровин и др., 2001). Решающая 
роль в этом отводится Ботаническим садам. Глобальное потепление, отмечающееся в XXI в. вследствие 
хозяйственной деятельности человека, и в первую очередь – выбросов парниковых газов при сжига-
нии углеводородного топлива и ожидаемые в связи с ним негативные последствия требуют регуляр-
ной оценки наблюдаемых глобальных и региональных изменений не только в климатической системе. 
Климатическая тенденция в направлении потепления климата позволяет расширить введение видов 
из перспективных географических районов. В настоящее время происходит удлинение вегетационно-
го сезона в сочетании с более короткой и мягкой зимой; с одной стороны, повышается зимостойкость 
растений, с другой – потепление способствует распространению болезней и вредителей. Мониторинг 
и непрерывные фенологические наблюдения за растениями с последующей обработкой данных стано-
вятся особенно актуальными при изменениях климата и заметной реакции растений на данный про-
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цесс. Ботанический сад Петра Великого, не обладая большой площадью, занимает одно из ведущих 
мест в России и в Европе по богатству коллекционных фондов. Свою работу по сохранению биораз-
нообразия растений и первичные интродукционные испытания Сад проводит уже несколько веков.

Материалы и методы исследования. Данное исследование является одним из этапов продол-
жения работ по оценке успешности интродукции видов разных флор (Паутова, 1998, 1999, 2006). Объ-
екты исследования – коллекция полезных растений, выращиваемых на Интродукционном питомни-
ке Ботанического сада Петра Великого БИН РАН в г. Санкт-Петербурге. Первые сведения о выращи-
ваемых в Аптекарском огороде лекарственных растениях указаны в каталоге семян, изданном в 1736 
г. (около 300 видов, из них 18 представляли отечественную флору). Питомник расположен на терри-
тории Парка-дендрария Ботанического сада, одна его сторона примыкает к городской уличной маги-
страли; площадь его невелика – 30,6 соток. Работы по введению в культуру растений разных групп по-
лезности ведутся нем на протяжении достаточно продолжительного времени – более 300 лет (Балабас 
и др., 1965). За столь длительный период интродукционных работ было испытано на питомнике более 
3550 видов растений отечественной и иноземной флоры. Способы пополнения коллекционного фон-
да – традиционны: 1. Выписка и получение семян, собранных в местах естественного произрастания, 
по обменным делектусам; 2. Живые растения, поступившие из экспедиций, командировок и различ-
ных поездок; 3. Семена и растения, поступившие в результате обмена с коллегами и любителями; 4. Се-
мена собственной репродукции. Приоритет отдается растительному материалу, собранному в приро-
де. При создании родовых комплексов – растения собираются из максимально разнообразных мест 
произрастания. Большинство растений на Интродукционном питомнике выращивается из семян. 

Основные методы работы с растениями – фенологический (проведение ежегодных фенологи-
ческих наблюдений по методикам (Бейдеман, 1974, Методика фенологических …, 1976), морфологиче-
ский (изучение биологических особенностей растений у отдельных видов), онтогенетический (выявле-
ние этапов онтогенеза у отдельных представителей) и др. С помощью шкалы интродукционной устой-
чивости, предложенной Н. В. Трулевич (1991) дана оценка биологической устойчивости испытанных 
видов и дана оценка успешности интродукционным испытаниям. 

Обсуждение. К настоящему времени накоплен большой опыт, который позволяет выращивать 
на Северо-Западе России, в зоне рискованного земледелия, растения различной экологии и географи-
ческого происхождения. Многолетний мониторинг за выращиваемыми видами позволяет определить 
максимальную продолжительность жизни растений при выращивании в культуре, что практически 
трудно сделать в природных условиях, выявить морфологические особенности видов, дать характе-
ристику этапов онтогенеза отдельных растений, выявить факторы, определяющие успешность интро-
дукционного процесса (длительность выращивания растений в эксперименте, биологическая устой-
чивость вида), отработать методы размножения и агротехнику. В эксперимент на Интродукционном 
питомнике было включено 314 видов растений флоры Сибири, относящихся к 48 семействам. Все ис-
пытываемые растения можно по жизненным формам разделить на три группы: 1 – одно- и двулетни-
ки (14 %); 2 – многолетние травянистые растения (83,2 %), 3 – древесные (2,8 %), включая кустарники, 
полукустарники, кустарнички.

