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Кедр европейский (Pinus cembra) относится к 

пятихвойным соснам, имеет близкое родство с 
кедром сибирским (P. sibirica), распространен на 
высоте 1300-2400 м над ур. м. в Альпах и в Кар-
патах. Впервые был исследован рост кедра евро-
пейского на юге Западной Сибири. На научном 
стационаре в подзоне южной тайги были измере-
ны морфологические признаки у 11-летних клонов 
и 21-летнего семенного потомства кедра евро-
пейского. Данный вид довольно хорошо рос в 
этих условиях как в виде вегетативного потомства 
на подвое кедра сибирского, так и в виде корне-
собственных деревьев. Не наблюдалось несовме-
стимости привоев кедра европейского и подвоя 
кедра сибирского. Деревья мало повреждались 
морозом. От кедра сибирского кедр европейский 
заметно отличался по внешнему виду. Он имел 
относительно узкую крону за счет меньшего угла 

отхождения ветвей от ствола. Хвоя имела харак-
терный сизый оттенок. Вид совершенно не пора-
жался грибными инфекциями и не повреждался 
вредителями кедра сибирского, такими как хер-
мес сибирский (Pineus cembrae). Хотя для оконча-
тельного вывода необходимы более массовые 
исследования, эти результаты говорят о том, что 
кедр европейский может быть успешно интроду-
цирован в Западную Сибирь.  

 
Keywords: Pinus cembra, introduction, West 

Siberia, seed progeny, clones, grafts, landscape 
design, adaptation, frost resistance, pest re-
sistance. 

 
Swiss stone pine (Pinus cembra) is a five-needle 

pine closely related to Siberian stone pine (P. sibiri-
ca) and distributed at the altitudes of 1300-2400 m 
above sea level in the Alps and in the Carpathians. 
The growth of Swiss stone pine in the south of West 
Siberia was studied for the first time. At the scientific 
station situated in the subzone of the southern taiga, 
morphological traits in 11-year-old clones and 21-
year-old seed progeny of Swiss stone pine were 
measured. The species grew rather well under these 
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conditions both as vegetative progeny grafted on 
Siberian stone pine and as seedlings. There was no 
incompatibility of the Swiss stone pine scions and the 
Siberian stone pine rootstock. The trees were rarely 
damaged by frost. The appearance of Swiss stone 
pine differed from Siberian stone pine. It had a rela-
tively narrow crown due to a smaller angle between 

branches and trunk. Needles had a typical blue 
shade. The species was completely unaffected by 
fungal infections and was not damaged by Siberian 
stone pine pests, such as Pineus cembrae. Although 
more research is needed to make a final conclusion, 
these results suggest that Swiss stone pine may be 
successfully introduced in West Siberia.  
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Введение 
Кедр европейский (Pinus cembra L.) – это 

медленно растущее хвойное дерево, кото-
рое вырастает до 20-25 м в высоту и мо-
жет прожить до 1000 лет. Этот вид отно-
сится к пятихвойным соснам и генетически 
настолько близок к кедру сибирскому 
(Pinus sibirica Du Tour), что некоторые авто-
ры рассматривают их как подвиды, считая 
кедр европейский ледниковым реликтом 
кедра сибирского [1]. Кедр европейский 
распространен на высоте 1300-2400 м над 
ур. м. в Альпах, где имеет более или ме-
нее сплошной ареал, и в Карпатах, где 
имеет разорванный ареал [2]. Его часто 
выращивают в европейских арборетумах, в 
том числе в виде разнообразных декора-
тивных форм [3].  

Приспособленность кедра европейского 
к холодному высокогорному климату и его 
близкое родство с кедром сибирским поз-
воляют предположить, что данный вид мо-
жет быть легко интродуцирован на терри-
торию России, особенно в районы, нахо-
дящиеся в пределах ареала кедра сибир-
ского. Ранее было показано, что радиаль-
ный рост, так и длина хвои у кедра евро-
пейского, в условиях красноярской лесо-
степи были лишь приблизительно на 20% 
меньше, чем у кедра сибирского [4, 5]. 

Цель работы – оценить, насколько успеш-
но кедр европейский может расти в усло-
виях юга Западной Сибири. 
 

Объекты и методы исследования 
Объектом исследования послужило ве-

гетативное и семенное потомство кедра 
европейского из разных частей его ареала 
(табл. 1, рис.). Для получения семенного 
потомства семена, взятые из шишек кедра 
европейского, были посеяны в грунт после 
периода стратификации весной 1997 г. Для 
создания вегетативного потомства черенки 
были срезаны с материнских деревьев из 
нескольких районов ареала кедра европей-
ского и привиты на местные 4-летние са-
женцы кедра сибирского летом 2007 г. 
Семенное потомство и клоны были выра-
щены в одинаковых условиях с размещени-

ем 1×2 м на Научном стационаре «Кедр» 
Института мониторинга климатических и 
экологических систем СО РАН, находя-
щемся в 30 км к югу от Томска, Россия 
(56°13' с.ш., 84°51' в.д., 78 м над ур. м., 
юго-восток Западно-Сибирской равнины, 
южная тайга). На момент проведения ис-
следования в 2017 г. семенное потомство 
было представлено 26 деревьями, вегета-
тивное – 25 клонами. 

