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К СОЗДАНИЮ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
«АЛТАЙ» В ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Представлено обоснование создания на ботанико-географическом участке «Алтай» Полярно-альпийского ботаниче-

ского сада Кольского научного центра РАН искусственных лесных сообществ Горного Алтая как одной из форм со-

хранения биоразнообразия интродуцированных растений Алтая в условиях Хибин (Кольский полуостров). Охаракте-

ризованы современное состояние, структура, видовой состав, особенности роста и развития растений создаваемых 

насаждений. Подведены предварительные итоги интродукции древесных растений (Abies sibirica Ledeb., Picea obovata 

Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour., Tilia sidirica Bayer) основных типов лесов Горного Алтая (темно-

хвойная, светлохвойная и черневая тайга) в условиях Кольского Севера на основании 10-летних полевых исследований. 

Оптимальным способом размножения упомянутых растений в культуре является семенное размножение. Выявлена 

возможность вегетативного размножения A. sibirica в условиях северной тайги Хибинских гор. Установлено, что при 

интродукции растения A. sibirica, P. obovata, L. sibirica проходят весь цикл роста и развития, плодоносят, наблюдает-

ся самосев. Полученные результаты свидетельствуют о хорошей адаптации этих видов в новых условиях.
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Поиск и апробация новых форм и подходов к 

размещению, хранению и эффективному ис-

пользованию коллекционных фондов — важ-

ная и ответственная задача ботанических са-

дов. С этих позиций в основном направлении 

работы с коллекциями — сохранение биораз-

нообразия интродуцированных растений — 

в Полярно-альпийском ботаническом саду-

ин с титуте имени Н.А. Аврорина (ПАБСИ) 

Коль ского научного центра РАН (г. Кировск, 

Мурманская обл.) с 2004 г. ведутся работы по 

со зданию ботанико-географического участка 

«Ал тай» [23].

Основополагающим моментом в создании 

экспозиционных насаждений с использова-

нием ботанико-географического принципа в 

размещении коллекций ботанических садов 

является моделирование (с той или иной сте-

пенью приближения в зависимости от постав-

ленной задачи) природных фитоценозов, по-

зволяющее демонстрировать не только эле-

менты флоры, но и растительные ассоциации 

определенных растительных зон. Применение 

данного подхода позволяет переносить в со-

здаваемый фитоценоз многие растения, близ-

кие по экологии, способствует натурализа-

ции большинства из них и, в конечном итоге, 

ведет к формированию интродукционных по-

пуляций. Созданные таким образом искус-

ственные насаждения могут служить не толь-

ко экспозиционным объектом, но и основ-

ной базой проведения долгосрочных научных 

исследований по интродукции и акклимати-

зации растений природной флоры. В таких 

ценозах, как указывает С.С. Харкевич [20], ин-

тродуцируемые виды менее подвержены раз-

ным случайностям, они самопроизвольно раз-

множаются и естественно эволюционируют. 

Данный способ отвечает требованиям сохра-

нения генофонда вида в ботанических садах. 

Кроме того, в сообществах вопросы защиты 

растений решаются биологическим путем.

Опыт подобных насаждений в ботаничес-

ких садах имеет более чем вековую историю 

[6], однако теоретическое обоснование и ап-

робацию это направление получило лишь в 

последние десятилетия прошлого столетия в 

связи с необходимостью решения задач охра-

ны редких и исчезающих видов в ботаниче-

ских садах [3, 8, 10, 17—20]. Что касается 
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широкого представления и комплексного изу-

чения растений разных районов, то есть много 

нерешенных вопросов, а имеющийся богатый 

практический опыт требует тщательного об-

об щения и глубокого теоретического осмыс-

ления.

В ПАБСИ, где мелкоделяночный способ 

размещения коллекций (наряду с групповы-

ми посадками и внедрением интродуцентов в 

естественный ценоз) является основным, ап-

робация упомянутого подхода представляется 

актуальным и своевременным направлением 

исследований.

