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УДК 631.81 '937.31

О.В. ТАРАСЕВИЧ, Ю.В. БОНДАРЬ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

М ЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИНТРОДУКЦИ И  РА СТЕН И Й

При проведении интродукции растений используют методы отбора мате
риала для интродукции растении (метод фитоклиматических аналогов Майра, 
Метод агроклиматических аналогов Селянинова, метод потенциальных ареалов 
I уда, метод флорогенетического анализа Малеева и его модификация (предло- 
жсиная Кормилициным), метод эколого-исторического анализа сложившихся 
флор Культиасова, метод родовых комплексов Русанова, методы активной акк- 
шматизации и методики (интегральная оценка перспекгивности интродукции 
древесных растений по П.И. Лапину) [3, с. 5].

Известно, что климатические условия в ряде больших и малых районов 
1емли до известной степени повторяются независимо от разделяющего их рас- 
» юяния. Это, а также успешное переселение растений из одной области в дру- 
I ую с аналогичным климатом, послужило основой для создания теории клима
тических аналогов как научно-методического руководства для практики интро- 
h к ции растений [2, с. 12].

Впервые теория климатических аналогов была предложена Майром 
<11. Мауег), хотя её методологическое содержание вытекало из обобщений Гри- 
u'fuixa, который доказывал, что сходные климаты творят сходные виды. Майр 
устанавливал на поверхности Земли более или менее сходные климатические 
юны, специфический характер которых, по его мнению, выражается типом дре- 
иесной лесной растительности. В соответствии с этим он выделяет зоны пальм, 
пшра благородного, каштана, бука, пихты и полярную зону. В пределах этих 
юн, как полагал Майр, переселения растений возможны без особых затрудне
нии, в порядке простой натурализации, которую он отождествлял с простым пе
реносом растений, без какой-либо перестройки их природы.

163



Опыт интродукции доказывает, что общие соображения Майра по tiomyI 
поводу отражают действительность более или менее правдоподобно, но его ком 
кретные предложения о фитоклиматическом районировании Земли оказались 
неудачными. Растения, например, из зоны каштана, как правило, без особых щЛ 
труднений интродупировались в зоне бука, и, наоборот, растения зоны бука \<» | 
рошо себя чувствовали в зоне каштана. Климатические явления внутри каждпИ 
из предложенных Майром зон изменяются в столь значительной степени, что ни 
его схемы фитоклиматических аналогов оказались далекими от реальной дсИ 
ствительности. Например, в зону лавра у него входят Япония, Гималаи, восточ 
ные и западные штаты США. а также штаты центра США и Южная Европа. Me 
тод климатических аналогов Майра, несмотря на высказывавшиеся рядом авто 
ров замечания, не утратил своего значения и сегодня [2, с. 12 13].

Большим научным вкладом в разработку агроклиматической систематики 
ции территорий явились работы Т.Г. Селянинова (1928. 1966). В основу агрси 
климатических аналогов Селянинов кладёт изотермы января, средние из абсо 
лютных годовых минимумов, суммы тепла за вегетационный период выше 10 ( 
и гидротермический коэффициент [2. с. 13].

Принципы, положенные в основу этого метода, заключаются в том. что от* 
дельные климатические факторы, как и интенсивность проявления этих факто
ров, неравнозначны для сельскохозяйственных растений [1, с. 60].

Гуд развил теорию выносливости, или толерантности растений. Для аккли
матизации и интродукции растений предпосылки Гуда могут быть изложены сле
дующим образом: вид может быть перенесен для акклиматизации в тог район или 
область, который является его потенциальным ареалом, т.е. где внешние условия 
весь их комплекс не противоречат выносливости вида. В связи с тем, что интро 
дуктор переносит вид, отпадают ограничения, связанные с самостоятельным рас
селением. Кроме того создаются условия, в которых вид не конкурирует с мест
ной флорой, и отпадает вторая трудность -- конкуренция с аборигенами [ 1, с. 67].

