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В Центрально-Черноземном регионе РФ с 2010 года всё более увеличивается разрыв между 
фенологическим развитием растений и абиотическими факторами среды. Для биоразнообразия флоры 
мегаполисов актуален  вопрос подбора ассортимента из видов растений, устойчивых одновременно к 
комплексу изменений природного и антропогенного характера. Одним из таких видов является ель колючая 
(Picea pungens Engelm.). Исследовали диаметр ствола на высоте груди, высоту дерева, количество 
макростробил, длину и окраску хвои экземпляров (N = 50), произрастающих в городских насаждениях 
Воронежа. Длина хвои исследованных деревьев идентична длине хвои деревьев в естественном ареале. У 20-30-
летних деревьев преобладают голубохвойные формы, отмечена достаточно сильная положительная корреляция 
между диаметром ствола и высотой дерева (r = 0,65). Фиксировали начало роста и окончания побегов, сроки 
заложения зимующих почек у деревьев ели колючей (Picea pungens Engelm.). Сроки вегетации исследованного 
вида сопоставимы с феноритмикой местного (аборигенного) вида ели европейской (Picea abies (L.) Karst.). 
Данные свидетельствуют о достаточно высокой приспособленности ели колючей (Picea pungens Engelm.) к 
расширению ее потенциального ареала. Полагаем, что данный вид перспективен для повсеместного 
использования в различных рекреационных зонах мегаполисов. В будущем необходимо ответить на вопрос: как 
феноритмика изученного вида скажется на вегетативном воспроизводстве для формирования основы местного 
фенотипа? 
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Abstract 

In the Central Chernozem region of the Russian Federation, since 2010, the gap between the phenological 

development of plants and abiotic environmental factors has been increasing. In order to increase the biodiversity of the 

flora of megacities, the question of selecting an assortment of plant species that are resistant to a complex of natural and 

anthropogenic changes at the same time remains relevant. One of these species is the prickly spruce (Picea pungens 

Engelm.). The diameter of the trunk at chest height, the height of the tree, the number of macrostrobes, the length and 

color of the needles of specimens (N = 50) growing in urban plantations of Voronezh were studied. The length of the 

needles of the studied trees is identical to the length of the needles of trees in the natural range. In 20-30-year-old trees, 

blue-coniferous forms predominate, there is a fairly strong positive correlation between the diameter of the trunk and 

the height of the tree (r = 0.65).The beginning of growth and the end of shoots were recorded, the timing of the laying 

of wintering buds in prickly spruce trees (Picea pungens Engelm.). The vegetation period of the studied species is 

comparable with the phenorhythmics of the local (aboriginal) species of European spruce (Picea abies (L.) Karst.). The 

data indicate a sufficiently high adaptability of the prickly spruce (Picea pungens Engelm.) to the expansion of its 

potential range. We believe that this species is promising for widespread use in various recreational areas of megacities. 

In the future, it is necessary to answer the question: how will the phenorhythmics of the studied species affect 

vegetative reproduction to form the basis of the local phenotype? 
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Введение 

Глобальная температура поверхности Земли 

значительно повысилась за последнее столетие, что 

вызвало экологические последствия, ограничива-

ющие рост и размножение деревьев. В то же время, 

в некоторых северных районах планеты, наоборот, 

прослеживаются низкие температуры, сильные вет-

ры, длительный снежный покров и (или) прохлад-

ные и бедные питательными веществами почвы, 

которые действуют также как стрессоры на фито-

компонент [1, 2]. 

Такие явления могут, как замедлить, так и 

ускорить закаливание растений, что впоследствии 

приведет к изменению их фенологии, и увеличатся 
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риски растений к многофакторным процессам кли-

мата. 

В Центрально-Чернозёмном Регионе РФ с 

2010 г. повышение средних температур и возник-

новение аномальных тёплых (ложных) источников 

в осенне-зимний период влекут за собой раннее 

фенологическое развитие растений и повышение 

риска повреждения морозами [3].  

Проводя исследования биологического ха-

рактера в Воронежской области необходимо учи-

тывать ещё одно природное изменение климата – 

смещение его в сторону аридизации. Экстремаль-

ные условия окружающей среды конкретного реги-

она побуждают растения разрабатывать различные 

фенологические стратегии, чтобы справиться с су-

ровыми условиями роста для их выживания и вос-

производства. 

