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Приведен анализ процессов роста и фенологического развития растений. Рассмотрены древесные и ку-
старниковые виды, произрастающие на северном и южном пределе их ареалов: ель колючая (Picea pungens 
Engelm.), туя западная (Thuja occidentalis L.), липа американская (Tilia Americana L.), сирень венгерская 
(Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb.) в дендрологических садах Архангельска и Сочи. Зафиксированы фено-
логические даты сезонного развития данных видов и предложены рекомендации по использованию изуча-
емых интродуцентов в системе озеленения городов. Установлено, что сирень венгерская успешно растет и 
плодоносит на северной границе интродукции и имеет балл зимостойкости I, в то время как в субтропиче-
ском климате этот вид хотя и формирует генеративные органы, однако находится в угнетенном состоянии. 
Выявлено, что туя западная в условиях Архангельска цветет очень редко, не образует доброкачественных 
семян, вымерзает в суровые зимы, а в субтропиках широко используется в системе озеленения городов и в 
топиарном искусстве.
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Древесные растения в городах выполняют мно-
жество функций: эстетическую — оформле-

ние населенных мест, где деревья и кустарники 
являются частью объекта или самим объектом 
садово-паркового искусства, санитарно-гигие-
ническую — защита урбанистической среды от 
пыли, шума, солнечной радиации, фитонцидного 
обогащения, поглощения диоксида углерода и 
оксида серы, выделения кислорода и т. п., ми-
кроклиматическую — регулирование влажности 
воздуха и почвы, изменение температурного ре-
жима, уменьшение скорости ветра и т. д. [1–8].

Для анализа адаптационных возможностей 
высаживаемых видов и сортов к новым условиям 
обитания, определения возможности планомер-
ного использования растений в системе озеле-
нения городов используют интродукционную 
фенологию с фиксацией фенодат при визуальном 
наблюдении [9, 10]. 

Фенология является составной частью програм-
мы исследуемых интродукционных видов, разра-
ботанной Советом ботанических садов России.

Для понимания сущности процессов адапта-
ции изучаемых интродуцентов к новым лесовод-
ственно-экологическим условиям необходимо ис-
следование закономерностей их сезонного ритма, 

так как реакция растений при переносе их в эти 
новые условия оказывается различной для отдель-
ных видов и сказывается на габитусе и сезонном 
развитии, например на календарных датах начала 
и окончания вегетационного периода [11–14]. 

Поэтому очень важно изучить возможность 
произрастания инорайонных пород в конкретных 
почвенно-климатических условиях и провести 
отбор перспективных видов для озеленения, что 
позволит создавать ценнейшие интродукционные 
объекты.

Цель работы
Цель работы — сравнительное изучение осо-

бенностей развития древесных и кустарниковых 
видов в зависимости от географического место-
положения — в умеренно-континентальной и 
субтропической климатических зонах (северном 
и южном направлениях).

Материалы и методы
Для изучения фенологических особенностей 

подобраны древесные растения, отличающиеся 
по жизненной форме, виду и продолжительно-
сти жизни листвы: ель колючая (Picea pungens 
Engelm.), туя западная (Thuja occidentalis L.), 
липа американская (Tilia Americana L.), сирень 
венгерская (Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb.), 
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произрастающие в дендрологических садах  
Архангельска (умеренно-континентальный климат) 
и Сочи (субтропическая климатическая зона). Бла-
годаря ступенчатой интродукции именно эти виды 
являются связующим звеном данных дендрариев.

Ель колючая (Picea pungens Engelm.). Роди-
на — скалистые горы Северной Америки. Успеш-
но растет на севере и юге России, достигает в 
дендрологическом саду Архангельска к 20 годам 
высоты 5 м, в дендрологическом саду Сочи в 
этом же возрасте — 8 м. Созревание семян в 
зоне умеренно континентального климата начи-
нается с 25 лет, в субтропиках — с 20 лет. Обиль-
ные урожаи повторяются через 3–4 года. После 
суровых зим может наблюдаться покраснение 
хвои, что положительно сказывается на деко-
ративности вида. Устойчива к стресс-факторам 
города — пыли, дыму и газу. На юге страдает от 
недостатка влаги, поэтому требуется регулярный 
обмыв крон. Летучие фитонциды и выделяемые 
эфирные масла растения оказывают успокаиваю-
щее действие, способствуют снятию стрессовых 
состояний [15]. Ель колючая способна поглощать 
тяжелые металлы из почвы. Согласно исследова-
ниям Н.А. Бабича и др. [1] в ассимиляционном 
аппарате данного интродуцента содержится свин-
ца 0,63 мг/кг, кадмия 0,06, цинка 74,69. Поэтому 
вид включают в основной ассортимент древесно- 
кустарниковой растительности и высаживают у 
парадных входов в административные здания, на 
театральных и привокзальных площадях, у ле-
чебных учреждений, на приусадебных участках, 
а также включают в придорожные лесополосы.

