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Аннотация. Ель Глена (Picea glehnii (F. Schmidt) Mast.) – редкий вид флоры
российского Дальнего Востока, растение, занесенное в Красную книгу Российской Фе-
дерации, нуждается в охране In situ и Ex situ. Введена в европейскую культуру в
1877 году. В Санкт-Петербурге стала известна после экспедиции Ф. Шмидта и П.П. Гле-
на на Сахалин в 1860–1861 гг., в рукописных генеральных каталогах живых растений
Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН) значит-
ся с 1892 года. На северо-западе России ель Глена культивируют в двух интродукцион-
ных центрах – ботанических садах БИН и Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета. В современной коллекции Ботанического сада БИН
Picea glehnii представлена с 1955 г., вступила в репродуктивное состояние в 1996 г. в
возрасте 41 года. В сентябре 2014 г. были получены первые полноценные семена, из
которых в 2015 г. было выращено семенное потомство впервые за более чем 120 лет
интродукции. Оценка качества семян выявила наличие полноценных и выполненных
семян, но в небольшом количестве (10–15 % от образующихся семян). Ель Глена –
одна из декоративных и зимостойких елей, перспективна для озеленения Санкт-Петер-
бурга и урбанофлористики на северо-западе России.

Ключевые слова: Picea glehnii, ель Глена, Петр Глен, интродукция растений,
биологические особенности, сохранение биоразнообразия Ex situ, Ботанический сад
Петра Великого, Санкт-Петербург.
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Введение

Ель Глена (Picea glehnii (F. Schmidt)
Mast.) названа в честь Петра Петровича Глена
(Peter von Glehn). Впервые была испытана и
введена в культуру через Императорский
Санкт-Петербургский Ботанический сад, хотя
датой введения в культуру считается 1877 год
[1]. Первоначально описана как Abies glehnii
Fr. Schmidt в 1868 году. В род Picea перенесе-
на в 1880 году.

П.П. Глен (1837–1876) принимал учас-
тие в экспедиции Ф. Шмидта в Восточную Си-
бирь и на Сахалин (с 1860 по 1863 г.), где по
поручению Сада им были собраны «богатей-
шие материалы» [19; 45], в том числе и в
южной части острова [23], у южной оконеч-
ности (на Муравьевской низменности). При-
везенные растения и семена выращивали в
Саду и распространяли среди членов Россий-
ского общества садоводства и в других об-
ществах. С 1867 по 1876 г. П.П. Глен был кон-
серватором Императорского Ботанического
сада (Санкт-Петербург). Он оставил ряд ра-
бот, в том числе «Отчет о путешествии по
острову Сахалин». Именем П.П. Глена назван
род Glehnia из семейства зонтичных и ряд
видов из других семейств: Abies Glehni Fr.
Schmidt, Aster Glehni F. Schmidt, Carex Glehni
F. Schmidt, Centaurea Glehni  Trautv.,
Eupatorium Glehni  F. Schmidt, Lonicera
Glehnia Fr. Schmidt и Lilium Glehni Fr. Schmidt
(цит. по: [16]).

Ель Глена – дерево первой величины с
густой конусовидной кроной, со стволом око-
ло 60–70 см в диаметре, на острове Сахалин
отдельные деревья достигают от 10–15 до
17 (20) м в высоту, в горах Японии – до 40–
50 м в высоту. Кора старых деревьев чешуй-
чатая, пластинчатая, шоколадно-коричневая
(по этому признаку отличается от других ви-
дов ели), похожа на кору лиственницы [12; 14;
36–38; 40–43].

Молодые побеги оранжевые или красно-
вато-коричневые, опушенные по желобкам и
на хорошо развитых, 1 мм в длину, подушеч-
ках (черешках) хвоинок. Почки 4–6 мм в длину,
около 4 мм в ширину, яйцевидно-конусовид-
ные, слегка смолистые; их чешуи остро-тре-
угольные или ланцетные с длинным шиловид-
ным остроконечием, красновато-коричневые.

