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Аннотация. Статья посвящена изучению санитарного состояния насаждений, а также
оценке перспективности интродуцентов, произрастающих в учебно-опытном дендрарии
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического уни-
верситета. Учебно-опытный дендрарий являлся одним из основных объектов учебных прак-
тик по дисциплинам кафедры ботаники и защиты леса в период с 1960-х по 1990-е годы.
В 1991 г. на территории произрастало 144 вида и форм древесных растений, однако в даль-
нейшем изменились возможности выполнения научно-исследовательской работы и профес-
сиональной подготовки студентов на прежнем уровне, видовой состав насаждений сокра-
тился. По материалам натурного обследования установлено санитарное состояние и перс-
пективность использования интродуцентов, произрастающих в учебно-опытном дендрарии.
В основу исследований положены санитарные правила в лесах России и методика установ-
ления перспективности интродуцентов Главного ботанического сада. Установлены виды,
наиболее устойчивые в условиях Средне-Уральского таежного лесного района и перспек-
тивные для лесовосстановления и озеленения. К наиболее перспективным видам, прошед-
шим адаптацию в условиях дендрария Уральского учебно-опытного лесхоза, можно отнес-
ти среди хвойных: ель канадскую (Picea glauca (Moeneh.) Voss), ель колючую (P. pungens
Engelm.), ель шероховатую (P. asperata Mast)., сосну веймутова (Pinus strobes L.), сосну
румелийскую (P. peuce Griseb.); среди лиственных – вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), грушу
уссурийскую (Purusus suriensis Maxim.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), тополь бальза-
мический (Populus balsamifera L.), тополь берлинский (P. berolinensis Dipp.), черемуху Маака
(Padus maackii (Rupr.) Kom) и другие. Дополнительно установлены основные причины ос-
лабления состояния деревьев и намечены пути повышения их устойчивости. Отмечается
перспективность использования дендрариев для создания базовой основы расширения
ассортимента древесных растений и углубленного изучения их перспективности за длитель-
ный период времени.
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Abstract. The article is devoted to the study of the sanitary condition of plantations, as well as
the assessment of the prospects of invasive plants growing in the educational and experimental
arboretum of the Ural educational and experimental forestry of the Ural State Forestry University.
The educational and experimental arboretum was one of the main objects of academic training in
the disciplines of the Department of Botany and Forest Protection during the period from the 1960s
to the 1990s. In 1991, 144 species and forms of woody plants grew on the territory, but later the
possibilities of research work and professional training of students at the previous level changed,
the species composition of plantations decreased. According to the research based on the materials
of the field survey, the sanitary conditions and prospects of the usage of invasive plants growing in
the educational and experimental arboretum were identified. The research is based on sanitary
rules that are common for the forests of Russia and the methodology of approving the prospects of
introduced species of the Main Botanical Garden. As a result, the most stable species for the
conditions of the central Ural Taiga Forest region and the most promising species for reforestation
and landscaping were identified. Among the most promising species that have adjusted to the
conditions of the arboretum of the Ural educational and experimental forestry among coniferous
trees there are: Picea glauca (Moeneh.) Voss), P. pungens Engelm., P. asperata Mast., Pinus
strobes L., P. peuce Griseb.; among deciduous trees - Ulmus laevis Pall., Purusus suriensis Maxim.,
Quercus robur L., Populus balsamifera L., P. berolinensis Dipp., Padus maackii (Rupr.) Kom.) and
others. Additionally, the main reasons for the decline of trees conditions were identified as well as
the ways to improve their stability. The perspective of the arboretums usage for creation a basis for
expanding the range of woody plants and in-depth study of their prospects over a long period of
time were pointed.

Keywords: arboretum, invasive plants, sanitary condition, stability, prospects.

Введение. Обеспечение комфортных
условий для отдыха граждан и прожива-
ния в крупных мегаполисах в целом дос-
тигается созданием эстетически привле-
кательных объектов озеленения [1-4].
Однако в условиях северных городов
формирование устойчивых красивых ком-
позиций из древесных и кустарниковых
растений сдерживается ограниченным
ассортиментом местных, красиво цвету-
щих видов. Расширение ассортимента
может быть обеспечено введением инт-
родуцентов, то есть видов, ранее не про-
израставших в конкретном регионе.

