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Исследованы 66-летние хвойные интродуценты 

в Серебряноборском опытном лесничестве Ин-
ститута лесоведения РАН, расположенном в за-
падной части Московской области. Данный опыт 
по интродукции хвойных включает в себя экспе-
римент с 14 видами, в число которых входят 7 
видов рода Larix, 5 видов Pinus и по одному виду 
рода Picea и рода Pseudotzuga. Хвойные интро-
дуценты высажены в 1950 г. путём рядовой по-
садки 2-летних сеянцев по сплошь обработанной 
почве. Результаты исследований показали, что 
наилучшим лесоводственным эффектом (Iа класс 
бонитета) обладают искусственные насаждения, 
представленные следующими хвойными интроду-
центами: лиственницей польской, лиственницей 
Кемпфера, лиственницей Сукачёва и сосной гу-
стоцветной. Полностью не оправдала себя ель 
канадская, а также сосна кедровая сибирская, 
привитая на сосну обыкновенную. У этих интро-
дуцентов за последние 13 лет, т.е. с момента 
последних учётных работ, произошел очень 
большой отпад деревьев, составляющий, соответ-
ственно, 56,7 и 80,0%. Коренной древесной по-
родой Серебряноборского лесничества является 
сосна обыкновенная, древостои которой характе-
ризуются Iа классом бонитета. Поэтому произве-
дён сравнительный анализ роста интродуцентов с 
лесными культурами сосны аналогичного возрас-
та, которые имеют среднюю высоту 26,7 м и 
средний диаметр 26,3 см. Итоговые расчёты по-

казали непригодность внедрения в Западное Под-
московье таких хвойных пород, как ель канадская 
и сосна кедровая сибирская с прививкой на сосну 
обыкновенную. Вполне оправдана интродукция 
лиственницы польской, лиственницы Кемпфера и 
сосны веймутовой. Следует отметить, что лист-
венница польская и лиственница Кемпфера дали 
очень высокий лесоводственный эффект и в гео-
графических посадках Бронницкого лесничества 
Московской области. 

 
Keywords: species introduction, forest planta-

tions, silvicultural effect, genus Larix, genus Pinus, 
genus Picea, genus Pseudotzuga. 

 
Sixty-six year old introduced coniferous species 

were studied in the territory of the Serebryanobor-
skoye Experimental Forest District in the western 
part of the Moscow Region. The experiment on co-
niferous species introduction is represented by 14 
species that include 7 Larix genus species, 5 Pinus 
genus species, and one species of both Picea and 
Pseudotzuga genus. The coniferous introduced spe-
cies were planted in 1950. Two year old seedlings 
were planted in rows into tilled soil. The results 
showed that the artificial stands represented by the 
following coniferous introduced species had the best 
silvicultural effect (Ia site quality index): Polish larch, 
Japanese larch, Siberian larch and Japanese red pine. 
White spruce and Siberian pine grafted on common 
spruce showed very poor results. Both introduced 
species showed high mortality rate that made up 
56.7% and 80.0% respectively within the recent 13 
year long period, i.e. from the last inventory. Com-
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mon pine is a native species in the Serebryanobor-
skoye Experimental Forest District; its stands corre-
spond to Ia site quality index. Taking this into ac-
count, the analysis was conducted comparing the 
growth rate of the introduced species with that of 
the common pine plantations of the same age with 
the mean height of 26.7 m and mean diameter of 
26.3 cm. The final calculation showed that such co-
niferous species as white spruce and Siberian pine 

grafted on common spruce are not suitable for intro-
duction in the western part of the Moscow Region. 
The introduction of Polish larch, Japanese larch and 
eastern white pine is definitely justified. It should be 
mentioned that Polish larch and Japanese larch 
showed evident silvicultural effect also in the geo-
graphical plantations of the Bronnitskoye Forest Dis-
trict of the Moscow Region.  
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Введение 
Под интродукцией понимается введение 

в культуру новых видов растений, не про-
израстающих в данном естественно-исто-
рическом районе. Интродукция древесных 
растений основана на фенотипической при-
способительной адаптации, и возможность 
эта определена генотипом интродуцента, 
который сложился в географических усло-
виях природной среды его исторического 
места произрастания. 

Цель исследований состояла в изучении 
особенностей роста, состояния и адаптации 
интродуцентов родов Larix, Pinus, Piсеа и 
Pseudotzuga в условиях Западного Под-
московья, на основании широкого ареала 
хвойных пород. 

