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Впервые на территории крупного сибирского города Новосибирска в дендрологических коллек-
циях, в садах, парках, скверах и районах жилой застройки выявлен 91 чужеродный вид древесных
растений разного географического происхождения, дающих естественным путём семенное и веге-
тативное потомство. Установлено, что 44% возобновляющихся в городе видов естественно произра-
стает на территории российского Дальнего Востока и в странах Восточной Азии, 33% – североаме-
риканского происхождения, 23% видов имеют европейский и евразийский типы ареала. Большая
часть чужеродных видов (45%) возобновляется вегетативно, 34% даёт самосев, у 21% выявлено
вегетативное и семенное возобновление. По характеру возобновления в городской среде чужерод-
ные виды разделены на 3 группы: активно возобновляющиеся семенами и вегетативно и расселяю-
щиеся по территории ландшафтных объектов и за их пределами (Acer negundo, Amelanchier spicata,
A. alnifolia, Elaeagnus commutatа, Euonymus europea, Fraxinus pennsylvanica, Prunus pensylvanica,
Physocarpus opulifolius, Ulmus laevis и др.), вегетативно возобновляющиеся и увеличивающие зани-
маемую площадь за счёт образования куртин-клонов (Amorpha fruticosa, Menispermum dauricum,
Parthenocissus quenquefolia, P. inserta, Rosa rugosа, Rubus odoratus, Symphorycarpos albus, Syringa
vulgaris, Swida sericea, Vitis amurensis), возобновляющиеся и длительное время сохраняющиеся в
местах посадки без увеличения занимаемой территории (Acer platanoides, Eleutherococcus senticosus,
E. sessiliflorus, Deutzia parviflora, Syringa josikaea, S. wolfii).

Ключевые слова: чужеродные виды древесных растений, городская среда, естественное возоб-
новление, г. Новосибирск.

Введение
Способность к естественному возобнов-

лению является важным показателем устой-
чивости древесных растений в новых рай-
онах культивирования, в условиях городс-
кой среды это один из надёжных критериев
оценки перспективности интродуцирован-
ных видов для садово-паркового и зелёно-
го строительства. Учёт естественного во-
зобновления на урбанизированных терри-
ториях Сибири позволяет выявить маточни-
ки зимостойких и устойчивых в городе ви-
дов, способствует расширению культуры
ценных для градостроительства редких эк-

зотов, важен с точки зрения сохранения
биоразнообразия.

Активное естественное возобновление
древесных растений в последние годы рас-
сматривается и с позиции актуальной эко-
логической проблемы мирового масштаба –
проблемы фитоинвазий [Callaway,
Aschehoug, 2000; Richardson et al., 2000;
Виноградова и др., 2010, 2015; Джус, 2010;
Фирсов, Бялт, 2015; и др.]. Расселение и на-
турализация чужеродных видов, внедрение
их в природные сообщества, «вытеснение»
представителей местной флоры наблюдают-
ся во многих областях и регионах мира, в
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некоторых процессы представляют реаль-
ную угрозу аборигенным видам и естествен-
ной растительности.

В России исследования по изучению чуже-
родных видов и последствий их распростра-
нения развиваются преимущественно в евро-
пейской части страны, в Сибири такие иссле-
дования немногочисленны, равно как и рабо-
ты по анализу естественного возобновления
древесных растений-интродуцентов на урба-
низированных территориях [Веснина, 2003;
Чиндяева, Киселёва, 2010; Баранова, Бралги-
на (Зянкина), 2015; Чёрная книга…, 2016; Бе-
ланова, 2016]. Территории крупных городов
считаются местом наибольшей концентрации
чужеродных видов в связи с обилием путей
проникновения растений, наличием нарушен-
ных местообитаний различного генеза, интен-
сивными транспортными и пешеходными по-
токами [Карпун, 2004].

Новосибирск относится к крупнейшим го-
родам Сибири, он начал развиваться в 1893 г.,
занимает в настоящее время территорию свы-
ше 500 км2 с населением около 1.5 млн чело-
век. Расположен город на юго-востоке Запад-
но-Сибирской равнины (55° с. ш., 83° в. д.) на
берегах р. Обь, его протяжённость с севера на
юг составляет 43 км, с запад на восток – 25
км, по величине это третий город в Российс-
кой Федерации [Лучицкая и др., 2014]. Ново-
сибирск – центр самой крупной в сибирском
регионе агломерации, такого территориально-
го образования, которое формирует значитель-
ную зону урбанизации с численностью насе-
ления свыше 1.7 млн человек. Территория
Новосибирской агломерации неоднородна в
геоморфологическом отношении, что предоп-
ределило большое разнообразие почв и рас-
тительности. Более 120 лет назад на месте со-
временного сибирского мегаполиса на поймен-
ных территориях крупной реки располагались
живописные лесные ландшафты. В процессе
строительства железной дороги и градостро-
ительного освоения значительная часть сосно-
вых лесов была вовлечена в интенсивную эк-
сплуатацию, в лесных массивах почти все спе-
лые насаждения сосны были вырублены, а
смешанные сосново-берёзовые древостои

сильно расстроены выборочными рубками
[Лесные ресурсы…, 1992; Пивкин, Чиндяева,
2005]. В настоящее время здесь распростра-
нены разновозрастные древостои, преоблада-
ют молодняки и средневозрастные насажде-
ния с благоприятными микроклиматическими
условиями для отдыха населения, богатством
травяного покрова и подлеска. Интенсивное
использование городских и пригородных ле-
сов Новосибирска в рекреационных целях,
развитие садоводческих обществ, создание на
непокрытых лесом участках искусственных
насаждений из древесных растений местной
флоры и интродуцентов способствовали рас-
пространению некоторых чужеродных видов.

В ходе работ по преобразованию лесных лан-
дшафтов города в 1958–1980 гг. были высаже-
ны растения Acer negundo L., Acer ginnala
Maxim., Fraxinus mandchurica Rupr., Juglans
mandchurica Maxim., Malus baccata (L.) Borkh.,
Prunus maackii (Rupr.) Kom., Prunus virginiana
(L.) Mill., Pyrus ussuriensis Maxim, Quercus robur
L., Tilia cordata Mill., Amelanchier spicata (Lam.)
C. Koch., Berberis vulgaris L., Corylus
heterophylla Fesch. ex Trautv., Elaeagnus
commutata Bernth. Euonymus europea L.,
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Syringa
josikaea Jacq. Fil., Rosa rugosa Thunb. и другие
интродуценты. Спустя 30–40 лет при оценке
состояния насаждений обнаружен самосев
Prunus maackii, Picea obovata Ledeb., благона-
дёжное семенное возобновление Tilia cordata,
обильное вегетативное возобновление Sorbaria
sorbifolia (L.) A. Br. и Populus alba L. [Таран и
др., 2006]. Агрессивные чужеродные виды Acer
negundo и Tilia cordata местами сформировали
густой сомкнутый подлесок в сосновых и бе-
рёзовых лесах, подавляя естественное возоб-
новление коренных лесообразующих видов
[Таран и др., 2004; Природа…, 2007].

