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В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН в Санкт-Петербурге 
Ginkgo biloba L. известен с 1816 г., в современной коллекции с 1947 г. находится в вегетативном состоянии. В 
этих условиях образует хорошо развитое одноствольное дерево с хорошо развитой кроной, лучшие экземпляры 
достигли высоты 15,5 м в возрасте 74 года. По сравнению с ранее опубликованными данными размеры его зна-
чительно увеличились. Сроки прохождения фенофаз своего сезонного развития соответствуют местному ка-
лендарю природы, заморозками не повреждается. При вегетативном размножении процент укоренения черен-
ков составил 88,5 %. Вид можно рекомендовать для городского озеленения. Если раньше считалось, что Ленин-
град (а не Харьков), являлся северной границей произрастания гинкго двулопастного в виде дерева (Комарова, 
Замятнин, 1990), то во втором десятилетии XXI века можно продвинуть его культуру к северу от Санкт-
Петербурга. 
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Ginkgo biloba L. – единственный ныне живущий представитель класса гинкговых, долгое время 
был известен только в культуре в Китае и Японии, где выращивается как декоративное и плодовое 
растение более 3000 лет. Первое научное упоминание о нем сделал в 1712 г. E. Kaempfer [1]. Был ин-
тродуцирован в Европу около 1727 г. [2]. Однако в XX в. он был найден в дикорастущем состоянии в 
горах Далоушань в провинции Гуйчжоу в Китае [3]. Сейчас в культуре G. biloba широко распростра-
нён по всему земному шару. Так, в Северной Америке выращивается почти повсеместно, где счита-
ется медленнорастущим, но достигает 20–30 м и на открытых местах сильно разрастается. Его двуло-
пастные вееровидные листья – с заметными, почти параллельными жилками. Семена маслянистые 
съедобные, но их оболочка осенью при созревании и опадении издаёт резкий неприятный запах, по-
этому в озеленении предпочитают выращивать мужские деревья [4; 5]. Пригоден для уличных усло-
вий и может расти в загрязнённом воздухе, где другие древесные породы не выдерживают таких ус-
ловий или будут очень угнетёнными. 

В Санкт-Петербургском ботаническом саду (сейчас Ботанический сад Петра Великого Ботани-
ческого института им. В.Л. Комарова РАН) G. biloba впервые упоминается в каталогах в 1816 г. [6]. 
Возможно, тогда его выращивали в оранжереях. Позже О.А. Связева [7], основываясь на данных ру-
кописных каталогов Сада, отметила, что здесь этот вид известен достоверно в открытом грунте с 
1891 г. До 1947 г. гинкго был представлен в коллекции с перерывами – очевидно, вымерзал в небла-
гоприятные зимы. С 1947 г. растет здесь постоянно.  

А.Г. Головач [8] по состоянию на конец 1970-х гг. отметил в коллекции Сада 5 экземпляров. Дата 
появления всходов на уч. 133 – 20 мая 1947 г. (растения так и остались расти на гряде бывшего питом-
ника). Они охарактеризованы баллом зимостойкости 2 по шкале автора (гибнут концы побегов). Все 
особи находились в вегетативном состоянии. Позже один из трёх экз. выпал. Экз. на уч. 114 был поса-
жен 24 мая 1974 г. (к настоящему времени не сохранился). Длина годичного прироста побегов достига-
ла 300±50 мм. Самый крупный экз. был 4,0 м выс. и 50 мм диам., максимальная проекция кроны – 1,3 м. 