Туя западная (Thuja occidentalis L.). Роди-
на — восточные районы Северной Америки.  
В культуре растет в виде кустарника или деревца, 
достигает в дендрологическом саду Архангельска 
в 15 лет высоты 2,2 м, в дендрологическом саду 
Сочи в 10 лет — 7 м. Туя западная в условиях 
Севера цветет очень редко, не образует добро-
качественных семян, потому как развитие этого 
интродуцента не укладывается в изменившийся 
вегетационный период в связи с недостаточным 
количеством солнечной радиации, необходимым 
для прохождения генеративного цикла [16]. В свою 
очередь, на юге нашей страны наблюдается еже-
годное цветение туи западной, она здесь к тому 
же хорошо переносит городские условия. При 
создании парков и скверов тую высаживают в виде 
живых изгородей, группами или одиночно. Тую 
западную широко используют в топиарном искус-
стве, включают в декоративный (редкого исполь-
зования) ассортимент древесно-кустарниковой 
растительности. В садово-парковом строительстве 
Архангельска туя практически не применяется.

Липа американская (Tilia Americana L.).  
Родина — восток Северной Америки. В дендроло-

гическом саду Архангельска в возрасте 45 лет вы-
сота деревьев достигает 7 м, в дендрологическом 
саду Сочи в возрасте 15 лет — 10 м. В дендро-
логическом саду Архангельска в отличие от суб-
тропического климатического пояса имеет семена 
низкого качества. Хорошие и обильные урожаи 
наблюдаются через 5 лет и более. Липа амери-
канская отличается высокой декоративностью 
и устойчивостью к городским стресс-факторам, 
хотя в суровую зиму могут подмерзать молодые 
побеги. Поздневесенние и раннелетние заморозки 
повреждают тронувшиеся в рост побеги, отрица-
тельно влияют на бутонизацию растения, поэтому 
применение данного вида в системе озеленения 
Архангельской обл. можно рекомендовать для 
ее южных районов в качестве обогащения ос-
новного ассортимента древесно-кустарниковой 
растительности.

Сирень венгерская (Syringa josikaea 
J. Jacq. ex Rchb.). Естественно произрастает в 
горных смешанных лесах, Украине и Румынии. Это 
кустарник высотой до 5 м с направленными вверх 
густо разветвленными коричнево-серыми ветвями. 
Как в дендрологическом саду Архангельска, так 
и в дендрологическом саду Сочи начинает пло-
доносить с 3–4 лет. Семена отличаются хорошим 
качеством. Обильные урожаи повторяются через 
2–3 года. Сирень венгерская благодаря компактной 
форме кроны, обильному цветению, высокой фи-
тонцидности, устойчивости к городским условиям 
можно успешно применять в системе озеленения 
Архангельска в виде одиночных или групповых 
посадок на газонах, либо живой изгороди и т. д.  
В дендрологическом саду Сочи сирень венгерская 
хотя и проходит весь цикл развития, однако не раз-
вивается должным образом — у нее малое количе-
ство листвы, недоразвита крона, слабое цветение 
и плодоношение (1 балл по шкале В.Г. Каппера).  
Соцветия мелкие. Растения ослаблены и часто 
повреждаются тлей. С наступлением фенологи-
ческой фазы — появления первых листьев — у 
данного интродуцента активизируется пыле-
фильтрующая способность. По шкале пыле-
улавливания [17] сирень венгерская относит-
ся ко второй категории с пылефильтрующей 
способностью, адсорбирующей 0,3…0,6 г/м2.  
Сирень венгерская обладает способностью по-
глощать тяжелые металлы. Данные Н.А. Ба-
бича, О.С. Залывской и Г.И. Травниковой [1]  
свидетельствуют о том, что в фотосинтезирующем 
аппарате данного интродуцента, произрастающего 
в урбанизированных зонах, присутствует свинец 
в количестве 0,97 мг/кг, кадмий — 0,03, цинк — 
55,14 мг/кг.

