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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Город Екатеринбург является одним 

из наиболее крупных городов Среднего Урала и Российской Федерации. Обес-

печение комфортных условий для проживания населения вызывает необходи-

мость озеленения городских территорий. Кроме того, на повестке дня стоит 

вопрос уборки старых деревьев, в частности, тополя бальзамического. 

В городе ведется активное строительство парков, скверов по программе 

«Комфортная городская среда», а также озеленение дворовых территорий. В 

погоне за красотой в больших количествах завозится посадочный материал из 

Европы и южных регионов России без предварительной проверки перспектив-

ности в условиях Среднего Урала. Последнее приводит к тому, что высажен-

ные древесные растения гибнут в первый год после посадки, дискредитируя 

тем самым саму идею использования интродуцентов. Так, в частности, в жи-

лом комплексе (ЖК) «Макаровский» в первую зиму погибли все деревья туи, 

а в ЖК «Парк столиц» немецкие сорта кленов. Установлено, что при первой 

инвентаризации создаваемых скверов отмечается гибель 90 % высаженных 

древесных растений. 

Указанное свидетельствует о несомненной актуальности исследований 

по оценке перспективности ввозимых интродуцентов с целью расширения 

биологического разнообразия и сокращения неоправданных затрат на озеле-

нение. 

Степень разработанности темы исследований. Интродукция древесных 

растений на Средний Урал имеет более чем 300-летнюю историю. В XX сто-

летии вопросы перспективности древесных интродуцентов начали рассматри-

ваться на научной основе. При этом только в городе Екатеринбурге данной 

проблемой занимаются работники Ботанического сада УрО РАН, ботаниче-

ского сада Уральского федерального университета, Уральского сада лечебных 

культур имени проф. Л.И. Вигорова и др. Однако, в последние годы резко уве-

личился завоз на Урал древесных интродуцентов из Европы, центральных и 
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южных районов России, отсутствующих в коллекциях вышеуказанных науч-

ных учреждений. Нами предпринята попытка установления перспективности 

основных видов, сортов и форм завозимых древесных интродуцентов для озе-

ленения на Среднем Урале. 

Диссертация является законченным научным исследованием. 

Цель работы – установление перспективности древесных интродуцентов 

для озеленения на Среднем Урале, обеспечивающих расширение биологиче-

ского разнообразия. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

– визуально проанализировать декоративность древесно-кустарниковых 

растений, завозимых из европейских питомников, под действием условий 

среды г. Екатеринбурга; 

– оценить перспективность и декоративность 67 видов, сортов и форм 

интродуцированных древесных растений; 

– сформировать список растений непригодных для использования на 

Среднем Урале; 

– разработать продолжения по использованию наиболее перспективных 

древесных интродуцентов. 

Научная новизна. Впервые для условий Среднего Урала установлены 

перспективность (устойчивость) и декоративность 36 видов, сортов и форм 

лиственных и 31 хвойного интродуцентов, завезенных преимущественно из 

европейских питомников. Определено влияние условий среды г. Екатерин-

бурга на состояние древесных интродуцентов и возможность их использова-

ния при озеленении на Среднем Урале. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в расширении 

современных знаний о возможности использования при озеленении на Сред-

нем Урале 67 видов, сортов и форм древесных интродуцентов. В ходе иссле-

дований получены новые данные о перспективности и декоративности древес-

ных интродуцентов, возможности их использования и разработаны предложе- 
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ния по их применению с целью расширения биологического разнообразия. 

Результаты исследований могут быть использованы при озеленении в г. 

Екатеринбурге и других городах Среднего Урала. 

Материалы исследований используются в учебном процессе при подго-

товке бакалавров и магистров по направлению 35.03.01 и 35.04.01 «Лесное 

дело» (имеется справка о внедрении). 

Методология и методы исследования. Методология исследований бази-

руется на системном подходе к их проведению. Оценка перспективности дре-

весных интродуцентов для озеленения выполнена по методике Главного бота-

нического сада (Куприянов, 2004), уточненной с учетом региональных особен-

ностей (Гусев и др., 2009; Залесов и др., 2011). Декоративность устанавлива-

лась по апробированным методикам для хвойных и лиственных интродуцен-

тов (Котелова, Виноградова, 1974; Рязанова, Путенихина, 2011; Емельянова и 

др., 2021). 

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач исследова-

ния, выборе методики проведения и выполнении всего перечня работ, сборе, 

анализе и интерпретации полученных материалов, обобщении полученных ре-

зультатов, подготовке материалов для опубликования в научных изданиях, 

написании диссертации и автореферата.  

Положения, выносимые на защиту: 

– оценка декоративности древесных интродуцентов в условиях г. Екате-

ринбурга; 

– анализ перспективности 67 видов, сортов и форм древесных интроду-

центов; 

– предложения по использованию древесных интродуцентов для озеле-

нения на Среднем Урале. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность резуль-

татов подтверждается значительным объемом экспериментального материала, 

собранного и обработанного в соответствии с широко известными апробиро- 



7 
 

 
 

ванными методиками и использованием прикладных программ при обработке 

и интерпретации полученных результатов. 

Основные положения диссертации докладывались на XXI междунар. 

науч. конф. «Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных расте-

ний» (Красноярск, 2018); XII междунар. науч.-техн. конф. «Лесная наука в ре-

ализации концепции уральской инженерной школы: социально-экономиче-

ские и экологические проблемы лесного сектора экономики» (Екатеринбург, 

2019), междунар. науч.-практ. конф. «Лесной комплекс: состояние и перспек-

тивы развития» (Брянск, 2018; 2020); шестом междунар. конф.-совещании 

«Сохранение лесных генетических ресурсов» (Щучинск, РК, 2019); Всерос. 

науч.-техн. конф. «Научное творчество молодежи - лесному комплексу Рос-

сии» (Екатеринбург, 2021); науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы таежного 

и притундрового лесоводства на Европейском Севере России» (Архангельск, 

2023). 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 23 печат-

ных работах, в том числе 7 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ по науч-

ной специальности 4.1.6. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав и заключения, рекомендаций производству и 3 приложений. 

Список используемой литературы включает 246 наименований, в том числе 22 

на иностранных языках. Текст изложен на 299 страницах и проиллюстрирован 

19 таблицами и 82 рисунками. 
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1. Природные условия района исследований 

 

1.1. Местоположение района проведения работ 

 

Основной объем исследований был выполнен на территории г. Екате-

ринбурга и его окрестностей. Город Екатеринбург является одним из крупней-

ших городов Российской Федерации. Он расположен на восточном склоне 

Среднего Урала. В соответствии с лесорастительным районированием Б.П. 

Колесникова с соавторами (Колесников и др., 1974) территория Екатеринбург-

ской агломерации относится к южнотаежному округу Зауральской холмисто-

предгорной провинции Западно-Сибирской равнинной лесорастительной об-

ласти. В соответствии в действующим районированием (Об утверждении …, 

2014) указанная территория относится к Средне-Уральскому таежному лес-

ному району. Однако ряд ученых (Годовалов и др., 2011, 2016) считает, что 

было бы правильно отнести территорию г. Екатеринбурга и его окрестностей 

к горному подрайону Средне-Уральского таежного лесного района. 

В последние десятилетия город демонстрирует существенные темпы ро-

ста инфраструктуры и промышленности, что не может не сказываться на ка-

честве атмосферного воздуха, а следовательно, вызывает необходимость роста 

объемов работ по озеленению городских территорий (Суслов, 2009). 

На современном уровне развития человечество способно выращивать 

растения в любых условиях, создавая закрытые сооружения с регулируемым 

микроклиматом. Примером могут служить оранжереи, обеспечивающие выра-

щивание экзотических растений в самых неблагоприятных климатических 

условиях. Однако более экономически оправдано создание зеленых насажде-

ний непосредственно внутри городской застройки и вокруг крупных городов. 

Последнее возможно только при подборе ассортимента древесных растений, 

соответствующего климатическим, орографическим, эдафическим и биотиче-

ским факторам (Луганский и др., 2010). Ограниченный ассортимент абориген- 
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ных видов древесных растений свидетельствует, что вышеуказанные экологи-

ческие факторы не всегда благоприятны для роста и развития древесных рас-

тений. Кроме того, с развитием инфраструктуры в г. Екатеринбурге растет ко-

личество подземных паркингов и стилобатов, что вносит определенную спе-

цифику в процессы подбора ассортимента, посадки и ухода за зелеными 

насаждениями. Другими словами, специфика расположения и развития г. Ека-

теринбурга в значительной степени определяет экологические условия созда-

ния и выращивания зеленых насаждений на его территории. 

 

1.2. Климат 

 

Важнейшим показателем климата является температура воздуха. В науч-

ной литературе рассматриваются разные подходы к оценке этого климатиче-

ского фактора для роста древесных растений. Оценка влияния температуры 

воздуха производится по продолжительности малого и большого вегетацион-

ных периодов, перепадам температуры, сумме положительных температур, 

средним максимально-низким температурам в данной местности за несколько 

лет. 

Для условий города Екатеринбурга на первом этапе интродукции важ-

нейшим показателем является минимальная температура воздуха, которую 

растения не могут выдержать. Это критическая температура, приводящая к ги-

бели или получению серьезных повреждений. Именно показатель минималь-

ной температуры является основным критерием, по которому ведется отбор 

растений для ввоза на территорию г. Екатеринбурга из европейских питомни-

ков, а также из питомников, расположенных в других регионах России. 

Министерством сельского хозяйства США (United States Department of 

Agriculture) (USDA) предложено выделение зон морозостойкости, на которые 

делятся районы по единственному показателю – минимальной зимней темпе-

ратуре.  Диапазон  выделения  подгрупп    зон   морозостойкости   составляет  
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2–30С (табл. 1.1) 
 

Таблица 1.1 – Зоны морозостойкости по USDA 

Зона Под- 
зона 

Примеры местности 
с подобным клима-

том 

Растения -индикаторы T 
min, 

0С 
1 2 3 4 5 
1 а Восточные и Северо 

– Восточные реги-
оны Сибири 

Карликовая береза, толокнянка и др. - 51,1 

б Центральная Сибирь Лиственница, кедр, бузина красная, мож-
жевельник обыкновенный и др. 

- 48,3 

2 а Южная Сибирь Пихта, кедровый стланик, можжевельник и 
др. 

- 45,6 

б Южная Сибирь, Рес-
публика Коми, Вор-

кута 

Вяз гладкий и шершавый, брусника, голу-
бика, карликовая береза, лапландский ро-

додендрон, ива сетчатая и др. 

- 42,8 

3 а Пермь, Киров, Ека-
теринбург, Уфа, Че-
лябинск, Дальний 

Восток 

Липа, вязы, клены, девичий виноград, пу-
зыреплодник, лапчатка кустарниковая и др. 

-  
40,0 

б Саратов Азалия (некоторые сорта), дерен белый 
(некоторые сорта), лох серебристый и узко-
листный, барбарис Тунберга, можжевель-
ник обыкновенный, жимолость татарская, 

яблоня ягодная, туя западная и др. 

- 37,2 

4 а Большая часть  
России 

Робиния лжеакация, роза морщинистая, си-
рень Мейера, спирея японская, сирень 

обыкновенная, азалия (некоторые сорта), 
гортензия садовая, ель канадская, боярыш-

ник, сосна Веймутова, ирга и др. 

- 34,4 

б Казань, Нижний 
Новгород, Санкт -

Петербург, Ко-
строма, Оренбург 

Шиповник многоцветный, арония, лещина 
обыкновенная, калина Бульденеж, гортен-

зия метельчатая, можжевельник китайский, 
бирючина амурская, спирея Вангутта и др. 

- 31,7 

5 а Владивосток, 
Москва, Волгоград, 

Воронеж 

Тис остроконечный, клен Гиннала, форзи-
ция промежуточная, кизильники черно-

плодный, блестящий, обыкновенный, би-
рючина обыкновенная, чубушник, родо-

дендрон катевбинский, барбарис Тунберга, 
гортензия садовая, спаржа, лещина об. Pur-

purea и др. 

- 28,9 

б Астрахань, Брянск, 
Минск, Киев, Ро-
стов, Прибалтика, 

Северо - Восточная 
Польша 

Дейция изящная, туя восточная, клен Дру-
ммонди, магнолия заостренная и др. 

- 26,1 
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Окончание таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 

6 а Бухарест, Варшава Самшит вечнозеленый, вейгела, клен зеле-
нокорый, буддлея Давида, плющ обыкно-

венный, софора японская, хеномелес, шел-
ковица белая и черная и др. 

- 23,3 

б Чехия, Восточная 
Польша, Калинин-

град 

Тис ягодный, кипарисовик Лавсона, лавро-
вишня, самшит вечнозеленый, падуб аме-

риканский и др. 

- 20,6 

7 а Белград, Любляна, 
Восточная Герма-

ния, Западная 
Польша 

Лавр, клен крупнолистный, кедр Атлас-
ский, падуб остролистный, тис ягодный, 

магнолия и др. 

- 17,8 

б Крым, Восточная 
Голландия, Дания, 
Берлин, Братислава 

Ива вавилонская, кипарис обыкновенный, 
эвкалипт, сосны приморская и гималай-

ская, платан восточный, глициния, гортен-
зия крупнолистная, маслина душистая, 

юкка и др. 

- 15,0 

8 а Сочи, Копенгаген, 
Гамбург, Вена, Се-

верная Франция 

Земляничное дерево, лавровишня, калина 
лавролистная и др. 

- 12,2 

б Париж, Приморская 
Голландия, цен-

тральная Англия, се-
вер Италии, Стам-

бул, Ялта 

Эвкалипт шаровидный, фуксия и др. -9,4 

 

Необходимость составления шкал зон морозостойкости остро встала в 

США в XX веке в связи с требованиями сельского хозяйства. Позднее на ос-

новании выделенных зон был создан актуальный на сегодняшний день спра-

вочник Альфреда Редера (Rehder, 1949), где помещена карта территории США 

и Канады с описанием по семи зонам зимостойкости списков из более 2,5 тыс. 

видов древесных растений, выращиваемых в открытом грунте. Для Европей-

ской территории аналогичные списки составил немецкий биолог Герд Крюс-

сман, который выполнил наиболее полную сводку древесных видов с распре-

делением их по морозоустойчивости. 

Ассоциация польских производителей на основе монографии Г. Крюс-

смана и собственного накопленного опыта предлагает декоративный посадоч-

ный материал, подходящий для условий г. Екатеринбурга, то есть районов 4а,  

б, а также 5а (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1 – Карта зон морозостойкости USDA для европейской части Евразии 
 

На ресурсе https://www.plantmaps.com/interactive-russian-plant-hardiness-

zone-map-celsius.php приведена карта температур, где наглядно видно, что на 

территории городских округов температура воздуха на несколько градусов 

Цельсия выше, чем в целом по области (рис. 1.2). Следовательно, зона моро-

зостойкости USDA также на уровень выше по градации, а следовательно, ли-

нейка растений для исследований перспективности может существенно рас-

шириться. 

Известно, что на формирование погодных условий существенное влия-

ние оказывает сам город. Крупные мегаполисы создают особый микроклимат 

внутри городской застройки и на прилегающих территориях отличный от та-

кового на сопредельных ландшафтах. Отличия климатических характеристик 

города объясняются уменьшением притока лучистой энергии, что, в свою оче-

редь, связано с запыленностью и загрязненностью атмосферного воздуха над 

городом и увеличенным тепловыделением в результате работы промышлен-

ных предприятий и городского транспорта, отопления зданий и т.д. Запылен-

ность крупных городов простирается на высоту до 2 км., а плотная шапка ко-

поти поглощает до 20 % солнечный энергии (Хайретдинов, Залесов, 2011). 
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Рис. 1.2 – Фото экрана интерактивной карты минимальных 
температур в России 

 

В приземных слоях крупных городов формируются так называемые ост-

рова тепла, характерные и для г. Екатеринбурга. При этом количество осадков 

в городах несколько увеличивается, а относительная влажность воздуха, 

наоборот, уменьшается. Существенные изменения внутри городской за-

стройки, по сравнению с окружающими территориями, претерпевают ско-

рость и направление ветра, температура воздуха и почвы, состав воздуха и ха-

рактер атмосферных явлений (туманы, грозы, метели и т.д.). 

Обобщенные метеорологические данные о температуре воздуха в г. Ека-

теринбурге приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 – Температуры воздуха в городе Екатеринбурге за весь период 
наблюдений, 0С 

Месяц Абсолютный 
максимум  

(год) 

Абсолютный 
минимум 

(год) 

Средний 
максимум 

Средний  
минимум 

Средняя 
многолетняя 

1 2 3 4 5 6 
Январь 5,6 (1971) –43,7 (1979) –10,0 –16,8 –13,6 
Февраль 9,4 (2004) –42,4 (2896) –7,3 –15,2 –11,6 
Март 17,3 (1951) –39,2 (1915) 0,6 –8,2 –4,2 
Апрель 28,8 (1995) –21,8 (1882) 9,8 0,0 4,4 
Май 33,4 (1952) –13,5 (1952) 17,3 5,8 11,1 
Июнь 35,6 (1991) –5,3 (1898) 22,9 11,7 16,9 
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Окончание таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 6 

Июль 38,8 (1911) 1,5 (1914) 24,0 14,0 18,5 
Август 37,2 (1936) –1,0 (1901) 20,5 11,2 15,3 
Сентябрь 31,9 (2003) –9 (1913) 14,2 6,0 9,5 
Октябрь 24,7 (1936) –26,6 (1969) 5,9 –0,3 2,4 
Ноябрь 13,5 (1932) –39,2 (1890) –3,1 –9,0 –6,3 
Декабрь 8,6 (1989) –46,7 (1978) –7,5 –13,6 –10,7 
Год 38,8 (1911) –46,7 (1978) 7,4 –1,1 2,7 

 
 

Материалы таблицы 1.2 свидетельствуют, что в г. Екатеринбурге были 

зафиксированы температуры воздуха –46,70С. Данная температура была за- 

фиксирована в 1978 г. Однако в последние годы наблюдается повышение тем-

ператур, о чем свидетельствуют материалы, приведенные в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Самые низкие температуры воздуха за период с 2014 по 2022 гг. 
в г. Екатеринбурге, 0С 

Год Месяц Самая низкая 
температура декабрь январь февраль 

2021–2022 20 18 15 20 
2020–2021 19 28 26 28 

2019–2020 21 19 17 21 
2018–2019 24 20 25 25 
2017–2018 18 24 18 24 

2016–2017 30 26 24 30 
2015–2016 17 23 10 23 
2014–2015 22 25 13 25 

Среднее    24,5 
 

Материалы таблицы 1.3 свидетельствуют, что за последние 8 лет сред-

нее значение минимальной температуры воздуха составило 24,50С. Согласно 

указанному значению даже растения из зоны 6а (табл. 1.1) могут успешно пе-

резимовать в г. Екатеринбурге. Другими словами, последние 8 лет наблюда-

ются весьма благоприятные условия для использования древесных интроду-

центов. Минимально низкая температура за вышеуказанный период наблюде-

ния отмечалась в декабре 2016 г. и составила –300С. Однако указанная темпе-

ратура  продержалась   менее  суток,  что,   согласно  таблице  1.1,  позволяет  
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успешно перезимовать даже растениям зоны 4а и 4б. 

Следует отметить, что работы по формированию первичного списка по-

тенциальных интродуцентов для озеленения нельзя выполнять по одному по-

казателю – средней минимальной температуре воздуха за определенный пе-

риод. Очень важно значение минимальной температуры, которая может стать 

фатальной для сохранности потенциальных интродуцентов (Strimbeck, 2015). 

Кроме того, должны учитываться и другие факторы, связанные с особенно-

стями температурного режима г. Екатеринбурга и его окрестностей. Большое 

влияние на сохранность интродуцентов оказывают перепады температур. Рас-

тения получают повреждения в близкие к переходным периодам месяцы, ко-

гда температура воздуха варьируется от 0–50С днем до –10 –– –150С ночью на 

протяжении значительного периода (от 14 суток). 

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через 00С, по 

данным метеостанции, расположенной на Уктусе, наблюдается в среднем 9 

апреля и 20 октября. При этом количество дней с температурой выше 00С со-

ставляет 195 дней. Средняя продолжительность большого вегетационного пе-

риода, когда среднесуточная температура воздуха превышает 50С, составляет 

156 дней, с 26 апреля по 28 сентября. Продолжительность малого вегетацион-

ного периода со среднесуточной температурой воздуха выше 100С – 113 дней 

с 17 мая по 6 сентября. При продолжительности вегетационного периода до-

статочной для завершения растениями всего цикла роста нельзя не отметить, 

что для Уральского региона в целом, и г. Екатеринбурга в частности, харак-

терны поздневесенние и раннеосенние заморозки. Особенно губительны замо-

розки для всходов растений интродуцентов, не адаптированных к местным 

условиям. Логично, что поздневесенние и раннеосенние заморозки сокращают 

вегетационный период. 

Анализируя данные о температуре воздуха важно отметить, что анализ 

 перспективности древесных интродуцентов на первом этапе интродукции по 

отсекающему признаку морозостойкости за 2–3 года может быть ошибочным 
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из-за существенного варьирования минимальных температур по годам. Так, 

если последняя за 8-летний период составляла –300С, то за весь период наблю-

дений –46,70С. Другими словами, результаты многолетних работ по интродук-

ции могут быть уничтожены в один экстремальный год. 

Длительность светового дня имеет для растений интродуцентов очень 

важное значение. Именно сокращение продолжительности светового дня яв-

ляется фактором, определяющим для растений необходимость подготовки к 

зиме (Жигулин, 2022; Оплетаев и др., 2023). В г. Екатеринбурге продолжи-

тельность солнечного сияния составляет 182 часа зимой и 718 часов летом. 

Максимума данный показатель достигает в июне–июле (267–269 часов). Годо-

вой приход суммарной солнечной радиации составляет в среднем 3837 

МДж/м2. 

В научной литературе активно обсуждается вопрос светового «загрязне-

ния» зеленых насаждений в городских парках и на улицах городов. На сильно 

освещенных улицах и бульварах у растений не срабатывает механизм защиты, 

и подготовка к зимнему периоду проходит с опозданием. Как отмечалось нами 

ранее, большинство растений включает механизм подготовки к зиме не по 

температуре воздуха или влажности, которые существенно варьируются по го-

дам, а по продолжительности светового дня. Факты задержки подготовки к 

зиме зафиксированы нами и в г. Екатеринбурге. 

Если мы наблюдаем за растением-экзотом, оказавшемся в подобных 

условиях, то его адаптационные механизмы к осенним неблагоприятным усло-

виям могут оказаться заблокированными обманным искусственным стимули-

рующим освещением и, как следствие этого, весной на вегетативных органах 

таких растений наблюдаются поражения. 

Важное влияние на рост древесных растений оказывают осадки и влаж-

ность воздуха. Материалы многолетних исследований свидетельствуют, что в  

г. Екатеринбурге количество осадков в среднем составляет 450–533 мм (табл. 

1.4), а влажность воздуха варьируется от 57 до 79 %. 
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Таблица 1.4 – Количество осадков в г. Екатеринбурге по данным  
метеостанций за весь период наблюдений, мм 

Месяц Среднее Месячный  
минимум (год) 

Месячный  
максимум (год) 

Суточный  
максимум (год) 

Январь 24,8 0,0 (1848) 76 (2001) 23 (2010) 
Февраль 19,3 0,0 (1848) 75 (1966) 19 (2008) 
Март 24,6 0,0 (1860) 63 (1925) 28 (2005) 
Апрель 31,0 0,0 (1904) 86 (2006) 31 (1965) 
Май 46,9 2,0 (1957) 129 (1850) 45 (1925) 
Июнь 72,5 8,0 (1958) 168 (1986) 65 (1889) 
Июль 93,0 11,0 (1839) 228 (1993) 94 (1950) 
Август 75,2 11,0 (1936) 218 (1937) 80 (1910) 
Сентябрь 44,9 0,0 (1851) 229 (1987) 65 (1953) 
Октябрь 40,7 0,9 (1859) 110 (1927) 41 (1928) 
Ноябрь 32,7 0,6 (1862) 87 (1998) 32 (1895) 
Декабрь 27,9 0,0 (1839) 96 (1907) 23 (1917) 
Год 533,5 176 (1857) 777 (1937) 94 (1950) 

 

Из данных таблицы 1.4 следует, что распределение осадков по сезонам 

года неравномерное. Примерно 60–70 % осадков приходится на теплый пе-

риод года (май-сентябрь). При этом максимальное количество осадков выпа-

дает в июле. 

Наиболее важными для роста корневых систем растений являются 

осадки, выпадающие в шесть «ключевых» недель, когда влага, накопленная в 

почве после таяния снега, закончилась, то есть с 1 мая до середины июня (табл. 

1.5). 

Из материалов таблицы 1.5 следует, что за последние 10 лет с 1 мая по 

15 июня наблюдаются периоды засухи. Последнее свидетельствует, что при 

выращивании древесных интродуцентов нужен дополнительный уход, иначе 

от отсутствия влаги погибнут большинство экземпляров. Учитывая, что корни 

растений при пересадке подрезаны или регламентируются объемами транс-

портного контейнера, гибель растений без полива, при недостатке естествен-

ных осадков, не является объективным фактором, позволяющим исключить 

 растение из перспективных для интродукции. 
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Таблица 1.5 – Количество дней с осадками / без осадков за «ключевой»  
период 

Пе-
риод 

Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.05- 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
7.05  14 16      16  
8.05- 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 
14.05 10 6  20 5 13 22  5 19 
15.05- 1 2 0 2 0 2 2 0 1 0 
22.05   12 5     9  
23.05- 0 1 2 2 0 0 0 0 4 0 
31.05 12 6 6 6 21 13 10 55   
1.06- 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 
7.06 7 14 5 9     9 17 
8.06- 1 1 2 2 2 1 0 0 2 0 
14.06  5 7   6 23 18 6 15 
 числитель – количество дней с осадками, знаменатель – количество дней без осадков.  

 

Чтение таблицы 1.5 по годам надо производить сверху вниз, до дня с 

осадками в знаменателе складываются дни в период без осадков, захватывая в 

период дни без осадков из последней декады предыдущего месяца (на май- с 

апреля, на июнь- с мая), если таковые были; если в знаменателе нет значения, 

значит он прибавлен к цифре в конце засушливого периода или в конце сезона 

рассматриваемых «ключевых» периодов (весна, лето).  

Образование снежного покрова наблюдается, в среднем, 6 ноября, а раз-

рушение приходится на 23 марта. Снежный покров определяет в значительной 

степени сохранность растений, предохраняя корни от вымерзания. В то же 

время образование наста и таяние снега под ним вызывает в весенний период 

подпревание и поражение прикорневых частей коры. Полученные в результате 

подпревания повреждения негативно сказываются на растении в будущем. По-

врежденным растениям не хватает продолжительности вегетационного пери-

ода для образования сильных одревесневших побегов. В результате растения 

сложно переносят следующие зимы и теряют свои декоративные качества. 

Основные климатические факторы в г. Екатеринбурге и его окрестно-

стях зависят от направления господствующих ветров. Воздушные массы, по-

ступающие с Атлантического океана, проходят над территорией Европы, те- 
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ряют содержащуюся в них влагу, достаточно сильно охлаждаются зимой и зна-

чительно перегреваются летом, приобретая континентальные свойства. Невы-

сокие Уральские горы для воздушных потоков не являются значительным пре-

пятствием с запада. При этом горы не являются препятствием распростране-

ния потоков по меридианам, отчего холодный сухой арктический воздух по-

ступает зимой и летом на территорию г. Екатеринбурга и окрестностей, а 

также сухой и жаркий воздух поступает из южной Азии. 

Многие растения по причине недостаточной влажности не способны пе-

реносить длительные низкие (высокие) температуры, сильные ветра, солнеч-

ную радиацию, от чего ткани хвои, коры, листовых пластинок получают по-

вреждения и растению не хватает короткого вегетационного периода для вос-

становления. Образуются некрозы, ухудшается декоративность, а в ряде слу-

чаев происходит постепенное увядание растений. 

 

1.3. Рельеф и почвы 

 

Расположение г. Екатеринбурга на восточных склонах Уральских гор в 

средней, самой пониженной их части, определило увалисто-холмистый рельеф 

местности. Благодаря многовековой водной и ветровой эрозии увалы сильно 

сглажены (Прокаев, 1959, 1976; Природные условия …, 1968). 

Согласно геологического строения основная территория города отно-

сится к Верх-Исетскому гранодиоритному массиву. На территории города 

преобладают гранито-гнейсовые породы, местами образуя целые гранитные 

горы с хорошо выраженной плитчатой структурой. В геологическом строении 

принимают участие также группы гнейсов, кристаллических сланцев (змееви-

ков, перидотитов) и других. 

Основными преобладающими породами являются продукты выветрива-

ния гранитов. По механическому составу доминируют суглинистые и реже су-

песчаные почвы со значительной примесью гранита во всех горизонтах (Ива- 
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нова, 1949, 1976; Ржанникова, 1967; Зубарева, 1972; Роде, Смирнов, 1972). По-

следнее объясняется тем, что почвы формируются на продуктах выветривания 

гранитов. Полевые шпаты и слюды, в большом количестве находящиеся в поч-

вах, дали в результате выветривания глинообразную часть почвы. Мощность 

почв и гумусового горизонта зависит от положения местности. Чаще всего ма-

теринская порода залегает на относительно небольшой глубине – менее 1 м. 

Почвы г. Екатеринбурга относятся к Таватуйскому почвенному району, 

Средне-Уральской южно - таежной провинции (Гафуров, 2008). В составе поч-

венного покрова преобладают горные дерново-подзолистые почвы и дерново-

подзолистые почвы долин. 

Дерново-подзолистые почвы характеризуются четкой дифференциацией 

на генетические горизонты. Мощность лесной подстилки варьируется от 1 до 

3 см, реже до 4 см. Горизонт А1 серого или темно-серого цвета, зернисто-ком-

коватой структуры, рыхлый, среднесуглинистый, нередко со следами пожа-

ров, о чем свидетельствует наличие мелких углей. Мощность горизонта А1 ва-

рьируется от 4 до 12 см. Ниже расположен горизонт А2 мощностью 9–19 см, 

белесый, нередко буровато-белесый, комковатый с намечающейся слоевато-

стью, среднесуглинистый, а на гранитах легкосуглинистый. 

За горизонтом А2 следует иллювиальный горизонт В, иногда разделяе-

мый на подгоризонты В1 и В2, бурый, комковатой или орехово-комковатой 

структуры, среднесуглинистый на породах группы гранитоидов и тяжелосу-

глинистый на зеленокаменных породах. Еще ниже выделяется горизонт ВС, 

более легкого механического состава, обогащенный дресьвой и обломками 

почвообразующей породы, пестро окрашенный светло-бурого с сероватыми 

на гранитах и оливковыми на зеленокаменных породах пятнами. Горизонт ВС 

сменяется элювием и элюводелювием материнской почвообразующей по-

роды. 

Горные котловины заняты почвами болотного генезиса. Здесь распро-

странены торфяно-болотные почвы. Это связано с избыточным увлажнением 
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атмосферными и грунтовыми водами. Мощность торфа в некоторых местах 

достигает нескольких метров. 

В нижних частях пологих склонов и котловинах развиваются дерново-

подзолистые глееватые почвы. Незначительные площади на склонах заняты 

бурыми лесными и дерновыми литогенными почвами, отличающимися от 

подзолистых почв значительно большей щебнистостью профиля и более лег-

ким механическим составом. Указанные почвы развиваются на участках с от-

носительно неустойчивым и отчасти устойчивым водным режимом. 

На верхних частях склонов и хорошо дренированных террасах рек раз-

виваются, точнее формируются, бурые лесные почвы, которые ниже по скло-

нам сменяются бурыми оподзоленными почвами, в которых за горизонтом А1 

формируется переходный горизонт А2В буровато белесого цвета. 

На выровненных поверхностях со значительной мощностью элювия на 

богатых ультраосновных породах формируются дерново-палевоподзолистые 

почвы с горизонтом А2 палевого цвета, содержащего в сравнении с горизонтом 

А2 дерново-подзолистых почв, больше гумуса и элементов питания. 

В целом, анализируя почвенный покров г. Екатеринбурга, можно отме-

тить, что он характеризуется значительной мозаичностью, что объясняется 

холмисто-увалистым рельефом и интенсивной антропогенной деятельностью. 

Естественные почвы, указанные выше, имеют место преимущественно в лес-

ных парках и в окрестностях города. Непосредственно в городе естественные 

почвы нарушены в процессе создания линейных и площадных объектов (Ка-

линин и др., 1991; Климентьев, 2000; Сродных, Нечаева, 2008; Осипенко и др., 

2020; Туленкова, Абрамова, 2021; Абрамова и др., 2023). В результате на тер-

ритории г. Екатеринбурга формируются городские почвы. 

За последние 100 лет г. Екатеринбург стал реальным индустриальным 

центром Среднего Урала. Здесь строились и успешно функционируют круп-

ные промышленные предприятия, а также произошло многократное увеличе-

ние автомобильного транспорта, выделяющих огромное количество промыш- 
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ленных поллютантов. Указанные аэропромвыбросы оказывают негативное 

воздействие на надземные части растений, а оседая на почву, меняют ее хими-

ческий состав и биологические процессы. Тяжелые металлы и другие нега-

тивно воздействующие на растения вещества накапливаются в почве и суще-

ственно ухудшают условия их произрастания (Залесов и др., 2007; Колтунов и 

др., 2007а,б, 2011; Залесов и др., 2008; Залесов, Колтунов, 2009а,б; Крекова и 

др., 2020; Харина, Алешина, 2022). Фактор загрязнения почв промышленными 

выбросами необходимо учитывать при посадке и выращивании древесных ин-

тродуцентов. 

 

Выводы 

 

1. Территория г. Екатеринбурга относится к Средне-Уральскому таеж-

ному лесному району. 

2. Климат района исследований умеренно-континентальный, абсолют-

ный максимум температуры был зафиксирован в 1911 г. и составил +38,80 С, а 

абсолютный минимум в 1978 г.  -  –46,70 С. 

3. Продолжительность большого и малого вегетационных периодов со-

ставляет 156 и 113 дней, соответственно. 

4. В последние годы наблюдается повышение температуры воздуха. 

5. Для города характерно отличие климатических показателей от тако-

вых на прилегающих территориях. 

6. Количество атмосферных осадков составляет 450–533 мм, из которых 

60–70 % приходится на теплый период года. 

7. Недостаток осадков в период с 1 мая по 15 июня вызывает необходи-

мость полива растений. 

8. В городе Екатеринбурге имеет место сильная мозаичность почв. В са-

мом городе доминируют городские почвы, а в лесных парках и окрестностях 

города дерново-подзолистые, дерново-подзолистые глееватые и бурые лесные 
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неполноразвитые почвы. 

9. На лесорастительные свойства почв существенное влияние оказывают 

промышленные поллютанты, токсичные для растений, которые накаплива-

ются в почве и снижают устойчивость растений. 

10. В целом, климатические условия г. Екатеринбурга и его окрестно-

стей позволяют надеяться на выращивание значительного количества видов 

древесных интродуцентов.  
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2. Проблемы расширения ассортимента древесно-кустарниковых видов 

для озеленения 

 

2.1. Интродукция древесных и кустарниковых видов 

 

Повышение продуктивности, устойчивости и рекреационной привлека-

тельности парков, а также расширение биологического разнообразия можно 

обеспечить введением интродуцентов (Луганский и др., 1995). В соответствии 

с определением А.П. Кожевникова (2016) под интродукцией растений пони-

мается целенаправленная деятельность человека по введению в культуру в 

данном естественно-историческом районе растений (родов, видов, подвидов, 

сортов и форм), ранее в нём не произраставших, или перенос их в культуру из 

местной флоры. Растения, перенесённые в новые условия, то есть интродуци-

рованные, называют интродуцентами или экзотами. 

Многие сотни лет люди приносили и привозили полезные, а также эсте-

тически-привлекательные растения из других районов, чтобы украсить терри-

торию вблизи жилищ, поскольку они ранее не произрастали в местах их про-

живания. Естественно, что значительная часть завезённых видов древесных 

растений погибала. Однако, в настоящее время многие виды интродуцирован-

ных растений стали обычными в объектах озеленения, а также в лесных пар-

ках. Не следует также забывать, что значительное количество интродуцентов 

применяется при создании искусственных насаждений и выращивается на лес-

ных плантациях. 