Хвоинки 6–12 (15) мм в длину, 1–1,5 мм в ши-
рину, четырехгранные, слегка изогнутые, ту-
поватые (но обычно острые у молодых рас-
тений), зеленые или сизовато-зеленые. Шиш-
ки продолговато-яйцевидные или цилиндри-
ческие с почти плоским основанием, 3,5–
8,5 см в длину и 2–3,8 см в толщину; в незре-
лом состоянии темно-пурпурные, фиолетовые
или зеленые;  в зрелом – бурые, с обратнояй-
цевидными, в базальной части темно-пурпу-
рово-коричневыми  семенными чешуями. Се-
мена 2,5–3 мм в длину, светло- или желтова-
то-коричневые, с желтовато или оранжево-ко-
ричневым крылом, в 2–3 раза превышающим
их по длине. Выделяется оранжевыми или
красновато-коричневыми побегами, опушен-
ными по желобкам.

Распространение ели Глена охватывает
российский Дальний Восток (южная часть ос-
трова Сахалин и Южные Курилы: Кунашир,
Шикотан, Итуруп) и Японию (острова Хоккай-
до и Хонсю). Ареал вида полностью соответ-
ствует Сахалино-Хоккайдской флористичес-
кой провинции [20; 44]. На Сахалине близ по-
бережья залива Анива образует леса совме-
стно с елью аянской (Picea jezoensis (Siebold
et Zucc.) Carr.), пихтой сахалинской (Abies
sachalinensis F. Schmidt), иногда растет в ли-
ственничных лесах, местами образует чистые
древостои на заболоченных местах [12; 14;
38; 40–43]. Растение низких мест и холодных
избыточно влажных почв. Предпочитает пе-
реувлажненные, нередко заболоченные, рас-
положенные у моря места обитания. Однако
на Курилах по склонам гор поднимается вверх
выше ели аянской, у верхней границы леса
может встречаться чистыми куртинами с
высокой сомкнутостью – в таких условиях
деревья очень невысокие, всего 3–4 м в вы-
соту [12].

Picea glehnii – редкий вид, занесен в
Красную книгу Сахалинской области [14], был
включен в Красную книгу СССР [15], подле-
жит охране на полуострове Корея [44]. В Крас-
ную книгу РФ [13] ель Глена включена со ста-
тусом 3 д как редкий вид, имеющий ограни-
ченный ареал, часть которого находится на
территории России. Отмечено число место-
нахождений: на Сахалине – 7, на Курилах – до
10, общая численность в пределах России –
свыше 500 тыс. экземпляров. Произрастает
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на территории заповедника «Курильский» и па-
мятников природы местного значения «Кор-
саковский ельник» и «Озерский ельник». Ли-
митирующими факторами являются рубки,
уничтожение мест произрастания при строи-
тельстве дорог и трубопроводов. Считается
уязвимым видом на северо-восточной грани-
це ареала. Вследствие рубок в XX в. ареал на
Сахалине заметно сократился. Культивируется
в Сахалинском Ботаническом саду, изредка
встречается в посадках на острове Сахалин
[14]. В настоящее время ель Глена культиви-
руется в ботанических садах Москвы (ГБС
РАН), Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска,
некоторых других садах и дендрариях России
[13]. В азиатской части России ель Глена
встречается только в Барнауле и Омске, при-
чем в Омске ель погибла, а в Барнауле цве-
тет, но шишки пустые. Хозяйственное значе-
ние для России невелико из-за ограниченного
ареала и небольших запасов, хотя древесина
отличается высокими качествами. Считает-
ся, что семена ели можно высевать без пред-
варительной подготовки, но их прорастание
идет значительно лучше при 8-часовом осве-
щении [12]. Культивируется в арборетумах
Чехии [39].