Многолетние растения по продолжительности выращивания в интродукционном эксперимен-
те можно разделить на пять групп: I – менее 5 лет (7 % от общего числа видов – Lespedeza bicolor Turcz., 
Patrinia scabisifolia Li., Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr. и др.), II – от 5 до 10 лет (12 % – Patrinia 
intermedia и др.), III – от 10 до 25 лет (21 % – Trollius altaicus C. A. Mey., Coluria geoides (Pall.) Ledeb. и др.), 
IV – от 25 до 50 лет (23 % – Adonis vernalis L., Polemonium caeruleum L., Primula macrоcalyx Bunge, V – свы-
ше 50 лет (37 % – Paeonia anomala L., P. lactiflora Pall. и др.). Полезные растения (травянистые многолет-
ники и древесные растения), выращиваемые в культуре, могут успешно выращиваться в течение 60 лет 
и старше, сохраняя способность к плодоношению и формированию жизнеспособных семян (Allium 
victorialis L., Asarum europaeum L. и др.).

С помощью шкалы интродукционной устойчивости испытанные виды можно разделить на че-
тыре группы: высокоустойчивые, устойчивые, слабоустойчивые и неустойчивые. 1. Высокоустойчивые 
(24,6 %). Эти растения сохраняют стабильность жизненных процессов и жизненную форму. По габи-
тусу они часто превосходят природные особи. Проходят полный цикл развития. Размножение семен-
ное и вегетативное. Многие виды могут возобновляться самосевом (Allium victorialis Vved., Aconitum 
septentrionale Koelle, Althaea officinalis L., Nepeta sibirica L., Rhodiola rosea L., Veratrum lobelianum L. и др.).
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2. Устойчивые (58,7 %) – растения этой группы по своему развитию близки к первой. Отмеча-
ются подвижки по ритму развития, практически проходят весь ежегодный цикл развития. Зимуют хо-
рошо. Иногда отмечается обмерзание годичных побегов, реже многолетних у кустарниковых и древес-
ных форм. Плодоношение не ежегодное, но формируются выполненные семена. Часто размножают-
ся вегетативно (Aconitum barbatum Patr. ex Pers, Menispermum dauricum DC., Polygonum divaricatum L., 
Sedum aizoon L. и др.).

3. Слабоустойчивые (12,0 %) – есть существенные подвижки по календарным срокам развития 
побегов. Самостоятельно не возобновляются. Могут выпадать массово после перезимовки, цветут и 
плодоносят не каждый год. Семена в большинстве щуплые (Aquilegia viridiflora Pall., Eremurus altaicus 
(Pall.) Stev., Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC., Sium sisarum L. и др.). 

4. Неустойчивые (4, 7 %). У растений отмечается нарушение ритмических процессов. Они часто 
выпадают на ранних этапах онтогенеза, не достигая генеративного периода, или сразу после цветения. 
По своим размерам растения этой группы уступают природным особям (Dracocephalum pinnatum L., 
Sium suave Walter и др.).

Проведённый анализ интродукционной устойчивости растений флоры Сибири показал, что 
83,3 % видов хорошо адаптировались к новым условиям существования. К этой группе относятся 
виды, имеющие широкий ареал и встречающиеся в природе в разнообразных экологических нишах. 
Одни виды прекрасно распространяются с помощью семян, например, Actaea cimicifuga L. (Cimicifuga 
foetida L.), Digitalis grandiflora Mill., Paeonia anomala L., P. lactiflora Pall., другие – вегетативно. Например, 
Glycyrhiza uralensis Fisch. достигнув зрелого возраста 45 лет, начал активно размножаться с помощью 
корневищ. Большие трудности встречаются при попытках выращивать виды, имеющие высокий уро-
вень экологической специализации (кальцефилы и др.). Большинство растений одно- и двулетников 
успевают пройти полный цикл развития: цветут, плодоносят и формируют выполненные семена. Ча-
сто размножаются самосевом. 

