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ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ 
 

Сосна корейская, кедр корейский  
— Pinus koraiensis Siebold et Zucc. 
 
Растение впервые было описано в 1842 г. 

немецкими ботаниками Филиппом Зибольдом 
и Йозефом Цуккарини и вошло в их 
совместный труд «Flora Japonica …» (1835–
1870 гг.).  

Представляет собой крупное дерево 
высотой до 35–45 м. Диаметр ствола до 150 см 
и более. Крона мощная, густая, у молодых 
деревьев округло-яйцевидная, у старых — 
продолговато-цилиндрическая, веерная или 
обратно-коническая, у спелых — 
многовершинная. Кора тёмно-серая с 
красноватым оттенком.  

На Дальнем Востоке встречается в 
Приморском, Хабаровском краях и юго-восточной части Амурской области. 
Занесено в Красные книги Амурской и Еврейской автономной областей. 

Является эдификатором кедрово-широколиственных лесов. В 
основном произрастает в средних и нижних поясах горных склонов 
(восточный и западный склоны Сихотэ-Алиня, а также на южном склоне, 
где не поднимается выше 700–750 м над уровнем моря). Чистых 
насаждений не образует, встречаются лишь отдельные куртины или 
небольшие участки с чистым кедровым древостоем. Леса с участием кедра 
занимают около 3 % всей лесопокрытой площади Дальнего Востока, а в 
Хабаровском крае и вовсе 1 % от всей лесопокрытой площади региона. 

Является кормовой базой для множества видов промысловых зверей и 
птиц. Кедр широко использовался как строительный и поделочный 
материал: мебель, фанера, пиломатериал, резонансный материал для 
музыкальных инструментов, детали для судо- и вагоностроения и 
сельскохозяйственного машиностроения. За свои вкусные, питательные 
орехи в народе прослыл «хлебным деревом». Семена кедра — орешки 
(ядра) — обладают тонизирующим и общеукрепляющим действием. Они 
широко используются в пищевой промышленности (хлебобулочные, 
кондитерские, молочные изделия). Жмых от орехов со скорлупой — 
хороший корм для животных, а из чистого ядрового жмыха вырабатывают 
ореховое молоко. В них содержится до 65 % масла, которое используется в 
медицине при желудочных заболеваниях. Живица (смола) не только 
является исходным продуктом для выработки скипидара и канифоли, но и 
обладает ранозаживляющим действием (мазь для лечения инфицированных 
ран). Хвоя обладает антисептическим, противокашлевым действием; её 
экстракты и настойки применяются в приготовлении хвойных ванн. 
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Кедровый стланик, сосна низкая — 
Pinus pumila (Pall.) Regel  

 
Впервые был описан в 1784 г. 

немецким учёным энциклопедистом, 
естествоиспытателем и 
путешественником Петром Палласом 
в 1 томе труда «Flora Rossica» как 
подвид кедра европейского — Pinus 
cembra L. var. pumila Pall. Позднее, 
как самостоятельное растение был 

признан в 1859 г. русским ботаником 
немецкого происхождения Эдуардом Регелем.  

Представляет собой небольшое стелющееся деревце с широко 
раскинутыми ветвями, образующими различные по форме кроны: 
чашеобразные, стелющиеся над землёй или древовидные. Последние 
встречаются в укрытых от ветров долинных местах, где деревца достигают 
4–5 м (изредка 7 м) высоты и до 10–12 см (иногда до 15–18 см) толщины у 
шейки корня. Кора ветвей почти гладкая, серая, на стволиках слегка 
шелушащаяся, тёмно-бурая с серыми пятнами. 

Растёт во всех регионах Дальнего Востока за исключением 
Командорских островов на Камчатке и о. Алаид на Курилах. На юге 
Хабаровского края и в Приморье стланик встречается в основном только на 
высокогорной части хребта Сихотэ-Алинь, протянувшись по нему 
прерывистой полосой от Советско-Гаванского и Комсомольского районов 
до южной его оконечности (до Партизанского горного узла). Растёт на 
бедных и тяжёлых почвах, щебенчато-скалистых с незначительным 
плодородным слоем, на суглинистых и песчано-глинистых подзолистого 
типа, на каменистых осыпях, песках, а также торфяно-подзолистых почвах 
равнин. 

Древесина смолистая, плотная, тяжёлая, прочная, со свилеватыми и 
эксцентрическими годичными слоями, трудно колется. Может 
использоваться на небольшие поделки и как высококалорийное, а для 
малолесных северных районов — единственное древесное топливо. 
Большую ценность представляют орешки стланика. В очищенных их ядрах 
содержится до 59 %, а в орешках со скорлупой до 26 % первосортного 
масла, не уступающего по качеству маслам из орешков сибирского и 
корейского кедров. Кроме масла ядра орешков содержат крахмал, белок, 
сахар. Жмых, остающийся после извлечения масла из очищенных ядер 
орешков, может использоваться для приготовления халвы, начинок для 
конфет, муки, печенья и других изделий. Орешки потребляются в пищу в 
свежем виде и «калёными» (поджаренными), местное население готовит из 
них «ореховое молоко». 

