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Аннотация: Ель Шренка (Picea schrenkiana Fisch. et
C.A. Mey., Pinaceae) обязана своей интродукцией в
Ботанический сад Петра Великого БИН РАН А.И.
Шренку, который совершил своё первое путешествие в
Джунгарию в 1840 г. В этом учреждении она и была
впервые введена в мировую культуру. В декоративном
отношении интересна благодаря узкой кроне и
синевато-зелёному цвету хвои. В современной
коллекции экземпляр в возрасте 69 лет достиг 12,0 м
высоты. В 2022 г. в условиях тёплого вегетационного
сезона стала давать шишки в возрасте около 50 лет.
Весной 2023 г. впервые получено семенное потомство
собственной репродукции. Перспективна для более
широкой культуры на Северо-Западе России.

*
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Ель Шренка – Picea schrenkiana Fisch. et С.А. Меу. (семейство Сосновые, Pinaceae) была
описана ботаниками Императорского Санкт-Петербургского Ботанического сада Ф.Б.
Фишером и К.А. Мейером по гербарным сборам известного путешественника А.И. Шренка в
Джунгарском Алатау (рис. 1, 2). Ареал вида охватывает значительные территории в
Казахстане, Киргизии и Китае (Jin-Hua Ran et al., 2006; Auders, Spicer, 2012; Huo et al., 2017).

 

Рис. 1, 2. Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey. (Pinaceae) в местах естественного
произрастания (Заилийский Алатау, Казахстан)

Fig. 1, 2. Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey. (Pinaceae) in places of natural growth (Trans-Ili
Alatau, Kazakhstan)

В Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН личный мониторинг авторов за
представителями рода Picea, очень важного для декоративного садоводства и в лесном
хозяйстве, проводится непрерывно с начала 1980-х гг. (Фирсов и др., 2016, 2020; Фирсов,
Орлова, 2019; Фирсов, Ярмишко, 2023). Следует иметь в виду, что ель – не только
декоративное дерево, украшающее парковый ландшафт Ботанического сада. Отдельные
фенофазы сезонного развития ели европейской являются важными феноиндикаторами
календаря природы Ладого-Ильменского дендрофлористического района (Фирсов, Смирнов,
2012).

Открыта А.И. Шренком в 1840 г., введена в культуру в Западной Европе около 1878 г.

Мнения авторов по поводу таксономического статуса P. schrenkiana Fisch. et С.А. Mey.
различны. Некоторые из них рассматривают её в ранге разновидности P. obovata Ledeb. – P.
obovata Ledeb. var. schrenkiana (Fisch. et C.A. Mey.) Carriere (Carriere, 1867). Другие (Patschke,
1913; Сукачев, 1928; Комаров, 1934; Lacassagne, 1934; Rehder, 1940; Протопопов, 1952;
Dallimore & Jackson, 1966; Пахомова, 1968; Бобров, 1978; Байтенов, 1985; Bean, 1980; Farjon,
1990, 2001; Krussmann, 1995; Hillier, Coombes, 2003; Grimshaw, A. Bayton, 2009) – как
самостоятельный вид.

Ранее считалось, что этот вид более близок к P. obovata, но в последнее время его часто
сближают с гималайским видом P. smithiana (Liu, 1982; Sun et al., 2014; Ran et al., 2015).

Согласно мнению В.Н. Сукачева (1928), P. schrenkiana – исключительно горное дерево,
растущее на высоте 2000–3000 м над ур. м. Вид обычно приурочен к северным склонам и
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отличается от P. obovata  острой, светло-зелёной или сизовато-зелёной, более длинной (до
40 мм и более) хвоей, более крупными (до 12 см длиной), продолговато-цилиндрическими
шишками и более широким цельным семенем, а также плоско закругленными по верхнему
краю чешуями шишек.