Выбор объекта (растения Горного Алтая) и 

метода сохранения их генофонда (форми-

рование интродукционных популяций в ис-

кусственных фитоценозах) не случайны. Оцен-

ка интродукционных возможностей растений 

раз ных природных зон [1, 2, 5, 14] показала, 

что одним из предпочтительных очагов ин-

тродукции в Заполярье являются горные ра-

йо ны, в том числе горы Южной Сибири (Ал-

тай, Саяны). Этап первичной интродукции в 

ПАБСИ прошли 279 видов растений этого ре-

гиона. Из 169 плодоносящих видов 81 имел 

самосев. Согласно Г.Н. Андрееву [1] cа мо во-

зобновляющийся самосев или устойчивое 

клоновое потомство в плантационных усло-

виях или по нарушенным местообитаниям в 

парковой части Сада имеют: Allium victorialis 

L., Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link., Bergenia 

crassifolia (L.) Fritch., Doronicum altaicum Pall., 

Delphinium elatum L., Erythronium sibiricum (Fisch. 

et C.A. Mey.) Kryl., Heracleum dissectum Ledeb., 

Ligularia altaica DC., Primula pallasii Lehm., 

Trol lius asiaticus L., Veratrum lobelianum Bernh. и 

др. В общем списке алтайских растений [1, 

14], успешно зарекомендовавших себя в но-

вых условиях, особо следует выделить виды, 

занесенные в Красную книгу Сибири [15]: 

Adonis sibirica Patrin ex Ledeb., Allium altaicum 

Vved., Anemonoides altaica (C.A.Mey) Holub., 

Asarum europaeum L., Brunnera sibirica Stev., 

Campanula trachelium L., Corydalis bracteata 

(Steph.) Pers., Hemerocallis lilio-asphodelus L., 

Lilium martagon L., Reum compactum L., Rhadio-

la rosea L. и др. Отдельные природные образ-

цы алтайских растений (Anemonastrum crinitum 

(Juz.) Holub., Callianthemum angustifolium Witas, 

Doronicum altaicum Pall., Paeonia anomala L., 

Rheum compactum L. и др.) сохранились в кол-

лекционных посадках с 1934 г.

Отведенная под участок площадь (2,5 га) 

представляет собой расчищенную часть ред-

костойного березово-елового леса и распола-

гается в парковой части Сада с восточной сто-

роны подножия горы Вудьяврчорр на высоте 

320 м н. у. м., на второй надпойменной тер-

расе оз. Боль шой Вудьявр в южной части Хи-

бинских гор. Поч ва — элю виально-гумусовые 

подзолы.

По технорабочему плану на участке долж-

ны быть представлены (рис. 1) фрагменты це-

нозов основных типов лесов Горного Алтая 

(темнохвойная, черневая, светлохвойная тай-

га), а также субальпийская и альпийская рас-

тительность высокогорий. Особое внимание 

уделяется воссозданию растительного сооб-

щества черневой тайги, интересного наличи-

ем липы сибирской (Tilia sibirica Bayer) и ряда 

сопутствующих ей травянистых растений. Это 

представители неморального флористическо-

го комплекса, являющиеся реликтами в со-

временной флоре Южной Сибири [11, 12]. 

Согласно А.В. Куминовой [13] флора Алтая 

насчитывает 1840 видов. Естественно, что все 

их интродуцировать невозможно, и такая за-

дача никогда не ставилась. На участке пла-

нируется представить около 250 видов алтай-

ской флоры. 

Особое внимание уделяется наиболее ха-

рактерным ландшафтообразующим видам (эди-

фикаторы, доминанты), полезным и перспек-

тивным в хозяйственном отношении осо бенно 

в условиях Заполярья растениям (де ко ра тив-

ные, лекарственные), а также редким и исче-

зающим видам (эндемы, реликты).

Исходным материалом для формирования 

искусственных насаждений участка «Алтай» 

служат растения коллекционного фонда Са да, 

выращенные из семян и вегетативно размно-

женных растений, собранных в естест вен ных 

условиях Южной Сибири. Привлекали также 

семенной и посадочный материал сибирско-
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Схематический план ботанико-географического участка «Алтай»: I — смешанные 

посадки прошлых лет (1936—1937 ); II — темнохвойная тайга; III — черневая тайга; 

IV — светлохвойная тайга; V — кедровый лес; VI — ельник; VII — березовый лес; VIII — 