Интродуцированные виды, наряду с местными видами растений выпол-

няют климаторегулируемые, почвозащитные, водоохранные, санитарно-гиги-

енические, рекреационные и другие функции. Введение интродуцированных 

видов в озеленительные насаждения повышает не только биологическое раз-

нообразие и устойчивость выращиваемых насаждений, но и их эстетическую 

ценность. 

Важная роль введения интродуцентов обусловила тот факт, что в науч- 
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ной литературе данному вопросу уделялось и уделяется значительное внима-

ние (Bramble, Ashley, 1955; Лапин, Рябова, 1982; Рекомендации …, 1983, 1987, 

1999; Болотов, 1992; Wilsey, Polley, 2002; Stockwell et al., 2003; Ramula, Pihlaja, 

2012; Кожевников, 2016; Соловьева, 2017; Суюндиков и др., 2017; Соловьева 

и др., 2019; Крекова, Залесов, 2019, 2020). 

За многолетний период проведения научно-исследовательских работ 

учёными были отобраны устойчивые к конкретным климатическим условиям 

растения, а внедрение и размножение древесной и кустарниковой раститель-

ности (Акимов, 1963; Бородина и др., 1966; Смоляк и др., 1990; Петров и Дрож-

кин, 2002), расширение опыта интродукции и пополнение вводимых в город-

ское озеленение перспективных видов, сортов и форм позволило значительно 

увеличить ассортимент для парков, городских насаждений и объектов озеле-

нения. 

При подборе интродуцентов для использования в создании ланд-

шафтных композиций при озеленении городов и парков следует учитывать 

крайне неблагоприятные условия их произрастания (Булыгин, 1982; Алексеев, 

2009; Попова и Нерушева, 2016). В частности, на высаживаемые растения бу-

дут воздействовать аэропромвыбросы автотранспорта и промышленных пред-

приятий, рекреационные нагрузки, наличие в почве накапливающихся небла-

гоприятных для растений химических элементов, в частности, тяжёлых метал-

лов (Шебалова, Залесов, 2006, 2007; Залесов и др., 2007б; Залесов, Колтунов, 

2009а; Бунькова, Залесов, 2024). Указанное способствует ухудшению санитар-

ного состояния, а также заражению древесных растений грибными заболева-

ниями (Колтунов и др., 2007а,б, 2011; Залесов и др., 2008; 2009; Залесов, Кол-

тунов, 2009б). 

Н.П. Швалева (2008), А.А. Шайхутдинова (2016) указывают на то, что 

лесные насаждения лесопарков и городские зелёные насаждения находятся в 

неудовлетворительном состоянии от антропогенной нагрузки. Н.А. Бабич и 

др. (2012) на примере г. Вологда показывает, как живут растения аборигены, 
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экстразональные и интродуценты в городе, как приспосабливаются, как видо-

изменяются при загрязнении поллютантами, благодаря чему мы видим высо-

кую адаптивность растений (Полевой, 1989) к неблагоприятным факторам. 

 При этом А.П. Шенников, В.В. Алехин (1950), С.А. Мамаев (1973) ука-

зывают в своих трудах на то, что экологическая изменчивость растений уди-

вительна и вслед за изменчивостью среды, меняются растения и необходимо 

увеличивать ассортимент, используя это свойство флоры. 

О.Л. Цандекова (2012) указывает, что растения должны быть устойчи-

выми к антропогенной нагрузке, зарубежные авторы H. Sjöman, N. Bassuk 

(2015) так же делают акцент на устойчивость растений в своих исследованиях 

и на биоразнообразие. 

Использование интродуцентов далеко не всегда обеспечивает достиже-

ние желаемых результатов. Завезённые виды нередко не выносят неприемле-

мых для них условий и погибают. В результате дискредитируется сама система 

интродукции. Для недопущения последнего проводятся исследования по уста-

новлению перспективности конкретных видов, форм и сортов (Залесов и др., 

2009б, 2011). 

Естественно, что при проектировании использования интродуцентов 

применяются лишь перспективные экзоты, которые хорошо зарекомендовали 

себя в местных условиях. В частности, комплексные исследования перспек-

тивности интродуцентов для озеленения разных районов были выполнены: в 

Беларуси Н.И. Булко (2003), Л.Е. Дворак и др. (2006), для Центрального Чер-

ноземья З.П. Муковкиной (2010), для г. Ханты-Мансийска А.В. Гусевым 

(2011), в Казахстане Г.С. Бозриковой (1972), В.Г. Рубаник (1974), А.И. Верзу-

новым, С.В. Маловик (2007), М.Р. Ражановым (2015) и Я.А. Крековой и др. 

(2015, 2018, 2020), для Саратовского Поволжья С.В. Арестовой, Е.А. Аресто-

вой (2017), в Восточной Сибири (Рунова, Гнаткович, 2014а,б; Буторова, Мат-

веева, 2015; Рунова, Аношкина, 2023; Рунова и др., 2024),  в степной зоне Юж-

ного Урала (Герасимова, 2017), для сухостепной зоны Оренбуржья (Федорова 
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и др., 2018), для Южного Приуралья (Нигматянова, 2019), в предгорной зоне 

Крыма (Городняя и др., 2019), в Дальневосточном федеральном округе (Ко-

ляда, 2019), на Европейском Севере (Бабич и др., 2012, 2021; Дружинин и др., 

2020; Гончарова и др., 2021; Бабич, Александрова, 2023). 

О важности введения интродуцентов для создания комфортных условий 

проживания населения в своих работах отмечали П.И. Лапин, С.В. Сиднева 

(1973), В.И. Некрасов (1973), П.И. Лапин и др. (1979), И.С. Мелехов (1984), 

И.И. Дроздов (1998), С.В. Вишнякова (2005), С.А. Мамаев, А.П. Кожевников  

(2006), С.В. Залесов и др. (2009), В.М. Алексеев (2009), В.В. Меркер (2011), 

Е.М. Рунова и др. (2012), О.С. Залывская (2012, 2014), Н.А. Демидова, Т.М. 

Дуркина (2013), А.А. Воронин и др. (2013), П.С. Гнаткович (2014), В.Б. Люби-

мов, Н.П. Котова (2014), H. Sjöman, N. Bassuk (2015), С.Р. Хамитов (2015), 

Л.М. Абрамова и др. (2016), К.С. Бубаренко (2016), Л.И. Аткина, Л.В. Булатова 

(2017), В.В. Кругляк и др. (2017), А.Д. Липин (2017), Е.В. Оконешникова и др. 

(2018), В.Т. Ярмишко (2018), Н.А. Демидова и др. (2019), Д.Е. Румянцев, В.А. 

Фролова (2019), Г.Э. Синогейкина (2019), Н.А. Бабич и др. (2021), С.А. Мака-

ренко и др. (2021). 

О важности эстетической составляющей зелёных насаждений городов 

писал И.П. Ковтуненко (1955), ссылаясь на труды своего современника про-

фессора А.П. Сысина. В научной литературе имеют место работы иностран-

ных учёных: о важности глубокого понимания динамики экосистем перед вве-

дением экзотических видов W. R. H. Bradshaw (1995), о восстановительном 

потенциале взаимодействия человека с миром растений. R. Louv (2008) ввёл в 

обиход понятие «синдром дефицита природы». О том, что любование приро-

дой – это целое направление в практиках экотерапии флорой для физического 

и ментального здоровья человека и его психологического благополучия пи-

сали L. Buzzell, C. Chalquist (2009), A.T. Greenleaf et. al. (2014), I. Kamitsis, J.G. 

Simmonds (2017). В статье J. Zhao et. al. (2013) проанализированы эффектив-

ные стратегии  планирования и управления городской  экологией, направлен-
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ных на сохранение зеленых насаждений и улучшение их роли в урбанизиро-

ванных ландшафтах для повышения устойчивости городов к изменениям кли-

мата. Указанные выше факты свидетельствуют о несомненной перспективно-

сти и актуальности темы интродукции древесных растений. 

 

2.2. Использование древесных интродуцентов при озеленении г.  Екате-

ринбурга 

 

Чтобы понять, как обстоит ситуация с озеленением г. Екатеринбурга и 

окрестностей сегодня, необходимо обратиться к историческим процессам, 

происходящим в период становления города, как это делают в своих статьях и 

работах такие авторы, как Н.В. Кайзер (2020), Н.А. Ефимова (2024). Какое 

наследие нам оставили предыдущие поколения, какие тенденции в мировом 

сообществе наблюдаются в вопросе озеленения городов для понимания обще-

человеческого вектора и подхода к растительному городскому благоустрой-

ству? 

В диссертации Н.В. Кайзер (2020) приводится количество видов и сор-

тов древесных и кустарниковых пород, используемых в озеленении г. Екате-

ринбурга в исторических объектах-парках, скверах и бульварах, в разные пе-

риоды последних двух столетий и сделаны интересные выводы – «…ассорти-

мент деревьев и кустарников, используемых в городском озеленении, в XIX в. 

был невелик: 1–2 вида в начале XIX в., расширился до 10 видов в конце XIX 

в. (среди видов – береза повислая (Betula pendula Roth. verrucosa Ehrh.), лист-

венница сибирская (Larix sibirica Ldb.), ель сибирская (Picea obovata Ldb.), 

липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), тополь душистый (Populus suaveolens 

Fisch) и бальзамический (Populus balsamifera L.), рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia L.), карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.), яб-

лоня сибирская (Malus baccata (L.) Borkh.), жимолость татарская (Lonicera 

tatarica L.)). При этом в частных садах ассортимент видов был намного более 
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разнообразен. В ХХ в. начинается рост разнообразия видового состава обще-

городских насаждений. Среди видов, используемых в озеленении, широко 

стали использовать интродуценты, которые встречались в Екатеринбурге еди-

нично в частных садах: дуб черешчатый (Quercus robur L.), клен остролистный 

(Acer platanoides L.), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) и шершавый (Ulmus scabra 

Huds.), ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica Michx.)7, клен ясене-

листный (Acer negundo L.), черемуха виргинская (Padus virginiana L.), орех 

маньчжурский (Juglans manshurica Maxim.), груша уссурийская (Pyrus ussuri-

ensis), черемуха Маака (Padus Maackii (Rupr.) Kom.) ». Всего на момент иссле-

дования (Кайзер, 2020) по современному составу насаждений на исторических 

объектах озеленения общее количество видов древесных растений – 29, ку-

старников – 18 видов.  

В диссертационной работе Н.А. Ефимовой (2024) описаны структуры 

насаждений в образовательных учреждениях города Екатеринбурга и окрест-

ностей, где так же перечислены используемые виды и сорта растений в озеле-

нении, их число насчитывает 70 видов и сортов древесной и кустарниковой 

растительности.  

В многочисленных научных трудах и статьях авторов, живущих в рай-

оне исследования (Сродных, Денеко, 2004; Аткина, Булатова, 2018; Соловьева 

и др., 2019; Оплетаев и др., 2019; Сродных, Фролова, 2024) указывается на то, 

что «ассортимент используемых в озеленении города Екатеринбурга деревьев 

и кустарников однообразен и насчитывает до 30 сортов и видов растений». Как 

и наши учёные, иностранные авторы так же озабочены ограниченным биораз-

нообразием и составом насаждений в своих городах (Cowett, Bassuk, 2017). 

В научных работах иностранных авторов (Ali, Malik, 2010) отмечается, 

что город – это отдельная экосистема, с зачастую неестественными насажде-

ниями, продиктованными урбанистической направленностью в озеленении. 

Полученные описания флоры города необходимо использовать для ухода и 

управления парками и зелёными территориями.  
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Некоторые авторы отдельно предлагают рассматривать озеленение (рас-

тения) в городе, как поставщиков эко-услуг, развивая карбоновую повестку  

(Niemelä et. al., 2010).  

В статье Л.И. Аткиной, Л.В. Булатовой (2017) проанализированы терри-

тории г. Екатеринбурга в зависимости от удалённости от центра и показано, 

что в радиусе до 5 км от центра города озеленения недостаточно, в радиусе 2,5 

км от центра площадь зеленых насаждений ниже нормы в 2,5-3 раза, более того 

пространственное распределение объектов системы озеленения по территории 

города распределено неравномерно. Это видно, как при рассмотрении город-

ской территории по административным районам, так и при делении города на 

пояса по удалённости от центра. Основные места озеленения, за счёт которых 

город, в целом, набирает и даже превышает норму по удельной площади озе-

ленения на жителя – это лесные парки, находящиеся на периферии города Ека-

теринбурга.   

При этом в научных трудах Н.Т. Гусейновой (2022) указывается на необ-

ходимость интродукции лесных растений в город для повышения биоразнооб-

разия и, как следствие, устойчивости растений городских объектов системы 

озеленения. Особый взгляд есть у Т.Ф. Оконешниковой в статье о краснокниж-

ных видах, который состоит в том, что именно исчезающие в природе виды 

могут быть сохранены путем использования их в озеленении городов (Око-

нешникова и др., 2018). С другой стороны, во многих научных работах пока-

зана неизбежность того, что «город заходит» в лесные массивы, разрастаясь. 

В таком контексте интересны реакции экстразональных, интродуцированных 

растений в городских стрессовых условиях разных городов, описанные в ра-

ботах А.О. Герасимова (2000), У.А. Сафроновой (2010), О.С. Залывской (2012, 

2014), В.Н. Карасева и др. (2014), А.В. Данчевой, С.В. Залесова (2014), А.А. 

Карбасникова, Д.А. Назарова (2017), А.В. Бачуриной, Е.А. Куликовой (2019), 

А.В. Белановой и др. (2019). 

Особый интерес  при озеленении вызывает  формирование круглогодич- 
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ных композиций, что требует введения в состав хвойных интродуцентов или 

выведения новых сортов и форм аборигенных видов. Обзор литературы сви-

детельствует, что работы в данном направлении ведутся уже давно и сравни-

тельно успешно (Миронов, 1977; Александрова, 1980; Козик и др., 2009, Абра-

рова, 2011; Лапин и др., 2013; Андронова, Корчагов, 2015; Оплетаев и др., 

2016, 2017а,б; Zalesov et al., 2016; Герасимова и др., 2017; Соловьёва, 2017; 

Соловьёва, Залесов, 2018; Соловьёва и др., 2018, 2019а,б; Залесов и др., 2019; 

Мамаев и др., 2019; Бунькова и др., 2020; Коростелева и др., 2021). 

Среди хвойных интродуцентов выгодно выделяются виды семейства ки-

парисовых туя западная (Thuja occidentalis L.) и кипарисовик горохоплодный 

(Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl.) (Колесников, 1958). Перспектив-

ность форм указанных видов объясняется тем, что они характеризуются чаще 

всего значительной специфичностью: пестролистность, нетипичный жёлтый 

или серебристой тип чешуйчатой хвои, колоновидность и пирамидальность 

высоко- и среднерослость, низкорослость в сочетании с шаровидностью или 

зонтичностью кроны, ювенильность с юношеской игольчатой хвоей (Крече-

това и др., 2000). 

При введении интродуцентов в культуру решаются вопросы размноже-

ния. Так, чаще всего тую западную размножают вегетативно. Последнее объ-

ясняется тем, что некоторые декоративные формы стерильны и могут размно-

жаться лишь вегетативным способом. Кроме того, даже растения, формирую-

щие семена, целесообразно размножать вегетативно в связи с большим рас-

щеплением признаков в потомстве при семенном размножении и возможно-

стью получения посадочного материала до наступления генеративного воз-

раста маточников (Шкутко, 1991).  

Нередко успешная интродукция древесных растений сопровождается их 

натурализацией, то есть внедрением видов интродуцентов в природные фито-

ценозы. При этом натурализация вида сопровождается его семеношением в 

новых условиях и появлением самосева (Русанов, 1950). 
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В Уральском регионе успешно идёт натурализация облепихи крушино-

видной (Hippophal rhamnoides L.) (Кожевников и др., 2005; Кожевников, Иса-

ков, 2020; Корчагин и др., 2022), клёна ясенелистного (Acer negundo L.) (Бунь-

кова и др., 2022), яблони ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.) (Кожевников и 

др., 2018). 

Немаловажным в процессе исследования экзотов является их инвазив-

ность в районе исследования (Zettlemoyer et al, 2019). 

Так, Е.А. Тишкина с соавторами (2018) отмечает, что в лесном парке го-

рода Екатеринбурга имени Лесоводов России имеют место 17 подлесочных 

видов. Из них 4 вида являются инвазивными: дерен белый (Cornus alba L.), 

клён ясенелистный (Acer negundo L.), акация жёлтая (карагана) (Caragana ar-

borcsens Lam.) и барбарис обыкновенный (Barbaris vulgaris L.). 

Эффективное размножение ряда видов, прошедших натурализацию в 

районе исследований, вызывает опасность перехода их в инвазивные. Так, вы-

сокой инвазивной активностью характеризуется клён ясенелистный (Acer 

negundo L.), занесённый в чёрные книги флоры средней России (Виноградова 

и др., 2009), Белорусии и Сибири (Брагинец, 2017), Среднего Урала и Европы 

(Третьякова, 2011; Yerymenko, 2014). Указанное свидетельствует о необходи-

мости ограничения и даже запрещения использования данных видов в озеле-

нении и лесовосстановлении. 

Увеличить ландшафтную привлекательность парков можно введением 

широкого ассортимента кустарниковых видов, в том числе интродуцентов. 

Однако, интродуценты характеризуются трансформацией особей, обусловлен-

ной как развитием наследственной основы, так и индивидуальных особенно-

стей в условиях конкретной среды. В целом, можно констатировать, что видо-

вое разнообразие наиболее перспективных кустарников-интродуцентов, про-

израстающих в лесных парках, а также их изменчивость могут служить инди-

каторами адаптивности растений в озеленительных посадках. 

Свидетельством того, что разнообразие видов и форм кустарников позво- 
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ляет обогатить архитектурно-ландшафтные композиции г. Екатеринбурга, яв-

ляются данные, приведённые в научных публикациях. Так, А.П. Кожевников 

с соавторами (2022) отмечает, что только в озеленении Октябрьского района 

города насчитывается 16 видов кустарников. При этом авторы отмечают, что 

14 видов кустарников являются интродуцентами. К таковым относятся спирея 

иволистная (Spiraea salicifolia L.), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris 

L.), барбарис обыкновенный "Пурпурнолистный" (Berberis vulgaris L. 

'Atropurpurea'), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), сирень венгерская 

(Syringa Josikaea Lacq. F.), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opuli-

folia L.), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbfolia L.), роза морщинистая 

(Rosa rugosa Thunb.), роза собачья (Rosa conina L.), карагана древовидная 

(Caragana arborescens Lam.), карагана кустарниковая (Caragana frutex 

C.Koch.), клён "Гиннала" (Aser 'Ginnala' Maxim.), чубушник венечный 

(Philadelphus coronaries L.), вишня кустарниковая (Cerasus fruticose (Pall.) G: 

Woron.), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpa Lodd.), секури-

нега полукустарниковая (Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.).  

Появление и накопление кустарниковых видов интродуцентов объясня-

ется наличием их в объектах озеленения и в садовых участках, расположенных 

в непосредственной близости от лесных парков. Семена данных видов перено-

сятся птицами и в результате появляются новые биогруппы интродуцентов. В 

ряде случаев они создают довольно плотные ассоциации и препятствуют вы-

таптыванию живого напочвенного покрова и уплотнению почвы. Кроме того, 

они создают условия для гнездования мелких птиц и кормовую базу для них. 

Последнее существенно повышает рекреационную привлекательность насаж-

дений. Однако внедрение видов инорайонного происхождения в природные 

фитоценозы нередко приводит к вытеснению аборигенных видов. Другими 

словами, плотность ценопопуляций аборигенных и интродуцированных под-

лесочных видов может служить индикатором антропогенной трансформации 

насаждений лесных парков (Кожевников, 2018; Carboni et al., 2021). 
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По данным А.П. Кожевникова (2018) в подлеске лесного парка имени 

Лесоводов России насчитывается 14 древесных интродуцентов, а Уктусского 

лесного парка – 11 видов. При этом авторы утверждают, что внедрение кустар-

никовых видов-интродуцентов под полог спелых и перестойных сосновых 

насаждений, произрастающих на территории указанных лесных парков, не 

представляет опасности для естественных фитоценозов. 

Научными учреждениями, занимающимися вопросами установления 

перспективности древесных интродуцентов, являются ботанические сады. В 

настоящее время в городе Екатеринбурге имеют место Ботанический сад 

Уральского отделения Российской академии наук, ботанический сад Ураль-

ского федерального университета и Уральский сад лечебных культур имени 

проф. Л.И. Вигорова (Соловьева и др., 2018). Кроме того, в районе исследова-

ний успешно функционирует плодово-опытная станция и многочисленные 

лесные питомники. Во всех этих учреждениях в той или иной степени ведутся 

исследования перспективности древесно-кустарниковых интродуцентов, а 

также создаются коллекции для длительного наблюдения за растениями с це-

лью последующего включения их в ассортимент озеленения городов и част-

ных садов. Особое внимание при этом уделяется устойчивости и декоративно-

сти растений. Ещё в 90-е годы ХХ столетия сотрудники Ботанических садов 

рекомендовали для озеленения те растения, в отношении которых была ре-

шена проблема размножения и обеспечения посадочным материалом. 

Как отмечалось ранее, в г. Екатеринбурге существует Ботанический сад 

Уральского отделения Российской академии наук (БС УрО РАН), ассортимент 

древесных растений со времени основания Ботанического сада в 1936 г. ме-

нялся постоянно, результатом наблюдений за коллекциями растений стала 

книга С.А. Мамаев, Л.А. Семкина (1990), где перечислен ассортимент в коли-

честве 290 видов и сортов древесных растений и лиан для озеленения четырёх 

агроклиматических районов Среднего Урала, в том числе не подходящих для 

озеленения. Из  перечисленного ассортимента  209 растений были рекомендо- 
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ваны и ограниченно рекомендованы для озеленения г. Екатеринбурга и 

окрестностей. В 2023 году вышла новая монография ФГБУН «Ботанический 

сад Уральского отделения РАН» Л.А. Семкиной, О.В. Епанчинцевой (2023) с 

ассортиментом древесных растений для озеленения г. Екатеринбурга, где есть 

информация по 186 таксонам древесных растений, но в рекомендации для озе-

ленения г. Екатеринбурга из них вошли 55 основных наименований, 26 наиме-

нований в дополнительный ассортимент и 10 наименований в «ограниченный 

ассортимент». Итого 91 наименование древесной и кустарниковой раститель-

ности.  

С 2008 года в г. Екатеринбург активно завозятся древесные растения из 

Европы. Стихийная интродукция любителями садов и загородной жизни, част-

ные запросы на конкретные растения, которые домовладелец «видел» за гра-

ницей, спровоцировали ввоз множества сортов и видов самой разной декора-

тивной растительности. Вслед за частными усадьбами экзоты появились в жи-

лых дворах, кварталах, парках и скверах г. Екатеринбурга. В 2024 на площад-

ках крупных садовых центров г. Екатеринбурга было представлено более 1200 

наименований сортов и видов древесных растений. У некоторых садовых цен-

тров число используемых растений приближается к 2000 наименований, и это 

только кустарники, деревья и лианы.   

За последние пятнадцать лет для работников Ботанических садов и учё-

ных в сфере озеленения получен ценнейший растительный материал для изу-

чения перспективности интродукции, причем он находится в свободном до-

ступе на общественных пространствах, за счёт стихийного ввоза. Бесспорно, 

если оценить стоимость в рублях погибших и угнетённых растений, мы полу-

чим впечатляющие цифры. При этом сегодня можно пополнить коллекции Бо-

танического сада потенциально перспективными видами и сортами, что и 

предлагаем сделать в данной работе, оценив перспективность лишь малой 

доли ввезённых декоративных растений. 

Актуальную проблему озеленения в г. Екатеринбурге можно сформули- 
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ровать, как невозможность удовлетворить спрос рынка растениями, которые  

производят местные питомники. Запрос рынка – красивые, крупномерные рас-

тения. А это означает, что ближайшие десятилетия дефицит посадочного ма-

териала будут покрывать европейские питомники и питомники из централь-

ной России. Из сложившейся ситуации есть выход. Необходимо создать ли-

нейку растений для Уральского региона, наладить производственный цикл, 

при этом постоянно пополнять ассортимент новинками, чтобы не оказаться 

вне конкуренции и рынка в дальнейшем.  

В подтверждение потребности расширять линейку красивых растений, 

пригодных к озеленению в условиях г. Екатеринбурга и окрестностей, приве-

дем еще несколько фактов.  Ведущие девелоперы и городские власти работали 

последние пару десятилетий с иностранными компаниями и архитекторами по 

проектированию значимых общественных объектов (S&P ARCHITEKTURA 

KRAJOBRAZU SP. Z O.O. под руководством Мирослава Штуки, Польша, Ан-

глия выполнили концепт проекта благоустройства набережной г. Екатерин-

бурга; Архитектор федерального строительного девелопера «Брусника» до 

2022 года Барт Голдхоорн, Нидерланды; международное архитектурное 

бюро «Foster + Partners» спроектировало построенное здание Русской медной 

компании и т.д.), в том числе и по озеленению, где в концептах было заложено 

биоразнообразие и высокая плотность посадок. Проекты находятся на стадии 

реализации с перспективой продолжения. 

Активно развивается сфера туризма. Прямая зависимость роста привле-

кательности баз отдыха, ресторанных и иных комплексов за счёт озеленения 

красивыми растениями уже не вызывает сомнений. Более того, мы наблюдаем 

тенденцию, когда ответственные владельцы уже построенных зданий стара-

ются улучшать прилегающую территорию. Так, ТЦ МЕГА в 2020 году серти-

фицировала своё здание в г. Екатеринбурге по системе BREEAM In-Use, в ее 

основу положен технический стандарт BES 5058. BREEAM In-Use оценивает 

экологическую эффективность уже построенного здания (asset) и его эксплуа- 
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тацию (building management), при составлении отчёта по озеленению одним из 

важных показателей было биоразнообразие в используемом озеленении. Сер-

тифицирование проводится ежегодно, его цель – улучшать каждый оценивае-

мый параметр. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что проблемы с не-

хваткой разнообразия посадочного материала для озеленения г. Екатерин-

бурга однозначно есть. В ближайшее десятилетие актуальность расширения 

ассортимента для озеленения будет только увеличиваться. Одним из возмож-

ных путей решения данной проблемы является проведение исследований по 

перспективности видов, сортов и форм интродуцентов для условий г. Екате-

ринбурга и его окрестностей. 

 

Выводы 

 

1. Обеспечение расширения биологического разнообразия при озелене-

нии может быть обеспечено на основе отбора перспективных для конкретных 

лесорастительных условий видов, сортов и форм древесных растений. 

2. Работы по установлению перспективности древесных интродуцен-

тов ведутся на протяжении многих десятилетий, однако наблюдающийся в по-

следние годы интерес к декоративным сортам древесных растений вызывает 

необходимость усиления работы в данном направлении. 

3. При оценке перспективности интродуцентов для озеленения городов 

и парков необходимо помимо климатических факторов учитывать негативное 

воздействие антропогенных факторов, таких как рекреация, промышленные 

поллютанты, накопление в почве тяжёлых металлов и т.п. 

4. Использование непроверенных видов, сортов и форм древесных рас-

тений приводит к их гибели, неоправданным затратам труда и средств, а также 

к дискриминации самой идеи интродукции. 
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5. Несмотря на значительный опыт работ по интродукции древесных 

растений для озеленения г. Екатеринбурга нет единого списка наиболее пер-

спективных видов, сортов и форм для использования при создании конкрет-

ных ландшафтных композиций. 

6. Анализ литературных и ведомственных материалов свидетельствует 

об особенной актуальности определения перспективности новых сортов деко-

ративных древесных растений, завозимых в настоящее время из питомников 

Европы, что и определило направление наших исследований. 
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3. Программа, методика исследований и объем выполненных работ 

 

3.1. Программа исследований 

 

Общая программа исследований представлена на рис. 3.1. в виде 

схемы. В работе автором предложен комплексный подход к решению по-

ставленной проблемы, который состоит из теоретических и практических 

разделов. 

 

Рис. 3.1 - Программа исследований 
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3.2. Методика исследований 

 

Для оценки перспективности тех или иных видов древесно-кустарнико-

вых пород в условиях г. Екатеринбурга нами была использована методика 

П.И. Лапина и С.В. Сиднева (1973), а также Главного ботанического сада 

(Куприянов, 2004), уточнённая с учётом региональных особенностей (Гусев и 

др., 2009; Гусев, 2011). 

В качестве показателей оценки жизнеспособности растений и перспек-

тивности их выращивания в условиях г. Екатеринбурга были использованы: 

степень вызревания побегов, зимостойкость, сохранение габитуса, побегооб-

разование, регулярность прироста побегов, способность к генеративному раз-

витию и способы размножения. Все эти показатели относятся к визуальной 

оценке перспективности. Оценка перспективности растений производилась на 

основе бальной системы.  

Степень ежегодного вызревания побегов.  

1) побеги вызревают на 100 % – 20 баллов; 

2) побеги вызревают на 75 – 100 % – 15 – 20 баллов; 

3) побеги вызревают на 50 – 75 % – 10 – 15 баллов; 

4) побеги вызревают на 25 – 50 % – 5 – 10 баллов; 

5) побеги вызревают на 0 – 25 % – 1 – 5 баллов. 

Зимостойкость растений.  

Для умеренной зоны зимостойкость главный фактор устойчивости рас-

тений при интродукции: 

I – повреждений нет – 25 баллов; 

II – обмерзает не более 50 % длины однолетних побегов – 24 - 20 баллов; 

III – обмерзает 60 – 100 % однолетних побегов – 19 - 15 баллов; 

IV – обмерзают двулетние и более старые части растений – 10 баллов; 

V – обмерзает крона до уровня снегового покрова – 5 баллов; 

VI – обмерзает вся надземная часть – 3 балла; 
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VII – растение полностью вымерзает – 1 балл. 

К методике Главного ботанического сада по определению зимостойко-

сти растений использовались дополнительные признаки, снижая количество 

баллов при следующих показателях: 

- обмерзание хвои на однолетних побегах до 10 % - минус 1; 

- обмерзание хвои на однолетних побегах до 25 % - минус 2; 

- обмерзание хвои на однолетних побегах до 50 % - минус 3; 

- обмерзание хвои на однолетних побегах до 75 % - минус 4; 

- обмерзание хвои на однолетних побегах до 100 % - минус 5; 

- обмерзание хвои на однолетних побегах и более старых частях растений, что 

не приводит к гибели этих частей растений - минус 10; 

- обмерзание хвои на однолетних побегах и более старых частях растений, что 

ведет к гибели этих частей растений - минус 15; 

- повреждение у хвойных растений на побегах почек, находящихся на концах 

побегов (термальных) - минус 1; 

- повреждение у хвойных растений на побегах пазушных почек (аксилярных) 

- минус 2. 

Сохранение габитуса. Сущность этого показателя заключается в опреде-

лении присущей в природе и в культуре формы роста. Основан этот показатель 

на том, что большинство древесных растений имеют свою особенную форму 

кроны: 

1) растения сохраняют присущую им форму роста и жизненную форму – 10 

баллов; 

2) растения ежегодно повреждаются факторами среды, но способны восста-

навливать присущую им в природе форму роста – 5 баллов; 

3) растения не сохраняют и не восстанавливают присущую им в природе 

форму роста – 1 балл. 

Побегообразовательная способность. Этот показатель весьма специфи-

чен, поскольку каждый вид растений имеет свою побегообразовательную спо- 



42 
 

 
 

собность, и она довольно трудно поддается количественному измерению: 

1) высокая побегообразовательная способность – 5 баллов; 

2) средняя побегообразовательная способность – 3 балла; 

3) низкая побегообразовательная способность – 1 балл. 

Прирост растений в высоту. 

1) ежегодный – 5 баллов; 

2) неежегодный – 1 балл. 

Способность растений к генеративному развитию. 

1) семена созревают – 25 баллов; 

2) семена не созревают – 20 баллов; 

3) растения цветут, но не плодоносят – 15 баллов; 

4) не цветут – 1 балл. 

Возможные способы размножения растений в культуре: 

1) самосев – 10 баллов; 

2) искусственный посев – 5 баллов; 

3) естественное вегетативное размножение – 3 балла; 

4) искусственное вегетативное размножение – 2 балла; 

5) повторное привлечение растений извне –1 балл. 

На основе анализа показателей подсчитывается интегральная оценка 

успешности интродукции, растения распределяются в 6 классов перспектив-

ности (табл. 3.1). 
 

Таблица 3.1 - Шкала интегральной оценки успешности интродукции 

№ класса Перспективность Сумма баллов для цветущих особей 
I Самые перспективные 91 – 100 
II Перспективные 76 – 90 
III Менее перспективные 61 – 75 
IV Малоперспективные 41 - 60 
V Неперспективные 21 – 40 
VI Непригодные 5 – 20 

 

Известно (Ладейщикова, 2004; Верзунов, Маловик, 2007; Залесов и др.,  
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2011, 2016; Шестак, 2013; Таран, Колганова, 2013; Рунова, Гнаткович, 2014а,б;  

Ражанов, 2015; Крекова, Залесов, 2015а,б; Кааль, Максименко, 2015; Деденко, 

Хазова, 2015; Суюндиков и др., 2017а,б; Келько и др., 2021; Мартюшов и др., 

2022), что большинство исследований по установлению перспективности ин-

тродуцентов проводилось в лесных питомниках, арборетумах, дендрариях и 

ботанических садах. Однако, условия произрастания древесных растений 

внутри городской застройки, при коттеджном озеленении, в лесных парках и 

так далее существенно различаются. При этом различия объясняются не 

только такими факторами, как температура воздуха, влажность воздуха и 

почвы, скорость ветра, распределение снежного покрова, но и наличием в со-

ставе воздуха и почвы вредных для растений выбросов автотранспорта, про-

мышленных предприятий и тому подобного. Кроме того, растения испыты-

вают рекреационные нагрузки, что, в совокупности, не может не сказываться 

на санитарном состоянии и устойчивости растений. Указанное нашло отраже-

ние в большом количестве научных публикаций, в том числе на Урале (Зале-

сов, Колтунов, 2009а,б; Колтунов и др., 2011; Залесов и др., 2013; Бунькова, 

Залесов, 2016, 2024). 

Учитывая вышеизложенное, при определении перспективности интро-

дуцируемых видов, сортов и форм мы определяли перспективность не только 

на лесных питомниках, но и на реальных объектах озеленения, что позволило, 

на наш взгляд, получить более объективные данные об устойчивости конкрет-

ных интродуцентов. 

При оценке перспективности ряда сортов и форм, которые ещё не всту-

пили в фазу семеношения, мы относили к перспективным виды, сорта и 

формы, имеющие высокие показатели состояния. 

Помимо перспективности интродуцентов, устанавливаемой по устойчи-

вости к неблагоприятным природным и антропогенным факторам, нами оце-

нивалась декоративность каждого вида, сорта или формы (Котелова, Виногра-

дова, 1974; Рязанова, Путенихина, 2011; Залывская, Бабич , 2012; Крекова, За- 
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лесов, 2015; Емельянова и др., 2021). Однако, в результате проведённых ис-

следований установлено, что все обследованные таксоны характеризовались 

высокими декоративными показателями при выращивании до перевозки в го-

род Екатеринбург. Последние объясняется тем, что нами исследовались виды, 

сорта и формы древесных интродуцентов, интенсивно завозимых из европей-

ских питомников, точнее из питомников Германии и Польши. Выбор исследу-

емого ассортимента объясняется тем, что виды, сорта и формы аборигенной 

флоры и интродуцированные в ботанический сады и лесные питомнике Сред-

него Урала описаны в научной литературе (Кожевников и др., 2005, 2022; Ма-

маев, Кожевников, 2006; Коновалов и другие., 2010; Оплетаев и др., 2016, 

2017; Кожевников, 2018; Кудряшова, Сродных, 2022; Сродных, Фролова, 

2024).  

Установлено, что декоративность изучаемых видов, сортов и форм опре-

деляется, прежде всего, повреждением хвои, почек, побегов и ствола морозом 

и зависит от устойчивости древесных растений. Другими словами, имеется 

тесная взаимосвязь декоративности и показателей перспективности древесных 

интродуцентов, установленных по ранее описанной методике Главного бота-

нического сада. 