Работы по изучению возобновления интро-
дуцентов в городской среде и на объектах озе-
ленения немногочисленны. Характер есте-
ственного возобновления древесных растений
на территории Новосибирска анализировался
разными авторами преимущественно при изу-
чении состояния городских и пригородных
лесов, растительного покрова, природных со-
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обществ. Цель наших исследований – анализ
естественного возобновления древесных рас-
тений разного географического происхожде-
ния в условиях урбанизированных территорий
юга Западной Сибири на примере крупнейше-
го сибирского города Новосибирска.

Объекты и методы
Объектом исследования служили чужерод-

ные виды древесных растений в дендрарии
Центрального сибирского ботанического сада
(ЦСБС СО РАН) и в Новосибирском дендро-
логическом парке в правобережной части Но-
восибирска, в дендрарии Сибирского научно-
исследовательского института растениевод-
ства (СибНИИРС), расположенном на левом
берегу р. Обь, а также произрастающие в са-
дах, парках, скверах, в городских лесах, лесо-
парках и на территории жилой застройки в
разных районах города (рис. 1).

Исследования проводились в период с 2009
по 2016 г. Оценку естественного возобновле-

Рис. 1. Схема г. Новосибирска с указанием местоположения районов проведения исследований

ния осуществляли в процессе натурного об-
следования насаждений, в ходе работы фик-
сировали семенное и вегетативное потомство,
для количественного учёта закладывали
пробные площадки размером 1 м2 и более, ис-
следовали биологические и морфометричес-
кие показатели, определяли возрастное состо-
яние растений. За единицу учёта принимали
в случае самосева особь семенного проис-
хождения. При вегетативном возобновлении
выделяли: корневищные и корневые отпрыс-
ки, или поросль (развивающиеся на корне-
вищах и горизонтальных корнях); отводки как
побеги возобновления на полёгших и укоре-
нившихся ветвях материнского растения;
партикулы, парциальные растения (дочерние
особи); куртины как совокупность материн-
ских растений, парциальных кустов и порос-
левых побегов [Ценопопуляции…, 1976; Ра-
ботнов, 1987; Лучник, 1988]. Отмечали уда-
лённость семенного и вегетативного потом-
ства от материнских растений, признаки по-
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ражений и повреждений болезнями и вреди-
телями. Проводили описание материнских эк-
земпляров (примерный возраст, высота, жиз-
ненная форма, состояние). В качестве методи-
ческих пособий использовали работы И.Ю.
Коропачинского, Т.Н. Встовской [2002, 2003,
2005] и других сибирских авторов [Лучник,
1970; Определитель…, 2000; Хлонов, 2003;
Семёнова, 2007]. Анализ географического про-
исхождения изучаемых видов проведён с учё-
том литературных данных [Степанов, 1994;
Виноградова и др., 2015; и др.].

Результаты и обсуждение
В результате исследований на ландшафтных

объектах (объектах озеленения) Новосибирс-
ка нами зарегистрирован 151 вид и 27 форм и
гибридов древесных растений. В их числе 33%
(50 видов) – аборигенные растения, к которым
отнесены виды природной флоры г. Новоси-
бирска и Новосибирской области. Значитель-
ная часть таксонов городской дендрофлоры
(более 95%), включая мало распространённые

чужеродные виды, в городе цветёт и плодоно-
сит, 77% – возобновляется семенным и/или ве-
гетативным путём. Способность к естествен-
ному семенному возобновлению зафиксирова-
на у видов, принадлежащих к родам Tilia,
Crataegus, Quercus, Ulmus, Acer, Amelanchier,
Phellodendron, Fraxinus, Juglans, Berberis,
Cotoneaster, Viburnum, Syringa, Physocarpus и
др. Вегетативным путём возобновляются и тем
самым длительное время сохраняются в на-
саждениях виды из родов Swida, Elaeagnus,
Sorbaria, Spiraea, Prunus, Robinia,
Symphorycarpos, Vitis, Rosa. При оценке есте-
ственного возобновления на территории горо-
да выявлены особи разных возрастных состо-
яний – ювенильные, имматурные, виргиниль-
ные, молодые и средневозрастные генератив-
ные растения.

В таблице приведены оригинальные данные по
характеру и особенностям возобновления чуже-
родных видов древесных растений на территории
Новосибирска, включая городские объекты озе-
ленения и дендрологические коллекции.

Таблица. Перечень чужеродных видов древесных растений, естественно возобновляющих-
ся семенным или вегетативным путём на территории г. Новосибирска

Название вида Возраст начала 
плодоношения 
вида в городе 

Место-
нахож-
дение в 
городе 

Характеристика возобновления 

ACERACEAE Juss. 
Acer ginnala Maxim. с 6 лет* 1, 3–6 самосев (до 1.4 м высотой) по 

территории, побеги возобновления от 
нижней части стволов старых деревьев и 
пней 

Acer tataricum L. с 5 лет* 1, 3–6 самосев (до 39 экз./м2) на расстоянии 9–
10 м от материнских растений, побеги 
возобновления от пней 

Acer negundo L. с 7 лет* 1–6 самосев вблизи и на удалении от 
материнских растений (от 5 до 15–20 
экз./м2), обильная пневая и корневая 
поросль 

Acer ukurunduense Trautv. et. 
C.A. Mey. 

с 16 лет ** 
с 7 лет*** 

4, 6 самосев (высота от 20–40 см до 1–2.5 м, 
от 4–5 до 24 экз./м2) на удалении 6–12 м 
от материнских растений, единичный 
самосев на расстоянии более 50 м 

Acer platanoides L. с 17–20 лет 1, 2, 4–6 самосев вблизи материнских растений 
(потомство погибает на 3–4-й год), 
побеги возобновления от основания 
старых стволов 
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Таблица (продолжение)

Название вида Возраст начала 
плодоношения 
вида в городе 

Место-
нахож-
дение в 
городе 

Характеристика возобновления 

Acer mono Maxim. с 19 лет** 4–6 самосев вблизи материнских растений 
Acer mandshuricum Maxim. с 20–30 лет 4, 6 обильный самосев вблизи материнских 

растений 
Acer tegmentosum Maxim. с 13 лет** 4, 6 единичный самосев (высотой 20 см и 

более) вблизи и на расстоянии до 20–38 м 
от материнских растений 

Acer pseudosieboldianum (Pax) 
Kom. 