В настоящее время производится ин-
тенсивный завоз древесных интродуцен-
тов на территорию Российской Федера-

ции из питомников Польши, Германии и
других восточно-европейских стран. Од-
нако большинство видов не адаптирова-
но к местным условиям и чаще всего за-
везенные растения вымерзают уже в пер-
вую зиму, дискредитируя саму идею инт-
родукции древесных растений при озеле-
нении.

Указанное обстоятельство подтверж-
дает необходимость длительных исследо-
ваний перспективности интродуцентов на
базе ботанических садов, дендрариев,
арборетумов [5–8]. Главным преимуще-
ством указанных учреждений является
длительный срок наблюдений, в течение
которого существенно меняются погод-
ные условия.
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Цель, объект и методики исследо-
ваний. Целью исследований является
анализ перспективности интродуцентов,
произрастающих на территории учебно-
опытного дендрария Уральского учебно-
опытного лесхоза (УУОЛ) Уральского го-
сударственного лесотехнического уни-
верситета (УГЛТУ). Объектом исследова-
ний служили местные и интродуцирован-
ные виды древесных растений, произра-
стающие на территории учебно-опытного
дендрария УУОЛ УГЛТУ.

Дендрарий расположен на южном
склоне невысокой горы, что создает бла-
гоприятную среду для произрастания дре-
весных видов в районе исследования.
Согласно архивным данным, территория
современного дендрария планировалась
под размещение филиала Уральского
сада лечебных культур имени Л.И. Виго-
рова. В 1964 г. здесь был создан питом-
ник декоративных яблонь и кленов. Одна-
ко из-за удаленности территории от инсти-
тута в 1966 г. было принято решение о
создании на базе питомника учебно-опыт-
ного дендрария. При этом на момент со-
здания дендрария на территории питом-
ника насчитывалось уже более 60 видов
древесных растений.

В 1968 г. площадь дендрария состав-
ляла 2 га, а количество видов увеличи-
лось до 90. При этом формирование кол-
лекций производилось по систематичес-
кому принципу. В дальнейшем производи-

лось систематическое пополнение кол-
лекции, и в сентябре 1991 г. на террито-
рии дендрария, которая увеличилась до
4,0 га, произрастало 144 вида и формы
древесных растений [9].

К сожалению, из-за сокращения фи-
нансирования и ослабления охраны часть
коллекционных материалов была утраче-
на, и к 2013 г. коллекция дендрария со-
кратилась до 128 видов. Многие расте-
ния были выкопаны местными жителями,
садоводами-любителями, некоторые
виды при отсутствии должного ухода не
адаптировались к климатическим и по-
чвенно-грунтовым условиям.

В процессе исследований была вы-
полнена инвентаризация коллекции учеб-
но-опытного дендрария с определением
видов и санитарного состояния всех про-
израстающих экземпляров древесных
растений в соответствии с действующим
нормативным документом1, а также уста-
новлена перспективность древесных ин-
тродуцентов в соответствии с уточненны-
ми методическими рекомендациями
Главного ботанического сада [10–12].

Результаты и обсуждение. В про-
цессе исследований было установлено,
что из более чем 100 видов и форм дре-
весных растений значительную часть со-
ставляют кустарники. При этом 2059 эк-
земпляров представлено видами и фор-
мами – дерево с диаметром на высоте
1,3 м более 6 см (табл. 1).

1  Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах: Утв. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9.12.2020 г. № 2047.

Таблица 1 – Видовой состав деревьев в учебно-опытном дендрарии УУОЛ УГЛТУ

№ п/п Вид/род Количество 
шт. % 

1 2 3 4 
1 Береза плосколистная (Betula platyphylla Sukacr.) 62 3,01 
2 Береза повислая (B. рendula Roth.) 108 3,25 
3 Береза повислая карельская (B. pendula var. carelica) 6 0,29 
4 Береза пушистая (B. pubescens Ehrh.) 7 0,34 
5 Боярышник сибирский (Cratargus sanguinea Pall.) 27 1,31 
6 Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) 50 2,43 
7 Груша уссурийская (Purusus suriensis Maxim.) 101 4,90 
8 Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 113 4,49 
9 Ель европейская (П.)* (Picea abies (L.) Karst.) 3 0,14 
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10 Ель европейская (P. abies (L.) Karst.) 65 3,16 
11 Ель канадская (P. glauca (Moeneh.) Voss) 10 0,49 
12 Ель колючая(P. pungens Engelm.) 2 0,10 
13 Ель корейская (P. koraiensis Nakai.) 2 0,10 
14 Ель сибирская (P. obovate Ladeb.) 105 5,10 
15 Ель шершавая (P. asperata Mast.) 2 0,10 
16 Ива белая (Salix alba L.) 23 1,13 
17 Ива гибридная (Salix L.) 1 0,05 
19 Клен остролистный (Acer platanoides L.) 1 0,05 
20 Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) 1 0,05 
21 Липа мелколистная(Tilia cordata Mill.) 20 0,97 
22 Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) 124 6,02 
23 Лиственница Сукачева (L. sukaczewii Djil.) 13 0,63 
24 Лиственница Сукачева колоновидная  