Является хорошим мелиоративным растением для укрепления и 
облесения горных склонов, предупреждения оползней, осыпей, снежных 
обвалов и селевых потоков, закрепления оврагов и берегов рек, для 
защитных посадок вдоль горных дорог. Благодаря мощной корневой 
системе, густому надземному пологу заросли стланика сдерживают 
развитие ветровой и водной эрозии, а также способствуют образованию 
почвы на каменистых бесплодных склонах гор. 
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Орех маньчжурский — 
Juglans mandshurica Maxim.  

 
Впервые был описан в 1856 г. русским 

ботаником немецкого происхождения 
Карлом Максимовичем, а позднее им же был 
включен в свой научный труд «Diagnoses des 
nouvelles plantes du Japon et de la Mandjourie» 
(1866-1876). Листопадное дерево до 25–28 м 
высоты. Диаметр ствола до 100 см. Кора 
тёмно-серая, морщинистая. Побеги серые, 
гладкие, молодые опушены коричневыми 
волосками. 

На Дальнем Востоке распространён в 
Приморском и Хабаровском краях (юг), 
Амурской (юго-восток) и Еврейской 
автономной областях. В Амурской области 
— редкий вид, занесён в Красную книгу. 
Чистых насаждений не образует, растёт в составе смешанных кедрово-
широколиственных лесов по долинам рек и на нижних поясах горных 
склонов до 500–550 м над уровнем моря. Чаще всего встречается в 
долинных ильмово-ясеневых насаждениях. 

Древесина красивой текстуры, с узкой светло-серой заболонью и 
коричневым ядром, средней прочности и твёрдости, легко колется, отлично 
обрабатывается и полируется. Используется на изготовление мебели, 
высококачественной фанеры, деталей музыкальных инструментов, 
токарных и резных изделий (шкатулки, портсигары и др.). Листья обладают 
бактерицидными, вяжущими, общеукрепляющими, 
противосклеротическими свойствами. Ядро плодов используется как 
антигельминтное, противокашлевое и слабительное средство. Ядра зрелых 
орехов улучшают работу печени и желудка. Из незрелых плодов готовят 
настои и экстракты, применяемые при лечении мастопатии, заболеваний 
щитовидной железы, раковых заболеваний. Ядра ценятся в кулинарии и 
кондитерском деле для получения высококачественного масла. Жмых 
используется для приготовления халвы. Орехи — ценный корм для диких 
кабанов, белогрудых медведей, белок и других зверей. У околоплодника 
отмечены антиоксидантные, антибактериальные, антипаразитарные и 
противоопухолевые свойства. Применяется в производстве мармелада, 
десерта, безалкогольных напитков, ликероводочных изделий. Служит также 
в качестве кормовой добавки. 

Орех маньчжурский широко используется для озеленения городов. 
Декоративен красивой формой широкой и округлой кроны, необычными 
крупными листьями. Ценная мелиоративная культура. Его следует 
использовать для аллейных и групповых посадок в парка, садах и на 
бульварах а также при овраго- и берегоукрепительных и 
горнооблесительных работах, в полезащитных и придорожных полосах. 
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Берёза ребристая (берёза жёлтая) — 

Betula costata Trautv.  
 

Впервые была описана в 1856 году 
русским ботаником Рудольфом 
Траутфеттером из Хабаровска со склонов 
Хехцира, недалеко от р. Уссури.  

Дерево высотой до 30 м и 0,8–1 м 
(иногда более метра) в диаметре ствола. 
Кора смолоду лохмато-шелушащаяся, 
жёлто- или коричнево-серая, на старых 
стволах грубая, трещиновато-
пластинчатая, ребристо-отслаивающаяся. 
Стволы внизу обычно ребристые, с 
выступающими прикорневыми лапами. 

Ветви тёмно-коричневые с белыми 
чечевичками, голые. Молодые побеги тёмно-коричневые, вначале коротко 
опушённые, затем голые. 

Встречается в Приморском и Хабаровском краях и Амурской области. 
Растёт по склонам гор в составе кедрово-широколиственных, кедрово-
еловых и чёрно-пихтово-широколиственных лесов (в южных районах 
Приморья), до 1000 м над уровнем моря. Входит в первый ярус; доля её 
участия может составлять 0,3–0,4, иногда до 0,6 проективного покрытия. 

Теневынослива. Древесина по физико-механическим свойствам 
уступает только древесине берёзы Шмидта (железной) и пригодна на 
высокопрочную фанеру и пиломатериалы. Является отличным 
сокопродуцентом. 
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Берёза плосколистная (белая) — 
Betula platyphylla Sukacz.  

 
Впервые была описана русским 

геоботаником Владимиром Сукачевым в 
1911 г.  

Дерево высотой до 25 м и до 50–60 см 
в диаметре ствола, с коричневыми или 
тёмно-коричневыми голыми ветвями. Кора 
белая, гладкая, более тёмная и 
растрескивающаяся лишь внизу ствола 
легко отслаивающимися полосами. 
Корневая система неглубокая, без 
заметного стержневого корня. 

Наиболее распространённый на 
Дальнем Востоке вид. Встречается в 
Амурской области, Хабаровском крае изредка по долинам, отмечена в 
Магаданской области, на Чукотке и Камчатке, обычна и в северных районах 
Приморья. Точные границы ареала не установлены, ранее считалось, что 
продвижение её на юг ограничивается примерно Хорско-Бикинским 
водоразделом.  