При оценке перспективности интродукции мы сделали оценку декора-

тивности исследуемых древесных экзотов в условиях города Екатеринбурга. 

Нами была использована новая универсальная методика комплексной 

оценки степени декоративности древесных интродуцентов с учётом динамики 

изменения шести критериев декоративных признаков в течение года в районе 

исследования, разработанная О.Ю. Емельяновой и др. (2021). В основе мето-

дики лежит оригинальная шкала, дающая возможность оценить степень деко-

ративности разнообразных видов и форм без использования различных шкал 

по отдельным видам. 

В таблице 3.2 представлена градация по декоративным признакам с 

оценкой от 1 до 5 баллов. Если признак отсутствует (например, цветы зимой),  
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то признак получает оценку «0». Оценка «0» также выставляется, если признак  

снижает декоративный эффект растения, например, потемневшие плоды или 

не опавшие листья. При наличии такого отрицательного признака в соответ-

ствующие месяцы выставляется оценка «0» и в строке «оригинальность».  

Если растения имеют необычную форму кроны, листьев или цветков, то 

это учитывается по критерию «оригинальность». Под оригинальностью пони-

мают ту или иную степень специфичности вида или формы по различным де-

коративным признакам или их комплексу: необычная окраска листьев, ориги-

нальная форма листовой пластинки или цветков и т.п. Балльные значения ха-

рактеризуют оригинальность в направлении от обычной к очень высокой. 

Градации признаков определены для оценок «1», «3, «5» (табл. 3.2). 

Оценки «2» и «4» выставляются при промежуточных показателях признаков.  

Степень декоративности Дн определяется следующим образом. Необхо-

димо ежемесячно выставить балльные оценки, умножить их на коэффициент 

весомости признака (Кв) и суммировать произведения: 

                                        Дн= ∑Бо ∗ Кв,                                                 (3.1) 

где Дн – степень декоративности в определённый месяц, например, Д1 – деко-

ративность в январе; Бо – бальная оценка; Кв – коэффициент весомости при-

знака. 

Коэффициент весомости признака (Кв) принят автором метода, исходя 

из весомости каждого декоративного признака, продолжительности его дей-

ствия и силы эмоционального воздействия. 

По суммам произведений в конце года выстраивают графики (рис. 3.2), 

на которых хорошо видна изменчивость степени декоративности вида (формы, 

сорта) в течение года. Такие графики удобно использовать для сравнения ди-

намики степени декоративности по годам, например, в зависимости от погод-

ных условий, при сравнении видов, форм и сортов между собой, а также для 

анализа степени декоративности ландшафтных групп в целом. 
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Таблица 3.2 - Шкала градаций признаков для комплексной оценки декоративности древесных растений в течение года 

(Кв - коэффициент весомости признака) 
Признак Бальная оценка (Бо) Кв 

1 2 3 4 5 

А
рх

ит
ек

то
ни

ка
 

кр
он

ы
 

Архитектоника уродливая, вызы-
вающая негативные эмоции (бес-
форменная или однобокая крона, 
искривленный ствол, ветви рас-

пределены хаотично и т.д.) 

 Форма кроны не четко выражен-
ная, приближающаяся к правиль-

ной 

 Форма кроны четко выраженная, пра-
вильная или оригинальная (карликовая, 

плакучая, шаровидная, стелющаяся и 
т.д.), вызывающая положительные эмо-

ции (прямой или изящно изогнутый ствол 
с равномерно или оригинально распреде-

ленными ветвями) 

5 

Л
ис

ть
я 

(х
во

я)
 

Одноцветная - с однородно окра-
шенной с обеих сторон в зеленые 

тона листовой пластинкой 
Листовая мозаика не выражена 
Для осенней окраски - тускло 

окрашенные, не контрастирую-
щие с окраской ствола и ветвей 

либо не меняющие окраску 

 Верхняя и нижняя поверхности 
пластинки листа (хвои) не ярко 

выраженную окраску 
Листовая мозаика выражена слабо 

Для осенней окраски - не ярко 
окрашенные, слабо контрастирую-

щие с окраской ствола и ветвей 

 Яркая нетипичная окраска: пятнистые, 
пестрые, окаймленные или однородные с 
ярко окрашенной с обеих сторон пластин-

кой (кроме зеленых) 
Листовая мозаика ярко выражена 

Для осенней окраски - и ярко окрашен-
ные, контрастирующие с окраской ствола 

и ветвей 

4 

Ц
ве

тк
и 

и 
со

цв
ет

ия
 

(п
ы

ле
ни

е)
 

Неконтрастирующие с общим 
цветовым фоном кроны. 

Обильность цветения (пыления) 
низкая (цветки занимают до 25 % 

площади кроны) 

 Неярко окрашенные, незначи-
тельно контрастирующие с общим 

цветовым фоном кроны. 
Обильность цветения (пыления) 
средняя (цветки занимают около 

50 % площади кроны) 

 Ярко окрашенные, резко контрастирую-
щие с общим цветовым фоном кроны. 

Обильность цветения (пыления) высокая 
(цветки занимают до 100 % площади 

кроны) 

3 
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Окончание таблицы 3.2 

Признак Бальная оценка (Бо) Кв 

1 2 3 4 5 

П
ло

ды
 

(ш
иш

ки
) 

Недекоративные, малозаметные 
на общем цветовом фоне кроны 

 Красивые, неярко окрашенные, 
незначительно контрастирующие 
с общим цветовым фоном кроны 

 Очень красивые, интенсивно окрашены, 
контрастирующие с общим цветовым фо-
ном кроны и усиливающие общий декора-

тивный эффект растения 

2 

О
кр

ас
ка

 и
 ф

ак
ту

ра
 

ко
ры

 

Кора невыразительная, грязных 
оттенков (бурая, серая, темно-се-

рая) 
Фактура коры 

глубокотрещиноватая 

 Кора не ярких тонов (светло-се-
рая, коричневая, темно- коричне-

вая, черная) 
Фактура коры мелкотрещинова-

тая или пластинчатая 

 Кора чистых ярких тонов (белая, желтая, 
желто-оранжевая, светло- коричневая, 

красная, зеленая, пятнистая), контрасти-
рующая с цветом листьев (хвои) 

Фактура коры гладкая 

1 

О
ри

ги
на

ль
-

но
ст

ь 
 

Растение имеет обычный по всем 
оцениваемым признакам вид 

 Растение оригинально по двум 
оцениваемым признакам 

 Растение оригинально по 4-5 оценивае-
мым признакам 

1 
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Рис. 3.2 - Пример графика динамика изменения степени декоративно-
сти ландшафтной группы растений 

 

Суммировав по каждому растению ежемесячные оценки степени деко-

ративности, получается общая годовая оценка (Дог), которая может использо-

ваться при сравнении общей степени декоративности видов, форм, сортов 

между собой без учёта динамики её изменчивости. 

После определения общей годовой оценки декоративности, растения 

распределяются по группам декоративности: 

1) менее 200 баллов – недекоративные; 

2) 201-350 баллов – малодекоративные; 

3) 351-500 баллов – среднедекоративные; 

4) более 500 баллов – высокодекоративные. 
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3.3. Объем выполненных работ 

 

Интродуценты, использованные для изучения перспективности и декора-

тивности в городе Екатеринбурге и его окрестностях были завезены преиму-

щественно из питомников Европы, а также из российских питомников, где за-

везённый из Европы посадочный материал был на доращивании. Путём созда-

ния и обслуживания объектов озеленения в г. Екатеринбурге мы определили 

базовый список из 67 растений, за которыми велись наблюдения на протяже-

нии 15 лет. Визуальное представление о расположении указанных питомников 

приведено на рисунке 3.3. 

 

Рис. 3.3 - Карта мест произрастания, производства растений – интродуцен-
тов: 1 – Германия; 2 - Германия, Лорберг; 3 – Польша; 4 - Лесково; 5 - Пи-

томник Савватеевых - Тульское отделение; 6 –  Ярус; 7 – Мармыжи; 8 - Ёлы-
Палы; 9 - Баджальский лесхоз Хабаровского края 

 

 

Более точные координаты мест, откуда были завезены конкретные ин-

тродуценты, указаны в таблице 3.3, в которой также представлен список лист-

венных и хвойный древесных интродуцентов с русскими и латинскими назва-

ниями, количествами экземпляров, исследованных в рамках диссертационной 

работы. 
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Таблица 3.3 – Список потенциально перспективных древесных растений для 
озеленения и лесоразведения на Среднем Урале 

№ 
п/п 

Вид (сорт, форма) Месторождение рожде-
ния; широта и долгота 

Количество 
наблюдаемых 
экземпляров 

1 2 3 4 
1 Липа европейская "Pallida"  

Tilia europaea 'Pallida' 
Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

70 

2 Липа мелколистная "Greenspire"  
Tilia cordata 'Greenspire' 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

10 

 

 
3 Липа крупнолистная видовая   

Tilia platyphyllos Scop. 
Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

5 

 

 
4 Липа мелколистная "Winter Orange"  

Tilia cordata 'Winter Orange' 
Германия, Лорберг; 

52.377351, 13.445525 
10 

5 Липа "Green Globe"   
Tilia cordata 'Green Globe' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

5 

6 Липа мелколистная "Rancho"  
 Tilia cordata 'Rancho' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

5 

7 Берёза повислая cорт "Youngii"  
Betula pendula 'Youngii' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

29 

8 Берёза повислая cорт "Purpurea"  
Betula pendula 'Purpurea' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

16 

9 Берёза повислая cорт "Crispa" ("Да-
лекарлика") 
Betula pendula 'Crispa' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

13 

 

10 Клен остролистный "Globosum" 
Acer platanoides 'Globosum' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

 

30 

11 Клен остролистный "Deborah"  
Acer platanoides 'Deborah' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

11 

12 Клен остролистный "Royal Red"  
Acer platanoides 'Royal Red' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

10 

 

13 Клен остролистный "Drummondii" 
Acer platanoides 'Drummondii' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

3 

14 Клен сахаристый (серебристый)  
Acer saccharinum L. 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

2 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 

15 Яблоня "Royal Beauty"  
Malus 'Royal Beauty' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

5 

16 Яблоня "Mokum"  
Malus 'Mokum' 

Россия, Ярус; 
52.668178, 38.212229 

10 

17 Яблоня "Royalty" 
Malus 'Royalty' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

20 

18 Яблоня "Scarlet" (сорт Зибольда)  
Malus toringo 'Scarlet' 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

10 

19 Яблоня "Ola" 
Malus 'Ola' 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

20 

20 Яблоня "Rudolph"  
Malus 'Rudolph' 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

15 

21 Яблоня "Director Moerland" 
Malus 'Director Moerland' 

Россия, Ярус; 
52.668178, 38.212229 

15 

22 Яблоня "Red Obelisk" 
Malus 'Red Obelisk' 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

80 

23 Дерен белый "Aurea" 
Cornus alba 'Aurea' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

200 

24 Дерен отпрысковый "Flaviramea" 
Cornus stolonifera 'Flaviramea' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

400 

25 Дерен белый "Ivory Halo" 
Cornus alba 'Ivory Halo' 

Россия, Лесково; 
55.465891, 39.292242 
Россия, Мармыжи; 

51.806606, 37.596821 

200 

 

26 Дерен белый "Kesselringii"  
Cornus alba 'Kesselringii' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

300 

27 Бархат амурский  
Phellodendron amurense 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

20 

28 Вяз шершавый "Кампердоуни" 
Ulmus glabra 'Camperdownii' 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление; 
54.023645, 37.880639 

5 

29 Ирга Ламарка (И. канадская.)  
Amelanchier lamarckii (A. canadensis 
HORT.) 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

13 

30 Рябина обыкновенная "Фастигиата" 
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

15 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 

31 Черемуха виргинская "Шуберт" 
Prunus virginiana 'Shubert' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

Россия, Питомник Савва-
теевых - Тульское отде-

ление 
54.023645, 37.880639 

20 

32 Лещина обыкновенная ф. темно-пур-
пуровая  
Corylus avellana f. Atropurpurea  

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

4 

 

33 Бузина черная "Блек Лейс" 
Sambucus nigra 'Black Lace' 

Россия, Ёлы-Палы; 
53.540130, 49.199222 

10 

34 Бузина черная "Голден Тауэр"  
Sambucus nigra f. porphyrophylla 

'GoldenTower' 

Россия, Ёлы-Палы; 
53.540130, 49.199222 

10 

 

35 Сирень Мейера "Палибин" 
Syringa meyeri 'Palibin' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

29 

36 Ива пурпурная «Нана»  
Salix Purpurea 'Nana' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

300 

37 Ель колючая "Hoopsii"  

Picea pungens «Hoopsii» 
Польша; 

52.334900, 21.265378 
30 

38 Ель сербская  
Picea omorika Purk 

Германия; 
52.267597, 13.538820 

30 

39 Ель колючая "Glauca Globosa"  

Picea pungens 'Glauca Globosa 
Польша; 

52.334900, 21.265378 
25 

40 Ель колючая "Isely Fastigiata" 
Picea pungens 'Isely Fastigiata' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

20 

41 Ель колючая "Mai Gold"  

Picea pungens 'Mai Gold' 
Польша; 

52.334900, 21.265378 
15 

42 Ель колючая "Bialobok"  

Picea pungens 'Bialobok' 
Польша; 

52.334900, 21.265378 
16 

43 Ель колючая "Glauca Prostrata"  
Picea pungens 'Glauca Prostrata' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

20 

44 Ель колючая "Glauca Pendula"  

Picea pungens 'Glauca Pendula' 
Польша; 

52.334900, 21.265378 
5 

45 Ель обыкновенная карликовая 
"Nidiformis"  

Picea abies 'Nidiformis' Beissner 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

34 

 

46 Ель обыкновенная "Inversa"  
Picea abies 'Inversa' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

10 

47 Ель обыкновенная  "Acrokona"  
Picea abies 'Acrokona' 

Германия; 
52.267597, 13.538820 

7 

48 Сосна обыкновенная "Watereri"  
Pinus sylvestris «watereri» 

Германия; 
52.267597, 13.538820 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

12 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 4 

49 Сосна горная "Pumilio"  
Pinus mugo var. pumilio Haenke 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

100 

50 Сосна горная "Mops"  

Pinus. mugo 'Mops' 
Польша; 

52.334900, 21.265378 
15 

51 Сосна горная "Hnízdo"  
Pinus mugo 'Hnízdo' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

117 

52 Сосна горная «Paradekissen» 
Pinus mugo 'Paradekissen' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

186 

53 Сосна горная "Winter Gold"  
Pinus mugo 'Winter Gold' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

20 

54 Сосна горная «Benjamin»  

Pinus mugo 'Benjamin' 
Польша; 

52.334900, 21.265378 
20 

55 Сосна горная "Pal Maleter"  
Pinus mugo 'Pal Maleter'  

Польша; 
52.334900, 21.265378 

10 

56 Сосна горная «Mughus»  

Pinus mugo var. mughus  
Польша; 

52.334900, 21.265378 
100 

57 Сосна горная "Mops Midget"  

Pinus mugo 'Mops Midget' 
Польша; 

52.334900, 21.265378 
110 

58 Лиственница Кемпфера "Stiff 
Weeper"  
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

15 

59 Лиственница европейская "Pendula" 
Larx decidua 'Pendula' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

15 

60 Лиственница европейская "Little Bo-
gle" 
Larix decidua 'Little Bogle' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

3 

61 Можжевельник скальный "Blue Ar-
row"  
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

40 

 

62 Можжевельник скальный 
"Skyrocket"  
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

15 

63 Пихта японская зонтичная 
Sciadopitys verticillata Siebold et 
Zucc. 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

2 

64 Пихта корейская   
Abies koreana Wils 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

7 

65 Пихта одноцветная  
Abies concolor Lindl. ex Hildebr. 

Германия, Лорберг; 
52.377351, 13.445525 

20 

66 Кедровый стланик  
Pinus pumila (Pall.) Regel 

Баджальский лесхоз Ха-
баровского края; 

50.650252, 133.591625 

80 

 

67 Микробиота перекрестнопарная 
Microbiota decussáta Kom. 

Польша; 
52.334900, 21.265378 

30 
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Используя методику Главного ботанического сада по оценке перспек-

тивности древесных интродуцентов, описанную выше, выполнили интеграль-

ную оценку успешности интродукции по каждому растению из списка, а в со-

ответствии с методикой О.Ю. Емельяновой с соавторами (2021) установили 

декоративность каждого из указанных в табл. 3.3 видов, форм и сортов. 

Помимо установления интегральной оценки перспективности каждого 

из исследуемых видов, сортов и форм были разработаны предложения по их 

использованию при создании объектов озеленение и уходу за растениями по-

сле посадки с целью сохранения их декоративности и устойчивости. 

В целях производственной проверки возможности использования интро-

дуцированных видов, сортов и форм древесных растений при озеленении на 

Среднем Урале были проведены опытные посадки интродуцентов на различ-

ных объектах озеленение г.  Екатеринбурга, а также объектах коттеджной за-

стройки. 
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4. Перспективность лиственных древесных интродуцентов 

 

4.1. Оценка перспективности видов и сортов рода Липа (Tilia L.) 

 

 Рассмотрим линейку видов и новых сортов одного из самых популяр-

ных в городском озеленении рода Липа (Tilia L). Это прекрасное дерево, в тени 

которого любил отдыхать великий русский писатель Антон Павлович Чехов. 

По всем уголкам России разбросаны многочисленные населенные пункты 

Липки и Подлипки, есть целый город Липецк, что неоспоримо свидетель-

ствует о любви жителей нашей страны к этому дереву. Липы устойчивы к пе-

репадам сурового российского климата, а также к экстремальным городским 

условиям – загазованности и вытаптыванию, кроме того, дерево демонстри-

рует хорошую вандалоустойчивость. Густая крона хорошо задерживает пыль, 

что является ценным и актуальным свойством для его использования в город-

ских посадках и промзонах. Благодаря работе селекционеров из других стран 

ассортимент сортов липы сегодня стал очень разнообразным.  

Нами проведены наблюдения за линейкой интродуцентов, ввезённых из 

Европы в период с 2018 по 2024 гг. Все виды и сорта липы, завезенные для 

озеленения, представляют: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Мальвовые - Malvales 

Семейство Липовые – Tiliaceae Juss. 

Род Липа - Tilia L. 

 

Липа европейская "Pallida" (Tilia europaea 'Pallida') 

 

Сорт липа европейская "Pallida" (Tilia x europaea 'Pallida') относится к 

виду липа европейская (Tilia europaea L.). Липы популярны не только в Рос-

сии, например, в Голландии уже не первое столетие культивируют сорт липы 
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"Pallida" и считают его одним из лучших. В Нидерландах практически рядом 

с любым королевским памятником можно встретить именно эту липу, забот-

ливо огороженную красивой металлической решёткой.  

Декоративность и ценность этого сорта состоит в том, что дерево обла-

дает правильной пирамидальной кроной с красноватыми побегами и ярко-зе-

леными листьями, которая формируется самостоятельно, практически без об-

резки. Расположение ветвей по форме напоминают арфу, сами ветки очень 

гибкие, легко гнуться без образования разломов, поэтому сорт хорошо подхо-

дит для шпалер. 

В 2016 г. около Управления железной дороги по адресу: ул. Челюскин-

цев,11 - коллегами были высажены крупномеры липы европейской "Pallida" с 

обхватом 25 см (посадочный материал питомника «Савватеевых», централь-

ная Россия, исходный материал привезён из Голландии). В течение всего вре-

мени наблюдения за растениями осуществлялся уход: ствол защищали на зим-

ний период от морозобоин с помощью обмотки «бинтами» из спанбонда (рис. 

4.1 А.), летом производился дополнительный полив. За 7 лет деревья акклима-

тизировались, прижились, но ежегодно происходит обмерзание веток, а в от-

дельные зимы отмечено обмерзание двухлетних и более старых частей расте-

ний (рис. 4.1 Б.). На 30 % лип образовались некрозы, что может в будущем 

привести к гибели отдельных экземпляров. 

Аналогичная картина наблюдалась в юго-западной части города – мкр. 

Солнечный. В 2018 г. были высажены липы европейские из питомника Савва-

теевых сорта "Pallida", обхвата 16-18 см, в количестве 10 шт. В течение пяти 

лет постепенно погибло четыре растения, при этом 6 лип продолжают рост, но 

с повреждениями.  

В качестве недостатков сорта следует отметить обмерзание побегов и 

утрату декоративных качеств в экстремально холодные зимы, морозобоины по 

стволу и, как следствие, некрозы на повреждённых частях растений.  
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Интегральная оценка успешности интродукции составила 68 баллов 

(табл. 4.1). Класс III по шкале соответствует классу «менее перспективные». 

Для ландшафтного городского озеленения липа европейская "Pallida" не реко-

мендуется к использованию. В порядке исключения для расширения биологи-

ческого разнообразия возможно рассмотреть посадки в лесопарках и защи-

щённых от ветров местах. Выводы следует считать предварительными, реко-

мендуется продолжить исследование. 

Липа европейская "Pallida" (прил. 1: табл. 1.1, рис. 1.1), набрав 287 бал-

лов (прил. 2), относится к «малодекоративному» виду (прил. 3).  
 

 

Рис. 4.1 - Липа европейская "Pallida", Аллея Управление Дороги,  
ул. Челюскинцев (А.- Защита стволов на зимний период от перепадов  

температур; Б. - Морозобоины, некрозы на ветвях и стволе) 
 

Липа мелколистная "Greenspire" (Tilia cordata 'Greenspire') 

 

Сорт липа мелколистная "Greenspire" (Tilia cordata 'Greenspire') отно-

сится к виду липа сердцевидная или мелколистная (Tilia cordata Mill.). В Ев-
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ропе этот сорт широко распространен. Дерево обладает декоративной плот-

ной, густолиственной, пирамидальной кроной и темно-зелеными, кожистыми 

не крупными листьями. Ветви липы устремлены вверх. Характерной особен-

ностью этого сорта является шпиль, которым заканчивается макушка дерева 

(рис. 4.2), что и легло в основу его названия («spirе» в переводе означает 

шпиль). Декоративность данного сорта относительно видовой липы мелко-

листной в компактности, более пышной кроне и низкой ростовке. 
 

 

Рис. 4.2 - Липа мелколистная "Greenspire", питомник «Ярус»,  

вид крупномерных саженцев 
 

Данный сорт липы был высажен коллегами в ЖК «Макаровский» из пи-

томника Савватеевых в 2018 году в количестве 10 (десяти) штук. Наблюдение 

производилось в течение 5 (пяти) сезонов. Первые сезоны защищали стволы, 

при этом никаких повреждений не было выявлено. Цветение есть, деревья раз-

растаются медленно. К осени не оставалось крылаток с семенами, поэтому 

оценить всхожесть семян не удалось. 

Интегральная оценка успешности интродукции составила 88 баллов 

(табл. 4.1). Класс II по шкале соответствует классу «перспективные». Сорт 
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липы мелколистной "Greenspire" рекомендуется для ландшафтного проекти-

рования и городского озеленения, особенно для дворов с ограниченным про-

странством. 

При проведении оценки декоративности в условиях города Екатерин-

бурга липа мелколистная "Greenspire" показала достаточно хорошие баллы по 

признакам декоративности (прил.1: табл. 1.2, рис. 1.2) и была отнесена к 

группе «среднедекоративные» (прил. 3), набрав 371 балл (прил. 2). 

 

Липа крупнолистная видовая (Tilia platyphyllos Scop.) 

 

При наблюдении за липами европейскими "Pallida" в парке, заложенном 

в 2018 году, около Управления железной дорогой, были обнаружены не-

сколько экземпляров липы крупнолистной видовой. Данный факт был под-

тверждён агрономом питомника Савватеевых, откуда поставлялся посадоч-

ный материал. 

Растения характеризуются следующими наблюдениями: побеги вызре-

вают на 100%, при этом отмечено обмерзание двулетних и более старых частей 

растения. Зафиксированы достаточно обширные некрозы по скелетным вет-

вям, у основания со стволом (рис. 4.3).  

Восстанавливается средне. Цветёт и даёт семена (рис. 4.4). 

Результаты по оценке параметров жизнеспособности на основе много-

летних наблюдений представлены в таблице 4.1. По показателям перспектив-

ности интродукции липа крупнолистная видовая показала себя, как липа евро-

пейская "Pallida", набрав 68 баллов (табл. 4.1). Относим к менее перспектив-

ным.  

Липа крупнолистная видовая при оценке декоративности (прил. 1: табл. 

1.3, рис. 1.3) отнесена к «малодекоративным» растениям (прил. 3), набрав 289 

баллов (прил. 2). 
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Рис. 4.3 - Липа крупнолистная видовая. Посадка февраль 2018 г. 

 

 

Рис. 4.4 - Плоды липы крупнолистной, урожай 2023 г. 

 

Липа мелколистная "Winter Orange" (Tilia cordata 'Winter Orange') 

 

Сорт липа мелколистная "Winter Orange" (Tilia cordata 'Winter Orange') 

относится к виду липа сердцевидная или мелколистная (Tilia cordata Mill.). 
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Летом этот сорт ничем особенно не отличается от других сортов липы, имеет 

декоративную овальную или пирамидальную форму кроны.  В зимний период 

может стать прекрасным украшением ландшафта, так как отличается оран-

жево-коричневой корой и побегами ярко-оранжевого цвета. Сорт может быть 

привит как в корневую шейку, так и на штамб. В последнем случае, при регу-

лярной обрезке, будет «работать» как формованное растение. 

В городском озеленении данный сорт погиб в первую же зиму 2018-2019 

гг. (данные коллег), в садовом центре в прикопе аналогичная ситуация: к 2020 

г. полная потеря декоративного вида без возможности восстановить форму. 

Данный сорт липы отнесём к непригодным. Итоговая оценка перспективности 

составила 18 баллов (табл. 4.1). 

Липа мелколистная "Winter Orange" по показателям декоративности 

(прил. 1: табл. 1.4, рис. 1.4) относится к «недекоративным» растениям (прил. 

3), набрав 152 балла в условиях г. Екатеринбурга (прил. 2). 

 

Липа мелколистная "Green Globe" (Tilia cordata 'Green Globe') 

 

Сорт липа мелколистная "Green Globe" (Tilia cordata 'Green Globe') от-

носится к виду липа сердцевидная или мелколистная (Tilia cordata Mill.). Одна 

из самых востребованных форм в ландшафтном дизайне – шар на штамбе. 

Липа мелколистная с такой формой без ежегодных дополнительных обрезок 

привлекает специалистов зеленой отрасли. 

Наблюдения проходят пять экземпляров, привезённых из немецкого пи-

томника «Лорберг», на частном участке в окрестностях г. Екатеринбурга. На 

фото (рис. 4.5) слева направо первая посажена в 2021 году, далее две штуки в 

2020 году, последние две в 2022 году.   

Интегральная оценка успешности интродукции составила 88 баллов 

(табл. 4.1). Класс II по шкале соответствует классу «перспективные». Для 

ландшафтного городского озеленения липа мелколистная "Green Globe" реко- 
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Рис. 4.5 - Липа мелколистная "Green Globe" 
 

мендуется к дальнейшему этапу интродукции и решению вопроса эффектив-

ной агротехники производства в питомниках Среднего Урала. 

Липа мелколистная "Green Globe" (прил. 1: табл. 1.5, рис. 1.5), набрав 

411 баллов (прил. 2), отнесена к «среднедекоративным» растениям по оценке 

декоративности (прил. 3).  

 

Липа мелколистная "Rancho" (Tilia cordata 'Rancho') 

 

Сорт липа мелколистная "Rancho" (Tilia cordata 'Rancho') выведен на 

базе липы сердцевидной или мелколистной (Tilia cordata Mill.). Данный сорт 

характеризуется компактной густой кроной, овально-пирамидальной формы, 

что для стеснённых условий дворов и улиц населённых пунктов является су-

щественным преимуществом в выборе растения для озеленения. 

 Наблюдение проводилось за экземпляром, привезённом из немецкого 

питомника «Лорберг» в 2020 г. (рис. 4.6) на частном участке в окрестностях г. 

Екатеринбурга (КП «Хрустальный», ГО Первоуральск, Свердловская об-

ласть).   
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Рис. 4.6 - Липа мелколистная "Rancho". Посадка 2020 г.  
КП «Хрустальный», ГО Первоуральск 

 

На этот же участок были привезены ещё два крупномерных экземпляра 

липы мелколистной "Rancho" из немецкого питомника «Лорберг» в 2022 году 

(рис. 4.7). 

Интегральная оценка успешности интродукции составила 88 баллов 

(табл. 4.1). Класс II по шкале соответствует классу «перспективные». Для 

ландшафтного городского озеленения липу мелколистную "Rancho" мы реко-

мендуем к дальнейшему этапу интродукции и решению вопроса эффективной 

агротехники производства в питомниках Урала. 

Липа мелколистная "Rancho" в условиях г. Екатеринбурга (прил. 1 табл.  

1.6, рис. 1.6) относится к группе «среднедекоративные» (прил. 3), набрав 381 

балл (прил. 2). 
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Рис. 4.7 - Липа мелколистная "Rancho", посадка весна 2022 г.  

КП Хрустальный 
 

Согласно сведённым предварительным результатам из 6 наблюдаемых 

сортов и видов, 3 сорта липы мелколистной стоит рассматривать для дальней-

шей интродукции и использования в озеленении городов Среднего Урала с 

учётом новых реалий по требованиям к форме, компактности и снижения за-

трат на садовый уход. К ним относятся липа мелколистная "Greenspire" (Tilia 

cordata 'Greenspire'), липа мелколистная "Rancho" (Tilia cordata 'Rancho'), липа 

мелколистная "Green Globe" (Tilia cordata 'Green Globe'). Менее перспектив-

ные виды и сорта липы- липа европейская "Pallida" (Tilia x europaea 'Pallida'), 

липа крупнолистная видовая (Tilia platyphyllos Scop.). Липу мелколистную 

"Winter Orange" (Tilia cordata 'Winter Orange') мы не рекомендуем к использо-

ванию в озеленении г. Екатеринбурга.   
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Таблица 4.1 – Оценка перспективности лиственных древесных интродуцентов рода Липа (Tilia Mill.) 

 

 

 

Виды, сорта Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 

степень 
ежегод-
ного вы-
зревания 
побегов 

зимо-
стой-
кость 

сохра-
нение 
габи-
туса 

побего-
образо-
ватель-
ная спо-
собность 

прирост 
расте-
ний в 

высоту 

способ-
ность к ге-
нератив-

ному разви-
тию 

возможные 
способы раз-
множения в 

культуре 

интеграль-
ная оценка 
успешно-
сти интро-

дукции 

Липа европейская "Pallida"  
Tilia europaea 'Pallida' 

20 10 5 3 3 25 2 68 

Липа мелколистная "Greenspire"  
Tilia cordata 'Greenspire' 

20 25 10 3 3 25 2 88 

Липа крупнолистная видовая   
Tilia platyphyllos Scop. 

20 10 5 3 3 25 2 68 

Липа мелколистная "Winter Orange"  
Tilia cordata 'Winter Orange' 

5 5 1 3 1 1 2 18 

Липа "Green Globe"   
Tilia cordata 'Green Globe' 

20 25 10 3 3 25 2 88 

Липа мелколистная "Rancho"  
 Tilia cordata 'Rancho' 

20 25 10 3 3 25 2 88 

65 
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4.2 Оценка перспективности сортов вида берёза повислая (Betula pendula 

Roth.) 

 

 Для северных городов использование березы повислой в озеленении 

очень популярно, ведь это растение одно из самых устойчивых к низким тем-

пературам, при этом её декоративные качества высоко ценятся жителями (За-

лесова и др., 2018, Тагирова, 2024). Неотъемлемая ассоциация березы повис-

лой и русского пейзажа помогает дизайнерам создавать тематические образы 

во дворах и парках. Белый ствол, ажурная крона, желтый лист осенью создают 

неповторимый образ Руси.  

При этом, с ростом случаев заболевания поллинозом (аллергия на 

пыльцу) среди детей жители стали проявлять негативную позицию к березе. В 

г. Екатеринбурге известны случаи, когда активные жители приостановили вы-

садку берез в парке, вынуждая заменить растение. 

Нами рассмотрены три сорта берёзы повислой, завезённые из Европы, в 

условиях г. Екатеринбурга, которые могут стать украшением дворов – это бе-

рёза повислая сорт "Youngii" (Betula pendula 'Youngii'), берёза повислая сорт 

"Purpurea" (Betula pendula 'Purpurea') и береза повислая "Crispa" ("Далекар-

лика") (Betula pendula 'Crispa'). Все сорта представляют: 

Отдел покрытосеменные – Magnoliophita 

Класс Двудольные – Pinopsida 

Порядок Букоцветные – Fagales Corylales 

Семейство Берёзовые – Betulaceae S.F.Gray 

Род берёза – Betula L. 

Вид берёза повислая - Betula pendula Roth. 
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Берёза повислая сорт "Youngii" (Betula pendula 'Youngii') 

 

Небольшое дерево с плакучей ажурной кроной в форме шатра. Основ-

ные ветви березы горизонтальные, с тонкими, поникающими до земли веточ-

ками, которые и образуют живописную крону неправильной формы. Кора 

ствола белая, слоистая, у взрослых деревьев у основания ствола она стано-

вится черной, с грубыми трещинами. Листья березы имеют треугольную или 

ромбически-яйцевидную форму, с двоякоострозубчатыми краями, осенью ли-

стья приобретают желтую окраску.  

Берёза "Youngii" преимущественно представлена экземплярами с при-

вивкой на штамб берёзы повислой. Это карликовое, медленнорастущее де-

рево, с красивой, зонтичной формой кроны. Кора ствола белая. В г. Екатерин-

бург экземпляры берёзы повислой "Youngii" поступают ежегодно из питомни-

ков Польши (рис. 4.8).  
 

 

Рис. 4.8 - Внешний вид берёзы "Youngii" 
 

 Мы имели возможность вести наблюдения за саженцами, высаженными 

в 2012 году (4 экземпляра), 2014 году (5 экземпляров), в 2016 году (20 экзем- 
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пляров). Саженцы представляют собой растения от 2 до 3,5 м высотой штамба,  

обхват ствола от 16 до 26 см (рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9 - Саженец берёзы "Youngii", высаженный в 2014 г., лето 2024 г. 
 

Замечено, что в зиму растение уходит не подготовленным, полностью в 

листве, за счёт чего, видимо, происходит отмирание отдельных ветвей. Так 

продолжается, как правило, одну-две зимы, после чего ветки нарастают, рас-

тение акклиматизируется. Берёза "Youngii" неприхотлива, не замечены осо-

бенности, требующие какие-либо особых агротехнических мероприятий. Рас-

тение цветёт и плодоносит в условиях г. Екатеринбурга.  

Согласно методике определения перспективности интродукции, берёза 

повислая "Youngii" набрала 92 балла (табл. 4.2), тем самым оказавшись в 

списке самых перспективных интродуцентов. Это действительно растение, за-

служивающее внимания, оно неприхотливо и эстетически привлекательно. 

Необходимо продолжить работы по интродукции растения, разработать агро-

технические мероприятия. Растение может быть рекомендовано для лесопар-

кового разведения с целью повышения биоразнообразия. Экземпляры, не при-

витые на штамб, также обладают очень плакучей формой кроны и белой ко- 
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рой, а значит при самосеве возможно размножение данного сорта берёзы.  

Берёза повислая "Youngii" при оценке декоративности (прил.1: табл. 1.7, 

рис. 1.7), набрав 464 балла (прил. 2), отнесена к «среднедекоративным» расте-

ниям (прил. 3),  

 

Берёза повислая сорт "Purpurea" (Betula pendula 'Purpurea') 

 

Медленнорастущее дерево, с бородавчатыми веточками и темно-серо-

черной корой. Крона ажурная, конической формы. Отличается нетипичным 

для берёз цветом ромбовидной листвы. Молодые листья имеют очень яркий и 

выделяющийся на нежно- зеленом весеннем фоне темно-красный цвет, летом 

становятся темно-пурпурными, а осенью перекрашиваются в коричнево-крас-

ный.  

Наблюдение проводилось за четырьмя экземплярами берёзы повислой 

"Purpurea", высотой от 150 см, посаженными осенью 2015 г., и двумя сажен-

цами высотой 350 - 400 см, высаженными весной 2014 года в прикопе питом-

ника. До 2024 г время растения не цвели. Рост и ветвление слабые. Скорее 

всего идёт процесс акклиматизации, при этом никаких повреждений нет.  

