
 4                                Леса России и хозяйство в них                 № 2 (69), 2019 г.    

УДК 630.181.28:581.522(571.1)(574)

ИСТОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Я. А. КPEKOBA – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доктор PHD, Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства 

и агролесомелиорации (КазНИИЛХА)
021704, Казахстан, Щучинск, ул. Кирова, 58, 

тел./факс: 8(71636) 4-11-53, e-mail: yana24.ru@mail.ru

С. В. ЗАЛЕСОВ – доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет»
620100, Россия, Екатеринбург, Сибирский тракт, 37

e-mail: zalesov@usfeu.ru

Ключевые слова: Западная Сибирь, Северный Казахстан, интродукция, древесно-кустарниковые виды, 
ботанический сад, дендропарк, арборетум.
На основании анализа литературных источников и материалов собственных исследований предпринята 

попытка описания истории интродукции древесных растений на территории Западной Сибири и 
Северного Казахстана. Отмечается, что интродукция является одним из важнейших путей повышения 
производительности устойчивости и биологического разнообразия насаждений, способом расширения 
возможностей озеленения городов и населенных пунктов.
Начало интродукционной деятельности на территории Западной Сибири приходится на середину 

XVII столетия, когда вблизи г. Барнаула академиком К.Г. Лаксманом был заложен сад, в котором собраны 
и выращивались сибирские древесные растения.
В 1763 г. был заложен аптекарский огород в Тобольске, а в 1769 г. в Барнауле – сад лекарственных 

растений. Последний к 1800 г. перерос в ботанический сад, где была собрана богатая коллекция сибирской 
и китайской флоры. Однако до 1885 г. интродукция растений носила любительский характер и лишь 
в 1885 г. на территории Сибири в г. Томске был заложен первый ботанический сад, который в настоящее 
время является крупным ботаническим научно-исследовательским учреждением.
В последующие годы ботанические сады и дендропарки были созданы в г. Омске, Новосибирске, 

Кемерове и с. Камлак (Горный Алтай). Небольшие ботанические сады были заложены в Северном 
Казахстане. В частности в 1898 г. возник дендросад в г. Щучинске Акмолинской области, а в 1900–1905 гг. 
создаются дендросады при усадьбах лесничих. При этом было интродуцировано свыше 150 древесно-
кустарниковых видов.
В 1912 г. был создан ботанический сад в г. Петропавловске. В 1961 г. образована лаборатория селекции, 

семеноводства и интродукции при Казахском научно-исследовательском институте лесного хозяйства и 
агролесомелиорации, а также создан дендропарк в г. Щучинск. В 1966 г. при том же учреждении был соз-
дан арборетум. В дендропарке и арборетуме за последующие годы было испытано более 2000 видов, форм 
и сортов древесных растений.
Перенос столицы Республики Казахстан в г. Астану (ныне Нурсултан) усилил интерес к интродукции 

древесных растений, что способствовало созданию арборетума при лесном питомнике «Ак кайын», а так-
же открытию в 2018 г. государственного ботанического сада.
Центром интродукционной работы на территории Западной Сибири и Северного Казахстана в насто-

ящее время являются ботанические сады, дендропарки и арборетумы в г. Томск, Барнаул, Новосибирск, 
Горно-Алтайск, Омск, Петропавловск, Щучинск и др.
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On the base of literature sources and our own investigation researches an attempt has been made to describe the 
history of woody plants introduction on the territory of west Siberia and north Kazakhstan. It is noted that intro-
duction is one of the most important ways to increase productivity, stability and forest stand biologic diversity by 
the way of citigs and towns gardening possibilities widening.

The beginning of the introduction activity falls on the middle of XVII century when near Barnaul city a garden 
was laid by academician K.G. Laksman in which Siberian woody plans have been collected and grown.

In 1763 a pharmaceutical garden was laid in Tobolsk and in 1769 a garden a medicinal plants was laid in Barnaul. 
The latter by 1800 this garden grew into botanical one where a rich collection of Siberian and chineese fl ora been 
collected. However till 1885 plants introduction was a collective one and only in 1885 on the territory a Siberia in 
Tomsk city the fi rst botanical garden was laid, at present it is a large botanical scientifi c – research establishment.