не плодоносит 4, 6 в вегетативном состоянии, 
возобновляется порослью от корней 

Acer campestre L. с 20–30 лет 4 самосев (6–7 экз./м2) на расстоянии 1–7 м 
от материнских растений 

ARALIACEAE Juss. 
Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim. 

с 7 лет* 4, 6 вегетативное возобновление от основания 
крупных осей в пределах особи 

Eleutherococcus sessiliflorus 
(Rupr. et Maxim.) S. Y. Hu 

с 7 лет** 
с 14 лет*** 

4, 6 вегетативное возобновление от основания 
крупных осей в пределах особи 

BERBERIDACEAE Juss. 
Berberis amurensis Rupr. с 4 лет* 

с 8 лет** 
с 4–6 лет 

1, 4–6 единичный самосев, вегетативное 
разрастание основания куста 

Berberis aquifolium Nutt. с 9 лет* 
с 7 лет*** 

2, 4, 6 самосев на влажных затенённых участках 
и под материнскими растениями 

Berberis vulgaris L.  с 5–6 лет* 1–6 самосев, отводки, партикулярные кусты 
Berberis thunbergii DC. с 5 лет* 

с 6 лет 
4, 6 самосев вблизи материнских растений и 

под кроной 
BETULACEAE Gray. 

Alnus incana (L.) Moench 
 

с 8 лет 2, 4, 6 самосев (в виргинильном и генеративном 
состоянии) на большом удалении от 
материнских растений во влажных 
местах, корневые разновозрастные 
отпрыски 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. нет данных 6 самосев в пойме р. Зырянка, пневая 
поросль 

Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex 
Rupr. 

с 8 лет 6 единичный самосев во влажных местах 

Corylus heterophylla Fesch. ex 
Trautv.  

с 7 лет* 
с 8 лет** 

4, 6 самосев (высота 110 см) на 1–2 м от 
материнских растений, поросль от 
корневищ 

Corylus americana Watt.  с 11 лет 6 поросль от корневищ 
Corylus cornuta Marsh.  с 5–6 лет*** 6 поросль от корневищ вокруг куста 

CAPRIFOLIACEAE Juss. 
Diervilla sessilifolia Buckl.  с 4 лет 6 разрастание основания куста за счёт 

полегания и укоренения побегов 
Diervilla lonicera Mill.  с 3 лет 1, 6 разрастание основания куста за счёт 

полегания и укоренения побегов 
Lonicera ruprechtiana Regel с 4 лет* 4, 6 единичный самосев вблизи материнских 

растений 
Symphoricarpus albus (L.) 
Blake 

с 4 лет 4–6 обильные отпрыски на корневищах 

Symphoricarpus occidentalis 
Hook.  

с 3 лет 4, 6 отпрыски на корневищах 
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Таблица (продолжение)

Название вида Возраст начала 
плодоношения 
вида в городе 

Место-
нахож-
дение в 
городе 

Характеристика возобновления 

CELASTRACEAE R. Br. 
Euonymus europea L.  с 4 лет* 2, 4–6 самосев вблизи и на разном удалении от 

материнских растений, корневые 
отпрыски, отпрысковые (парциальные) 
растения 

Euonymus maakii Rupr.  с 7 лет* 
 

4, 6 разновозрастные корневые отпрыски на 
2–4 м от материнских растений 

Euonymus verrucosa Scop.  с 13 лет*** 4–6 самосев вблизи материнского растения, 
корневые отпрыски на 1–2 м от 
материнских растений 

Euonymus nana Bieb. с 4–5 лет 6 укоренение полегающих побегов, 
отводки 

CORNACEAE Dumort. 
Swida sericea (L.) Holub  с 5–6 лет 5, 6 укоренение полегающих побегов, 

образование куртин 
CUPRESSACEAE Rich. ex Bartl. 

Thuja occidentalis L. с 5–7 лет 6 самосев (в ювенильном и имматурном 
состоянии) вблизи материнских растений 
во влажном месте 

ELAEAGNACEAE Juss. 
Elaeagnus commutata Bernth.  с 5 лет* 1–6 обильные корневые отпрыски, 

образующие куртины 
Shepherdia argentea (Pursh) 
Nutt. 

с 6 лет* 5, 6 единичное вегетативное и семенное 
возобновление вблизи материнских 
растений, часть потомства в 
генеративном состоянии 

FABACEAE Lindl. 
Amorpha fruticosa L. нет данных 4–6 возобновление разрастанием от корневищ 
Maackia amurensis Maxim. et 
Rupr.  

с 14 лет** 4–6 единичное семенное возобновление под 
пологом материнских растений 

Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. Ex Woloszcz.) 
Kloskova  

с 3 лет* 1, 4–6 побеги возобновления от основания и 
редко от полегающих побегов 

Robinia pseudoacacia L. нет данных 1, 4, 5 вегетативное возобновление от нижней 
части главных стволов, корневые 
отпрыски от 1 до 3 экз./м2 вблизи 
материнских растений 

FAGACEAE Dumort. 
Quercus robur L. с 12 лет* 3–6 самосев вблизи и на удалении от 

материнских растений до 10–40 экз./ м2 

(большинство гибнет на 4–6-й год жизни, 
поражаются мучнистой росой), 
единичный крупный (до 2.5м) самосев в 
виргинильном состоянии 

Quercus mongolica Fisch. ex 
Ledeb. 

нет данных 4 самосев (высота до 0.5 м), 8 экз./м2 на 
расстоянии до 20 м от материнских 
экземпляров 

GROSSULARIACEAE DC. 
Ribes aureum Pursh.  с 3 лет* 1, 2, 4–6 отпрыски на корневищах за пределами 

материнских экземпляров 
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Таблица (продолжение)

Название вида Возраст начала 
плодоношения 
вида в городе 

Место-
нахож-
дение в 
городе 

Характеристика возобновления 

Ribes glandulosum Grauer  с 4–5 лет 6 отводки на полегающих побегах, 
образование куртин 

Ribes americanum Mill. с 5 лет 6 отводки на полегающих побегах 
HYDRANGEACEAE Dumort. 

Deutzia parviflora Bunge с 4 лет 6 возобновление от почек в основании 
главной оси, разрастание куста 

Philadelphus tenuifolius Rupr. 
et Maxim.  

с 5–8 лет 2, 4–6 возобновление от укореняющихся 
полегающих ветвей, единичный самосев 
вблизи материнских растений 

JUGLANDACEAE A. Rich. ex Kunth 
Juglans mandshurica Maxim. с 11–16 лет** 1–4, 6 самосев (от 0.4 до 2–3 м высотой и более) 

в виргинильном и генеративном 
состоянии 

Juglans cinerea L. с 9 лет* 4 единичный самосев в виргинильном 
состоянии 

MENISPERMACEAE Juss. 
Menispermum dauricum L. с 3 лет* 4–6 поросль от поверхностной корневой 

системы и отводки на удалении до 7–10 м 
OLEACEAE Hoff. et Link 

Fraxinus mandshurica Rupr.  нет данных 6 самосев вблизи материнских растений в 
имматурном и виргинильном состоянии 

Fraxinus pennsylvanica Marsh. с 12 лет*** 1, 2, 4–6 самосев вблизи материнских растений и 
на удалении до 10–20 м в имматурном и 
виргинильном состоянии 

Forsytcha europaea Deg. et 
Bald. 