Быстрорастуща, теплолюбива. Древесина пригодна под фанеру и 
пиломатериалы. Береста идёт на изготовление различной утвари и посуды, 
путём сухой перегонки из неё получают дёготь. Используется в лесном 
хозяйстве, лесомелиорации и озеленении. При выращивании её в 
населённых пунктах следует иметь в виду, что задымление воздуха, 
уплотнение и замощение почвы вблизи деревьев вызывают 
суховершинность и преждевременное их отмирание. Является отличным 
сокопродуцентом. В соке берёз содержится от 0,5 до 1,5 % сахара, а иногда 
и больше. 
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Клён моно (мелколистный) — 

Acer mono Maxim 
 

Впервые описан в 1856 г. русским 
ботаником немецкого происхождения 
Карлом Максимовичем из Хабаровска на 
северном Амуре на лесных опушках.  

Дерево высотой до 16–18 м (реже 
до 22–24 м) и до 40–60 см в диаметре 
ствола. Побеги желтоватые, кора на 
молодых экземплярах светло-серая, с 
продольными, часто с косослойными 
трещинами. 

Встречается в Приморье и 
Приамурье, на Сахалине. Растёт 

одиночно или группами по горным 
склонам, увалам, предгорьям и долинам рек среди кедрово-
широколиственных лесов, в дубово-грабовых, дубово-чёрноберёзовых и 
других смешанных, реже — в елово-широколиственных лесах. Типичное 
дерево второго или третьего, реже — первого ярусов.  

Древесина заболонная, рассеяннососудистая, твёрдая, тяжёлая, 
блестящая. Она прочна, мало коробится, равномерно усыхает, хорошо 
обрабатывается, удачно имитируется под чёрное и розовое дерево. Ценное 
дерево для почвозащитных, оврагоукрепительных и придорожных посадок. 
Клён ветро и холодоустойчив. Отличный медонос. Декоративен. Пригоден 
для групповых, одиночных и аллейных посадок. В весеннем соке 
содержится больше сахара, чем в берёзах — 2–2,5 %. 
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Клён зелёнокорый — 
Acer tegmentosum Maxim 

 
Впервые описан в 1856 г. русским 

ботаником немецкого происхождения 
Карлом Максимовичем из Хабаровска на 
северном Амуре.  

Дерево высотой 10–12 м (реже до 15 
м) и до 20–30 см в диаметре. Кора до 
старости гладкая, смолоду зелёная, позднее 
полосато-серая, с тёмно-зелёными 
продольными просветами. 

На Дальнем Востоке распространён в 
Приморском и Хабаровском краях, 
Еврейской автономной области и на 
востоке Амурской области. Растёт одиночно и 
группами в горных кедрово-, елово-широколиственных и других 
смешанных лесах, обычно в средних и верхних поясах гор на высоте 300–
700 м над уровнем моря. 

Древесина светло-желтоватая, значительно мягче, чем у остальных 
дальневосточных клёнов. Теневыносливое растение. Растёт очень быстро, 
особенно поросль. Некоторое сходство листьев клёна зелёнокорого с 
липовыми породило его местное народное название «клён-липа». 
Декоративен благодаря крупным листьям и оригинальным полосатым серо-
зелёным стволам. В культуре с 1892 г. Испытывается в арборетумах 
Красноярска (подмерзают годичные, иногда многолетние побеги, реже 
вымерзает до уровня почвы; не цветёт), Абакана (в молодом возрасте 
наблюдались лёгкие подмерзания годичных побегов, позже стал устойчив; 
цветёт, но не плодоносит), Новосибирска (незначительно подмерзает часть 
годичного прироста, реже единичные многолетние ветви; плодоносит 
нерегулярно), Барнаула (в различной степени повреждаются однолетние 
побеги, стволы и ветви поражаются солнечными ожогами; плодоносит), 
Хабаровска и Владивостока. Успешно растёт в Киеве (Украина). Как и клён 
мелколистный является хорошим сокопродуцентом. 
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Тис остроконечный — 
Taxus cuspidata 

Siebold et Zucc ex Endl  
 

Впервые был описан в 1847 г. 
немецкими ботаниками Филиппом 
Зибольдом и Йозефом Цуккарини, 
а также австрийским ботаником 
Штефаном Эндлихером в своём 
труде «Synopsis coniferarum».  

На юге ареала деревья 
достигают 15–18 м высоты (изредка 

20 м) и 0,8–1 м в диаметре ствола. В более северных районах размеры 
деревьев значительно меньше, а у северной границы распространения и на 
предельных высотах произрастания тис приобретает низкорослую или 
стланиковую форму. Стволы нестройные, сбежистые, в поперечном разрезе 
неправильной формы. Кора красно-бурая, тонкая, продольно 
отслаивающаяся. Крона густая, обычно неправильная, с несимметрично 
распростёртыми ветвями. Молодые побеги зелёные, гибкие. Особенностью 
вида является форма хвои — кончики её заострены и напоминают шипы. 

Встречается в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине и 
Курильских островах. При этом, несмотря на обширный ареал, является 
одной из самых редко встречающихся пород, что явилось основанием 
включения его в Красные книги вышеупомянутых регионов, а также 
Красную книгу Российской Федерации. Растёт одиночно или группами 
разновозрастных деревьев, обычно на склонах и в ущельях среди 
нетронутых тенистых смешанных лесов и с преобладанием хвойных пород. 
На морских островах в Приморье (Петрова, Наумова и др.) образует 
самостоятельные тисовые насаждения. 

