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древовидная и древовидная формы представляют со-
бой небольшое многоствольное дерево до 4–8 м высо-
той при диаметре стволов до 18 см. Молодые побеги 
густо опушены, а недлинные хвоинки (4–7 см длиной) 
собраны по 5 в пучках, по краям цельные или с очень 
редкими (4–7 зубцов на 1 см края) малозаметными 
зубцами и немного изогнутые [9]. Почки сильно смо-
листые, красноватые, заостренные. Размеры зрелых 
шишек: длина – 3–4 см, толщина – 2,0–2,5 см, семена 
6–9 мм длиной и 4–6 мм толщиной, темнокоричне-
вые, съедобные. Семеношение начинается с 20–30 лет. 
Семена P. pumila лучше всходят при посеве группа-
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голосеменное вечнозеленое растение, представляю-
щее собой особую жизненную форму, отличную от 
кустарника. Она характеризуется ранним отмиранием 
основного стелящегося ствола, образованием прида-
точных корней и саблевидно изогнутыми боковыми 
ветвями [8]. Известны 3 формы роста кедрового стла-
ника: кустообразная, полудревовидная и древовидная 
[15]. Кустообразная форма – крупный куст с развет-
вленным от основания стволом и с прижатыми к почве 
и стелющимися, а затем восходящими ветвями. Полу-
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Кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.) Regel) успешно акклиматизирован на северном берегу озера Глубокого в Выборгском районе 

Ленинградской области. Это самая большая популяция кедрового стланика в Ленинградской области (56 растений), образованная 

взрослыми растениями, привезенными из мест его естественного произрастания. Проведено обследование этой популяции и 

статистическая обработка полученных данных в сравнении с известной его популяцией на территории Научно-опытной станции 

«Отрадное» БИН РАН. Кедровый стланик успешно переносит современный климат Северо-Запада России и образует полнозернистые 

семена.
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The Siberian dwarf pine (Pinus pumila (Pall.) Regel) has been successfully acclimatized on the northern shore of Glubokoye lake (Vyborg District 

of the Leningrad Region, the Russian Federation). This is the largest population (56 plants) of dwarf pine in Leningrad Region comprised of adult 

plants brought from the native habitat of the species. A survey of this population and statistical processing of data were carried out in comparison 

with the long known P. pumula population of the Scientific Experimental Station “Otradnoye” (Botanical Institute of the Russia Academy of 
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области были обследованы 18 растений P. pumila, вы-
саженных в период с 1956 по 1990 год [14]. Это единст-
венное место в Ленинградской области, где кедровый 
стланик проявил свое естественное свойство [8, 15] 
образования придаточных корней на стволе и ветвях 
с отмиранием основного стелющегося ствола. Также 
там представлена древовидная многоствольная форма 
P. pumila высотой 5,1 м при диаметре стволов до 9 см.

Оценку жизненного состояния растений проводили 
по методике В.А. Алексеева [1]: 1 – здоровые, 2 – по-
врежденные (ослабленные), 3 – сильно поврежденные 
(сильно ослабленные), 4 – отмирающие, 5а – свежий 
сухостой, 5б – старый сухостой. Оценку обмерзания 
проводили по шкале П.И. Лапина [7]. Климатические 
зоны морозостойкости по шкале USDA определяли по 
Del Tredici Р. [20]. Высоту растений определяли ниве-
лирной рейкой. Обследование растений проводилось 
09.02.2020. Замеры средних годовых приростов и про-
должительности жизни хвои проводились в 4 точках 
по сторонам света в трехкратной повторности. 

Статистическую обработку данных проводили в сре-
де языка R 3.6 (R Core Team R: A language and envi-
ronment for statistical computing. R Foundation for Sta-
tistical Computing, Vienna, Austria. 2020, URL https://
www.R-project.org/). Для параметрической статисти-
ки данные проверяли на нормальность распределе-
ния (тест Шапиро-Уилка) и однородность дисперсии 
(тест Флигнера–Киллена), затем для парного сравнения 
применяли t-тест, для сравнения нескольких выборок 
применяли дисперсионный анализ (ANOVA) и апосте-
риорный тест Тьюки. В случае неудовлетворения тре-
бованиям применяли непараметрические тесты: для 
сравнения нескольких выборок – тест Краскела-Уол-
лиса, для парного сравнения – тест Манна-Уитни-Уил-
коксона. Для апостериорной поправки p-значений при 
множественных парных сравнениях применяли анализ 
частоты ложных обнаружений (FDR) [18]. Для анали-
за различий в долях семяносящих растений, растений, 
пораженных паразитическими насекомыми хермеса-
ми, и многостволовости применяли тест Фишера.