М.В. Культиасов (1953) предложил новый метод эколого-исторического 
анализа флор, опирающийся на то положение, что в растительном организме 
приспособление разных органов может идти различными путями. Приспособле
ние растения может затрагивать одни органы и не касаться в то же время других 
В основу интродукции, по мнению Культиасова. следует положить учение о 
жизненных формах, позволяющее решить вопрос о приспособлении растений с 
экологической точки зрения. Культиасов считает, что жизненная форма - это ис
торически сложившаяся структура растения, приспособленная к данным услови 
ям, способная поэтому размножаться и существовать в данных условиях. Таким 
образом, жизненная форма приспособление направленного характера. Поэтому 
при выборе материала при интродукции необходимо подбирать такие жизнен
ные формы, которые наиболее отвечают условиям нового ареала. Автор также 
отмечает, что познание истории формирования конкретных флор на фоне эво
люции климата и рельефа страны в прошлом даёт основание для понимания ис
тинной экологической природы слагающих эту флору видов, особенности эво-
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пинии их адаптивных признаков и, в конечном счёте, позволяет прогнозировать 
Шсдение растений в культуре [2, с. 16-17].

Ф.Н. Русанов (1950) разработал метод филогенетических или родовых ком- 
Ингксов. Данный метод заключается в мобилизации исходного интродукционно- 
• м материала по возможности всех или большинства полезных видов какого- 
КНГ>0 рода. Теоретическим обоснованием этого метода является следующее: ко- 
I in привлекаются для испытания в данных конкретных условиях по возможно- 
нм псе виды интересующего рода, го здесь сосредотачиваются представители 
Кого рода, происходящие из разных условий и имеющие разные требования и 
филогенетические отношения, а также свою историю развития в разных клима
тических условиях [2, с. 16].

В настоящее время имеется много методов активной акклиматизации рас- 
М'ний, при которых человек активно вмешивается в процесс приспособления 
(штений к новым условиям, помогает растению приспосабливаться особенно на 
игрвых порах. Активные метода акклиматизации, основанные на различных 
Приемах культуры, можно разделить на две группы (по С.Я. Соколову).

1. Методы, не связанные с существенным изменением наследственных 
I иойств (прививка на устойчивых подвоях: чеканка, прищепка (обрезка деревь- 
г|); полив водой; удобрение почвы и особенно подкормка минеральными и ор- 
ишическими удобрениями: стимуляторы роста: применение фотопериодических 
шпдействий; яровизация семян: культура древесных в стелющейся форме: куль
тура с укрытием на зимний период) f 1. с. 103 108).

2. Методы, связанные с изменением наследственный свойств [I .e . 101].
На первое место этой группь1 надо поставить ступенчатую акклиматиза

цию. Метод ступенчатой акклиматизации основан на том, что растение, пройдя 
исеь цикл своего развития от семени до семени в новых для него условиях, соог- 
истствеино изменяется и приобретает новые признаки. Конечно, возражать про
шв принципа ступенчатой акклиматизации нельзя, и теоретически и практиче
ски он правилен. Но уж очень длительное время требуется для его осуществле
ния [1, с. 112-113].

Метод отдаленной гибридизации, половой и вегетативной -  второй дейсгвен- 
пый метод, связанный с изменением наследственных свойств [I.e . 114].

Предложенная Г1.И. Лапиным и С.В. Сидневой (1973) методика позволяет 
дать интегральную оценку жизнеспособности интродуцированных растений, вы
раженную числовым показателем. Для оценки приняты семь показателей (сте
пень одревеснения побегов, зимостойкость растений, сохранение габитуса, побе
гообразовательная способность, прирост в высоту и увеличение объема кроны, 
способность к генеративному развитию, способы размножения в культуре), ко- 
юрые характеризуют состояние растений в данных условиях и вместе с тем мо
гут быть определены путем систематических визуальных наблюдений за общим 
и сезонным развитием опытных растений [4].