с 6 лет 6 укоренение полегающих побегов 

Syringa josikaea Jacq. Fil. с 5 лет 1, 4–6 самосев, побеги возобновления в 
основании куста 

Syringa vulgaris L. с 7 лет 1, 2, 4–6 обильные отпрыски, парциальные кусты 
на разном расстоянии от материнских 
растений, образование куртин из 
разновозрастных побегов 

Syringa wolfii Schneid. с 6 лет 2, 4–6 побеги возобновления в основании куста 
Syringa amurensis Rupr. с 7 лет* 1, 2, 4–6 самосев имматурного и виргинильного 

возрастного состояния (до 50 экз./м2 ) 
вблизи и единично на удалении (до 7 м) 
от материнских растений 

RANUNCULACEAE Juss. 
Clematis paniculata Thunb. с 4 лет 1, 4, 6 самосев на незадернённых участках 
Clematis recta L. с 4 лет 4, 6 самосев (5 экз./м2) на расстоянии до 4–5 м 

от материнских растений 
ROSACEAE Juss. 

Amelanchier spicata (Lam.) C. 
Koch. 

с 3–4 лет* 1–6 самосев разного возрастного состояния, 
включая генеративное, на расстоянии до 
10–12 м от материнских растений; 
обильные отпрыски вокруг стволов на 
расстоянии более 2 м 

Amelanchier alnifolia (Nutt.) 
Nutt. 

с 4–6 лет 1–6 самосев разного возрастного состояния, 
включая генеративное, вблизи и на 
удалении от материнских растений, 
отпрыски вокруг материнских растений 
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Таблица (продолжение)

Название вида Возраст начала 
плодоношения 
вида в городе 

Место-
нахож-
дение в 
городе 

Характеристика возобновления 

Amygdalus nana L. с 4–6 лет* 1, 2, 4–6 многочисленные корневищные отпрыски, 
образует куртины 

Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliott 

с 7 лет*** 1, 2, 4–6 редко укоренение горизонтально 
уклоняющихся боковых побегов 

Cerasus fruticosa Pall. с 6 лет* 1–6 многочисленные корневые отпрыски, 
образует куртины 

Chaenomeles maulei (Mast.) 
C.K. Schneid.  

с 6 лет 1, 4, 5 отпрыски по периметру куста 

Cotoneaster lucidus Schlecht. с 4–5 лет* 1, 2, 4–6 самосев высотой 20–45 см на расстоянии 
до 1.5 м от материнских растений 

Crataegus chlorosarca Maxim.  с 12 лет 1, 4–6 самосев до 10–12 экз./м2 разных 
возрастных состояний высотой до 1.1 м 
на расстоянии от 1 до 3 м от материнских 
растений 

Crataegus mollis Scheele с 12 лет 5, 6 самосев в виргинильном, 
прегенеративном и единично в 
генеративном состоянии 

Crataegus pinnatifida Bunge с 12–13 лет* 1, 4–6 самосев в вергинильном состоянии 4–5 
экз./м2, в генеративном – 1 экземпляр на 
расстоянии 5 м от материнского растения 

Malus sieversii (Ledeb.) M. 
Roem. 

с 7–10 лет 4–6 единичное вегетативное возобновление 
(при повреждении корневой системы) 

Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim.  

с 4 лет* 1, 2, 4–6 семенное возобновление (от 1 до 47 
экз./м2 разного возрастного состояния, 
включая генеративное, на расстоянии до 
4 м от материнских растений 

Prunus maackii (Rupr.) Kom. с 6 лет* 1–6 самосев высотой от 0.4 до 1–2.5 м на 
расстоянии от 3–5 м до 30 м от 
материнских растений разного 
возрастного состояния, включая 
генеративное, возобновление на 
горизонтальных корнях 

Prunus virginiana (L.) Mill. с 7 лет* 1, 4–6 корневая поросль, образование 
небольших куртин 

Prunus pensylvanica L. с 4–5 лет* 
с 7–8 лет*** 

1, 2, 4–6 обильные корневые отпрыски 2–8 м 
высотой, отходящие в стороны на 2–15 м 
и более от материнских растений, 
значительная часть в генеративном 
состоянии 

Rosa glauca Pourr. с 4 лет* 1, 2, 4–6 отпрыски на длинных корневищах 
Rosa rugosa Thunb.  с 3 лет* 1, 2, 4-6 обильные отпрыски разного возраста на 

корневищах, образует куртины 
Rosa spinosissima L.  с 5 лет 1, 5, 6 отпрыски на коротких корневищах 
Rubus odoratus L. с 2 лет 4, 6 самосев высотой 0.8–1.2 м на расстоянии 

7 м от материнских растений, обильная 
корневая поросль, образует куртины 

Sorbaria sorbifolia(L.) A. Br.  с 4 лет 1–6 многочисленные отпрыски от корневищ, 
парциальные кусты, образует большие 
куртины 

Spiraea douglasii Hook. с 2 лет* 
с 2–5 лет 

1, 6 корневищные отпрыски, образует 
куртины 
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Таблица (окончание)

Название вида Возраст начала 
плодоношения 
вида в городе 

Место-
нахож-
дение в 
городе 

Характеристика возобновления 

Spiraea trichocarpa Nakai с 5 лет 1, 6 корневищные отпрыски, образует 
куртины 

Spiraea japonica L. 
и её садовые формы 

с 2 лет* 
с 2–3 лет 

6 с 2010 г. даёт обильный самосев на 
незадернённых участках 

RUTACEAE Juss. 
Rhellodendron amurense Rupr. с 15 лет** 

с 12–15 лет 
1, 4–6 единичный самосев высотой 0.9 м в 

виргинильном возрастном состоянии 
вблизи и на расстоянии до 10 м от 
материнских растений 

SCHISANDRACEAE Blume 
Schisandra chinensis (Turcz.) 
Baill. 