Интродукция ели Глена в Западную Ев-
ропу шла через Санкт-Петербург посредством
семен, привезенных П.П. Гленом и Ф. Шмид-
том. В рукописных генеральных каталогах Бо-
танического сада БИН этот вид значится с
1892 года [25]. Хотя, по свидетельствованию
Э.Л. Регеля, «Г. Шмидт, исследовав запад-
ный берег Сахалина, говорит, что в северной
половине острова преобладают Larix dahurica
и Pinus pumila (P. Cembra pumila Pall.). В бо-
лее южной части острова преимущественно
растут Picea ajanensis и новая порода, похо-
жая на P. Pichta…» [23]. «Новая порода», тог-
да еще неописанная, и есть ель Глена. Веро-
ятно, результаты той первой интродукции не
остались в документах и в рукописных ката-
логах живых растений Сада.

В Санкт-Петербурге в Ботаническом
саду Императорского Лесного института
(ЛТА) первым этот вид испытал Э.Л. Вольф
[9]. Он отнес ель Глена ко II группе сравни-
тельно морозостойких видов, ель находилась
в вегетативном состоянии. Обмеры высоты
и диаметра растений (в 1938 г. растения были

в вегетативном состоянии) имели размеры:
9,5 м в высоту и диаметр ствола 14 см [2]. В
аномально суровую зиму 1939–1940 гг. от мо-
розов не пострадала (зимостойкость 1 по шка-
ле автора) и была рекомендована для культу-
ры в Ленинграде, хотя Н.М. Андронов отме-
чал, что ель Глена в более суровые зимы под-
мерзает. В Каталоге дендрариума Ботаничес-
кого сада ЛТА [6] ель Глена охарактеризова-
на как сравнительно зимостойкое растение,
которое может незначительно повреждаться
отрицательной температурой, но от повреж-
дений быстро оправляется. У нее было отме-
чено плодоношение, но качество семян было
неизвестно. В настоящее время в дендрарии
ЛТА имеется три молодых дерева в Верхнем
дендросаду неизвестного происхождения, вы-
сотой от 5,0 до 7,5 м, диаметром от 7 до 11 см,
крона лучшего и самого высокого дерева
3,33,5 м, в вегетативном состоянии. Раньше
некоторые экземпляры подмерзали, в настоя-
щее время без зимних повреждений [37].

Для введения нового и интересного вида
в широкую культуру, каким является ель Гле-
на, важно разрабатывать приемы семеновод-
ства и семеноведения. Учитывая то положе-
ние, что у растений формируются семена раз-
ного качества и видам присуща гетероспер-
мия, поиск путей получения большего числа
качественных репродуктивных диаспор при-
обретает не только научное, сколько практи-
ческое значение [27–32]. Получение каче-
ственных семян возможно от развитых осо-
бей, достигших половозрелого состояния (на-
чиная с состояния G1 генеративного перио-
да). На процесс опыления влияют многие фак-
торы, в том числе и поллютанты городской
среды оказывают выраженное отрицательное
действие на фертильность пыльцы [8;  17],
возраст растения и места произрастания вида
[22; 26; 29–31]. В ботанических садах коллек-
ционные растения очень часто представлены
отдельными особями, что не обеспечивает пе-
рекрестное опыление. Это, конечно, также ска-
зывается на качестве семян.

Материал и методы

Для промышленного выращивания ряда
видов хвойных пород разработан ГОСТ, со-
гласно которому семена разных видов елей
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должны иметь высокие показатели всхожес-
ти (не ниже 85 %) [10].

Материалом для работы служили семе-
на Picea glehnii, собранные в 2014 г. по Ка-
лендарю природы в субсезоне «Золотой осе-
ни» [33]. Маточное дерево произрастает в
дендропитомнике Ботанического сада Петра
Великого. Десятилетия дерево находилось в
вегетативном состоянии [5; 7]. Первое пло-
доношение отмечено в 1996 г. в возрасте
41 года. В сентябре 2014 г. семена собраны в
начале созревания, шишки были еще закры-
ты, высыпания и рассеивания семян не было.
Качество семян определяли в соответствии с
разработанными методами определения раз-
нокачественности семян [1; 11; 27].