Краткая характеристика природных условий 
района расположения дендрариев приведена в 
табл. 1.
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Приоритетным методом исследования ино-
районных видов считается сравнительное из-
учение ритмов сезонного роста, которое на-
правлено на определение сроков прохождения 
различных фаз развития растений, оценку де-
коративности, устойчивости, продуктивности в 
условиях урбанизированной среды. При прове-
дении фенологических наблюдений пользова-
лись методиками Главного ботанического сада 
имени Н.В. Цицина Российской академии наук 

(ГБС РАН) [18], П.М. Малаховца и В.А. Тисовой 
[19], а также учитывали другие методические 
рекомендации [20–23]. Сумму накопленных эф-
фективных температур рассчитывали согласно 
практическим рекомендациям А.П. Лосева [24]. 
Суммировали среднесуточные температуры воз-
духа выше +5 С (для древесно-кустарниковых 
видов) за определенный промежуток времени 
для установления прохождения растениями  
определенной фенологической фазы.

В ходе изучения роста побегов фиксировали 
начало и окончание роста, закладку верхушечной 
почки. С южной стороны растения подбирали и 
помечали 5…10 модельных побегов. На каждом 
побеге краской делали отметку у основания вер-
хушечной почки, от которой с точностью до 1 мм 
с интервалом 5 сут линейкой измеряли длину 
побега в течение всего периода роста.

Для определения зимостойкости исследуемых 
интродуцентов использована шкала ГБС РАН [18]. 

Обилие цветения и плодоношения устанавли-
вали по шкале В.Г. Каппера [25].

Весь диапазон данных, полученных за три 
вегетационных периода, обработан с помощью 
пакета программ Microsoft Excel с 95%-м уровнем 
надежности.

Фазы сезонного развития изучаемых пород 
наглядно представлены на рисунке.

Т а б л и ц а  1 
Природные условия дендрологических садов 

Сочи и Архангельска
Natural conditions of the arboretum gardens of Sochi  

and Arkhangelsk

Характеристика Дендрологический сад
Сочи Архангельск

Температура воздуха, °С
     среднегодовая
     абсолютный минимум
     абсолютный максимум
     среднемесячная в январе
     среднемесячная в июле

+14,2 +0,8
–13,4 –49,1
+39,4 +34,0
+6,0 –12,5
+23,2 +15,6

Годовое количество 
осадков, мм 1684 494

Продолжительность вегета-
ционного периода, дней 317 110

а

б

в

г

Фазы сезонного развития изучаемых пород: а — Ель колючая; б — Липа американская; в — Туя западная; г — Сирень 
венгерская; 1 — зимний покой; 2 — набухание почек; 3 — распускание почек; 4 — развертывание листьев; 5 — 
цветение (пыление у ели и туи)

Phases of seasonal development of the studied breeds: а — Picea pungens Engelm.; б — Tilia Americana L.; в — Thuja occidentalis L.;  
г — Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb.; 1 — winter rest; 2 — bud swelling; 3 — bud budding; 4 — leaf unfolding; 5 — 
flowering (dusting in spruce and thuja)
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Результаты и обсуждение
Сроки наступления фенологических фаз ис-

следуемых видов варьируют в различные веге-
тационные периоды в зависимости от погодных 
условий текущего года. Средние показатели на-
ступления фенофаз и суммы эффективных тем-
ператур (начиная с набухания почек и заканчивая 
массовым опадением листьев) за три вегетацион-
ных периода 2017–2019 гг. приведены в табл. 2. 

Анализ результатов фенологических наблюде-
ний показал, что в зоне умеренно-континентально-
го климата вегетационный период изучаемых го-
лосеменных интродуцентов наступает 21–24 мая  
при сумме накопленных эффективных температур 
257…294 °С. В зоне субтропиков эти виды начи-
нают вегетацию 12–13 апреля, когда сумма эф-
фективных температур составляет 836…852 °С.

Исследуемые покрытосеменные виды начи-
нают выходить из стадии зимнего покоя раньше 

хвойных на 11…13 сут, когда показатель нако-
пленных эффективных температур варьирует 
от 81 до 97 °С (Архангельск) и от 633 до 649 °С 
(Сочи). Отметим, что за полярным кругом — в 
г. Мурманске — развертывание почек у сирени 
венгерской начинается 23.05–01.06 при сумме 
положительных температур 81,8…236 °С [26].