Появление новых методов сохранения видов укрепило позиции ботаниче
ских садов в области охраны растений, повысило значимость научных исследо
ваний и практических работ, таких как реинтродукция, охрана и рациональное
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использование природных популяций, восстановление естественных сред обиы 
ния. В то же время, проводя исследования в области интродукции растении 
нельзя выпускать из поля зрения и вопрос о том, насколько успешно интроду 
центы формируют плоды, семена, дают самосев, либо размножаются вегетатии 
но в новых для себя условиях, то есть каковы их перспективы «бегства из кулм 
туры» и шансы стать источником биологического загрязнения [2. с. 21J.
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Ц ш овичского района. А в центре парка находится старейший в Барановичах 
фонтан: скульптуру девушки с виноградом в 1958 г. привезли сюда из Украины.

Видовой состав дендрофлоры парка примерно только на треть состоит из 
йОпригенных видов, остальные насаждения -  интродуценты. то есть завезены 
щине. Древесные растения основных аллей парка представляют такие виды, как 
пнюль пирамидальный (Populus piramidalis Rozier). и канадский (Populus 
iwutdensis M oenchJ, липа мелколистная (Tilia cordata MillJ. вяз гладкий (Ulmus 
hii'vis Pall.), а среди прочих преобладают ива белая (Scilix alba L J и ломкая (Salix 
fhiyjlis L J, ясень пенсильванский или пушистый (Fraxinus pennsylvanica Marsh.; 
И американский (Fraxinus americana L j. клен сахарный или серебристый (Acer 
Kircharinum L J и платановидный (Acerplatanoides L j.

Голосеменные растения представлены малыми группами елей (колючая Pina- 
Iviipungens L.), канадская (Pinacea canadensis Britt) и обыкновенная (Picea abies L).

Есть в парке и деревья, возраст которых уже превышает 50 лет: это ива 
(клая (Salix alba L J. а также тополя белый {Populus alba L J  и пирамидальный 
IVopulus piramidalis L J [1].

Соотношение деревьев и кустарников здесь составляет 11:1. что в 
жачительной мере превышает существующие в Беларуси стандарты. 
Ассортимент кустраников в парке, в сравнении с деревьями, действительно 
ичгагочно беден и представлен небольшим количеством видов: форзиция 
li'orsythia L.), спирея японская (Spirea japonica L J и иволистная (Spiraea salicifo- 
lin LJ, вейгела (Weigela Praecox). снежноягодник белый (Symphoricarpos 
nlbus L J, калина кленолистная (Viburnum acerifolium'L.). Немного в парке и 
Цветников: всего около 5 % от обшей площади [ 11.

И тем тте менее, Молодой парк в Барановичах наверное, самое популярное 
и легкодоступное для горожан место отдыха. Городской парк позволяет нам 
попасть в лоно природы. снять разражительность и испытать 
психоэмоциональную разгрузку, не покидая границ юрода.

Более того, исходя из концепции современного города как экосистемы, где 
созданы все благоприятные условия для жизни и где человек должен 
чувствовать себя не оторванным от природы, а растворенным в ней, общая 
пиотцадь городских парков и прочих зеленых зон должна занимать больше 
половины территории [10]. Однако до воплощения подобной концепции пока 
еще далеко.

А ведь прежде всего парковые зоны улучшают качество воздуха, которым 
мы все дышим. Городская растительность ионизирует воздух, что особенно 
Олаготворно для человека. По данным исследований Б.Б. Козерук и 
I К. Лемешко содержание легких ионов в закрытых многолюдных помещениях, 
например, в офисах -  до 100 тыс./куб. см., во дворах-колодцах -  до 
*'00 тыс./куб. см., в городских парках -  до 1200 тыс./куб. см [11]. Самые 
активные ионизаторы воздуха сосна, акация, ива. рябина, тополь. Многие 
растения, особенно, грецкий орех (Juglans regia ZJ, можжевельник виргинский 
(,/uniperus virginiana L J и полу шаровидный (Juniperus semiglobosa L j. клен
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