сосновый лес; IX — интродукционный питомник; 1 — пихта сибирская; 2 — ель си-

бирская; 3 — сосна кедровая сибирская; 4 — сосна обыкновенная; 5 — липа сибир-

ская; 6 — осина; 7 — береза пушистая; 8 — лиственница сибирская; 9 — обзорная 

тропа; 10 — мостик; 11 — осушительная канава; 12 — ручей; 13 — каменистая горка

The schematic plan of the phyto-geographical plot “Altai”: I — mixed planting of previos 

years (1936—1937); II — dark-coniferous taiga; III — black taiga; IV — light-coniferous 

taiga; V — cedar forest; VI — fir-grove; VII — birch forest; VIII — pine forest; IX — 

introduction nursery; 1 — Abies sibirica; 2 — Picea obovata; 3 — Pinus sibirica; 4 — Pinus 

sylvestris; 5 — Tilia sibirica; 6 — Populus tremula; 7 — Betula pubescens; 8 — Larix sibirica; 

9 — sightseeing trail; 10 — small bridge; 11 — drainage ditch; 12 — brook; 13 — rocky hill 
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го происхождения из других ботанических 

садов. При составлении научных планов и 

реализации практических заданий исполь-

зовали методические наработки и богатый 

практический опыт создания подобных на-

саждений в ботанических садах СНГ [3, 4, 

7—10, 17—20, 22]. Номенклатура видов дана 

по С.К. Черепанову [21]. 

Основу создаваемого растительного сообще-

ства «леса Горного Алтая» представляют груп-

повые посадки прошлых лет (1936—1937) пихты 

сибирской (37 экз.) и лиственницы сибирской 

(12 экз.), уже вступившие в пору плодоноше-

ния и дающие ежегодно хороший прирост. Наб-

людается самосев. Высота 90-лет них деревьев 

достигает 19 м, а диаметр ствола — более 55 см.
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Анализ результатов работы ботанических 

садов по моделированию природных ценозов 

показывает, что создание экспозиций с лес-

ной растительностью предусматривает опре-

деленную этапность выполнения работ в про-

цессе их формирования. Как правило, при 

создании подобных насаждений сначала вы-

саживают эдификаторные виды. В сибирских 

таежных ценозах — это пихта сибирская (Abies 

sibirica Ledeb.), ель сибирская (Picea obovata 

Ledeb.), лиственница сибирская (Larix sibirica 

Ledeb.), сосна кедровая сибирская (Pinus sibi-

rica Du Tour.), cосна обыкновенная (Pinus syl-

vestris L.), липа сибирская (Tilia sibirica Bayer), 

осина (Populus tremula L.). Сопутствующие де-

ревья и кустарники (береза, рябина, черемуха, 

боярышник, жимолость, спирея, шиповник и 

др.) можно высаживать уже на следующий год 

или позднее, когда эдификаторные растения 

начнут демонстрировать нормальный рост и 

развитие. Массовые посевы семян или высад-

ку травянистых растений рекомендуется про-

водить после того, как основные насаждения 

деревьев и кустарников начинают играть сре-

дообразующую роль. Количество экземпля-

ров каждого вида определяют с таким расче-

том, чтобы в ближайшее время заполнить от-

веденную площадь, создать необходимый эф-

фект и по возможности быстрее добиться 

смыкания деревьев и кустарников для выра-

щивания под их пологом тенелюбивых тра-

вянистых растений. Декоративность участка 

обеспечивают почти исключительно разме-

щением растений. Особое внимание уделяют 

размещению и сочетанию доминантных и со-

путствующих видов, созданию опушек, при-

ближению декоративных растений к дорож-

ной сети.

К настоящему времени на участке выпол-

нены основные работы по расчистке и осу-

шению территории, подготовке почвы под 

посадки (обогащение торфом, земляной сме-

сью и навозом); в групповых посадках прош-

лых лет проведены санитарные и формиру-

ющие рубки ухода. Завершена техническая часть 

декоративного оформления обзорной тропы 

(смонтированы деревянные бордюры и мос-

тики), проведена подсыпка земли с целью вы-

равнивания рельефа и обогащения поч вен но-

го состава участка.