Древесина мелкослойная, с узкой светло-жёлтой заболонью и красно-
бурым ядром (отсюда народное название — «красное дерево»), плотная, 
твёрдая, упругая, трудно колется, но сравнительно хрупкая, не содержит 
смолы (как и кора), очень стойкая к гниению («негной-дерево»), хорошо 
полируется. На воздухе темнеет, приобретая цвет «чёрного дерева». 
Выдержанная в воде, становится фиолетово-пунцовой, а пропитанная 
известковой водой — фиолетово-красной. Пригодна на детали и отделку 
мебели, на токарные, резные, столярные, сувенирные изделия, музыкальные 
инструменты (флейты, кларнеты, скрипки и др.), а в виде строганного 
шпона используется на отделку мебели, радиоприёмников, телевизоров и 
других изделий. Но при этом хозяйственное значение тиса незначительно. 
Он интересен лишь для зелёного строительства: легко переносит стрижку, 
не страдает от задымления, загазованности и запылённости воздуха. 
Пригоден для озеленения в районах с влажным воздухом. Культивируется 
на Сахалине, в Санкт-Петербурге, Москве. В Западной Европе и Америке 
рекультивируется с середины XlX в. 
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Лиственница Гмелина, 
лиственница даурская — 

Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., 
Larix dahurica Turcz et Trautv. 

 
Впервые была описана в Восточной 

Сибири в 1838 г. русским ботаником Н.С. 
Турчаниновым как лиственница даурская. В 
1844 г. ботаническое описание вида было дано 
в труде русского ботаника Рудольфа 
Траутфеттера «Plantarum imagines et 
descriptiones floram rossicam illustrantes» как 
Larix dahurica Turcz. Видовое название, 
предложенное российским ботаником 
австрийского происхождения Францем 
Рупрехтом «gmelinii» относится к июлю 1845 
г. Из этого идёт вывод, что приоритетным 
названием лиственницы даурской является Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. с 
1856 г.  

Деревья высотой 25–30 м и 50–80 см (иногда 100 см) в диаметре 
ствола; на Крайнем Севере — приземистое, распростёртое деревце. 
Молодые побеги светлые, розоватые или охристо-соломенные, рассеянно-
волосистые. Кора на стволах красноватая или серовато-бурая, толстая и 
глубокотрещиноватая в нижней части старых стволов.  

Наиболее северная древесная порода, достигающая 72°30' с. ш. 
Западной границей ареала служит условная линия оз. Пясино (на Таймыре) 
– оз. Байкал. На юге ареал охватывает Восточное Забайкалье. Восточная 
граница почти совпадает с нижним течением Лены, затем уходит в юго-
восточном направлении по р. Алдан (Якутия) и примерно от её среднего 
течения направляется на юг, к Удской губе Охотского моря (Тугуро-
Чумиканский район Хабаровского края). Отсюда граница ареала по 
Буреинскому хребту уходит на юг, к отрогам Малого Хингана (ЕАО, 
Амурская область). 

Древесина твёрдая, упругая, прочная, смолистая, очень стойкая против 
гниения. Используется в подводных и подземных сооружениях. Из неё 
делают столбы для линий электропередач. Широко применяется в корабле-, 
вагоно- и машиностроении. Используется на резонансные и авиационные 
пиломатериалы. Идёт на изготовление ДСП, паркетов, мебели, клееной 
фанеры, строганого шпона, штакетника. В лесохимии используется как 
ценное сырьё для целлюлозно-бумажного производства. Морозостойкий, 
быстрорастущий вид — тем самым является ценнейшей породой для 
облесения пустующих земель, гарей, для закрепления балок и оврагов и 
создания полезащитных полос и берегоукрепительных посадок. За 
стройность, долговечность и ветроустойчивость рекомендована в аллейные 
посадки, придорожные полосы, рядовые и групповые парковые 
насаждения. 
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Липа амурская — 
Tilia amurensis Rupr.  

 
Впервые была описана в 

1869 г. российским ботаником 
австрийского происхождения 
Францем Рупрехтом из 
бассейна р. Амур.  

Дерево высотой до 25 м и 
до 1 м в диаметре ствола, с 
тёмно-серой бороздчатой и 

продольно отслаивающейся 
корой. Побеги сначала 

шелковистые, позже голые, красновато-коричневые. Почки продолговатые, 
яйцевидные, голые, длиной 5–8 мм, шириной 3–4 мм, с тремя почечными 
чешуями, из которых первая охватывает около половины основания почки, 
а по высоте не превышает её середины. 

Встречается на юге Хабаровского края, в Приморском крае, Амурской 
области. Растёт в долинах рек в широколиственно-ильмовых лесах, по 
увалам, на террасах речных долин, а по склонам гор в дубовых лесах. 
Чистых насаждений не образует, типичное дерево кедрово-
широколиственных и других смешанных и производных от них лесов. Доля 
её участия в различных типах леса может колебаться от 3–5 до 25 % общего 
запаса древесины на гектаре. Для лесоводства липа является хорошей 
сопутствующей породой. 