В связи с вышеизложенным, для сохранения 

и повышения биоразнообразия в определенном ре-

гионе всё чаще поднимается вопрос о подборе ас-

сортимента различного географического проис-

хождения растений. 

С экономической и ландшафтной точек зре-

ния вопрос о создании насаждений (питомников, 

парков, скверов), устойчивых к резко изменяю-

щимся атмосферным воздействиям является откры-

тым и динамически развивающимся. 

В целом, для любого мегаполиса актуальным 

является создание устойчивых городских насажде-

ний с привлечением растений-интродуцентов. Это 

делается с целью: повышения видового и структур-

ного разнообразия, создания рекреационных зон с 

учетом современных требований. Предпринятые 

меры позволят оздоровить среду обитания и ввести 

новые виды, способные повысить эстетическое со-

стояние города.  

При формировании зелёных насаждений на 

первый план выходит наличие исчерпывающих 

сведений биолого-экологического характера: ме-

стах произрастания и районе интродукции расте-

ний; качестве и количестве видового состава. С 

другой стороны, экологический баланс определен-

ной административной территории напрямую зави-

сит от постепенного введения новых видов расте-

ний. Мы должны принимать во внимание экологи-

ческий потенциал тех или иных видов и экономи-

ческую целесообразность использования конкрет-

ного растения. Состояние уже имеющейся расти-

тельности, сохранение видов местной флоры (как 

островков естественной растительности с целью 

сохранения природной специфики региона); введе-

ние новых видов с целью повышения биоразнооб-

разия (но, в данном случае за введёнными видами 

требуется чёткий контроль за их распространением, 

взаимовлиянием с местными растениями, возбуди-

телями заболеваний) – все эти данные необходимо 

аккумулировать с целью изучения всестороннего 

влияния на фитосреду [4-6]. 

Воронеж является мегаполисом, фитокомпо-
нент которого испытывает на себе комплекс нега-
тивных факторов как природного, так и антропо-
генного характера. При озеленении любой террито-
рии, мы ставим перед собой задачи помимо подбо-
ра ассортимента, ещё и выбор качественного поса-
дочного материала, желательно выращенного в 
своём регионе. Далее анализируем биолого-
экологическую устойчивость выбранных видов: к 
выхлопным газам, способность очищать воздух от 
загрязнения в период вегетации, повышенные де-
коративные качества и т.д. Принимаем во внима-
ние, что любой вид растений имеет весьма измен-
чивый от года к году образец воспроизводства, что 
сказывается на экобалансе территории [7-9]. Осо-
бенно осторожно большинство экологов рекомен-
дуют использовать хвойные породы в городском 
озеленении. Мы рекомендуем постепенно вводить в 
городские насаждения ель колючую (Рicea pungens 
Engelm.). Несмотря на долгую историю интродук-
ционных исследований Рicea pungens Engelm. не до 
конца изучен вопрос о связи между метеорологиче-
ской изменчивостью с вегетативным ростом вида, 
его морфологическими и фенологическими призна-
ками с одной стороны, и с другой стороны – гене-
ративным состоянием и вегетативным воспроиз-
водством вида [10, 11].  

Цель исследования – изучить и провести 

сравнительный анализ морфо- и феноизменчивости 

ели колючей (Рicea pungens Engelm.) в г. Воронеже. 

 

Материалы и методы 

Предмет и объект исследований 

По систематической иерархии ель колючая 

(Рicea pungens Engelm.) относится к семейству 

Сосновые (Pinaceae). На своей родине вид имеет 
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высоту от 21 до 35 м (изредка 50) и диаметр от 0,9 

м до 1,50 м. Данный вид встречается одиночно, в 

чистых хвойных лесах, горных лесах разнообразно-

го видового состава. Естественный ареал ели (33°- 

48°северной широты и 1040-1140 западной долго-

ты), входит во флористическую область скалистых 

гор запада Северной Америки. 

Предмет исследования – морфологические и 

фенологические признаки Рicea pungens Engelm. 