Некоторые основные итоги интродукции G. biloba были подведены В.Л. Комаровой в 1990 г. 
Статья, опубликованная в Бюллетене Главного Ботанического сада, была написана по материалам её 
наблюдений с использованием данных об интродукции гинкго в Ботаническом саду, взятых из не-
                                                       
1 Работа выполнена в рамках государственного задания по плановой теме «Коллекции живых растений Ботани-
ческого института им. В.Л. Комарова (история, современное состояние, перспективы использования)», номер 
АААА-А18-118032890141 – 4. 
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опубликованной рукописи Б.Н. Замятнина, имевшей такое же название: «Гинкго двулопастный у 
пределов возможного его разведения в открытом грунте» [9]. В XX в. он выращивался в СССР пре-
имущественно в субтропических районах. А.Л. Лыпа [10], изучавший распространение этого расте-
ния в садах и парках Советского Союза, приводит много местонахождений гинкго на Кавказе, в 
Крыму, в Средней Азии, на Украине и в Белоруссии. Указывая границу произрастания гинкго в виде 
дерева «от Гомеля до Харькова», он отмечает, что на широте Москвы и Ленинграда гинкго не подни-
мается выше снегового покрова. В.Н. Комарова и Б.Н. Замятнин [9] справедливо обращают внима-
ние, что эти сведения явно устарели. 

Достоверно в открытом грунте в Санкт-Петербурге выращивал гинкго двулопастный и давал 
оценку результатов испытаний садовник Императорского Лесного института Э.Л. Вольф [11]. Он 
оценивал зимостойкость гинкго баллами IV или V по своей пятибалльной шкале как растения не зи-
мостойкие и вымерзающие с корнем в первые годы жизни или сразу после посадки. В.Н. Комарова и 
Б.Н. Замятнин [9. С. 33-34] на основе своих сорокалетних наблюдений оценили зимостойкость этого 
вида в II–III балла по шкале Вольфа: «Следовательно, при подборе семян из более суровых мест про-
израстания, посадке их на защищённых от ветров солнечных местах и небольшом прикрытии в пер-
вые годы жизни можно повысить зимостойкость гинкго даже в условиях Ленинграда». К концу  
1980-х гг. в Ленинграде в коллекции Ботанического сада БИН АН СССР имелось 4 сорокалетних эк-
земпляра G. biloba, зимующих без укрытия. Семена были выписаны из Тбилиси (Грузия) в 1946 г. – 
как из района с более суровыми условиями, чем Черноморское побережье Кавказа. Часть семян была 
высеяна в оранжерее, остальные в грунт на дендропитомнике. Первые две зимы сеянцы в питомнике 
зимовали под укрытием, в дальнейшем – под естественной защитой снегового покрова. Начиная с 
1947 г., уже стали проводиться систематические наблюдения за зимостойкостью и сезонным ритмом 
гинкго. Всходы существующих ныне растений на участке 133 появились в 1947 г. и оставлены здесь 
расти постоянно (это территория бывшего питомника, которая превратилась в один из участков пар-
ка). Ещё один сеянец из всходов 1947 года, выросший в оранжерее и достигший к этому времени 
двухметровой высоты, был высажен на постоянное место в парк. Для него был выбран солнечный 
участок около Большой Пальмовой оранжереи, защищённый от ветра с северной и восточной сторон. 
По состоянию на осень 1989 г. он достиг наибольших размеров из всех четырёх особей, так как про-
израстает в наиболее благоприятных экологических условиях: 7,2 м выс. при диаметре ствола 128 мм 
и проекции кроны 2,9 м, с длиной годичного прироста боковых побегов 400 мм, в возрасте 43 года. У 
остальных трёх особей размеры значительно меньше: от 2,8 до 5,4 м выс. Как показали наблюдения 
В.Н. Комаровой и Б.Н. Замятнина [9], во второй половине XX в. в большинстве случаев у гинкго об-
мерзали только побеги текущего года, причём не полностью, а до 30–70 %, в зависимости от сурово-
сти зимы. Иногда на стволах появлялись морозобойные трещины, но на небольшой площади, что не 
отражалось на состоянии растений. За истекшие 4 десятилетия все экземпляры гинкго благополучно 
перенесли ряд суровых зим (зимы 1955/56, 1978/79, 1986/87 гг.). Как известно, наиболее суровой бы-
ла зима 1986/87 г. Однако экземпляр гинкго, защищённый с северной стороны оранжереей, обмёрз 
незначительно. У трёх других особей на территории бывшего питомника была повреждена неболь-
шая часть побегов старше одного года. Однако к середине лета 1987 г. декоративность и у них была 
восстановлена. В те годы листья растений не приобретали осенней жёлтой окраски и осыпались 
только к началу зимы. Пожелтение листьев и листопад в октябре наблюдались, как исключение, по-
сле тёплого лета и затяжной осени. У дерева, растущего в более благоприятных условиях у Пальмо-
вой оранжереи, пожелтение листьев наблюдалось в первой-второй декадах октября, а листопад – в 
конце октября. Но иногда единичные побеги продолжали расти после опадения листьев, до наступле-
ния морозов. Средняя дата распускания почек (начало вегетации) за 9 лет наблюдений В.Н. Комаро-
вой составила 9 мая (ранняя – 30 апреля, поздняя – 16 мая); появление первых листьев – 22 мая, нача-
ло роста побегов – 27 мая, массовое окончание роста побегов – 13 июля, полное опадение листьев – 
26 октября. Многолетние наблюдения за ростом и развитием G.biloba в Ботаническом саду БИН АН 
СССР показали, что это растение может расти в Ленинграде на наиболее теплообеспеченных, сол-
нечных и защищённых от северных ветров участках. По мнению В.Н. Комаровой и Б.Н. Замятнина 
[9], несмотря на резкие колебания температуры и частые оттепели, нередко чередующиеся с жесто-
кими морозами, именно Ленинград, а не Харьков, является северной границей произрастания гинкго 
двулопастного в виде дерева. 
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Из путеводителя по Парку Ботанического сада, опубликованного В.Н. Комаровой с соавторами 
[12. С. 53-54], можно узнать: «Напротив горки с растениями Средней Азии, у Пальмовой оранжереи 
привлекает внимание дерево гинкго двулопастного (Ginkgo biloba – 38) с необычными веерообраз-
ными листьями... В Петербурге находится вблизи северных пределов произрастания, хотя может вы-
носить понижения температуры до -30 °С. Экземпляр, растущий около Пальмовой оранжереи, ранее 
выращивался в оранжерее, а в 1960 г. был высажен в парк в наиболее теплое и солнечное место». 