Древесина безъядровая, рассеянно-сосудистая, однородного строения, 
белая, лёгкая, мягкая, упругая, но малопрочная. Хорошо обрабатывается, 
колется, мало коробится и растрескивается. Используется под фанеру, 
авиационные и столярно-поделочные материалы, токарные изделия, 
деревянную тару, чертёжные столы и доски, детали музыкальных 
инструментов, резные игрушки, деревянную посуду, сувениры и многое др. 
К почве требовательна: нуждается в глубоких плодородных, рыхлых и 
свежих почвах. Выносит временное увлажнение, хорошо отзывается на 
присутствие извести в почве, но на кислых, переувлажнённых, 
систематически и длительно затопляемых, засоленных и постоянно сухих 
почвах не растёт. Липа — почвоулучшающая порода: листья, содержащие 
известь, разлагаясь, образуют мягкий гумус, повышают плодородие почвы. 
Теневынослива, дымо- и газоустойчива, холодостойка, лишь всходы 
чувствительны к весенним заморозкам. Является одним из ценнейших 
медоносов. При благоприятных условиях продуктивность взятков может 
продолжаться 12 дней. 
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Липа маньчжурская  
— Tilia mandshurica Rupr.  

 
Впервые описана в 1856 г. 

Карлом Максимовичем из 
Хабаровска на склонах горы 
Хехцир на лесных опушках возле 
деревни Тырма (ныне пос. Тырма 
Хабаровского края). Также была 
описана Францем Рупрехтом в 
1857 г. в своём труде «Die ersten 
botanischen Nachrichten über das 
Amurland etc».  

Дерево высотой до 15–20 м и до 60–80 см (реже до 90 см) в диаметре 
ствола, зачастую многоствольное от основания. Кора старых стволов серо-
бурая, с продольными трещинами. Кора годовалых веточек гладкая, 
коричневая, довольно густо покрытая мелкими, бурыми, звёздчатыми и 
простыми волосками. Крона густая, широкая. Побеги желтовато-зелёные, 
покрытые густым войлоком звёздчатых и простых волосков. 

Встречается в Приморском и Хабаровском краях, в юго-восточных 
районах Амурской области. Чистых насаждений не образует, типичное 
дерево кедрово-широколиственных и других смешанных и производных от 
них лесов. Доля её участия в различных типах леса может колебаться от 3–5 
до 25 % общего запаса древесины на гектаре. Для лесоводства липа 
является хорошей сопутствующей породой. Растёт по увалам, на террасах 
речных долин, по склонам гор. 

К почве требовательна: нуждается в глубоких плодородных, рыхлых и 
свежих почвах. Выносит временное увлажнение, хорошо отзывается на 
присутствие извести в почве, но на кислых, переувлажнённых, 
систематически и длительно затопляемых, засоленных и постоянно сухих 
почвах не растёт. Играет почвоулучшающую роль: листья, содержащие 
известь, разлагаясь, образуют мягкий гумус, повышают плодородие почвы. 
Теневынослива, дымо- и газоустойчива, холодостойка, лишь всходы 
чувствительны к весенним заморозкам. Важное медоносное растение: 
благодаря поникающим соцветиям нектар не смывается дождём и пчёлы 
берут его даже во время дождя. Декоративна благодаря крупным листьям, 
золотистым цветкам и большим прицветным листьям. 

Липа является «Царицей медоносов» Дальнего Востока — её нектар 
содержит 40 % сахарозы и около 12 % глюкозы и фруктозы. При пересчёте 
на чистое липовое насаждение гектар липняка даёт за сезон 600–800 кг 
нектара. 
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Бархат амурский — 

Phellodendron amurense 
Rupr.  

 
Впервые описан 

Францем Рупрехтом в 1857 г. 
в своём труде «Die ersten 
botanischen Nachrichten über 
das Amurland etc». Дерево. На 
юге ареала достигает 25–28 м 
высоты и 80–100 см в 

диаметре ствола; в районе 
Биробиджан-Хабаровск-Троицкое редко достигает 18–20 м, а на севере и 
западе ареала и вовсе до 3–5 м. Корневая система мощная, со стержневым 
корнем. Кора молодых деревьев пепельно-серая, серебристая, 
мелкотрещиноватая, эластичная, на старых — тёмно-серая или бурая, 
глубокотрещиноватая, жёсткая с толстым пробковым слоем. 

Встречается в Приморье и Приамурье. Типичный представитель 
смешанных кедрово-широколиственных и пойменных лесов юга Дальнего 
Востока. Растёт одиночно, группами или куртинами в виде примеси к 
горным смешанным лесам. На юге ареала в горы поднимается до 500 м, в 
средней части ареала — до 250–300 м. 

Единственный в России дикорастущий пробконос промышленного 
значения. Из дроблёной пробковой коры (крошки) вырабатывается 
экспанзит — прессованные плиты. Является хорошим термо-, звуко-, 
электроизоляционным материалом. Применяется в машиностроительной, 
пищевой и др. отраслях. Признанный медонос (противотуберкулезное 
средство). Декоративен, пригоден для одиночных, групповых и аллейных 
посадок. Занесён в Красную книгу Амурской области. 
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КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

 
Жимолость Маака  

— Lonicera Maackii (Rupr.) 
Herd.  

 
Впервые была описана в 

1855 г. из Маньчжурии в 
Хабаровске русским 
натуралистом Ричардом 
Мааком, а позднее, в 1857 г. 
— Францем Рупрехтом в 
своём труде «Die ersten 
botanischen Nachrichten über 
das Amurland etc» как вид Xylosteum maackii.  