Дизайн исследования 

Во временных промежутках с 2019 г. по 

2022 г. исследовали процесс прироста боковых и 

главных побегов ели колючей (Рicea pungens 

Engelm.), произрастающей в городских насаждени-

ях Воронежа, дендрарии ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф. Морозова» (далее по тексту – денд-

рарий), питомнике ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесной генетики, се-

лекции и биотехнологии» (далее – питомник). Из-

меряли диаметр ствола на высоте груди и высоту 

деревьев. Фиксировали начало и окончание роста 

побегов, сроки заложения зимующих почек, коли-

чество макростробил, длину и окраску хвои, формы 

кроны.  

Территория Воронежской области располо-

жена в центральной полосе Восточно-Европейской 

равнины между 490 - 520 северной широты и 380 - 

420 восточной долготы, занимает площадь 52,4 тыс. 

км2 входит в состав Евразиатской степной области. 

Суммы эффективных температур (градусо-дней), 

необходимых для начала некоторых фенологиче-

ских процессов развития (выше +10…+13° С) ме-

няются с северо-запада на юго-восток в диапазоне 

от 2 400°С до 2 900°С.  

Количество экземпляров изучаемой породы 

– 50. Возраст растений от 20-30 лет (30 экземпля-

ров) на улицах г. Воронежа и до 60-70 лет (20 эк-

земпляров) в дендрарии и питомнике. Тридцати-

летние ели также произрастают и в питомнике. В 

дендрарии, площадь которого 4,0 га, произрастает 

9 экземпляров ели колючей с различным оттенком 

хвои.  

Разные виды интродуцентов семейства Сос-

новых в зависимости от их географического проис-

хождения различаются сезонной ритмикой роста 

побегов. Виды, позже начинающие и позже закан-

чивающие рост, менее зимостойки, чем виды, у 

которых сроки начала и окончания роста более 

ранние. Величина сезонного прироста побега зави-

сит от температуры и влажности воздуха в период 

роста: у некоторых видов, она зависит от темпера-

туры воздуха, у других от влажности. Кроме того, у 

одного и того же вида в разные годы изменяются 

сроки начала и окончания ростав зависимости от 

погодных условий вегетационного периода. 

В соответствии с вышеизложенным мы фик-

сировали временные промежутки вегетации не 

только побегов ели колючей, но и ели европейской 

(Picea abies (L.) Karst.), которая является одной из 

основных лесообразующих пород лесной зоны РФ. 

По мнению многих авторов именно сроки вегета-

ции являются индивидуальным биологическим по-

казателем приспособленности интродуцентов к 

новым условиям существования и особенностью их 

развития [12-15]. Ель европейская служила для 

сравнения. 

Путём систематических измерений (каждые 

10 дней) и наблюдений начало и конец роста побе-

гов, его продолжительность. В статистических рас-

чётах использовали средние значения роста побе-

гов. 

Диаметр дерева определяли прибором 

мерной вилкой (алюминиевой) на высоте 1,3 м  от 

поверхности земли. Методика измерений 

следующая – мерная вилка должны быть 

направлена перпендикулярно к стволу. Диаметр 

ствола рассчитывали как среднее из двух замеров в 

двух перепендикулярных направлениях. Точность 

измерения 1см. 

Высоту дерева измеряли высотомером Suun-

toPM-5 c двух базисных расстояний: 10 и 20 м, точ-

ность измерений ± 2 %. 

Анализ данных  

Для всех сравниваемых значений биометри-

ческих параметров исследуемых деревьев опреде-

ляли основные статистические характеристики 

(среднее, ошибка среднего), используя программу 

MicrosoftExcel, версия 13. По результатам проверки 

нормальности распределения диаметра и высоты 

применили метод парных корреляций, характери-

зуемый коэффициентом Пирсона r и критерием 
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значимости p, визуализируя их диаграммой рассея-

ния. 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе своих исследований прове-

ли анализ дендрофлоры г. Воронежа. Оценили ур-

боустойчивость ели колючей. 

Анализ флористического состава хвойных г. 