В аннотированном каталоге голосеменных растений парка-дендрария Ботанического сада Пет-
ра Великого БИН РАН [13], кроме трёх описанных выше растений, входят ещё два. Экз. на уч. 119 на 
Северном дворе посадил бывший заведующий парком Т.И. Бенидзе в 1997 г. (всх. около 1965 г.). Экз. 
на уч. 127: семена получены от Т.М. Латманизовой из г. Сочи, всх. 1985 г., пос. 2005 г. Дерево на уч. 
103 у стены Пальмовой оранжереи признаётся лучшим экземпляром в Санкт-Петербурге. 

В статье приняты следующие сокращения: в. – век, всх. – всходы (год появления всходов),  
выс. – высота, г. – город, диам. – диаметр, НОС – научно-опытная станция, пос. – посадка (год вы-
садки на постоянное место в парк), экз. – экземпляр, уч. – участок. 

 
Материалы и методы исследований 

 

Объектами наблюдений являлись растения коллекции Ботанического сада Петра Великого БИН 
РАН. Оценку жизненного состояния растений проводили по методике В.А. Алексеева [14]: 1 – здоро-
вые, 2 – поврежденные (ослабленные), 3 – сильно повреждённые (сильно ослабленные), 4 –
отмирающие, 5а – свежий сухостой, 5б – старый сухостой. Ежегодная оценка зимостойкости прово-
дилась по 7-балльной шкале П.И. Лапина [15]. Фенологические наблюдения проводились по методи-
ке Н.Е. Булыгина [16; 17]. Высота растений до 3,00 м измерялась мерной нивелирной рейкой с точно-
стью до 0,01 м. Высоту более крупных деревьев определяли высотомером NikonForestryPro с шагом 
измерения высоты 0,2 м. Диаметр ствола измерялся на высоте 1,3 м. Использованы данные метео-
станции Санкт-Петербургского государственного учреждения «Санкт-Петербургский центр по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».  