 
Объекты и методика 

Исследования хвойных интродуцентов 
проведены в Западном Подмосковье на 
территории Серебряноборского опытного 
лесничества Института лесоведения РАН. 
Коренными древостоями лесничества явля-
ются сосняки сложные, произрастающие на 
второй надпойменной террасе Москва-
реки. Почвообразующие породы представ-
лены супесчаными четверичными отложе-
ниями, перекрывающими толщу флювио-
гляциальных наносов. Развиты лёгкие по 
гранулометрическому составу супесчаные 
дерново-слабоподзолистые почвы с невы-
сокой выраженностью подзолообразова-
тельного процесса [1]. 

Хвойные интродуценты были высажены в 
1950 г. путём рядовой посадки 2-летних 
сеянцев по сплошь обработанной почве. 
Фактически были созданы лесные культуры 

с густотой посадки 6-10 тыс. сеянцев на  
1 га, что по шкале численности соответ-
ствует средней густоте посадки [2]. Исклю-
чением являются однорядные (аллейные) 
посадки кедровых сосен, псевдотсуги, сос-
ны румелийской и сосны веймутовой. Всего 
данный опыт по интродукции хвойных вклю-
чает в себя эксперимент с 14 видами, в 
число которых входят 7 видов рода Larix,  
5 видов Pinus и по одному виду рода Picea 
и рода Pseudotzuga (табл. 1). 

В 2016 г. нами была выполнена инстру-
ментальная таксация. Высота деревьев из-
мерялась с использованием высотомера 
Блюме-Лейса (с точностью до 0,1 м). В хо-
де перечётов у всех живых деревьев заме-
рялась длина окружности ствола на высоте 
1,3 м, по которой рассчитывался диаметр. 
По полученным замерам определялась за-
висимость высоты ствола от его диаметра. 
Для вычисления текущего прироста по вы-
соте и диаметру использованы данные так-
сации, выполненные в 2003 г. Ю.Б. Глазу-
новым, М.В. Рубцовым, А.А. Дерюгиным и 
опубликованные ими в 2008 г. [3]. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты исследований (табл. 1) пока-
зали, что наилучшим лесоводственным эф-
фектом (Iа класс бонитета) обладают ис-
кусственные насаждения, представленные 
следующими хвойными интродуцентами: 
лиственницей польской, лиственницей 
Кемпфера, лиственницей Сукачёва и сос-
ной густоцветной. Последняя, как и азиат-
ские виды лиственниц, была в середине  
XX в. интродуцирована Н.В. Дылисом [4]. 
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Таблица 1 
Показатели роста 66-летних хвойных интродуцентов в Серебряноборском опытном лесничестве 

 

Вид интродуцента 
Нcp, 
м 

Dcp, 
см К

ла
сс

  
б
о
ни

те
та

 

Текущие приросты за 
последние 13 лет 

%
 о

тп
ад

а 
 

за
 п

о
сл

е
д
ни

е
 

13
 л

е
т 

Zh, Zd, 

Лиственница Гмелина (Larix gmelenii Rupr.) 24,8 23,0 I 0,15 0,24 10,3
Лиственница сибирская (Larix sibirika Ledeb.) 23,2 20,8 I 0,23 0,12 47,4 
Лиственница Сукачёва (Larix sukaczewii Dylis) 25,8 23,9 Iа 0,23 0,21 23,8

Лиственница Кемпфера  
(Larix kaempferi (Lamb.) Carriиre) 

27,4 24,7 Iа 0,53 0,33 17,7 

Лиственница Каяндера (Larix cajanderi Mayr.) 20,6 18,9 II 0,39 0,15 20,0
Лиственница польская (Larix polonica Racib.) 25,7 31,2 Iа 0,48 0,78 11,1

Лиственница американская (Larix laricina (Duroi) K. Koch) 21,8 21,9 I 0,62 0,30 27,3 
Ель канадская (Picea glauca Moench.) 15,0 13,5 III 0,10 0,25 56,7

Псевдотсуга Мензиеса 
 (Pseudotzuga menziesii (Mirb.) Franco) 

22,1 24,2 — 0,15 0,29 0,0 

Сосна веймутова* (Pinus strobus L.) 20,1 37,6 — 0,24 0,72 33,3
Сосна румелийская* (Pinus peuce Griseb.) 18,2 27,0 — 0,28 0,46 25,0

Сосна кедровая сибирская* (Pinus sibirica R. Mayr.) 18,9 20,0 — 0,44 0,20 80,0 
Сосна кедровая корейская*  

(Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) 
19,3 46,2 — 0,20 0,77 — 

Сосна густоцветная* (Pinus densiflora Sieb. et Zucc.) 28,2 23,7 Iа 0,40 0,27 23,4
Примечание. *Интродуценты, привитые на сосну обыкновенную. 