Ствол, почки, ветки – все части жизнеспособны. В зиму растения уходят в 

листве, то есть не успевают за вегетативный период подготовиться к зиме и 

скинуть листья (рис. 4.10). 

Предварительно данный сорт берёзы повислой по оценке перспективно-

сти можно отнести к менее перспективным, с результатом оценки 65 баллов 

(табл. 4.2). Основная причина в том, что растение не размножается. Считаем, 

что этот сорт берёзы стоит индуцировать в условия г. Екатеринбурга. Необыч-

ный цвет листвы на фоне уральской берёзы повислой будет выгодно выделять 

эту красавицу в летний сезон. Сорт можно использовать в лесопарках для озе-

ленения с целью создания рекреационной привлекательности мест отдыха го-

рожан.  Вопрос размножения данной декоративной формы мы рекомендуем в  
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Рис. 4.10 - Ветки берёзы повислой "Purpurea" в декабре 
 

будущем адресовать научным отделам, лабораториям по микроклональному 

размножению. 

По декоративности берёза повислая "Purpurea" (прил. 1: табл. 1.8, рис. 

1.8) отнесена к группе «среднедекоративные» (прил. 3), набрав 385 баллов 

(прил. 2). 

 

Береза повислая сорт "Crispa" ("Далекарлика") (Betula pendula 'Crispa') 

 

Красивое дерево с довольно узкой, изящно - сквозистой плакучей кро-

ной, максимальной высотой до 10 - 15 метров. Этот сорт березы был найден в 

Швеции, в 1767 г. Листья яркие, светло – зеленого цвета, имеют сильно изре-

занную форму, с неровными краями и острыми зубцами, что придаёт экзотич-

ности и выделяет сорт из берёз-эндемиков Урала. Сережки пониклые, длин-

ные. 

Шесть экземпляров высажены осенью 2019 года на территории ЖК «Ма-

каровский» в г. Екатеринбурге. Берёза сорта "Crispa" действительно эффектна 

и необычно  смотрится в ландшафте  (рис. 4.11). Первые годы  после посадки  
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Рис. 4.11 - Береза повислая сорт "Crispa" ("Далекарлика") июнь 2023 года 

(год посадки 2019) 
 

она наращивает корневую систему, именно с этим связана потеря однолетних 

побегов первые несколько зим. Количество баллов по оценке показателей жиз-

неспособности составило 82 балла (табл. 4.2). Данное растение рекомендуется 

для дальнейшего наблюдения и относится к группе перспективных. 

Береза повислая "Crispa" ("Далекарлика") по результатам оценки деко-

ративности (прил. 1: табл. 1.9, рис. 1.9) отнесена к группе «высокодекоратив-

ные» (прил. 3), набрав 561 балл (прил. 2). 

В результате многолетних наблюдений и анализа оценок жизнеспособ-

ности берёза повислая сорта "Youngii" и береза повислая сорта "Crispa" ("Да-

лекарлика") относятся к перспективным интродуцентам. Берёзу повислую 

сорта "Purpurea" рекомендуем к введению в коллекции ботанических садов, 

как и сорт "Youngii" и сорт "Crispa" ("Далекарлика"), для дальнейшей интро-

дукции и решения вопросов производства. 
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Таблица 4.2 – Оценка перспективности сортов вида берёза повислая (Betula pendula Roth.) 

Сорт Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 

степень 
ежегод-
ного вы-
зревания 
побегов 

зимостой-
кость 

сохране-
ние габи-

туса 

побего-
образо-
ватель-
ная спо-

соб-
ность 

при-
рост 

расте-
ний в 

высоту 

способ-
ность к ге-
нератив-

ному разви-
тию 

возмож-
ные спо-
собы раз-
множе-
ния в 

культуре 

интеграль-
ная оценка 
успешно-
сти интро-

дукции 

Сорт "Youngii"  
Betula pendula "Youngii" 

20 24 10 3 5 25 5 92 

Сорт "Purpurea"  
Betula pendula «Purpurea»  

20 25 10 3 5 1 1 65 

Сорт "Crispa" ("Далекарлика")   
Betula pendula 'Crispa' 

15 24 10 3 3 25 2 82 
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4.3 Описание и перспективность видов и сортов рода Клен (Acer L.) 

 

 Семейство Кленовые насчитывает около 150 видов. Это очень декора-

тивное растение: красивые рисунки и различные формы листьев, яркая осен-

няя окраска, интересные плоды и соцветия, оригинальная кора и окраска по-

бегов дает возможность широкого применения этих растений в ландшафтном 

дизайне. 

В озеленении города Екатеринбурга используется очень ограниченное 

количество видов и сортов клёнов. Декоративность клёна остролистного в 

крупном резном листе, а клёна приречного - в цвете крылаток и осеннем 

окрасе. При этом клён остролистный видовой на Среднем Урале можно встре-

тить, в большинстве случаев, в виде многоствольного дерева, так как низкие 

температуры и поздневесенние заморозки повреждают верхушечные почки 

(Дорофеева, 2011). Однако, при правильно подобранном месте для высадки, 

защищённом от ветров, клен радует своим видом (Мартынов, 2017). 

Зарубежные селекционеры производят множество различных сортов 

клёна остролистного с шаровидной формой, ярким окрасом листа, нами про-

ведены наблюдения за ввезёнными растениями и сделана оценка перспектив-

ности интродукции сортов клёна остролистного, клёна сахаристого в условиях 

г. Екатеринбурга. Сорта анализируемых кленов представляют: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Сапиндоцветные - Sapindales 

Семейство Кленовые – Aceraceae Juss. 

Род Клён – Acer L. 

 

Клен остролистный "Globosum" (Acer platanoides 'Globosum') 

 

Сорт клен остролистный "Globosum" (Acer platanoides 'Globosum') отно- 
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сится к виду клён остролистный (Acer platanoides L.). Небольшое дерево с 

плотной шаровидной кроной, сохраняющей свою форму без постоянной об-

резки, которая с возрастом становится немного сплюснутой. Листья имеют ло-

пастную форму, с дугообразными разрезами по краям, насыщенно зеленого 

цвета, особенно эффектны осенью, так как приобретают интенсивно-желтый 

окрас, часто с красноватым оттенком. Дерево эффектно цветет весной до рас-

пускания листвы желтовато-зелеными, душистыми щитковидными соцвети-

ями. 

В г. Екатеринбурге данный клен с завидной регулярностью появляется 

вдоль современных ЖК и исчезает в первую же, даже «мягкую», зиму. Наблю-

дения проводились за экземплярами на перекрестке ул. Московская и ул. 

Циолковского, на частных участках ЖК «Рассоха», на частном участке по 

Московскому тракту, 15 км (рис. 4.12) 
 

 

Рис. 4.12 - Клён остролистный "Globosum", посадка в 2019 г. 



75 
 

 
 

На основании наблюдений выполнена оценка жизнеспособности расте-

ния. Клён остролистный "Globosum" оценен на 57 баллов (табл. 4.3), что отно-

сит его к группе IV – малоперспективные. Бесспорно, форма шара очень вос-

требована при формировании аллей вдоль пешеходных зон, но по нашим 

наблюдениям не стоит рассматривать этот сорт для городского озеленения. 

Следует выбирать морозоустойчивые экземпляры и рекомендовать в произ-

водство (признак передаётся только прививкой) для озеленения мест, где воз-

можно пристальное внимание к растениям (частные сады, парки) и есть готов-

ность к дополнительным агротехническим действиям. 

При оценке декоративности в условиях г. Екатеринбурга клён остро-

листный "Globosum" (прил. 1: табл. 1.10, рис. 1.10) отнесён к группе «малоде-

коративные» (прил. 3), набрав 249 баллов (прил. 2). 

 

Клен остролистный "Deborah" (Acer platanoides 'Deborah')  

 

Сорт клена остролистного "Deborah" (Acer platanoides 'Deborah') отно-

сится к виду клён остролистный (Acer platanoides L.). Дерево высотой 15–20 м 

с правильной округлопирамидальной плотной кроной широкой формы. Моло-

дые листья ярко-красные, летом меняют окраску на тёмно-зелёную с синевой, 

осенью - жёлто-оранжевые. Кора темно-серая с небольшими морщинками. 

Цветет одновременно с распусканием листьев, цветки зеленовато-желтого 

цвета, собраны в щитковидные соцветия. 

Весной 2022 года были завезены крупномерные экземпляры из немец-

кого питомника «Лорберг» и высажены в ЖК «Парк Столиц» профессиональ-

ными садовниками, на зиму штамб был защищён бинтами из мешковины. 

Весной 2023 года после зимы ожили два клёна из одиннадцати, при этом 

у одного было малое облиствение, обмерзшие ветви и почки, у второго повре-

ждён ствол (морозобоина). Внешний вид клёна остролистного "Deborah" при- 

веден на рисунке 4.13. 
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Рис. 4.13 - Клён остролистный "Deborah" лето, осень 2023 года.  
ЖК «Парк столиц», г. Екатеринбург 

 

По сумме 66 баллов клён сорта "Deborah" отнесён к классу III – менее 

перспективные (табл. 4.3). Можно отобрать зимостойкие экземпляры, далее 

работать с ними, но надо признать, что это будет сложная работа, которая не 

гарантирует успешного результата, лишь малое количество от отобранных эк-

земпляров будет пригодно для производства, однако сорт будет интересен для 

пополнения коллекций ботанических и частных садов. 

По оценке декоративности клён остролистный "Deborah" (прил. 1: табл. 

1.11, рис. 1.11) отнесён к «малодекоративным» растениям в условиях Среднего 

Урала (прил. 3), набрав в сумме 244 балла по декоративным признакам в тече-

ние года (прил. 2). 
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Клен остролистный "Royal Red" (Acer platanoides 'Royal Red') 

 

Сорт клен остролистный "Royal Red" (Acer platanoides 'Royal Red') отно-

сится к виду клён остролистный (Acer platanoides L.). Дерево высотой 10-12 м 

с широкопирамидальной округлой рыхловатой кроной и выделяющимся ство-

лом. Кора темно-серая с мелкими морщинками. Листья крупные, лопастные, 

при распускании ярко-красные, летом пурпурные, блестящие, осенью - 

красно-оранжевые или желтые. Цветет в мае одновременно с распусканием 

листьев желтыми цветками и соцветиями. 

Нами были предприняты несколько попыток использования этого сорта 

клёна на разных участках, но, к сожалению, все постепенно гибли (обхвата 

более 20 см) или вымерзали в первую же зиму (обхвата 8-10 см). Клёны "Royal 

Red" из немецкого питомника «Лорберг» были завезен зимой 2009 года, выса-

жены на территории частного домовладения в п. Зуброво, в защищённом от 

ветров лесном участке, уже в первую зиму обмерзли даже скелетные ветви. 

Летом отрастали, однако обмерзали далее каждую зиму и вновь отрастали. В 

результате, за 5 лет клен погиб. 

В парке мкр. Солнечный все клёны сорта "Royal Red" обмёрзли, пошла 

поросль ниже прививки. 

Весной 2021 года был высажен более молодой экземпляр из Польши, се-

зон прожил, после зимы не проснулся, погиб (рис. 4.14). 

Оценка перспективности составила 33 балла (табл.4.3), клен "Royal Red" 

относится к неперспективным, к V классу и не рекомендуется к введению в 

культуры. 

Оценка декоративности клёна остролистного "Royal Red" (прил. 1: табл. 

1.12, рис. 1.12) по сумме баллов составила 253 балла (прил. 2), отнеся его к 

«малодекоративным» растениям (прил. 3). 
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Рис. 4.14 - Клён остролистный "Royal Red", июнь 2022 г. 

 

Клен остролистный "Drummondii" (Acer platanoides 'Drummondii') 

 

Сорт клен остролистный "Drummondii" (Acer platanoides 'Drummondii') 

относится к виду клён остролистный (Acer platanoides L.). Дерево высотой до 

10–12 м с широкопирамидальной кроной, которая с возрастом приобретает 

округлую форму. Молодые ветви красновато-серого цвета, гладкие.  Ствол по-

крыт темной, почти черной корой с многочисленными неглубокими трещи-

нами. Листья крупные пятилопастные, с широкой неровной кремово-белой 

каймой по краям, при распускании имеют розовый оттенком. Середина листо-

вой пластинки ярко-зеленого цвета, осенью листья слегка желтеют.  

В г. Екатеринбурге наблюдаем за растениями данного сорта на частном 

участке п. Рассоха. В закрытом от ветров месте был высажен один экземпляр 

из питомника Польши весной 2017 г. Зимует хорошо, морозобоин нет, рост 

медленный.  На углу ул. Николая  Никонова и ул. Челюскинцев  высажены 2  
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экземпляра из питомника Германии обхватом более 30 см летом 2022 года. 

Стволы всегда защищены, зафиксированы небольшие повреждения веточек 

после зимы, цветения не было. Наблюдение продолжаем.  

В сумме растение набрало 71 балл (табл. 4.3), относится к менее перс- 

пективным по причине того, что необходимо время для изучения возможности 

генеративного развития. В настоящее время растение скудно цветёт и нет воз-

можности собрать семена и оценить их всхожесть. Данный сорт клена можно 

наблюдать (рис. 4.15) и закладывать экземпляры для дальнейшей интродук-

ции. У данного сорта есть еще одна особенность, он может перерождаться в 

видовой клён остролистный, если прививка будет сделана высоко. 
 

 

Рис. 4.15 - Клён остролистный "Drummondii", посадка 2022 год, ул. Челюс-
кинцев/ул. Н. Никонова, февраль 2024 г. 

 

Клён остролистный "Drummondii" при оценке декоративности в усло-

виях Среднего Урала (прил. 1: табл. 1.13, рис. 1.13) отнесён к «среднедекора-

тивным» (прил. 3), набрав 393 балла (прил. 2). 
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Клен сахаристый (серебристый) (Acer saccharinum L.) 

 

Клен сахаристый (серебристый) (Acer saccharinum (Acer dasycarpum си- 

ноним) относится к виду клён серебристый (Acer saccharinum L.). Растёт в низ-

менностях и на затопляемых участках вблизи рек и озёр на востоке Северной 

Америки, в высоту достигает 40 м. Крона раскидистая, широкоцилиндриче-

ской формы, с свисающими ветвями. Кора светло-серая, сначала гладкая, с 

возрастом растрескивается и отслаивается.  Побеги красновато-коричневые, 

ломкие. Листья на длинных черешках, ярко-зеленые глубоко разрезаны на 5 

лопастей с крупными зубцами и серебристой изнанкой. Осенняя окраска жел-

тая или оранжевая с пурпурно-красноватым оттенком. Цветет в мае, до рас-

пускания листьев, цветки мелкие, раздельнополые, зеленовато-жёлтые. 

Клён сахаристый серебристый произрастает около ДК «Железнодорож-

ников» (перекрёсток улиц Челюскинцев/Свердлова), экземпляры достаточно 

крупные, один высажен около 10 лет назад коллегами из питомника Саввате-

евых (рис. 4.16). На самом молодом экземпляре видны следы обмерзания по-

бегов и веток. Он высажен в менее укрытом от ветра месте, чем взрослые эк-

земпляры. 

Клён сахаристый серебристый относим к перспективным растениям (II 

класс) с суммой баллов по оценке в 88 (табл. 4.3). Рекомендуем для дальней-

шего этапа интродукции.  

Клён сахаристый серебристый при оценке декоративности (прил. 1: 

табл. 1.14, рис. 1.14) набрал 374 балла (прил. 2) и был отнесён к «среднедеко-

ративным» растениям (прил. 3). 

Перспективным растением является клен сахаристый (Acer saccharinum 

L.), его рекомендуем к введению в коллекции ботанических садов при реше-

нии вопроса агротехники выращивания. 
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Рис. 4.16 - Клён сахаристый серебристый.  
ДК Железнодорожников. Март 2024 г. 

 

Из сортов клёна остролистного к менее перспективным отнесён клён 

остролистный "Drummondii" (Acer platanoides 'Drummondii') и клен остролист-

ный "Deborah" (Acer platanoides 'Deborah'). Растения с ярко-выраженными де-

кративными качествами листвы, рекомендуем к введению в коллекции, пере-

ходу к следующему этапу интродукции. Возможно, при правильном проекти-

ровании агротехники выращивания, растения смогут успешно произрастать в 

частных садах и стать изюминкой в частных парках. 

Важным результатом наблюдения является отнесение клена остролист-

ного "Globosum" (Acer platanoides 'Globosum') к малоперспективным расте-

ниям. Выявлено его частое использование в озеленении ради получения эф-

фекта «шара», которое не оправдано в условиях г. Екатеринбурга. 

Многочисленные попытки ввоза клена остролистного "Royal Red" (Acer 

platanoides 'Royal Red') были неудачными с 2008 года, отнесение данного сорта 

к неперспективным поможет сэкономить время и средства. Данный сорт клёна 

остролистного не рекомендуется к дальнейшему этапу интродукции. 
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Таблица 4.3 – Оценка перспективности лиственных древесных интродуцентов рода Клен (Acer L.) 

Виды, сорта Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 

степень 
ежегод-
ного вы-
зревания 
побегов 

зимо-
стой-
кость 

сохране-
ние га-
битуса 

побегооб-
разова-
тельная 
способ-
ность 

прирост 
растений 
в высоту 

способность 
к генератив-
ному разви-

тию 

возможные 
способы раз-
множения в 

культуре 

интегральная 
оценка 

успешности 
интродукции 

Клен остролистный "Globosum" 
Acer platanoides 'Globosum' 

15 10 1 3 1 25 2 57 

Клен остролистный "Deborah"  
Acer platanoides 'Deborah' 

15 10 10 3 1 25 2 66 

Клен остролистный "Royal Red"  
Acer platanoides 'Royal Red' 

15 10 1 3 1 1 2 33 

Клен остролистный "Drum-
mondii" 
Acer platanoides 'Drummondii' 

15 20 10 3 1 20 2 71 

Клен сахаристый (серебристый)  
Acer saccharinum L. 

15 20 10 3 5 25 10 88 

82 
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4.4.  Оценка перспективности видов и сортов рода Яблоня (Malus Mill.) 

 

Яблони занимают особую роль в озеленении г. Екатеринбурга. Преиму-

щественно это яблони ягодная, сибирская и Недзвецкого, с белым и розовым 

цветением соответственно. Отличная зимостойкость, отклики на формовоч-

ную обрезку, засухо и пылеустойчивость делают виды рода Яблони весьма 

перспективными. Иностранные коллеги, посетившие наш город в мае, навсе-

гда запоминают его цветущим и утопающим в цвете яблонь, эти красоты впе-

чатляют.  

Европейские селекционеры трудились над сортами яблони ягодной, мы 

в свою очередь провели наблюдения в условиях г. Екатеринбурга. Виды и 

сорта рода Яблоня (Malus Mill.) представляют: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Розоцветные - Rosales 

Семейство Розоцветные – Rosaceae Adans. 

Род Яблоня – Malus Mill. 

 

Яблоня "Royal Beauty" (Malus 'Royal Beauty') 

 

Яблоня "Royal Beauty" (Malus 'Royal Beauty') создан на основе вида яб-

лони ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.). Это декоративная яблоня с плакучей 

кроной, высотой до 3 - 5 м, ширина кроны 1 - 2 м. Побеги дерева свисают до 

земли. Листья зелено-пурпурного цвета, при распускании обычно бронзово-

красные, осенью становятся оранжево-коричневыми (рис. 4.17). Цветет 

обильно густыми темно - розовыми цветками. Бутоны пурпурно-красные. 

Плоды темно-красные, мелкие. 

Нами были завезены 5 (пять) крупномерных экземпляров из Германии. 

После первой зимы появились глубокие морозобоины, наблюдались обмерза- 
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Рис. 4.17 - Яблоня "Royal Beauty". Весна 2019 г. 
 

ния веток, в последствии яблони нами были утилизированы, так как надежды 

на восстановление не было.  

Итоговая сумма баллов составляет 61 (табл. 4.4), что относит данный 

сорт яблони к менее перспективным, не рекомендуем данную яблоню к озеле-

нению в городе.  

Яблоня сорта "Royal Beauty" при оценке декоративности (прил. 1: табл. 

1.15, рис. 1.15) набрала 313 баллов (прил. 2) и была отнесена к группе «мало-

декоративные» (прил. 3). 

 

Яблоня "Mokum" (Malus 'Mokum') 

 

Яблоня сорта "Mokum" (Malus 'Mokum') относится к  виду яблоня ягод-

ная (Malus baccata (L.) Borkh.). Стройное компактное растение, высотой 5 – 8 

м с округлой кроной (рис. 4.18). Листья весной бронзово - пурпурные, летом 

становятся красновато-зелеными с красными черешками и жилками, осенью 

приобретают оранжево-красные оттенки. Кора ствола имеет розовый цвет. 
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Цветет насыщенно-розовыми крупными цветками. Плоды красные, довольно 

крупные, до 1,5 - 2 см в диаметре.  

 

Рис. 4.18 - Яблоня "Mokum", фото август 2022 г,  
ЖК Современник, г. Екатеринбург 

 

Нами были привезены экземпляры из питомника «Ярус», Липецкая об-

ласть, где на доращивании из Европейских питомников находился данный 

сорт. Это одна из немногих яблонь, которая прекрасно перенесла зимы на поле 

в прикопе (была завезена осенью 2020 года). Зиму 2021-2022 гг. перенесла в 

прикопе в садовом центре Сысертского района, позже оставшиеся после про-

даж экземпляры были высажены в ЖК «Современник", где требовалось де-

рево, которое в будущем будет невысоким, с компактной кроной. 

По сумме баллов в 89 (табл. 4.4) данный сорт яблони относим к перспек-

тивным. Красивое, компактное древесное растение. Яблоню сорта "Mokum" 
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можно включать в коллекции, высаживать маточники и рекомендовать к про-

изводству в питомниках Среднего Урала. 

Оценка декоративности яблони "Mokum" (прил. 1: табл. 1.16, рис. 1.16) 

показала, что вид набирает 434 балла (прил. 2) и относится к группе «средне-

декоративные» (прил. 3). 

 

Яблоня "Royalty" (Malus 'Royalty') 

 

Яблоня сорт "Royalty" (Malus 'Royalty') относится к виду яблоня ягодная 

(Malus baccata (L.) Borkh.). Это дерево высотой до 4–6 м с компактной кроной, 

которая с возрастом приобретает широкоовальную, раскидистую форму. Ли-

стья овальные с острозазубренным краем, блестящие. При распускании имеют 

пурпурно-красный оттенок, летом зеленовато-красные с блеском, осенью ко-

ричневато-красные или оранжевые. Цветки крупные, простой формы, пурпур-

ного или рубиново-красного цвета. Плоды мелкие, продолговатые, на длин-

ных плодоножках, тёмно-красные или пурпурные, с сизым восковым налётом. 

Сорт зарекомендовал себя за годы его привоза из зарубежных питомни-

ков, как очень устойчивый и надежный. В 2009 году посадочный материал 

привозили из Германии, а в период с 2010 по 2023 гг. ежегодно из Германии 

привозили кустовую форму, из Польши привозили на штамбе. 

По сумме баллов яблоня сорта "Royalty" относится к перспективным, 

набрав 90 баллов (табл. 4.4). Это очень эффектное растение при верном ис-

пользовании по цвету с другими растениями, листья всегда разных оттенков 

красного (рис. 4.19). 

Важно отметить, что порой можно наблюдать в озеленении яблоню 

"Royalty" с отличной кроной, но с повреждённым стволом. Причина кроется в 

том, что прививка сделана на неизвестный сорт и высоко, то есть ствол не яв-

ляется сортом яблони "Royalty", а подвой мог быть неморозоустойчив, то есть  

на подходящим для регионов с низкими температурами. 
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Рис. 4.19 - Яблоня "Royalty", 2023 г. 

 

К сожалению, можно точно говорить, что уже более пятнадцати лет это 

растение только привозное, никто на Среднем Урале не производит окулиров-

кой данный сорт яблони. Нами рекомендуется ввести сорт в коллекции бота-

нических садов и в производство на питомниках. 

Яблоня "Royalty" при оценке декоративности в условиях Среднего 

Урала (прил. 1: табл. 1.17, рис. 1.17) отнесена к «высокодекоративным» (прил. 

3), набрала 531 балл (прил. 2). 

 

Яблоня "Scarlet" (сорт Зибольда) (Malus toringo 'Scarlet') 

 

Яблоня "Scarlet" (сорт Зибольда) (Malus toringo 'Scarlet') создан на ос-

нове вида яблони торингоидес (Malus toringoides Hughes). Данная яблоня ро-

дом из Восточной Азии. Это дерево высотой до 8-10 м. Декоративна своей гу-

столиственной кроной округло-пирамидальной формы и коротким стволом. 

Ветви широко распростерты, с повисающими боковыми побегами, красно-ко-

ричневого цвета. Листья яйцевидные с заостренной вершиной и закругленным 

клиновидным основанием, ярко-зеленые, приобретающие желтую или желто-
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оранжевую осеннюю окраску. Бутоны розовые, цветёт обильно, крупными, бе-

лыми цветками, с приятным ароматом. Плоды декоративные, мелкие шаровид-

ные, до 1 см в диаметре, желто-коричневого или красно-оранжевого цвета, 

долго остаются на дереве. 

Нами проведены наблюдения за яблоней, привезённой коллегами из пи-

томника Савватеевых, и высаженных около ЖК «Мечта» в 2017 году (рис. 

4.20). После первой зимы погибло 5 штук из 10 штук, с тех пор ежегодно 

наблюдается повреждения тканей оставшихся в живых экземпляров.  
 

 

Рис. 4.20 - Яблоня "Scarlet" (сорт Зибольда), май 2024 г.,  
перекрёсток Куйбышева/Шейнкмана. 

 

Яблоня "Scarlet" (сорт Зибольда) относится к III классу, набрав 66 бал-

лов, менее перспективные (табл. 4.4). Не рекомендуем данный сорт яблони. 

Яблоня "Scarlet" (сорт Зибольда) при оценке декоративности (прил. 1: 

табл. 1.18, рис. 1.18) в условиях Среднего Урала отнесена к «малодекоратив- 
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ным» (прил. 3) с оценкой в 300 баллов (прил. 2).  

 

Яблоня "Ола"(Malus 'Ola') 

 

Сорт яблони "Ola" (Malus 'Ola') создан на базе вида яблони ягодной 

(Malus baccata (L.) Borkh.). Дерево до 5 м высотой с ажурной округлой кроной, 

которая с возрастом становится приплюснутой. Листья блестящие, бронзово-

зелёные, при распускании багряные или красновато-бронзовые, осенью - оран-

жево-желтые, красноватые или коричневые. Цветки большие, насыщенно-ро-

зовые. Плоды багряно-красные, съедобные, округлые, диаметром около 3 см, 

долго остаются на дереве. 

В г. Екатеринбург высажены аллей вдоль ЖК «Макаровский» со сто-

роны набережной. Первый год стволы защищали, так как достаточно ветрено, 

но яблоня прекрасно зимовала, ветви вызревают к зиме, уже три зимы расте-

ние не защищают. Все яблони живы, повреждений не выявлено у 100 % расте-

ний (рис. 4.21). 
 

 

Рис. 4.21 - Яблоня "Ola", г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, д. 5 
 

По оценке показателей жизнедеятельности сумма составила 90 баллов 

(табл. 4.4). Растение относится к перспективным. Яблоня "Ola" (Malus 'Ola') 
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рекомендуется к пополнению коллекций ботанических садов, а также для 

устройства маточников в питомниках Среднего Урала и производства для озе-

ленения городов. 

Яблоня "Ola" (Malus 'Ola') при оценке декоративности (прил. 1, табл. 

1.19, рис. 1.19) отнесена к «среднедекоративным» растениям при оценке деко-

ративности в условиях Среднего Урала (прил. 3), набрав 494 балла (прил. 2).  

 

Яблоня "Rudolph" (Malus 'Rudolph') 

 

Сорт Яблоня "Rudolph" (Malus  'Rudolph') создан на основе вида яблони 

ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.). Это многоствольный кустарник, высотой 

и шириной 4–6 м с вертикально растущей кроной и отклоненными побегами, 

которые с возрастом становятся плакучими. Листья 3–5-лопастные, тёмно-зе-

лёные, при распускании бронзовые, летом с красноватым оттенком, осенью 

желтеют. Бутоны розовые, цветки до 4,5 см в диаметре, тёмно-красные, обрат- 

ная сторона лепестков темнее. Плоды обильные, желто-оранжевые с 

красном бочком, шаровидные, долго сохраняются на ветвях. 

Семь экземпляров данной яблони было высажено в 2012 году в окрест-

ностях г. Екатеринбурга, на участке в п. Курганово, в крупном виде (3 группа 

саженцев согласно стандарта параметров деревьев ГОСТ 28055-89), обхвата 

14/16 см из центральной России (поставщик питомник Савватеевых), а так же 

у ДК «Железнодорожников», перекрёсток улиц Челюскинцев/Свердлова. Де-

ревья хорошо зимуют, цветут и плодоносят по сей день (рис. 4.22). 

Яблоня "Rudolph" относится к перспективным сортам, сумма баллов со-

ставила 90 (табл. 4.4), рекомендуется для дальнейшей работы с ней по введе-

нию в озеленение в городах Среднего Урала. 

При оценке декоративности в условиях Среднего Урала, яблоня 

"Rudolph" (прил. 1: табл. 1.20, рис. 1.20) набрала 492 баллов (прил. 2), отнесена 

к группе «среднедекоративных» (прил. 3). 
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Рис. 4.22 - Яблоня "Rudolph", ДК «Железнодородников»,  
перекрёсток улиц Челюскинцев/Свердлова 

 

Яблоня "Director Moerland" (Malus 'Director Moerland') 

 

Сорт яблони "Director Moerland" (Malus 'Director Moerland') создан так 

же на основе вида яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.). Яблони с ажур-

ной, раскидистой кроной высотой до 2-3 м. Листовые пластины глянцевые, 

яйцевидной формы с резной листвой, с острой верхушкой и округлым основа-

нием. Молодые листья имеют интересный бордовый оттенок, летом стано-

вятся бронзово-зелеными. Особенно декоративна своим цветением: бутоны с 

тонким ароматом распускаются постепенно, в разных местах, цветки темно-

бордовые, немного с фиолетовым оттенком, при полном распускании посте-

пенно становятся розовыми (рис. 4.23). Плоды красные, до 3 см в диаметре, на 

дереве остаются до заморозков.  

Нами были завезены 15 шт. саженцев в середине октября 2020 г. с пи-

томника «Ярус». Зиму провели в прикопе на питомнике (ост. Янтарный ключ), 

после зимы в живых осталось 10 шт., из которых 5 было сильно повреждено 

морозами, 5 шт. с небольшими повреждениями провели в садовом центре в 

районе Сысерти лето и вторую зиму, где полностью вымерзли.  
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Рис. 4.23 – Яблони "Director Moerland", август 2020 года. 
 

По результатам наблюдений (табл. 4.4) данный сорт яблони относим к 

неперспективным (37 баллов). 

Оценка декоративности сорта яблони "Director Moerland" в условиях г. 

Екатеринбурга (прил. 1: табл. 1.21, рис. 1.21) в сумме составила 292 балла 

(прил. 2), отнеся данный сорт к «малодекоративным» растениям (прил. 3). 

 

Яблоня "Ред Обелиск" (Malus 'Red Obelisk') 

 

Сорт яблони "Red Obelisk" (Malus "Red Obelisk") создан на основе вида 

яблони ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.). Данный сорт заявлен как невысо-

кий, колоновидный, в зимний период с красноватой корой (рис. 4.24), весной 

длительное цветение розовым цветом, для сорта характерна смена цвета 

листвы от пурпурного до зелёного в течение сезона.  
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Рис. 4.24 - Сорт яблони "Red Obelisk" в цвету. 
 

Сорт был высажен коллегами в парке вдоль улицы Челюскинцев перед 

управлением дороги в 2018 году в количестве более 80 экземпляров. На дан-

ный момент все характеристики по декоративности сорта совпадают, при этом 

наблюдаем отличную зимостойкость растения.  

Яблоня сорта "Red Obelisk" отнесена нами к перспективным растениям, 

сумма баллов 85. Рекомендуем вводить в коллекции и в производство. 

Яблоня сорта "Red Obelisk" при оценке декоративности в условиях г. 

Екатеринбурга (прил. 1: табл. 1.22, рис. 1.22) набрала 502 балла (прил. 2) и 

отнесена к «высокодекоративным» растениям (прил. 3). 

По итогам рассмотрения восьми сортов яблонь (табл. 4.4) нами выделены 

пять сортов, рекомендуемых к дальнейшему этапу интродукции: яблоня 

"Royalty" (Malus 'Royalty') - 90 баллов, Яблоня "Ola" (Malus "Ola") - 90 баллов, 

яблоня "Rudolph" (Malus 'Rudolph' ) - 90 баллов, яблоня "Mokum" (Malus 

'Mokum') - 89 баллов, яблоня "Red Obelisk" (Malus 'Red Obelisk') -85 баллов.  

К менее перспективным отнесена яблоня "Royal Beauty" (Malus 'Royal 

Beauty') и к неперспективным яблоня "Director Moerland" (Malus 'Director 

Moerland'). 
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Таблица 4.4 – Оценка перспективности лиственных древесных интродуцентов рода Яблоня (Malus Mill.)

Вид, сорт Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 

степень 
ежегод-
ного вы-
зревания 
побегов 

зимо-
стой-
кость 

сохране-
ние га-
битуса 

побегооб-
разова-
тельная 
способ-
ность 

прирост 
расте-
ний в 

высоту 

способность 
растений к ге-
неративному 

развитию 

возможные 
способы раз-
множения в 

культуре 

интегральная 
оценка успешно-
сти интродукции 

Яблоня "Royal Beauty"  
Malus 'Royal Beauty' 

15 10 5 3 1 25 2 61 

Яблоня "Mokum"  
Malus 'Mokum' 

20 24 10 3 5 25 2 89 

Яблоня "Royalty" 
Malus 'Royalty' 

20 25 10 3 5 25 2 90 

Яблоня "Scarlet"  
(сорт Зибольда)  
Malus toringo 'Scarlet' 

15 10 10 3 1 25 2 66 

Яблоня "Ola" 
Malus 'Ola' 

20 25 10 3 5 25 2 90 

Яблоня "Rudolph"  
Malus 'Rudolph' 

20 25 10 3 5 25 2 90 

Яблоня "Director Moerland" 
Malus 'Director Moerland' 

15 10 5 3 1 1 2 37 

Яблоня "Red Obelisk" 
Malus 'Red Obelisk' 

20 20 10 3 5 25 2 85 

94 
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4.5. Перспективность видов и сортов рода Дерен (Cornus L.) 

 

Виды и сорта рода Дерен (Cornus L.) активно завозятся в г. Екатерин-

бург, поскольку по данным европейских источников они характеризуются вы-

сокой зимостойкостью. Кроме того, у растений очень яркий ствол в «межсезо-

нье», которое продолжается в г. Екатеринбурге около четырех месяцев, что 

позволяет ярко и эффектно украсить городской осенний ландшафт. В работе 

представлены виды и сорта дёренов, которые были массово завезены для г. 

Екатеринбурга по характеристикам зимостойкости в несколько новых жилых 

кварталов от застройщика «Брусники» и часть мы использовали на частных 

участках: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Кизилоцветные - Cornales 

Семейство Кизиловые (Деренные) – Cornaceae Dumort.  

Род Дёрен – Cornus L. 

 

Дерен белый "Aurea" (Cornus alba 'Aurea') 

 

Сорт дерен белый "Aurea" (Cornus alba 'Aurea') создан на основе вида 

дерена белого (Cornus alba L.). Дерен - популярный пестролистный кустарник, 

используюмый для создания эффектных композиций, формованных и нефор-

мованных живых изгородей, солитеров, опушек, контрастных групп, а также 

в качестве позднеосеннего и зимнего ландшафта за счет разноцветных ветвей 

у разных сортов. 

Дерен белый сорта "Aurea" - кустарник с раскидистой кроной до 1,5–2 м 

высотой. Имеет крупные широкоовальные матовые листья нежно - желтого 

цвета, шире, чем у остальных сортов. Молодые листья имеют коричневато-

бордовый окрас. Летом листья немного зеленеют и приобретают лимонно–
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желтый оттенок. На ярком солнце по краю листа может появится коричневая 

полоса. Этот сорт дерна цветет в первой половине лета кремово – белыми щит-

ковидными соцветиями. Возможно повторное цветение осенью, тогда на кусте 

одновременно будут голубовато-белые, шаровидные, ягодообразные плоды и 

цветки. Побеги прямостоячие красновато-бордовые, зимняя окраска побегов 

меняется на коричневато-красную. 