При вегетативном размножении черенками использовались оригинальные стимуляторы корне-
образования: росторегулирующая система S-5, содержащая в 1 литре раствора: 3-индолилмаслянная 
кислота (ИМК) – 50 мг; D,L-глутаминовая кислота (Glu) – 167 мг; D,L-аспарагиновая кислота (Asp) – 
233 мг; L-аланин (Ala) – 167 мг; β-аминомаслянная кислота (Abu) – 67 мг; L-лейцин (Leu) – 67 мг;  
L-тирозин (Tyr) – 67 мг; глицин (Gly) – 0,4 г; γ-аминомасляная кислота – 67 мг; D-глюкоза – 3 г. Пер-
воначально эта система была разработана для укоренения черенков голосемянных растений [18; 19]. 
Система S-12A является усовершенствованной и дополненной версией системы S-5 и системы S-8A, 
ранее использованной для размножения растений in vitro [20]. Система S-12A представляет собой 
раствор, содержащий активные компоненты в следующих концентрациях: основной стимулятор кор-
необразования: 0,005–0,01 %, регуляторы корнеобразования, повышающие общую активность систе-
мы (активаторы): 0,032–0,048 %, биоэнергетики (пурины): 0,02–0,04 %, антистрессовые вещества: 
0,041-0,0425 %, смесь жизненно важных аминокислот: 0,125–0,133 %, питательная среда (смесь саха-
ров) 0,5 %.  

Оригинальный стимулятор корнеобразования в виде пудры О-18full в своём составе имеет сти-
муляторы корнеобразования (α-нафтилуксусную кислоту  (α-НУК), р-аминобензойную кислоту 
(ПАБК, витамин В10), аскорбиновую кислоту (витамин С) и ряд других биологически активных ве-
ществ, например, дигидрокверцетин (ДГК). Пудра содержит фуллереновую сажу (FS) c содержанием 
смеси фуллеренов ≈10 %, предоставленную НПК «Современные технологии синтеза» (Санкт-
Петербург). 

Размножение зелёными полуодревесневшими черенками проводилось в конце июня – начале 
июля, на феноэтапах «полного лета». Укоренение выполнялось в притенённой уличной теплице. Ве-
сеннее укоренение проводилось в отапливаемой оранжерее. Для укоренения были использованы раз-
личные субстраты, составы которых приведены ниже. 

Для искусственного освещения использован фитосветильник ФитоСветон мощностью 34 вт, 
дающий освещённость на расстоянии 90 см свыше 2200 люкс. В излучении светильника присутству-
ют широкие доминанты в коротковолновой части 430–480 нм (синий-голубой) и в длинноволновой 
частях 630–760 нм (глубокий красный – дальний красный) спектра. Статистическую обработку дан-
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ных проводили методами дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием статистической про-
граммы Statistica 10.0. (StatSoft, Inc. 2011), различия считались значимыми при р<0,05. 

 
Результаты и их обсуждение 
 

В табл. 1 приводятся возраст и размеры гинкго двулопастного в ботаническом саду БИН. Раз-
меры и возраст показаны по состоянию на осень 2019 г.  

