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О СЕМЕННОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ TAMARIX RAMOSISSIMA LEDEB. В КОЛЛЕКЦИИ 
«АЛЬПИЙСКИЕ ГОРКИ» БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПЕТРА ВЕЛИКОГО1 
 
В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН в Санкт-Петербурге 
Tamarix ramosissima Ledeb. выращивается с 1939 г., достигнув в высоту 6,2 м в возрасте 82 года. Сравнительно 
зимостоек, отличается длительным цветением и высокой декоративностью. Первое цветение отмечалось в 1942 г., 
длительное время растения только цвели, не завязывая плодов. В условиях рекордно жаркого лета 2010 г. впервые 
наблюдалось плодоношение. О полноценности семян говорит тот факт, что в 2011-2012 гг. отмечен самосев. Это 
уникальное явление для этого южного вида в культуре. Вид можно рекомендовать для озеленения и популяриза-
ции его культуры дальше на север. В условиях изменений климата и его потепления в начале XXI в. важен посто-
янный мониторинг и непрерывные фенологические наблюдения за Tamarix ramosissima. 
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Коллекция «Альпийские горки» Ботанического сада Петра Великого Ботанического института 

им. В.Л. Комарова РАН (далее Горки) состоит из пяти горок общей площадью 12050 м2 и высотой до 
3,5 м. Они построены в начале XX в., но подвергались значительной реконструкции в 1924–1928 гг. 
[1]. Здесь представлено около 900 видов травянистых растений умеренных широт земного шара, ко-
торые по своей зимостойкости могут выращиваться в открытом грунте, так же как и небольшое число 
древесных и полудревесных растений. Преимущественно комплектование коллекции Горок идёт за 
счет образцов из природных мест произрастания. Одной из важнейших задач коллекции Горки с са-
мого начала было представить разнообразие отечественной флоры горных территорий [2]. К старей-
шим экземплярам коллекции относятся особи Tamarix ramosissima Ledeb. (гребенщика многоветви-
стого), привезенные в 1939 г. из экспедиции в Казахстан (Северное Прибалхашье). К настоящему 
времени сохранились лишь 2 экземпляра. 

Как писала О.А. Связева [3. С. 308-309], «В 1939 г. Н.В. Шипчинским и А.А. Князевым с север-
ного побережья оз. Балхаш были привезены под названием T. pallasii черенки и сеянцы T. ramosissima 
Ledeb. Растения, высаженные в 1940 г. на разных участках парка, выжили только у подножия альпий-
ских горок на уч. 101 и растут до настоящего времени (1940-2005)»…«Перед Великой Отечественной 
войной в районе северного побережья Прибалхашья работала комплексная экспедиция Сада в составе 
Г.И. Родионенко и А.А. Князева под руководством проф. Н.В. Шипчинского по озеленению крупней-
шего медеплавильного завода «Балхаш». С 1939 г. в альпинарии БИН выращивается привезенный от-
туда Tamarix ramosissima Ledeb., который представляет собой декоративный раскидистый куст, еже-
годно цветущий и достигший 4,5 м выс.» [4]. В культуру вид был введён за полвека до этого в 1885 г. 
[5]. По мнению Н.В. Шипчинского [6], этот вид должен найти широкое применение в садово-парковом 
строительстве в качестве красивого ажурного солитера, для солитерных групп и высоких бордюров на 
хорошо освещенных местах. 

История введения этого вида в культуру в Санкт-Петербурге описана участниками экспедиции 
А.А. Князевым и Н.В. Шипчинским. Как отмечал А.А. Князев [7], черенки срезаны 20 октября 1939 г. с 
годичных побегов кустов, растущих вдоль арыков. Привезено 50 черенков и 50 шт. растений. Укорени-
лось на 1 марта 1940 г. – 30 шт. черенков и прижилось 30 шт. сеянцев. Одновременно взяты сеянцы, 
растущие в большом количестве по краям арыков. В первых числах мая 1940 г. укоренившиеся черен-
ки, а также молодые растения из сеянцев высажены в открытый грунт Сада на разных участках, в том 
числе на Горках в гнёзда среди туфовых камней с песчано-известковой почвой. Прирост за первый 1940 
г. составил до 75 см, цветение не наблюдалось, растения болели после пересадки. На зиму растения бы-
                                                            
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)»,  
№ АААА-А18-118032890141-4. 
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ли прикрыты древесным листом, как только выпал снег. В первую зиму обмёрз почти весь годичный 
прирост. За лето 1941 г. кусты достигли высоты 140 см. В 1942 г. весна наступила поздно, и лето было 
холодное. Несмотря на это, растения тамарикса развивались хорошо и обильно цвели. После холодного 
лета в зиму 1942–1943 г. обмерзли только неодревесневшие побеги. С весны 1943 г. особи тамарикса 
росли уже без всякого укрытия и почти не обмерзали. Лишь в отдельные зимы отмечалось подмерзание 
концов самых тонких молодых побегов. При этом осадки в виде влажного снега губительны для расте-
ний, так как ломаются стволы и побеги. В дождливую погоду отягчённые каплями дождя ветви расте-
ний сильно поникают и ложатся на землю, куст разваливается в разные стороны.  