(L. sukaczewii Fastigiata) 
1 0,05 

25 Лиственница Сукачева плакучая (L.sukaczewii Pendula) 1 0,05 
26 Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench.) 17 0,82 
27 Осина (Populus tremula L.) 55 2,67 
28 Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) 6 0,29 
29  Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) 34 1,65 
30 Сирень (Syringa L.) 3 0,14 
31 Сосна веймутова (Pinus strobes L.) 2 0,10 
32 Сосна обыкновенная (P. sylvestris L.) 551 26,76 
33 Сосна обыкновенная (П.)*(P. sylvestris L.) 17 0,83 
34 Сосна сибирская (П.)* (P. sibirica Du Tour) 55 2,67 
35 Сосна румелийская (P. peuce Griseb.) 4 0,19 
36 Сосна сибирская (P. sibirica Du Tour.) 136 6,61 
37 Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) 13 0,63 
38 Тополь берлинский (P. berolinensis Dipp.) 23 1,12 
39 Тополь лавролистный (P. laurifolia Ledeb.) 3 0,14 
40 Туя западная (Thuja occidentalis L.) 8 0,39 
41 Черемуха обыкновенная (Padus racemosa (Lam.)Gilid.) 36 1,75 
42 Черемуха Маака (P.maackii (Rupr.) Kom) 3 0,14 
43 Черемуха пенсильванская (P. pensylvanica (L.f.) Sok.) 59 2,86 
44 Яблоня гибридная (Malus Mill.) 152 7,38 
45 Яблоня Недзвецкого (M. niedzwetzkyana Dieck.) 26 1,26 
46 Яблоня ягодная (M. baccata (L.) Borkh.) 16 0,78 
47 Ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica Marsh) 1 0,05 

Итого  2059 100 
 

Продолжение таблицы 1

*Ель европейская (П.) – ель европейская, привитая на ель сибирскую;
Сосна сибирская (П.) – сосна сибирская, привитая на сосну обыкновенную;
Сосна обыкновенная (П.) – сосна обыкновенная черенок взрослого дерева на подвой сосны обыкновенной.

Материалы таблицы 1 свидетельству-
ют, что на территории дендрария широко
представлены виды древесных растений
местной флоры. Это березы повислая и
пушистая, ели европейская и сибирская,
сосны обыкновенная и сибирская, ли-
ственницы сибирская и Сукачева, осина,
черемуха обыкновенная, ольха серая,
пихта сибирская, рябина обыкновенная,
ивы белая, гибридная и козья. Доля ука-

занных видов достигает 65,53 % в общем
количестве произрастающих деревьев.
В то же время на территории дендрария
произрастает и значительное количество
интродуцентов.

Естественно, что различные виды
древесных растений по-разному перено-
сят условия произрастания. Данные о ве-
личине отпада приведены в таблице 2.

Из материалов таблицы 2 следует, что
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лучшим санитарным состоянием характе-
ризуются на территории дендрария рас-
тения родов липа (Tilia L.), дуб (Quercus L.),
клен (Aser L.), туя (Thuja L.), ясень
(Fraxinus L.). Низкие баллы средневзве-
шенной категории санитарного состояния
у растений из родов сосна (Pinus L.), вяз
(Ulmas L.) и сирень (Syringa L.). При этом

значительный отпад и плохое санитарное
состояние у растений рода сирень и вяз
можно объяснить значительным возрас-
том. Сирень, по сути, кустарник.  Низкую
категорию санитарного состояния у со-
сны, в свою очередь, можно объяснить
загущенностью биогрупп сосны из-за от-
сутствия уходов.