 Данный сорт кустарника высаживается на различных частных участках. 

Так, в 2022 году изгородь из кустарника высажена в г. Сысерти. В период с 

2023 по 2024 гг. солитерные кустарники дерена белого "Aurea" высаживались 

в п. Кашино и других. Растение прекрасно себя чувствует в окрестностях г. 

Екатеринбурга: цветёт, плодоносит, растёт.  

Дёрен белый сорта "Aurea" отнесём к классу II, с результатом оценки 90 

баллов, перспективное растение (табл. 4.5). Рекомендуем к введению в коллек-

ции в ботанических садах, маточниках питомников для дальнейшего выращи-

вания и использования в городском озеленении. 

Дёрен белый сорта "Aurea" при оценке декоративности в условиях г. 

Екатеринбурга (прил. 1: табл. 1.23, рис. 1.23) набрал 393 балла (прил. 2) и от-

несён к «среднедекоративным» растениям (прил. 3). 

 

Дерен отпрысковый "Flaviramea" (Cornus stolonifera 'Flaviramea') 

 

Сорт дерен отпрысковый "Flaviramea" (Cornus stolonifera 'Flaviramea') 

создан на базе вида дерена отпрыскового (Cornus stolonifera Michx.). 

Сорт зарегистрирован в 1900 г. в питомнике «Шпета» в Германии. Мо-

жет стать отличным дополнением к сортам со стеблями красных оттенков, по-

скольку обладает оливково-зелеными полегающими побегами, наиболее ярко 

выраженными именно в зимний период. Листья глянцевые, яйцевидной заост-

рённо-овальной формы, летом ярко - зеленые, осенью возможно изменение 

окраски до красного или оранжевого оттенков, но чаще до наступления моро- 
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зов сохраняют все же зеленый окрас. Дерен "Flaviramea" цветет с конца мая до  

осени, в августе созревают плоды белого цвета. 

Впервые данный сорт дерена массово стал использоваться в посадках 

ЖК девелопера «Брусника», саженцы завозились из Европы. Массивы выса-

живались в городе. В первые годы наблюдений растение вызывало разочаро-

вание, поскольку вымерзала вся его надземная часть. Однако растения не по-

гибали, и после нескольких благоприятных лет крепли, в целом, через шесть 

лет удалось создать в местах посадки живописный массив. Жёлтые побеги вес- 

ной и осенью выглядят очень эффектно, особенно, если сочетать их с масси-

вами других сортов дерена. 

По результатам наблюдений за данным сортом в ЖК «Каменный ручей», 

ул. Щербакова, 77 к.3 (рис. 4.25), сумма баллов по показателям жизнеспособ-

ности растений составила 70 баллов (табл. 4.5). Дерен отпрысковый 

"Flaviramea" относим к менее перспективным растениям. Рекомендуем для 

дальнейших наблюдений и введения в коллекции.  
 

 

Рис. 4.25 - Дерен отпрысковый "Flaviramea",  
ЖК «Каменный ручей», апрель 2024 г. 
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Дерен "Flaviramea" при оценке декоративности в условиях Среднего 

Урала (прил. 1: табл. 1.24, рис. 1.24) отнесён к «малодекоративным» (прил. 3), 

набрав 226 баллов (прил. 2). 

 

Дерен белый "Ivory Halo" (Cornus alba 'Ivory Halo' L.) 

 

Сорт дерен белый "Ivory Halo" (Cornus alba 'Ivory Halo') создан на основе 

вида дерена белого (Cornus alba L.). Этот сорт декоративен своей компактной 

плотной кроной с вишневыми вертикально расположенными побегами, кото-

рые имеют красивый и более насыщенный в зимний период цвет. Листья яр-

кие, зелёные, с белыми мазками и широкой неравномерной каймой. За счет 

этих особенностей может создать в композиции кустарников эффектное свет-

лое пятно. Осенью листья становятся красно-коричневого оттенка. Дерен цве-

тет желтоватыми, немногочисленными, мелкими цветками, собранными с 

щитковидные соцветия. Плоды шаровидные, ягодообразные, сначала белые, 

затем приобретают бледно-голубой цвет. 

Данный сорт очень хорошо себя зарекомендовал в посадках. Использу-

ется повсеместно в озеленении, намного более устойчив к заморозкам, высо-

кая побегообразовательная способность позволяет быстро восстанавливать де-

коративный вид после каких-то возможных повреждений. 

Сумма баллов по оценке показателей жизнеспособности растений соста-

вила 90 баллов (табл. 4.5), растение отнесено к перспективным. Рекомендуем 

вводить в коллекции, решать вопросы размножения в питомниках г. Екатерин-

бурга для городского и частного озеленения. 

Дёрен белый "Ivory Halo" при оценке декоративности (прил. 1: табл. 

1.25, рис. 1.25) отнесён к «среднедекоративным» (прил. 3), набрав 426 баллов 

(прил. 2). 
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Дерен белый "Кессельринги" (Cornus alba 'Kesselringii') 

 

Дерен белый "Kesselringii" (Cornus alba 'Kesselringii') создан на основе 

вида дерена белого (Cornus alba L.). Это энергично растущий кустарник с до-

статочно плотной кроной, образованной устремлёнными вверх длинными, 

прутьевидными темно-красными побегами (рис. 4.26). Листва имеет овальную 

форму, летом темно - зеленой окраски. Осенью листья становятся насыщенно-

красными и даже фиолетовыми. Дёрен цветет в первой половине лета мелкими 

бело-кремовыми цветками, собранными в выпуклые щитки, до 5 см диамет-

ром. Этот сорт дерна особенно эффектно выглядит поздней осенью, зимой и 

ранней весной, так как зимняя окраска коры молодых побегов становится пур-

пурно-чёрной. 

 

 

Рис. 4.26 – Дерен белый "Kesselringii", посадка 2018 г., фото март 2024 г. 
 

Согласно наблюдениям за посадками в ЖК «Каменный ручей» с 2018 г., 

сумма баллов по показателям жизнеспособности растений составила 70 баллов 

(табл. 4.5). Сорт дерен белый "Kesselringii" относится к классу III – менее пер-

спективные. Рекомендуется для пополнения коллекций ботанических садов.  
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Таблица 4.5 – Оценка перспективности лиственных древесных интродуцентов рода Дерен (Cornus L.)

Вид, сорт Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 

cтепень 
ежегод-
ного вы-
зревания 
побегов 

зимо-
стой-
кость 

cохра
нение 
габи-
туса 

побегооб-
разователь-
ная способ-

ность 

прирост 
в вы-
соту 

способность к 
генеративному 

развитию 

возможные 
способы 

размноже-
ния в куль-

туре 

интеграль-
ная оценка 
успешно-
сти интро-

дукции 

Дерен белый "Aurea" 
Cornus alba 'Aurea' 

20 25 10 3 5 25 2 90 

Дерен отпрысковый "Flaviramea" 
Cornus stolonifera 'Flaviramea' 

15 10 10 3 5 25 2 70 

Дерен белый "Ivory Halo" 
Cornus alba 'Ivory Halo' 

20 25 10 3 5 25 2 90 

Дерен белый "Kesselringii"  
Cornus alba 'Kesselringii' 

15 10 10 3 5 25 2 70 
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Очень эффектно смотрится в массивах с другими сортами деренов в 

межсезонье за счёт цвета ствола, стоит проводить дальнейшую работу по ин-

тродукции. 

Дерен белый "Kesselringii" при оценке декоративности в условиях Сред-

него Урала (прил. 1: табл. 1.26, рис. 1.26) отнесён к группе «малодекоратив-

ные» (прил. 3), набрав 318 баллов (прил. 2). 

По результатам исследований рекомендуем дерен белый "Aurea" (Cornus 

alba 'Aurea') и дерен белый "Ivory Halo" (Cornus alba 'Ivory Halo') к дальней-

шему этапу интродукции, введению в производство и использованию в озеле-

нении. Сорта дёрена отпрыскового "Flaviramea" (Cornus stolonifera 

'Flaviramea') и дёрена белого "Kesselringii" (Cornus alba 'Kesselringii') отне-

сены к менее перспективным растениям, что свидетельствует о преждевремен-

ном использовании этих сортов в массовых посадках.  Стоит провести осталь-

ные этапы интродукции, и уже из устойчивых таксонов устраивать маточники 

и налаживать производство растений для озеленения города Екатеринбурга и 

окрестностей. 

 

4.6. Перспективность бархата амурского (Phellodendron amurense Rupr.) 

 

Бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.) представляет: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Рутоцветные - Rutales 

Семейство Рутовые – Rutaceae Juss. 

Род Бархат – Phellodendron Rupr. 

Вид Бархат амурский - Phellodendron amurense Rupr. 

Дерево – долгожитель (живет до 200 лет), растёт в долинах рек, по скло-

нам сопок, в смешанных и кедрово-широколиственных лесах Дальнего Во-
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стока, Маньчжурии, Китая и Кореи. В высоту достигает 10 – 12 метров, с кра-

сивой, низко - посаженной шатровидной кроной. Декоративно своей бархати-

стой морщинистой пробковой корой светло-серого цвета, которая всегда тёп-

лая на ощупь, рельефная и очень эффектная. Листья имеют сложную ажурную 

форму, в молодости бархатисто-опушённые, при растирании издают специфи-

ческий смолисто-морковный запах. Весной листья светло-зеленые, распуска-

ются позже других лиственных пород, осенью становятся золотисто-жёлт 

Бархат амурский был высажен нами на объектах г. Екатеринбурга в 2022 

году в ЖК  «Современник» на ул. Блюхера в защищенном от ветров месте (с 

весенним поливом), в ЖК «РИО» на ул. А. Сахарова в Академическом районе 

с южной стороны фасада (без весеннего полива), после первой зимы на всех 

экземплярах произошло отмирание ветвей, которым более 1 года (рис. 4.27).  
 

 

Рис. 4.27 - Обмерзание побегов у бархата амурского, 

 ЖК «РИО» г. Екатеринбург, сентябрь 2023 г. 
 

При этом коллегами были высажены экземпляры во дворе жилого дома 

в мкр. Солнечный в 2021 году, где они защищены от ветров и хорошо пере-

несли две зимы (рис. 4.28).  
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Рис. 4.28 - Бархат амурский, мкр. Солнечный,  
г. Екатеринбург, сентябрь 2023 г 

 

По предварительной оценке интегральная оценка успешности интродук-

ции составила 69 баллов (табл. 4.6). Указанное позволяет отнести бархат амур-

ский к менее перспективным растениям, но требует обязательного дополни- 

тельного наблюдения, при этом коллегами из ботанического сада наблюдается 

одно дерево в коллекции сада возрастом 60 лет и 13 м в высоту, на нём отме-

чается плодоношение со всхожими семенами, в связи с чем можно сделать вы-

вод о перспективности закладки нескольких экземпляров на исследование из 

различных мест и отбора зимостойких видов для дальнейших этапов интро-

дукции, а так же пробовать размножение семенным материалом от достигшего 

соответствующего возраста дерева. 

При оценке декоративности (прил. 1: табл. 1.27, рис. 1.27) бархат амур-

ский был отнесён к «малодекоративным» растениям (прил. 3), набрав 277 бал-

лов (прил. 2). 
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4.7.  Перспективность сорта вяза шершавого "Camperdownii" (Ulmus 

glabra 'Camperdownii') 

 

Из всего многообразия видов и сортов рода вяз (Ulmus L.) нами проана-

лизирована перспективность одного сорта, представляющего: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Крапивоцветные - Urticales 

Семейство Ильмовые (Вязовые) – Ulmaceae Mirb. 

Род Вяз – Ulmus L. 

Вид вяз горный - Ulmus glabra Huds. 

Сорт вяз горный или шершавый "Camperdownii"- Ulmus glabra 

'Camperdownii' 

Небольшое дерево, высотой до 5 м, с широкой, необычной по форме 

кроной в виде купола. С возрастом становится очень широким с раски-

дистыми плакучими ветвями. Побеги зелено-серого цвета, опушенные, почки 

крупные округлые кофейно-коричневые. Листья у этого сорта вяза крупные, 

шероховатые, темно-зеленого цвета, осенью желтеют. Вяз цветет до распуска-

ния листьев фиолетовыми цветками. 

За пятью экземплярами вяза велось наблюдение в парке Зелёная роща с 

2018 г. Место посадки было защищено от ветров со всех сторон, растения да-

вали поросль снизу, по стволу были обнаружены морозобоины (особый уход 

отсутствовал).  В 2023 г.  растения были удалены из парка, так как декоратив-

ный вид без ухода был полностью потерян, осталась лишь поросль. 

По оценкам успешности интродукции растение отнесем к малоперспек-

тивным, оценив в 42 балла (табл. 4.6). Сорт может быть использован на участ-

ках, где будет обеспечиваться особый уход за растениями. Для городского озе-

ленения сорт использовать не рекомендуется, поскольку проще пробовать де-

лать прививку из плакучих морозостойких форм вяза, произрастающего в г. 
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Екатеринбурге и на Среднем Урале и получать такой же эффект, как от сорто-

вого привозного вяза сорта "Camperdownii".  

По результатам оценки декоративности в условиях Среднего Урала: вяз 

горный или шершавый "Camperdownii" (прил. 1: табл. 1.28, рис. 1.28) отнесён 

к «недекоративным» (прил. 2), набрав 152 балла (прил. 3). 

 

4.8. Перспективность ирги Ламарка (Amelanchier lamarckii (A. canadensis 

HORT.).) 

 

В процессе проведения исследований проанализирована перспектив-

ность ирги Ламарка или ирги канадской, представляющей: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Розоцветные - Rosales 

Семейство Розоцветные – Rosaceae Adans. 

Род Ирга – Amelanchier Medik. 

Вид ирга канадская (Ламарка) - Amelanchier canadensis HORT. × la-

marckii (L.) Medik. 

Ирга канадская Ламарка - хорошо известное растение, особенно эф-

фектно в весенний период: полностью покрывается белыми кистевидными 

цветками звездчатой формы, сменяющимися темно-пурпурными, съедобными 

плодами. Молодые кисти торчат свечками на ветках, затем повисают. Ветви 

восходят косо вверх и формируют массивную, широкую зонтичную крону, 

именно структура ветвей нравится дизайнерам, благодаря которой растение 

повсеместно появляется в проектах благоустройства.  Молодые побеги имеют 

красноватый оттенок. Листья удлиненные, при распускании приобретают 

красновато - медный цвет, затем становятся зелёными с сизой нижней сторо-

ной листа, осенью меняют окрас на тёмно-пурпурные тона (рис. 4.29). 
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Рис. 4.29 - Ирга канадская Ламарка г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 2023 г. 
 

Мода на иргу канадскую Ламарка дошла и до г. Екатеринбурга, где не 

все зимы проходят для растения без последствий. Нами проводились  наблю-

дения на частном участке вдоль дороги в КП «Палникс» (с 2015 г.) с уходом, 

на ещё одном участке КП «Палникс» в закрытой зоне с уходом (наблюдаем с 

весны 2022 г.), так же в ЖК «Макаровский» (с 2020 г.) с уходом,  и за одним 

экземпляром в парке мкр. Солнечный.  

Предварительная оценка в сумме баллов 64 балла (табл. 4.6) позволяет 

отнести растение к группе III - менее перспективные. Со временем данная 

оценка может измениться, когда растения войдут в возраст нормального пло-

доношения, немногочисленные плоды наблюдаемых экземпляров в августе 

отсутствуют на ветвях. В условиях г. Екатеринбурга растение угнетено. 

Рекомендуем поиск зимостойких экземпляров и дальнейшее исследова-

ние и наблюдение. Для городского озеленения растение интересно. 

Оценка декоративности ирги канадской Ламарки в условиях Среднего 

Урала (прил. 1: табл. 1.29, рис. 1.29) составила 246 баллов (прил. 2), отнеся 

растение к группе «малодекоративные» (прил. 3). 
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4.9. Перспективность сорта рябины обыкновенной "Fastigiata" (Sorbus 

aucuparia 'Fastigiata') 

 

Сорт рябина обыкновенная "Fastigiata" (Sorbus aucuparia 'Fastigiata') 

представляет: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Розоцветные - Rosales 

Семейство Розоцветные – Rosaceae Adans. 

Род Рябина – Sorbus L. 

Вид рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L. 

Декоративный сорт рябины, выведенный в Голландии в 1880 г. Строй-

ное дерево высотой 5–8 м, с довольно толстыми ветвями, декоративно своей 

колонновидной узкопирамидальной кроной, которая с возрастом становится 

овальной. Листья крупные, блестящие, сверху тёмно-зелёного цвета, снизу - 

более светлые. Осенью окрашиваются достаточно поздно в желто-оранжевые 

или красно-оранжевые оттенки. Цветет в мае – июне белыми, мелкими щитко-

видными соцветиями. Плоды ярко-красные, крупные, шаровидной формы, со-

браны в плотные кисти, имеют горько-кислый вкус. 

Первоначально наблюдали данный сорт рябины в КП «Палникс», где в 

ограниченном пространстве, в малых квадратах, росла эта рябина в виде 

«сильно облиственного столбика». Далее были завезены экземпляры из 

Польши (растение размножается прививкой, семенами ожидаем расщепление 

признака), не проданные растения прекрасно зимуют в прикопе, наблюдаем за 

этой рябиной на собственных объектах: фасад дома ЖК «Современник», ул. 

Блюхера (рис. 4.30).  
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Рис. 4.30 - Рябина обыкновенная "Fastigiata",  
посадка лето 2021 г., январь 2023 г. 

 

Рябина обыкновенная сорта "Fastigiata" относится к перспективным ви-

дам, набрав 90 баллов (табл. 4.6). Единственная особенность сорта, которую 

стоит отметить, это размножение только прививкой на рябину обыкновенную. 

Поэтому пока новые экземпляры будут привозится в г. Екатеринбург из вне.  

Спрос на неё будет расти по мере узнаваемости в среде ландшафтных специа-

листов, так как растение очень удобно для озеленения узких пространств, 

кровли подземных паркингов и стилобатов, поэтому необходимо вводить сорт 

в коллекции и в производство. 

Рябина обыкновенная "Fastigiata" при оценке декоративности (прил. 1: 

табл. 1.30, рис. 1.30) набрала 459 балл (прил. 2) и отнесено к «среднедекора-

тивным» (прил. 3). 
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4.10. Перспективность сорта черёмухи виргинской "Shubert" (Prunus vir-

giniana 'Shubert') 

 

Сорт черемухи виргинской "Shubert" (Prunus virginiana 'Shubert') в 

нашем исследовании представляет: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Розоцветные - Rosales 

Семейство Розоцветные – Rosaceae Adans. 

Род Черёмуха – Padus Mill. 

Вид черёмуха виргинская - Padus virginiana (L.) Mill. 

Дерево или крупный кустарник, высотой до 10 метров, с густой пирами-

дальной, развесистой кроной. Кора мелкочешуйчатая, темно-бурая. Особенно-

стью является листва двух оттенков. Молодые листья плотные, блестящие, 

остропильчатые, при распускании буро-зеленого цвета, затем зеленые, после 

цветения становятся красновато-фиолетовыми или темно-пурпурными. Осе-

нью листья яркого свекольного цвета. Цветет в мае, цветки белые, практиче-

ски без запаха, в многоцветковых облиственных кистях. Плоды шаровидные, 

вначале красные, при полном созревании черно-красные с сочной съедобной 

мякотью. 

Данное растение можно найти в большинстве новых дворов. Немецкие 

экземпляры (ЖК «Парк Столиц», 5 штук, поставка весна 2022 года), из цен-

тральной России питомника Савватеевых, дорощенные европейские экзем-

пляры (ЖК «Макаровский», 5 штук, посадка 2019-2020 годы), мкр. Солнечный 

(вдоль городских улиц, из питомника Савватеевых – дорощенные европейские 

экземпляры). В мкр. Солнечный черёмуха получала морозобоины и поврежде-

ния стволов (рис. 4.31), при этом цветёт и плодоносит. В ЖК «Макаровский» 

и в ЖК «Парк столиц» чувствует себя хорошо. 

По шкале предварительно  отнесем к перспективным,  85 баллов (табл.  
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Рис. 4.31 - Черёмуха виргинская "Shubert", мкр. Солнечный 

 

4.6), поэтому рекомендуем продолжить наблюдения и ввести в коллекции, от-

бирая наиболее морозостойкие экземпляры.  

Выполненная оценка декоративности черёмухи виргинской "Shubert" 

показала (прил. 1: табл. 1.31, рис. 1.31), что при сумме баллов 428 (прил. 2) 

сорт характеризуется, как «среднедекоративный» (прил. 3). 

 

4.11. Перспективность сорта Лещины обыкновенной форма темно-пур-

пуровая (Corylus avellana f. Atropurpurea) 

 

Данная форма лещины обыкновенной представляет: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Лещиноцветные - Corylales 

Семейство Берёзовые – Betulaceae S.F.Gray. 

Род Лещина – Corylus L. 
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Вид лещина обыкновенная - Corylus avellana L. 

Сорт лещина обыкновенная форма темно-пурпуровая - Corylus avellana 

f. Atropurpurea 

Многоствольный высокий кустарник с раскидистой кроной веерообраз-

ной формы, высотой до 5 м. Декоративен своими яркими, блестящими, пур-

пурными или красно-коричневыми молодыми листьями, приобретающими ле-

том коричневато-зеленую окраску. Молодые побеги буроватые, с яркими пур-

пурными листьями на верхушках. Листья крупные, округлой формы, с нерав-

номерно-зубчатым краем, заостренные на вершине и сердцевидные в основа-

нии. 

Нами были привезены экземпляры в 2010 году из Германии, питомник 

«Лорберг», а также из питомника Польши в 2015 году. Наблюдали 2 экзем-

пляра на частном участке в КП «Бобры» (Германия) и 2 экземпляра в ЖК 

«Палникс» (Польша). Из двух экземпляров из Германии на сегодня остался в 

живых один, при этом постоянно обмерзает до уровня снега и снова отрастает, 

второй вёл себя аналогично и погиб. В ЖК «Палникс» так же наблюдались 

обмерзания у польских экземпляров, замерзает на уровне снежного покрова, 

на сегодня остался из двух один (рис. 4.32).  

По сумме баллов лещина пурпурная относится к неперспективным рас-

тениям, 30 баллов (табл. 4.6). Надо отметить, что в Ботаническом саду есть 

крупномерные экземпляры лещины с пурпурными листьями, от которых уже 

семенами выращиваются молодые растения. Стоит сосредоточиться на их про-

изводстве, а тёмно-пурпурные вариации растений из Европы, как показывают 

наши наблюдения, продолжать исследовать нецелесообразно. 

Оценка декоративности в условиях Среднего Урала лещины обыкновен-

ной ф. темно-пурпуровой (прил. 1: табл. 1.32, рис. 1.32) составила 170 баллов 

(прил. 2), отнеся растение к группе «недекоративных» (прил. 3). 
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Рис. 4.32 - Лещина обыкновенная форма темно-пурпуровая, КП «Палникс»  
г. Екатеринбург, весна 2018 года, посадка 2016 г. 

 

4.12. Перспективность сортов бузины черной (Sambucus nigra L.) 

 

Сорта бузины черная представляют: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Адоксоцветные - Adoxales 

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae Juss. 

Род Бузина – Sambucus L. 

Вид бузина чёрная – Sambucus nigra L. 

 

Бузина черная "Black Lace" - Sambucus nigra 'Black Lace' 

 

Сорт бузина черная "Black Lace" (Sambucus nigra 'Black Lace') создан на 

базе вида бузины черной (Sambucus nigra L.). Последний появившийся в про-

даже и наиболее востребованный в последние годы сорт бузины, с округло-



113 
 

 
 

раскидистой кроной и нитевидно рассечённой листвой, красновато-коричне-

вой окраски, высотой до 3 м (рис. 4.33). Цветки розовые, некрупные, много-

численные, собраны в щитковидные соцветия. 
 

 

Рис. 4.33 - Бузина черная "Black Lace",  
внешний вид на садовом центре 2022 г. 

 

На зимовку в садовом центре с 2022 на 2023 год оставалось 5 штук, выше 

снега растения обмерзают. По результатам наблюдений за сортом бузины чер-

ной "Black Lace" количество баллов получилось 30 (табл. 4.6), что относит рас-

тение к группе неперспективных. 

Бузина черная "Black Lace" по оценке декоративности (прил. 1: табл. 

1.33, рис. 1.33) набрала 190 баллов (прил. 2) и отнесено в условиях Среднего 

Урала к «недекоративным» (прил. 3). 

 

Бузина черная "Golden Tower" (Sambucus nigra f. porphyrophylla 'Golden 

Tower') 

 

Сорт бузина черная  "Golden Tower"  (Sambucus nigra f. porphyrophylla  
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'Golden Tower'), выведен на основе вида бузины черной (Sambucus nigra L.). 

Крупный быстрорастущий кустарник или небольшое деревце до 3 м высотой, 

с плотной округлой кроной с желтыми перистыми листьями. Этот эффектный 

кустарник интересен сменой цветовых сочетаний в течение сезона: молодые 

листья насыщенного жёлтого цвета позднее становятся лимонными, распуска-

ются ранней весной (рис. 4.34). С конца июня цветет в течение месяца. Соцве-

тия крупные, щитковидные, из кремовато - белых душистых мелких цветков, 

расположенных по всей кроне. Осенью куст украшают ягоды в виде чёрных 

бусин. 
 

 

Рис. 4.34 - Бузина чёрная "Golden Tower",  
внешний вид на садовом центре 2022 г. 

 

Предварительная оценка 34 балла (табл. 4.6), что относит бузину чёрную 

сорта "Golden Tower" к неперспективным растениям. Надо отметить, что дан-

ный сорт остается в частных садах, не смотря на его прихотливость, рекомен-

дуется продолжить наблюдения и пробовать разных поставщиков, находя бо-

лее морозоустойчивые таксоны.  

Оценка декоративности бузины чёрной "Golden Tower" в условиях Сред-

него Урала (прил. 1: табл. 1.34, рис. 1.34) составила 250 баллов (прил. 2) и от-

несла растение к группе «малодекоративные» (прил. 3). 
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4.13. Перспективность сорта сирени Мейера "Palibin" (Syringa mey-

eri 'Palibin') 

 

Сорт сирени Мейера "Palibin" (Syringa meyeri 'Palibin') в наших иссле-

дованиях представляет: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Маслиноцветные - Oleales 

Семейство Маслиновые – Oleaceae Hoff. et Link 

Род Сирень – Syringa L. 

Вид Сирень Мейера - Syringa meyeri 

Небольшое растение, высотой и шириной около 1.0-1,5 м, крона ком-

пактная, густая, округлая, с серо-коричневыми ветвями и темно-бурыми по-

бегами. Листья яйцевидные, очень мелкие, сверху темно-зеленые, снизу свет-

лее. Цветёт обильно с конца мая бледно-лиловыми ароматными соцветиями: 

бутоны пурпурно-лиловые, цветки пурпурно-лиловые с более светлым обод-

ком на нижней стороне венчика. В сентябре повторное менее обильное цвете-

ние.  

Сирень Мейера "Palibin" относится к классу самых перспективных, так 

как, по предварительной оценке, набрала 92 балла (табл. 4.6). 

От себя необходимо добавить, что данный сорт сирени вовсе не похож 

на сирень, к которой привык свердловский горожанин. В стрижке на шар дан-

ный кустарник можно издалека воспринять, как «самшит», настолько плотная 

получается крона «шара», а мелкий лист придаёт оригинальность (рис. 4.35). 

Распространена и форма на штамбе, большинство сиреней Мейера приезжает 

из-за границы, размноженными прививкой, чтобы ускорить декоративность 

кустарника, так как последний очень медленно разрастается. 

Рекомендуем данный сорт сирени в коллекции и для размножения. Сей-

час  появилось  ещё  порядка  5  новых  гибридов  –  сортов  сирени  Мейера,  
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Рис. 4.35 - Сорт сирени Мейера "Palibin" на штамбе и кустовые, 2021 г.,  
посадка 2018 г. 

 

ведём наблюдения. 

Сирень Мейера "Palibin" (прил. 1: табл. 1.35, рис. 1.35) по оценке деко-

ративности набирает 381 балл (прил. 2), относится к классу «среднедекоратив-

ные» растения (прил. 3). 

 

4.14. Перспективность сорта ивы пурпурной "Nana" (Salix Purpurea 

'Nana') 

 

Сорт ива пурпурная "Nana" (Salix purpurea «Nana») представляет: 

Отдел Цветковые – Magnoliophyta 

Класс Магнолиопсиды - Magnoliopsida 

Порядок Ивоцветные - Salicales 

Семейство Ивовые – Salicaceae Mirb. 

Род Ива – Salix L. 

Вид ива пурпурная - Salix purpurea L. 

Данный сорт ивы отличается небольшим размером куста, высотой до  
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2м., диаметром до 3 м. Крона широко распростертая, полукруглой формы. Де-

коративна многочисленными изящными голыми побегами, красновато -корич-

невого оттенка с сизоватым налетом. Листья небольшие, меньше, чем у основ-

ного вида, узкие, заостренные, серебристо – зеленого цвета. Цветет в марте-

апреле до распускания листвы. 

За последние 5 лет в г. Екатеринбурге появилось много массивов при 

современных ЖК из ивы пурпурной "Nana", а также в крупном виде из различ-

ных питомников России. 

Нами проведены наблюдения в течение 3х сезонов за массивами около 

ЖК «Ривьера» и ЖК «Макаровский». Ежегодно побеги более 30% кустов об-

мерзают до уровня снежного покрова, цветения нет (рис. 4.36). По количеству 

баллов в 48 (табл. 4.6) ива пурпурная "Nana" отнесена к малоперспективным 

интродуцентам, при этом есть частные участки, где она достаточно неплохо 

себя чувствует, но это закрытые от ветров, с хорошим садовым уходом част-

ные владения. Для городского озеленения данная ива не желательна, при этом 

рекомендуем иметь ее в коллекциях ботанических и частных садов. 

 

Рис. 4.36 - Массив ивы пурпурной «Нана», ЖК «Ривьера»,  
ул. Горького, 36. Май 2024 г., посадка 2020 г.
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Таблица 4.6 – Оценка перспективности прочих лиственных древесных интродуцентов 

Вид, сорт, форма Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 
степень еже-
годного вы-
зревания по-

бегов 

зимо-
стой-
кость 

сохра-
нение 
габи-
туса 

побегообра-
зовательная 

способ-
ность 

прирост 
расте-
ний в 

высоту 

способность 
к генератив-
ному разви-

тию 

возможные 
способы раз-
множения в 

культуре 

интегральная 
оценка 

успешности 
интродукции 

Бархат амурский  
Phellodendron amurense 

20 10 5 3 1 25 5 69 

Вяз шершавый "Кампердоуни" 
Ulmus glabra 'Camperdownii' 

20 10 5 3 1 1 2 42 

Ирга Ламарка (И. канадская.) 
Amelanchier lamarckii (A. cana-

densis HORT.) 

15 10 10 3 5 20 1 64 

Рябина обыкновенная "Фастиги-
ата" Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 

20 25 10 3 5 25 2 90 

Черемуха виргинская "Шуберт" 
Prunus virginiana 'Shubert' 

20 20 10 3 5 25 2 85 

Лещина обыкновенная ф. темно-
пурпуровая  
Corylus avellana f. Atropurpurea  

20 3 1 3 1 1 1 30 

Бузина черная "Блек Лейс" 
Sambucus nigra 'Black Lace' 

20 3 1 3 1 1 1 30 

Бузина черная "Голден Тауэр" 
Sambucus nigra f. porphyrophylla 

'GoldenTower' 

20 5 1 5 1 1 1 34 

Сирень Мейера "Палибин" 
Syringa meyeri 'Palibin' 

20 25 10 5 5 25 2 92 

Ива пурпурная «Нана»  
Salix Purpurea 'Nana' 

15 10 10 5 5 1 2 48 
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Оценка декоративности ивы пурпурной "Nana" (прил. 1: табл. 1.36, рис. 

1.36) составила 187 баллов (прил. 2), относим к классу «недекоративные» 

(прил. 3).  

Всего в процессе исследований установлена перспективность 36 лист-

венных древесных видов, сортов, приведенных в таблице 4.7.  
 

Таблица 4.7 – Сводная оценка перспективности лиственных древесных  
интродуцентов для условий г. Екатеринбурга и его окрестностей 

№ 
п/п 

Род, вид, сорт, форма Интегральная оценка 
успешности интро-

дукции, баллы 

Класс пер-
спективно-

сти* 

1 2 3 4 
1 Берёза повислая сорт "Youngii"  

Betula pendula 'Youngii' 
92 СП 

2 Сирень Мейера "Palibin" 
Syringa meyeri 'Palibin' 

92 СП 

3 Рябина обыкновенная "Fastigiata" 
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 

90 П 

4 Яблоня "Royalty" 
Malus 'Royalty' 

90 П 

5 Яблоня "Ola" 
Malus 'Ola' 

90 П 

6 Яблоня "Rudolph"  
Malus 'Rudolph' 

90 П 

7 Дерен белый "Aurea" 
Cornus alba 'Aurea' 

90 П 

8 Дерен белый "Ivory Halo"  
Cornus alba 'Ivory Halo' 

90 П 

9 Яблоня "Mokum"  
Malus 'Mokum' 

89 П 

10 Липа мелколистная "Greenspire"  
Tilia cordata 'Greenspire' 

88 П 

11 Липа "Green Globe"   
Tilia cordata 'Green Globe' 

88 П 

12 Липа "Rancho"  
Tilia cordata 'Rancho' 

88 П 

13 Клен сахаристый (серебристый) 
Acer saccharinum L. 

88 П 

14 Яблоня "Red Obelisk" 
Malus 'Red Obelisk' 

85 П 

15 Черемуха виргинская "Shubert" 
Prunus virginiana 'Shubert' 

85 П 

16 Береза повислая "Crispa" ("Далекарлика") 
Betula pendula 'Crispa' 

82 П 
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Окончание таблицы 4.7 

1 2 3 4 

17 Клен остролистный "Drummondii" 
Acer platanoides 'Drummondii' 

71 МНП 

18 Дерен отпрысковый "Flaviramea"  
Cornus stolonifera 'Flaviramea' 

70 МНП 

19 Дерен белый "Kesselringii" 
Cornus alba 'Kesselringii' 

70 МНП 

20 Бархат амурский  
Phellodendron amurense Rupr. 

69 МНП 

21 Липа европейская "Pallida"  
Tilia europaea 'Pallida' 

68 МНП 

22 Липа крупнолистная видовая  
Tilia platyphyllos Scop. 

68 МНП 

23 Клен остролистный "Deborah" 
Acer platanoides 'Deborah' 

66 МНП 

24 Яблоня "Скарлет" (сорт Зибольда) 
Malus toringo 'Scarlet' 

66 МНП 

25 Берёза повислая сорт "Purpurea" 
Betula pendula 'Purpurea' 

65 МНП 

26 Ирга Ламарка (И. канадская.)  
Amelanchier lamarckii (A. canadensis HORT.) 

64 МНП 

27 Яблоня "Royal Beauty" 
Malus 'Royal Beauty' 

61 МНП 

28 Клен остролистный "Globosum" 
Acer platanoides 'Globosum' 

57 МЛП 

29 Ива пурпурная "Nana"  
Salix Purpurea 'Nana' 

48 МЛП 

30 Вяз шершавый "Camperdownii" 
Ulmus glabra 'Camperdownii' 

42 МЛП 

31 Яблоня "Director Moerland" 
Malus 'Director Moerland' 

37 НП 

32 Бузина черная "Black Lace" 
Sambucus nigra 'Black Lace' 

34 НП 

33 Клен остролистный "Royal Red" 
Acer platanoides 'Royal Red' 

33 НП 

34 Лещина обыкновенная ф. темно-пурпуровая  
Corylus avellana f. Atropurpurea  

30 НП 

35 Бузина черная "Golden Tower" 
Sambucus nigra f. porphyrophylla 'Golden 

Tower' 

30 НП 

36 Липа мелколистная "Winter Orange"  
Tilia cordata 'Winter Orange' 

18 НПГ 

*СП – самые перспективные; П– перспективные; МНП – менее перспективные; МЛП – ма-
лоперспективные; НП – неперспективные; НПГ – непригодные. 