 По мнению W. J. Bean (1980) это высокое дерево в природе с узкой изящной кроной и
сероватыми, голыми или почти голыми побегами. Хвоя расположена вокруг побега
радиально, очень колючая на молодых деревьях и притуплённая на старых, до одного с
четвертью дюйма длиной, четырёхгранная в сечении, тёмно-зелёная, с 2-4 неотчётливыми
устьичными линиями на каждой из четырёх сторон. Шишки 3-4 дюйма длиной,
цилиндрические, чешуи закруглённые и не зубчатые наверху. Родом из Центральной Азии, в
Джунгарском Алатау и Тянь-Шане (юго-восток Казахстана), ареал заходит в китайский
Туркестан и доходит на восток до провинции Кансу. По деревьям в питомнике Вича,
выращенным из оригинальных семян, было замечено, что они имеют очень сильное
сходство с елью Смита (P. smithiana) из Гималаев. И сейчас выработалось общее мнение,
что именно гималайская ель является ближайшим родственником, ели Шренка. Однако, хвоя
её короче, чем у ели гималайской и радиальное расположение хвои не так сильно выражено.
И, кроме того, у культивируемых деревьев ели Шренка побеги не такие «плакучие», хотя они,
как сообщают, бывают довольно часто «плакучими» в природе у дикорастущих деревьев.
Дерево в Bayfordbury, Herts, посаженное в 1907 г. и измеренное в 1973 г., имело размеры: 50
х 3,5 фута.

По мнению G. Krussmann (1995), подтверждающего вышесказанное, она близка к P.
smithiana, но хвоя другого оттенка, тёмно-зелёная, и побеги не повисающие. John Hillier, A.
Coombes (2003) этой ели уделили небольшое внимание. По результатам интродукции в
Англии она, очевидно, не проявила выдающихся качеств. Там это дерево средних размеров.
Хвоя до 30 мм дл., жёсткая и остро заострённая, расположенная вокруг побега, но более
густо снаружи, чем с обратной стороны. По их мнению, напоминает P. smithiana по своей
хвое, которая, однако, слегка короче, более сизая и не так явно радиально расположенная.

Представляет дендрологический интерес испытать Picea schrenkiana subsp. tianschanica
(Rupr.) Bykov. Согласно A. Farjon (1990, 2001), а также некоторым другим авторам (Grimshaw,
Bayton, 2009), отличается от типового подвида более короткой и толстой хвоёй, 15–20 (25)
мм дл., 1,4–2 мм шир., более крупными, 10–20 см дл. (6–11 см дл. у типового подвида)
шишками, несколько иной (эллиптически продолговатой) формы. Farjon однако считает, что
эта особенность может быть и не наследственной, а связанной с климатической адаптацией.
Ареал охватывает горные хребты вокруг реки Нарын, горные субальпийские леса по
северным склонам, на высоте 1300-3000 м. Изолированная популяция ели Шренка в этом
районе возможно представляет некоторый интерес. Но, по мнению J. Grimshaw, A. Bayton
(2009), эта интродукция в Европу не будет иметь большой садоводческой ценности и
маловероятно, что получит широкое распространение в культуре. Picea schrenkiana s.l.
считается в Западной Европе зимостойкой, но подвержена весенним заморозкам. Хотя и
может иногда достигать почтительных, заслуживающих уважения размеров (Auders, Spicer,
2012; Bussmann et al., 2020).

Настоящая статья посвящена подведению итогов интродукции ели Шренка (Picea
schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.) в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН, в Санкт-
Петербурге, с учётом получения её семян местной репродукции в 2022 году, когда получено
впервые в истории интродукции более чем за 180 лет культуры (рис. 3, 4).
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Рис. 3, 4. Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey. (Pinaceae) в Ботаническом саду Петра
Великого

Fig. 3, 4. Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey. (Pinaceae) in the Peter the Great Botanical Garden

Принятые в тексте сокращения:

БИН - ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН;
всх. - всходы (год появления всходов);
выс. - высота;
диам. - диаметр;
пл. - плодоносит (семеносит);
пос. - посадка (год высадки в парк на постоянное место);
уч. - участок;
экз. - экземпляр.