Таблица 2 – Средневзвешенная категория санитарного состояния по густоте и величина
отпада у растений различных родов в учебно-опытном дендрарии

№ 
п/п 

Вид 
 

Средневзвешенная  
категория санитар-

ного состояния 

Отпад, % 
общий текущий 

1 2 3 4 5 
1 Береза плосколистная  

(Betula platyphylla Sukacr.) 
1,9 0 0 

2 Береза повислая (B. рendula Roth.) 2,24 6,5 2,8 
3 Береза повислая карельская  

(B. pendula var. carelica) 
2 0 0 

4 Береза пушистая (B. pubescens Ehrh.) 2,57 0 0 
5 Боярышник сибирский  

(Cratargus sanguinea Pall.) 
2,78 19 15 

6 Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) 3,34 28 14 
7 Груша уссурийская (Purusus suriensis Max-

im.) 
1,6 3 1 

8 Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 2,35 17 7 
9 Ель европейская (П)* (Picea abies (L.) 

Karst.) 
3 0 0 

10 Ель европейская (P. abies (L.) Karst.) 3,2 20 10,7 
11 Ель канадская (P. glauca (Moeneh.) Voss) 2,8 0 0 
12 Ель колючая(P. pungens Engelm.) 2 0 0 
13 Ель корейская (P. koraiensis Nakai.) 3 0 0 
14 Ель сибирская (P. obovate Ladeb.) 2,63 6,7 4,8 
15 Ель шершавая (P. asperata Mast.) 3 0 0 
16 Ива белая (Salix alba L.) 2,78 26,1 4,3 
17 Ива гибридная (Salix L.) 2 0 0 
18 Ива козья (S. Caprea L.) 3,6 50 37,5 
19 Клен остролистный  

(Acer platanoides L.) 
2 0 0 

20 Лещина обыкновенная  
(Corylus avellana L.) 

2 0 0 

21 Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) 1,6 0 0 
22 Лиственница сибирская  

(Larix sibirica Ledeb.) 
2,88 23,3 19,3 

23 Лиственница Сукачева  
(L. sukaczewii Djil.) 

2,15 0 0 

24 Лиственница Сукачева колоновидная  
(L. sukaczewii Fastigiata) 

2 0 0 

25 Лиственница Сукачева плакучая  
(L.sukaczewii Pendula) 

2 0 0 

26 Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench.) 2,88 53 18 
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27 Осина (Populus tremula L.) 2,17 0 0 
28 Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) 2,41 3 3 
29  Рябина обыкновенная  

(Sorbus  aucuparia L.) 
3,33 33 33 

30 Сирень (Syringa L.) 2,54 10,2 8,7 
31 Сосна веймутова (Pinus strobes L.) 2,97  15,8  13,2  
32 Сосна обыкновенная (P. sylvestris L.) 2,17 23,5 23,5 
33 Сосна обыкновенная (П.)  

(P. sylvestris L.) 
3 0 0 

34 Сосна сибирская (П.)  
(P. sibirica Du Tour) 

2,25 0 0 

35 Сосна румелийская (P. peuce Griseb.) 2,75 17,6 13,2 
36 Сосна сибирская (P. sibirica Du Tour.) 2,69 29,1 18,2 
37 Тополь бальзамический  

(Populus balsamifera L.) 
2,54 15,4 15,4 

38 Тополь берлинский  
(P. berolinensis Dipp.) 

1,96 4,3 4,3 

39 Тополь лавролистный  (P. laurifolia Ledeb.) 2,66 0 0 
40 Туя западная (Thuja occidentalis L.) 2 0 0 
41 Черемуха обыкновенная  

(Padus racemosa (Lam.) Gilid.) 
2,28 26 18 

42 Черемуха Маака  
(P. maackii (Rupr.) Kom) 

3,66 33,3 33,3 

43 Черемуха пенсильванская  
(P. pensylvanica (L.f.) Sok.) 

3,25 33,9 23,7 

44 Яблоня гибридная (Malus Mill.) 2,62 9,2 8,5 
45 Яблоня Недзвецкого  

(M. niedzwetzkyana Dieck.) 
2,23 7,7 7,7 

46 Яблоня ягодная (M. baccata (L.) Borkh.) 2,25 6,3 6,3 
47 Ясень пенсильванский  

(Fraxinus pennsylvanica Marsh) 
2 0 0 

 

Продолжение таблицы 2

Наличие данных о состоянии древес-
ных интродуцентов позволило проанали-
зировать их перспективность для лесо-

восстановления и озеленения в районе
проведения исследований (табл. 3).