121 
 

 
 

Выводы 

 

1. Из 36 видов, сортов, форм растений – экзотов 2 сорта относятся к 

самым перспективным, 14 - к перспективным. Другими словами, 44,4% изу-

ченных интродуцентов можно рекомендовать для озеленения и лесоразведе-

ния на Среднем Урале. 

2. К самыми перспективными относятся сорт берёзы повислой 

"Youngii" (Betula pendula 'Youngii') и сорт сирени Мейера "Palibin" (Syringa 

meyeri 'Palibin').  

3. К перспективным отнесены рябина обыкновенная "Fastigiata" 

(Sorbus aucuparia 'Fastigiata'), яблоня "Royalty" (Malus 'Royalty'), яблоня "Ola" 

(Malus 'Ola'), яблоня "Rudolph" (Malus 'Rudolph'), дерен белый "Aurea" (Cornus 

alba 'Aurea'), дерен белый "Ivory Halo" (Cornus alba 'Ivory Halo'), яблоня 

"Mokum"  (Malus 'Mokum'),  липа мелколистная "Greenspire" (Tilia cordata 

'Greenspire'), липа "Green Globe" (Tilia cordata 'Green Globe'), липа "Rancho" 

(Tilia cordata 'Rancho'), клён сахаристый (Acer saccharinum L.), яблоня "Red 

Obelisk" (Malus 'Red Obelisk'), черёмуха виргинская "Shubert" (Prunus 

virginiana 'Shubert'), берёза повислая "Crispa" ("Далекарлика") (Betula pendula 

'Crispa'). 

4. В класс менее перспективных попал 30,5 % интродуцентов,  в ко-

личестве 11 экзотов: клен остролистный "Drummondii" (Acer platanoides 

'Drummondii'), дёрен отпрысковый "Flaviramea" (Cornus stolonifera 

'Flaviramea'), дёрен белый "Kesselringii" (Cornus alba 'Kesselringii'), бархат 

амурский (Phellodendron amurense Rupr.), липа европейская "Pallida" (Tilia  

europaea 'Pallida'), липа  крупнолистная видовая (Tilia platyphyllos Scop.), клён 

остролистный "Deborah" (Acer platanoides 'Deborah'), яблоня "Scarlet" сорт Зи-

больда (Malus toringo 'Scarlet'), берёза повислая сорт "Purpurea" (Betula pendula 

'Purpurea'), ирга Ламарка (И. канадская) (Amelanchier lamarckii (A. canadensis 

HORT.)), яблоня "Royal Beauty" (Malus 'Royal Beauty'). 
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5. В класс малоперспективных мы отнесли клён остролистный 

"Globosum" (Acer platanoides 'Globosum'), иву пурпурную "Nana"  

(Salix Purpurea 'Nana') и вяз шершавый "Camperdownii" (Ulmus glabra 'Camper-

downii'). 

6. Неперспективными оказались: яблоня "Director Moerland " (Malus 

'Director Moerland'), клён остролистный "Royal Red" (Acer platanoides 'Royal 

Red'), лещина обыкновенная ф. темно-пурпуровая (Corylus avellana f. Atropur-

purea), бузина черная "Black Lace" (Sambucus nigra 'Black Lace') и бузина чер-

ная "Golden Tower" (Sambucus nigra f. porphyrophylla 'Golden Tower'). 

7. Липа мелколистная "Winter Orange" (Tilia cordata 'Winter Orange') 

является непригодным растением для территории Среднего Урала. 

8. Из 36 шт. видов и сортов лиственных интродуцентов 3 шт. (8,3%) 

относится к «высокодекоративным», 15 шт. (41,7%) к «среднедекоративным», 

13 шт. (36,1%) к «малодекоративным» и 5 шт. (13,9%) к «недекоративным». 
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5. Перспективность хвойных древесных интродуцентов 

 

5.1. Перспективность сортов рода Ель (Picea А. Dietr.) 

 

Сохранение декоративных свойств в течение всего года, большое коли-

чество садовых форм и сортов позволяют весьма разнообразно использовать 

ель в ландшафтном дизайне средней полосы России. Ассортимент хвойных 

видов и особенно декоративных сортов для городского озеленения на Среднем 

Урале беден (Бабина, Сродных, 2022; Бабина и др., 2023). При этом ель – это 

неприхотливый к городским условиям произрастания вид, который хорошо 

переносит загрязнение и загазованность воздуха (Колесников, 1974; Колесни-

ков и др., 1974; Вишнякова, 2005; Коновалов и др., 2010; Клыпина, 2018; Срод-

ных и др., 2024). В последние 10-15 лет в питомниках нашей страны как в сред-

ней полосе, так и на Урале выращиваются, а чаще доращиваются различные 

декоративные формы ели колючей. Количество сортов и форм этого вида в 

питомниках увеличивается. Однако серьезных исследований по акклиматиза-

ции декоративных сортов ели на Урале не проводилось.  

Изучаемые нами сорта ели представляют: 

Отдел голосеменные – Gymnospermae  

Класс хвойные – Coniferae Bartl. 

Порядок Хвойные – Pinales  Gorozh. 

Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl. 

Род Ель – Picea А. Dietr 

 

Ель колючая "Hoopsii" (Picea pungens 'Hoopsii') 

 

Сорт ель колючая "Hoopsii" (Picea pungens 'Hoopsii') создан на основе 

вида ели колючей (Picea pungens Engelm.). Дерево максимальной высоты до 

12 - 15 метров, с широкой конической кроной, слегка несимметричной в моло-

дом возрасте. Крона очень густая, равномерно ветвящаяся, мощная, прямая. 
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Ветви ели довольно далеко расположены друг от друга, горизонтально отстоят 

от ствола. Побеги желто - красные или красно - коричневые. Почки мелкие, 

темно-коричневые. Хвоя голубовато-серебристая, бывает насыщенного си-

него оттенка, густая, колючая, без блеска (рис. 5.1). Верхушка хвои заострен-

ная.  

Результаты начальных исследований перспективности ели колючей 

сорта "Hoopsii" на Среднем Урале подробно описано в наших предыдущих ра-

ботах (Соловьева и др., 2019а,б; 2021). В представленных работах, в частности, 

отмечается, что свойством деревьев данного сорта, как правило, является кри-

визна ствола, связанная с тем, что размножение возможно только вегетатив-

ным способом, то есть прививкой. 
 

 

Рис. 5.1 - Внешний вид саженцев ели колючей "Hoopsii"  

 

Нами были произведены наблюдения в течение девяти лет за экземпля- 
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рами, привезёнными из Польши. Заметим, что ель периодически обгорала пер-

вые три года, но восстанавливалась со средней скоростью. 

Используя методику Главного ботанического сада по оценке перспек-

тивности древесных интродуцентов, определим интегральную оценку успеш-

ности интродукции ели колючей "Hoopsii". Итог в сумме 78 балла (табл. 5.1). 

Ель колючая "Hoopsii" в условиях Средне -Уральского таежного лесорасти-

тельного района г. Екатеринбурга является перспективным интродуцентом 

для расширения биологического разнообразия в лесопарках и при лесоразве-

дении. 

Из плюсов это растение так же переняло от вида лучшие качества по 

устойчивости к неблагоприятным факторам города. Даже при повреждении 

хвои, растение её сбрасывает быстро, не давая развиваться гнилям и некрозам 

на хвое и коре, новые побеги выходят в активный рост, замещая утраченные 

части. 

Надо отметить, что в отдельные зимы ель колючая "Hoopsii" обгорает и 

обмерзает, и на восстановление декоративного вида ей требуется до 3 сезонов.  

Выводы следует считать предварительными и продолжить исследования 

при выращивании саженцев акклиматизированных растений, размноженных 

вегетативным способом прививкой на ель обыкновенную или сибирскую. 

Ель колючая рекомендована для озеленения Екатеринбурга многими 

специалистами (Сродных, Денеко, 2004; Вишнякова, 2005, 2009). На сегодня 

ель "Hoopsii" всё больше распространяется в городских посадках, во дворах 

жилых комплексов. Нами сделаны попытки привить ель данного сорта на ель 

обыкновенную, работы по разработке эффективных методов прививок про-

должаются с 2018 года.  Экземпляры, которые наблюдались, не получали по-

вреждений, вновь ввозимые так же хорошо перезимовали. 

Ель колючая "Hoopsii" при оценке декоративности в условиях Среднего 

Урала (прил. 1: табл. 1.37, рис. 1.37) набрала 594 балла (прил. 2) и была отне-

сена к группе «высокодекоративных» растений (прил. 3). 
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Ель сербская (Picea omorika Purk.) 

 

Ель сербская (Picea omorika Purk.) - стройное дерево с конической или 

узкопирамидальной густой кроной, высотой до 15–20 м, является эндемиком 

Восточной Боснии и Герцеговины. Кора красновато - серая, шероховатая, хвоя 

плоская, сверху блестящая, тёмно-зелёная, мягкая. Цветёт в мае. Шишки ме-

няют свой цвет с фиолетово-красных, на коричневые, у молодых растений 

очень многочисленные. 

В предыдущих работах (Соловьева, 2019а,б; Залесов, Соловьева, 2019) 

подробно описан опыт использования ели сербской в озеленении г. Екатерин-

бурга. В частности, отмечалось, что это растение с хвоей серебристого отлива, 

разлапистой кроной, очень эффектно смотрится в ландшафтных композициях 

(рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2 - Внешний вид деревьев ели сербской 
 

Достоверного источника, откуда можно было бы взять информацию, ос-

нованную на опытах и наблюдениях в условиях Свердловской области и г. 

Екатеринбурга, для специалистов «зелёной» отрасли на сегодня нет. «Настоль- 
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ными» книгами для озеленителей являются пособия, выпущенные Ассо-

циацией производителей посадочного материала Польши и крупными евро-

пейскими питомниками «Lorberg» и др. Согласно этим изданиям, это дерево 

потенциально подходит для озеленения Средне - Уральского таежного лесо-

растительного района (на основе исследования W. Heinze и D. Shreibera по 

определению зон зимостойкости). 

Весной 2009 года завезены экземпляры с безупречным качеством из 

немецкого питомника «Lorberg» в количестве 10 штук. Высота растений со-

ставляла 180-200 см, крона равномерная, единственная верхушка, корень 

сформирован «мочковатым» путём подрезки корневой системы по стандартам 

питомника. Высажены были в полутень в привозной сертифицированный 

грунт (смесь торфоперегной с песком).  

Зима 2009-2010 гг. выдалась холодной. Средняя температура зимних ме-

сяцев была ниже средних показателей за предшествующие 10 лет на 36-61%, 

так, средняя температура января составила -20,5 0С (при средней температуре 

за предшествующий период в 10 лет:  -12,5 0С), февраль -15,8 0С (при средней 

температуре за предшествующий период в 10 лет:  -11 0С), средняя темпера-

тура декабря на 4 0С ниже среднего показателя за последние 10 лет. 

Весной 2010 года можно было констатировать полную потерю декора-

тивного вида деревьями ели сербской. Четыре растения были перевезены в пи-

томник для дальнейшего наблюдения и описания (рис. 5.3). 

В связи с тем, что зима оказалась губительной даже для местных расте-

ний и не являлась показателем неудовлетворительного результата по прижи-

ваемости деревьев, на питомнике были посеяны семена Польского происхож-

дения ели сербской 

Интегральная оценка успешности интродукции при оценке в 2018 году 

составила 74 балла (табл. 5.1). Класс III по шкале соответствовал классу «ме-

нее перспективные». Для ландшафтного городского озеленения ель сербскую 

мы не рекомендовали к использованию. Для расширения биологического раз- 
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Рис. 5.3 - Экземпляры ели сербской, завезённые в 2009 г. 
 из питомника «Lorberg» (Германия) 

 

. 

 

Рис. 5.4 - Определение жизнеспособности семян ели сербской урожая 2017 г. 
 

нообразия в лесопарках и при лесоразведении допускали возможность по-

садки ели сербской.  На сегодняшний день по более чем 30 экземплярам можно 

произвести объективную оценку интродуцента (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5 - Экземпляры ели сербской, выращенные на Урале, 2017 г. 
 

В качестве недостатков следует отметить обмерзание побегов и утрату 

декоративных качеств в экстремально холодные зимы. Однако позже растения 

полностью восстановились, окрепли, акклиматизировались и были высажены 

на постоянное место в п. Кашино в окрестностях г. Екатеринбурга (рис. 5.6). 

По объективным новым данным, оценка успешности интродукции на 2024 год 

возросла до 85 баллов. 

Выводы следует считать предварительными и продолжить исследования 

при выращивании ели сербской из семян местного происхождения. 

Ель сербская после акклиматизации, которая длилась около 10 лет, по-

вела себя, как устойчивое растение. По нашему мнению, стоит отнести данный 

сорт к перспективному виду, переходить к следующему этапу интродукции, не 

теряя времени на ввоз новых таксонов, а воспользовавшись семенным матери-

алом от наблюдаемых экземпляров.  

По оценке декоративности ели сербской на Среднем Урале (прил. 1: табл. 

1.38, рис. 1.38) она набирает 480 баллов (прил. 2), что позволяет отнести её к 

группе «среднедекоративные» (прил. 3). 
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Рис. 5.6 - Ель сербская на лесном участке, лето 2022 г. 

 

Ель колючая "Glauca globosa" (Picea pungens 'Glauca Globosа') 

 

Сорт ель колючая "Glauca globosa" (Picea pungens 'Glauca globosa') со-

здан на базе вида ели колючей (Picea pungens Engelm.). 

Ранее нами отмечалось (Соловьева, 2019а,б), что в озеленении городов 

всегда особенно ценятся вечнозелёные древесные растения. Учитывая, что 7 

месяцев в году лиственные растения остаются без листвы, стремление «ожи-

вить» осенне-зимне-весенние пейзажи оправдано. С учётом декоративности, 

устойчивости к неблагоприятным условиям города, ель колючая по праву яв-

ляется бесценным видом. Уже на протяжении многих десятков лет учёными 

разных поколений описываются, оцениваются, даются рекомендации по выра-

щиванию ели колючей. 

Хочется ещё раз отметить преимущества ели колючей в озеленении 

именно городов – ценнейшие санитарно-гигиенические качества: пыле-дымо-

задерживающие свойства, фитонцидные свойства – выделение веществ, обез- 
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зараживающих воздух; декоративные признаки, высоко оцениваемые 

многими авторами, такие морфологические признаки как охвоение (количе-

ство, окраска, длина, продолжительность жизни хвоинок), годичный прирост; 

устойчивость к различным биологическим факторам города, биологическая 

устойчивость вида (Абрамишвили, 1956). 

Зарубежные учёные продолжают работы по выведению сортов этой ели, 

в том числе отлично зарекомендовавшей себя в городах Среднего Урала. На 

сегодняшний день мы можем говорить о первых успешных результатах в ин-

тродукции новых сортов для того, чтобы расширять ассортимент интродуцен-

тов этого вида. 

Ель колючая "Glauca globosa" (Picea pungens 'Glauca globosa') была по-

лучена в 1937 г. у Ант Клуиса из семян. Эта форма очень популярна в Европе 

и центральной России, сейчас можно встретить множество разновозрастных 

экземпляров на участках в Свердловской области. 

Ценность этого сорта с точки зрения декоративности в том, что эта ель 

карликовая (данных по максимальным размерам на сегодня нет), с множе-

ством побегов, что делает её плотной, растёт в стороны и вверх, округлой, 

«приплющенной» формой. Иголки слегка серповидные, разного оттенка голу-

бого цвета (рис. 5.7).  

На сегодняшний день можно оценить перспективность интродукции 

данного сорта голубой ели в условиях г. Екатеринбурга. Весной 2012 года 

были высажены саженцы в разных районах г. Екатеринбурга и окрестностях в 

количестве 10 штук (2 штуки по адресу: ул. Машинная, 32, рядом с парком им. 

Маяковского, 2 штуки м.р. «Палникс», 1 шт. Железнодорожный район (к.п. 

Мельница), район УНЦ – 2 шт., г. Заречный – 2 шт.), высотой при высадке 30-

60 см, происхождение: Польша. В 2018 году 15 экземпляров высажены изго-

родью на подпорной стенке в КП Образцово. Все растения на осень 2024 года 

в хорошем состоянии, дают приросты, участки находятся под нашим наблю-

дением.  
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Рис. 5.7 - Внешний вид деревьев ель колючая "Glauca globosa" (Picea pungens 

'Glauca Globosа'), посадка весной 2012 года, фото 2017г. 
 

Используя методику Главного ботанического сада по оценке перспек-

тивности древесных интродуцентов, определим интегральную оценку успеш-

ности интродукции ель колючая "Glauca globosa" в условиях Средне - Ураль-

ского таежного лесорастительного района (табл. 5.1). Сорт набирает 67 баллов. 

В связи с тем, что оценить способность к генеративному развитию на сегодня 

нет возможности, а этот показатель даёт до 25 баллов, в перспективе, эти 25 

баллов, мы позволим себе исключить из шкалы по оценке успешности интро-

дукции, видя, насколько высокие все остальные показатели и отнесём это рас-

тение к перспективным.  

Ель колючая "Glauca globosa" сохраняет все свойства, за которые це-

нится вид ели колючей. Особенно хочется отметить, что этот сорт практически 

не подвергается поражению гнилей, в том числе, видимо, из-за свойственных 

именно елям с голубым цветом хвои устойчивости к загрязнению хвои (это 

свойство именно хвои голубых форм ели колючей давно было замечено иссле-

дователями, в том числе есть опытные данные (Абрамишвили, 1956). В отдель-
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ные зимы экземпляры, произрастающие на солнечных местах, могут незначи-

тельно повреждаться лучистой энергией солнца, при этом восстанавливается 

декоративная форма быстро, благодаря высокой побегообразовательной спо-

собности растения. 

Оценку перспективности следует считать предварительной, поскольку 

исследуемые экземпляры по возрасту не способны к генеративному размно-

жению, а исследования следует продолжить с привлечением дополнительного 

материала. 

На сегодня множество данных елей завезено из Европы, таксоны растут 

как на городских объектах, так и на частных территориях. Данный сорт ели 

показывает себя так же великолепно, особенно красива в межсезонье, даёт 

краски и ценна форма в любых композициях. Сорт является перспективным. 

Рекомендуется к введению в коллекции и размножению и введению в произ-

водство питомников. 

Оценка декоративности ели колючей "Glauca globosa" в условиях Сред-

него Урала (прил. 1: табл. 1.39, рис. 1.39) составила 588 баллов (прил. 2), что 

соответствует группе «высокодекоративных» растений (прил. 3). 

 

Ель колючая "Isely Fastigiata" (Picea pungens 'Isely Fastigiata') 

 

Сорт ель колючая "Isely Fastigiata" (Picea pungens 'Isely Fastigiata') со-

здан на основе вида ели колючей (Picea pungens Engelm.). 

Компактная пирамидальная крона, ветви прижимаются к стволу и мно-

гочисленно ветвятся, хвоя длинная, голубого цвета (рис. 5.8). 

По данным интернет-источников, этот сорт ели выведен совсем недавно 

(в 1990 г в США). Ландшафтные компании постоянно находятся в поиске пи-

рамидальных хвойных растений, так как любые композиции требуют форму 

вытянутого вертикально овала, отличный представитель – это туя западная, но 

последняя постоянно  обгорает в условиях  Средне - Уральского таёжного ле- 
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Рис. 5.8 - Ель колючая "Isely Fastigiata" формированная.  
Питомник «Lorberg», Германия, 2017 г.  

 

сорастительного района и многие жители отказываются от использования её в 

своих садах. 

Весной 2013 года в г. Екатеринбург были завезены 7 экземпляров ели 

колючей "Isely Fastigiata" ростовкой 60-80 см для исследования и наблюдения 

с возможностью дальнейшего расширения «проверенного» ассортимента им-

портных сортов растений в условиях г. Екатеринбурга. Особенное внимание 

уделялась качеству растений – они были куплены в питомнике по выращива-

нию посадочного материала с закрытой корневой системой. Основателем пи-

томника был Тадеуш Шимановски (Польша), автор многих публикации и книг 

по дендрологии. Исследуемые экземпляры - прививка на ель обыкновенную 

(рис. 5.9). 

Ель колючая "Isely Fastigiata" полностью оправдала наши ожидания. 

Сорт абсолютно устойчив к солнечным ожогам, легко восстанавливается, если 

частично произошло обгорание хвои весенним солнцем, успевает «заложить» 

здоровые почки за короткий вегетационный период для роста в следующем 

году, даёт ежегодные приросты, выдерживает низкие температуры и высокие 

перепады температур в осенние и весенние месяцы. 
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Рис. 5.9 - Ель колючая "Isely Fastigiata", г. Екатеринбург, ноябрь 2017 г, 
 завезена весной 2013 года, происхождение Польша 

 

Итого растение набирает 67 баллов (табл. 5.1). В связи с тем, что оценить 

способность к генеративному развитию на сегодня нет возможности, а этот 

показатель даёт до 25 баллов к перспективности, эти 25 баллов, мы позволим 

себе исключить из шкалы по оценке успешности интродукции, видя, 

насколько высокие все остальные показатели и отнесём это растение к пер-

спективным. 

Рекомендуем ель колючую "Isely Fastigiata" использовать в озеленении 

парков и частных усадьб. Декоративность формы данной ели бесспорна, но в 

композициях, где важна пирамидальная узкая форма, рекомендуем на зиму 

привязывать ветви к основному стволу, так как под давлением снега ветви мо-

гут деформироваться и отходить от оси дерева, растение становится более рас-

кидистым. 

На сегодняшний день проводим дополнительные действия и наблюде-

ния за этой елью – формирование кроны, как у немецких образцов и возмож- 
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ность роста растения в ограниченных пространствах (на террасах и в «кад-

ках»). Дополнительно наблюдаем высаженные в 2019 г семь экземпляров на 

питомнике ост. Янтарный Ключ, один экземпляр в КП «Бобры», в 2021 году 

пять экземпляров на частные участки в окрестностях г. Екатеринбурга. По ре-

зультатам наблюдений сорт смело относим к перспективным. Рекомендуем 

его для введения в коллекции, решения вопросов по размножению и выращи-

ванию в питомниках Урала. 

При оценке декоративности в условиях Среднего Урала ель колючая 

"Isely Fastigiata" (прил. 1: табл. 1.40, рис. 1.40) набрала 508 баллов (прил. 2),  

была отнесена к «высокодекоративным» растениям (прил. 3). 

 

Ель колючая "MaiGold" (Picea pungens 'MaiGold') 

 

Сорт ель колючая "MaiGold" (Picea pungens 'MaiGold') создан на основе 

вида ели колючей (Picea pungens Engelm.). Это небольшое дерево с нерегуляр-

ной конической кроной высотой до 3 метров. Ветви горизонтально направлен-

ные. Побеги твёрдые, покрыты зелёными иглами (рис. 5.10). Характерная сор-

товая особенность – эффектные золотисто-жёлтые молодые весенние приро-

сты, количество которых существенно увеличивается при формовках. 

Нами были высажены 6 елей высотой 150 см на окраине поля в Гольф-

клубе в 2018 году, ведём наблюдения за ними, а также деревьями, единично 

высаженными на множестве участков в частных усадьбах в разные годы.  

По шкале перспективности ель колючая "MaiGold" набирает 67 баллов 

(табл. 5.1), что относит её к группе менее перспективные. Основная проблема 

сортовых карликовых елей – это размножение только прививкой, что сильно 

влияет на баллы при оценке перспективности, при этом мы понимаем, что это 

растение действительно перспективное, а отзывы людей, кто видел её в мо-

мент декоративности, полны восторга. Несомненным плюсом является её ком-

пактность, а также возможность формировать вертикаль (нехватка ассорти 
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Рис. 5.10 - Ель колючая "MaiGold", «Гольф-клуб» Сысертский ГО  
(окрестность г. Екатеринбурга), 2023 г., посадка 2018. 

 

мента для использования в композициях). В связи с массой преимуществ ре-

комендуем отнести ель колючую "MaiGold" к перспективным. 

Ель колючая "MaiGold" при оценке декоративности (прил. 1: табл. 1.41, 

рис. 1.41) набирает 457 балла (прил. 2), относится к «среднедекоративным» 

растениям (прил. 3). 

 

Ель колючая "Bialobok" (Picea pungens 'Bialobok') 

 

Сорт ель колючая "Bialobok" (Picea pungens 'Bialobok') выведен на ос-

нове вида ели колючей (Picea pungens Engelm.). Медленнорастущие деревья, 

высотой до 2 - 2,5 м, ширина около 1 м. Крона неправильная, особенно у мо-

лодого растения, приближена к широконусовидной форме. Молодые побеги 

светло-коричневые, голые со слабым блеском. Хвоя серебристо-голубая, тол-

стая, жёсткая, колючая. Молодые приросты кремово-жёлтые, благодаря этому 
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данный сорт ели особенно декоративен поздней весной. Шишки мужские бу-

ровато-коричневые, женские - красные, при созревании зеленеют, затем бу-

реют. 

Изначально данный сорт ели встретили в 2018 году на частном участке 

в КП «Палникс», по данным владельца, она там росла 2 года, саженец был 

около 80 см в высоту и 60 см в ширину, судя по этикетке, привезена была из 

Нидерландов. По сей день прекрасно себя чувствует, нами были привезены 

более молодые польские экземпляры, растущие на других участках в окрест-

ностях г. Екатеринбурга (пятнадцать экземпляров), всюду прекрасно зимует, 

не подгорает, не обмерзает (рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11 - Ель колючая "Bialobok", частная усадьба  
КП «Чусовское озеро», 2022 г., посадка 2020 г.  

 

Как и другие карликовые ели, данный сорт набирает 67 баллов (табл. 

5.1), так как значительную часть баллов невозможно начислить в силу отсут-

ствия плодоношения, цветения у экземпляров данного сорта. Размножение 
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возможно только прививкой или черенкованием. При этом для декоративного 

садоводства и озеленения жилых комплексов в городе такой сорт ели является 

перспективным, необходимым для создания композиций. 

Относим ель колючую "Bialobok" к перспективным. Рекомендуем к вве-

дению в коллекции для решения дальнейших задач по размножению, закладке 

маточников и передачи в производство в питомники Урала. 

Ель колючая "Bialobok" при оценке декоративности (прил. 1: табл. 1.42, 

рис. 1.42) набрала 457 баллов (прил. 2), в условиях Среднего Урала отнесена к 

группе «среднедекоративные» растения (прил. 3). 

 

Ель колючая "Glaucа Prostrata" (Picea pungens 'Glauca Prostrata') 

 

Сорт ель колючая "Glaucа Prostrata" (Picea pungens 'Glauca Prostrata') со-

здан на основе вида ели колючей (Picea pungens Engelm.). Медленнорастущий 

сорт ели, хорошо распространяющийся вширь, со временем изящная крона 

приобретает вид хвойного ковра, с плакучими ветвями. В результате в высоту 

дерево может достигать до 1,5 -3 м. Хвоя серебристо-голубая с зеленоватым 

оттенком, сохраняет цвет на протяжении всего года (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12 - Ель колючая "Glaucа Prostrata" 
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Нами были завезены экземпляры из Польши. Растения находятся в при-

копе на питомнике (ост. Янтарный ключ, Верх-Исетский район) с 2019 года и 

постепенно продаются. По результатам наблюдений сорт набирает 67 баллов 

(табл. 5.1) и относится к группе III – менее перспективные. 

Данный сорт декоративной ели размножается вегетативно (наблюдае-

мые экземпляры – прививкой), поэтому много баллов теряем на этом пункте. 

На самом деле ожидаем очень необычную форму дерева во взрослом виде, 

прекрасно поддержит ландшафтные композиции в озеленении на стилобатах, 

клумбах, кровле подземных паркингов. 

Мы относим растение к группе перспективных и рекомендуем для вне-

сения в коллекции садов и для решения вопроса размножения в питомниках 

Урала. 

Оценка декоративности ели колючей "Glaucа Prostrata" (прил. 1: табл. 

1.43, рис. 1.43) составила 492 балла (прил. 2), отнесена к группе «среднедеко-

ративных» растений (прил. 3). 

 

Ель колючая "Glauca Pendula" (Picea pungens 'Glauca Pendula') 

 

Сорт ель колючая "Glauca Pendula" (Picea pungens 'Glauca Pendula') вы-

веден на основе вида ели колючей (Picea pungens Engelm.). Экзотическое де-

рево уникальной формы, с поникающими, довольно жёсткими ветвями. Крона 

компактная, плакучая. Густые ветви образуют «декоративное покрывало» по 

земле во взрослом состоянии. Хвоя жесткая и плотная, длина 1,5 - 2 см (рис. 

5.13). Окраска голубая, причем она сохраняется только на солнечном месте. В 

тени оттенок становится более блеклым. 

Завезли 5 экземпляров из Польши, можем наблюдать 3 из них на участ-

ках, где высажены (Чусовской тракт КП «Палникс» и пос. Чусовское озеро). 

Итоговая сумма баллов 67 (табл. 5.1), как и предыдущие декоративные 

формы елей, что относит ель колючую "Glauca Pendula" к менее преспектив- 
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Рис. 5.13 - Ель колючая "Glauca Pendula", вид на садовом центре, май 2020 г. 

 

ным. Рекомендуем данное растение к использованию в городском озеленении 

на крышах и стилобатах, а, для начала, к закладке маточников и начала раз-

множения в питомниках г. Екатеринбурга. 

Ель колючая "Glauca Pendula" (прил. 1: табл. 1.44, рис. 1.44) отнесена к 

«высокодекоративным» растениям (прил. 3), в условиях Среднего Урала наби-

рает 504 балла (прил. 2). 

 

Ель обыкновенная карликовая "Nidiformis" (Picea abies 'Nidiformis'          

Beissner) 

 

Сорт ель обыкновенная карликовая "Nidiformis" (Picea abies 'Nidiformis' 

Beissner) создан на базе вид ели обыкновенной (Picea abies (L.) H.Karst.). Дан-

ный сорт ели обыкновенной был нами описан в 2018 году (Соловьева и др. 

2018).  
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Ель обыкновенная карликовая "Nidiformis" введена в культуру до 1906 

года питомником Рулеман-Гриссон. Название дано Байснером в 1906 г. По 

описаниям иностранных источников достигает высоты 1,2—1,3 м на своей ро-

дине. Крона очень широкая, приплюснутая, диаметром может быть до 5 м по 

данным иностранных источников. Побеги многочисленные, на расстоянии 

друг от друга, на верхушке горизонтально-склонённые. Годичный прирост 1—

4 см. Почки мелкие, коричневые, яйцевидные, несмолистые, расположены на 

верхушке, а также средней части побега. Хвоинки зелёные, длиной 7—10 мм. 

Верхушка хвоинки заострённая, при 20-кратном увеличении по краю видны 

8—10 острых, более или менее выраженных зубчиков, по которым этот сорт 

хорошо отличается (рис. 5.14).  
 

 

Рис. 5.14 - Внешний вид саженца ели обыкновенной карликовой "Nidiformis" 
 

Нами завозятся экземпляры данной ели с 2009 года. За это время удалось 

сделать визуальную оценку перспективности интродукции ели обыкновенной 

"Nidiformis",  заметить особенности и  прихотливость к определённым  усло- 
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виям среды, где ей предстоит акклиматизироваться и обитать. Наблю-

дали за 5 экземплярами, высаженными в разных коттеджных посёлках в част-

ных домовладениях, причём ценно было видеть поведение ели в лесных участ-

ках и на открытых участках (КП «Палникс» (1 экземпляр), КП «Бобры» (3 эк-

земпляра), КП «Образцово» (2 экземпляра), КП «Зуброво» (1 экземпляр), а так 

же за елями в прикопе питомника (ост. Янтарный ключ). 

Мы наблюдали за семью экземплярами, высаженными крупномерным 

посадочным материалов в парке «МЕГА» в 2018 году, на солнечном месте.  

Замечено, что на солнечных участках обгорает весной, может обгореть 

абсолютно вся хвоя, кроме почек, благодаря многочисленности которых ель 

восстанавливает свой декоративный вид сравнительно быстро (1-2 года). Ве-

сенние возвратные заморозки являются причиной замерзания распускаю-

щихся побегов, но благодаря тому, что почки распускаются постепенно, то те, 

что не успели распуститься и «спящие» почки вновь распускаются при благо-

приятных условиях и ель восстанавливает свой декоративный вид вновь очень 

быстро. В высоту данная ель в условиях Екатеринбурга практически не растёт.  

При оценке перспективности интродукции растение набирает 62 балла 

(табл. 5.1). Отнесём ель обыкновенную "Nidiformis" к менее перспективным. 

В реальности, данный вид ели очень интересен, при зимовке под снегом, по-

вреждений нет, если рекомендовать укрытия, то успех зимовки 100%, а значит 

для частного приусадебного участка с дополнительными мероприятиями, сорт 

подходящий. Данный вид для затенённых участков городской среды так же 

подойдёт (рис. 5.15). 

Данная карликовая ель размножается только вегетативным способом. 

Нами предприняты попытки черенкования ели карликовой обыкновенной 

"Nidiformis". Результаты относительно успешны. Работы ведутся.   

Главная особенность – отличное восстановление после любых фаталь-

ных действий самых разных факторов городской среды. 

При оценке декоративности в условиях Среднего Урала (прил. 1: табл. 
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Рис. 5.15 - Ель "Nidiformis" после зимы в тени,  
ЖК «Шишимская» горка, весна 2024  

 

1.45, рис. 1.45) ель обыкновенная "Nidiformis" набрала 367 баллов (прил. 2), 

отнесена к «среднедекоративным» растениям (прил. 3). 

 

Ель обыкновенная "Inversa" (Picea abies 'Inversa') 

 

Сорт ель обыкновенная "Inversa" (Picea abies 'Inversa') создан на базе вид 

ели обыкновенной (Picea abies (L.) H.Karst.). Довольно узкое дерево с форми-

рованным стволом (если ствол выравнивать при производстве саженцев), вы-

сотой до 6 - 8 м, ширина 2-2,5 м.  Форма кроны плакучая, побеги свисают вер-

тикально вниз, плотно облегают ствол, нижние ветви красиво распластаны 

шлейфом по земле. Хвоя тёмно-зелёная, блестящая (рис. 5.16). 

Нами завозились экземпляры данного сорта в садовый центр с 2018 года 

по 10 штук в размере 80-150 см (возраст около 10 лет) из Польши, на сегодня 
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Рис. 5.16 - Ель обыкновенная "Inversa", внешний вид на садовом центре 
 

растения растут на нескольких частных участках, очень хорошо зимуют по от-

зывам их обладателей. 

Мы наблюдаем экземпляры, остающиеся после летнего сезона, в при-

копе. По результатам наблюдений ель обыкновенная "Inversa" отнесена по ко-

личеству баллов (67 баллов) к менее перспективным. Автор рекомендует вве-

сти растение в коллекции садов и наладить размножение, так как растение с 

такими характеристиками будет востребовано в дворовых компактных про-

странствах, на стилобатах и крышах. 

При оценке декоративности в условяих Среднего Урала ель обыкновен-

ная "Inversa" (прил. 1: табл. 1.46, рис. 1.46) отнесена к «среднедекоративным» 

(прил. 3), набрав 409 баллов (прил. 2). 
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Ель обыкновенная "Acrokona" (Picea abies 'Acrokona') 

 

Сорт ель обыкновенная "Acrokona" (Picea abies 'Acrokona') создан на ос-

нове вида ели обыкновенной (Picea abies (L.) H.Karst.). Представляет собой 

медленнорастущее дерево высотой 2–3 м и диаметром до 2–4 м с нерегулярной 

кроной, часто кустовидной, неправильной формы, без выраженного лидера. 

Кора в молодом возрасте буроватая, гладкая, позже – красновато-бурая, че-

шуйчато-шероховатая. Ветви приподняты и дугообразно свисают вниз. Хвоя 

длиной 1–2 см, тёмно-зелёная. Цветёт в мае, мужские колоски красновато-

жёлтые, женские шишки ярко-пурпурные, расположены на концах ветвей 

(рис. 5.17).  

 

Рис. 5.17 - Цветение ели обыкновенной "Acrokona".  
КП «Резеденция», 2022 год. 