Воронежа показал, что в урбанизированной среде 

используется всего 19 интродуцированных видов 

(без учёта форм и разновидностей). На наш взгляд, 

для г. Воронежа трудно найти среди хвойных вид, 

обладающий столькими полезными и декоратив-

ными свойствами как ель колючая (Рicea pungens 

Engelm.). Многие авторы указывают на то, что ель 

колючая одна из немногих интродуцированных 

пород, которая является довольно устойчивой в 

городской среде и к различным антропогенным 

факторам, имеет высокие эстетические качества 

[16-18]. По числу декоративных форм она занима-

етодно из первых мест среди хвойных. Ель колючая 

зарекомендовала себя как одна из самых ценных в 

декоративном садоводстве пород, легко прижива-

ется при пересадках. Даже в зрелом возрасте 

устойчива в условиях загазованности и задымлён-

ности городского воздуха, обладает сохранностью 

декоративной формы материнского растения.  

Ель колючая, среди других интродуцентов 

отличается: высокой декоративностью (благодаря 

вечнозелёной хвое с различными оттенками окрас-

ки), строгими очертаниями кроны; характерным 

типом ветвления; крупными размерами; характери-

зуется индивидуальной и метамерной изменчиво-

стью реакции хвои. Отсутствие механических по-

вреждений на стволе и ветвях позволило сделать 

вывод, что по своим экологическим требованиям 

данный вид ели – зимостоек, морозоустойчив. 

Непредсказуемыми природными факторами 

для Воронежской области являются: резкие и вне-

запные заморозки поздней весной; сильная засуха в 

летний период; оттепели в декабре и январе. Всё 

это приводит к изменению фенологических и фи-

зиологических процессов жизнедеятельности, а при 

семенном размножении – полной потери всходов 

после их успешного прорастания [19-21]. Необхо-

димо было учитывать тот факт, что время распус-

кания почек может совпадать с поздними весенни-

ми заморозками в регионе, и это предположительно 

может привести к замедлению развития.  

Вторая задача исследования – выявить мор-

фологические изменения, а также зафиксировать 

количественные и качественные параметры (форма 

кроны и её компактность, окраска хвои, визуально 

оценить количество экземпляров с макроростроби-

лами, их окраску и обилие; замерить длину хвои). 

Темп роста является одной из главных био-

логических особенностей растений при интродук-

ции в новых условиях среды. Наблюдения за дина-

микой годичного прироста боковых побегов пока-

зали, что в течение времени изучения (2019-2022 

г.г.) интенсивность роста меняется. Начинается 

рост во второй декаде апреля. Наиболее интенсив-

ный рост происходит в конце апреля начале мая, 

при температуре +16°С…+17°С и относительной 

влажности воздуха 45-50 %. При этом ритм роста 

имеет пульсирующий характер.  

В г. Воронеже Рicea pungens Engelm. выса-

жена в парках, скверах, дендрарии, питомнике оди-

ночно или небольшими группами, представители 

двух возрастных групп достигают различной высо-

ты и диаметра. 

Средний диаметр ствола варьирует от 

0,23±0,003 м (в группе 20-30 летних елей) до 0,42 

±0,005 м (60-70 лет); средняя высота соответствен-

но  от 9,7±0,05 м до 19,9 ±0,06 м. Отмечена поло-

жительная корреляция между диаметром ствола и 

высотой дерева: как и следовало ожидать у моло-

дых елей (20-30 летних) коэффициент корреляции 

+0,65 (ель до 10 лет растёт медленно, далее до 

30 лет прослеживается интенсивный рост, затем 

замедляется), в группе 60-70 летних деревьев дан-

ный коэффициент чуть ниже и составляет + 0,55 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Средняя взаимосвязь роста верхушечных побегов 20-30 летних (а) и 60-70-летних (б) особей 
с температурой и влажностью воздуха 

Figure 1. The relationship of the growth of apical shoots with temperature and humidity of the air 
Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
 

Согласно наблюдениям, в г. Воронеже 
можно чётко говорить о 6 формах по окраске 
хвои (табл. 1). Наиболее чётко отличимые формы 
по окраске хвои: с голубой хвоей составляют – 
34,0 %; сизой – 28,0 %; зелёной – 26,0 %. Анализ  
данных по 2 контрастным формам окраски хвои 
(зелено- и голубохвойные) выявил, что высота 
деревьев незначительно варьирует у 20-30 летних 
и 60-70-летних особей. По количественному со-
ставу голубохвойные формы (12 экземпляров) 
лидируют среди 20-30 летних елей, а зелёно-
хвойные (11) в категории от 60 до 70 лет (табл. 
2). Исследования ещё раз показали широко рас-
пространённое явление у изучаемого вида – с 
возрастом голубой оттенок хвои снижается. 