Развесистый куст высотой 3–3,5 м или деревце до 4–5 м и до 15 см в 
диаметре. Кора светло-серая, почти белая, отслаивающаяся полосками. 
Молодые побеги коротко опушённые. 

На Дальнем Востоке встречается в Приморском (южные районы) и 
Хабаровском краях. Растёт в лиственных и хвойно-широколиственных 
лесах, на аллювиальных отложениях в долинах рек, на опушках леса и 
среди долинных зарослей кустов, реже на каменистых склонах. 

Самый крупный вид жимолости на Дальнем Востоке. Засухоустойчива 
и зимостойка. Почти не повреждается насекомыми. Медоносна. 
Декоративна, особенно в цвету и при зрелых плодах. Пригодна для садово-
парковых и мелиоративных посадок. Разводится семенами, черенками, 
отводками. Широко культивируется от Санкт-Петербурга до Крыма, 
Кавказа и Средней Азии. Испытывается в арборетумах Красноярска и 
Абакана (плодоносит; подмерзают только сильнорослые побеги), 
Новосибирска (не цветёт; часто подмерзает), Барнаула (плодоносит; 
подмерзает, особенно в молодом возрасте) и Омска (плодоносит; редко 
повреждается годичный прирост). 
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Принсепия китайская 
(плоскосемянник) —

Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean  
 

Впервые описана в 1886 г. 
французским ботаником и энтомологом 
Эрнестом Оливье как вид Plagyospermum 
sinense Oliv. Позже, в 1909 г. британским 
ботаником Уильямом Бином растение 
было утверждено под названием 
Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean.  

Кустарник высотой до 3 м с 
лентовидно отслаивающейся светло-
серой корой. Ветви серовато-коричневые. 
Побеги с пепельно-серой 

отслаивающейся эпидермой, голые. 
Колючки 8–10 мм длины, прямые или изогнутые. 

На Дальнем Востоке встречается довольно редко — на юге 
Приморского края (в бассейнах рек Комаровка, Артёмовка и Партизанская). 
Включена в Красную книгу данного региона. Растёт в долинных 
кустарниковых сообществах, ильмово-ясеневых долинных лесах на 
аллювиальных отложениях, одиночно или группами по берегам лесных рек. 

Относительно зимостойка (выносит климат Амурской области, растёт 
и плодоносит в Екатеринбурге). Светолюбива, но мирится с лёгким 
затенением. Плоды используются свежими и в приготовлении варенья, 
соков. Скрещиванию с другими видами косточковых растений не 
поддаётся. Декоративна. Пригодна для живых изгородей, придорожных 
посадок и озеленения. Испытывается в арборетумах Улан-Удэ 
(плодоносит), Красноярска, Абакана, Новосибирска, Барнаула и Горно-
Алтайска (плодоносит; иногда подмерзают концы годичных побегов, в двух 
последних пунктах изредка частично выпревали стволы), Томска (не 
цветёт; подмерзают часто годичные, реже — многолетние побеги) и Омска 
(плодоносит; устойчива). 
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Барбарис амурский  

— Berberis amurensis Rupr.  
 
Впервые был описан в 

1855 г. по сборам русского 
натуралиста Ричарда Маака из 
Хабаровска на среднем Амуре 
на горном хребте Хехцир 
(правая часть долины в устье 
Уссури). Позднее, в 1857 г. 
Францем Рупрехтом был 
включён в труд «Die ersten 
botanischen Nachrichten über das Amurland etc». 

Маловетвистый кустарник высотой до 3,5 м. Ветви сначала прямые, 
слабоветвистые, стоячие, ребристые, желтоватые, позднее серые. Почки 
красные или бурые, длиной до 1,5 мм, острые. 

Встречается на юге Хабаровского края, в Приморском крае. Растёт на 
полянах, опушках и по берегам горных речек на каменистых, но богатых 
гумусом почвах. Сплошных зарослей не образует. 

Нетребователен к почве, зимостоек, светолюбив, но мирится с лёгким 
затенением, не выносит застойного увлажнения. Растёт быстро, даёт 
обильную поросль от пня. В хозяйственных целях используют твёрдую, 
жёлтую древесину барбариса для изготовления сувениров, мелких поделок. 
С лечебной целью используют листья барбариса, корни, кору и плоды. Из 
зрелых плодов с квасцами готовят краситель для бумаги, льна, шерсти; из 
корней — жёлтый краситель для кож и шерсти. В плодах содержится до 6 
% яблочной кислоты и значительное количество витамина С; из них же 
готовят варенье, кисели, сиропы, вина, пастилу, конфетные начинки.  
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Рододендрон даурский  

— Rhododendron dauricum L.  
 

Впервые был описан в 
1753 году шведским 
натуралистом Карлом 
Линнеем в труде «Species 
plantarum».  

Ветвистый кустарник 
высотой до 2 м, с серыми 
прямостоячими ветвями и 
ржаво-бурыми молодыми 
побегами. 

Встречается в Хабаровском крае, северной части Приморского края и 
Амурской области. Растёт одиночно, группами и зарослями на сухих, 
преимущественно южных склонах, в лиственничных, дубовых и 
смешанных лесах, на каменистых россыпях, а также по марям и болотам. 