Качество семян оценивалось рентгенографическим 
методом на аппаратно-программном комплексе на ос-
нове передвижной рентгенодиагностической установ-
ки ПРДУ-02 [2]. 

Эксперимент по акклиматизации кедрового стлани-
ка был финансирован заинтересованными частными 
лицами. 

Обсуждение результатов
Для получения посадочного материала была выбра-

на самая западная часть ареала P. pumila [12, 19].
Координаты места выкопки опытных экземпляров: 

55°49’48.7»N 109°37’56.8»E. Республика Бурятия, Се-
веробайкальский район, Северобайкальское лесниче-
ство, Верхне-Заимское участковое лесничество, 6 км 

ми по 10–12 семян в лунку, что связано с приспосо-
блением стланика к условиям в запасах семян птицы 
кедровки, делающей запасы под моховым покровом 
[21]. Это важное пищевое растение как для человека, 
так и для диких животных [16, 17]. Растет кедровый 
стланик медленно, долговечен, в природе доживает 
до 850–1000 лет [3]. Ветви кедрового стланика полега-
ют при наступлении морозов и покрываются снегом, 
что позволило кедровому стланику освоить местооб-
итания с суровым климатом гор Восточной Сибири, 
Дальнего Востока и равнин лесотундровой зоны [5]. 
P. pumila хорошо переносит климат Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но является крайне редким 
растением, пока еще только перспективным для садо-
водства и озеленения. В Санкт-Петербурге посадки 
кедрового стланика есть в Ботаническом саду Петра 
Великого (6 растений), в Верхнем дендросаду Санкт-
Петербургского государственного лесотехническо-
го университета (4 растения), в Ботаническом саду 
Санкт-Петербургского государственного университе-
та (2 растения), и есть отдельные растения в городских 
посадках [12]. В Ленинградской области наибольшее 
количество растений P. pumila (20 растений) высаже-
но в г. Кировске у здания городской администрации. 
Также представляет интерес коллекция кедрового 
стланика на территории Научно-опытной станции 
«Отрадное» Ботанического института (БИН) РАН 
[10] – 18 растений на декабрь 2019 года. Отдельные 
растения есть на территории Тихвинского лесничест-
ва (9 растений), на частных участках и в питомниках. 
У многих из вышеуказанных растений наблюдается 
регулярное семеношение. Семена P. pumila, собран-
ные с этих растений, отличаются высоким процентом 
выполненных семян и относительно высокой всхоже-
стью [6, 12].

Все предыдущие опыты акклиматизации P. pumila 
проводились посевом семян или посадкой сеянцев, 
привезенных из мест естественного произрастания 
[11, 14]. Рассматриваемый нами опыт акклиматиза-
ции отличается массовостью посадки (70 растений), 
пересадкой достаточно больших растений (средняя 
высота – 100 ± 40 cм., возраст – 12–25 лет) и посадкой 
растений в наиболее экстремальные условия для на-
шего региона.

Материалы и методики 
исследований

Объектами исследования являлись 54 растения, 
посаженные в водоохранной зоне на северном бере-
гу озера Глубокое (60°35’42.9»N 29°18’09.2»E) в Вы-
боргском районе Ленинградской области. Также для 
проведения анализа и подтверждения успешности 
акклиматизации в 2019 году на территории Научно-
опытной станции «Отрадное» БИН РАН (60°48’41.7»N 
30°14’17.7»E) в Приозерском районе Ленинградской 
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Время отбора образцов подбиралось с учетом слабо-
го промерзания верхнего слоя почвы и возможностью 
транспортировки железнодорожным транспортом в 
промороженном состоянии. 

Работы по выкопке (рис. 2) проведены 1–4 ноября 
2011 года, когда вода между сплавинными остро-
вами покрылась льдом толщиной 7–8 см. Это по-
зволило безопасно произвести перенос образцов на  
берег.