с 12 лет** 1, 6 корневищные отпрыски и отводки 

ULMACEAE Mirb. 
Ulmus laevis Pall. с 10 лет* 4, 5 умеренный самосев вблизи и на удалении 

от материнских растений 
Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. с 12 лет 4 самосев вблизи материнских растений 
Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr  с 12 лет* 4 самосев (21 экз./м2) до 50 см высотой на 

расстоянии 13–20 м от материнских 
растений 

VIBURNACEAE Rafin. 
Viburnum lantana L. с 7 лет*** 1, 2, 4–6 самосев высотой до1.3 м (до 35 экз./м²), 

включая особи в генеративном 
состоянии, корневая поросль у взрослых 
(более 30 лет) растений 

Viburnum sargentii Koehne с 7 лет*** 4 самосев (2–3 экз./м2) возле материнских 
растений 

VITACEAE Juss. 
Vitis amurensis Rupr. с 8 лет** 1, 4–6 отводки 
Parthenocissus quenquefolia 
(L.) Planch.  

с 7 лет* 1, 2, 4–6 отводки 

Parthenocissus inserta (Kerner) 
Fritsch 

нет данных 5, 6 отводки 

 
Примечание. Возраст начала плодоношения приведён по данным: * А.В. Скворцовой, З.Г. Екатеринчевой [1981],
** Г.И. Гороховой [1981], *** Т.Н. Встовской, И.Ю. Коропачинского [2005], а также собственным данным.
Местонахождение: 1 – городские сады, парки, скверы; 2 – территории жилой застройки; 3 – городские леса, лесо-
парки; 4 – Новосибирский дендропарк, 5 – дендрарий СибНИИРС, 6 – дендрарий ЦСБС.

Анализ полученных данных показал, что из
91 чужеродного для Новосибирска вида дре-
весных растений, дающих естественным пу-
тём семенное или вегетативное потомство, 40
видов произрастают в садах, парках и скверах,
28 встречаются на жилых территориях, 69 во-
зобновляющихся видов отмечено в Новоси-
бирском дендропарке, значительная часть (82
вида) выявлена в ЦСБС (рис. 2).

У некоторых видов, встречающихся как в
городском озеленении, так и в дендрариях

(Spiraea japonica, Malus sieversii, Clematis
recta, Forsytcha europaea, Thuja occidentalis,
Swida sericea, Euonymus verrucosa,
Symphoricarpus albus, Corylus heterophylla,
Berberis thunbergii), естественное возобновле-
ние зафиксировано только в коллекционных
насаждениях. Часть возобновляющихся в ус-
ловиях Новосибирска видов древесных расте-
ний – Parthenocissus inserta, Ulmus japonica,
U. laciniata, Juglans cinerea, Ribes glandulosum,
Deutzia parviflora, Quercus mongolica,
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Рис. 2. Число возобновляющихся чужеродных видов древесных растений на объектах озеленения и в коллекцион-
ных насаждениях Новосибирска

Shepherdia argentea, Euonymus nana, Corylus
cornuta, C. americana, Alnus hirsuta,
Eleutherococcus sessiliflorus и E. senticosus,
Acer campestre, A. tegmentosum, A.
mandshuricum, A. ukurunduense, Acer
pseudosieboldianum – произрастает только в
дендрариях.

В ходе исследований у ряда чужеродных
видов городской дендрофлоры не обнаруже-
но естественного семенного или вегетативно-
го потомства на территории г. Новосибирска:
Aesculus hippocastanum L., Aristolochia
manshuriensis Kom., Betula microphylla Bunge,
Hydrangea paniculata Siebold, Lonicera maackii
(Rupr.) Herd., Lonicera nigra L., Pentaphylloides

davurica (Nestl.) Ikonn., Picea abies (L.) Karst.,
Picea pungens Engelm., Pinus mugo Turra,
Populus suaveolens Fisch., Pyrus ussuriensis
Maxim., Rhamnus ussuriensis Ja. Vassil., Salix
ledebouriana Trautv., Salix fragilis L., Salix
udensis Trautv. et C.A. Mey., Salix purpurea L.,
Salix schwerinii E. Wolf, Sibiraea altaensis
(Laxm..) Schneid., Ulmus pumila L.

В соответствие с принятой нами классифи-
кацией жизненных форм [Коропачинский,
Встовская, 2002], 46% возобновляющихся в
городе видов – деревья первой-третьей вели-
чины и деревца, 45% составляют кустарники,
7% – деревянистые лианы, 2% – полукустар-
ники (рис. 3). У деревьев преобладает семен-

Рис. 3. Соотношение жизненных форм возобновляющихся в городе видов: Д – деревья первой – второй величины;
ДК – деревья третьей величины и деревца, часто многоствольные, приобретающие форму крупного кустарника
(виды из родов Acer, Prunus, Crataegus); К – кустарники разной величины; Л – деревянистые лианы, Пк – полуку-
старники.
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ное возобновление, некоторые виды (Alnus
incana, A. glutinosa, Prunus maackii) образуют
также корневые отпрыски на разном удалении
от материнских растений и поросль от пней,
кустарники и лианы возобновляются преиму-
щественно вегетативным путём.

Выявлено, что чужеродные древесные рас-
тения, естественно возобновляющиеся на тер-
ритории г. Новосибирска, представлены раз-
ными географическими элементами. В резуль-
тате анализа выделено 4 типа природных аре-
алов исследуемых видов (рис. 4).

Основу возобновляющихся древесных рас-
тений (44%) составляют виды с восточноази-
атским типом ареала. К ним относятся, напри-
мер, Acer ginnala, Fraxinus mandshurica,
Philadelphus tenuifolius, Prunus maackii, рас-
пространённые в городских ландшафтах и ред-
ко встречающиеся в озеленении города дере-
вья, кустарники и лианы (Syringa amurensis,
Syringa wolfii, Juglans mandshurica, Viburnum
sargentii, Vitis amurensis). Они успешно исполь-
зуются в ландшафтном строительстве, прояв-
ляют устойчивость и высокие декоративные
качества в самых разных экологических усло-
виях крупного сибирского города. Плодоносят
и дают самосев дальневосточные клёны (Acer
mono, A. tegmentosum, A. mandshuricum), есте-
ственно произрастающие в более тёплых по
сравнению с Новосибирском регионах, релик-
товые виды (Phellodendron amurense, Maackia
amurensis). Вегетативно возобновляются, об-

Рис. 4. Число естественно возобновляющихся в Новосибирске видов древесных растений разного географическо-
го происхождения: ЕА – виды с евразиатским типом ареала, Е – с европейским, ВА – с восточно-азиатским, СА –
с североамериканским.