**

Объекты и методы исследований

Материалом для исследования служили растения коллекции Ботанического сада Петра
Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН) на Аптекарском острове в
Санкт-Петербурге. Оценка обмерзания проведена по шкале П.И. Лапина. Фенологические
наблюдения проводили по методике Н.Е. Булыгина. Фенологическая периодизация года
принята по Н.Е. Булыгину. Высоту растений определяли лазерным высотомером Nikon
Forestry Pro с шагом измерения высоты 0,2 м и механическим высотомером Suunto Co. (o/y
Suunto Helsinki Patent) с точностью до 0,5 м. Использованы данные метеостанции Санкт-
Петербург Государственного Учреждения Санкт-Петербургский центр по
гидрометеорологиии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями.
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Рентгеновские снимки семян Picea schrenkiana сделаны на установке ПРДУ
(передвижная рентгеновская диагностическая установка), которая предназначена для
оперативного контроля различных объектов. ПРДУ состоит из рентгенозащитной камеры,
источника излучения, и пульта управления рентгеновским излучением. Диапазон изменения
анодного напряжения – 5…50 кВ, диапазон изменения анодного тока – 20…200 мкА. Для
исследования образцов семян был выбран следующий режим: напряжение, подаваемое на
трубку – 17 кВ; ток трубки – 70 мкА; экспозиция – 2 секунды. Преимущества использованной
установки ПРДУ имеет на порядок меньшие размеры фокусного пятна и сохраняет их в
широком диапазоне анодных напряжений, что позволяет получать изображения объектов
удовлетворительного качества с увеличением до 30 раз. Приёмник излучения – специальная
пластина с фотостимулированным люминофором, такой люминофор способен запоминать
(накапливать) часть поглощённой в нем энергии рентгеновского излучения, а также под
действием лазера испускать люминесцентное излучение, интенсивность которого
пропорциональна поглощённой энергии. Фотоны люминесцентного излучения
преобразуются в электрический сигнал, кодирующийся для получения цифрового
изображения. Сканирование пластины выполняется с помощью сканера DIGORA PCT.
Полученное с помощью сканера изображение передаётся на компьютер, что позволяет
производить последующую обработку изображения. Время от начала экспозиции до
получения изображения составляет около 3 минут (Староверов и др., 2015; Никольский и др.,
2017; Грязнов и др., 2017; Ткаченко и др., 2018). 

Результаты исследований

Ель Шренка, или тянь-шаньская (Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.) в местах
естественного произрастания - дерево до 40 м выс., со стволом до 2 м в диам.,
узкоконусовидной или колоннообразной низкоопущенной кроной. Кора чешуйчатая,
желтовато-серая, позднее тёмно-коричневая или серая. Молодые побеги голые, светло-
коричневые или жёлтые, часто с сероватым оттенком, смолистые, позднее коричневые или
серые. Верхушечные почки 4–10 мм дл., 2–7 мм шир., конусовидные, несмолистые; их чешуи
треугольные, с прижатыми верхушками, желтовато-коричневые. Хвоинки 20–35 мм дл.,
четырёхгранные, длиннозаострённые, тёмно-зелёные, с 5–8 устьичными линиями
адаксиально и 3–6 – абаксиально, на двух адаксиальных сторонах часто имеется белый
восковой налёт; направлены вперёд и более густо расположенные на верхней стороне
побегов. Шишки цилиндрические, с закруглённым или плоским основанием, 7–15 см дл., 2,5–
3,5 см толщ., до созревания зелёные, зрелые тёмно-каштановые. Семенные чешуи около 16
мм дл., продольно очень тонко исчерченные, по верхнему краю округлые, цельные, иногда
тонко зазубренные. Семена 3,5–4 мм дл., яйцевидные, с крылом, 8–10 мм дл. Горный вид
Центральной Азии: Джунгарский Алатау и Тянь-Шань, на высоте 1300–3200 м, почти по
всему Тянь-Шаню. При большом количестве осадков (700–1000 мм) растёт на склонах всех
экспозиций, при меньшем их количестве отступает на северные склоны или прячется в
ущелья. Образует обширные чистые леса, лишь иногда с примесью осины. "По Таласскому,
Чаткальскому и Ферганскому хребтам растёт от 1350 до 2800 м в смеси с Abies semenovii,
Acer turkestanicum, а на нижней границе распространения с Juglans regia"  (Соколов, 1949, с.
137). К почве нетребовательна. Произрастает как на перегнойно-карбонатных почвах, так и
на кислых бурых почвах. Но излишней сухости почвы не переносит. Нуждается в освещении,
хотя подрост выдерживает затенение. В Санкт-Петербурге к морозам устойчива, но
чувствительна к загрязнению воздуха.