Рентгенографический анализ репродук-
тивных диаспор проводили на установке
ПРДУ, которая предназначена для оператив-
ного контроля различных объектов: в сельс-
кохозяйственной отрасли для контроля каче-
ства продовольственного и фуражного зерна,
семян зерновых и овощных культур, сажен-
цев различных растений 2. ПРДУ состоит из
рентгенозащитной камеры, источника излуче-
ния и пульта управления рентгеновским излу-
чением. Диапазон изменения анодного напря-
жения – 5…50 кВ, диапазон изменения анод-
ного тока – 20…200 мкА. Для исследования
образцов был выбран следующий режим: на-
пряжение, подаваемое на трубку, – 17 кВ; ток
трубки – 70 мкА; экспозиция – 2 с. Преиму-
щества использованной установки ПРДУ по
сравнению с «Электроникой-25» заключают-
ся в том, что установка ПРДУ имеет на по-
рядок меньшие размеры фокусного пятна и
сохраняет их в широком диапазоне анодных

напряжений, что позволяет получать изобра-
жения объектов удовлетворительного каче-
ства с увеличением до 30 раз. Приемник из-
лучения – специальная пластина с фотости-
мулированным люминофором, такой люмино-
фор способен запоминать (накапливать) часть
поглощенной в нем энергии рентгеновского из-
лучения, а также под действием лазера ис-
пускать люминесцентное излучение, интенсив-
ность которого пропорциональна поглощенной
энергии. Фотоны люминесцентного излучения
преобразуются в электрический сигнал, коди-
рующийся для получения цифрового изобра-
жения. Сканирование пластины выполняется
с помощью сканера DIGORA PCT. Получен-
ное с помощью сканера изображение переда-
ется на компьютер, что позволяет произво-
дить последующую обработку изображения.
Время от начала экспозиции до получения
изображения составляет около трех минут [3;
18; 21; 24].

Обсуждение результатов

Биометрические параметры ели Глена,
снятые в Ботаническом саду БИН в возрасте
33 лет, показали размеры 7,0 м в высоту при
диаметре ствола 8 см и проекции кроны 3,0 м
[7]. В то время ель Глена в Санкт-Петербур-
ге находилась в вегетативном состоянии, хотя
и не обмерзала. Ход роста дерева показан в
таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что ель Гле-
на растет быстро, ее размеры продолжают
увеличиваться. Особь уже достигла размеров,
которые этот вид имеет в природе на терри-
тории российского Дальнего Востока. Это

Таблица 1

Биометрические параметры модельного дерева Picea glehnii
в Ботаническом саду БИН разного возраста

Год, дата 
измерения 

Возраст, 
лет 

Высота, м Диаметр 
ствола, см 

Размер 
кроны, м 

Примечание 

1987 33 7,0 8 3,0 [7] 
1990 36 8,5 11 - - 
04.11.1994 40 10,0 16 3,54,0 - 
05.12.2005 51 14,5 26 5,25,1 - 
2007 53 16,5 28 - [36] 
03.11.2008 54 17,5 28 4,55,8 - 
2010 56 18,0 30 7,06,1 [34] 
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свидетельствует о ее высоких адаптационных
возможностях в Санкт-Петербурге и о перс-
пективности для разведения.

Ель Глена за 30-летний период наблюде-
ний (1886–1916 гг.) в условиях Санкт-Петер-
бурга по уровню адаптированности Э.Л. Воль-
фом [9] была отнесена ко второй группе зимо-
стойкости и не плодоносила (II, Veg). Через

70 лет (1956–1992 гг.) зимостойкость ее повы-
силась, но этот вид по-прежнему находился в
вегетативном состоянии (I, Veg). После после-
дней аномально суровой зимы 1986–1987 гг.,
когда началось потепление климата (1988–
2011 гг.), ель Глена достигла репродуктивного
состояния (1996 г.) и стала давать шишки [35]
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Шишки на верхушке растения Picea glehnii

Рис. 2. Собранные шишки Picea glehnii
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В настоящее время в Ботаническом
саду Петра Великого ель Глена представле-
на четырьмя экземплярами. Самое старое и
крупное дерево растет в питомнике (уч. 82):
семена получены из природы, с Южного Са-
халина, сбор 1953 г., всходы появились в
1955 году.

