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УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕДГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
КЫРГЫЗСТАНА ПУТЕМ АККЛИМАТИЗАЦИИ НОВЫХ 

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
Аннотация. В статье приведены  данные о наиболее устойчивых  видах  древесно-кус- 

тарниковых насаждений, которые ранее были интродуцированы в Кыргызстане. Для улуч-
шения растительности предгорных экосистем Чуйской долины предлагается ассортимент 
древесно-кустарниковых пород, которые описаны по ботанико-флористическим и экологи-
ческим особенностям. Эти виды являются наиболее устойчивыми к неблагоприятным фак-
торам окружающей среды и имеют декоративный вид. Полученные результаты необходимы 
для снижения совокупного воздействия изменения климата и последствий антропогенной 
нагрузки на природные экосистемы. 

Ключевые слова: интродукция, акклиматизация, предгорная экосистема, деревья, кус- 
тарники, флора, изменение климата.

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТОО ЭТЕКТЕРИНДЕГИ ЭКОСИСТЕМАЛАР АБАЛЫН 
ДАРАК- БАДАЛДАРДЫН ЖАҢЫ ТҮРЛӨРҮН КЛИМАТТАШТЫРУУ АРКЫЛУУ

Аннотация. Макалада буга чейин Кыргызстанда жыгач-бадал өсүмдүктөрүнүн интро-
дукцияланган түрлөрү жөнүндө маалыматтар келтирилген. Чүй өрөөнүнүн тоо этектерин-
деги экосистемалардын өсүмдүктөрүн жакшыртуу үчүн ботаника-флористтик жана эко-
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логиялык өзгөчөлүктөрү боюнча сүрөттөлгөн жыгач-бадал породаларынын ассортименти 
сунушталат. Бул түрлөр айлана-чөйрөнүн жагымсыз факторлоруна эң туруктуу жана деко-
ративдик көрүнүшкө ээ. Алынган натыйжалар климаттын өзгөрүшүнүн жыйынды таасирин 
жана табигый экосистемаларга антропогендик стресстин кесепеттерин азайтуу үчүн керек.

Негизги сөздөр: интродукция, климатташтыруу, тоо этектериндеги экосистема, бак-да-
рактар, бадалдар, флора, климаттын өзгөрүшү.

IMPROVING THE CONDITION OF THE FOOTHILL ECOSYSTEMS 
OF KYRGYZSTAN THROUGH THE ACCLIMATIZATION OF NEW TREE 

AND SHRUB SPECIES
Аbstract. The article provides data on the most stable species of tree and shrub plantations, 

which have been previously introduced in Kyrgyzstan. To improve the vegetation of piedmont 
ecosystems of Chui valley an assortment of tree and shrub species, which are described by botan-
ical and floristic and ecological features, is proposed. These species are the most resistant to ad-
verse environmental factors and have a decorative appearance. The results obtained are necessary 
to reduce the cumulative impact of climate change and the effects of anthropogenic pressure on 
natural ecosystems. 

Keywords: introduction, acclimatization, foothill ecosystem, trees, shrubs, flora, climate 
change.

Обогащение растительности предгор-
ных экосистем Чуйской долины за счет ин-
тродуцируемых видов растений улучшает 
природные экосистемы [4]. Интродукция 
древесных и кустарниковых пород в пред-
горных экосистемах Северного Кыргызстана 
имеет довольно богатую историю. Особен-
но актуальным является интродукция более 
устойчивых новых видов древесно-кустар-
никовых пород в регионе, обедненном по 
каким-либо причинам во флористическом 
отношении, в частности, это – предгорные 
экосистемы Чуйской долины. Известно, что 
при интродукции древесно-кустарниковых 
насаждений за пределы их естественного 
обитания огромное значение имеет изуче-
ние режимов сезонного развития, так как 
при этом выявляются наиболее перспектив-
ные виды. Основными показателями успеш-
ной интродукции считаются рост и развитие 
интродуцированных видов, их перезимовка, 
степень повреждения морозом или засухой, 
наличие цветения, плодоношения и его ре-
гулярность по годам, устойчивость к насе-
комым-вредителям и болезням, и другие по-
казатели [5]. Скажем, рассмотренные нами 
виды из коллекции древесных и кустарни-

ковых растений, раньше были интродуциро-
ваны на других участках Чуйской долины, а 
также в некоторых регионах Кыргызстана, 
и они являются сравнительно устойчивыми 
к внешним факторам окружающей среды, и 
широко используются для озеленения.

