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SILVICULTURAL ROLE OF SPRUCE SPACING AT PLANTING  

IN THE LOSINY OSTROV NATIONAL PARK 

 
С учетом лесокультурно-лесоводственной важности пара-

метров размещения посадочных мест были исследованы куль-
туры ели с разными величинами междурядий и шага посадки. 
Целью исследований являлось обоснование возможности созда-
ния эстетически ценных и устойчивых насаждений ели путём 
разработки перспективных типов лесных культур на основе уни-
кального опыта выращивания еловых искусственных насаждений. 
Обследования велись на 20 секциях, представленных опытными 
посадками ели в Национальном парке Лосиный Остров и частич-
но — в ближнем Подмосковье. Оценка результатов выращива-
ния лесных культур ели велась в долях стандартного отклонения 
по вариантам опыта (секциям) на предмет относительной ус-
пешности по высоте, диаметру и запасу древесины. В итоге 
выдавался итоговый показатель (G) целесообразности примене-
ния того или иного размещения посадочных мест при закладке 
лесных культур ели в Лосином Острове. Оценка по запасу 
стволовой древесины Qм показала преимущества лесных куль-
тур ели с густотой посадки в пределах 4,1-4,8 тыс. экз. на 1 га. 
Применительно к функциональной значимости Национального 
парка Лосиный Остров основным целевым направлением выра-
щивания рукотворных ельников является не выращивание их на 
древесную массу, а создание и формирование хорошо разви-
тых деревьев с низко опущенной кроной в сочетании с высоки-
ми показателями диаметров и высот. Результаты исследований 
разнообразных экспериментальных вариантов размещения ле-
сокультурных посадочных мест позволяют рекомендовать за-
кладку крайне редких лесных культур ели с размещением поса-
дочных мест в пределах 7,0-7,5×3,0 м. Такие посадки будут не 
только положительны с эстетической точки зрения, но и пер-
спективны с позиции повышения устойчивости искусственных 
насаждений ели к абиотическим факторам. 

 

Ключевые слова: лесные культуры, ель европейская, На-
циональный парк Лосиный Остров, параметры размещения, 
тип лесных культур, густота посадки, шаг посадки, таксацион-
ная характеристика, продуктивность, устойчивость. 

Spruce crops with different type of spacing were 
observed taking into account the distribution parameters. 
The goal of the research was to prove the possibility to 
create aesthetically valuable and sustainable spruce 
stands by means of the development of promising crops 
based on the experience obtained from artif icial spruce 
plantations. The research was carried out in 20 
experimental spruce plantations in the Losiny Ostrov 
National Park and partially in the Moscow Region. The 
final estimation was based on the deviation from the 
control in terms of height, diameter and volume. The 
result was represented by the G-index, i.e. the feasibility 
of a certain type of spacing at spruce crops planting in 
the Losiny Ostrov National Park. According to the stem 
volume data Qм, the planting density of 4.1-4.8 thousand 
plants per hectare proved to be the most effective. 
When it comes to the functional aspect of the Losiny 
Ostrov National Park, the main purpose of the spruce 
plantation is to establish and grow well-developed trees 
with low crown combined with big diameter and height 
excluding the possibility of their util isation for wood pulp. 
The observation results of different experiments make it 
possible to suggest planting of the rare spruce crops with 
the spacing of 7.0-7.5 × 3.0 m. Such plantations may be 
used not for aesthetic purposes only, but also for spruce 
plantation sustainability to abiotic factors. 
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Введение 

Важной составляющей типа лесных культур 
является размещение лесокультурных поса-
дочных мест. Оно (размещение растений при 
посадке) численно связано с первоначальной 
густотой посадки. Величина последней может 
изменяться либо корректироваться только в 
случае дополнений. Затем в жизни искусст-
венного насаждения главенство переходит к 
густоте стояния. 