 
Таблица 1 

Возраст и размеры растений Ginkgo biloba L. в Ботаническом саду Петра Великого 
 

                                    Растение 
Параметры уч. 103 уч.119 уч. 127 уч. 133  

№ 1 
уч. 133  
№ 2 

Жизненное состояние  1 1 1 2 2 
Возраст, лет 74 ~55 35 74 74 
Высота, м 15,5 6,7 5,5 7,6 3,7 
Проекция кроны, м 4,6 × 5,0 3,7 × 4,5 3,7 × 3,8 3,0 × 3,4 0,6 × 2,0 
Количество стволов, шт. 1 2 1 1 1 
Диаметр ствола,мм 388 143/150 96 92 48 
Сухие ветки, %  2 1 2 5 5 
Средний годовой прирост в 2018 г., мм 180±42 165±30 205±39 160±45 134±28 
Средний годовой прирост в 2019 г., мм 210±85 213±27 214±46 168±50 145±32 

 
Состояние растений следующее. Все сохраняют жизненную форму дерева, несмотря на периоди-

ческие обмерзания в прошлом. Лучший экземпляр (уч. 103) в возрасте 74 года достиг 15,5 м выс. при 
диаметре ствола 388 мм. На этом дереве имеются две морозобоины на стволе: протяжённостью 0,5 м с 
юга и 1,5 м с запада, обе заросшие и слабо заметные (что вообще редко для голосеменных растений). 
Тесно посаженные в тенистом месте и в своё время нерасшколенные экземпляры на уч. 133 находятся в 
угнетённом состоянии, на что обращали внимание ещё В.Н. Комарова и Б.Н. Замятнин [9]. 

На научно-опытной станции Отрадное БИН РАН в 110 км к северу от Санкт-Петербурга (При-
озерский район Ленинградской области) опыты по введению G. biloba в культуру проводились во 
второй половине XX в., но не дали положительных результатов, сеянцы выпадали в первую зиму 
[21]. В настоящее время в НОС Отрадное высажены 2 растения в возрасте 5 лет, выращенные из се-
мян, собранных в Центральном парке недалеко от мемориала Джона Леннона в Нью-Йорке, США, в 
2015 г. Растения высотой 0,9 – 1,1 м, с проекцией кроны 0,5 х 0,5 м. Имеют средний годовой прирост 
за 2018 г. – 170±27 мм., за 2019 г. – 165±34 мм. В открытом грунте зимуют 2 года. Жизненное состоя-
ние по В. А. Алексееву – 1, зимостойкость по П.И. Лапину – 2 (обмерзание годичного прироста). 

Так как в условиях Санкт-Петербурга все растения гинкго не дают семян, то для получения по-
томства был избран вегетативный способ размножения – укоренение черенков. Способ размножения 
этого вида черенками был известен ранее. При размножении черенков с 54 летнего маточного растения 
было укоренено 30 % черенков [22]. Другими авторами изучены различные условия укоренения одре-
весневших черенков G. bilobа, без использования стимуляторов корнеобразования укоренилось 13 % 
черенков. Максимальные результаты были получены при использовании раствора 3-индолилмаслянной 
кислоты (ИМК) в концентрации 0,03 % при экспозиции в течение 30 минут. При этом укоренилось 
69,2 % черенков, срезанных с мужских растений, и 80,3 % черенков с женских растений [23]. При ис-
пользовании в качестве стимулятора корнеобразования α-нафтилуксусной кислоты (α-НУК) в концен-
трации 0,019 % укоренилось 77,8 % черенков [24]. 

Нами поставлен ряд экспериментов по размножению G. bilobа черенками в 2015 – 2019 гг. В 
первой серии опытов проверили укореняемость черенков под действием различных оригинальных 
стимуляторов корнеобразования (табл.2). В качестве контроля были использованы черенки: без обра-
ботки – вода (опыт 1), обработка 3-индолилмаслянной кислотой при концентрации 0,067 г/л (1:15000) 
(опыт 3) при экспозиции 20 часов при 18 – 20°С. Все остальные выдержки (опыты 2,4– 6) проводи-
лись в тех же условиях. Для укоренения черенков использовался субстрат, состоящий из крупнозер-
нистого песка, верхового торфа с рН 4,0–5,0 и вермикулита фракции 1-5 мм в объёмном соотношении 
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3:1:1. Срезку черенков проводили в утреннее время. Длина черенков 12 – 18 см. Заглубление черенка 
в субстрат не более 5 – 6 см.  