В настоящее время на Питомнике прошли и проходят интродукционные испытания 45 ред-
ких и исчезающих растений флоры Южной Сибири (таблица). Список растений составлен на основе 
региональных Красных книг (Красная книга Алтайского края…, 2006; Красная книга Республики Ха-
касия: …, 2012; Красная книга Кемеровской области: …, 2012; Красная книга Республики Бурятия: …, 
2013; Красная книга Забайкальского края. …, 2017; Красная книга Республики Алтай (растения), 2017; 
Красная книга Республики Хакасия: …, 2019). Растения для удобства расположены в таблице в алфа-
витном порядке. Среди испытанных видов преобладают многолетние травянистые растения (86 %), 
доля древесных видов и однолетников невелика. Первичная оценка биологической устойчивости этих 
растений позволила отнести большинство из них к устойчивым (46,7 %) и высокоустойчивым видам 
(31,1 %). Максимальная продолжительность выращивания в культуре отдельного образца у них варьи-
рует от 68 лет до 84 лет, минимальная составляет 1–4 года. На 2021 год 11 видов отсутствуют в питом-
нике. В основном это виды, относящие к группам: слабоустойчивые и неустойчивые. 3 вида, отнесен-
ных к группе устойчивые, выпали по техническим причинам. 

Таблица
Редкие и исчезающие растения флоры Южной Сибири, прошедшие первичные интродукционные 

испытания на питомнике полезных растений Ботанического сада Петра Великого БИН РАН

№ 
п/п Название вида

Регион Южной Сибири Год 
начала 

интрод. 
ис пы та-

ний

Жиз-
ненная 
форма

Длительность 
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1 Acorus calamus L. + 1736 Мн. 25–78 2 есть
2 Actaea spicata L. + 1793 Мн. 15–28 1 есть
3 Allium altaicun L. + + + + + 1941 Мн. 10–40 2 есть

4
Allium ledebou-
rianum Schult. et 
Schult. f.

+ + 1984 Мн. 5–16 2 есть

5 Althaea officinalis L. + 1736 Мн. 8–57 1 есть
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6 Aguilegia viridiflora 
Pall. + 1793 Мн. 3–6 3 нет

7 Anemone altaica 
Fisch. ex C. A. Mey + 1998 Мн. 17 2 нет

8 Asarum europae-
um L. + + + 1753 Мн. 10–70 1 есть

9. Convallaria keiskei 
Miq. + 1946 Мн. 15–74 1 есть

10 Cypripedium cal-
ceolus L. + + + + + 1997 Мн. 10 – 20 2 есть

11 Dactylorhiza baltica 
(Klinge) Orlova + + + 1985 Мн. 15–23 2 есть

12 Daphne mezereum 
L. + + + + 1956 Куст. 8–53 1 есть

13

Dendranthema 
sinuatum (Ledeb.) 
Tzvel. (Tanacetum 
sinuatum Sch. Bip.)

+ + + + 1939 Мн. 3–4 4 нет 

14
Dictamnus 
dasycarpus Turcz. 
(Dictamnus albus L.)

+ 1998 Мн. 17 3 нет

15 Digitalis grandiflora 
Mill. + 1838 Мн. 25–65 1 есть

16 Geranium 
robertianum L. + + 1961 Однол.

Высевался  
2 - 9 лет 
подряд

2 есть

17 Glycyrhiza uralensis 
Fisch. + 1920 Мн. 12–76 2 есть

18 Iris bloudowii 
Ledeb. + 1998 Мн. 7 3 нет

19 Iris sibirica L. + 1796 Мн. 10–72 1 есть

20 Hemerocallis lilio-
asphodelus L. + 1998 Мн. 21 2 есть

21 Lespedeza bicolor 
Turcz. + 1996 Куст. 1–2 4 нет

22 Lilium pumilum 
Delile + 2000 Мн. 8–11 3 есть

23 Linum perenne L. + 1736 Мн. 10–25 2 есть

24 Menispermum 
dauricum DC. + + + + 1959 Полу-

куст. 60 1 есть

25 Paeonia anomala L. + + 1836 Мн. 21–64 1 есть

26
Paeonia hybrida 
Pall. (Paeonia tenu-
ifola L.)

+ + 2014 Мн. 4–6 2 есть

Таблица (продолжение)
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27 Paeonia lactiflora 
Pall. + + 1808 Мн. 42–84 1 есть