Гребенщик многоветвистый – обычно кустарник, реже дерево, до 6 м высотой. Имеет довольно 
широкий ареал, от Балканского полуострова до Ирана, Монголии и Китая. Вид пустынных, полупус-
тынных и степных местообитаний, где часто обитает по поймам рек и речным террасам [8]. Растение 
холодостойкое, резко континентального климата. «Выносит морозы до -41,7°, а в культуре и до  
-44,9°» [8. С. 821]. 

Еще А.А. Князев [7] писал о широком практическом использовании тамарикса. Он считал, что 
его можно выращивать и в комнатных условиях. При +10…+12 °С в январе он «распускает свою 
изумрудную зелень», а в конце марта – начале апреля зацветает. Считается хорошим медоносом. 
Ветви можно использовать для плетения корзин. Интересное растение для озеленения садов и парков 
«как по своей изумрудно-сизой или совершенно зеленой листве, так и по своему колоритному цвете-
нию». По мнению Андрея Алексеевича Князева, гребенщик многоветвистый можно массово реко-
мендовать для садов и парков, особенно при столь незначительном имеющемся у нас ассортименте 
ажурных кустарников. 
 
Материалы и методы исследований 
 

Объектами наблюдений являлись растения коллекции Ботанического сада Петра Великого БИН 
РАН. Ежегодная оценка зимостойкости проводилась по 7-балльной шкале П.И. Лапина [9]. Фенологи-
ческие наблюдения проводились по методике Н.Е. Булыгина [10]. Использованы данные метеостанции 
Санкт-Петербург Санкт-Петербургского государственного учреждения «Санкт-Петербургский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».  
 
Результаты и их обсуждение 
 

В Ботаническом саду Петра Великого по состоянию на лето 2020 г. возраст растений Tamarix 
ramosissima Ledeb. (Tamaricaceae) составляет 82 года. Растения достигли таких же размеров, какие 
оно имеет в лучших условиях в естественном ареале: 6,20 м высотой и 9 см в диаметре ствола (самого 
крупного экземпляра). Они имеют хороший внешний вид, особенно во время цветения, но до конца 
первого десятилетия XXI в. плодоношение ни разу не отмечалось. Т.В. Шулькина [11. С. 41] при опи-
сании растений Сибири и Средней Азии на Горках охарактеризовала этот вид как цветущий: «Приве-
зен из района оз. Балхаш в 1939 г. Цветет в VI-VII, при высоте 2,5 м; не плодоносит». А.Г. Головач 
[12] проводил инвентаризацию парка во второй половине 1970-х гг. Он отметил наличие двух экзем-
пляров на участке 101 (Горки), высотой 3,2 м, кроной 4,4 × 2,4 м, с годичным приростом 73 см, зимо-
стойкостью 2 балла по шкале автора (гибнут концы побегов), растения только цвели (что и раньше 
наблюдалось А.А. Князевым). Н.Н. Булыгин с соавторами [13] в монографии «Дендрологические 
фонды садов и парков Ленинграда» также зафиксировали только его цветение, вид был представлен 
(как и сейчас) только в ботанических коллекциях Ленинграда. Вот как охарактеризован этот вид в 
«Путеводителе по парку Ботанического сада» [14. С. 54-55]: «Перед среднеазиатской горкой, у до-
рожки растет очень редкое для Петербурга необычного облика невысокое деревце – гребенщик мно-
говетвистый (Tamarix ramosissima – 34). Он встречается в поймах рек полупустынных и степных рай-
онов юга европейской части России, Кавказа, Средней Азии. Тонкие побеги с мелкими ланцетными 
полустеблеобъемлющими листьями и соцветиями мелких розовых цветков придают кроне ажурный 
вид. Гребенщик цветет обильно и продолжительно. Очень светолюбив. В Петербурге обмерзает, но 
хорошо восстанавливается. Гребенщик был привезен ботаником Сада Н.В. Шипчинским и садоводом 
А.А. Князевым осенью 1939 г. с северного побережья озера Балхаш и весной 1940 г. высажен в раз-
ных частях Сада, но выжил только здесь, у горки». 
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Как известно, в Санкт-Петербурге, как и повсюду в умеренных широтах, основным фактором, 
ограничивающим интродукцию древесных растений, является зимостойкость [15]. И проявляется 
она, прежде всего, через повреждаемость морозами. Это показал весь опыт разведения здесь деревьев 
и кустарников на протяжении трёх столетий. Гораздо слабее для понимания фактор эффекта летнего 
тепла [16]. Высокая температура может иметь прямое воздействие, так же как солнечные ожоги. Эф-
фект жаркой погоды может быть и медленным, и накапливающимся. И он может быть не только не-
гативным, но и приносить пользу для растений. В Санкт-Петербурге заметное потепление климати-
ческой системы началось с начала лета 1988 г. Следующий 1989 г.стал самым теплым за весь период 
наблюдений на тот период времени, со среднегодовой температурой воздуха 7,6 °С. Очень значи-
тельными были метео- и феноаномалии 1989 и 1990 г., и уже вскоре после этого было высказано 
предположение что те параметры сезонной динамики развития природы и уровней теплообеспечен-
ности, которые на тот период времени были аномальными, в будущем могут стать нормой [17]. 