В опыте 7 (18.03.2019) влажная нижняя часть черенка обмакивалась в росторегулирующую 
пудру, после чего черенки высаживались в субстрат.  

Укоренение зелёных полуодревесневших (летних) черенков выполнялось в притенённой улич-
ной теплице (опыты 1 – 6). Весеннее укоренение одревесневших (зимних) черенков проводилось в 
отапливаемой оранжерее (опыт 7). 

 
Таблица 2  

Результаты укоренения Ginkgo bilobа L. зелёными полуодревесневшими (летними) черенками 
(А) и одревесневшими (зимними) черенками (В) 

 

№ 
опыта 

Дата 
 

Тип 
черенка

Маточный экз., Росто-
регулятор 
 

Образовались 
корни, % 

 

Сформирован 
каллус, % 

 

Длина  
корней 1-го 
порядка, мм 

уч. 
№ 

Возраст, 
лет 

1 19.06.15 A 119 50 контроль – 50,0 – 
2 19.06.15 A 119 50 S-5 60,0 26,7 65±22 
3 11.07.16 A 119 ~51 ИМК 64,3 21,4 107±46 
4 11.07.16 А 119 ~51 S-8А 73,3 13,3 96±40 
5 08.07.17 A 127 32 S-12A 68,7 18,7 98±37 
6 01.08.17 А 127 32 S-12A 35,7 42,9 43±23 
7 18.03.19 В 119 54 О-18full 63,1 21,1 102±43 

 
По результатам опытов (табл. 2) выявлено, что наилучшее время укоренения зелёных полуод-

ревесневших (летних) черенков конец июня – начало июля, на феноэтапах «полного лета». Без сти-
муляторов корнеобразования укоренить черенки не удалось. Действие оригинальных многокомпо-
нентных росторегулирующих систем несколько превосходит (максимально на 9 %) стандартный сти-
мулятор корнеобразования (ИМК).  

Стимулятор корнеобразования в виде пудры О-18full (опыт 7) при укоренении одревесневших 
(зимних) черенков даёт результат, аналогичный стандартному стимулятору корнеобразования (ИМК) 
при укоренении зелёных полуодревесневших (летних) черенков, несколько уступая росторегули-
рующим системам. Черенки, срезанные в начале августа (опыт 6), укореняются гораздо хуже, чем 
черенки, срезанные во второй половине июня – первой половине июля (опыты 2–5). Все данные ото-
бражены в диаграмме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты укоренения Ginkgo bilobа L. зелёными полуодревесневшими (летними) черенками 
и одревесневшими (зимними) черенками 
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Во второй серии опытов были использованы одревесневшие (зимние) черенки, срезанные с 
растений различного возраста. Весеннее укоренение одревесневших (зимних) черенков проводилось 
в отапливаемой оранжерее. Во всех опытах был использован стимулятор корнеобразования в виде 
пудры О-18full. Субстрат тот же, что и в первой серии опытов. Укоренение проводилось с использо-
ванием искусственного освещения (фитосветильник ФитоСветон). 
 

Таблица 3  
Результаты укоренения Ginkgo bilobа L. одревесневшими (зимними) черенками 

 

№ 
опыта 

Дата 
 

Маточный экз., Число, 
шт. 

Образовались 
корни, % 

Сформирован 
каллус, % 

Средняя 
длина 
корней 
1-го по-
рядка, 
мм 

Среднее 
количество 
боковых 
корней, 
шт. 