A. Rehder (1949) отмечает ель Шренка в Европе в культуре с 1877 г. Эта дата
подтверждается и другими авторами (Krussmann, 1995; Hillier, Coombes, 2003).Однако в
Санкт-Петербурге  Picea schrenkiana выращивали ещё раньше, и впервые она упоминается
за четверть века до того первым директором Императорского Санкт-Петербургского
ботанического сада Ф.Б. Фишером (1852). О.А. Связевой (2005) отмечено, что она введена в
культуру Императорским Ботаническим садом в Санкт-Петербурге (БИН) до 1852, 1879–
1918, 1926–1945, 1953– по настоящее время. Мы можем уточнить дату интродукции ели
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Шренка  - не "до 1952", а более точно: 1840 г., по дате его первого путешествия в Джунгарию.

По данным О.А. Связевой (2005) очевидно, что ель Шренка могла расти в Санкт-
Петербурге десятилетиями, но в неблагоприятные зимы несколько раз выпадала из
коллекции, её каждый раз восстанавливали. А.Г. Головач (1980) наблюдал её в Саду в конце
1970-х гг. Два экз. особей на уч. 94 выращены из семян в 1953 г., позже выпали, к
настоящему времени не сохранились. Семена двух особей на уч. 127, и поныне
существующих, взошли 20 мая 1954 г., высажены в парк 4 мая 1966 г. Они достигали
максимальных размеров на тот период времени по данным А.Г. Головача - 2,2 м выс., 2 см
диам. ствола, с проекцией кроны 1,5 х 1,5 м. Зимостойкость оценена баллом 1 (не
обмерзали), находились в вегетативном состоянии.    

При оценке дендрологических фондов садов и парков Ленинграда ель Шренка
неоднократно отмечалась только в дендроколлекциях, как периодически обмерзающая и в
вегетативном состоянии. Г.А. Фирсов с соавторами (2020) в аннотированном каталоге
голосеменных растений парка-дендрария Ботанического сада Петра Великого БИН РАН
также подтвердили её вегетативное состояние. Семеношение отмечено в 2022 г. (Фирсов,
Ярмишко, 2023), без каких-либо подробностей и комментариев.

В настоящее время в коллекции Сада есть 4 экз. на участках 77 и 127 (два образца, из 3
шт.). Уч. 127 № 23 (2 экз.): семена из Киевского ботанического сада, Украина, всх. 20.05.1954
г., пос. 4.05.1966 г. (Головач, 1980). Деревья посажены близко одно к одному, и одно из них
явно отстало в росте от другого. Само место посадки хорошее, достаточно светлое, у края
широкой дорожки. Другими соседними деревьями не затеняются и не угнетаются. 

Рис. 5. Шишки и семена Picea schrenkiana Fisch. et С.А. Меу.

Fig. 5. Cones and seeds Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.