разуя большие куртины-клоны, лианы (Vitis
amurensis и Menispermum dauricum), а также
широко распространённый в городском озеле-
нении кустарник Rosa rugosa, имеющий при-
родный ареал в самых южных районах Даль-
него Востока. В трёх дендрологических кол-
лекциях отмечено семенное потомство у пред-
ставителя широколиственных лесов российс-
кого Дальнего Востока Maackia аmurensis, ко-
торый сохраняет в условиях Новосибирска
жизненную форму дерева, отличается обиль-
ным декоративным цветением и высоким реп-
родуктивным потенциалом, образуя большое
количество жизнеспособной пыльцы и форми-
руя качественные семена [Чиндяева, Киселё-
ва, Цыбуля, 2012]. Интенсивное семенное во-
зобновление разного возрастного состояния
зафиксировано у Juglans mandshurica в жилых
микрорайонах Новосибирского научного цен-
тра (ННЦ СО РАН), в озеленении которых вид
стал применяться с начала 1960-х гг.

Длительно произрастает на территории ден-
дропарка и в ЦСБС слабо зимостойкий даль-
невосточный клён Acer pseudosieboldianum,
интродуцированный в Новосибирске более 50
лет назад. Он сохранился в коллекционных
посадках в виде невысоких (от 0.8 до 1.2–1.4
м) растений, образующих большие живопис-
ные куртины. В местах естественного обита-
ния вид имеет форму невысокого деревца или
кустарника, флористически близок к североа-
мериканскому Acer circinatum Pursh, который
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в условиях природного ареала часто «изогнут
и ползёт по земле» [Коропачинский, Встовс-
кая, 2002, с. 474–475; Элайс Томас С., 2014]. К
видам с данным типом ареала отнесены
Corylus heterophylla, Euonymus maakii,
Menispermum dauricum, Quercus mongolica,
Ulmus japonica, Alnus hirsute, встречающиеся,
помимо Дальнего Востока, в некоторых райо-
нах Восточной Сибири, а также эндемичный
вид Cotaneaster lucidus, произрастающий в
восточной части Восточного Саяна (Тункинс-
кая котловина) и вокруг южной оконечности
оз. Байкал, и несколько чужеродных видов,
имеющих природный ареал за пределами Рос-
сии – в Китае, Корее, Японии (Berberis
thunbergii, Chaenomeles maulei, Clematis
paniculata, Spiraea japonica, Spiraea
trichocarpa).

Большую группу возобновляющихся видов
(33%) составляют растения североамериканс-
кого происхождения, включая традиционные
в озеленении Новосибирска, а также редкие в
городе или произрастающие только в коллек-
ционных насаждениях. Семенным путём и
вегетативно активно возобновляются Acer
negundo, Amelanchier spicata, A. alnifolia,
Physocarpus opulifolius, Fraxinus pennsylvanica,
Elaeagnus commutata и др. Длительное время
(более 40–50 лет) сохраняются на объектах
озеленения и в коллекциях, возобновляясь ве-
гетативно и распространяясь в местах посад-
ки, Parthenocissus inserta, P. quenquefolia,
Symphorycarpos albus, S. occidentalis, Swida
sericea, а также подмерзающие в местных ус-
ловиях, но обладающие хорошей регенераци-
онной способностью Amorpha fruticosa и
Robinia pseudoacacia. Крупную куртину в Но-
восибирском дендропарке сформировал вид
Rubus odoratus, введённый в культуру в 1948
г., возобновляясь как семенами, так и вегета-
тивно. Среди наиболее активно возобновляю-
щихся в городской среде североамериканских
видов – Acer negundo, в Новосибирске он час-
то произрастает вдоль автомагистралей и же-
лезных дорог, в парках, садах, скверах, у жи-
лых домов, используется в зелёном строитель-
стве с середины прошлого века, характеризу-
ется быстрым ростом и обильным плодоноше-

нием. На ландшафтных объектах и в коллек-
ционных насаждениях нами выявлена вегета-
тивная подвижность вида Prunus pensylvanica,
имеющего жизненную форму многоствольно-
го деревца. Недолговечный в местных усло-
виях чужеродный вид везде образует много-
численное потомство разного возрастного со-
стояния, включая большое количество плодо-
носящих экземпляров, в дендрарии СибНИ-
ИРС 94% особей данного вида находится в
генеративном состоянии.

По результатам исследований А.П. Белано-
вой широко распространённый в городском
озеленении полиморфный устойчивый вид
Physocarpus opulifolius отнесён к потенциаль-
но инвазионным. В условиях Новосибирска
вид характеризуется обильным плодоношени-
ем, естественным возобновлением, высокой
всхожестью семян, коротким прегенератив-
ным периодом развития. Масса 1000 плодов
пузыреплодника в местных условиях состав-
ляет 10.71±0.1 гр., при осеннем посеве семян
в грунт без предварительной стратификации
всхожесть их достигает 75.3% [Беланова и др.,
2017].

К растениям с евроазиатским типом ареала
отнесено 11 возобновляющихся видов (12% от
общего числа), 5 из них (Acer tataricum,
Clematis recta, Euonymus europaea, E. nana,
Viburnum lantana) естественно распростране-
ны в странах Европы, в Малой и Центральной
Азии. В Новосибирске они интродуцированы
в середине прошлого века [Скворцова, Екате-
ринчева, 1981]. В их числе успешно возобнов-
ляющийся в городе семенным путём Acer
tataricum, природный ареал которого в евро-
пейской части России, на юго-востоке Запад-
ной Европы и Балканском полуострове, в Ира-
не и Турции, где вид встречается в подлеске
широколиственных лесов, на вырубках, на
высоких гривах в поймах рек [Деревья и кус-
тарники СССР, 1958]. В Новосибирске он осо-
бенно широко распространён по территории
дендропарка, где впервые появился в 1951 г.
Семенное возобновление вида зафиксировано
на разном удалении от материнских растений,
на участках разреженных насаждений и их
опушках. Обильный самосев выявлен у вида
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Viburnum lantana, произрастающего в цент-
ральной и южной частях европейской России,
в средней и южной Европе, в Западной Азии,
Северной Африке [Деревья и кустарники
СССР, 1962]. Среди потомства Viburnum
lantana на территории Новосибирска встреча-
ются особи в генеративном состоянии. На тер-
ритории дендрологических коллекций и инт-
родукционных участках ЦСБС даёт самосев
средиземноморско-европейский вид Clematis
recta, в дендропарке он сохраняется естествен-
ным путём с конца 1980-х гг., когда прекрати-
лись работы по поддержанию насаждений.
Вид Euonymus europaea, распространённый в
природе в европейской части России, в Кры-
му, на Кавказе, в Западной Европе и Малой
Азии, даёт потомство на территории многих
объектов озеленения Новосибирска в местах
произрастания материнских особей.

Шесть евразийских видов – Alnus incana, A.
glutinosa, Amygdalus nana, Cerasus fruticosa,
Rosa spinosissima, Ulmus laevis естественно
произрастают на территории Западной и Вос-
точной Европы, в Малой Азии, а также встре-
чаются в западных и юго-западных районах
Сибири, но не отмечены в составе природной
флоры Новосибирской области и отнесены к
чужеродным видам.