В настоящее время нерациональное ис-
пользование древесно-кустарниковых ре-
сурсов привело к прогрессирующему ухуд-
шению окружающей среды.  Разновидность 
древесно-кустарниковых растений в таких 
экосистемах сравнительно бедна. В связи с 
этим, разработка научных основ, охрана и 
восстановление зеленых ресурсов окружаю-
щей среды, а точнее улучшение предгорных 
экосистем с помощью искусственного обо-
гащения видов или акклиматизации устой-
чивых видов является актуальным направ-
лением.  «Зеленая инфраструктура» («Green 
infrastructure») в настоящее время необхо-
дима для устойчивого развития экосистем, 
так как акцентирует внимание на экологи-
ческом значении территории, рассматривает 
весь спектр ландшафтных изменений. В ус-
ловиях изменения климата, роста населения 
и расширения площади города, озеленение 
для городов республики в настоящее время 
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приобретает важное значение, и неразрывно 
связано с использованием разнообразного 
ассортимента древесных пород [12, 13]. 

В результате интродукции улучшается 
эстетический вид экосистем. Разнообразие 
фонда зеленых насаждений не только дает 
естественный вид, обогащает воздух кис-
лородом, улучшает микроклимат, очищает 
воздух от пыли и вредных газов, играет важ-
ную защитную и водорегулирующую роль, 
одним словом являются «биологическим   
фильтром окружающей среды» и, создает 
благоприятные условия для жизни и отдыха 
людей [8]. В связи с этим, целью настоящей 
статьи является описание интродуцентов 
- видов древесных и кустарниковых расте-
ний по ботанико-флористическим и эколо-
гическим особенностям, предлагаемых для 
обедненных во флористическом отношении 
территориях. 

Материалы и методы
В полевых условиях произведены вы-

деление и отбор древесно-кустарниковых 
пород, фенологические наблюдения. Био-
метрические исследования проводились в 
лабораторных условиях по гербарным мате-
риалам и образцам плодов. 

Внутривидовое разнообразие древес-
но-кустарниковых пород изучалось путем 
маршрутных обследований. Лесоводствен-
но-таксационные показатели определяются 
общепринятыми методами, анализируется 
современное состояние насаждений. Выде-
ленные формы отмечаются в натуре. При 
выделении морфологических форм оцени-
ваются следующие показатели: 

• форма кроны, характер ветвления;
• строение коры, цвет коры и ветвей;
• хвоя (расположения, форма, цвет, 

размеры, продолжительность жизни);
• генеративные органы (форма, вели-

чина, цвет);
• шишки, плоды (форма, размеры, цвет 

крылаток и семян) [6].
Определяют также биоэкологическое 

разнообразие: 
• жизненная форма (дерево, куст);
• быстрота роста (высота, прирост);

• продолжительность жизни;
• плодоношение (урожайность, перио-

дичность, качество семян);
• способности воспроизводства;
• фенологические формы (сроки рас-

пускания почек, опыления, созревания се-
мян);

• отношение к засолению почвы;
• устойчивость к вредителям и болез-

ням [6].

Результаты и их обсуждение
В настоящее время в Чуйской долине 

предгорные экосистемы были деградиро-
ваны из-за сильного загрязнения нижнего 
течения рек и полного забора воды на оро-
шение. На данной территории древесная и 
кустарниковая растительность подвержена 
сильному пастбищному воздействию. Де-
градация предгорных экосистем произошла 
особенно из-за перевыпаса скота. Кроме 
того, в чрезвычайно бедственном положе-
нии находятся лесные экосистемы, в кото-
рых продолжается выпас скота и вырубка 
деревьев. В результате, зеленый фонд силь-
но обеднен. Для решение этих проблем на 
территории Кыргызстана широко исполь-
зуется метод акклиматизации новых видов 
древесных и кустарниковых пород. 