Более двух веков тому назад уже уделя-
лось значительное внимание густоте лесных 
культур. Например, рекомендация Е.Ф. Зяб-
ловского высаживать от 2300 до 5040 расте-
ний на 1 га была признана действенной и во 
второй половине XX в. [1, 2]. При этом на 
протяжении полутора веков среди лесоводов 
постоянно шёл поиск оптимальной густоты 
посадки [3]. 

В Центральной России накоплен значитель-
ный опыт по густоте культур ели. Самые 
старые культуры ели с различной густотой 
посадки были созданы во второй половине 
XIX в. в Лесной опытной даче Петровской 
земледельческой и лесной академии (ныне 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева). Посадка 
осуществлялась посадочным материалом в 
возрасте от 1 года до 7 лет в количестве от 
2,4 до 30,0 тыс. шт. на 1 га. Наиболее про-
дуктивными оказались сложные ельники с 
первоначальной густотой около 4 тыс. шт/га 
3-4-летних саженцев [4]. 

В лесокультурной практике XIX в. на тер-
ритории Московской губернии нередко соз-
давали посадки культур ели очень редкой 
густоты посадки. Так, Б.Ф. Чиж, лесничий 
Погонно-Лосиного Острова, в 1889 г. поса-
дил культуры ели 5-7-летними саженцами в 
количестве 2200 шт. на 1 га. По данным ле-
соустройства 1934 г., т.е. в возрасте 45 лет, 
эти культуры росли по I классу бонитета и 
имели запас на 1 га до 250 м3, что указывает 
на хороший рост и производительность. В 
возрасте 105 лет, по данным М.Д. Мерзлен-
ко, П.Г. Мельника и А.С. Сухорукова, эти 
культуры росли по I классу бонитета, имели 
среднюю высоту 27,5 м, средний диаметр 
30,3 см и запас стволовой древесины  
475 м3/га [5]. 

Лесничий Никольской лесной дачи  
Г.А. Сычёв в 1899 г. заложил 5-8-летней 
елью культуры с густотой посадки  
2200 шт/га (размещение сажень на сажень, 
т.е. 2,13×2,13 м). В возрасте 76 лет ель 
имела средний диаметр 22,2 см, среднюю 
высоту 24,2 м, а запас насаждения был равен 
413 м3/га. Тип леса этого участка — ельник-
черничник свежий. 

В Московской области на территории Сол-
нечногорского опытного лесхоза были об-

следованы 60-летние культуры ели с густотой 
посадки 2500, 3268, 4762 шт/га, произра-
стающие на дерново-подзолистой среднесуг-
линистой старопахотной почве на морене [6]. 
Редкие культуры (2500 шт/га) имели пре-
имущество с точки зрения лучшего роста по 
высоте и диаметру, большей производитель-
ности, хорошего роста по объёму стволов. 
Однако лучшее очищение от мертвых сучков 
было в более густых культурах (4762 шт/га). 

Широкие исследования на предмет лесо-
водственного эффекта были проведены в Во-
локоламском опытном лесхозе Московской 
области в экспериментальных посадках с 
разным размещением посадочных мест  
[7, 8]. Было установлено, что чрезмерно ши-
рокие междурядья (4,8 м и более), способ-
ствуя достижению общего хорошего разви-
тия деревьев ели по высоте и диаметру, не 
создают к 25-летнему возрасту возможно-
стей для формирования полностью сомкну-
тых посадок и не способствуют накоплению 
потенциально возможного запаса стволовой 
древесины. 

Целью исследований являлось обоснова-
ние возможности создания эстетически цен-
ных и устойчивых насаждений ели путём раз-
работки перспективных типов лесных культур 
на основе уникального опыта выращивания 
еловых искусственных насаждений, созданных 
в Национальном парке Лосиный Остров. 

 
Объекты и методы исследований 

Исследования проводились на объектах 
лесных культур ели в Национальном парке 
Лосиный Остров и ближнем Подмосковье. В 
основу методологии изучения лесных культур 
положен как статический, так и статико-
динамический методы исследования по  
Н.П. Кобранову [9]. Кроме того, широко ис-
пользовались методические разработки  
В.В. Огиевского и А.А. Хирова, А.Р. Родина 
и М.Д. Мерзленко [10, 11] и др. 