 
В настоящий момент лиственница Кемп-

фера, как и лиственница польская, наибо-
лее успешно адаптирована к местным 
условиям. Класс бонитета не определялся у 
тех видов, которые растут в незначитель-
ном количестве и с лесоводственных пози-
ций не образуют древостой. 

Полностью не оправдала себя ель канад-
ская, а также сосна кедровая сибирская, 
привитая на сосну обыкновенную. У этих 
интродуцентов за последние 13 лет, т.е. с 
момента последних учётных работ, про-
изошел очень большой отпад деревьев, со-
ставляющий, соответственно, 56,7 и 80,0% 
(табл. 1). 

Представляет определённый интерес ре-
зультат роста пятихвойных сосен, а также 
сосны густоцветной, которые были привиты 
на сосну обыкновенную. У сосны кедровой 
сибирской и сосны густоцветной высота 
места прививки составила 15 см, у сосны 
веймутовой — 20 см, у сосны румелийской 
— 35 см и сосны кедровой корейской —  
80 см. Последняя была привита на сосну 
обыкновенную двумя привоями; они срос-
лись, но затем на высоте 196 см разошлись 
двумя стволами. 

Сосна густоцветная, являясь дальнево-
сточным экзотом, для средней полосы Рос-
сии представляет собой очень редкий экзот 
и нигде кроме Серебряноборского лесни-
чества в лесных культурах не встречается. 

Показав хороший лесоводственный эффект 
(табл. 1) и самое большое значение по 
средней высоте, она для лесоводственных 
целей предстаёт как перспективная хвойная 
порода. Однако надо учесть, что может 
культивироваться только в районах со сла-
боморозными зимами, ибо не переносит 
длительного промерзания почвы [5]. По-
этому не исключено, что на нашем объек-
те сосна густоцветная достигла хороших 
результатов благодаря её прививке на сос-
ну обыкновенную. 

Среди пятихвойных сосен обращают на 
себя внимание сосна веймутова и сосна 
кедровая корейская, имеющие очень высо-
кие показатели по диаметру ствола, — со-
ответственно, 37,6 и 46,2 см. Однако су-
дить о безусловном преимуществе успеш-
ности роста по диаметру сосны кедровой 
корейской нельзя, ибо она в эксперимен-
тальных посадках изначально представлена 
только одним экземпляром. Что же каса-
ется сосны веймутовой, то её можно при-
знать успешным хвойным интродуцентом 
для Западного Подмосковья. Так, даже не 
будучи привитой на сосну обыкновенную, 
сосна веймутова в 80-летних культурах Ве-
рейского лесхоза Московской области до-
стигает среднего диаметра 51,5 см, сред-
ней высоты 30,9 м, значительно опережая 
культуры сосны обыкновенной [6]. 
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Таблица 2 
Сопоставление роста интродуцентов с ростом культур сосны обыкновенной при возрасте 66 лет 

 

Вид интродуцента 
Нcp 

интроду-
цента, м

Расхождение по 
высоте с сосной, ±

Dcp 

интроду-
цента, см 

Расхождение по диа-
метру с сосной, ± 

м % см % 
Лиственница Гмелина 24,8 -1,9 -7,1 23,0 -3,3 -12,5 

Лиственница сибирская 23,2 -3,5 -13,1 20,8 -5,5 -20,9 
Лиственница Сукачёва 25,8 -0,9 -3,4 23,9 -2,4 -9,1 
Лиственница Кемпфера 27,4 +0,7 +2,6 24,7 -1,6 -6,1 
Лиственница Каяндера 20,6 -6,7 -25,1 18,8 -7,5 -28,5 
Лиственница польская 25,7 -1,0 -3,8 31,2 +4,9 +18,7 

Лиственница американская 21,8 -4,9 -18,4 21,9 -4,4 -16,8 
Ель канадская 15,0 -11,7 -43,8 13,5 -12,8 -48,7 

Псевдотсуга Мензиеса 22,1 -4,6 -17,2 24,2 -2,1 -8,0 
Сосна веймутова* 20,1 -6,6 -24,7 37,6 +11,3 +43,0 

Сосна румелийская* 18,2 -8,5 -31,8 27,0 +0,7 +2,7 
Сосна кедровая сибирская* 18,9 -7,8 -29,2 20,0 -6,3 -24,0 
Сосна кедровая корейская* 19,3 -7,4 -27,7 46,2 +19,9 +75,7 

Сосна густоцветная* 28,2 +1,5 +5,6 23,7 -2,6 -9,9 
Примечание. *Интродуценты, привитые на сосну обыкновенную. 