С 2010 года по настоящее время в раз-
ных регионах Чуйской долины и в г. Биш-
кек с целью озеленения были испытаны 
следующие виды древесных и кустарни-
ковых пород: клен остролистный или пла-
тановидный (Acer platanoides L.), скум-
пия кожевенная (Cotinus coggygria Scop.), 
катальпа бигнониевидная, или обыкно-
венная (Catalpa bignonioides), каркас кав-
казский (Celtis caucasica), бузина черная 
(Sambucus nigra), орех грецкий (Juglans 
rеgia), калина обыкновенная или крас-
ная (Viburnum opulus), боярышник кро-
ваво-красный (Crataegus sanguinea), боя-
рышник понтийский (Crataegus pontica), 
алыча (Prunus cerasifera), вяз Андросова 
(Ulmus androssowii), гледичия обыкновен-
ная (Gleditsia triacanthos), рябина обык-
новенная (Sorbus aucuparia), миндаль 
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обыкновенный (Prunus dulcis), можже-
вельник виргинский  (Juniperus virginiana), 
стелющийся  можжевельник обыкновен-
ный (Juniperus communis), спирея япон-
ская (Spirea japonica), пузыреплодник ка-
линолистный (Physocarpus opulifolius), 
жимолость странная (парадоксальная) 
(Paradoxical Honeysuckle), фундук  обыкно-
венный (Corylus avellana Cosford), бундук 
канадский, или кентуккийское кофейное де-
рево (Gymnocládus dióicus). 

Ниже мы приводим описание каждого 
вида по ботанико-флористическим и эколо-
гическим особенностям. 

Клен остролистный или платановид-
ный (Acer platanoides L.) – листопадное 
дерево высотой достигает 12-20 м. Крона 
имеет широкую, густую шаровидную фор-
му. Корневая система до 95% экземпляров 
находится в перегнойном горизонте, т. е. 
поверхностная. Кора молодых деревьев 
серо-коричневая и гладкая, которая с воз-
растом темнеет до черного и покрывается 
продольно-переплетающимися трещинами. 
Ветви направляются вверх, широкие и креп-
кие. Листья простые, супротивные, длане-
видные, зазубренные, крупнозубчатые. В 
верхней части тёмно-зелёные, снизу более 
бледные. Цветки голые, душистые, жел-
товато-зеленые, собраны в щиток из 15-30 
шт. Плод в виде криля, не вскрывается [1]. 
Хорошо приживается на неродной для него 
территории, при интродукции агрессивно 
вытесняет местные виды. 

Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria 
Scop.) – дерево небольшой высоты или 
крупный кустарник, высотой 3-12м, крона 
зонтикообразная или шаровидная. Побеги 
блестящие, голые. Кора тонкая, имеет ко-
ричнево-бурый цвет. Почки ширококони-
ческие. Корневая система сильно развет-
влена [5]. Эти кустарники засухоустойчивы 
и солнцелюбивы. Не выносит избыточной 
влаги. 

Катальпа бигнониевидная, или обыкно-
венная (Catalpa bignonioides) – дерево или 
кустарник высотой до 7 м. Плоды длин-
ные, узкие, при созревании чернеют. Ли-

стья супротивные, широкоовальные, имеет 
светло-зеленую окраску [3]. Светолюбивые 
кустарники, хорошо переносят влажность 
почвы и полутень. Тонкие веточки перио-
дически подмерзают. При посадке исполь-
зовать желательно солнечные места, защи-
щенные от ветра.

Каркас кавказский (Cеltis caucаsica) – 
кустарник или дерево, высотой достигает до 
12 м. Кора серая, гладкая. Молодые веточки 
красновато бурые или бурые. Почки острые 
и сплюснутые. Листья кожистые, очеред-
ные яйцевидные, с заостренной верхушкой. 
Цветки с невзрачным пятичленным около-
цветником, четырьмя тычинками и верхней 
завязью с двойным рыльцем. Плоды ша-
ровидные, красновато-желтые, с мясистой 
сладковатой мякотью [9]. При интродукции 
морозостойки и засухоустойчивы.

Бузина черная (Sambucus nigra) – ку-
старник высотой до 10 м. Стебли ветвистые, 
имеют белую пористую мягкую сердцевину 
и тонкую деревянистую оболочку. Молодые 
ветви сначала зеленые, при созревании бу-
ровато-серые. Листья крупные, супротив-
ные, непарноперистые, состоят из трёх-семи 
продолговато-яйцевидных длиннозаострён-
ных листочков на очень коротких черешках. 
Цветки желтовато-белые, сидячие, пахучие 
[2]. Плод ягодообразный, черно-фиолето-
вый.

 Орех грецкий (Juglans rеgia) – крупное 
однодомное дерево высотой до 25 м. Ствол 
толстый, покрыт серой корой. Листья слож-
ные, очередные, непарноперистые, состоят 
из 2-5 удлиненно-яйцевидных листочков. 
Цветки мелкие, раздельнополые, зеленые. 
Плод - костистый орех. Грецкий орех произ-
растает на мощных, богатых гумусом, уме-
ренно-влажных почвах, с хорошей аэрацией 
[11]. Благодаря хорошо развитой корневой 
системе, идущей в глубину до 4 м и в сторо-
ны до 20 м, они очень засухоустойчивы. Не 
выдерживает сильных морозов. 