Уч. № Возраст, 
лет 

1 18.03.19 119 54 19 63,1 21,1 102±43 5,12±0,45 
2 22.03.19 Прим. 1 17 17 70,6 17,6 96±47 7,05±0,50 
3 22.03.19 Прим. 1 7 21 81,0 9,5 113±55 10,77±0,78 
4 22.03.19 Прим. 2 3 26 88,5 3,8 116±51 12,15±0,69 

 

Примечание: Прим. 1 – черенки с растений в пос. Колосково Приозерского района Ленинградской области 
(60°35'18.9'' N, 30°11'16.3'' E), выращенных из семян. Происхождение семян неизвестно; Прим. 2 – черенки 
с 3-х летних сеянцев G. bilobа, выращенных из семян, собранных в групповых посадках 40–50 летних де-
ревьев в Songpa Ginkgo Tree Lane (37°47'19.8"N, 127°31'31.8"E), Namsan-myeon, Chuncheon, Gangwon-do, 
Южная Корея (остров Нами). 

 

 
 
Рис. 2. Укорененные одревесневшие (зимние) черенки Ginkgo biloba L. через 3 месяца: 

А – укоренение 22.03.2019 (опыт 4); В – укоренение 22.03.2019 (опыт 3) 
 
Как видно из табл. 3, укоренение черенков G.biloba зависит от возраста маточных растений. 

Укорененные черенки с молодых растений имеют более мощную мочковатую корневую систему 
(рис. 2). Зависимость укоренения черенков G. bilobа от возраста маточных растений представлена в 
диаграмме (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты укоренения Ginkgo bilobа L. одревесневшими (зимними) черенками с растений 

различного возраста 
 
Отслежен рост укорененных растений в сравнении с сеянцами посева весной 2017 г. из семян, 

полученных из Ботанического сада-института ДВО РАН, Владивосток (43°13'37.5"N, 131°59'12.5"E) 
(опыт 3) и Songpa Ginkgo Tree Lane (37°47'19.8"N, 127°31'31.8"E), Namsan-myeon, Chuncheon, 
Gangwon-do, Южная Корея (опыт 4). Наблюдения велись в сезоны 2018 – 2019 гг. 

 
Таблица 4 

Годовой прирост укорененных черенков Ginkgo bilobа L. в сравнении  
с генеративным потомством 

 

№ Укорененные черенки / сеянцы Средний 
годовой 
прирост  

2018 г., мм 

Maксимальный 
годовой  
прирост  

2018 г., мм 

Средний  
годовой  
прирост  

2019 г., мм 

Maксимальный 
годовой  
прирост  

2019 г., мм 
1. Черенки 2015 г. (табл. 2, опыт 2) 56±39 86 89±42 124 
2. Черенки 2016 г. (табл. 2, опыты 3, 4) 45±23 70 102±50 155 
3. Сеянцы 2017 г., Владивосток 62±36 107 146±52 212 
4. Сеянцы 2017 г., Южная Корея 75±44 126 208±67 430 

 
Результаты наблюдений, представленные в табл. 4, показывают более медленный рост укоре-

ненных черенков G. bilobа по сравнению с растениями, выращиваемыми из семян. Медленный рост 
укорененных черенков, как правило, наблюдается в первые 3-4 года.  

Укоренённые черенки в первую зиму необходимо обязательно оставлять в отапливаемой оран-
жерее. По нашим наблюдениям, при перезимовке в первую зиму в открытом грунте в исследуемой 
климатической зоне выпад укоренённых черенков может достигать 90 %. Так произошло с укоренён-
ными черенками (опыты 5, 6) зимой 2017/18 гг. Также желательно 3-4 года саженцы выращивать в 
отапливаемой оранжерее, затем высаживать в открытый грунт. 