On subsequent years the arboretum and dendroparks were created in some other cities and towns (Omsk, Novo-
sibirsk, Kemerovo and Kamlak on the territory of mountain Altay. Small botanical gardens were laid in Kazakh-
stan. In particular in 1898 an arboretum was established in Schuchinsk (Akmolinsk region) and in 1900–1905 den-
drogardens were created at foresters manors ove 150 woody-schrub species were introduced thare.

In 1912 in Petropavlovsk a Botanical garden was established. In 1961 the laboratory of selection seed produc-
tion and introduction was organized at the Kazakh Research institute of forestry and agroforestry as well as den-
dropark in Schuchinsk. In 1966 at the same institute the arboretum was created. Over 2000 species forms and sort 
of woody plants have been created in the year followed.

Republic of Kazakhstan capital to Astana city (Nursultan nowadays) increased interest in woody plants intro-
duction that in its turn contributed to arboretum creation at forest nurseru «Ak Kayun» as well as state Botanical 
garden creation in 2018.

The centers of introduction work on the territory of west Siberia and north Kazakhstan are nowadays botanical 
gardens, dendroparks and arboretums in Tomsk, Barnaul, Novosibirsk, Mountain Altay, Omsk, Petropavlovsk, 
Schuchinsk etc.

Введение
Решение вопросов повышения 

продуктивности лесов, а также 
их устойчивости, рекреационной 
привлекательности при сохране-
нии биологического разнообра-
зия трудно представить без вве-
дения интродуцентов [1, 2].

Согласно определению А.П. Ко-
жевникова [3]: «Интродукция 
растений – целеустремленная 
деятельность человека по введе-
нию в культуру в данном есте-
ственно-историческом районе 
растений (родов, видов, подви-
дов, сортов и форм), ранее в нем 

не произраставших, или перенос 
их в культуру из местной фло-
ры». Интродуцированные расте-
ния называют интродуцентами, 
или экзотами.
Многие виды интродуциро-

ванных растений давно стали 
обычными в объектах озеленения 
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городов и населенных пунктов, 
а также в лесопарках. Кроме 
того, не следует забывать, что 
значительное количество интро-
дуцированных видов применяет-
ся при создании искусственных 
насаждений и лесных плантаций. 
Другими словами, Интродукция 
является одной из важнейших 
форм антропогенной детерми-
нации биологического разно-
образия фитобиоты в различных 
странах [4–8].
Зачастую на территориях 

с жесткими природно-климати-
ческими условиями (такими как 
Западная Сибирь и Северный 
Казахстан) биологическое разно-
образие сравнительно низкое по 
сравнению с более южными ре-
гионами, благоприятными для 
произрастания древесной рас-
тительности. Поэтому данные 
территории нуждаются в по-
вышенном внимании к созда-
нию устойчивых, эстетически 
привлекательных насаждений. 
Этого возможно достичь за счёт 
обогащения естественной ден-
дрофлоры интродуцентами и 
другими культивируемыми рас-
тениями. Интродуцированные 
виды растений наряду с местны-
ми видами выполняют климато-
регулирующие, почвозащитные, 
водоохранные и санитарно-ги-
гиенические функции. Одной из 
эффективных мер сохранения и 
повышения биоразнообразия яв-
ляется внедрение перспективных 
древесно-кустарниковых интро-
дуцентов в лесные культуры и 
озеленительные насаждения на-
селенных пунктов. Интродуцен-
ты повышают не только биораз-
нообразие, но и устойчивость 

лесных фитоценозов, а также их 
эстетические качества [9, 10]. 
В то же время использова-

ние интродуцентов не всегда 
приводило к положительному 
результату. Нередко высажива-
емые растения погибали в пер-
вые месяцы после посадки, не 
выдерживая жестких лесорас-
тительных условий. Последнее 
вызывает необходимость про-
ведения исследований, направ-
ленных на установление пер-
спективности различных видов 
интродуцентов. Подобные рабо-
ты активно ведутся в наше вре-
мя [11]. Однако проведение дан-
ных исследований невозможно 
без анализа опыта прошлого и 
данных о местонахождении ин-
тродукционных центров.