У распространенного в городском озелене-
нии Ulmus laevis основная часть ареала нахо-
дится в Европе. На территории Сибири его
местообитания отмечены в Тобол-Ишимском
междуречье, в верховьях левых притоков То-
бола к западу от 63° в. д. и между 57 и 60° с. ш.,
в некоторых районах Западной Сибири он на-
турализуется, а в Новосибирской области име-
ет статус потенциально инвазионного вида
[Чёрная книга…, 2016, с. 347–349]. В Новоси-
бирске самосев вида отмечен на территории
дендропарка и коллекционных насаждений, а
также за их пределами.

Amygdalus nana естественно произрастает в
Западной и Восточной Европе, включая юж-
ную Германию, Венгрию, Чехию, в Средизем-
номорье, в степной и лесостепной зонах евро-
пейской России, в Крыму, на Кавказе, на севе-
ро-западе Средней Азии, в Сибири вид встре-
чается в верховьях Тобола и в самых южных

степных районах в предгорьях Западного Ал-
тая [Флора Восточной Европы, 2001; Коропа-
чинский, Встовская, 2002, с. 296]. Он культи-
вируется в Новосибирске с 1953 г., на объек-
тах озеленения в процессе естественного ста-
рения и отмирания главных осей с 15–20-лет-
него возраста образует большое количество
отпрысков на подземных корневищах, которые
распространяются за пределы материнских
растений на расстояние нескольких метров,
занимая новые территории в садах и парках
[Киселёва, Чиндяева, 2013]. Alnus glutinosa
является одним из наиболее широко распрос-
транённых видов ольхи, его природный ареал
в Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Север-
ной Африке, в Сибири – в Тюменской и Кур-
ганской областях [Банаев, Шемберг, 2000].
Естественное возобновление вида зарегистри-
ровано на территории дендрария ЦСБС. Alnus
incana (естественный ареал в Западной Евро-
пе, европейской части России, на Кавказе, в
Малой Азии, Северной Африке, в Западной
Сибири западнее 86° в. д. – в Тюменской, Кур-
ганской, Омской областях) в насаждениях
Новосибирска встречается редко, материнские
растения на объектах озеленения и в коллек-
ционных посадках образуют обильные корне-
вые отпрыски, на увлажнённых участках от-
мечен самосев.

Из 10 естественно возобновляющихся в ус-
ловиях Новосибирска европейских видов мас-
совый самосев зафиксирован у вида широко-
лиственных лесов европейской России и За-
падной Европы Quercus robur. Его потомство,
включая единичные крупные особи в вирги-
нильном состоянии, встречается преимуще-
ственно на территориях с умеренной антро-
погенной нагрузкой – в лесопарках и дендра-
риях. Значительная часть самосева подверже-
на поражению мучнисто-росяными грибами.
На ландшафтных объектах разного назначения
отмечено семенное и вегетативное возобнов-
ление растений с природным ареалом в Сред-
ней и Южной Европе, Западной Украине, в
Карпатах и горных областях Балканского по-
луострова – Berberis vulgaris, Syringa vulgaris,
S. josikaea. Широко распространённый в озе-
ленении вид Syringa vulgaris образует обиль-
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ные отпрыски на разном расстоянии от мате-
ринских растений, формирует крупные курти-
ны из разновозрастных побегов. В дендроло-
гических коллекциях встречается самосев у
Euonymus verrucosa, у слабо зимостойкого в
Сибири Acer campestre, а также у вида Acer
platanoides, который признан неперспектив-
ным и отнесён к значительно повреждающим-
ся в местных условиях интродуцентам [Встов-
ская, Коропачинский, 2005]. Растения Acer
platanoides в течение длительного времени
(более 40–50 лет) сохраняются в городских
насаждениях, восстанавливаясь естественным
путём за счёт образования новых стволов от
основания материнских растений после силь-
ных зимних повреждений.

В ходе исследований выявлено, что боль-
шинство чужеродных древесных растений на
территории Новосибирска возобновляется ве-
гетативно – 45%, дают самосев 34%, возобнов-
ляются как вегетативно, так и семенным пу-
тём 21% видов (рис. 5).

Способность одновременно к естественно-
му семенному и вегетативному воспроизвод-
ству в местных условиях зафиксирована у
представителей родов Euonimus, Syringa,
Amelanchier, Prunus, Viburnum и др. Среди них
выделяется Euonymus europaea, его многочис-
ленное вегетативное и семенное потомство
отмечено нами на многих объектах озелене-
ния, включая районы жилой застройки. Осо-
бенно интенсивно естественным путём рас-

Рис. 5. Число видов древесных растений, возобновляющихся на территории города семенным или вегетативным
путём.

пространяется данный вид по территории Но-
восибирского дендрологического парка, здесь
он впервые посажен в 1954 г. (образцы полу-
чены из г. Пензы) и к настоящему времени
сформировал большие куртины-клоны. Веге-
тативная подвижность позволяет Euonymus
europaea постепенно увеличивать занимаемую
территорию в городских насаждениях.

У дальневосточного вида Prunus maackii
помимо семенного потомства (включая плодо-
носящие особи) в городской среде часто на-
блюдается вегетативное возобновление на го-
ризонтальных корнях сенильных растений с
образованием дочерних экземпляров на рас-
стоянии 1.5–2 (3) м, а также замещение отми-
рающих стволов в возрасте более 50–60 лет
побегами возобновления от основания мате-
ринского растения.

Среди естественно возобновляющихся в го-
родской среде видов преобладают растения-
мезофиты – 56 видов (62% от числа зарегист-
рированных) – Acer negundo, Physocarpus
opulifolius, Euonymus europea, Prunus
pensylvanica, Rosa rugosa, Sorbaria sorbifolia
и др. Около 30% (27 видов) отнесено к мезок-
серофитам (Acer tataricum, Amelanchier
spicata, A. alnifolia, Berberis thunbergii, Corylus
americana, Crataegus chlorosarca, Quercus
robur, Cotoneaster lucidus, 6 видов – ксерофи-
ты (Amygdalus nana, Elaeagnus commutatа,
Rosa spinosissima и др.), 2 вида (Alnus incana и
Alnus glutinosa) – гигрофиты.
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Выявлено, что отсутствие возобновления
или его низкая численность у того или иного
вида древесных растений в городских садах,
парках, скверах часто обусловлены своевре-
менным проведением работ по уходу за зелё-
ными насаждениями и удалением потомства
чужеродных видов с объектов озеленения.