Выкопка производилась на основании письменного 
распоряжения директора Северобайкальского лесни-
чества. Весь отобранный материал и грунт корневых 
систем прошел проверку в Северобайкальском меж-
районном отделе Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия с получе-
нием фитосанитарного сертификата для транспорти-
ровки.

Посадка растений была произведена с 21 по 23 ноя-
бря 2011 года на северном берегу озера Глубокое в Вы-
боргском районе Ленинградской области. Для посад-
ки в песчаной береговой отсыпке были подготовлены 
деревянные короба, которые полностью заполнялись 
кислым верховым торфом. Посадка производилась по 
2 экземпляра в один короб, а также отдельными еди-
ничными экземплярами (рис. 3А).

В первую зиму интродуцированные образцы под-
верглись влиянию сильного ледяного ветра, и это выз-
вало отпад 12 образцов (рис. 3Б)

на северо-восток от Нижнеангарска, 940 м от бере-
га, на сплавинном острове залива Ангарский сор. Эта 
местность по сравнению с местом акклиматизации 
отличается более холодным и сухим климатом. По на-
блюдениям за последние 15 лет Нижнеангарск – это 
зона морозостойкости USDA 3a. Среднегодовая норма 
осадков – 409 мм. Для сравнения, ближайший с ме-
стом акклиматизации город Выборг по наблюдениям 
за тот же период – это зона морозостойкости USDA 4a. 
Среднегодовая норма осадков – 689 мм.

Дельты рек Верхняя Ангара и Кичера образуют 
уникальный природный объект – залив Верхне-Ан-
гарский сор, который еще называют Ангарский или 
Северобайкальский сор. Этот залив представляет со-
бой полузамкнутый водоем со своей специфической 
экосистемой, отличной от байкальской. Он отделен от 
озера Байкал узким песчаным островом Ярки, длина 
которого – 14 км, и состоит в основном из сплавин-
ных островов (площади нетонущего болотного дерна, 
сложенного в основном плохо разложившимися кор-
невищами многолетних растений). На этих островах 
прекрасно растет кедровый стланик. 

Место отбора образцов (рис. 1) выбрано в естествен-
ном ареале P. pumila, где изъятые для интродукции 
экземпляры не нанесут ущерба для общей популяции. 
Отобрано 70 экземпляров по высоте от 50 до 150 см. 
Комы формировались по месту и упаковывались в по-
липропиленовые пакеты.

Рис. 1. Место отбора образцов в естественном ареале P. pumila
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Рис. 2. А. Выкопка саженцев P. pumila. Б. Верхне-Ангарский сор

Рис. 3. А. Саженцы P. pumila перед посадкой. В. Куртина P. pumila на берегу озера Глубокого сразу после посадки. С. Обледенение 
растений зимой 2011/12 года
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P. pumila представляет собой куст или небольшое 
дерево, имеющее 1–3 ствола. Самое большое расте-
ние имеет высоту 2,1 м, самая большая экспозиция 
кроны 2,1 × 2,1 м. Максимальный годовой прирост со-
ставил 110 мм (замерялись приросты 2017–2019 годов). 
Средняя продолжительность жизни хвои – 2–3 года. 
Растения умеренно повреждены хермесом. Незначи-
тельные повреждения обнаружены у 35% растений. В 
2019 году семеношение наблюдалось у 20% растений. 
В 2020 году урожай семян будет у 32% растений (по 
однолетним недозрелым шишкам).

Для подтверждения успешности акклиматизации 
жизненные параметры растений сравнивались с ке-
дровыми стланиками из коллекции Научно-опыт-
ной станции «Отрадное» БИН РАН (60°48’41.7»N 
30°14’17.7»E) в Приозерском районе Ленинградской 
области (рис. 5). В 2019 году там были обследованы 

Обследование кедрового стланика было проведено 
09.02.2020, через 8 лет после посадки. В настоящее 
время сохранилось 56 экземпляров P. pumila.

Мы разделили все растения на 4 группы (рис. 4): 
группа 1 с зеленой хвоей – 12 экз. (обозначение – 
зел.), группа 2 с голубой короткой слегка скручен-
ной хвоей – 18 экз. (обозначение – гол. кор.), группа 3 
древовидная многоствольная форма – 3 экз. (обозна-
чение – др. ф.), группа 4 с голубой длинной хвоей – 
23 экз. (обозначение – гол.). Это природные формы P. 
Pumila, не выходящие за рамки видовой изменчиво-
сти. Вероятно, группа 3 (древовидная многоствольная 
форма) – это гибрид P. pumila и Pinus sibirica, широко 
распространенный гибрид в Северном Прибайкалье 
[4, 13].