Таблица 3 – Перспективность древесных интродуцентов, произрастающих
в учебно-опытном дендрарии УУОЛ УГЛТУ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Береза плосколистная 
(Betula platyphylla Sukacr.) 

20 25 10 1 5 25 7 93 
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Продолжение таблицы 3

Боярышник сибирский 
(Cratargus sanguinea Pall.) 

20 25 10 3 5 25 8 96 

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis Pall.) 

20 25 10 2 3 25 8 93 

Груша уссурийская 
(Purusus suriensis Maxim.) 

20 25 10 3 5 25 5 93 

Дуб черешчатый 
(Quercus robur L.) 

18 23 10 5 4 25 5 90 

Ель канадская 
(P. glauca (Moeneh.) Voss) 

20 25 10 3 3 25 5 91 

Ель колючая  
(P. pungens Engelm.) 

20 25 10 5 5 25 8 98 

Ель корейская 
(P. koraiensis Nakai.) 

20 25 10 3 2 25 5 90 

Ель шероховатая 
(P. asperata Mast.) 

20 25 10 4 3 25 7 94 

Лещина обыкновенная 
(Corylus avellana L.) 

20 25 10 5 5 25 8 98 

Сосна веймутова 
(Pinus strobes L.) 

20 25 9 3 3 25 7 92 

Сосна румелийская  
(P. peuce Griseb.) 

19 24 8 5 5 25 8 94 

Тополь бальзамический 
(Populus balsamifera L.) 

20 25 10 4 5 25 10 99 

Тополь берлинский 
(P. berolinensis Dipp.) 

20 20 8 4 5 25 10 92 

Тополь лавролистный 
(P. laurifolia Ledeb.) 

20 20 8 4 5 25 8 90 

Туя западная 
(Thuja occidentalis L.) 

18 20 8 3 3 20 7 79 

Черемуха Маака 
(P.maackii (Rupr.) Kom) 

20 25 8 5 5 23 8 94 

Черемуха пенсильванская 
(P. pensylvanica (L.f.) Sok.) 

20 25 10 3 3 24 7 92 

Яблоня гибридная (Malus 
Mill.) 

20 25 8 4 4 25 9 95 

Яблоня Недзвецкого (M. 
Niedzwetzkyana Dieck.) 

18 18 8 3 3 25 7 82 

Ясень пенсильванский 
(Fraxinus  pennsylvanica 
Marsh) 

19 18 8 4 4 25 6 84 

 

Согласно методике Главного ботани-
ческого сада [11], интродуценты, имею-
щие интегральный балл перспективности
от 91 до 100, относятся к самым перспек-
тивным, а от 76 до 90 – к перспективным.
Таким образом, все приведенные в таб-
лице 3 виды относятся к перспективным
или самым перспективным, что позволя-
ет рекомендовать их для использования
в озеленении и лесоразведении.

Опираясь на опыт исследований пер-
спективности интродуцентов на городских

территориях в работах Масаловой Л.И.,
Гнаткович П.С., Руновой Е.М и др. [13-15]
и сравнивая с результатами нашего иссле-
дования, можно сказать, что на террито-
рии Северского дендрария площадью 2,8
га сконцентрировано наибольшее количе-
ство перспективных и самых перспектив-
ных видов. Преимуществом данной тер-
ритории также является длительный срок
проведения измерений: поскольку боль-
шинство интродуцентов произрастает в
дендрарии более 50 лет, можно констати-
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ровать, что сохранившиеся экземпляры
обладают высокой зимостойкостью и ус-
пешно размножаются как семенным, так
и вегетативным способами.

Заключение. Дендрарии позволяют
осуществлять эффективный мониторинг
за состоянием древесных интродуцентов
и объективно устанавливать их перспек-
тивность. В результате почти 60-летних
исследований в учебно-опытном дендра-
рии УУОЛ УГЛТУ выявлен 21 вид древес-

ных растений интродуцентов, относящих-
ся к самым перспективным и перспектив-
ным. Указанные виды могут быть исполь-
зованы при озеленении, лесоразведении
и лесовосстановлении на Среднем Ура-
ле. Однако наличие отпада у ряда интро-
дуцентов вызывает необходимость их
омоложения и продолжения исследова-
ний с расширением ассортимента древес-
ных видов.
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