 

Незрелые шишки красные, зрелые — светло-бурые, свисающие вниз, 

крупные. Нами завезены в 2021 году экземпляры из Германии, питомник 

«Лорберг». Два растения были высажены на лесном участке п. Кашино.
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Таблица 5.1 – Сводная оценка перспективности елей 

 

Род, вид, сорт, форма 
 
 
 

Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 
степень 

ежегодного 
вызревания 

побегов 

зимо-
стой-
кость 

сохра-
нение 
габи-
туса 

побегообра-
зовательная 
способность 

прирост 
расте-
ний в 

высоту 

способность 
к генератив-
ному разви-

тию 

возможные 
способы раз-
множения в 

культуре 

интегральная 
оценка успеш-
ности интро-

дукции 
Ель колючая "Hoopsii" 
Picea pungens 'Hoopsii' 

20 23 10 3 5 15 2 78 

Ель сербская  
Picea omorika Purk.  

20 21 10 3 1 25 5 85 

Ель колючая "Glauca globosa" 
Picea pungens 'Glauca Globosa' 

20 25 10 5 5 0 2 67 

Ель колючая "Isely Fastigiata" 
Picea pungens 'Isely Fastigiata' 

20 25 10 5 5 0 2 67 

Ель колючая "MaiGold" 
Picea pungens 'MaiGold' 

20 25 10 5 5 0 2 67 

Ель колючая "Bialobok" 
Picea pungens 'Bialobok' 

20 25 10 5 5 0 2 67 

Ель колючая "Глаука Прострата"  
Picea pungens 'Glauca Prostrata' 

20 25 10 5 5 0 2 67 

Ель колючая "Глаука Пендула" 
Picea pungens 'Glauca Pendula' 

20 25 10 5 5 0 2 67 

Ель обыкновенная карликовая  
"Nidiformis" 
Picea abies 'Nidiformis' Beissner 

20 24 10 5 1 0 2 62 

Ель обыкновенная "Inversa" 
Picea abies  'Inversa' 

20 25 10 5 5 0 2 67 

Ель обыкновенная "Acrokona" 
Picea abies 'Acrokona' 

20 20 10 5 5 25 2 87 
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Ель обыкновенная "Acrokona" отнесена нами к перспективным расте-

ниям, II класс перспективности, 87 баллов, (табл. 5.1), рекомендуем её к выра-

щиванию и размножению в питомниках г. Екатеринбурга. 

При оценке декоративности в условиях Среднего Урала сорт ели обык-

новенной "Acrokona" (прил. 1: табл. 1.47, рис. 1.47) отнесена к «высокодеко-

ративным» (прил. 3), набрав 527 баллов (прил. 2) 

Несмотря на результаты по шкале оценки эффективности интродукции,  

нами выделены 8 сортов, как перспективные, которые мы рекомендуем для 

внесения в коллекции садов и для размножения в питомниках Среднего Урала: 

ель колючая "Hoopsii" (Picea pungens 'Hoopsii'), ель сербская (Picea omorika 

Purk.), ель колючая "Glauca globosa" (Picea pungens 'Glauca Globosa'), ель ко-

лючая "Isely Fastigiata" (Picea pungens 'Isely Fastigiata'), ель колючая "MaiGold" 

(Picea pungens 'MaiGold'), ель колючая "Bialobok" (Picea pungens 'Bialobok'), 

ель колючая "Glauca Prostrata" (Picea pungens 'Glauca Prostrata'), ель обыкно-

венная "Acrokona" (Picea abies 'Acrokona').  

К менее перспективным отнесены ель колючая "Glauca Pendula" (Picea 

pungens 'Glauca Pendula'), ель обыкновенная карликовая "Nidiformis" (Picea 

abies 'Nidiformis' Beissner) и ель обыкновенная "Inversa" (Picea abies 'Inversa'). 

Мы рекомендуем данные сорта к использованию в городском озеленении на 

крышах кровель подземных паркингов дворов, крышах и стилобатах. 

 

5.2. Перспективность сортов рода Сосна (Pinus L.) 

 

Сосна горная (Pinus mugo  Turra) – вечнозелёный̆ кустарник или дерево 

родом из горных районов Европы. Достаточно широко распространена в опыт-

ных культурах лесной зоны Европейской части РФ. В средней полосе России 

встречается не так часто (Мамаев и др., 2019).  

Коллегами из соседних регионов проведены работы по оценке перспек-

тивности использования сосны горной и изучены состояния растений в дина- 
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мике сезонного развития, зимостойкости, засухоустойчивости и жизне-

способности (Колтунов и др., 2007а,б). В настоящее время сосны очень ак-

тивно используется в решениях ландшафтных дизайнеров г. Екатеринбурга. 

При этом посадочный материал, в основном, поставляется из европейских пи-

томников, как правило из Польши, так как своя семенная и маточная база от-

сутствуют.  

Далее мы рассмотрим серию сортов горных сосен, многие из которых 

были завезены в г. Екатеринбург впервые осенью 2019 года. Причина – запрос 

представителей клиента для озеленения нового современного парка ТЦ 

«МЕГА» с использованием интересных декоративных форм, где многие наши 

доводы и предложения по сортам не были приняты. Обычные горные сосны в 

стрижку не принимались, и мы завезли несколько сортов для создания компо-

зиций в клумбах. 

Нам удалось провести наблюдения за сортами сосны на протяжении до-

статочно длительного периода времени.  Накопленный опыт позволил устано-

вить их перспективность при использовании в населенных пунктах Среднего 

Урала. Все исследованные сорта рода Сосны (Pinus L.) представляют: 

Отдел голосеменные – Gymnospermae  

Класс хвойные – Coniferae Bartl. 

Порядок Хвойные – Pinales Gorozh. 

Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl. 

Род сосна – Pinus L. 

 

Cосна обыкновенная "Watereri" (Pinus sylvestris watereri) 

  

Сорт сосна обыкновенная "Watereri" (Pinus sylvestris watereri Anthony Wa-

terer) создан на основе вида сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Попу-

лярный карликовый сорт сосны с плотной округлой кроной, высотой и диа-



150 
 

 
 

метром до 4–5 м. С возрастом крона растения становится рыхлой, зонтиковид-

ной, очень живописной. Концы побегов направлены вверх. Хвоя голубовато-

серая. Данный сорт сосны обыкновенной найден в 1902 году Энтони Ватерери 

в английском питомнике, где она произрастает и по сей день.  

Красивый голубой цвет длинной хвои, карликовая форма, а также отне-

сение данной сосны к виду «сосна обыкновенная», являются поводом для мно-

гих попыток интродукции этого растения в условиях г. Екатеринбурга (рис. 

5.18).  

Нами были завезены в 2009 г. саженцы сосны обыкновенной "Watereri"  

из питомника «Lorberg», Германия, в количестве 10 штук. 
 

 

Рис. 5.18 - Внешний вид саженца сосны обыкновенной "Watereri",  
завезённых в 2009 г из питомника «Lorberg» 

 

Весной 2010 года все саженцы полностью вымерзли. Весной 2015 года 

начали наблюдение за двумя экземплярами, привезёнными садовым центром-

партнёром из Польши, весной 2017 года – у обоих деревьев полностью за-

мёрзла вся хвоя, при этом в мае началось активное сокодвижение по стволу. 

Одно дерево оставили для наблюдения, к концу лета был отмечен нарост но-

вой хвои на концах веток. Так периодически до 2024 г. происходит обмерза-

ние, но растение восстанавливается. 
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Используя методику Главного ботанического сада, в 2017 г. определили 

интегральную оценку успешности интродукции сосны обыкновенной 

"Watereri" в условиях г. Екатеринбурга (табл. 5.2). Результат оценки составил 

23 балла, растение было отнесено к неперспективным. Оценка перспективно-

сти в 2024 г. составила 72 балла. Относим растение к классу менее перспек-

тивных, при этом рекомендуем экзот для дальнейших этапов интродукции и 

введению в коллекции Ботанических садов Среднего Урала 

Оценка декоративности сосны обыкновенной "Watereri" в условиях 

Среднего Урала (прил. 1: табл. 1.48, рис. 1.48) составила 375 баллов (прил. 2), 

растение отнесено к «среднедекоративным» (прил. 3). 

 

Сосна горная "Pumilio" (Pinus mugo var. pumilio Haenke) 

 

Сосна горная "Pumilio" (Pinus mugo var. pumilio Haenke) является разно-

видностью сосны горной (Pinus mugo Turra). Плоскоокруглый распростёртый 

стелющийся кустарник с поднимающимися побегами, высотой до 1–1,5 м и до 

2–3 м в диаметре. Крона плотная, часто подушковидная (рис. 5.19). Сучья раз-

ной длины, очень плотно расположены к друг другу. Почки сильно выделя-

ются. Хвоя тёмно-зелёная, густая, жесткая, по две в пучках, часто немного за-

крученная, направлена вверх. Шишки конические, симметричные, сидячие, 

желто-коричневого цвета.  

Сосна горная "Pumilio" на сегодняшний день – классика в использовании 

ландшафтниками г. Екатеринбурга. Впервые мы использовали её в 2008 году, 

завозили активно из Польских питомников. На сегодняшний день можно сде-

лать выводы по наблюдениям за более 100 экземплярами по всем объектам. 

Сосна высаживается в массивы, одиночно в композиции, встречались экзем-

пляры, высаженные коллегами на крышах, которые сегодня достигли по 2,5 м 

в ширину. Самые возрастные из экземпляров (возраст около 20 лет) около 1 м 

высотой и 1,5-2,5 м шириной, плотные кусты без стрижки. 
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Рис. 5.19 - Сосна горная "Pumilio" в массиве, 2024 год, г. Екатеринбург,  
озеленение мемориала Пискунову. 

 

По результатам оценки перспективности горной сосны "Pumilio" отно-

сим её к I классу – «самые перспективные» - 95 баллов (табл. 5.2). Рекомен-

дуем к размножению и производству в питомниках г. Екатеринбурга. 

Нами посеяны семена, собранные с завозных растений, из них растут се-

янцы, ведутся работы по разработке технологических карт. 

По оценке декоративности в условиях Среднего Урала сосна горная 

"Pumilio" (прил. 1: табл. 1.49, рис. 1.49) отнесена к «среднедекоративным» рас-

тениям (прил. 3), набрав 421 балл (прил. 2). 

 

Сосна горная "Mops" (Pinus mugo 'Mops') 

 

Сосна горная "Mops" (Pinus mugo 'Mops') создана на основе вида сосны 

горной (Pinus mugo Turra). Медленнорастущая сосна, высотой и диаметром до 
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1,5 м. Форма кроны почти шаровидная, очень плотная. Ветви густые, корот-

кие. Почки расположены плотно. Хвоя собрана в небольшие пучки, короткая, 

жесткая, тёмно-зелёного цвета, блестящая (рис. 5.20).  
 

 

Рис. 5.20 - Сосна горная "Mops" на низком штамбе из питомника Польши,  
г. Среднеуральск, 2018 г. 

 

Данный сорт сосны горной с 2012 года завозится из Европы садовыми 

центрами Екатеринбурга. Наблюдаем его на многочисленных частных участ-

ках (КП «Палникс», Сысерть и др.). 

Сосна горная «Мопс» набирает баллов 68 баллов (табл. 5.2), относится к 

группе III – «менее перспективным» за счёт того, что размножение её воз-

можно лишь искусственно - вегетативно. 

По этой же причине на сегодня имеется дефицит нарощенных растений 

этого сорта в Европейских питомниках. Растёт медленно, размножение огра-

ниченно, при этом сам сорт очень удачен для использования в озеленении за 

счёт компактности, густоты ветвей и устойчивости к неблагоприятным внеш-

ним факторам. 

Сосна горная "Mops" в условиях Среднего Урала по оценке декоратив-

ности (прил. 1: табл. 1.50, рис. 1.50) относится к «среднедекоративным» рас-

тениям (прил. 3), набрав 396 баллов (прил. 2).  
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Сосна горная "Hnízdo" (Pinus mugo 'Hnízdo') 

 

Сосна горная сорта "Hnízdo" - Pinus mugo "Hnízdo" создана на базе вида 

сосны горной (Pinus mugo Turra). Небольшой куст с шаровидной кроной, 

слегка приплюснутой, напоминающей колючее гнездо. Растение отличается 

довольно медленным темпом роста и небольшим размером – взрослый куст не 

превысит отметки высоты в 1 м (рис. 5.21). 

В сентябре 2018 г. нами были привезены из питомника Польши для по-

садки в хвойные клумбы парка ТЦ «МЕГА» сосны горные "Hnízdo" в количе-

стве 117 штук обыкновенных без штамба и 17 штук на штамбе. После первой 

зимы в течение сезона происходила постепенная гибель растений. В первый 

год погибло 60 шт., во второй год 12 шт., в третий год 36 шт., сосны на штамбе 

продолжают отмирать. 
 

 

Рис. 5.21 - Сосна горная "Hnízdo", отбор для парка «МЕГА» 
 в питомнике Польши, 2018 г. 

 

Итоговая интегральная оценка успешности интродукции 41 балл (табл. 

5.2).  Сосну горную сорта "Hnízdo" отнесём к малоперспективным. За 5 лет 
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наблюдений от более 100 экземпляров осталось менее половины акклиматизи-

рованных и устойчивых таксонов. Можно, для разнообразия, взять от них че-

ренки, привить и пополнить коллекции Ботанических садов. При этом мы не 

видим оснований вновь завозить растения и повторять эксперимент, так как 

есть аналогичные более перспективные сорта сосны горной. 

Сосна горная сорта "Hnízdo" при оценке декоративности (прил. 1: табл. 

1.51, рис. 1.51) в условиях Среднего Урала отнесена к «недекоративным» рас-

тениям (прил. 3), набрав 192 балла (прил. 2). 

 

Сосна горная "Paradekissen"(Pinus mugo 'Paradekissen') 

 

Сосна горная сорта "Paradekissen" (Pinus mugo 'Paradekissen') выведен на 

основе вида сосны горной (Pinus mugo Turra). Карликовая форма сосны с 

плотно растущими ветвями и кроной в форме шара, в диаметре до 1 м, высота 

деревца зависит от места прививки. Хвоя толстая, темно - зелёная, длиной 3-4 

см, собрана в пучки по 2 шт. (рис. 5.22).  

 

Рис. 5.22 - Сосна горная "Paradekissen", осень 2018 года,  
отбор растений для парка «МЕГА» в питомнике Польши 
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В сентябре 2018 года для озеленения хвойных клумб современного 

парка СЦ «МЕГА» нами были завезены и высажены в зиму 186 шт. сосен гор-

ных сорта «Paradekissen», из них 42 шт. на штамбе 60 см, остальные  - кустовые 

в контейнерах 7,5 л. (рис. 5.23). После первой зимы в клумбах погибли 20 со-

сен, после второй зимы - 30 шт., на штамбе во второй год погибли 11 шт. 
 

 

Рис. 5.23 - Сосна горная "Paradekissen" на штамбе.  
Парк «Мега», г. Екатеринбург, осень 2018 г. 

 

Данный сорт рекомендуем наблюдать дальше, так как часть растений 

была высажена в группы вне клумбы, где нет конкуренции между растениями, 

отмирание на грунте закончилось после второй зимы, растения акклиматизи-

ровались. Насыщенный цвет и округлая компактная форма приятны глазу, 

стоит выбрать здоровые экземпляры в парке и взять от них черенки для при-

вивки и пополнения коллекций Ботанических садов г. Екатеринбурга. 

Итоговая оценка по перспективности - 42 балла (табл. 5.2). Сосну гор-

ную сорта «Paradekissen» относим к группе малоперспективных растений.  

Согласно оценке декоративности сосна горная "Paradekissen" в условиях 

Среднего Урала (прил. 1: табл. 1.52, рис. 1.52) набрала 192 балла (прил. 2), что  
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позволяет отнести её к «недекоративным» (прил. 3). 

 

Сосна горная "Winter Gold" (Pinus mugo 'Winter Gold') 

 

Сосна горная "Winter Gold" (Pinus mugo 'Winter Gold') выведен на основе 

вида сосны горной (Pinus mugo Turra). Горная сосна подушковидной формы, 

высотой около 1,5 м и диаметром около 1,8 - 2,0 м. Крона распростертая, кус-

товидная, довольно плотная, с многочисленными побегами средней длины. 

Хвоя средней длины, немного скрученная, светло-зелёная летом, особенно эф-

фектна зимой, когда становится ярко-золотистой. 

Завозить крупные экземпляры как на штамбе (рис. 5.24), так и кустовые 

формы сосны горной сорта "Winter Gold" мы начали с 2018 г. Наблюдение ве-

дется на нескольких частных участках, а так же осенью 2018 г. 15 шт. были 

высажены в клумбы ТЦ «МЕГА».  
 

 

Рис. 5.24 - Сосна горная "Winter Gold" на штамбе,  
парк «МЕГА», г. Екатеринбург, октябрь 2024 г. 
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По результатам оценки перспективности сосна горная "Winter Gold" от-

несена нами к самым перспективным, набрав 92 балла (табл. 5.2). Сила роста, 

цвет в переходные периоды в хвойных композициях очень важен ланд-

шафтным дизайнерам для создания гармоничных видов. Эту задачу прекрасно 

решает сосна горная сорт "Winter Gold".  

Надо отметить, что сосна горная "Winter Gold" даёт семена, но, скорее 

всего, будет расщепление признака. В питомниках Европы её размножают ме-

тодом прививки или укоренения черенков. 

Рекомендуем к введению в коллекции Ботанических садов и использо-

ванию в производстве питомниками г. Екатеринбурга. 

При оценке декоративности в условиях Среднего Урала сосна горная 

"Winter Gold" (прил. 1: табл. 1.53, рис. 1.53) набрала 429 баллов (прил. 2), от-

несена к «среднедекоративным» растениям (прил. 3). 

 

Сосна горная "Benjamin" (Pinus mugo 'Benjamin') 

 

Сосна горная сорта "Benjamin" (Pinus mugo 'Benjamin') создан на базе 

сосны горной (Pinus mugo Turra). Карликовая форма сосны с правильной сфе-

рической густой кроной, с возрастом становится шаровидной, в высоту дости-

гает до 1 м. Концы веток направлены вверх. Хвоя мелкая, тёмно-зелёная, жёст-

кая. Особо декоративна в начале вегетации нежно-зелёным цветом молодых 

побегов. 

Осенью 2018 года на ТЦ МЕГА было высажено 20 сосен горных сорта 

"Benjamin", (рис. 5.25), ежегодно наблюдаем постепенную гибель растений 

этого сорта.  

Можно найти около трёх экземпляров в парке по прошествию 5 лет. За-

мерзает не хвоя, а именно почки, растение постепенно гибнет, при этом хвоя 

остаётся живой после зимы, далее бледнеет и усыхает. Согласно наблюде-

ниям, сосну горную "Benjamin" по перспективности относим к неперспектив- 
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Рис. 5.25 - Сосна горная "Benjamin",  
парк «МЕГА», г. Екатеринбург, октябрь 2024 года 

 

ным растениям – V группа - 40 баллов (табл. 5.2). 

Можно продолжить наблюдение за оставшимися экземплярами сосны 

горной «Бенжамин» в парке ТЦ «МЕГА».  

Если экземпляры всё - таки выживут, рекомендуем взять от них черенки 

для размножения и пополнения коллекций Ботанических садов и маточников 

питомников г. Екатеринбурга. 

При оценке декоративности в условиях Среднего Урала сосна горная 

"Benjamin" (прил. 1: табл. 1.54, рис. 1.54) набрала 192 балла (прил. 2), отнесена 

к «недекоративным» растениям (прил. 3). 

 

Сосна горная "Pal Maleter" (Pinus mugo 'Pal Maleter') 

 

Сосна горная сорт "Pal Maleter" (Pinus mugo 'Pal Maleter') выведен на 

основе вида сосны горной (Pinus mugo Turra). Представляет собой медленно-

растущий кустарник, с вертикальной, ажурной кроной, диаметром до 1 м, вы- 
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сотой до 2 м. Хвоя темно-зеленого цвета, длиной 3-5 см (рис. 5.26), очень жест-

кая, колючая, иногда перекрученная.  

 

Рис. 5.26 - Сосна горная "Pal Maleter", г. Екатеринбург, 2018 г. 
 

Молодой прирост кремово-белого цвета, создает яркий весенний акцент, 

позже зеленеет. Шишки небольшие, округлые, темно-коричневые. 

Данный сорт сосны прекрасно держит вертикаль композиции, для чего 

и был нами использован. В сентября 2018 года в клумбу парка ТЦ «МЕГА» 

было высажено 10 шт. экземпляров размером около 60 см. (в контейнере 10 л.) 

сосен горных сорта "Pal Maleter". Все 10 (десять) шт. растут, цветут и дают 

шишки с семенами. 

По результатам оценки перспективности интродукции 92 балла (табл. 

5.2) - сосна горная "Pal Maleter" относится к группе I «самые перспективные». 

Надо отметить, что изначально данный сорт сосны горной настораживал и мы 

ожидали, что хвоя может замерзнуть зимой, но ничего подобного в ходе 

наблюдений не выявлено.  

Оценка декоративности в условиях Среднего Урала сосны горной "Pal 

Maleter" (прил. 1: табл. 1.55, рис. 1.55) составила 453 балла (прил. 2), отнесена  
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к «среднедекоративным» растениям (прил. 3). 

 

Сосна горная "Mughus" (Pinus mugo var. mughus) 

 

Сосна горная "Mughus" (Pinus mugo var. mughus) является разновидно-

стью сосны горной (Pinus mugo Turra). Хвойное вечнозелёное растение, низкий 

кустарник или распростёртый стланик. В природе обитает в горах Южной Ев-

ропы от Франции до Греции и Словакии. Крона распростертая, стелющаяся. 

Побеги различной длины, плотные, ветки приподняты. Кора молодого дерева 

коричнево-серая, гладкая, со временем покрывается чешуйками тёмно-корич-

невого цвета, отслаивается неравномерными пластинами. Хвоя темно-зелёная, 

в пучках по 2 шт., серповидно изогнутая к побегу, часто слегка закрученная, 

длиной 3–4 см (рис. 5.27). Шишки симметричные, серо-коричневые, блестя-

щие, длиной 5 см., при созревании желтеют. 

 

Рис. 5.27 - Сосна горная "Mughus", частный участок,  
п. Большой Исток, пригород г. Екатеринбурга, 2019 г. 
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Сосна горная "Mughus" имеет хорошую силу роста и достигает в усло-

виях г. Екатеринбурга 3 метров. Данный сорт сосны горной мы привозили из 

Казани, Набережных Челнов, Польши, Германии – все таксоны показали себя, 

как устойчивые к любым условиям растения. Рекомендуем сорт для город-

ского озеленения. Если добавить стрижку и формирование, то в результате 

ухода можно будет получить отличные высокие хвойные объекты озеленения.  

По результатам наблюдений в течение 15 лет сосна горная "Mughus" 

набирает 95 баллов (табл. 5.2) и относится к классу самым перспективным. 

Рекомендуем к выращиванию в питомниках г. Екатеринбурга для использова-

ния в озеленении города. 

Сосна горная "Mughus" (прил. 1: табл. 1.56, рис. 1.56) отнесена по деко-

ративности к «среднедекоративным» растениям (прил. 3) в условиях Среднего 

Урала, набрав 421 балл (прил. 2). 

 

Сосна горная "Mops Midget" (Pinus mugo 'Mops Midget') 

 

Сосна горная сорта "Mops Midget" (Pinus mugo 'Mops Midget'), создан на 

основе вида сосны горной (Pinus mugo Turra). Супер-карликовая форма сорта 

«Mops Midget» растет по 5-7 см. в год и достигает 40-70 см. в высоту. Крона 

шаровидная, ветви густые, жесткие, растут вверх или в стороны, за счет чего 

получается плотная форма куста. Хвоя насыщенного зеленого цвета, средней 

длины. 

Растения данного сорта в количестве 110 шт. были высажены нами в сен-

тябре 2018 года в парке ТЦ «МЕГА» (рис. 5.28).   
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Рис. 5.28 - Сосна горная "Mops Midget", отбор растений для  
парка «МЕГА» в питомнике Польши, 2018 г. 

 

Все растения в ходе наблюдений показали стабильно хороший результат 

(рис. 5.29). По методике оценки Ботанического сада сосна горная "Mops 

Midget" относится к группе «менее перспективные», набрав 68 баллов (табл. 

5.2). Основная причина – размножение только посредством прививки или уко-

ренения черенков в искусственных условиях. Мы будем рекомендовать сосну 

горную "Mops Midget" к производству и введению в коллекции Ботанических 

садов, так как она очень устойчива. Предлагаем провести исследования по ис-

пользованию в контейнерном озеленении данного сорта для украшения вход-

ных групп общественных заведений, так как есть большая вероятность, что это 

растение окажется незаменимым именно для таких целей.  

Сосна горная "Mops Midget" по оценке декоративности в условиях Сред-

него Урала (прил. 1: табл. 1.57, рис. 1.57) отнесена к «среднедекоративным» 

(прил. 3), набрав 396 баллов (прил. 2). 

Сводные результаты оценки перспективности интродукции рассмотрен-

ных видов и сортов сосны приведены в таблице 5.2.  
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Рис. 5.29 - Сосна горная "Mops Midget", парк «Мега»,  
г. Екатеринбург, 2024 г. 

 

К группе I «самые перспективные» отнесены 4 формы, сорта: сосна гор-

ная "Pumilio" (Pinus mugo var. pumilio Haenke), сосна горная "Mughus" (Pinus 

mugo var. mughus), сосна горная "Winter Gold" (Pinus mugo 'Winter Gold') и 

сосна горная "Pal Maleter" (Pinus mugo 'Pal Maleter').  

К группе III (менее перспективные) отнесены сосна обыкновенная 

"Watereri" (Pinus sylvestris watereri), сосна горная "Mops" (Pinus mugo 'Mops') 

и сосна горная "Mops Midget" (Pinus mugo 'Mops Midget'). 

К группе IV (малоперспективные) - сосна горная "Paradekissen" (Pinus 

mugo 'Paradekissen') и сосна горная "Hnízdo" (Pinus mugo 'Hnízdo'). 

В группу V (неперспективные) попала сосна горная "Benjamin" (Pinus 

mugo 'Benjamin'). 
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Таблица 5.2 - Сводная оценка перспективности сосен 

Вид, форма, сорт Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 
степень еже-
годного вы-
зревания по-

бегов 

зимо-
стой-
кость 

сохра-
нение 
габи-
туса 

побегообра-
зовательная 
способность 

при-
рост 

расте-
ний в 

высоту 

способность 
к генератив-
ному разви-

тию 

возможные 
способы 

размноже-
ния в куль-

туре 

интегральная 
оценка 

успешности 
интродукции 

Сосна обыкновенная "Watereri" 
Pinus sylvestris watereri  

20 10 10 1 1 25 5 72 

Сосна горная "Pumilio"  
Pinus mugo var. pumilio Haenke 

20 25 10 5 5 25 5 95 

Сосна горная "Mops"  
Pinus mugo 'Mops' 

20 25 10 5 5 1 2 68 

Сосна горная "Hnízdo"  
Pinus mugo 'Hnízdo' 

20 9 5 3 1 1 2 41 

Сосна горная "Paradekissen" 
Pinus mugo 'Paradekissen' 

20 10 5 3 1 1 2 42 

Сосна горная "Winter Gold"  
Pinus mugo 'Winter Gold' 

20 25 10 5 5 25 2 92 

Сосна горная "Benjamin" 
Pinus mugo 'Benjamin' 

20 8 5 3 1 1 2 40 

Сосна горная "Pal Maleter"  
Pinus mugo 'Pal Maleter' 

20 25 10 5 5 25 2 92 

Сосна горная "Mughus" 
Pinus mugo var. mughus  

20 25 10 5 5 25 5 95 

Сосна горная "Mops Midget" 
Pinus mugo 'Mops Midget' 

20 25 10 5 5 1 2 68 
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5.3. Перспективность сортов рода лиственницы (Larix Mill.) 

 

Исследованные нами сорта видов лиственницы (Larix Mill.) представ-

ляют: 

Отдел голосеменные – Gymnospermae  

Класс хвойные – Coniferae Bartl. 

Порядок Хвойные – Pinales  Gorozh. 

Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl. 

Род Лиственица – Larix Mill. 

 

Лиственница Кемпфера "Stiff Weeper" (Larix kaempferi 'Stiff Weeper') 

 

Сорт Лиственница Кемпфера "Stiff Weeper" (Larix kaempferi 'Stiff Weep-

er') создан на базе вида лиственницы Кемпфера (Larix kaempferi (Lamb.) Car-

rière  (leptolepis Gonf.)). Японская лиственница Кемпфера в дикой природе до-

стигает высоты 35 м, декоративный сорт "Stiff Weeper", созданный на ее ос-

нове, вырастает не более 1,5-2 м., высота зависит от высоты штамба, на кото-

рую сделана прививка. Крона сильно плакучая, ветви длинные, свисающие и 

стелющиеся по земле. Хвоя длинная, состоит из длинных 5-сантиметровых 

пластичных иголок, похожих на тонкую листву, голубовато-зеленая. Осенью 

становится золотистой, а к зиме опадает. 

У лиственницы "Stiff Weeper" необычные чешуйчатые шишки, длиной 

2-3 см. Мужские – желтые, с горчично-оливковым оттенком, женские – крас-

ные, с лиловой или малиновой тональностью. 

Данный сорт лиственницы завозился в разных размерах из питомников 

Польши в садовые центры. Все молодые экземпляры, которые остались на 

зиму в прикопе на садовом центре, погибали после зимы полностью. На круп-

ных экземплярах отмирали ветви и постепенно растения теряли декоратив-

ность и гибли. 
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По сумме набранных 40 баллов (табл. 5.3) относим лиственницу Кемп-

фера "Stiff Weeper" к V классу (неперспективные).  

Лиственница Кемпфера "Stiff Weeper" при оценке декоративности в 

условиях Среднего Урала (прил. 1: табл. 1.58, рис. 1.58) отнесена к «недекора-

тивным» растениям (прил. 3), набрав 199 баллов (прил. 2). 

 

Лиственница европейская "Pendula" (Larix decidua 'Pendula') 

 

Лиственница европейская сорт "Pendula" (Larix decidua 'Pendula') выве-

ден на основе вида лиственница европейской (Larix decidua Mill.). Это декора-

тивная лиственница с ниспадающими ветвями. Крона каскадная, плакучая, гу-

стая, широкая и нерегулярная. Высота зависит от места прививки на штамбе, 

достигает до 10 м. Скелетные ветви часто приподнимающиеся, вертикальные, 

с поникающими концами. Хвоя игольчатая, очень мягкая, длиной 3-3,5 см, 

светло-зеленого цвета, осенью золотисто-желтая, к зиме опадает. Молодые 

шишки темно-фиолетовые, округлые, яйцевидные, к осени становятся корич-

невыми. 

Данный сорт лиственницы завозился из Польских питомников с 2012 г. 

В настоящее время экземпляры растут в разных частных домовладениях г. 

Екатеринбурга, в 2022 г. два экземпляра были высажены в Харитоновском 

парке. В некоторых партиях таксонов наблюдались единичные случаи дефек-

тов после набора сильной массы плакучей кроны в виде сломов в местах при-

вивок из-за некачественного срастания (прививки были сделанных по методу 

«в расщеп»). В своём большинстве, лиственница хорошо приживается. Эф-

фектно выглядит около водоёмов и фасадов домов. Используется для создания 

ландшафтными дизайнерами «штор» на опоры, причудливых форм «леших» и 

стильных вертикалей у подножий альпийских горок (рис. 5.30).  

По итогам оценки эффективности интродукции растение набрало 65 бал-

лов (табл. 5.3)  и отнесено к классу  менее перспективных  по причине отсут- 
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ствия цветения и плодоношения. Мы рекомендуем данный сорт лиственницы  

к введению в коллекции ботанических садов и прохождению следующих эта-

пов интродукции с выработкой оптимальных методов по производству расте-

ний для питомников Среднего Урала. 
 

 

Рис. 5.30 - Лиственница европейская "Pendula", КП «Пайн Крик 
Гольф», 2021 год, посадка 2019 г. 

 

Лиственница европейская "Pendula" при оценке декоративности в усло-

виях Среднего Урала (прил. 1: табл. 1.59, рис. 1.59) отнесена к «среднедекора-

тивным» растениям (прил. 3), набирает 386 баллов (прил. 2). 

 

Лиственница европейская "Little Bogle" (Larix decidua 'Little Bogle') 

 

Лиственница европейская сорта "Little Bogle" (Larix decidua 'Little Bo-

gle') выведен на основе вида лиственницы европейской (Larix decidua Mill.). 

Карликовый сорт лиственницы с нерегулярно - шаровидной формой кроны, 

высотой 0,3–0,4 м., был выведен в Австралии в 1980 году в результате селек-

ции. Хвоя игольчатая, мягкая, короткая, ярко-зелёная весной, летом голубо-

вато-зелёная, осенью ярко-жёлтая, на зиму опадает. Побеги горизонтальные, 

спиралевидно скрученные, яркого золотистого цвета. 
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Лиственница европейская «Little Bogle» в количестве 3 (трех) экземпля-

ров была привезена из Европы на садовый центр, зимовала в укрытии. Один 

экземпляр был высажен весной 2021 г. в КП «Бобры» на частном участке. 

Лиственница зимует в снежном покрове, без укрытия (рис. 5.31).  
 

 

Рис. 5.31 - Лиственница европейская "Little Bogle", садовый центр,  
г. Екатеринбург, 2021 г. 

 
На сезон 2024 года демонстрирует здоровый вид карликового почвопо-

кровного растения, отлично смотрится в композициях (рис. 5.32). 

По результатам оценки перспективности интродукции набирает 66 бал-

лов (табл. 5.3), так как цветения и плодоношения нет, относим к классу менее 

перспективных. При этом можно рекомендовать экзот для введения в коллек-

ции ботанических садов с целью повышения сортового разнообразия листвен-

ницы европейской. Можно предложить частным покупателям, для озеленения 

стилобатов и малых двориков (карликовый сорт востребован в малых про-

странствах, на клумбах, стилобатах и микро-садах). 
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Рис. 5.32 - Лиственница европейская "Little Bogle", КП «Бобры», 2024 г. 

 

Лиственница европейская "Little Bogle" при оценке декоративности 

(прил. 1: табл. 1.60, рис. 1.60) отнесена к «среднедекоративным» (прил. 3), 

набрав 386 баллов (прил. 2). 

 

5.4. Перспективность сортов рода Можжевельник (Juniperus L.) 

 

Изучаемые нами сорта видов рода Можжевельник (Juniperus L.) пред-

ставляют: 

Отдел голосеменные – Gymnospermae  

Класс хвойные – Coniferae Bartl. 

Порядок Кипарисовые - Cupressales Link. 

Семейство Кипарисовые - Cupressaceae Rich. еx Bartl. 

Род Можжевельник - Juniperus L. 
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Можжевельник скальный "Blue Arrow" (Juniperus scopulorum 'Blue          

Arrow') 

 

Можжевельник скальный сорт "Blue Arrow" (Juniperus scopulorum 'Blue 

Arrow') создан на основе вида можжевельника скального (Juniperus scopulorum 

Sarg.). Узкоколоновидный вертикальный кустарник с плотной ровной кроной 

высотой 3-4 м и диаметром кроны около 1 м. Побеги плотно прилегающие, 

жёсткие, растут вертикально. Хвоя серо-голубая, чешуйчатая, мелкая, не ко-

лючая. Растёт медленно (Залесов, Соловьева, 2018; Бунькова и др., 2020).  

В г. Екатеринбурге и окрестностях были высажены более 40 экземпля-

ров этого растения, завезённые в период 2009-2017 гг. Ветви достаточно ко-

роткие и поэтому не подвержены сильной деформации под воздействием 

снега, но мы всё равно рекомендуем делать подвязку к основному стволу для 

сохранения формы (рис. 5.33). 
 

 

Рис. 5.33 - Экземпляры можжевельника скального «Blue Arrow»,  
высаженные в окрестностях г. Екатеринбурга, привоз Польша, 2009 г. 

 



172 
 

 
 

Итоговая оценка перспективности в результате проведенных наблюде-

ний составила 62 балла (табл. 5.3). Отнесём растение к «менее перспектив-

ным». Не рекомендуем данное растение для посадки в места общего пользова-

ния, без должного ухода, так как в результате это будет «облысевший», но 

«живой» ствол, лишённый всякой декоративной ценности. При этом, в част-

ной усадьбе с садовым уходом это растение может стать настоящим украше-

нием сада, не говоря уже о пользе для дыхательных органов, что очень по-

дробно освещено в различной научной и любительской литературе. 