Для объективного суждения о сравнитель-
ной успешности роста и продуктивности ели в 
различных по густоте вариантах рассчитывал-
ся относительный показатель, выраженный в 
единицах (долях) стандартного отклонения, а 
также суммарный показатель целесообраз-
ности использования определённых парамет-
ров размещения посадочных мест согласно 
модифицированной методике [12]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Наиболее сильно как густота первоначаль-
ной посадки, так и в дальнейшем таксацион-
ная характеристика насаждений изменяются с 
увеличением либо, наоборот, уменьшением 
шага посадки. Насколько это сильно влияю-
щий на рост и производительность лесных 
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культур показатель, следует из таблицы 1. 
Так, при полутораметровых междурядьях с 
уменьшением шага посадки в 3 раза (с 1,5 
до 0,5 м) произошло увеличение густоты по-
садки тоже в 3 раза. Вместе с тем сохран-
ность деревьев (при отсутствии рубок ухода) 
уменьшилась в 2,1 раза. Вследствие элими-
нации, произошедшей за 25 лет, на всех уча-
стках выявилось некоторое выравнивание гус-
тоты стояния по сравнению с существенными 
различиями по первоначальной густоте по-
садки. 

Значительно уменьшились между крайни-
ми вариантами средняя высота и средний 
диаметр, соответственно, на 44,6 и 42,8%. 
Запас насаждений тоже снизился, но не столь 
значительно — на 23,8%. Последнее, при 
размещении 1,5×0,5 м, можно объяснить 
компенсацией накопления стволового запаса 
только за счёт большей численности стволов, 
т.е. за счёт большей густоты стояния, не-
смотря на значительно меньшие высоты и 
диаметры деревьев. 

Итак, наряду с густотой первоначальной 
посадки размещение деревьев по лесокуль-
турной площади в значительной мере опре-
деляет успешность роста и продуктивность 
лесных культур, что нашло отражение и в 
зарубежной литературе. Так, E. Asmann рас-
смотрел таксационные показатели 48- и  
62-летних ельников, созданных 4-летними са-
женцами с размещением ели 1,1×1,1; 
1,5×1,5; 1,9×1,9; 4×4 м [13]. Оказалось, что 
наилучшие показатели по бонитету, площади 
сечения и фактическому текущему приросту 
стволовой древесины, обнаружили древостои 
с первоначальным размещением 1,9×1,9 м. 
Исследования биогрупп ели показали, что их 
конкурентоспособность зависит от расстояния 
между соседними деревьями, ширины кроны 
центрального дерева биогрупп, протяженно-
сти кроны отдельных деревьев. Детальное 
изучение биогрупп показало, что при редком 
размещении деревьев ухудшается качествен-
ная продуктивность лучших деревьев. 

Ельники, высаженные по редкой схеме 
(2×2 м) крупными саженцами, дают больше 
продукции, чем при схеме 1,5×1,5 м и в 
особенности 1×1 м. Достоверность этих  

исследований подтверждена почти 90-летним 
сроком существования сравнительных проб-
ных площадей [14]. 

Весьма важным является вопрос очищения 
стволов от сучьев в зависимости от парамет-
ров размещения лесокультурных посадочных 
мест. В условиях Центральной Европы есте-
ственное очищение стволов ели от сучьев, в 
зависимости от условий местопроизрастания 
происходит лишь через 30-90 лет после  
отмирания сучьев. В посадках гуще 4-5 тыс. 
шт/га даже самые тонкие («карандашные») 
сучья остаются на стволах до 30 лет и более. 
С возрастом наблюдается уменьшение сум-
мы площадей поперечного сечения сучьев в 
процентах от поверхности ствола. Так, в ча-
стности, при размещении посадочных мест 
1,25×1,4; 1,4×1,65; 2×2 и 3,5×3,5 м в возрас-
те 31-35 и 42-46 лет она составила, соответ-
ственно, 0,21; 0,47; 0,75; 0,96 и 0,19; 0,24; 
0,26 и 0,34%. Таким образом, за 10 лет про-
изошло существенное улучшение очищаемо-
сти от сучьев в культурах ели даже с редким 
размещением посадочных мест. При выра-
щивании культур ели с оборотом рубки 80-
100 лет очищение стволов от сучьев проис-
ходит нормально, без снижения технического 
качества древесины [15].  