Растения имеют жизненное состояние 1–2 по В.А. 
Алексееву [1]. Морозостойкость по П.И. Лапину [7] – 1.

Разновидности почв

Рис. 4. Растения P. pumila через 8 лет после посадки. А. Растение группы 1 – с зеленой хвоей. B. Растение группы 2 – с голубой 
короткой слегка скрученной хвоей. C. Растение группы 3 – древовидная многоствольная форма. D. Растение группы 4 – с 
голубой длинной хвоей
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Также различия с небольшой значимостью наблю-
дались между группами «зеленая хвоя» и «голубая 
короткая хвоя» (FDR = 0,07). Сравнение долей сухих 
веток между группами НОС и «Отрадное» (рис. 7Б) 
показал достоверно большую долю сухих веток в 
группе «Отрадное» (тест Манна-Уитни, p = 0,0086).

Анализ годового прироста за 2017, 2018 и 2019 годы 
(рис. 8) показал, что он достоверно различался (ANO-
VA, p = 0,028; 0,024; 0,0001 соответственно для каждо-
го года). Применение теста Тьюки показало достовер-
ные различия в 2018 году между группами «голубая 
короткая хвоя» и «голубая хвоя» (p = 0,047), а в 2019 
году – отличия группы «древовидная форма» от 
групп «зеленая хвоя» (p = 0,017) и «голубая короткая 
хвоя» (p = 0,015). Кроме того, наблюдались отличия 
группы «голубая хвоя» от групп «голубая короткая 
хвоя» (p = 0,001) и «зеленая хвоя» (p = 0,023). Анализ 
годовых различий приростов между популяциями оз. 
Глубокое и НОС «Отрадное» не выявил статистиче-
ски значимых различий.

Анализ семеношения (рис. 9) показал, что различия 
между популяциями растений берега оз. Глубокое и 
НОС «Отрадное» были статистически значимы в 2019 
году (тест Фишера, p = 0,016). В этот период наблю-
далась заметно большая интенсивность семеношения 
в популяции НОС «Отрадное». На следующий 2020 
год различия были малозначимы (p = 0,07) и большая 
доля семеносящих растений наблюдалась в популя-
ции оз. Глубокое.

Для изучения качества семян P. pumila проведено 
их рентгенографическое исследование (рис. 10). Для 
этого была использована смесь семян, собранных со 
всех семеносящих растений.

18 растений P. pumila, высаженных в период с 1956 
по 1990 год [14]. Растения были выращены из семян, 
полученных из Амурской и Магаданской областей и 
Якутии. Кедровый стланик на территории Научно-
опытной станции «Отрадное» БИН РАН был успешно 
акклиматизирован, растения имеют жизненное состо-
яние 1–2 по В.А. Алексееву [1]. Морозостойкость по 
П.И. Лапину [7] – 1. Наблюдается ежегодное семено-
шение. Там также присутствуют 3 группы растений – 
с зеленой хвоей, голубой хвоей и древовидная много-
ствольная форма.

Проанализированы различия между четырьмя 
группами растений P. pumila у оз. Глубокое и груп-
пой растений с Научно-опытной станции «Отрадное» 
БИН РАН.

Сравнительный анализ средних значений высоты 
(рис. 6А) методом ANOVA показал, что они достовер-
но различаются в исследованных группах (p = 4·10–5).  
Апостериорный тест Тьюки выявил, что растения 
группы 3 (древовидная форма) достоверно выше ра-
стений других групп (p < 0,005). При этом растения 
других групп не различаются по высоте. В то же вре-
мя площади крон (рассчитаны перемножением дли-
ны и ширины, рис. 6Б) достоверно не различались  
(p = 0,11).

Анализ долей сухих веток (рис. 7А) выявил их раз-
личия в группах (тест Краскела-Уоллиса, p = 0,0007). 
Последующее попарное сравнение (с помощью теста 
Манна-Уитни, с коррекцией FDR) выявило различия 
между группами «зеленая хвоя» и «Отрадное» (FDR 
= 0,03), кроме того, различались растения групп «го-
лубая короткая хвоя» и «голубая хвоя» (FDR = 0,01), 
а также «голубая хвоя» и «Отрадное» (FDR = 0,008). 