Таблица 1 
Встречаемость деревьев Рicea pungens Engelm. 

по цвету однолетний хвои 
Table 1 

The occurrence of trees of Рicea pungens Engelm. 
by color of annual needles 

Формы по окраске
хвои 

| Forms for the coloring 
of needles

Встречаемость хвои, %  
| The occurrence 

of needles, % 

Голубая 
| Blue

34,0

Сизая 
|Sizo

28,0

Зелёная 
|Green

26,0

Сизо-зелёная 
|Sizo-green

6,0

Темно-зёленая 
| Dark-green

4,0
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Формы по окраске 
хвои 

| Forms for the coloring 
of needles 

Встречаемость хвои, %  
| The occurrence 

of needles, % 

Беловато-голубая  
| Whitish-blue 

2,0 

Источник: собственные эксперименталь-
ные данные 

Source: own experimental data 
 

Для того чтобы установить успешность про-
хождения феноритмики ели колючей в регионе тссле-
дования провели аналогичные замеры побегов у ели 
европейской (Picea abies (L.) Karst.), которая, как мы 
и отмечали ранее, является лесообразующей породой 
в лесной зоне РФ.  Проанализировали рост побегов и 
хвои за период с 2019 г. по 2022 г. в возрастном диа-
пазоне растений от 20 до 30 лет и усреднённые дан-
ные представили в таблицах (табл. 3 и табл. 4). 

Как видно из таблицы сроки вегетации обоих 
видов примерно одинаковы, отличаются тем, что раз-
вития хвои у ели европейской начинается на 11 дней 
раньше (табл. 3). Также установлено, что длина хвои 
Рicea pungens Engelm. достигает размеров, зафикси-
рованных у особей в естественном ареале. Это ещё 
раз свидетельствует о достаточно высокой степени 
приспособленности данного вида к новым условиям. 

Начало роста побегов в разные годы фикси-
ровали с 15-18 апреля, при температуре воздуха  
+11 °С … +12 °С,  относительной влажности возду-
ха 40 %. Период наиболее интенсивного роста по-
бегов  приходится на конец мая и середину июня, 
при температуре +16 °С…+20°С и относительной 
влажности 40-53 %. Отметили, что ель европейская 
опережает по величине прироста главного и боко-

вых побегов интродуцированную ель колючую, 
причём оба вида, как мы видим из таблицы, имеют 
практически равную продолжительность роста по-
бегов 58-62 дня. 

Таблица 2 
Взаимосвязь возрастного диапазона Рicea 

pungens Engelm. с окраской хвои 
Table 2 

The relationship of the age range of Рicea 
pungens Engelm. with the coloring of needles 

Воз-
раст-
ной 
диа-

пазон 
рас-

тений, 
лет | 
Plant 
age 

range, 
years

Группа де-
ревьев по 

цвету хвои | 
A group of 
trees by the 
color of nee-

dles 

Количество 
деревьев, 

штук | Num-
ber of trees, 

pieces 

Высота, м
(максималь-
ная) | Height, 

m 
(maximum) 

20-30 Зелено-
хвойные 
 | Green - 
coniferous

2 9,4±0,02

Голубо-
хвойные 
 | Blue-
tailed

12 10,1±0,02

60-70 Зелено-
хвойные 
| Green-

coniferous

11 19,0±0,02

Голубо-
хвойные 

| Blue-tailed

5 20,0±0,02

Источник: собственные экспериментальные данные 
Source: own experimental data 
 

Таблица 3 
Начало и конец роста хвои Рicea pungens Engelm. и Picea abies (L.) Karst. в г. Воронеже 

и естественном ареале 
Table 3 

The beginning and the end of growth of Рicea pungens Engelm. and Picea abies (L.) in Voronezh 
and the natural range 

Вид | 
Species 

Начало роста
(дата) |The beginning of 

growth (date)

Конец роста (дата) |The 
end of growth (date) 

Длина хвои, см 
(г. Воронеж) |Length of 
needles, cm (Voronezh) 

Длина хвои, см
(естественный 
ареал) |Length 
of needles, cm 
(natural range) 

наиболее 
раннее |the 
earliest 

наиболее 
позднее 
|the latest 

наиболее
раннее |the 
earliest

наиболее 
позднее 
|the latest

наиболее
раннее |the 
earliest

наиболее 
позднее 
|the latest 

P.pungens 
Engelm. 