Учитывая лесокультурно-лесоводственную 
важность параметров размещения посадоч-
ных мест, исследовали культуры ели с раз-
ными величинами междурядий и шага посад-
ки. Биологический возраст этих культур, т.е. 
возраст с учётом возраста посадочного ма-
териала, составил 28 лет. Обследования ве-
лись на 20 секциях, представленных опытны-
ми посадками ели в Лосином Острове, и час-
тично — в ближнем Подмосковье [16]. Оцен-
ка результатов выращивания лесных культур 
ели велась в долях стандартного отклонения 
по вариантам опыта (секциям) на предмет 
относительной успешности по высоте, диа-
метру и запасу древесины. В итоге выдавался 
итоговый показатель (G) целесообразности 
применения того или иного размещения по-
садочных мест при закладке лесных культур 
ели в Лосином Острове (табл. 2). Цифровые 
данные этой таблицы проиллюстрированы 
диаграммой (рис. 1).  

Таблица 1 
Влияние разного шага посадки на таксационную характеристику 25-летних культур ели 

 
Размещение 
посадочных 
мест, м×м 

Густота, тыс. шт/га 
Нср, м Dср, см 

Сохранность 
деревьев, % М, м3/га 

посадки стояния 

1,5×1,5 4,4 3,1 14,8±0,4 12,4±0,5 70 260 
1,5×1,2 5,6 3,8 12,0±0,4 10,9±0,3 65 250 
1,5×0,9 7,4 3,9 11,3±0,4 10,1±0,3 53 235 
1,5×0,8 8,3 3,9 11,0±0,4 9,2±0,3 47 227 
1,5×0,7 9,5 4,0 9,8±0,4 8,3±0,4 42 205 

1,5×0,5 13,3 4,4 8,2±0,3 7,1±0,3 33 198 
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Таблица 2 
Расчёт успешности 28-летних культур ели в зависимости от размещения посадочных мест 

 
№ сек-
ции (ва-
рианта 
опыта) 