За период 2005—2015 гг. было высажено 

около 1000 экз. саженцев деревьев и кустар-

ников флоры Западной Сибири. Из них наи-

более многочисленны — характерные ланд-

шафтообразующие виды: Abies sibirica, Picea 

obovata, Larix sibirica, Pinus sibirica, P. sylvestris, 

Populus tremula, Tilia sibirica. Подлесок пред-

ставлен широко распространенными дре вес-

но-кустарниковыми видами: Sorbus sibirica Hedl., 

Spiraea media Franz Schmidt, S. chamaedrifo-

lia L., Padus avium Mill., Lonicera altaica Pall., 

L. tatarica L., Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Swida 

alda (L.) Opiz, Crataegus sanguinea Pall., Caraga-

na arborescens Lam., Rosa acicularis Lindl., R. сo-

toneaster melanocarpus Fisch. ex Blitt, Sibiraea 

laevigata (L.) Maxim., Daphne mezereum L., Ri-

bes nigrum L. и др. Под полог молодых насаж-

дений проведены пробные посевы семян и 

высадка травянистых растений: Anemonoides 

altaica, Asarum europaeum, Corydalis bracteata, 

Trollius asiaticus, Aconitum septentrionale, Delphi-

nium elatum, Veratrum lobelianum, Allium victoria-

lis, Erythronium sibiricum, Aquilegia sibirica, Pae-

onia anomala, Doronicum altaicum, Ranunculus 

propingius, Bergenia crassifolia и др. По результа-

там инвентаризации на данный период кол-

лекция растений природной флоры Алтая бо-

танико-географического участка «Алтай» пред-

ставлена: деревьями и кустарниками (се-

мейств — 13, родов — 24, видов — 31), травя-

нистыми многолетниками (семейств — 16, 

родов — 35, видов — 54). Многие виды пред-

ставлены двумя экотипами. 

Естественная пересеченность рельефа, на-

личие горного ручья, проходящего по терри-

тории участка, защищенность от господству-

ющих северных ветров и открытость участка с 

южной стороны позволяют располагать созда-

ваемые насаждения с учетом экологических 

требований растений. Так, наиболее теневы-

носливые и влаголюбивые элементы хвойных 

лесов (пихта, ель) размещены по периметру 

участка и по берегам ручья, тогда как светолю-

бивые породы (лиственница, сосна обыкно-
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венная и кедровая) — в основном в цент-

ральной части участка. Здесь же находятся 

смешанные посадки липы сибирской, осины, 

пихты сибирской и сосны кедровой, представ-

ляющие фрагмент черневой тайги. Для созда-

ния обстановки природной среды высокогор-

ных лесов Алтая в отдельных посадках осу-

ществлено строительство каменистых горок с 

доминированием растений бадана толстоли-

стого (Bergenia crassifolia). Здесь же представ-

лены и другие наиболее яркие субальпийские 

многолетники, такие как Anemonastrum crini-

tum, Adonis sibirica, Aquilegia glandulosa, Cal lia n-

themum angustifolium и др. Дорожная сеть устро-

ена с таким расчетом, чтобы посетитель мог 

ознакомиться с любым разделом экспозиции, 

не выходя за ее пределы (см. рисунок).

Небольшая площадь отведена под инт ро-

дукционный питомник, где на 12 грядках 

(2,4 × 1,2 м) открытого грунта проходят ис-

пытания в условиях первичной культуры де-

сятки видов травянистых растений Горного 

Алтая. Изучаются особенности их роста и 

развития, проводятся опыты по выявлению 

особенностей прорастания семян, семенного 

и вегетативного размножения интродуцен-

тов, агротехники их выращивания в новых 

условиях. 

Проведенные исследования показали, что 

в условиях северной тайги Хибинских гор 

Кольского Заполярья многие сибирские та-

ежные виды деревьев и кустарников можно 

успешно выращивать из семян в открытом 

грунте. Своевременный осенний (август—сен-

тябрь) посев семян обеспечивает дружные 

входы большинства из них на следующий год 

или через год (июнь). Несмотря на замедлен-

ный рост сеянцев в первые годы жизни они 

ежегодно демонстрируют успешную перези-

мовку и стабильное развитие. Так на 5-м году 

жизни высота сеянцев основных лесообразу-

ющих хвойных пород достигает 16 см (сосна 

кедровая), 31 см (пихта сибирская) и 28 см 

(лиственница сибирская), тогда как в конце 

10-го года — соответственно 54, 124 и 137 см. 