Цель 
и район исследований

Целью наших исследований 
является анализ истории интро-
дукции древесных растений на 
территории Западной Сибири и 
Северного Казахстана.
В основу выполненной рабо-

ты положен анализ литератур-
ных материалов по вопросам ин-
тродукции древесных растений. 
Поскольку сложность подбора 
перспективных интродуцентов 
для озеленения, лесовосстанов-
ления и лесоразведения повы-
шается с ухудшением лесорас-
тительных условий, нами для 
анализа был выбран район За-
падной Сибири и Северного Ка-
захстана с резко континенталь-
ным климатом.
Известно, что видовой состав 

аборигенной флоры в указан-
ном районе относительно беден, 

что повышает значение поиска 
перспективных видов интроду-
центов.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Интродукцией растений чело-
вечество занималось с давних 
пор. Но перенося растения из од-
них географических зон в другие, 
люди не всегда получали желае-
мый результат, так как растения 
часто погибали. 
Традиционно считается, что 

начало интродукционной дея-
тельности на территории Запад-
ной Сибири приходится на се-
редину XVIII в. Так, академиком 
К.Г. Лаксманом были проведены 
опыты по посеву сосны. В 1764 г. 
вблизи г. Барнаула им был зало-
жен сад, в котором были собраны 
и выращивались сибирские рас-
тения, а также цветочные и ого-
родные культуры [12].
Начало интродукционных ра-

бот связано с выращиванием 
и разведением лекарственных 
растений. В 1769 г. в Барнауле 
П.И. Шангиным при аптеке был 
заложен сад лекарственных рас-
тений, где в настоящее время 
располагается городской парк. 
О саде лекарственных расте-
ний упоминает академик Пал-
лас, который посещал Барнаул 
в 1771 г. П.И. Шангин из своих 
поездок регулярно привозил но-
вые растения и высаживал их 
в аптекарском огороде. Особую 
заинтересованность он прояв-
лял к дикорастущим растениям, 
используемым в народной ме-
дицине. К 1800 г. аптекарский 
сад перерос в ботанический сад. 
В этом саду была собрана богатая 
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коллекция сибирской и китай-
ской флоры. Для теплолюбивых 
растений П.И. Шангин возвел 
оранжерею [13].
Другой аптекарский огород 

был заложен в Тобольске в 1763 г. 
Первое упоминание о нем отно-
сится к 1801 г. в «Кратком исто-
рико-топографическом описании 
городов Тобольской губернии»: 
«…драгунские конюшни и при 
них офицерские покои и казармы 
с манежем каменные стоят при 
реке Иртыше и земляного вала, 
в которых ныне помещен гарни-
зонный лазарет, близ которого 
довольно обширный Аптекар-
ский склад» [14, 15]. 
На протяжении длительного 

периода времени интродукция 
растений носила любительский 
характер, и только в 1885 г. на 
территории Сибири был заложен 
первый ботанический сад, функ-
ционирующий до настоящего 
времени. Сибирский ботаниче-
ский сад был основан П.Н. Кры-
ловым в г. Томске, вблизи 
Томского государственного уни-
верситета. В начале 1886 г. пло-
щадь ботанического сада состав-
ляла 1,7 га (на 2019 г. – 126,5 га). 
На территории располагалась 
оранжерея высотой 4 м и пло-
щадью около 400 м². В откры-
том грунте сада были созданы 
экспозиции древесных растений 
сибирской флоры и питомник 
лекарственных растений. В пи-
томнике древесных растений 
первоначально были выращены 
35 видов древесно-кустарнико-
вых интродуцентов. С 1889 г. 
были начаты работы по введе-
нию в культуру плодово-ягод-
ных и декоративных растений, 

а также по созданию культур. 
В настоящее время Сибирский 
ботанический сад Томского го-
сударственного университета 
является крупным ботаниче-
ским научно-исследовательским 
учреждением [16].
Примерно в те же годы на-

чалась интродукция древесных 
растений и в других районах За-
падной Сибири. 
К концу XIX в. интродукцион-