Третья особь на этом же участке (уч. 127 № 91) представляет собой более молодое
растение. Семена из природы Казахстана, хребет Заилийский Ала-Тау. Всходы 2009 г. Пос.
6.04.2019 г. Этот образец достиг 1,67 м выс., 1 см диам., крона 1,3 х 1,2 м в возрасте 14 лет.
Растёт в полутени, под пологом более высоких и старых деревьев.
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Участок 77: происхождение неизвестно, возраст дерева ~50 лет. Это дерево
двуствольное, ветвится сразу выше корневой шейки. Второй ствол намного тоньше (11 см).
Было посажено близко к другим хвойным деревьям этого участка. В частности, со стороны
дерева Pinus sylvestris L. (экз. № 20) часть кроны засохла. Пл. отмечено впервые в 2022 г. (на
уч. 77) (рис. 5).

В таблице 1 приводятся результаты биометрических измерений шишек и семян ели
Шренка.

Таблица 1. Биометрические показатели шишек и семян Picea schrenkiana в Ботаническом
саду Петра Великого. 

Table 1. Biometric indicators of cones and seeds of Picea schrenkiana in the Botanical Garden of
Peter the Great.

Значения Масса
шишки,
г

Длина
шишки,
мм

Диаметр
шишки,
мм

Масса
50 шт.
семян
без
крыла

Длина
семени
с
крылом,
мм

Ширина
крыла,
мм

Длина
семени,
мм

Ширина
семени,
мм

Толщина
семени,
мм

Среднее 11.2
±2.6

66.2
±5.0

22.5
±1.8

0.15±0.0 12.3±0.4 4.7±0.3 4.9±0.2 2.3±0.1 1.5±0.3

Min-Max 7.2–
16.2

60.0–
81.0

17.0–
27.8

0.1–0.17 12.0–
13.0

4.3–5.1 4.7–5.1 2.1–2.5 1.3–2.1

 Хвоя на побегах держится 3-5 лет. Крупные растения снизу оголены. Заметно, что
интродуцированные растения ели Шренка выдерживают городские условия Санкт-
Петербурга. Но более пригодны для крупных парков и лесопарковой зоны, чем для уличных
посадок. Важно отметить то, что за годы наблюдений обмерзание ни разу не отмечено. На
питомнике древесных растений Ботанического сада молодые растения, уже превысившие
высоту снежного покрова, растут хорошо.

Размеры коллекционных деревьев ели Шренка в Саду по состоянию на осень 2018 г.
 приведены в статье Г.А. Фирсова с соавторами (2019). В табл. 2 приведено сравнение
данных 2018 и 2022 годов, которые деревья достигли через четыре года.

Таблица 2. Биометрические параметры деревьев Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey. в
Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в 2018 и 2022 годах

Table 2. Biometric parameters of Picea schrenkiana Fisch trees. et C.A. Mey. in the Botanical
Garden of Peter the Great BIN RAS in 2018 and 2022

Участок № экз. Год Возраст, лет Высота, м Диаметр ствола,
см

Крона, м

77 19 2018 ~47 9,0 19 5,4 х 4,0

 2022 ~50 10,0 20 5,8 х 5,0

127 23 а 2018 65 8,5 9 3,6 х 2,7

 2022 69 8,5 9 3,3 х 3,1

127 23 б 2018 65 10,5 19 5,3 х 4,8

 2022 69 12,0 20 5,4 х 4,5

127  2022 14 1,67 1 1,3 х 1,2
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Рис. 6. Сканированные семена Picea schrenkiana Fisch. et С.А. Меу.

Fig. 6. Scan seeds of the Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.

Рис. 7. Рентгеноскопический снимок семян Picea schrenkiana Fisch. et С.А. Меу.

Fig. 7. X-r picture seeds of the Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.

 Оказывается, что лучший и самый старый экземпляр (уч. 127, № 23б) в возрасте 69 лет
достиг 12,0 м выс. при диаметре ствола 20 см. За прошедшие 4 года размеры деревьев мало
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изменились, хотя продолжают возрастать. У лучшего экземпляра высота увеличилась с 10,5
до 12,0 м, по диаметру ствола и проекции кроны параметры изменились незначительно.В
2022 г., в возрасте около 50 лет, в условиях тёплого вегетационного сезона, одно из 4
деревьев дало шишки. Впервые получены шишки с нормально развитыми зрелыми
семенами. Это даёт надежду, что откроются возможности разведении этого вида из семян
местной репродукции.