Размещение 
посадочных 
мест, м×м 

Густота 
посадки, 

тыс. 
шт/га 

Нср, 
м Uh Qh 

Dср, 
см Ud Qd 

М, 
м3/га UM QM G 

1 0,8Ч0,6 20,8 10,3 -1,11 -0,68 6,9 -4,76 -1,40 219 46,1 0,72 -0,45
2 6,4Ч0,6 2,6 12,2 0,79 0,49 9,8 -1,86 -0,55 92 -80,7 -1,27 -0,44
3 2,2Ч1,1 4,1 12,1 0,69 0,42 11,6 -0,06 -0,01 264 91,1 1,43 0,61
4 1,8Ч1,0 5,6 13,0 1,59 0,98 10,0 -1,66 -0,48 244 71,1 1,11 0,54
5 2,6Ч1,1 3,5 11,3 -0,11 -0,06 10,1 -1,56 -0,46 209 36,1 0,56 0,01
6 2,1Ч1,0 4,8 11,6 0,19 0,11 10,7 -0,96 -0,28 250 77,1 1,21 0,35
7 2,4Ч2,3 1,8 11,9 0,49 0,30 14,7 3,04 0,89 174 1,1 0,01 0,40
8 4,8Ч0,6 3,5 12,2 0,79 0,49 9,8 -1,86 -0,54 110 -62,9 -0,98 -0,34
9 7,4Ч3,0 0,5 14,2 2,79 1,73 19,6 7,94 2,33 102 -70,9 -1,10 0,99
10 2,9Ч1,1 3,1 10,4 -1,01 -0,62 12,2 0,54 0,16 159 -13,9 -0,21 -0,22
11 2,6Ч2,3 1,7 10,8 -0,61 -0,37 14,8 3,14 0,92 175 2,1 0,03 0,19
12 3,0Ч1,1 3,0 10,6 -0,81 -0,50 11,2 -0,46 -0,13 153 -19,9 -0,31 -0,31
13 7,4Ч2,8 0,5 14,1 2,69 1,67 16,3 4,64 1,36 96 -76,9 -1,21 0,61
14 2,6Ч1,2 3,2 10,8 -0,61 -0,37 10,2 -1,46 -0,43 155 -17,9 -0,28 -0,86
15 2,4Ч1,8 2,3 10,2 -1,21 -0,75 8,6 -3,06 -0,9 105 -67,9 -1,06 -0,80
16 3,9Ч2,0 1,3 10,5 -0,91 -0,56 11,8 0,14 0,04 87 -85,9 -1,34 -0,90
17 1,5Ч0,6 11,1 9,2 -2,21 -1,37 6,7 -4,96 -1,46 147 -23,9 -0,37 -1,07
18 1,5Ч0,9 7,4 11,6 0,19 0,11 10,1 -1,56 -0,46 241 68,1 1,06 0,24
19 1,7Ч1,3 4,5 13,2 1,79 1,11 14,4 2,74 0,80 274 101,1 1,59 1,17
20 1,5Ч0,5 13,3 8,0 -3,41 -2,11 7,0 -4,66 -1,37 200 27,1 0,42 -1,02

 

 
 

Рис. 1. Обобщённый показатель целесообразности (G)  
использования определённых параметров размещения посадочных мест 

 
Относительная успешность вариантов опы-

та по высоте (Qh) и по диаметру (Qd), выра-
женная в долях стандартного отклонения, 
свидетельствуют, что культуры ели по ус-
пешности роста с крайне редким размеще-
нием посадочных мест (варианты № 9 и  
№ 13) являются непревзойдёнными. У них 
самые лучшие значения высот и диаметров. 
Очень плохими показателями по Qh и Qd ха-
рактеризуются загущенные лесные культуры 
с шагом посадки 0,5 и 0,6 м (варианты № 1,  
17 и 20). 

Оценка по запасу стволовой древесины Qм 
показала преимущества лесных культур ели с 
густотой посадки в пределах 4,1-4,8 тыс. экз. 

на 1 га. Эти густоты первоначальной посадки, 
как правило, согласуются с классическим 
размещением лесокультурных посадочных 
мест — сажень на полтора аршина, либо 
близкими к ним величинами — весьма широко 
применявшимися ещё в дореволюционной 
России с целью получения максимальных за-
пасов. 

Следует отметить, что оценка относитель-
ной успешности по запасу стволовой древе-
сины по её наиболее высоким значениям не 
совпала с таковыми высокими значениями по 
успешности роста по высоте и диаметру. То 
есть по утверждению словами Н.П. Георги-
евского, что «безотносительной оптимально-
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сти не существует» и нет густоты, которая 
обеспечивала бы и высокую продуктивность, 
и лучшую сохранность, и максимальные 
средние высоту и диаметр [17]. Поэтому, 
рассматривая обобщённый показатель целе-
сообразности (G) использования определён-
ных параметров размещения лесокультурных 
посадочных мест, надо исходить от целевых 
функций выращивания искусственных насаж-
дений. 

Для условий Лосиного Острова является 
важным выращивание культур ели не на дре-
весную массу, а на формирование хорошо 
развитых деревьев с низко опущенной кро-
ной и одновременно с высокими показателя-
ми диаметров и высот. Такие деревья, по 
Н.А. Бабичу и др., обладают наибольшей 
массой хвои, что особенно ценно, ибо они 
являются потенциалом повышенной кислоро-
дообразующей способности [18]. Именно эти 
деревья свойственны очень редким по густо-
те стояния искусственным насаждениям (ва-
рианты № 9 и 13). 