Три других экземпляра находятся на
127-м участке парка. Семена и молодые ра-
стения-самосев были привезены из экспеди-
ции сотрудников Сада на Курильские остро-
ва (остров Кунашир, вдоль ручья Лечебный,
темнохвойная тайга с зарослями бамбука,
~150 м н.у.м., в октябре 1989 г.). В настоя-
щее время особи находятся в вегетативном
состоянии. До 2014 г. семена ели Глена в Бо-
таническом саду БИН собирали лишь однаж-
ды, на феноэтапах «Глубокой осени».
В 2011 г. шишки были почти пустые, было
собрано небольшое число семян, которые
при посеве в грунт не взошли.

Результаты биометрических данных и
всхожести семян, полученных от растений,
выращиваемых в Ботаническом саду Петра
Великого, приведены в таблицах 2 и 3.

Перед началом изучения особенностей
прорастания семян ели Глена в лаборатор-

ных условиях нами было проведено их рен-
тгенографическое исследование. Этот ме-
тод недеструктивного анализа репродуктив-
ных диаспор позволяет использовать для
дальнейшей работы конкретные семена,
прошедшие рентген [28; 32]. Первые партии
еще нечищенных семян были проанализиро-
ваны на выявление наличия выполненных
полноценных (или полнозерных) семян
(см. рис. 3–5). Как видно из представлен-
ных рисунков, все семена имеют одинако-
вый внешний вид, не позволяющий выявлять
и идентифицировать неразвитые и щуплые
семена среди них. Выявив в общем образ-
це семян (см. рис. 3) выполненные диаспо-
ры, хотя и незначительное их количество (не
более 15 % от общего числа семян), семе-
на были почищены и отвеяны, затем разоб-
раны по качеству (см. рис. 4). Самые тяже-
лые «выполненные и полнозерные» (с мас-
сой 1 000 шт. от 3,3 до 4,9 г) были отобраны
для дальнейшего проращивания и оценки
всхожести. Результаты всхожести семян
ели Глена представлены в таблице 3.

Из данных таблицы 3 видно, что ото-
бранные выполненные качественные (тяже-
лые) семена имеют высокую энергию про-

Таблица 2

Биометрические показатели семян Picea glehnii, собранных от растений,
выращиваемых в Ботаническом саду Петра Великого

Семена Размеры, мм Масса 
длина ширина 1 000 шт. 

Выполненные 4,8 ± 0,5 
4,0 – 5,5 

2,0 ± 0,5 
1,5 – 3,0 

4,1 ± 0,3 
3,3 – 4,9 

Щуплые 4,4 ± 0,4 
3,4 – 5,2 

1,9 ± 0,3 
1,4 – 3,0 

2,0 ± 0,5 
1,5 – 2,8 

Примечание. В числителе – средние значения, в знаменателе – размах показателя (max-min)
Таблица 3

Лабораторная всхожесть и энергия прорастания семян Picea glehnii

Образец  Всхожесть, % Энергия прорастания на 5-й день, в % 

Средний из нечищенных семян 
(без разбора на фракции) 38 13 

Отвеянные (почищенные) 
(без разбора на фракции) 22 9 

Фракция «тяжелые» 
(очищенные и отвеянные) 75 49 

Фракция «крупные» 
(выполненные, с крылом) 44 17 

Фракция «легкие» 0 0 
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   а        б 