Может применяться при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, 
например: в препаратах, увеличивающих силу сердечных сокращений, для 
снижения венозного давления и усиления кровотока. Настой из листьев 
используется при лечении ревматизма. Спиртовые вытяжки из листьев 
оказывают бактерицидное действие на ряд патогенных бактерий кишечной 
флоры. По данным Ф.С. Первухина, дубильные вещества рододендронов 
принадлежат к группе пирокатехинов, в листьях рододендрона даурского 
обнаружено 5,5 % дубильных веществ. В листьях и молодых побегах 
содержится 0,05–0,1 % эфирных масел. Хороший ранневесенний медонос; 
мёд, в отличие от багульникового не ядовит, хорошего качества. 
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Шиповник морщинистый  

— Rosa ugosa Thunb.  
 

Впервые был описан в 
1784 г. шведским учёным-
натуралистом Карлом 
Тунбергом в труде «Flora 
Japonica».  

Прямостоячий или почти 
распростёртый кустарник 
высотой от 0,5 до 2 м. Побеги 
опушены и густо покрыты 
различными по длине шипами, сильно расширенными у основания. 

Встречается в Приморье, Приамурье, Охотии, Камчатке, Сахалине, 
Курилах. От берегов поднимается иногда вверх по долинам рек, впадающих 
в море, на 15–20 км. Наиболее удалёнными от моря пунктами, где 
встречается данный шиповник, являются о. Бычий у пос. Софийского и 
Безымянный остров напротив с. Славянка в Нанайском районе. Растёт 
группами и зарослями на прибрежных морских песках и галечниках. 

Плоды шиповника морщинистого содержат витамины С и В 
(рибофлавин), Р (цитрин) и каротин (провитамин А) и широко 
используются в медицине как профилактическое средство для 
предупреждения цинги и при нарушениях витаминного обмена при целом 
ряде различных заболеваний. Употребление шиповника улучшает аппетит, 
сон и общее самочувствие. Употребляется он и при заболеваниях печени. 
Шиповник широко используется для витаминизации пищевых продуктов в 
детских учреждениях, больницах и предприятиях общественного питания. 
В природе скрещивается с другими видами и образует много гибридов и 
форм. Из него выведен ряд сортов (в т. ч. с белыми цветками), широко 
разводимых, в частности, в Хабаровском крае. Декоративен он и в диком 
виде. Бордюры из него были на ВДНХ в г. Москве, Новосибирске, Санкт-
Петербурге и других городах. Пригоден для живых изгородей, для 
укрепления откосов и песчано-галечниковых прибрежных наносов. 
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Калина бурейская — 

Viburnum burejaeticum Regel et Herd.  
 
Впервые была описана в 1855 г. по 

сборам русского натуралиста Ричарда 
Маака из Хабаровска с Буреинских гор у 
Амура. Позднее, в 1862 г. русским 
ботаником немецкого происхождения 
Эдуардом Регелем совместно с 
немецким ботаником Фердинандом 
Хердером была включена в немецкий 
иллюстрированный ботанический 
журнал «Gartenflora».  

Сильноветвящийся, раскидистый 
кустарник до 3 м высотой, иногда малое 
деревце с раскидистой, ажурной кроной, 

серым стволом, опробковевшей корой и голыми желтовато-серыми 
ветвями. Молодые побеги звёздчато опушённые, годовалые — голые, 
светло-серые или светло-жёлтые, слегка бархатистые. 

Встречается на юге Хабаровского и Приморского края. Растёт на 
опушках леса, в подлеске и среди зарослей кустарников, в долинах рек и 
ручьёв, по склонам и каменистым развалам. 

Декоративна. Медонос. Пригодна для парков и садов, а также 
укрепления склонов, оврагов, берегов. Имеется в арборетумах Сибири 
(Улан-Удэ, Абакан, Томск, Барнаул, Горно-Алтайск), где плодоносит, но 
подмерзает, мало жароустойчива (Абакан) или выпревает (Барнаул и 
Горно-Алтайск). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
Можжевельник сибирский 
— Juniperus sibirica Burgsd.  

 
Впервые был описан в 

1787 г. немецким 
лесничим Фридрихом 
Бургсдорфом в его труде 
«Anleitung zur sicheren 
Erziehung Holzarten». 

Вечнозелёный 
двудомный куст высотой 
0,5–1 м с распростёртыми над 
землёй и поднимающимися верхушками ветвей. Хвоя игольчатая, 8–12 мм 
длины и 1–2 мм ширины, серповидно изогнутая, сверху желобчатая, с белой 
восковой полоской посередине, снизу с тупым килем. 

Наиболее распространённый на Дальнем Востоке вид, встречающийся 
от Приморья до Чукотки, причём на севере — чаще, а на юге — только в 
горах. Образует куртины на горных склонах, у россыпей, в составе 
подлеска растёт в лиственничниках, кедрово-еловых, кедрово-
лиственничных лесах среди кедрового стланика, по окраинам марей, на 
каменистых россыпях. 

Древесина со светло-жёлтой заболонью и красноватым ядром, с 
тонкими волнообразными слоями, плотная, прочная, тяжёлая, устойчива к 
гниению и червоточине, содержит смолу, трудно колется, мало 
растрескивается, обладает приятным запахом, ярко горит. Можжевеловые 
дрова — лучшие для копчения мясных и рыбных продуктов. 