Густые культуры ели с неширокими меж-
дурядьями и малым шагом посадки мрачны и 
неэстетичны; у них высокоподнятая крона и 
голые, хорошо очищенные от сучьев стволы. 
Вот как описывал в 1928 г. биолог Б.А. Куз-
нецов вид таких посадок в Погонно-
Лосиноостровском лесничестве: «Мрачны и 
безжизненны эти еловые культуры. Правиль-
ные параллельные ряды голых, тёмных ство-
лов елей уходят вдаль, теряясь в полутьме, а 
вверху кроны ёлок, смыкаясь, образуют гус-
той полог ветвей, под которыми даже в сол-
нечный день царят мгла и сырость… Кажет-
ся, что здесь совсем нет живых существ, всё 
вокруг точно вымерло…» [19]. 

Нами были сделаны расчёты параметров 
крон деревьев ели в 28-летних культурах со 
следующими первоначальным размещением 
лесокультурных посадочных мест: 7,4×3,0; 
2,2×1,1; 0,8×0,6 м. Графическое изображе-
ние вертикального профиля средних модель-
ных деревьев в зависимости от указанных 
посадочных мест показано на рисунке 2. На-
глядно представлено, что для условий Лоси-
ного Острова лучшим является очень редкое 
размещение лесокультурных посадочных 
мест.  

Наоборот, в крайне загущенных посадках 
ели деревья неэстетичны и, кроме того, 
страдают от снеголома, ибо в случае выпа-
дения мокрого снега его масса оседает в 
высоко поднятой кроне, и в итоге нижерас-
положенные тонкие стволы, не вынося тяже-
сти навала снега, ломаются. С дальнейшим 
повышением возраста в таких лесных культу-
рах высокое расположение кроны ещё более 
снижает устойчивость дерева, так как центр 
тяжести смещается к вершине ствола. В слу-
чае сильных ветров, а тем более при урага-

не, центр тяжести выходит за точку опоры и 
как результат — ветровальность и бурелом-
ность. Поэтому изначально редкое размеще-
ние лесокультурных посадочных мест пер-
спективно и с точки зрения повышения устой-
чивости искусственных насаждений ели. 

 

 
Рис. 2. Вертикальный профиль и проекция  

крон средних модельных деревьев  
при разном размещении лесокультурных  

посадочных мест. В проекциях крон:  
числитель — значение поперек ряда, см, 

 знаменатель — вдоль, см. 
Возраст модельных деревьев ели — 28 лет 

 
Выводы 

1. Для воспроизводства насаждений ели 
большое значение имеет правильный выбор 
типа лесных культур, в котором решающую 
роль играет такая важная составляющая типа 
культур, как густота посадки и неразрывно 
связанное с ней размещение лесокультурных 
посадочных мест. 

2. Применительно к функциональной зна-
чимости Национального парка Лосиный Ост-
ров основным целевым направлением выра-
щивания рукотворных ельников является не 
выращивание их на древесную массу, а соз-
дание и формирование хорошо развитых де-
ревьев с низко опущенной кроной в сочета-
нии с высокими показателями диаметров и 
высот. 

3. Результаты исследований разнообраз-
ных экспериментальных вариантов размеще-
ния лесокультурных посадочных мест позво-
ляют рекомендовать закладку крайне редких 
лесных культур ели с размещением посадоч-
ных мест в пределах 7,0-7,5×3,0 м. Такие 
посадки будут не только положительны с эс-
тетической точки зрения, но и перспективны с 
позиции повышения устойчивости искусствен-
ных насаждений ели к абиотическим факто-
рам. 
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ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO 

БОЯРЫШНИКА ПЕРСТОНАДРЕЗАННОГО  
(CRATAEGUS PINNATIFIDA BUNGE) 