ные работы были начаты вблизи 
Омска. В 1896 г. П.С. Комис-
саровым был заложен сад пло-
щадью 5,5 га, где выращива-
лись 80 сортов яблони, 15 сортов 
вишни, 60 сортов смородины, 
6 сортов барбариса, китайский 
боярышник, орех, слива, вишня 
пенсильванская. Сад находился 
южнее Омска на 30 км, вблизи 
берега Иртыша. В настоящее вре-
мя «Дендропарк имени П.С. Ко-
миссарова» («Сад Комисарова») 
является уникальным памятни-
ком садово-паркового искусства 
и с 2008 г. является особо охра-
няемой природной территорией 
регионального значения (пло-
щадь 6,6 га). Согласно данным 
А.С. Гоноховой [17], на терри-
тории ООПТ «Дендропарк им. 
П.С. Комиссарова» в 2016 г. были 
обнаружены 166 видов растений, 
относящихся к 49 семействам 
и 117 родам. В том числе дре-
весно-кустарниковая раститель-
ность представлена 51 видом.
В 1898 г. на территории Ом-

ского района (20 км от города) 
был заложен парк. Основателем 
являлся выпускник Петербург-
ской лесной академии, лесни-
чий Никита Иванович Грибанов. 
Из Тарского уезда им были 

привезены и высажены сажен-
цы сосны, ели, пихты, кедра и 
лиственницы. До настоящего 
времени в «Дендрологическом 
парке поселка Подгородка» со-
хранились аллеи из ели и соли-
терные посадки плакучих ив. 
На территории парка (площадь 
15 га) произрастают 40 древес-
но-кустарниковых видов (пихта, 
ель, можжевельник, липа, дуб, 
ясень, вяз, тамариск, лещина, 
жимолость и др.) и около 100 ви-
дов травянистых растений [18].
В 1900–1906 гг. на территории 

учебно-опытного хозяйства № 1 
сада им. Кизюрина (территория 
ОмГАУ – бывш. Омский сельско-
хозяйственный институт) под ру-
ководством Л.А. Сладкова были 
созданы лесные полезащитные 
полосы из 12 видов древесных 
пород (сосна обыкновенная, ли-
ственница сибирская, береза по-
вислая, липа мелколистная, клен 
татарский, вяз обыкновенный, 
черемуха, рябина, акация желтая, 
яблоня ягодная, вишня степная 
и др.). Омские лесные полосы яв-
ляются первыми лесными куль-
турами в Сибири [19].
В 1946 г. был заложен Цен-

тральный сибирский ботаниче-
ский сад СО РАН (основатель 
В.Л. Комаров) в г. Новосибирске. 
Изначально ботанический сад 
входил в состав Медико-биоло-
гического института Западно-
Сибирского филиала АН СССР. 
На сегодняшний день ботаниче-
ский сад является крупнейшим 
ботаническим научно-исследова-
тельским учреждением на терри-
тории Азиатской России. Органи-
зация ботанического сада была 
произведена под руководством 
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профессора В.В. Ревердатто 
(заслуженный деятель науки 
РСФСР). 
Общая площадь территории 

ботанического сада составля-
ет более 1 тыс. га. В открытом 
грунте на территории дендрария 
(площадь более 20 га) и лесо-
парка произрастает 400 видов, 
166 форм и гибридов древес-
ных растений различного гео-
графического происхождения. 
Коллекция кормовых растений 
представлена 270 видами рас-
тений, пищевых – 197 видов, 
лекарственных и пряно-арома-
тических растений – 350 видов, 
редких и исчезающих – более 
100 видов. В коллекциях сада 
собрано 428 видов декоратив-
ных растений, в оранжереях – 
более 3000 видов тропических 
и субтропических растений из 
Азии, Африки, Европы и Аме-
рики. Гербарный фонд насчиты-
вает 550 тыс. гербарных листов, 
а в семенотеке содержатся семе-
на 1220 видов растений.
В настоящее время в структу-

ру Ботанического сада включен 
филиал «Горно-Алтайский бота-
нический сад», который был соз-
дан в 1994 г. на площади 59,7 га. 
Горно-Алтайский ботанический 
сад расположен в окрестностях 
с. Камлак, в урочище Чистый Луг 
Шебалинского района Республи-
ки Алтай. В коллекционном фон-
де филиала собрано 1535 видов, 
форм, сортов растений, в число 
которых входит 686 культиваров 
местной флоры [20–22].
Еще одним молодым ботани-