Лекарственное растение. Шишкоягоды сладковатые, мучнистые, со 
смолистым привкусом и слегка горчат, в свежем виде почти несъедобны, но 
из них можно получить сладкий сироп для приготовления киселей и 
кондитерских изделий, используются как пряность, в размолотом виде — 
как суррогат кофе. Ягоды применяются при запаривании бочек под засолку 
овощей для придания им приятного аромата, ветви — для дезинфекции 
деревянной посуды и устранения в ней запаха. Из ягод можно готовить 
морс. Они служат также кормом для зверей и птиц. Из незрелых — 
получают зелёную краску. 
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Бузина кистистая  

— Sambucus racemosa L.  
 

Впервые была описана в 
1753 году шведским 
натуралистом Карлом 
Линнеем в труде «Species 
plantarum».  

Густоветвистый 
кустарник высотой до 2–3 м с 

красновато-бурой 
морщинистой корой. Побеги 

светло-бурые, с фиолетовым оттенком, слегка волосистые. 
Встречается в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях 

(включая побережье Охотского моря). Растёт в смешанных лесах на 
опушках и прогалинах, по долинам рек, на склонах гор и оврагов, у скал и 
россыпей. 

Древесина желтоватая или бурая, довольно твёрдая, гибкая, непрочная 
и сильно усыхающая, годная на мелкие поделки. 

Теневыносливый, зимостойкий и быстрорастущий кустарник. 
Предпочитает свежие плодородные, обеспеченные азотом почвы. Даёт 
обильную поросль от пня и корневые отпрыски вблизи стволиков. Ценная 
подлесочная порода, хорошо затеняющая почву. Желательна в подлеске 
насаждений, пригодна для живых изгородей, придорожных полос, для 
закрепления оврагов, откосов и склонов; украшает парки, скверы и сады. 
Лекарственным действием обладают цветки, плоды, листья, кора и корни. 
Настой из коры растения способен избавлять от мокроты в лёгких. Отвар из 
корней рекомендуется принимать больным сахарным диабетом. 
Использование цветочных настоев эффективно при лечении ожогов, а их 
отвар — для лечения мигрени. Отвар, приготовленный из плодов бузины, 
способен помочь при язвенной болезни желудка, гепатите, нормализует 
обмен веществ. Также плоды при лечении онкологии оказывают 
угнетающее действие на злокачественные раковые клетки. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Арборетум — территория, которая предназначена для акклиматизации 

флоры из различных климатических зон в открытом грунте. 
Взя́ток (в пчеловодстве) — количество нектара и пыльцы, собираемое 

пчелиной семьёй за определённый период времени. 
Гумус — основное органическое вещество почвы, содержащее 

питательные вещества, необходимые высшим растениям. 
Жмых — продукт, получаемый после отжима растительного масла на 

прессах различной конструкции из прошедших подготовку семян 
масличных культур. 

Заболонь — наружные молодые, физиологически активные слои 
древесины стволов, ветвей и корней, примыкающие к образовательной 
ткани. 

Кедрово-широколиственные леса — одна из основных лесных 
формаций Дальнего Востока, в которой главной породой выступает кедр 
корейский, служит кормовой базой и местом обитания для разнообразных 
промысловых зверей и птиц. 

Куртины (в лесоводстве) — группа деревьев или кустарников одной 
породы в смешанном лесу или группа лучших деревьев, оставленных после 
рубки леса для обсеменения вырубок. 

Лесоводство — 1) область хозяйственной деятельности, занимающаяся 
выращиванием, защитой и использованием лесных ресурсов; 2) научная 
дисциплина, изучающая методы выращивания, улучшения и повышения 
продуктивности лесов. 

Лесомелиорация — направленное изменение отдельных природных 
комплексов главным образом для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур (агролесомелиорация), достигаемое 
лесоводческими мероприятиями (лесонасаждением, изменением породного 
и возрастного состава древесно-кустарниковых растений, оптимизацией 
соотношения облесенных площадей с безлесными пространствами и т. п.). 

Околоплодник (перикарпий) — оболочка, окружающая семена и 
формирующая внешний вид и форму плода; обычно составляет основную 
часть плода и служит для защиты семян от внешних воздействий. 
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Опушка — край леса шириной до 100 м, переходная полоса (экотон) 
между лесом из всех составляющих его ярусов лесной растительности и 
смежным типом растительности (лугом, болотом и т. д.). 

Пирокатехин — органическое соединение, двухатомный фенол, 
имеющий химическую формулу С6Н4(ОН)2. 

Подлесок — группа растений в лесу, произрастающих в тени деревьев, 
которые образуют древесный полог. 

Прогалина — незаросшее деревьями место, поляна или лужайка в лесу. 
Смешанный лес — лес, характеризующийся смешиванием хвойных и 

лиственных древесных пород. Как правило, о смешанных лесах принято 
говорить, когда примесь лиственных или хвойных деревьев составляет 
более чем 5 % от общего количества. 

Шпон — древесный материал, представляющий собой тонкие листы 
древесины толщиной от 0,1 до 10 мм. 

Штакетник — представляет собой тип забора, отличается равномерно 
расположенными вертикальными или горизонтальными досками. 

Эдификатор — вид растений, играющий ведущую роль в сложении 
структуры и функционировании экосистемы, без которого она не может 
длительно существовать. 

Ярус (в геоботанике) — элемент вертикальной структуры фитоценоза 
(растительного сообщества). 
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