Таблица 1 
Координаты районов происхождения растительного материала 

(ВП – вегетативное потомство, СП – семенное потомство) 
 

  Широта, с.ш. Долгота, в.д. Высота над уровнем моря, м 

ВП-1 Пьетреле, Румыния 45°23' 22°52' 1760 

ВП-2 Келиман, Румыния 47°07' 25°17' 1650 

ВП-3 Блюнбах, Австрия 47°27' 13°06' 1575 

ВП-4 Роппен, Австрия 47°10' 10°51' 1950 

СП-1 кантон Берн, Швейцария 46°10' 7°10' 1750 
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Рис. Ареал кедра европейского и районы происхождения растительного материала 
для интродукции: 

СП – семенное потомство; ВП – вегетативное потомство 
 

У всех деревьев были измерены высота 
ствола, диаметр ствола на расстоянии 5 см 
от поверхности почвы и ширина кроны. 
Объем ствола был рассчитан как объем 
круглого конуса [6]. За высоту ствола у 
клонов принимали высоту привоя. Диаметр 
ствола у них измеряли на 5 см выше места 
прививки. У клонов также оценивали сов-
местимость привоя и подвоя на основании 
соотношения их диаметров. Чем ближе со-
отношение было к единице, тем менее 
значительной считали несовместимость. 
 

Результаты и их обсуждение 
Как семенное, так и вегетативное 

потомство успешно росли в условиях ста-
ционара. Вегетативное потомство не имело 
морфологической несовместимости с 
местным подвоем кедра сибирского. У  
11-летних клонов соотношение диаметров 
подвоя и привоя составляло 1-1,1.  

Значения всех измеренных морфологи-
ческих признаков (высота и диаметр ство-
ла, ширина кроны) представлены в табли-
це 2, все они имели нормальное распреде-
ление. По шкале С.А. Мамаева (1972) у 
этих признаки имели повышенный уровень 
изменчивости [7]. Вычисленный показатель 
объема ствола имел распределение, отли-
чающееся от нормального, поэтому было 
невозможно вычислить для него коэффи-
циент вариации.  

Ни одно дерево к 2017 г. еще не всту-
пило в фазу семеношения.  

В августе-сентябре у некоторых клонов 
на боковых и лидерных побегах формиро-
вался вторичный прирост. Осенью 2016 г. и 
весной 2017 г. у некоторых деревьев про-
изошло повреждение побегов морозом, 
которое затронуло осенние вторичные 
приросты, верхушечные почки и хвою. 

Особого влияния на дальнейший рост дере-
вьев эти небольшие обморожения не ока-
зали. 

Несовместимость привоя и подвоя – ча-
стое явление при гетеропластических при-
вивках [8]. Оно встречается даже в преде-
лах одного вида, когда привой и подвой от-
носятся к разным экотипам и имеют раз-
ные темпы роста. В нашем случае привой и 
подвой были хорошо совместимы. Причи-
ной этого является, вероятно, близкое род-
ство видов и сходные темпы радиального 
роста привоя и подвоя. 

Обычно вегетативное потомство начина-
ет семеношение раньше, чем семенное. 
Причина этого – явление циклофизиса, ко-
гда возраст материнского дерева оказыва-
ет влияние на возраст инициации репродук-
тивных органов и их обилие у клонов [9]. 
Клоны из различных экотипов кедра сибир-
ского могут формировать шишки уже в 
возрасте 8-10 лет [10], хотя отдельные 
южные и высотные экотипы вступают в ре-
продуктивную фазу гораздо позже [11]. У 
клонов кедра европейского при сходной 
скорости роста к 11-летнему возрасту ши-
шек не появлялось.  

От кедра сибирского кедр европейский 
заметно отличался по внешнему виду. Он 
имел относительно узкую крону за счет 
меньшего угла отхождения ветвей от ство-
ла. Хвоя также отходила от оси побега под 
заметно меньшим углом и имела харак-
терный сизый оттенок. Эти морфологиче-
ские признаки придавали кедру европей-
скому своеобразную декоративность. 
Кроме того, он совершенно не поражался 
грибными инфекциями и не повреждался 
вредителями кедра сибирского, такими как 
хермес сибирский (Pineus cembrae). 
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Таблица 2 
Морфологические параметры семенного и вегетативного потомства кедра европейского, 

выращенного на юге Западной Сибири (среднее значение ± стандартное отклонение) 
 