В результате проведённых исследований
чужеродные древесные растения, дающие ес-
тественное потомство на территории города,
разделены нами на 3 группы по характеру во-
зобновления. В первую включено 14 видов,
наиболее активно возобновляющихся семена-
ми и/или вегетативно и расселяющихся по тер-
ритории ландшафтных объектов и за их пре-
делами: Acer negundo, A. ginnala, A. tataricum,
Amelanchier spicata, A. alnifolia, Prunus
pensylvanica, Physocarpus opulifolius,
Elaeagnus commutate, Euonymus europea,
Quercus robur, Juglans mandshurica, Fraxinus
pennsylvanica, Ulmus laevis, Sorbaria sorbifolia.
Ко второй группе отнесены виды, вегетатив-
но возобновляющиеся и увеличивающие тер-
риторию произрастания за счёт образования
больших или меньших по площади куртин-
клонов: Amygdalus nana, Amorpha fruticose,
Berberis vulgaris, Euonymus maakii,
Menispermum dauricum, Parthenocissus
quenquefolia, P. inserta, Rosa rugosa, Rubus
odoratus, Ribes aureum, Robinia pseudoacacia,
Spiraea douglasii, Symphorycarpos albus, S.
occidentalis, Swida sericea, Syringa vulgaris,
Vitis amurensis. В третью вошли виды, кото-
рые не увеличивают занимаемую площадь, но
в течение длительного времени сохраняются
в местах посадки благодаря хорошей регене-
рационной способности и восстановлению
после повреждений или естественного отми-
рания старых стволов за счёт образования по-
бегов возобновления от основания материнс-
ких растений (Acer platanoides, Eleutherococcus
senticosu и E. sessiliflorus, Deutzia parviflora,
Syringa josikaea, S. wolfii, Chaenomeles maulei,
Chamaecytisus ruthenicus). Выявлено, что часть
чужеродных видов в Новосибирске возобнов-
ляется при наличии подходящих благоприят-
ных экологических условий, образуя отводки
на полегающих ветвях, давая поросль возле

материнских растений или самосев на влаж-
ных и незадернённых участках (Alnus hirsute,
Berberis aquifolium, Clematis paniculata,
Corylus americana, C. cornuta, Diervilla
lonicera, Euonymus nana, Ribes americanum,
Rosa spinosissima, Spiraea japonica, Thuja
occidentalis и др. Отмечено также, что процес-
сы естественного возобновления древесных
растений в условиях крупного сибирского го-
рода имеют определённую специфику, их раз-
витие зависит от многих факторов. Усиление
интенсивности процессов возобновления в
последние 15–20 лет мы связываем, в том чис-
ле, с некоторым потеплением климата Ново-
сибирска, с более высокими температурными
показателями градостроительной среды по
сравнению с пригородными территориями.
Кроме того, на численность возобновления
растений может влиять снижение интенсивно-
сти или полное отсутствие ухода за насажде-
ниями на многих ландшафтных объектах го-
рода. В дальнейшем предполагается изучение
биологического разнообразия насекомых-по-
сетителей интродуцированных видов как важ-
ного фактора, влияющего на репродуктивные
процессы растений и во многом определяю-
щего наличие естественного возобновления на
урбанизированных территориях Сибири.

Заключение
Впервые в условиях г. Новосибирска на тер-

ритории дендрологических коллекций и раз-
ных по назначению городских ландшафтных
объектов зарегистрирован 91 чужеродный вид
древесных растений, естественно возобновля-
ющихся семенным путём и вегетативно. Боль-
шая часть из них (44%) – восточноазиатские
виды, 33% – виды североамериканского про-
исхождения, 12% видов – с евроазиатским ти-
пом ареала и 11% – с европейским. 6 видов из
группы евразийских (Alnus incana, A. glutinosa,
Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, Rosa
spinosissima, Ulmus laevis) встречаются на тер-
ритории Сибири, однако не входят в состав
природной флоры Новосибирской области и
отнесены к чужеродным. Некоторые из них
(Ulmus laevis, Amygdalus nana, Alnus incana)
длительное время культивируются в городс-
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кой среде, они активно возобновляются есте-
ственным путём на объектах озеленения и в
коллекциях.

Выявлено, что большинство чужеродных
древесных растений на территории Новоси-
бирска возобновляется вегетативно – 45%,
дают самосев 34%, возобновляются как веге-
тативно, так и семенным путём 19 видов
(21%). Почти половина возобновляющихся
видов – деревья первой-третьей величины и
деревца, 45% – кустарники, 7% – деревянис-
тые лианы, 2% – полукустарники. Среди во-
зобновляющихся видов преобладают мезофи-
ты.

Отмечено, что в последние годы происхо-
дит активное возобновление и распростране-
ние на территории города многих чужеродных
видов, включая Acer negundo, Quercus robur,
Juglans mandshurica, Fraxinus pennsylvanica,
Ulmus laevis, Euonymus europea, Physocarpus
opulifolius, Elaeagnus commutatа, Sorbaria
sorbifolia. Обилие и характер распространения
семенного и вегетативного потомства по го-
родской территории во многом зависит от со-
стояния напочвенного покрова, интенсивнос-
ти ухода за насаждениями и других факторов.

Работа выполнена в рамках государственно-
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PATTERNS OF NATURAL REGENERATION OF ALIEN
SPECIES OF WOODY PLANTS IN NOVOSIBIRSK

Chindyaeva L.N.*, Belanova A.P., Kiseleva T.I.

Central Siberian Botanical Garden, SB RAS
Novosibirsk 630090;
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For the first time in the territory of the big Siberian city of Novosibirsk in the arboreta, gardens, parks,
and residential areas, 91 species of woody plants of different geographical origin, which naturally produce
seed and vegetative progeny, have been revealed. It has been established that 44% of species regenerating in
the city grow naturally in the area of the Russian Far East and countries of south-eastern Asia, Thirty three
percent are of North American origin and 23% of species have European and Eurasian range types. Most of
alien species (45%) have vegetative regeneration, 34% of species are self-seeding and 21% of species have
seed and vegetative regeneration. By a character of natural regeneration in urban environment, there are
three groups of alien species: species that actively regenerate by seed and also have vegetative regeneration
and spread over landscape objects and outside them (Acer negundo, Amelanchier spicata, A. alnifolia,
Elaeagnus commutata, Euonymus europea, Fraxinus pennsylvanica, Prunus pensylvanica, Physocarpus
opulifolius, Ulmus laevis and others), species that have vegetative regeneration and increase the area of
growth due to formation of clump-clones (Amorpha fruticosa, Menispermum dauricum, Parthenocissus
quenquefolia, P. inserta, Rosa rugosa, Rubus odoratus, Symphorycarpos albus, Syringa vulgaris, Swida
sericea, Vitis amurensis), and those that regenerate and remain for long in the sites of planting without
increase in the area (Acer platanoides, Eleutherococcus senticosu, E. sessiliflorus, Deutzia parviflora, Syringa
josikaea, S. wolfii).

Key words: alien woody plant species, urban environment, naturalization, Novosibirsk.