Рис. 5. Растения P. pumila на территории Научно-опытной станции «Отрадное» БИН РАН
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Рис. 6. Диаграммы высоты (А) и площади кроны (Б) 4 групп P. pumila в популяции на берегу оз. Глубокое (средние значения, 
интервалы – стандартное отклонение (SD)). Обозначения групп: гол. – «голубая хвоя», гол. кор. – «голубая короткая хвоя», др. ф. 
– «древовидная форма», зел. – «зеленая хвоя»

Рис. 7. Диаграммы размаха долей сухих веток 4 групп P. pumila в популяции на берегу озера Глубокое и НОС «Отрадное»

Рис. 8. Диаграммы годовых приростов 4 групп P. pumila в популяции на берегу оз. Глубокое (средние значения, интервалы – 
стандартное отклонение) и НОС «Отрадное»
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в таких параметрах, как продолжительность жизни 
хвои, многоствольность и поражение хермесом.

По данным проведенного обследования самой боль-
шой популяции P. pumila в Ленинградской области (56 
растений), посаженной взрослыми растениями, при-
везенными из мест его естественного произрастания, 
можно сделать вывод о позитивном результате это-
го опыта. Все измеренные и проанализированные па-
раметры растений не уступают аналогичным пара-
метрам ранее интродуцированных растений и даже 
иногда превосходят их. Это наблюдается при сравне-
нии с популяцией P. pumila в НОС «Отрадное». Все 4 
выделенные нами группы растений устойчивы в экс-
тремальных условиях на северном берегу оз. Глубо-
кое. Кедровый стланик успешно акклиматизирован в 

По результатам рентгенографии определена пол-
нозернистость семян, она составила 42,9%. По этому 
показателю качество семян уступает аналогичному 
показателю семян, собранных в природном ареале P. 
pumila [6]. Наружных повреждений семян нет, как нет 
и повреждений энтомовредителями. У остальных се-
мян выявлены следующие скрытые дефекты: пусто-
зернистость, несформированность эндосперма и заро-
дыша, недовыполненность. Семена, представленные 
на рентгенограмме, были высеяны. Абсолютная всхо-
жесть семян составила 58,3%, грунтовая всхожесть – 
25%.

Также нужно отметить, что между растениями на 
берегу оз. Глубокое и на территории НОС «Отрадное» 
не наблюдались значимые различия между группами 

Рис. 9. Круговые диаграммы годовых приростов долей семеносящих растений P. pumila в популяции на берегу озера Глубокого
и НОС «Отрадное». Обозначения: «+» – семеносящие растения, «–» – отсутствие семеношения

Рис. 10. Семена P. pumila, собранные на берегу оз. Глубокое (А), и их рентгенограмма (В)
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По результатам наших исследований мы рекоменду-
ем кедровый стланик для широкого использования в 
озеленении на Северо-Западе России.

Работа выполнена в рамках государственного зада-
ния по плановым темам «Коллекции живых растений 
Ботанического института им. В.Л. Комарова (история, 
современное состояние, перспективы использова-
ния)» (№: АААА-А18-118032890141–4). Авторы выра-
жают глубокую благодарность сотрудникам ФГБНУ 
Агрофизического научно-исследовательского инсти-
тута Н.С. Прияткину, М.В. Архипову, Л.П. Гусаковой 
и П.А. Щукиной за помощь в рентгенографическом 
исследовании семян.

этих условиях, имеет регулярное семеношение, воз-
можно его дальнейшее генеративное размножение.

Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют об успеш-

ном опыте акклиматизации кедрового стланика на 
северном берегу оз. Глубокое в Выборгском районе 
Ленинградской области. Подтверждаются данные об 
устойчивости P. pumila в экстремальных условиях. 
Это высокодекоративное вечнозеленое растение при-
годно для одиночных и групповых посадок на альпий-
ских горках, открытых пространствах, у водоемов. 
Оно абсолютно зимостойко в климатических услови-
ях Северо-Запада России. В Ленинградской области 
кедровый стланик является крайне редким растением. 
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