16 мая|16th 
of May 

30 мая|30th 
of May 

4 
июня|4thJune

17 июня| 
17th June

1,9±0,02 1,3±0,02 1,5-3,0

P.abies 
(L.) Karst. 

7 мая|7th of 
May 

27 мая|27th 
of May 

2 
июня|2thJune

10 июня|
10th June

1,3±0,01 2,3±0,01 1,0-2,5 (3)

Источник: собственные экспериментальные данные 
Source: own experimental data 
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Таблица 4 
Период роста и величина прироста годичных побегов Picea pungens Engelm. и Picea abies (L.) Karst. 

в питомнике с 2019 г. по 2022 г. 
Table 4 

The growth period and the growth rate of annual shoots Picea pungens Engelm. and Picea abies (L.) Karst. 
in the nursery from 2019 to 2022 

Вид | Species Рост боковых побегов | 
Growth of lateral shoots 

Продолжи-
тельность ро-
ста боковых 

побегов, дни  | 
Duration of 

growth of lateral 
shoots, days 

Средняя величи-
наприроста боковых 

побегов, см | The 
average value of the 

growth of lateral 
shoots, cm 

Средняя вели-
чина прироста 
главных побе-

гов, см  | 
Average growth 

of the main 
shoots, cm 

начало 

(дата) | 

beginning 

(date) 

конец 

(дата) | end 

(date) end 

(date) 

P.abies (L.) Karst. 15 апреля | 
April 15 

16 
июня|June 

16 

62 6,0±0,05a 24,6±0,06a 

P.pungens Engelm. 18 апреля 

|April 18 

15 

июня|June 

15 

58 4,5±0,04b 17,5±0,05b 

Примечание: средние значения, имеющие разные строчные буквы, статистически значимо различаются 
согласно пост-хок тесту с поправкой Бонферрони при уровне значимости p< 0.05. 

Источник: собственные экспериментальные данные;  
Source: own experimental data 
 
На величину годичного прироста в первую 

очередь оказывают влияние наследственные при-

знаки вида, абиотические и биотические факторы. 

Из абиотических факторов среды на растения пер-

востепенное влияние оказывают температура и 

влажность воздуха.  

Проведенный корреляционный анализ выявил вза-

имосвязь между указанными выше факторами сре-

ды и ростом верхушечных побегов (рис. 2). На ри-

сунке показана взаимосвязь роста с температурой и 

влажностью воздуха (показатели  климатических 

факторах представлены  на 15 июня).  

 
Рисунок 2.Взаимосвязь роста верхушечных побегов 20-30 летних особей с температурой и влажностью 

воздуха 

Figure 2.The relationship of the growth of apical shoots with temperature and humidity of the air 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 



 
Экология 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

276                                   Лесотехнический журнал 1/2023 

Заметная положительная корреляция между 

приростом и температурой воздуха отмечена и на 

начало развития (18 апреля), коэффициент корел-

ляции +0,47 и  на окончании роста (15 июня), ко-

эффициент корелляции +0,49. Расчёт корреляции 

между приростом и влажностью воздуха показал, 

что для нормального развития изучаемого вида 

нужен более влажный воздух (коэффициент корел-

ляции имеет отрицательное значение, составляет -

0,32 и   -0,39 соответственно). 

Прекращение роста и заложение почек у ели 

колючей происходило в конце июня, начале июля, 

а общий временной промежуток от набухания до 

распускания составлял от 10 до 15 дней.  

Отметили, что процесс одревеснения годич-

ных побегов и формирование зимующей почки у 

большинства исследованных деревьев завершается 

до наступления осенних холодов –  первые две не-

дели июля. Это косвенно свидетельствует о завер-

шении ростовых процессов и своевременности под-

готовки ели колючей к зимнему периоду. 