Проведенные опыты показали возможность получения жизнеспособного вегетативного потом-
ства G. bilobа L. в климатических условиях Санкт-Петербурга. Также показана устойчивость взрос-
лых растений в этих условиях. На конец 1980-х гг. лучшие особи достигали размеров лишь дерева 
четвёртой величины. В настоящее время, по классификации С.Я. Соколова и О.А. Связевой [25], это 
уже дерево второй величины. Опыты по выращиванию G. bilobа на научно-опытной станции Отрад-
ное БИН РАН в 110 км к северу от Санкт-Петербурга предполагают возможность продвижения этого 
вида на север Ленинградской области. 

 
Заключение 

 

Гинкго двулопастный – очень ценная древесная порода. Морфологически он резко отличается 
от всех остальных голосеменных интродуцентов, выращиваемых в регионе, что важно для зелёного 
строительства. Очень декоративен даже в вегетативном состоянии, особенно – в период осеннего 
расцвечивания листьев. Он газо- и дымоустойчив. Пригоден для уличных условий и может расти в 
загрязнённом воздухе, где другие древесные породы не выдерживают таких условий или будут очень 
угнетёнными. И очень устойчив к болезням и вредителям. 
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При использовании оригинальных стимуляторов корнеобразования растение легко размножа-
ется черенками. Укоренённые черенки первую зиму необходимо обязательно оставлять в отапливае-
мой оранжерее. Саженцы в первые 3-4 года также желательно выращивать в оранжерее, затем выса-
живать в открытый грунт. Недостатком вегетативного размножения черенками является более мед-
ленный рост в первые 3 года по сравнению с растениями, выращиваемыми из семян.  

У лучших особей по сравнению с концом 1980-х гг. размеры как по высоте, так и по диаметру 
ствола увеличились почти вдвое. Одна из причин этого – очевидно, улучшение лесорастительных 
условий и удлинение вегетационного сезона в условиях потепления климата [26]. Гинкго двулопаст-
ный отличается длительным вегетационным сезоном. В последние годы в большинстве случаев рас-
тения успевают завершить вегетацию до наступления морозов. Побеги вызревают и не повреждаются 
весенними и осенними заморозками. 

В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН в 
Санкт-Петербурге Ginkgo biloba L. известен с 1816 г., в современной коллекции представлен с 1947 г. 
Здесь образует хорошо развитое одноствольное дерево с хорошо развитой кроной, лучший экземпляр 
достиг высоты 15,5 м при диаметре ствола 388 мм в возрасте 74 года. Сроки прохождения фенофаз 
своего сезонного развития соответствуют местному календарю природы. В условиях потепления 
климата возможно продвижение культуры гинкго двулопастного в более северные районы Ленин-
градской области за пределы ботанических садов Санкт-Петербурга. 
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L.P. Trofimuk, G.A. Firsov, A.V. Karamysheva 
GINKGO BILOBA L. (GINKGOACEAE) AT PETER THE GREAT BOTANIC GARDEN OF BIN RAS 
 
DOI: 10.35634/2412-9518-2020-30-2-131-140 
 
Ginkgo biloba L. has been known at Peter the Great Botanic Garden of the Komarov Botanical Institute RAS (Saint-
Petersburg, Russia) since 1816. In modern collection it is represented since 1947, in vegetative state. In these condi-
tions, it forms a well-developed tree with a single trunk and a well-developed crown; the best specimens have reached a 
height of 15.5 m at the age of 74 years old. Compared to previously published data, its size has increased significantly. 
The dates of phenostages of its seasonal rhythm of development correspond to the local Calendar of Nature; it is not 
damaged by spring and autumn frosts. The maximum percentage of rooting from cuttings was 88,5 %.The species may 
be recommended for Saint-Petersburg’s city planting. Earlier there was an opinion that Leningrad (Saint-Petersburg, not 
Kharkov) is the northern border of Ginkgo cultivation in living form of a tree (Komarova, Zamjatnin, 1990), but nowa-
days, in the second decade of the XXI century, its distribution may be prolonged further up to the North. 
 
Keywords: Ginkgo biloba L., Introduction of plants, Saint-Petersburg. 
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