Точно также у покрытосеменных интродуцен-
тов раньше в среднем на две недели наступает 
фенологическая фаза появления первых листьев.  
На южном пределе их ареала данная фаза фик-
сируется в первой декаде апреля, на северном — 
во второй декаде мая. При этом сумма эффек-
тивных температур составляет соответственно 
705…720 °С и 180…219 °С. В целях понимания 
биоэкологических особенностей интродуцентов 
для последующего использования их в озеленении 
городов необходимо изучение их сезонных ритмов.

У древесных видов побеги начинают расти в за-
висимости от биологических особенностей расте-

Т а б л и ц а  2
Средние сроки наступления фенологических фаз изучаемых видов и суммы  
эффективных температур в дендрологических садах Сочи и Архангельска

The average timing of the onset of the phenological phases of the studied species and the sum  
of the effective temperatures in the arboretum gardens of Sochi and Arkhangelsk

Параметр
Дендрологический сад

Сочи Архангельск
1 2 3 4 1 2 3 4

Набухание почек
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С

12.04 13.04 26.03 28.03 21.05 24.05 11.05 10.05
836 852 633 649 257 294 97 81

Конус листьев
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С

14.04 15.04 01.04 01.04 24.05 26.05 14.05 11.05
872 885 682 682 294 323 150 97

Появление первых листьев
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С

15.04 17.04 04.04 05.04 01.06 30.05 18.05 16.05
885 909 705 720 375 367 219 180

Цветение
   начало
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С
   конец
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С

15.04 05.05 17.05 14.05 10.06 – 11.07 25.06
885 1170 1399 1328 447 – 1034 692

20.04 16.05 26.05 29.05 16.06 – 20.07 02.07
939 1373 1579 1646 523 – 1194 795

Созревание плодов
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С

30.08 28.08 14.09 16.08 29.09 – 01.11 08.10
3940 3889 4291 3581 2284 – 2369 2306

Появление осенней окраски листьев
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С

– – 02.11 30.10 – – 01.10 03.10
– – 5190 5158 – – 2292 2292

Листопад
   начало
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С
   конец
     календарная дата
     сумма эффективных температур, °С

– – 09.11 10.11 – – 03.10 18.10
– – 5311 5329 – – 2299 2357

– – 20.11 19.11 – – 18.10 20.10
– – 5488 5474 – – 2357 2357

Примечание: 1 — Ель колючая Picea pungens Engelm.; 2 — Туя западная Thuja occidentalis L.; 3 — Липа американская 
Tilia Americana L.; 4 — Сирень венгерская Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb.
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ний и суммы эффективных весенних температур. 
Например, побеги сирени на Севере трогаются в 
рост в среднем 21–25 мая при сумме эффектив-
ных температур 235 °С (к примеру, в Красно-
ярске — 6 мая [27], в Карелии — 20 мая [28]);  
побеги липы — при сумме эффективных темпе-
ратур 263 °С — 6–10 июня.

Активный рост побегов ели колючей в дендро-
логическом саду Архангельска длится в среднем 
14 ± 4 сут (например, в Республике Адыгея — 
53 сут [29]), липы — 40 ± 7 сут Причем в сутки  
интенсивность роста побегов у ели колючей 
составляет 1,8 ± 0,20 мм, у липы — 4,2 ± 0,31,  
у сирени — 4,8 ± 0,34 мм.

Цветение туи западной в условиях Севера 
наблюдается очень редко, один раз в 10–12 лет, 
иногда реже [19]. Массовое пыление туи западной 
в дендрологическом саду Сочи наблюдается в 
среднем в период с 25 апреля по 06 мая, а в Ре-
спублике Адыгея, например, по данным Е.А. Ку-
чинской [29], с 19 марта по 9 апреля.

Пыление ели колючей в дендрологическом 
саду Сочи наблюдается во второй половине 
апреля при накоплении суммы эффективных 
температур 885 °С, а в дендрологическом саду 
Архангельска — в середине июня при дости-
жении суммы эффективных температур 447 °С.  
В Республике Адыгея [29] данная фенологическая 
фаза рассматриваемого вида укладывается в пери-
од 30 апреля — 6 мая. В Дендрарии Поволжского 
государственного технологического университета 
ель колючая начинает пыление 29 мая [30].