ческим садом в Западной Сибири 
является Кузбасский ботаниче-
ский сад (КузБС), основанный 

в 1991 г. В настоящее время дан-
ный ботанический сад являет-
ся отделом Института экологии 
человека СО РАН. Площадь, за-
нимаемая садом, находится в ле-
вобережной части г. Кемерово и 
составляет 186,3 га. С 2003 г. ве-
дутся работы по формированию 
коллекционного фонда, который, 
по данным Т.Е. Буко [23], насчи-
тывает 1092 образца. За весь пе-
риод функционирования сада для 
интродукционного испытания 
было привлечено 1309 видов, 
сортов и форм растений. 
Небольшие сады были зало-

жены по всей южной границе 
Западной Сибири, включающей 
районы Северо-Казахстанской, 
Акмолинской, Павлодарской, 
Кустанайской и Восточно-Казах-
станской областей Казахстана. 
Так, в 1907 г. в Омской области 
в с. Большой Атмас Черлак-
ского района был заложен сад 
на площади 3 га. В это же вре-
мя было создано много пло-
дово-ягодных садов в Бийске 
(Алтайский край), из которых 
наиболее примечательным явля-
ется сад-питомник И.И. Речкало-
ва (основан в 1910 г.). С 1937 г. 
в Алтайском крае закладываются 
сады в пос. Яйлю у Телецкого 
озера (основатель Д.С. Рачкин) 
и в пос. Рубцовск (основатель 
А.К. Захаров). В Восточно-Ка-
захстанской области наиболее 
ранним является Панкратьев сад 
(основатель Г.А. Вистениус), за-
ложенный в 1894 г. в г. Усть-Ка-
меногорске. В Павлодарской об-
ласти известен сад, заложенный 
в 1908 г. на курорте-санатории 
Мойылды, в 15 км к северо-вос-
току от г. Павлодара. В этой же 

области в 1907–1913 гг. в Щербак-
тинском районе (бывш. Галкин-
ском р-не) лесничим Руковиш-
никовым на кордоне Есельбай 
были высажены лесные культу-
ры на площади 1,5 га. На 1951 г. 
видовой состав был представлен 
13 видами древесно-кустарнико-
вой растительности [24–27].
В Северо-Казахстанской и Ак-

молинской областях привлечени-
ем новых видов растений стали 
заниматься в конце XVIII – на-
чале XIX вв. Первые поселенцы 
из Центральной России и Укра-
ины привезли с собой растения, 
ранее здесь не произраставшие. 
С 1880 г. на территории Казах-
стана стали возникать первые 
лесничества и, как следствие, 
были произведены первые по-
садки лесных культур. Наиболее 
значимые работы были начаты 
с 1896 г., когда прошел съезд 
лесных работников Омского 
управления государственных 
имуществ. В этот период на не-
больших участках были начаты 
работы по созданию лесных пи-
томников и «опытных» насажде-
ний в бывших Петропавловском, 
Пресновском, Кокчетавском, 
Айртауском лесничествах [28].
Наибольшую давность име-

ет школа лесных кондукторов, 
или Боровская лесная школа 
(ныне Колледж экологии и лес-
ного хозяйства), которая была 
переведена из Омска в 1898 г. 
в г. Щучинск Акмолинской об-
ласти. При школе был заложен 
питомник, на базе которого в по-
следующем возник дендросад 
(площадь 24 га). Он состоял из 
дендропарка, плодово-ягодного 
сада и маточных плантаций ив 
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и тополей. Здесь испытывалось 
более 294 видов древесных рас-
тений. В настоящее время сохра-
нилось менее 80 видов. В трудах 
преподавателя данного учебного 
заведения Е.И. Седлака [29, 30] 
и А.П. Юновидова [31] были 
освещены результаты интро-
дукции деревьев и кустарников 
в дендросаде. Здесь впервые 
в Казахстане работы с интроду-
цированными видами растений 
проводились на научной основе. 
Е.А. Седлак был энтузиастом 
лесокультурного дела в Казах-
стане. Из 52 испытанных им 
интродуцентов пригодными для 
введения лесные культуры ока-
зались 27 видов. В это же время 
был организован крупный лес-
ной питомник (Кондратовский 
опытно-показательный лесопи-
томник) в 20 км от г. Петропав-
ловска, в котором выращивалось 
до 60 видов деревьев и кустар-
ников [28, 32].
В настоящее время на терри-