Калина обыкновенная или красная 
(Viburnum opulus) – небольшой кустарник. 
Кора серовато-бурая, покрыта продольны-
ми трещинами. Побеги желтовато-бурые, 
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округлые, голые. Чечевички крупные, серд-
цевина белая. Листья супротивные, череш-
ковые, широкояйцевидные или округлые, 
трехлопастные с острым кончиком. Цветки 
гетероморфные с двойным околоцветником, 
собраны в зонтик. Плоды шаровидные или 
овальные ярко-красные костянки. Нетребо-
вательна к условиям, легко переносит мо-
роз и засухи, предпочитает увлажненные 
почвы. Светолюбивое растение, но выносит 
некоторое затенение. В тени обычно не пло-
доносит. 

Боярышник кроваво-красный (Crataegus 
sanguinea) – высокий кустарник высотой 
до 6 м. Диаметр ствола до 10 см, покрыт 
буро-серой или темно-бурой корой. Ветки 
темные или кроваво-красные. Молодые по-
беги негусто волосистые, потом с созрева-
нием оголеют. Колючки толстые, твердые и 
прямые. Почки тупые, яйцевидной формы. 
Листья очередные, обратнояйцевидные с 
острой вершиной и клиновидным основа-
нием. Соцветие густые, многоцветковые, 
щитковидные. Плоды коротко-эллипсовид-
ные, кроваво-красные, редко оранжево-жел-
тые. Хорошо растёт в лесной, лесостепной 
и степной зонах, на опушках и полянах. Бо-
лее обилен в лесостепной зоне, по речным 
поймам. Боярышник - неприхотливое, мо-
розостойкое и засухоустойчивое растение. 
Предпочитает песчано-галечниковые аллю-
виальные почвы. Хорошо приживается даже 
на слабоокультуренных почвах, но не пере-
носит близкого залегания уровня грунтовых 
вод и подтопления.

Боярышник понтийский (Crataegus 
pontica) – дерево высотой до 10м, крона 
шаровидная. Молодые ветки войлочно-о-
пушенные, с созреванием темнеют. Листья 
сизо-зеленые, плотные, трехлопастные. Со-
цветия компактные, с волосистыми осями. 
Плоды сильно сплюснутые, желтые. Произ-
растает на сухих, обычно каменистых, ред-
ко на мелкоземистых склонах, одиночно 
разбросанными деревьями, иногда образует 
небольшие рощи.

Алыча (Prunus cerasifera) – много-
ствольные, ветвистые дерева, высотой до 

10 м. Побеги буровато-зеленые. Листья эл-
липтические, заостренные. Цветки одиноч-
ные, розовые или белые. Плоды сочные, 
круглые, имеют желтую, розово-красную и 
фиолетовую окраску. 

Вяз гладкий (Ulmus laevis) – высокое 
дерево, форма кроны - широкоцилиндри-
ческая и сверху слегка закругленная. Ствол 
толстый, кора буровато-коричневая, растре-
скивающаяся. Листья простые, яйцевид-
ные или овальные, заостренные, выемча-
тые. Цветки обоеполые, мелкие, собраны в 
длинные пучки. Плод - овальное опушен-
ное крылышко, семена находятся в центре. 
Широко используется для озеленения на-
селенных пунктов и городов. В природных 
условиях везде встречается. Дерево -засухо-
устойчивое. На сильно засоленных почвах 
быстро усыхает. При недостатке влаги сухо-
вершинит. Устойчив к пыли и загрязненно-
сти воздуха. 

Гледичия обыкновенная (Gleditsia 
triacanthos) – мощное дерево, в высоту до-
стигают до 40 м. Крона красивая, раски-
дистая, широко цилиндрическая. Ствол 
темно-бурый, морщинистый. Кора позднее 
растрескивается. Корневая система сильно 
разветвленная, мощная. Почки очередные, 
мелкие, красно-бурые. Побеги гладкие, ко-
ленчатые, красно-бурые. Листья сидячие, 
очередные. Цветки опушенные, зеленова-
тые, невзрачные. Плоды удлинённо-ланце-
товидные, кожистые бобы, обычно изогну-
тые и несколько спирально скрученные.