 
11-летние 

клоны 
CV, 
% 

21-летнее 
семенное 
потомство 

CV, 
% 

Высота ствола, см 174,6±61,6 35,3 238,4±67,3 28,2 
Диаметр ствола, см 3,6±1,1 30,6 5,8±1,6 27,6 
Ширина кроны, см 85,6±24,4 28,5 105,5±27,8 26,4 
Объем ствола, см3 765,2 - 2538,5 - 
Доля деревьев с вторичным приростом побегов в 2017 г. 8% - 0 - 
Доля деревьев с морозными повреждениями 5% - 19% - 

 
Заключение 

Таким образом, кедр европейский 
успешно растет в условиях юга Западной 
Сибири как в виде вегетативного потомства 
на подвое кедра сибирского, так и в виде 
корнесобственных деревьев. Деревья мало 
повреждаются морозом, болезнями и вре-
дителями. Хотя для окончательного вывода 
необходимы более массовые исследования, 
наши результаты говорят о том, что кедр 
европейский может быть успешно интро-
дуцирован на юг лесной зоны Западной 
Сибири как оригинальное ландшафтное де-
рево.  
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ НА ОТВАЛАХ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОДЗОНЕ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ КУЗБАССА 

 
REGENERATION OF TREE SPECIES ON SURFACE COAL MINE DUMPS LOCATED 

IN THE SUBZONE OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF KUZBASS 

Ключевые слова: естественное возобновле-
ние, экспозиция, экотоп, подрост, семена, 
главные лесообразующие породы, сопутствую-
щие виды, семеномер, отвал, угольный разрез.  

 
Изложены результаты исследований, прове-

денных на отвалах угольных разрезов, располо-
женных в южной части лесостепной зоны. Произ-
веден подсчет подроста и количества опавших 
семян древесных пород на различных экотопах, 
дана оценка семенного возобновления по шкале 
В.Г. Нестерова. Для учета были выбраны благо-
приятные, умеренно благоприятные и неблагопри-
ятные условия на отвалах. Главными лесообразу-
ющими породами в южной лесостепи отмечены 
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), береза 
повислая (Betula pendula Roth.), осина (Populus 
tremula L.), остальные виды отнесены к сопут-
ствующим породам. На исследуемых отвалах 
наибольшее количество подроста найдено на 
участках с благоприятными условиями. Возобнов-
ление на Бачатском разрезе главных лесообра-
зующих пород составляет 21%, сопутствующих – 
79%; на отвалах Вахрушевского угольного разре-
за возобновление главных пород – 40%, на отва-
лах Краснобродского разреза – 80%. Подрост 
Betula pendula и Populus tremula найден практиче-
ски во всех местообитаниях отвалов, подрост 
Pinussylvestris обнаружен лишь в благоприятных 
условиях отвалов. Количество семян Betula 
pendula на отвалах Бачатского разреза составляет 
1363-1400 тыс. шт/га, на Краснобродском разре-
зе – почти в полтора раза меньше, что объясня-
ется месторасположением угольных разрезов. По 
данным исследований возобновление главных ле-
сообразующих пород считается слабым, за ис-
ключением березы повислой с удовлетворитель-
ным результатом во всех вариантах. В количе-
ственном отношении распространение семян на 

поверхности отвалов считается очень низким и 
значительно отличается от распространения в 
естественных условиях.  
 

Keywords: natural regeneration, exposure, 
ecotope, undergrowth, seeds, main forest forming 
species, associate species, seed trap, dump, sur-
face coal mine. 

 
The findings of research conducted on surface 

coal mine dumps located in the southern part of 
steppe zone are discussed. The involved the calcula-
tion of the undergrowth and fallen seeds of tree 
species in different ecotopes, and the estimation of 
seed renewal according to V.G. Nesterov’s scale. 
To make measurements, favorable, moderately fa-
vorable and unfavorable conditions on the dumps 
were chosen. The main forest forming species in the 
southern forest-steppe were the following species: 
Scots pine (Pinus sylvestris L.), silver birch (Betula 
pendula Roth.), and aspen (Populus tremula L.); the 
others were associate species. On the dumps stud-
ied, the greatest amount of undergrowth was found 
on sites with favorable conditions. Regeneration on 
these sites was as following: the Bachatskiy surface 
coal mine – the main forest forming species – 21%, 
associate species – 79%. On the dumps of the 
Vakhrushevskiy surface coal mine, the regeneration 
of the main forest forming species made 40%, on the 
dumps of the Krasnobrodskiy surface mine – 80%. 
The undergrowth of Betula pendula and Populus 
tremula was found in almost all habitats of dumps; 
Pinus sylvestris was found only under favorable con-
ditions of the dumps. The number of Betula pendula 
seeds on the dumps of the Vakhrushevskiy coal mine 
amounted to 1363-1400 thousand pieces per ha. On 
the dumps of the Krasnobrodskiy mine, the number 
of Betula pendula seeds is almost 1.5 times less, 
which is explained by the location of the coal mines. 