Picea pungens Engelm. по форме кроны  рас-

пределяется следующим образом:  деревья с узко-

конической кроной объединяют 19,0 % от всего 

количества, широконической – 26,0 %, конусови-

дой – 54,0 %. Отмечены также единичные деревья с 

колоннообразной формой кроны. Чуть менее поло-

вины всего состава (39,0 %) ели с компактной  кро-

ной. 

Зафиксировали, что все экземпляры Picea 

pungens Engelm. вступают в генеративную фазу 

развития, а семеношение происходит раз в два-три 

года. Количество шишек на одном дереве ориенти-

ровочно 100-200. Размеры шишек: длина 7,8±0,03 

см, диаметр 2,2±0,01 см. Число семян в шишке ва-

рьирует от 32 до 100-150 штук. Размеры семян: 

длина 0,32±0,003 мм, ширина 0,20±0,003 мм с пре-

обладанием длиннокрылых семян (длина крылыш-

ка 0,89±0,003 мм). 

Заключение 

В декоративных насаждениях г. Воронежа 
интродуцированные хвойные виды не получили 
широкого распространения. Без учёта форм и раз-
новидностей насчитывается 19 видов.  

На территории Воронежской области всё бо-

лее увеличивается несоответствие между феноло-

гическим развитием растений и окружающей сре-

дой. Среди самых опасных природных проявлений 

– положительные температуры воздуха в зимнее 

время, внезапные заморозки в тёплое время года, 

повышенная сухость воздуха в течение вегетаци-

онного периода. С целью  увеличения видового 

разнообразия  актуальным является постоянный 

подбор видов способных выдерживать многогран-

ное и непредсказуемое  влияние  природных факто-

ров среды и антропогенных.  

Picea pungens Engelm., как и большинство 

хвойных видов, декоративна круглый год и устой-

чива к антропогенным факторам. Поэтому ель ко-

лючую целесообразно шире внедрять в урбонасаж-

дения с учётом различных архитектурных форм и 

групп.  

Несмотря на климатические несоответствия 

в регионе исследования, период наиболее интен-

сивного роста побегов P. pungens Engelm. в г. Во-

ронеже приходится на конец апреля и начало мая, 

окончание роста зафиксировали во второй поло-

вине июня. Указанный временной период также 

является самым благоприятным для подавляющего 

количества древесных и видов местной флоры. Та-

ким образом, результаты фенологических исследо-

ваний свидетельствуют о пластичности ели колю-

чей, т.е. способности вида не только существовать 

в изменяющихся климатических условиях, но даже 

и приспосабливаться в широком диапазоне количе-

ственных изменений. В данном случае можно гово-

рить о расширении культивируемого ареала P. 

pungens Engelm [23, 24].  

Полученные результаты свидетельствует о 

достаточно высокой степени приспособленности 

ели колючей к новым условиям существования: 

длина хвои достигает тех же размеров, свойствен-

ных в естественном ареале; у 20-30-летних деревь-

ев отмечена положительная корреляция между 

диаметром ствола и высотой дерева (коэффициент 

корреляции (r = 0,65); также среди молодых дере-

вьев лидируют голубохвойные формы (12 экзем-

пляров). Оценка роста побегов у аборигенного вида 

Picea abies (L.) Karst.) показала, что сроки вегета-

ции примерно одинаковы у обоих видов. Отличие 
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только в том, что начало роста хвои у ели европей-

ской начинается на 11 дней раньше.  

Процесс одревеснения годичных побегов у 

подавляющего большинства экземпляров заверша-

ется до наступления осенних холодов. 

Полагаем, что данный вид перспективен для 

повсеместного использования в различных 

рекреационных зонах мегаполисов. 

В будущих исследованиях необходимо 

ответить на вопрос: как феноритмика изученного 

вида сказывается на воспроизводстве при 

формировании местного фенотипа? 

В планах работы – использовать вегетатив-

ное размножение вида посредством черенкования. 

При этом внимание следует обратить на маточные 

деревья с одновременной оценкой их эколого-

биологических свойств и декоративности. 
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