Цветение липы американской и сирени вен-
герской на северной границе интродукции менее 
продолжительно (9 и 8 сут соответственно), чем 
на южной (10 и 16 сут). Для прохождения дан-
ной фенологической фазы в районах с умеренно 
континентальным климатом требуется сумма эф-
фективных температур 692…1034 °С; в субтро-
пических — 1328…1399 °С. Продолжительность 

цветения сирени венгерской в Южно-Уральском 
ботаническом саду-институте Уфимского фе-
дерального исследовательского центра РАН 
(УФИЦ РАН) составляет 12,6 ± 2,44 сут [31],  
в парках Мурманска 7–16 сут [26]. 

Одной из первых пород, у которой начинают 
созревать плоды, является сирень венгерская. 
Массовое созревание плодов у данного интроду-
цента на южном пределе своего ареала отмеча-
ется во второй декаде августа. В то время как на 
Севере наступление данной фенофазы у сирени 
зафиксировано 8 октября. Следующими видами, 
примерно одновременно вступающими в эту фе-
нологическую фазу, являются ель колючая и туя 
западная в дендрологическом саду Сочи. У липы 
американской созревание плодов происходит 
позднее по сравнению с другими интродуцен-
тами, выбранными для исследований: на южном 
пределе ее ареала — 14.09, на северном — 01.11.

Листопад у покрытосеменных видов в дендро-
логическом саду Архангельска протекает в более 
короткие сроки и наблюдается при сумме эффек-
тивных температур в пределах 2299…2357 °С, 
Сочи — 5311…5488 °С.

Проведенные исследования показывают при-
способленность исследуемых пород к экстремаль-
ным условиям как Севера, так и субтропиков при 
интродукционном стрессе. У всех интродуцентов 
наблюдается полный цикл развития, за исключени-
ем туи западной, произрастающей в дендрологиче-
ском саду Архангельска. Здесь она не формирует 
репродуктивные органы (табл. 3). Самым главным 
лимитирующим фактором выступает тепло. 

Одним из основных биологических призна-
ков, устанавливающих успешность интродук-
ции на Севере, является зимостойкость растений 
(см. табл. 3). Зимостойкость, оцененная наивыс-
шим баллом 1, характерна для ели колючей и си-
рени венгерской. Это свидетельствует о том, что 
ель и сирень перезимовывают без повреждений.

Т а б л и ц а  3
Генеративное развитие исследуемых древесных видов и оценка их зимостойкости

Generative development of the studied tree species and assessment of their winter hardiness

Название вида
Вегетирует Цветет Плодоносит Признаки 

зимостойкости
Зимостойкость

в баллахА С А С А С

Ель колючая Picea pungens Engelm. + + + – + – не обмерзает I

Туя западная Thuja occidentalis L. + + + + – +
однолетние побеги 

обмерзают 
на 50…100 % длины

III

Липа американская Tilia 
Americana L. + + + +  + +

однолетние побеги 
обмерзают не более 

50 % длины
II

Сирень венгерская Syringa josikaea 
J. Jacq. ex Rchb. + + + + + + не обмерзает I

Примечание. А — Архангельск, дендрологический сад; С — Сочи, дендрологический сад.
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Анализ фенологических наблюдений показы-
вает, что прохождение всего цикла вегетации от 
фазы набухания почек до созревания плодов у 
голосеменных и окончания листопада у покры-
тосеменных наиболее растянут в субтропическом 
поясе. Например, у сирени венгерской продолжи-
тельность вегетационного периода в дендроло-
гическом саду Архангельска составляет 164 сут, 
сумма накопленных эффективных температур — 
2276 °С, в то время как в дендрологическом саду 
Сочи у сирени венгерской период вегетации длит-
ся 237 сут, сумма накопленных эффективных тем-
ператур за это промежуток времени составляет 
4825 °С. Для сравнения, например, в Мурманске 
продолжительность вегетационного периода си-
рени венгерской составляет 123–136 сут [26],  
в Тюмени — 175–225 сут [31].

Что касается голосеменных, то здесь различия 
в вегетации не такие явные. Календарный период 
прохождения всех фенологических фаз у ели ко-
лючей на Севере равен 132 сут, на юге — 141 сут,  
сумма эффективных температур за это время со-
ставила соответственно 2027 и 3104 °С.