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 
– невысокое дерево, крона ажурная, окру-
глая. Побеги красновато-бурого цвета, 
голые, покрыты блестящей, сероватой 
пленкой. Почки конусовидные, войлоч-
но-пушистые. Листья непарноперистослож-
ные, сидячие, заостренные, по краю зубча-
тые. Цветки пятичленные, многочисленные, 
собранные в густые щитковидные соцветия. 
Плоды шаровидные, сочные оранжево-крас-
ные яблочки. Интродуцирована по всей тер-
ритории Кыргызстана. Зимостойкое и тене-
любивое дерево. 
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Миндаль обыкновенный (Prunus dulcis) 
– кустарник, сильно ветвистый. Побеги 
удлиненные вегетативные и укороченные 
генеративные. Листья ланцетные, череш-
ковые. Цветки одиночные. Плод - сухая од-
нокостянка с кожистым зелёным мясистым 
несъедобным околоплодником. Миндаль 
светолюбив, весьма засухоустойчив благо-
даря хорошо развитой корневой системе и 
экономной транспирации. Не терпит пере-
увлажнения и весенних заморозков после 
начала вегетации. 

Можжевельник виргинский (Juniperus 
virginiana) – однодомные, реже двудомные 
деревья высотой до 30 м, диаметр ствола 
150 см. Хвоя мелкая, темно-зеленая. Плоды 
в виде шишки, мелкие [4]. Декоративный, 
быстро растет, ветроустойчив, малотребо-
вателен к почве, светолюбив, древесина 
устойчива к гниению. 

Стелющийся можжевельник обыкно-
венный (Juniperus communis) – вечнозеле-
ный кустарник, высотой достигает 12 м. 
Крона яйцевидная или конусовидная. Кора 
серовато-бурая или темно-серая, продольно 
шелушится. Листья сидячие, шиловидно-за-
остренные колючие, жесткие. Листья рас-
положены кольцеобразно. Микростробилы 
сидячие, шишкоягоды многочисленные, 
продолговато-яйцевидные, бледно-зеленые, 
зрелые шишки черно-синие. Морозоустой-
чивый кустарник. Может переносить зате-
нение, но лучше развивается на открытых 
местах. Растет на различных почвах, чаще 
всего на сухих и бедных песчаных и подзо-
листых, которые при умеренной влажности 
для него наиболее благоприятны [4]. Кроме 
того, встречается также на избыточно про-
точно-влажных, несколько заболоченных 
почвах.

Спирея японская (Spirea japonica) – кар-
ликовый кустарник. Форма кроны округлая. 
Листья мелкие, овальные, темно-зеленого 
цвета. Цветки плоские, розово-красные, со-
браны в сложные щитковидно-метельчатые 
соцветия [1]. Этот вид обладает высокой 
зимо- и морозостойкостью, переносит дли-
тельную засуху, мирится почти с любыми 

типами почв, любит солнце, но может расти 
и в полутени.

Пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolius) – кустарник высо-
той до 3 м. Ветви поникающие. Кора буро-
ватая или коричневая с возрастом отслаи-
вающаяся. От почек вниз по побегу идут 
хорошо заметные ребра. Почки продол-
говато-яйцевидные, бурые. Листья округ-
ло-яйцевидные или округло-эллиптические, 
длиной до 4 см, с 3-5 тупыми лопастями, из 
которых средняя более крупная. Край листа 
пильчато-зубчатый. Листовые пластинки 
сверху зеленые, снизу более светлые. Осе-
нью золотистые. Цветки белые или розовые, 
собраны в выпуклые щитковидные соцве-
тия [5]. Плоды многолистовки, собранные 
из 3-5 кожистых вздутых листовок, с вверх 
стоящими долями чашечки.

Жимолость странная (парадоксаль-
ная) (Paradoxical Honeysuckle) – низкий 
приземистый кустарник, на старых ветках 
кора серая, отслаивающаяся. Молодые вет-
ки желтые, короткие. Побеги укороченные. 
Листья мелкие, эллиптические с клиновид-
ным основанием. Цветки парные, пазуш-
ные. Ягоды шаровидные, красного цвета и  
свободные. Семена мелкие. На всей терри-
тории Кыргызстана широко распространен. 
Хорошо произрастает по крупнокамени-
стым шлейфам, каменно-щебенистым скло-
нам. Засухоустойчива и ветроустойчива. 