 
IN VITRO CULTURE PECULIARITIES OF CRATAEGUS PINNATIFIDA BUNGE 

 
Широкое использование С. pinnatifida в озеленении ограни-

чено вследствие трудностей при размножении традиционными 
способами. Целью нашего исследования явилось изучение мор-
фогенетического потенциала изолированных почек C. pinnatifida 
и особенностей введения их в культуру in vitro. Решались сле-
дующие задачи: выявление оптимальных сроков введения мате-
риала, подбор стерилизующих агентов и питательной среды для 
активной пролиферации побегов; изучение морфогенетических 
реакций почек С. pinnatifida в культуре in vitro в зависимости от 
их положения на стебле и внесенных регуляторов роста. Взятие 
эксплантов осуществлялось в 2 срока: с февраля по апрель и с 
сентября по ноябрь. Выяснено, что более высоким морфогене-
тическим потенциалом обладали почки, введенные в культуру в 
марте-апреле. Для стерилизации почек использовались 3 раз-
личных вещества. Наилучший эффект обеспечивало применение 
0,1%-ного раствора сулемы — до 85% жизнеспособных пазуш-
ных почек. Использовали 5 различных питательных сред — МS, 
WPM, Kn, Nas and Read и DKW с агаром и сахарозой. Наибо-
лее активно процесс стеблевого морфогенеза проходил на 
среде Nas and Read при совместном применении БАП и кинети-
на в концентрации 0,25-0,5 мг/л. Элонгация отдельных побегов 
достигалась добавлением в среду регенерации ГК3 в концентра-
ции 0,5 мг/л. Большинство апикальных почек C. pinnatifida в 
культуре in vitro образовали цветущие побеги. При внесении в 
среду МS 0,5 мг/л ИУК, 0,2 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л кинетина и 
0,5 мг/л 6-БАП частота индукции морфогенного каллуса дости-
гала 81,0-86,0%. Для укоренения черенков мы использовали 
среду Кнудсона, либо Ѕ МS с добавлением ИМК. Таким обра-
зом, выявлены особенности клонального микроразмножения C. 
pinnatifida из пазушных почек и проанализировано влияние на 
процессы стеблевого морфогенеза абиотических и биотических 
факторов. 
 

Ключевые слова: Crataegus pinnatifida, культура ткани, 
морфогенез, цитокинины. 

The wide use of С. pinnatifida in landscaping is restricted 
because of the difficulties of its cloning by traditional methods. 
The goal of our investigation was the study of morphogenetic 
potential of C. pinnatifida isolated buds and the peculiarities 
of their tissue culture initiation. The following objectives were 
involved: to reveal the optimal time for buds initiation in tissue 
culture, to fit sterilization agent and the best culture medium 
for active shoot proliferation; to study buds morphogenetic 
reaction due to their position on the stem and growth 
regulators added. Explants were taken twice: from February 
to April and from September to November. It was found that 
buds isolated into tissue culture in March-April had the best 
morphogenetic potential. Three different agents were used for 
buds sterilization. The best effect of sterilization (85% viable 
buds) was obtained when 0.1% HgCl2 solution was used. Five 
different nutrient media were used: МS, WPM, Kn, DKW, Nas 
and Read with agar and sucrose. The highest axillary shoot 
multiplication was obtained on Nas and Read medium when 6-
benzylaminopurine and kinetin in concentration of 0.25-0.5 mg 
L were added simultaneously. The elongation of isolated 
microshoots was obtained by the use of 0.5 mg L GA3 added 
to the regeneration medium. The majority of apical buds of C. 
pinnatifida gave microshoots with flowers in vitro. After 
adding to MS medium 0.5 mg L IAA, 0.2 mg L 2.4-D, 0.5 mg 
L kinetin and 0.5 mg L 6-benzylaminopurine, the frequency of 
morphogenic callus induction reached 81.0-86.0%. For rooting 
of the obtained microshoots we used Knudson medium or Ѕ 
MS medium with 0.5 mg L IBA added. The peculiarities of 
clonal micropropagation of C. pinnatifida using axillary bud 
explants were revealed and the role of biotic and abiotic 
factors influencing shoot morphogenesis was analyzed. 
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