В условиях влажных субтропиков России 
стресс-факторами для сирени венгерской и ели 
колючей являются переувлажнение почв в зимний 
период и их пересыхание в летний. Эти виды, 
хотя и произрастают в условиях юга нашей стра-
ны, но лучше развиваются в северных широтах. 
Два других исследуемых интродуцента, родиной 
происхождения которых является восточная часть 
Северной Америки (липа американская и туя за-
падная), наоборот, «успешнее» растут на юге, чем 
на севере России. Туя западная в условиях Ар-
хангельска не цветет и не плодоносит, в суровые 

зимы вымерзает. На южной границе интродукции 
туя широко используется в системе озеленения 
городов и в топиарном искусстве.

Все проанализированные фенофазы представ-
лены в табл. 4 в виде фенологического календаря, 
где каждая фенофаза имеет свое цветовое обо-
значение. Календарь охватывает полный период 
вегетации растений и период покоя. 

Такие календари можно использовать при под-
боре деревьев и кустарников для проектирова-
ния объектов ландшафтной архитектуры, чтобы 
добиться эстетической привлекательности сада. 
Например, включая в проект виды, цветущие в 
различные календарные периоды, отличающиеся 
тональностью и сроками осеннего расцвечива-
ния листвы, получают постоянно изменяющиеся 
живописные картины пейзажа. Можно устано-
вить периодичность плодоношения декоративных 
пород. Материалы фенологических наблюдений 
находят применение и в пчеловодстве при выборе 
пород-медоносов.

Выводы
Анализ фенологических наблюдений показы-

вает, что прохождение всего цикла вегетации от 
фазы набухания почек до созревания плодов у 
голосеменных и окончания листопада у покры-
тосеменных наиболее растянут в субтропическом 
поясе. У сирени венгерской продолжительность 
вегетационного периода в дендрологическом 
саду Сочи составляет 237 сут, сумма накоплен-
ных эффективных температур — 4825 °С, в ден-
дрологическом саду Архангельска — 164 сут,  
сумма накопленных эффективных температур 
2276 °С. 

Т а б л и ц а  4
Фенологический календарь изучаемых видов по декадам месяца

Phenological calendar of the studied species by a third of the month
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Определение календарных дат сезонного раз-
вития инорайонных видов, а именно начала и 
окончания вегетации, начала цветения и плодо-
ношения всех изученных видов принесет прак-
тическую пользу организациям, занимающимся 
озеленением городов и населенных пунктов. Ре-
зультаты исследований помогут при планирова-
нии и проведении работ по посадке, уходу и сбору 
плодов, а также по борьбе с болезнями растений.
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TREE SPECIES PHENOLOGY AT NORTHERN  
AND SOUTHERN BORDERS OF THEIR HABITAT  
UNDER CONDITIONS OF INTRODUCTION STRESS

N.R. Sungurova1, G.A. Soltani2, S.R. Strazdauskene1

1Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 17, Naberezhnaya Severnoy Dviny, 163002, Arkhangelsk,
 Russia
2FGBU «Sochi national Park», 74, Kurortny Prospekt, 354002, Sochi, Russia

n.sungurova@narfu.ru

Decorative types and varieties of trees and shrubs have long been widely used in the practice of gardening and 
landscape construction. Significant enrichment of the range of urban green spaces is possible due to the introduction 
of introduced plants. The arboretum garden is studying the possibility of growing non-district rocks in specific 
soil and climate conditions and selecting promising species for gardening, which will create valuable introduced 
objects. The processes of plant growth and phenological development are analyzed in detail. In this paper, tree and 
shrub species that grow on the Northern and southern borders of their introduction within the Russian Federation 
are selected. Observations were made in dendrological gardens in the cities of Arkhangelsk and Sochi. The 
phenological dates of seasonal development of these species are established and recommendations are given for the 
use of the studied introduced species in the urban greening system. It is established, for example, that Hungarian 
lilac grows successfully and bears fruit on the Northern border of introduction and has a winter hardiness score of I, 
while in subtropical climate this species, although it forms generative organs, has a depressed state. Western thuja in 
the conditions of Arkhangelsk does not bloom and does not bear fruit, it dies out in severe winters. On the southern 
border of its introduction, it is widely used in the urban greening system and in topiary art. The correct selection 
of species on the introduction site will allow you create a highly decorative, aesthetically charming, recreational-
attractive, health-improving plantings.
Keywords: introduced species, gardening, phenology, observations, vegetation period, growth and development 
phases, tree species
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