Многолетние саженцы (более 25 лет) этих же 

видов также демонстрируют хорошую прижи-

ваемость. Однако надо учитывать, что в пер-

вые годы после пересадки в условиях корот-

кого и прохладного лета, затяжной и снежной 

зимы ослабленные растения (в особенности 

лиственные породы) подвержены обмерза-

нию большей части годичного прироста и по-

вреждению побегов от налипания снега. В ре-

зультате, следующей весной саженцы липы 

сибирской и пихты сибирской активизируют 

развитие спящих почек в нижней части рас-

тений и ускоренный рост прикорневых побе-

гов из-за повреждения верхушечных почек 

роста или обламывания верхней части цен-

трального побега. Нижние боковые ветки раз-

растаются в стороны, ложатся на землю и 

укореняются. Впоследствии они продолжают 

рост как самостоятельные растения и могут 

быть использованы как полноценный поса-

дочный материал. В итоге растение приобре-

тает форму куста. Однако при использовании 

опоры для центрального побега (липа) в зим-

ний период и обрезки прикорневых побегов и 

части нижних ветвей (пихта), окрепшие и пре-

высившие высоту снежного покрова (до 2 м) 

деревья принимают обычную форму роста с 

доминированием центрального побега.

Наблюдения показывают, что большин-

ство саженцев (до 98 %) успешно перенесли 

пересадку, для них характерны нормальный 

рост и развитие. Ежегодный прирост деревь-

ев в искусственных насаждениях, начиная с 

пятого года после их пересадки на постоян-

ное место, составляет: 31 cм (Pinus sibirica), 

52 см (Abies sibirica), 64 см (Larix sibirica), 27 см 

(Tillia sibica), а их высота в настоящее время — 

2,5—5,0 м. На отдельных экземплярах пихты, 

кедра и лиственницы массово наблюдается 

формирование генеративных органов. Резуль-

таты полевого опыта показали, что наиболее 

благоприятным периодом года для проведе-

ния пересадок древесно-кустарниковых рас-

тений в ус ло виях Сада является летний — 

первая декада июня или вторая половина ав-

густа. Более поздние (сентябрь—октябрь) пе-

ресадки негативно сказываются на результатах 

перезимовки и дальнейшей приживаемости 

растений.
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В результате сравнительного изучения в 

условиях питомника и искусственных насаж-

дениях участка сезонного ритма развития рас-

тений двух наиболее характерных для Горного 

Алтая экотипов (предгорного и высокогорно-

го) широко распространенных видов семейств 

Ranunculaceae Juss. и Paeoniaceae Rudolpi уста-

новлено, что условиям Кольского Заполярья 

в большей степени соответствуют растения 

высокогорных местообитаний Юго-Вос точ-

но го и Центрального Алтая, представляющие 

высокогорный экотип этих видов. В новых 

ус ловиях они, как правило, не только регуляр-

но цветут, но и успешно плодоносят (семена 

созревают до конца вегетационного периода), 

то есть их ритмы развития соответствуют кли-

матическому ритму района интродукции, тог-

да как растения предгорного экотипа (Север-

ный Алтай) в большинстве случаев не укла-

дываются в сжатые сроки вегетационного пе-

риода (106 сут.) в Кировске и, как правило, 

завершают годичный цикл в фазе цветения или 

зеленых плодов, застигнутые врасплох устой-

чивыми заморозками и первыми снегопада-

ми, обычными в Хибинах в конце сентября 

[16, 24—27]. Полученные данные позволяют 

целенаправленно использовать внутривидо-

вое разнообразие растений Горного Алтая при 

создании в Хибинах искусственного расти-

тельного сообщества «Леса Горного Алтая», 

применяя на практике основные положения 

популяционного подхода к подбору исходного 

интродукционного материала. Фенологичес-

кие наблюдения показали, что большинство 

отобранных таким образом алтайских травя-

нистых растений определенных видов успеш-

но переносят пересадку в создаваемые древес-

ные насаждения, наблюдается нормаль ный рост 

и развитие. Они ежегодно цветут и плодоно-

сят, что при правильном подборе и размеще-

нии растений позволит создать непрерывный 

декоративный фон сезонного цветения раз-

ных групп растений и усилить эстетическое и 

познавательное восприятие создаваемой ком-

позиции растительного сообщества. 