Рис. 3. Предварительная оценка наличия выполненных семян Picea glehnii в образце, собранном в 2014 г.:

а – общий снимок образца собранных семян (увеличение в 2 раза), б – увеличение в 5 раз

                                         а                                                           б 

Рис. 4. Рентгеноскопия семян Picea glehnii урожая 2014 г.:

а – семена, разложенные для рентгеноскопии; б – рентгеновский снимок семян.
«Светлые» – выполненные, «полнозерные» семена

растания уже на 5-й день (до 50 %) и сум-
марно за 30 дней общая всхожесть их со-
ставляет 75 %. Однако в урожае семян
2014 г. процентное соотношение «выполнен-
ные-щуплые семена» составляет 1 : 9. Это
говорит о том, что растения, растущие в Бо-
таническом саду Петра Великого, уже на-

чинают продуцировать полноценные семе-
на (достигли переходного возрастного со-
стояния из G1 к состоянию G2), которые
можно использовать для посевов и выращи-
вания растений для использования в город-
ском озеленении или для решения частных
ландшафтных проектов.
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Заключение

Ель Глена – Picea glehnii (F. Schmidt)
Mast. – редкий вид, занесенный в Красную
книгу Российской Федерации, обладающий
высокими декоративными качествами, заслу-
живает более широкого распространения в
культуре. Ель Глена в условиях Санкт-Петер-
бурга (Ботанического сада Петра Великого)
образует полноценные семена. В 2015 г. за
более чем 120-летний период культуры впер-
вые получено ее семенное потомство.

Для посева следует использовать толь-
ко тяжелые, выполненные семена. После вы-
сушивания и раскрытия собранных шишек
семена следует тщательно чистить и отве-
вать, удаляя все легкие (щуплые и невыпол-
ненные, пустозерные).

Получение семенного потомства ели
Глена свидетельствует об улучшении адапта-
ционных возможностей этого вида на северо-
западе России и может способствовать его
акклиматизации в ряду семенных поколений
и продвижению на север. Как редкий вид,
имеющий ограниченный ареал и культивируе-
мый лишь в немногих ботанических садах
России, ель Глена нуждается в сохранении Ex
situ и более широком вовлечении в культуру.
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Рис. 5. Очищенные и разобранные по фракциям семена Picea glehnii урожая 2014 г.,
разобранные по размерам:

Верхний ряд – «тяжелые», выполненные семена, средние – «пустые» или «щуплые», нижние – «крупные»
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Abstract. Picea glehnii (F. Schmidt) Mast. (the Glehns Spruce) is a rare endangered
species of the Russian Far East, a plant included into the Red Book of the Russian Federation.
This species is in need of protection In situ and Ex situ. The Glehns Spruce is introduced in
general cultivation in 1877. In Saint Petersburg it became known after the expedition of
F. Schmidt and P.P Glehn to Sakhalin Island (in 1860-1861). In hand-written general catalogues
of living collections of Peter the Great Botanical garden of the L.V. Komarov Botanical
Institute of the Russian Academy of Sciences it has been known since 1892. In the North-
West of Russia Picea glehnii is cultivated in two introduction centers  botanical gardens of
L.V. Komarov Botanical Institute and Saint Petersburg State Forest Technical University. In
modern collections of Botanical gardens it has been cultivated since 1955. The plant began
producing cones in 1996 in the age of 41. The fully ripen germinable seeds were obtained in
September of 2014, and the seedlings were germinated in 2015, for the first time in more than
120 years of arboriculture. The assessment of seeds quality revealed the presence of filled
high-quality seeds but their number was rather small (10-15% from the total amount). Picea
glehnii is one of the most decorative and winter-hardy spruce species, promising for city
planting in Saint Petersburg and for urban floristics in the North-West of Russia.

Key words: Picea glehnii, Glehns Spruce, Peter von Glehn, arboriculture, biological
peculiarities, Ex situ conservation of biodiversity, Peter the Great Botanical Garden, Saint
Petersburg.
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