В Санкт-Петербурге общий ход кривой температуры воздуха в зимние месяцы в основном повто-
ряет ход температуры за год, а колебания годовой температуры во многом определяются ходом темпе-
ратуры в холодную часть года. При этом наиболее значительное увеличение температуры при долгопе-
риодных её изменениях имеет место как раз для холодной части года [18]. Однако в последние десяти-
летия и годы кривая летних температур также идёт на повышение. Так же, как и с зимними температу-
рами [4; 19] представляется возможным учесть изотермы летних температур и создать карту террито-
рии с одинаковыми температурами воздуха. В США такая карта была подготовлена и создана в 1998 г. 
[16]. В её основе используется число дней года, когда температура достигает и превышает 30 °С, с под-
разделением на 12 зон летней жаростойкости. Это от одного или меньше дней с жаркой погодой в году 
в зоне 1 (например, на Аляске) до более 210 дней в 12 зоне, в Техасе или Флориде.  

В Санкт-Петербурге за 60-летие 1950-2009 гг. число дней с максимальной температурой выше 
30 °С в среднем достигает 1,5±0,4. По шкале Карты зон летней устойчивости растений Американского 
общества садоводства (The AHS Plant Heat Zone Map) Санкт-Петербург попадает в одну из самых хо-
лодных, вторую зону (число таких дней от 1 до 7, к югу от Аляски). При этом в очень многие годы дни 
с температурой выше 30 °С в Санкт-Петербурге вообще отсутствуют (1964, 1968, 1981–1983 и др.).  
В США, где разработана данная карта, уровень «жары» и жаркой погоды на значительной части тер-
ритории избыточный. В Санкт-Петербурге, как и в целом на Северо-Западе России, он недостаточный. 
В отдельные годы с холодным летом здесь не вызревают плоды и семена даже таких видов местной 
флоры как, Acer platanoides L., и таких устойчивых экзотов, составляющих основу Календаря природы 
Ладого-Ильменского флористического района, как Crataegus submollis Sarg. В условиях климата вто-
рой половины XX в., который тогда называли «современным», здесь в основном не было проблем с 
избыточным теплом в вегетационный период (выделяется жаркое лето 1972 г., когда число дней с 
максимальной температурой выше 30 °С достигло 19, а 8 июля 1972 г. был зарегистрирован абсолют-
ный максимум температуры воздуха 33,6 °С). Но в конце XХ – начале XXI в. наблюдается тенденция к 
увеличению числа жарких дней: 1999 г. был вторым после 1972 г., когда число дней с температурой 
выше 30 °С достигло 8. А в первое десятилетие XXI в. (2001–2009 гг.) число таких дней составляет в 
среднем 2,0. Жаркое лето 2010 г. с устойчивой высокой температурой сопровождалось так называе-
мым «блокирующим антициклоном». Первый день с температурой воздуха выше 30 °С наступил  
6 июля (30,1°), и это продолжалось до 14 августа (31,5°), температура воздуха понизилась и стала 
близкой к норме лишь после 17 августа. Число дней с максимальной температурой выше 30 °С дос-
тигло рекордной цифры за весь период наблюдений – 20 (что соответствует уже четвертой зоне по 
шкале The AHS Plant Heat Zone Map). Абсолютный максимум температуры воздуха июля 1972 г. (33,6 
°С) был превзойден в 5 раз: 33,7° (8 августа), 34,2° (4 августа), 34,5° (26 июля), 35,3° (28 июля) и, на-
конец, 7 августа 2010 г. дневная температура воздуха достигла рекордного значения за весь период 
наблюдений: 37,1 °С, что на 3,5°, превышает прежний рекорд. Среднесуточная температура 8 августа 
также превысила 30° (30,1°). Среднемесячная температура июля (24,4°) стала рекордно высокой за 
весь период инструментальных метеорологических наблюдений с 1752 г. Осадков в июле 2010 г. вы-
пало 61 мм, что меньше нормы (среднее значение для июля за 30-летие 1980–2009 гг. – 79 мм). Такие 
условия близки к тем, которые гребенщик имеет в пределах естественного ареала. Вероятнее всего, 
именно оптимальные климатические условия позволили жарким летом 2010 г. вызреть плодам у 
Tamarix ramosissima. Подтверждением полноценности плодов гребенщика служит то, что уже в 2011–
2012 гг. на Горках обнаружен его самосев.  
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В природе представители рода гребенщик размножаются преимущественно семенами. Их се-
мена, снабженные летучками, легко переносятся ветром на большие расстояния и очень быстро про-
растают, если попадают во влажный и хорошо освещенный субстрат [20; 21]. Экспериментальные 
исследования особенностей прорастания семян этого вида тамарикса показали достаточно широкий 
диапазон температур прорастания семян от 5 до 35 °С [22].  