Каким же был вегетационный сезон 2022 г. и предшествующая зима? Зима 2021-2022
года была средней по продолжительности (105 сут.) и сравнительно мягкой. Температура
самого холодного месяца, декабря, составила –7,5 °С, а абсолютный минимум температуры
воздуха понизился лишь до –23,1 °С (26 декабря 2021 г.). Обмерзание большинства
деревьев и кустарников отсутствовало или не превышало концов годичного прироста.
Особенностью 2022 года стала аномально жаркая погода второй половины и конца лета, с
рекордной за всю историю метеорологических наблюдений среднемесячной температурой
августа равной 20,6 °С. В таких условиях осень наступила 10 сентября, что является
рекордно поздней датой за 43-летний мониторинг 1980–2022 гг. Очевидно, что в условиях
потепления климата Санкт-Петербурга осенний период имеет тенденцию к более позднему
началу и к увеличению продолжительности. Значительно расширяется ассортимент
деревьев и кустарников, перспективных по своей зимостойкости для разведения на Северо-
Западе России (Фирсов, Фадеева, 2023). В таких условиях в 2022 г.  здесь впервые созрели
семена не только у Picea schrenkiana, но также у Тsuga caroliniana Engelm. и
у Sorbus sargentiana Koehne.

Весной 2023 г. впервые получено семенное потомство ели Шренка. Сбор семян 22
октября 2022 г., посев 3 ноября 2022 г. Всходы появились около 14 мая 2023 г. , на втором
феноэтапе подсезона "Разгара весны" (рис. 6, 7 и 8). Всхожесть составила 5%.

Рис. 8. Проросток Picea schrenkiana Fisch. et С.А. Меу.

Fig. 8. Seedling (sprouts) of the Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.
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Ель Шренка стала известной в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге
после путешествий А.И. Шренка в Джунгарию в 1840-1843 гг., и здесь она была впервые
введена в культуру. Вполне зимостойка и образует невысокие деревья, лучший экземпляр
достиг высоты 12,0 м выс. В 2022 г. в условиях тёплого вегетационного сезона одно из 4
деревьев стало семеносить, в возрасте около 50 лет. Впервые для условий Санкт-
Петербурга получены шишки ели Шренка с нормально развитыми зрелыми семенами. Ель
Шренка – оригинальное декоративное дерево, которое может улучшить свои адаптационные
возможности при разведении из семян местной репродукции, так как она перспективна для
разведения в местных условиях и для озеленения Санкт-Петербурга. Может использоваться
как в специальных ландшафтных экспозициях, так в групповых и одиночных посадках. В
декоративном отношении интересна благодаря узкой кроне и синевато-зелёному цвету хвои.

Весной 2023 г. впервые получено семенное потомство ели Шренка. Всхожесть составила
5%. Представляет интерес организовать выращивание сеянцев в относительно широком
 количестве, насколько возможно, на местных питомниках. В природе ель Шренка  имеет
важное природоохранное и водоохранное значение. В условиях потепления климата Санкт-
Петербурга её адаптационные возможности улучшаются. И очередной важной задачей
является внедрение этого ценного вида в городское озеленение. Очевидно, что она имеет
перспективы для разведения в пригородных парках и загородных территориях.
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Summary: Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey. (Pinaceae)
owes its introduction to the Peter the Great Botanical Garden BIN
RAS to A.I. Shrenk, who made his first trip to Dzungaria in 1840. In
this institution, it was first introduced into world culture. In
decorative terms, it is interesting due to its narrow crown and
bluish-green color of the needles. In the modern collection, the
specimen at the age of 69 years reached 12.0 m in height. In 2022,
under conditions of a warm growing season, it began to produce
cones at the age of about 50 years. In the spring of 2023, seed
offspring of their own reproduction were obtained for the first time.
It is promising for further and wider cultivation at the North-West of
Russia.
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