ториях Северо-Казахстанской и 
Акмолинской областей (бывшая 
Кокчетавская область) сохрани-
лись старые интродукционные 
пункты, которые имеют немало-
важное значение для науки. Так, 
небольшие дендрологические 
сады были заложены в 1900–
1905 гг. при усадьбах лесничих 
в Айыртауском, Зерендинском, 
Арык-Балыкском филиалах 
ГНПП «Кокшетау» и Орлиногор-
ском ГУЛХ. По данным прошлых 
лесоустроительных отчетов лес-
хозов, в северные области Казах-
стана было интродуцированно 
свыше 150 древесно-кустарни-
ковых видов. До настоящего 
времени их сохранилось около 

40 видов. Причинами масштаб-
ной гибели интродуцентов яв-
ляются жесткие природно-кли-
матические условия, отсутствие 
какого-либо ухода [28, 33, 34]. 
Старейший Ботанический сад 

Казахстана был основан в 1912 г. 
в г. Петропавловске (Северо-Ка-
захстанская область). Предпо-
сылками к его созданию являлись 
промышленные цели. При стро-
ительстве Сибирского консерв-
ного завода для удовлетворения 
потребностей мясоконсервного 
комбината в пряностях (репча-
тый лук и лавровый лист) из Пе-
тербурга по указу Его Импера-
торского Величества, Николая II, 
через полковника И. Курапова 
были направлены саженцы лавра 
благородного, пальм финиковых 
и др., а также для создания сада 
саженцы яблонь. В настоящее 
время в оранжерейном комплексе 
произрастают пальмы, лимоны, 
восточная туя, жасмин и другие 
экзотические растения [35].
В 1961 г. после образования 

лаборатории селекции, семе-
новодства и интродукции при 
КазНИИЛХА интродукционные 
работы в Северном Казахстане 
приобрели научную направлен-
ность. Для интродукционного 
испытания в г. Щучинске (Ак-
молинская область) в 1961 г. был 
создан дендропарк (площадь – 
31,7 га), а 1966 г. арборетум (пло-
щадь – 14,2 га). С 1961 по 2018 гг. 
в дендропарке и арборетуме Каз-
НИИЛХА было испытано более 
2000 видов различных древес-
ных и кустарниковых растений, 
из которых выжили в местных 
почвенно-климатических услови-
ях около 800 видов, форм и сор-

тов. Родиной интродуцирован-
ных растений являются Северная 
Америка, Сибирь, Европа, Даль-
ний Восток, Средняя Азия, Япо-
но-Китайский регион и др. [34].
В период 1990–1994 гг. была 

произведена закладка Басаман-
ского дендропарка (Костанайская 
область). Для создания дендро-
парка посадочный материал был 
в основном привлечен из дендро-
парка и арборетума Казахского 
научно-исследовательского ин-
ститута лесного хозяйства и агро-
лесомелиорации и частично из 
Кондратовского лесопитомника 
(Северо-Казахстанская область). 
В дендропарке было посажено 
88 видов, форм и сортов расте-
ний из 18 семейств [36].
Новым этапом в дальнейшем 

распространении интродуцен-
тов является создание защитного 
зеленого пояса вокруг г. Астаны 
и проведение озеленительных 
работ внутри города. Так, в ре-
спубликанском государственном 
предприятии «Жасыл Аймак» 
действует лесной питомник 
«Ак кайын», где в 2000 г. было 
начато создание арборетума на 
площади 1,5 га. На территории 
арборетума были заложены ис-
пытательные лесные культуры 
интродуцентов для установле-
ния пригодности выращивания 
их в новых условиях. Древес-
но-кустарниковые растения 
были высажены в арборетуме 
биогруппами по 10 экз. каждо-
го таксона. На 2014 г. в арборе-
туме «Ак кайын» произрастало 
132 таксона, представляющих 
растения 25 семейств, 59 родов 
и 118 видов. Большинство видов 
интродуцентов, выращиваемых 

Электронный архив УГЛТУ



 10                                Леса России и хозяйство в них                 № 2 (69), 2019 г.    