28 Physochlaina physa-
loides (L.) G. Don. + + + + 1735 Мн. 7–58 2 есть

29 Platycodon grandi-
florus (Jacq.) A. DC. + 1984 Мн. 6–14 2 есть

30

Primula macrocalyx 
Bunge (Primula 
veris subsp. macro-
calyx (Bunge) Ludi

+ 1967 Мн. 17–43 1 есть

31 Pulmonaria mollis 
Wuften ex Hornem. + 1999 Мн. 6–10 2 есть

32 Rheum altaicum 
Losinsk. + + 1988 Мн. 32 1 есть

33 Rhodiola algida 
Fisch et C. A. Mey. + + + 1998 Мн. 3–7 4 нет

34 Rhodiola coccinea 
(Royle) Boriss. + 1987 Мн. 8–15 3 нет

35 Rhodiola pinnatifi-
da Boriss. + + + 1986 Мн. 34 2 есть

36

Rhodiola quadrifida 
(Pal.) Fisch et C. 
A. Mey. (Sedum 
quadrifidum Pall.)

+ + 1986 Мн.
6–13

3 нет

37 Rubus arcticus L. + 2016 Мн. 4 2 есть

38

Securinega suffruti-
cosa (Pall.) Rehder 
(Flueggea suffruti-
cosa (Pall.) Baill.

+ 1956 Куст. 63 2 есть

39
Sedum roseum (L.) 
Scop. (Rhodiola 
rosea L.)

+ + + + 1960 Мн. 12–56 1 есть

40 Scuttelaria baical-
ensis Georgi + 1929 Мн. 2–26 2 есть

41

Stemmacantha car-
thamoides (Willld.) 
M. Dittrich (Rhapon-
ticun carthamoides 
(Willd.) Iljin)

+ 1836 Мн. 12–68 1 есть

42 Sophora flavescens 
Aiton + 1934 Мн. 5–58 2 нет

43

Thymus marschalli-
anus Willd. (Thymus 
pulegiodes subsp. 
pannonica (All.) Ker.

+ 1923 Мн. 8–15 2 нет

Таблица (продолжение)



Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии, 2021. – Т. 20, № 1

350

№ 
п/п Название вида

Регион Южной Сибири Год 
начала 

интрод. 
ис пы та-

ний

Жиз-
ненная 
форма

Длительность 
интрод. 

эксперимента

Гр. 
биол. 
уст. 
(Б)

На-
ли чие 
в наст. 
время

1.
 К

ем
ер

. 
об

л.
 (А

)
2.

 Р
ес

. Х
а-

ка
си

я
3.

 Р
ес

. 
Ты

ва
4.

 Р
ес

. Б
у-

ря
ти

я
5.

 З
аб

ак
. 

кр
ай

6.
 Р

ес
. 

А
лт

ай
7.

 А
лт

ай
ск

. 
кр

ай

44 Viburnum sargenti 
Koehne + 1998 Куст. 22 2 есть

45 Ziziphora clinopodi-
oides Lam. + 1838 Мн. 2–6 3 есть

Примечания: А. 1. Кемеровская область, 2. Республика Хакасия, 3. Республика Тыва, 4. Республика Бурятия, 5. 
Забайкальский край, 6. Республика Алтай, 7. Алтайский край; Б. группы биологической устойчивости: 1 – вы-
сокоустойчивые виды, 2 – устойчивые виды, 3 – слабоустойчивые виды, 4 – неустойчивые виды; В. Названия 
растений даны в соответствии с The Plant List (version 1.1) и новой версией (new version (WFO) – http://www.
worldfloraonline.org); названия указаны как они были получены и как встречаются в Красных книгах региона 
(в скобках дано приоритетное название – accepted name). 

Полученные в результате интродукционного эксперимента данные можно использовать для со-
хранения и обогащения региональных флор и подготовки материла для репатриационных работ.

Благодарности. Работа выполнена в рамках Госзадания по плановой теме: «Коллекции живых 
растений Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (история, современное состояние, пер-
спективы развития и использования) АААА-А18-118032890141-4». Выражаю признательность всем 
коллегам, которые оказывают помощь в пополнении коллекции, сохранении ее и уходе за растениями.
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