В Ботаническом саду самосев был выявлен довольно далеко за пределами кроны маточного 
растения. Сеянцы были найдены строго на юг от маточного растения (приблизительно в 30 м) на 
свежем грунте нового сектора Горки на площади не более 5 м2 в количестве 12 шт. Что свидетельст-
вует о том, что не только климатические условия, но и субстрат подошел для прорастания семян. Хо-
рошо сформировавшиеся сеянцы были высажены на разные участки в Ботаническом саду, до на-
стоящего времени сохранился лишь один сеянец на европейской горке, имеющий хорошие показате-
ли жизненности, но в связи с ежегодной обрезкой цветет не обильно, отдельными кистями с 2018 г. 

 
Заключение 
 

В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН в 
Санкт-Петербурге Tamarix ramosissima Ledeb. выращивается более 80 лет. Первое цветение отмечено 
в 1942 г., длительное время растения только цвели. Плодоношение и самосев этого вида отмечен 
единожды после экстремально жаркого лета 2010 г. 

В России, как в прошлые годы, так и сейчас гребенщик многоветвистый используется в культу-
ре преимущественно в области своего естественного ареала. На Северо-Западе России вид представ-
лен только в коллекциях ботанических садов. Между тем, растение зимостойкое и декоративное, от-
личается длительным цветением и своеобразной ажурной кроной. За период интродукции гребенщик 
пережил ряд очень неблагоприятных, аномально суровых зим, таких как 1941/42, 1955/56, 1986/87 гг. 
Опыт более чем 80-летней его культуры в Ботаническом саду Петра Великого на Аптекарском остро-
ве в Санкт-Петербурге подтверждает, что этот вид можно шире использовать в озеленении. В культу-
ре растения нуждаются в солнечном местоположении, им необходим хороший дренаж, а также об-
резка, иначе ветви обламываются под действием ветра и снежных масс зимой. 
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G.A. Firsov, O.G. Baranova, N.G. Tseitin  
ON THE SEED RENEWAL OF TAMARIX RAMOSISSIMA LEDEB. IN THE COLLECTION ALPINARIUM 
OF PETER THE GREAT BOTANIC GARDEN 
 
DOI: 10.35634/2412-9518-2021-31-2-137-142 

 
Information about Tamarix ramosissima Ledeb. has been growing in the Peter the Great Botanical Garden of the 
Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg since 1939. It reached 6.2 m in 
height at the age of 82. It is considered the most winter-hardy, characterized by long flowering and high decorative ef-
fect. The first flowering was noted in 1942, for a long time the plants only bloomed without tying the fruit. After the hot 
summer of 2010, fruits were first formed and self-seeding appeared in 2011–2012. This is a unique fact for such north-
ern latitudes. The species can be recommended for landscaping and promote its culture further north. In the context of 
climate change and its warming at the beginning of the XXI century, constant monitoring and continuous phenological 
observations of Tamarix ramosissima are important. 
 
Keywords: Tamarix ramosissima, arboriculture, plant introduction, botanic garden, changes of climate, Saint-Petersburg. 
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