Таким образом, 80-летний опыт успешного 

выращивания в ПАБСИ растений Западной 

Сибири, а также наши практические и науч-

ные наработки по интродукции растений Ал-

тая в конце первого этапа (создание древес-

ного яруса) формирования искусственных 

лесных фитоценозов этого региона позволя-

ют сделать предварительный вывод об успеш-

ности и перспективности проводимого науч-

ного эксперимента в условиях Заполярья.
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К созданию ботанико-географической экспозиции «Алтай» в Полярно-альпийском ботаническом саду

С.I. Юдiн

Полярно-альпiйський ботанiчний сад-iнститут 

iмені Н.А. Аврорiна Кольського наукового центру РАН, 

Росiйська Федерація, м. Кiровськ

ДО СТВОРЕННЯ БОТАНIКО-ГЕОГРАФIЧНОЇ 

ЕКСПОЗИЦIЇ «АЛТАЙ» У ПОЛЯРНО-

АЛЬПIЙСЬКОМУ БОТАНIЧНОМУ САДУ 

Наведено обґрунтування створення на ботанiко-гео-

графiчнiй дiлянцi «Алтай» Полярно-альпiйського бо-

танiчного саду Кольського наукового центру РАН 

штучних лiсових угруповань Гiрського Алтаю, як од-

нiєї з форм збереження бiорiзноманiття iнт ро ду ко-

ваних рослин Алтаю в умовах Хiбiн (Кольський пiв-

острiв). Охарактеризовано сучасний стан, структуру, 

видовий склад, особливості росту i розвитку рослин 

створюваних насаджень. Пiдбито попереднi пiдсумки 

iнтродукцiї деревних рослин (Abies sibirica Ledeb., Pi-

cea obovata Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Pinus sibirica 

Du Tour., Tilia sibirica Bayer) основних типів лiсiв Ал-

таю (темнохвойна, свiтлохвойна, черньова тайга) в 

умовах Кольської Півночі на підставі 10-рiч них по-

льових дослiджень. Оптимальними способами роз-

множення зазначених рослин у культурi є на сiн нєве 

розмноження. Виявлено можливiсть вегетативного 

розмноження рослин A. sibirica в умовах північної 

тайги Хiбiнських гір. Установлено, що при iнтродукцiї 

рослини A. sibirica, P. obovata, L. sibirica проходять увесь 

цикл росту та розвитку, плодоносять, спо сте рiгається 

самосiв. Отриманi результати свiдчать про добру адап-

тацiю цих видiв у нових умовах. 

Ключовi слова: штучний фiтоценоз, модель, рiст i роз-

виток, Алтай.

S.I. Yudin 

N.A. Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden, 

Kola Science Center of Russian Academy of Sciences,

 Russia, Kirovsk 

CONCERNING PHYTO-GEOGRAPHICAL 

EXPOSITION “ALTAI” IN THE POLAR-ALPINE 

BOTANICAL GARDEN 

The basis on biodiversity conservation of the introduced 

plants from Altai in Khibiny mountains (Kola Peninsula) 

on the base of creation the artifical communities on phyto-

geographical plot “Altai” Polar-alpine Botanical Garden 

of the Kola SC RAS is represented. The state, structure 

and species composition, the special features of growth 

and development of Altai plant exposition are described. 

The preliminary results of introduction of the Altai woody 

plants (Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Larix 

sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour., Tilia sibirica Bay-

er) of main coniferous forests of this region (dark-conifer-

ous, light-coniferous and black taiga) on Kola North are 

brought on the basis of 10-years researches. It has been re-

vealed that the optimal way of reproduction for these spe-

cies in culture are semination. It has been stated that while 

introduced, plants of A. sibirica, P. obovata, L. sibirica pass 

complete cycle of growth and development, bear fruit, 

form a self-sown. The possibility of the vegetative repro-

duction A. sibirica in Khibiny were revealed. The findings 

of investigations processed indicate a good adaptation of 

these species on Kola North.

Key word: artificial phytocenosis, model, growth and de-

velopment, Altai.