в арборетуме лесного питомника 
«Ак кайын», прошло первичную 
адаптацию, так как они были 
завезены из различных городов 
Казахстана [11].
В 2011 г. на площади 14,8 га 

были созданы лесные культуры 
интродуцентов в зеленой зоне 
г. Астаны. Из хвойных интро-
дуцентов были посажены ели 
сибирская, колючая, черная, Эн-
гельмана, лиственница сибир-
ская, пихты бальзамическая, си-
бирская [37].
В 2018 г. состоялось торже-

ственное открытие государ-
ственного ботанического сада 
в г. Астане, который был создан 
по инициативе Президента Рес-
публики Казахстан Н.А. Назар-
баева. Необходимость создания 
ботанического сада в Астане 
была обусловлена потребностью 
города в научных разработках по 
эффективному и качественному 
зеленому строительству. Ботани-
ческий сад в г. Астане будет яв-
ляться не только научно-просве-
тительским, но и туристическим 
объектом. В перспективе Бота-
нический сад г. Астаны должен 
стать не только полигоном для 
испытания и демонстрации «зе-
леных технологий», но и техно-
логий сохранения генетического 
фонда растений, современных 
агротехнологий, технологий обу-
чения и «массмедиа» [38].

С учетом прошлого опыта про-
сматривается преемственность 
интродукционных исследова-
ний в Северном Казахстане, где 
большие возможности отводятся 
созданному в 2018 г. ботаниче-
скому саду г. Астаны. 

Выводы
Ботанические сады, дендро-

логические парки, арборетумы 
играют важную роль не только 
в сохранении местной флоры, 
но и в обогащении и расшире-
нии биоразнообразия растений, 
в том числе редких и исчезаю-
щих видов. Уникальность разно-
образия коллекций интродуцен-
тов на данных территориях имеет 
огромное значение для Западной 
Сибири. Ценнейшие фонды рас-
тений, собранные в ботаниче-
ских учреждениях, являются 
базой проведения научных иссле-
дований, создания экспозиций и 
широкой просветительской ра-
боты. В то же время коллекцион-
ные насаждения интродуцентов 
служат важнейшим источником 
обогащения ассортимента техни-
ческих, декоративных, пищевых 
и лекарственных растений, кото-
рые могут использоваться в лес-
ном хозяйстве, озеленении, меди-
цине, пищевой промышленности 
и других отраслях. 
Центрами интродукционных 

работ на территории Западной 

Сибири и Северного Казахстана 
становятся ботанические сады, 
дендропарки и арборетумы, соз-
данные в городах Томске, Бар-
науле, Новосибирске, Горно-Ал-
тайске, Омске, Петропавловске, 
Щучинске и др. 
Большой вклад в развитие те-

ории и практики интродукции 
древесных растений в Западной 
Сибири и Северном Казахстане 
внесли такие крупнейшие уче-
ные, как Г.И. Гензе, А.И. Гри-
горьев, З.И. Лучник, В.А. Моря-
кина, Л.П. Зубкус, Т.Н. Встовская, 
Б.Ф. Сухих, И.Ю. Коропачинский, 
К.А. Саболевская, Е.И. Седлак, 
А.П. Юновидов, Г.С. Бозрикова, 
А.И. Смирнов, З.А. Смирнова, 
З.В. Кузнецова, О.П. Свистунова, 
И.С. Спиглазов, А.И. Верзунов, 
С.В. Маловик и многие другие. 
В настоящее время поиск рас-

тений для испытаний проводится 
на основе разработанных мето-
дов, к которым относятся: метод 
эколого-исторического изуче-
ния флор, метод сравнительного 
изучения палеареалов и совре-
менных ареалов интродуцентов, 
метод климатических аналогов, 
метод агроклиматических ана-
логов, метод эдификаторов, ме-
тод филогенетических (родовых) 
комплексов, метод изучения ин-
тродуцентов в природе и метод 
учета опыта интродукции за про-
шлое время.
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По материалам 15 пробных площадей проанализирована лесоводственная эффективность череспо-

лосных постепенных рубок в лиственных насаждениях Южно-Уральского лесостепного лесного района. 
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