Фундук обыкновенный (Corylus avellana 
Cosford) – кустарник высотой 2-7 м. Крона 
плоско-шаровидная или яйцевидная. Кора 
стволов светлая, коричневато-серая, попе-
речнополосатая, гладкая. Корневая система 
мощная, поверхностная. Почки яйцевид-
ные, отстоящие. Листья округло-обратно-
яйцевидные. Мужские цветки многоцвет-
ковые, длинные. Плоды - односемянные 
орехи, с плотной скорлупой. Кустарник 
фундука теневыносливый, избегает откры-
тых и припекаемых южных склонов [8]. В 
зимы с продолжительными сильными моро-
зами вымерзает, успешно растет на богатых 
известьсодержащих почвах умеренной и по-
вышенной влажности.
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Бундук канадский, или кентуккийское 
кофейное дерево (Gymnocladus dioicus) – 
высокие деревья, диаметр ствола достигает 
90 см. При свободном развитии формирует-
ся узкая пирамидальная крона [1].

Интродукция и акклиматизация древес-
но-кустарниковых пород является сложной 
и спорной научной проблемой. Проблема 
вызывает споры, так как считается, что ин-
тродукция вызывает вытеснение местных 
видов растений. Но обогащение флористи-
ческого состава за счет интродуцируемых 
пород является сегодняшней тенденцией 
во всем мире. Так как в целях изменения 
приземного слоя воздуха, для поднятия 
плодородия почвы, приходится прибегать 
к интродукции. Особенно важным является 
интродукция новых видов древесных и ку-
старниковых пород в регионе, обедненном 
по каким-либо причинам во флористиче-
ском отношении, в частности, это - малолес-
ные регионы, такие как предгорные терри-
тории Чуйской долины. 

Тенденции к изменению фитоценозов 
идут во всех регионах Кыргызстана под 
влиянием антропогенных факторов. Это и 
усиленная пастбищная нагрузка, увеличе-
ние площадей под землепользование, озе-
ленение территорий. Так, по данным Каси-
ева К. С., флора культурной растительности 
Биосферной территории Иссык-Куль ус-
ложнилась. В количественном отношении 
культивируются 42 вида деревьев и кустар-
ников, применяемых в озеленении [7].  Но 
это необходимо, так как естественная расти-
тельность не справляется со своими эколо-
гическими функциями. 

Выводы:
1. Для улучшения растительности 

предгорных экосистем Чуйской долины 
предлагаются следующие виды деревьев и 
кустарников: клен остролистный или плата-
новидный (Acer platanoides L.), скумпия ко-
жевенная (Cotinus coggygria Scop.), катальпа 

бигнониевидная, или обыкновенная (Catalpa 
bignonioides), каркас кавказский (Cеltis 
caucаsica), бузина черная (Sambucus nigra), 
орех грецкий (Juglans rеgia), калина обык-
новенная или красная (Viburnum opulus), 
боярышник кроваво-красный (Crataegus 
sanguinea), боярышник понтийский 
(Crataegus pontica), алыча (Prunus cerasifera), 
вяз Андросова (Ulmus androssowii), гледи-
чия обыкновенная (Gleditsia triacanthos), 
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), 
миндаль обыкновенный (Prunus dulcis), 
можжевельник виргинский  (Juniperus 
virginiana), стелющийся  можжевельник 
обыкновенный (Juniperus communis), спирея 
японская (Spirea japonica), пузыреплодник 
калинолистный (Physocarpus opulifolius), 
жимолость странная (парадоксальная) 
(Paradoxical Honeysuckle), фундук  обыкно-
венный (Corylus avellana Cosford), бундук 
канадский, или кентуккийское кофейное 
дерево (Gymnocladus dioicus). Эти виды яв-
ляются наиболее устойчивыми к неблаго-
приятным факторам окружающей среды и 
имеют декоративный вид.

2. Вышеперечисленные виды деревьев 
и кустарников в течение ряда лет уже хоро-
шо растут в условиях климата Кыргызстана. 
При интродукции этих деревьев и кустар-
ников в новых условиях не менялись де-
коративные качества и морфометрические 
признаки. С 1948 по 2018 гг. на территории 
Кыргызстана интродуцировано зеленых на-
саждений на 48 тыс. га. Такая высокая доля 
интродукции  свидетельствует о том, что в 
наших условиях многие виды древесных и 
кустарниковых пород хорошо приживают-
ся. Однако при интродукции значение насе-
комых-вредителей на интродуцентов часто 
недооценивается, Интродукция растений 
стала одной из причин, благодаря которой 
фауна насекомых-вредителей деревьев и ку-
старников Кыргызстана стала намного бога-
че и разнообразнее.
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