 
Коренной древесной породой Серебря-

ноборского лесничества является сосна 
обыкновенная, древостои которой характе-
ризуются Iа классом бонитета. Поэтому 
нами был произведён сравнительный анализ 
роста интродуцентов с лесными культура-
ми сосны обыкновенной аналогичного воз-
раста, которые имеют среднюю высоту 
26,7 м и средний диаметр 26,3 см. Рас-
хождения в значениях показателей роста 
(табл. 2) фактически согласуются с резуль-
татами таблицы 1.  

Так, находит подтверждение факт пол-
ной непригодности внедрения в Западное 
Подмосковье таких хвойных пород, как ель 
канадская и сосна кедровая сибирская с 
прививкой на сосну обыкновенную. Вполне 
оправдана интродукция лиственницы поль-
ской, лиственницы Кемпфера и сосны вей-
мутовой. Следует отметить, что лиственни-
ца польская и лиственница Кемпфера дали 
очень высокий лесоводственный эффект в 
географических посадках Бронницкого лес-
ничества Московской области [7], а сосна 
веймутова по результатам 66-летней рабо-
ты по интродукции хвойных растений в Бо-
таническом саду Поволжского государ-
ственного технического университета ре-
комендована для создания разноцелевых 
лесных культур в Республике Марий Эл [8]. 

 
Выводы 

1. Серебряноборское опытное лесниче-
ство Института лесоведения по представ-
ленности опытов с интродуцентами является 
уникальным объектом в России не только в 
научно-практическом плане изучения опыт-
ных объектов, но и как ценное хранилище 

генофонда родов Larix, Pinus, Picea и 
Pseudotzuga. 

2. Лесоводственно-лесокультурный ана-
лиз полученных данных позволяет реко-
мендовать для антропогенных лесов Под-
московья следующие виды хвойных интро-
дуцентов: лиственницу польскую (Larix po-
lonica Racib.), лиственницу Кемпфера (Larix 
kaempferi (Lamb.) Carriиre) и сосну вейму-
това (Pinus strobus L.). 

3. Совершенно непригодны ель канад-
ская (Picea glauca Moench.) и сосна кедро-
вая сибирская (Pinus sibirica R. Mayr.), при-
витая на сосну обыкновенную (Pinus sil-
vestris L.), характеризующиеся очень высо-
ким отпадом. 
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Безопасность питьевого водоснабжения стала 

одной из главных составляющих общей экологи-
ческой безопасности населения России. Централи-
зованное и автономное водоснабжение, направ-
ленное на выполнение высоких требований к ка-
честву подаваемой воды и полное удовлетворе-
ние в ней, должно охватывать не только техниче-
ские и экономические, но и экологические фак-
торы. Качество исходной воды из подземного 
источника п. Центральный г. Барнаула не соответ-
ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 
2874-82, поэтому предлагается технологическая 
схема доочистки воды до соответствующих тре-
бований с последующей подачей в систему водо-

снабжения. Исходя из классификации ГОСТ 2761-
84, подземные воды в поселке относятся ко 2-му 
классу. Для их очистки применяются аэрация, 
фильтрование и обеззараживание воды. Аэрация 
исходной воды осуществляется в напорных аэра-
ционных колоннах с помощью компрессоров с 
каскадным управлением, дополнительный источ-
ник окислителя — гипохлорит натрия вводится пе-
ред аэрационной колонной и позволяет осуще-
ствить окисление не только железа, но и марган-
ца. Фильтрование осуществляется на фильтрах с 
зернистой загрузкой, обеззараживание — путем 
введения гипохлорита натрия, который позволит в 
периоды застоя воды обеспечить ее микробиоло-
гическую чистоту. С целью предотвращения за-
грязнения окружающей природной среды принята 
технология очистки воды с образованием мини-
мального объема сточных вод с наименьшей 
агрессивностью. Для очистки воды для хозяй-