Можжевельник скальный "Blue Arrow" (прил. 1: табл. 1.61, рис. 1.61) при 

оценке декоративности отнесён к группе «среднедекоративные» (прил. 3), 

набрав 498 баллов (прил. 2). 

 

Можжевельник скальный "Skyrocket" (Juniperus scopulorum 'Skyrocket') 

 

Можжевельник скальный сорта "Skyrocket" (Juniperus scopulorum 

'Skyrocket') создан на основе вида можжевельника скального (Juniperus 

scopulorum Sarg.) Внешне похож на сорт "Blue Arrow", но отличается более 

раскидистыми ветвями, зелёным цветом чешуек хвои.  Растение достигает в 

высоту 6-8 м, в диаметре кроны до 0,8–1 м. Форма кроны вертикальная, колон-

новидная.  

Нами в 2009 г. были завезены первые экземпляры из немецкого питом-

ника «Lorberg» (рис. 5.34). 

По итогам наблюдений можжевельник обгорает, тяжело переносит за-

дымление, подвержен гнилям и требует особого ухода (рис. 5.35). Итоговая 

оценка 62 балла (табл. 5.3). Отнесём растение к «менее перспективным». 

Рекомендуем продолжить исследование и изучить этот сорт можжевель-

ника более подробно, провести более длительное исследование и заложить 

опытные участки с разновозрастными экземплярами. Если решить вопрос с за-

ражённостью и стойкостью к гнилям, то  у растения есть хороший потенциал  
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Рис. 5.34 - Внешний вид можжевельника скального "Skyrocket",  
питомник «Lorberg», 2009 г. 

 

разнообразить флору парков г. Екатеринбурга. 

Можжевельник скальный "Skyrocket" при оценке декоративности в 

условиях Среднего Урала (прил. 1: табл. 1.61, рис. 1.61) отнесён к «среднеде-

коративным» (прил. 3), набрав 498 баллов (прил. 2).  

 

5.5. Перспективность пихты японской зонтичной (сциадопитис) 

(Sciadopitys verticillata Siebold et Zucc.) 

 

Данный вид пихты представляет род Сциадопитисовые 

(Sciadopityaceae): 

Отдел голосеменные – Gymnospermae  

Класс хвойные – Coniferae Bartl. 

Порядок Хвойные – Pinales  Gorozh. 

Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl. 
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Род Сциадопитисовые – Sciadopityaceae  Luerss. 

Вид Сциадопитис мутовчатый - Sciadopitys verticillata Siebold et Zucc. 

В настоящее время этот вид зонтичной пихты в естественных условиях 

растёт только в Японии, где он сохранился во влажных горных лесах, в глухих 

ущельях, на склонах, защищённых от ветра. В Европе был введен в культуру 

как парковое растение с XIX века. В Россию растение было завезено в 1852 г. 

и посажено в Никитском ботаническом саду, а затем было высажено и в других 

районах Черноморского побережья Кавказа. Однако есть интересные данные 

из истории этого рода: остатки сциадопитиса были обнаружены в Гренландии, 

Норвегии, Якутии, Литве и на Урале, что делает его особенно интересным эк-

зотом для изучения перспективности интродукции на территории Среднего 

Урала.  

Растение представляет собой вечнозеленое дерево с пирамидальной кро-

ной, растет очень медленно. Декоративно своей уникальной хвоей: уплощён-

ные иголки длиной до 15 см образуют ложные мутовки (по 10–30 шт. в каж-

дой), раздвинутые в стороны подобно спицам зонтика (рис. 5.35). Отсюда воз-

никло общепринятое название - «зонтичная сосна». 
 

 

Рис. 5.35 - Внешний вид пихты японской зонтичной сциадопитиса 
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Один экземпляр сциадопитиса был высажен на объекте на Чусовском 

озере весной 2020 г., после первой зимы погиб.  Второй экземпляр на объекте 

в КП «Бобры», высаженный той же весной 2020 г., живёт по сей день (2024 

год), вырос в 2 раза. Каждую зиму проводит в двойном слое закрытой плотной 

мешковины (рис. 5.36).  
 

 

Рис. 5.36 - Сциадопитис в КП «Бобры», 2024 г. 

 

По результатам оценки перспективности интродукции сциадопитис 

набрал 45 баллов (табл. 5.3), отнесен к классу малоперспективных растений 

для интродукции в условиях Среднего Урала. При этом необычный вид делает 

его некой изюминкой в садах частного домовладения. Рекомендуем продол-

жить изучение данного вида пихты зонтичной, так как исторические факты 

подкрепляют наше предположение.  При удачном введении экзота в интродук-

цию это будет действительно успехом. Тогда уже многие жители Урала смогут 

вновь оценить красоту этого растения. 
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Пихта японская зонтичная (сциадопитис) при оценке декоративности 

(прил. 1: табл. 1.63, рис. 1.63) в условиях Среднего Урала отнесена к «средне-

декоративным» (прил. 3), набрав 434 балла (прил. 2). 

5.6. Перспективность видов и сортов рода Пихта (Abies Mill.) 

 

Сорта видов рода Пихта (Abies Mill.) представляют в наших исследова-

ниях: 

Отдел голосеменные – Gymnospermae  

Класс хвойные – Coniferae Bartl. 

Порядок Хвойные – Pinales  Gorozh. 

Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl. 

Род Пихта – Abies Mill. 

 

Пихта корейская (Abies koreana Wils.) 

 

Пихта корейская (Abies koreana Wils.) – вечнозелёное дерево из Южной 

Кореи, высотой до 10-15 м, крона в диаметре до 3-5 м, ширококонической 

формы. Кора буровато-серая, бороздчатая. Хвоя очень густая, 2-2,5 см длиной, 

мягкая, сверху темно зеленая, блестящая, снизу серебристо-белая. Шишки 5-8 

см, узкоцилиндрические, зауженные к верхушке. Молодые шишки зеленые, 

затем становятся фиолетово-пурпурными с белыми загнутыми кончиками, при 

созревании буреют (рис. 5.37). 

Под наблюдением были саженцы пихты корейской, завезённой в 2009 г. 

из немецкого питомника «Lorberg» (высажены в частном коттеджном посёлке 

в п. Большие Брусяны), а также саженцы пихты корейской, завезённой из 

Польши в 2015 году (высажены в КП «Пайн Крик» и в прикопе на питомнике, 

ост. Янтарный ключ), результат оценки перспективности составил 44 балла 

(табл. 5.3), относим к классу IV (малоперспективным) интродуцентам.  
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Рис 5.37 - Внешний вид пихты корейской, КП «Пайн Крик», 2015 г. 

Необходимо отметить, что всё же в ландшафте в качестве прихотливой 

формы в композицию эту пихту можно использовать, предупреждая клиентов 

о необходимости укрытия в деревянный щит на зимнее время (Соловьева, За-

лесов, 2018). Искусственно созданная карликовая форма пихты удобна при 

оформлении садов в японском стиле, для создания ярусности и контрастов 

цвета. Подобное допущение возможно только в работе с частными участками 

при обеспечение необходимого ухода.  

Пихта корейская при оценке декоративности в условиях Среднего Урала 

(прил. 1: табл. 1.64, рис. 1.64) набирает 295 баллов (прил. 2), относится к «ма-

лодекоративным» растениям (прил. 3). 

 

Пихта одноцветная (Abies concolor  (Gordon) Lindl. ex Hildebr.) 

 

Данный сорт пихты растет в горах на теневых склонах и в каньонах Се- 
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верной Америки. Достигает в высоту до 8–10 м, диаметр кроны 7–9 м. Крона 

ширококоническая, низко опущенная, скелетные ветви расположены горизон-

тально. Отличается значительно крупной хвоей серповидно изогнутой формы, 

5–6 см длиной, мягкой, матовой, сизовато-зелёной с обеих сторон. Шишки 

овально-цилиндрические, тёмно-фиолетового цвета, 8–12 см длиной.  

В 2009 году нами были завезены 20 экземпляров пихты одноцветной из 

питомника «Lorberg», Германия. Хочется отметить, что растение впечатляет 

своей красотой. Длинная хвоя около 30-40 мм голубого оттенка, переливаю-

щаяся под разным освещением, правильная коническая форма (рис. 5.38).  
 

 

Рис. 5.38 - Внешний вид саженца пихты одноцветной,  
привезённой весной 2009 г. из питомника «Lorberg» 

 

После первой зимы практически все экземпляры полностью вымерзли. 

У нескольких остались хвоинки на нижних ветках, но после второй зимы и они 

полностью погибли.  Оценка по применимой нами шкале составила – 6 баллов, 

относит растение к классу VI (непригодный). 

Пихта одноцветная при оценке декоративности в условиях Среднего 

Урала (прил. 1: табл. 1.65, рис. 1.65) набирает 182 балла (прил. 2) и относится 

к «недекоративным» (прил. 3). 
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5.7. Перспективность кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel) 

 

Кедровый стланик по ботанической классификации представляет: 

Отдел голосеменные – Gymnospermae  

Класс хвойные – Coniferae Bartl. 

Порядок Хвойные – Pinales  Gorozh. 

Семейство Сосновые – Pinaceae  Lindl. 

Род Сосна – Pinus L. 

Вид сосна кедровая стланиковая (кедровый стланик) - Pinus pumila (Pall.) 

Regel. 

Морозоустойчивый медленнорастущий кустарник, распространённый в 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, Курильских островах, се-

верных островах Японии, горах Кореи, Маньчжурии. Куст чаще всего с при-

жатым к земле стволиком и ветвями, стелющимися по земле и приподнятыми 

на концах. Реже небольшое деревце высотой до 3 – 5 м. Хвоя в пучках, густая, 

сизо-зелёная, мягкая. Шишки мелкие, светло-бурые, блестящие. Семена съе-

добные. 

Кедровый стланик был выращен из семян Баджальского лесхоза, Хаба-

ровского края, в частном питомнике в Верхней Сысерти в количестве около 

300 шт. Эта партия растёт там без какого-либо ухода по сей день (рис. 5.39). 

Нами практически ежегодно приобретались экземпляры этих растений с 

2010 года. Растение показало великолепную приживаемость в самых разных 

ситуациях в частных садах, при уходе и автоматическом поливе в КП «Пал-

никс» кедровый стланик усилил хвою в голубой оттенок цвета, она стала гу-

стой, растение выросло до 1,5 м, очень эффектно выглядит (рис. 5.40). В КП 

«Бобры» на частном участке в подпорных стенках так же продемонстрирована 

устойчивость к холоду и засухе, в КП «Галактика» результаты наблюдений 

аналогичны. На сегодняшний день саженцы не вступили в плодоношение.  
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Рис. 5.39 - Кедровый стланик на питомнике декоративных культур,  
Верхняя Сысерть, 2023 г. 

 

 

Рис. 5.40 - Кедровый стланик, КП «Палникс», г. Екатеринбург, май 2019 г. 

 

Нами были заказаны шишки из Улан-Удэ осенью 2020 г. На сегодня вы-

ращены 3-летние саженцы высотой 7-10 см. 

Итоговая оценка по результатам исследований 76 баллов (табл. 5.3), 

группа II (перспективные). Мы оценили возможность размножения семенами 
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на 10 баллов, так как имеем опыт размножение именно таким образом, из ши-

шек, собранных в других областях России. Наблюдаемые экземпляры в фазу 

плодоношения еще не вступили, поэтому предполагаем, что к текущей оценке 

добавится еще 25 баллов за способность к генеративному развитию и кедро-

вый стланик абсолютно заслуженно перейдет из класса II «перспективных» в 

 класс I «самые перспективные».  

Важно отметить, что был единичный случай с развитием грибка на стла-

нике. К сожалению, не успели изучить вид грибка, которым был поражен стла-

ник в окрестностях г. Екатеринбурга. Проявление – это поочерёдное отмира-

ние ветвей, идущих от корня. Профилактические методы обработки и пролива 

против спектра основных грибковых заболеваний сосны дали отличные ре-

зультаты, дальнейшего развития грибка и отмирания растений полностью уда-

лось избежать. Рекомендуем кедровый стланик к выращиванию и использова-

нию в озеленении города Екатеринбурга. 

Кедровый стланик при оценке декоративности в условиях Среднего 

Урала (прил. 1: табл. 1.66, рис. 1.66) отнесен к «высокодекоративным» (прил. 

3), набрав 564 балла (прил. 2). 

 

5.8. Перспективность микробиоты перекрёстнопарной (Microbiota 

decussata Kom.) 

 

Микробиота перекрёстнопарная предсталяет в наших исследованиях:  

Отдел голосеменные – Gymnospermae  

Класс хвойные – Coniferae Bartl. 

Порядок Кипарисовые - Cupressales Link. 

Семейство Кипарисовые - Cupressaceae Rich. еx Bartl. 

Род микробиота – Microbiota Kom. 

Вид микробио́та перекрёстнопа́рная – Microbiota decussata Kom. 
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Густо разветвлённый кустарник с звездообразно распростёртыми вет-

вями, высотой до 0,4–0,6 м и диаметром до 2–5 м. Реликт, переживший ледни-

ковый период, эндемик флоры России с Дальнего Востока, занесенный в Крас-

ную книгу (единственное из хвойных растений, которое не образует смолы). 

Хвоя тёмно-зелёная, у взрослых растений черепитчатая, мягкая, мелкая, 

плотно прижата к побегам (рис. 5.41). Сохраняет игольчатую форму только в 

возрасте растения до 10–11 лет. Эффектно меняет окраску в зимний период на 

оливково-коричневую. Шишки мелкие, 0,6 см длиной (Соловьева и др., 2018). 
 

 

Рис 5.41 - Микробиота перекрёстнопарная (Microbiota decussata Kom.) 
 

Саженцы микробиоты были нами завезены из Польши. Наблюдали за 

растением с 2014 г. В 2016 г., когда зимние температуры не достигали крити-

ческих отметок, но снежный покров установился уже после осенних замороз-

ков, продолжительностью 2-3 суток до минус 25°С, из зимы данные растения 

не вышли, замерзли полностью или настолько, что гибель была неизбежна. 

В 2017 г., используя методику Главного ботанического сада по оценке 

перспективности древесных интродуцентов, определили интегральную оцен- 
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ку успешности интродукции микробио́ты перекрёстнопа́рной в условиях г. 

Екатеринбурга и получили отрицательный результат (-10 баллов). Растение 

было отнесено к классу VI (непригодные).  

В 2018 г.  мы вновь взяли под наблюдение экземпляры на ТЦ «МЕГА» в 

г. Екатеринбурге, высаженные в 2016 г., отмечена успешная акклиматизация 

и хорошее состояние растений вплоть до 2024 г. Обновленная оценка перспек-

тивности в 2024 г. составила 67 баллов. Переносим растение к классу менее 

перспективных, при этом рекомендуем экзот для дальнейших этапов интро-

дукции и введению в коллекции Ботанических садов Среднего Урала. 

Детали оценки перспективности рассмотренных выше хвойных интро-

дуцентов приведены в таблице 5.3.  

Микробиота перекрёстнопарная (Microbiota decussata Kom.) при оценке 

декоративности в условиях Среднего Урала (прил. 1: табл. 1.67, рис. 1.67) 

набрала 459 баллов (прил. 2) и была отнесена к «среднедекоративным» расте-

ниям (прил. 3) 

Материалы исследований 31 вида и сорта хвойных интродуцентов поз-

волили распределить их по группам перспективности (табл. 5.4) 

 

Выводы 

 

1. Из 31 вида и сорта хвойных интродуцентов для условий Среднего 

Урала четыре относится к самым перспективным (12,9%) и девять - к перспек-

тивным (29%). 

2. К самыми перспективным относятся следующие сорта сосны: 

cосна горная "Pumilio" (Pinus mugo var. pumilio Haenke), cосна горная 

"Mughus" (Pinus mugo var. mughus), cосна горная "Winter Gold" (Pinus mugo 

'Winter Gold') и cосна горная "Pal Maleter" (Pinus mugo 'Pal Maleter').  
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Таблица 5.3 - Оценка перспективности прочих хвойных интродуцентов 

Вид, сорт Показатели жизнеспособности растений, результат оценки, баллы 
степень еже-
годного вы-
зревания по-

бегов 

зи-
мо-

стой-
кость 

сохра-
нение 
габи-
туса 

побегооб-
разова-
тельная 
способ-
ность 

прирост 
расте-
ний в 

высоту 

способность 
к генератив-
ному разви-

тию 

возможные 
способы раз-
множения в 

культуре 

интеграль-
ная оценка 
успешно-
сти интро-

дукции 

Лиственница Кемпфера "Stiff Weeper"  
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' 

20 8 5 3 1 1 2 40 

Лиственница европейская "Pendula" 
Larix decidua 'Pendula' 

20 24 10 3 5 1 2 65 

Лиственница европейская "Little Bogle" 
Larix decidua 'Little Bogle' 

20 25 10 3 5 1 2 66 

Можжевельник скальный "Blue Arrow" 
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'  

20 24 10 1 5 0 2 62 

Можжевельник скальный "Skyrocket" 
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' 

20 24 10 1 5 0 2 62 

Пихта корейская  
Abies koreana Wils. 

20 15 5 3 1 0 0 44 

Пихта японская зонтичная (сциадопи-
тис) Sciadopitys verticillata 

Siebold & Zucc. 

20 10 5 3 5 1 1 45 

Пихта одноцветная Abies concolor (Gor-
don) Lindl. ex Hildebr. 

1 -10 1 1 1 0 0 -6 

Кедровый стланик 
Pinus pumila (Pall.) Regel 

20 25 10 5 5 1 10 76 

Микробио́та перекрёстнопа́рная  
Microbiota decussáta Kom. 

20 25 10 5 5 0 2 67 
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Таблица 5.4 – Сводная оценка перспективности хвойных  
древесных интродуцентов 

№ 
п/п 

Род, вид, форма, сорт Интегральная оценка 
успешности интродук-

ции, балл 

*Класс пер-
спективно-

сти 

1 2 3 4 
1 Сосна горная "Pumilio" 

Pinus mugo 'Pumilio' 
95 СП 

2 Сосна горная "Mughus" 
Pinus mugo var. mughus  

95 СП 

3 Сосна горная "Winter Gold"  
Pinus mugo 'Winter Gold' 

92 СП 

4 Сосна горная "Pal Maleter" 
 Pinus mugo 'Pal Maleter' 

92 СП 

5 Ель обыкновенная "Acrokona" 
Picea abies 'Acrokona' 

87 П 

6 Ель сербская 
Picea omorika Purk. 

85 П 

7 Ель колючая "Hoopsii" 
Picea pungens 'Hoopsii' 

78 П 

8 Кедровый стланик  
Pinus pumila (Pall.) Regel 

76 П 

9 Сосна обыкновенная "Watereri" 
Pinus sylvestris watereri  

72 МНП 

10 Сосна горная "Mops"  
Pinus mugo 'Mops' 

68 МНП 

11 Сосна горная "Mops Midget" 
Pinus mugo 'Mops Midget' 

68 МНП 

12 Ель колючая "Glauca globosa" 
Picea pungens 'Glauca Globosa' 

67 П 

13 Ель колючая "Isely Fastigiata" 
Picea pungens 'Isely Fastigiata' 

67 П 

14 Ель колючая "MaiGold" 
Picea pungens 'MaiGold' 

67 П 

15 Ель колючая "Bialobok" 
Picea pungens 'Bialobok' 

67 П 

16 Ель колючая "Glauca Prostrata"  
Picea pungens 'Glauca Prostrata' 

67 П 

17 Ель колючая "Glauca Pendula" 
Picea pungens 'Glauca Pendula' 

67 МНП 

18 Ель обыкновенная "Inversa" 
Picea abies 'Inversa' 

67 МНП 

19 Микробио́та перекрёстнопа́рная  
Microbiota  decussáta Kom. 

67 МНП 

20 Лиственница европейская "Little Bo-
gle" Larix decidua 'Little Bogle' 

66 МНП 
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Окончание таблицы 5.4 
1 2 3 4 

21 Лиственница европейская "Pendula" 
Larix decidua 'Pendula' 

65 МНП 

22 Ель обыкновенная карликовая  
"Nidiformis" 
Picea abies 'Nidiformis' Beissner 

62 МНП 

23 Можжевельник скальный "Blue Arrow"  
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' 

62 МНП 

24 Можжевельник скальный "Skyrocket" 
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' 

62 МНП 

25 Пихта японская зонтичная (сциадопи-
тис)  
Sciadopitys verticillata Siebold et Zucc. 

45 МЛП 

26 Пихта корейская  
Abies koreana Wils 

44 МЛП 

27 Сосна горная "Paradekissen" 
Pinus mugo 'Paradekissen' 

42 МЛП 

28 Сосна горная "Hnízdo"  
Pinus mugo 'Hnízdo' 

41 МЛП 

29 Сосна горная "Benjamin" 
Pinus mugo 'Benjamin' 

40 НП 

30 Лиственница Кемпфера "Stiff Weeper"  
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' 

40 НП 

31 Пихта одноцветная  
Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hil-
debr. 

-6 НПГ 

*СП – самые перспективные; П– перспективные; МНП – менее перспективные; 
МЛП – малоперспективные; НП – неперспективные; НПГ – непригодные. 

 
3. К классу перспективных отнесены: ель обыкновенная "Acrokona" 

(Picea abies 'Acrokona'), ель сербская (Picea omorika Purk.), ель колючая 

"Hoopsii" (Picea pungens 'Hoopsii'), кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.) Re-

gel), ель колючая "Glauca globosa" (Picea pungens 'Glauca Globosa'), ель колю-

чая "Isely Fastigiata" (Picea pungens 'Isely Fastigiata'), ель колючая "MaiGold" 

(Picea pungens 'MaiGold'), ель колючая "Bialobok" (Picea pungens 'Bialobok'), 

ель колючая "Glauca Prostrata" (Picea pungens 'Glauca Pendula'). 

4. К классу менее перспективных отнесены: cосна обыкновенная 

"Watereri" (Pinus sylvestris watereri), cосна горная "Mops" (Pinus mugo 'Mops'), 

cосна горная "Mops Midget" (Pinus mugo 'Mops Midget'), ель колючая "Glauca 

Pendula" (Picea pungens 'Glauca Pendula'), ель обыкновенная  "Inversa" (Picea 
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abies 'Inversa'), ель обыкновенная карликовая "Nidiformis" (Picea abies 

'Nidiformis' Beissner), можжевельник скальный "Blue Arrow" (Juniperus 

scopulorum 'Blue Arrow'), можжевельник скальный "Skyrocket" (Juniperus scop-

ulorum 'Skyrocket'), лиственница европейская "Little Bogle" (Larix decidua 'Little 

Bogle'), лиственница европейская "Pendula " (Larix decidua 'Pendula') и Микро-

биота перекрёстнопарная (Microbiota decussata Kom.). 

5. К классу малоперспективных: пихта японская зонтичная (сциадо-

питис) (Sciadopitys verticillata Siebold et Zucc.), пихта корейская (Abies koreana 

Wils), сосна горная "Paradekissen" (Pinus mugo 'Paradekissen'), сосна горная 

"Hnízdo" (Pinus mugo 'Hnízdo'). 

6. Неперспективными для Среднего Урала оказались: сосна горная 

"Benjamin" (Pinus mugo 'Benjamin') и лиственница Кемпфера "Stiff Weeper" 

(Larix kaempferi 'Stiff Weeper').  

7. Не пригодным из хвойных оказалась лишь пихта одноцветная 

(Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.). 

8. Перспективность большинства сортов интродуцентов повышается 

с увеличением возраста и при использовании местных таксонов. 

9. Устойчивость и декоративность растений можно повысить распо-

ложением их в защищённых от ветра местах, организацией укрытия на зиму и 

другими мероприятиями по уходу. 

10. Из 31 шт. вида и сорта хвойных интродуцентов к «высокодекора-

тивным» относится 6 шт. (19,4%), к «среднедекоративным» 19 шт (61,3%), 

«малодекоративным» 1 шт (3,2%) и «недекоративным» – 5 шт. (16,1%). 
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Заключение 

 

Лесорастительные условия Среднего Урала характеризуются значитель-

ной мозаичностью, что обусловлено спецификой рельефа местности, нали-

чием Уральских гор, определяющих распределение осадков, а также интенсив-

ным антропогенным воздействием. Для Средне – Уральского таежного лес-

ного района характерны поздневесенние и раннеосенние заморозки, сильные 

морозы зимой и относительно короткий вегетационный период, что осложняет 

введение в состав насаждений и объектов озеленения теплолюбивых древес-

ных растений. Указанное объясняет бедный видовой состав древесных расте-

ний, используемых при озеленении. 

В целях расширения биологического разнообразия, создания эстетиче-

ски привлекательных ландшафтов и объектов озеленения используются ин-

тродуценты. Работы по интродукции древесных растений ведутся более 300 

лет, и только в Екатеринбурге данной проблемой занимаются работники Бота-

нического сада УрО РАН, ботанического сада Уральского федерального уни-

верситета, Уральского сада лечебных культур им. профессора Л.И. Вигорова 

и др. Однако, в последние годы резко увеличился завоз интродуцентов из Ев-

ропы, перспективность которых на Урале ранее не исследовалась. 

В процессе исследований проанализирована перспективность (устойчи-

вость) и декоративность 36 лиственных и 31 хвойного вида, сорта и формы 

интродуцентов, завезенных на Средний Урал преимущественно из европей-

ских питомников. При этом лиственные интродуценты представляют виды, 

сорта и формы растений 10 семейств и 14 родов, хвойные – 3 семейства и 7 

родов. 

Среди лиственных 6 (16,6 %) интродуцентов относились к роду липа 

(Tulia L.), три (8,3 %) – к роду береза (Betula L.), пять (13,9 %) к роду клен 

(Acer L.), 8 (22,2 %) – к роду яблоня (Malus Mill.), 4 (11,1 %) – к роду дёрен 

(Cornus L.), один (2,8 %) – к роду бархат (Phellodenaron Rupr.), один (2,8 %) к 
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роду вяз (Ulmus L.), один (2,8 %) – к роду ирга (Amelanchier Medik.), один – 

(2,8 %) к роду рябина (Sorbus L.), один (2,8 %) – к роду черемуха (Padus Mill.), 

один (2,8 %) – к роду лещина (Corylus L.), два (5,5 %) – к роду бузина 

(Sambucus L.), один (2,8 %) – к роду сирень (Syringa L.) и один (2,8 %) – к роду 

ива (Salix L.). 

Среди хвойных 11 (35,5 %) интродуцентов относится к роду ель (Picea 

A. Dietr.), 11 (35,5 %) – к роду сосна (Pinus L.), 3 (9,7 %) – к роду лиственница 

(Larix Mill.), 2 (6,5 %) – к роду можжевельник (Juniperus L.), 2 (6,4 %) – к роду 

пихта (Abies Mill.), один (3,2 %) – к роду сциадопитис (Sciadopitys Zucc.) и 

один (3,2 %) – к роду микробиота (Microbiota Kom.). 

На основании интегральной оценки перспективности (Куприянов, 2004) 

выполнено распределение исследованных древесных интродуцентов на 6 

групп. Среди лиственных интродуцентов в группу самых перспективных во-

шли 2 (5,6 %), перспективных – 14 (38,9 %), менее перспективных – 11 (30,5 

%), малоперспективных – 3 (8,3 %), неперспективных – 5 (13,9 %), и непригод-

ных – один экзот (2,8 %). 

Хвойные интродуценты распределялись по перспективности следую-

щим образом: самые перспективные – 4 (12,9 %), перспективные – 9 (29,0 %), 

менее перспективные – 11 (35,5 %), малоперспективные – 4 (12,9 %), непер-

спективные – 2 (6,5 %) и непригодные – 1 (3,2 %) экзот. 

По декоративности лиственные и хвойные интродуценты распределены 

на четыре группы. Среди лиственных интродуцентов группу высокодекора-

тивные составили 3 (8,3 %), среднедекоративные – 15 (41,7 %), малопродук-

тивные – 13 (36,1 %) и недекоративные – 5 (13,9 %) экзотов. 

Среди хвойных в группу высокодекоративных вошло 6 (19,4 %), средне-

декоративных – 19 (61,3 %), малодекоративных – 1 (3,2 %) и недекоративных 

– 5 (16,1 %) экзотов. 
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Подбор наиболее перспективных и декоративных видов, сортов и форм 

интродуцентов позволит формировать на Среднем Урале устойчивые эстети-

чески привлекательные объекты озеленения и расширять биологическое раз-

нообразие. Повысить эффект от использования интродуцентов можно пра-

вильным выбором участка для их высаживания и регулярными уходами. 
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Рекомендации производству 

 

1. При озеленении целесообразно использовать интродуценты, отне-

сенные к самым перспективным и перспективным. Данные виды, сорта и 

формы интродуцентов целесообразны для размножения в питомниках Сред-

него Урала и создания маточных плантаций. 

2. Древесные интродуценты, отнесенные к менее перспективным 

следует подвергнуть к дополнительным исследованиям, используя для про-

должения работы наиболее устойчивые экземпляры. 

3. Повысить устойчивость интродуцентов можно защитой их в зим-

ний период, а также подбором мест для высаживания и проведением уходов. 

4. Список неперспективных и непригодных интродуцентов должен 

быть опубликован и учитываться при закупке посадочного материала и пла-

нировании создания объектов озеленения. 

5. Виды, обмерзающие на сквозняках, можно использовать в парках, 

а также в защищенных от ветра участках городской застройки. 

6. Помимо перспективности, при формировании ландшафтных компози-

ций, следует учитывать декоративность как хвойных, так и лиственных интро-

дуцентов. 

7. При озеленении стилобатов, кровель подземных паркингов и 

крыш, требующих использования растений с компактными кронами, низкой 

парусностью и высокой декоративностью можно рекомендовать липу мелко-

листную "Greenspire" (Tilia cordata 'Greenspire') и липу мелколистную "Green 

Globe" (Tilia cordata 'Green Globe'), благодаря их декоративным признакам, 

высокой плотности кроны и гибкости для формировок форм. Берёзы повислые 

сорта "Youngii" (Betula pendula 'Youngii') и сорта "Crispa" ("Далекарлика") 

(Betula pendula 'Crispa') так же отлично подойдут для украшения дворовых 

территорий на паркингах. Яблони "Mokum", "Royalty", "Ola", "Rudolph", "Red 

Obelisk" (Malus 'Mokum', 'Royalty', 'Ola', 'Rudolph', 'Red Obelisk') с чудесным 
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цветением и разными по силе роста и компактности кронами, а также цветом 

и структуре листвы, дают хорошие возможности по формированию цветущих 

композиций. Рябина обыкновенная "Fastigiata" (Sorbus aucuparia 'Fastigiata') 

интересно впишется в ограниченные пространства сети дорожек на стилоба-

тах, благодаря своей компактной кроне, а сирень Мейера "Palibin" (Syringa 

meyeri 'Palibin') прекрасно подойдет для в кашпо и приподнятых клумбах. В 

свою очередь, из линейки хвойных интродуцентов стоит обязательно исполь-

зовать компактные ели причудливых форм: ель обыкновенная "Acrokona" 

(Picea abies 'Acrokona'), ель колючая "Hoopsii" (Picea pungens 'Hoopsii'), ель 

колючая "Glauca Prostrata" (Picea pungens 'Glauca Prostrata'), карликовые и не-

высокие сорта елей колючих: ель колючая "MaiGold" (Picea pungens 

'MaiGold'), ель колючая "Bialobok" (Picea pungens 'Bialobok'), ель колючая 

"Glauca globosa" (Picea pungens 'Glauca Globosa'). Вертикаль создаст ель ко-

лючая "Isely Fastigiata" (Picea pungens 'Isely Fastigiata'). Для кашпо, приподня-

тых клумб, для реализации самых смелых идей прекрасно подойдут кедровый 

стланик (Pinus pumila (Pall.) Regel), горные сосны: cосна горная "Pumilio" 

(Pinus mugo var. pumilio Haenke), cосна горная "Mughus" (Pinus mugo var. mug-

hus), cосна горная "Winter Gold" (Pinus mugo 'Winter Gold'), cосна горная 

"Mops" (Pinus mugo 'Mops'), cосна горная "Mops Midget" (Pinus mugo 'Mops 

Midget'). Оригинальности могут добавить лиственницы: лиственница европей-

ская "Little Bogle" (Larix decidua 'Little Bogle'), лиственница европейская 

"Pendula" (Larix decidua 'Pendula'). 
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Приложение 1 
Оценка степени декоративности растений по признакам в течение года 

 
Таблица 1.1 

Липа европейская "Pallida" 

  Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 5 
Л 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дн, 
балл 

12 12 12 12 29 39 36 36 44 31 12 12 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 

Рис. 1.1 – График динамики изменения степени декоративности  
липы европейской "Pallida" в течение года 
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Таблица 1.2 
Липа мелколистная "Greenspire" 

 
Месяцы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 
А 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 
Л 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 19 19 19 19 41 46 43 43 51 33 19 19 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.2 – График динамики изменения степени декоративности  
липы мелколистной "Greenspire" в течение года 
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Таблица 1.3 
Липа  крупнолистная видовая 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 5 
Л 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 
К 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 13 13 13 13 25 35 37 37 45 32 13 13 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.3 – График динамики изменения степени декоративности  
липы  крупнолистной видовой в течение года 
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Таблица 1.4 
Липа мелколистная "Winter Orange" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дн, балл 6 6 6 6 18 18 18 18 26 18 6 6 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.4 – График динамики изменения степени декоративности  
липы мелколистной "Winter Orange" в течение года 
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Таблица 1.5 
Липа мелколистная "Green Globe" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
Л 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 24 24 24 29 41 46 43 43 51 38 24 24 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.5 – График динамики изменения степени декоративности  
липы мелколистной "Green Globe"  в течение года 
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Таблица 1.6 
Липа мелколистная "Rancho" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 
Л 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 19 19 19 29 41 46 43 43 51 33 19 19 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.6 – График динамики изменения степени декоративности 
 липы  мелколистной "Rancho" в течение года 
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Таблица 1.7 
Берёза повислая сорт "Youngii" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 0 0 0 0 1 1 1 1 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 
К 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 33 33 33 38 44 39 39 39 55 45 33 33 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.7 – График динамики изменения степени декоративности  
берёзы повислой сорта "Youngii" в течение года 
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Таблица 1.8 
Берёза повислая сорт "Purpurea" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 
Л 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

Дн, балл 19 19 19 19 46 46 46 46 46 41 19 19 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.8 – График динамики изменения степени декоративности  
берёзы повислой сорта "Purpurea" в течение года 
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Таблица 1.9 
Берёза повислая сорт "Crispa" ("Далекарлика")   

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 0 0 0 4 5 5 5 5 5 5 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 
К 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
О 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 

Дн, балл 33 33 33 51 62 57 57 57 57 55 33 33 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.9 – График динамики изменения степени декоративности  
берёзы повислой сорта "Crispa" ("Далекарлика") в течение года 
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Таблица 1.10 
Клен остролистный "Globosum" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 5 3 3 3 5 5 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

Дн, балл 9 9 9 9 36 30 30 30 38 31 9 9 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.10 – График динамики изменения степени декоративности  
клена остролистного "Globosum" в течение года 
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Таблица 1.11 
Клен остролистный "Deborah" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 5 3 3 3 5 5 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

Дн, 
балл 9 9 9 9 36 30 30 30 33 31 9 9 

  

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.11 – График динамики изменения степени декоративности  
клена остролистного "Deborah" в течение года 
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Таблица 1.12 
Клен остролистный "Royal Red" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

Дн, балл 9 9 9 9 36 33 33 33 33 31 9 9 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.12 – График динамики изменения степени декоративности  
клена остролистного "Royal Red" в течение года 
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Таблица 1.13 
Клен остролистный "Drummondii" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 
Л 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

Дн, балл 19 19 19 19 46 48 48 48 48 41 19 19 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.13 – График динамики изменения степени декоративности  
клена остролистного "Drummondii" в течение года 
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Таблица 1.14 
Клен сахаристый (серебристый) 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 
Л 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

Дн, балл 19 19 19 20 48 45 45 45 45 31 19 19 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.14 – График динамики изменения степени декоративности  
клена сахаристого (серебристого)  в течение года 
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Таблица 1.15 
Яблоня "Royal Beauty" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
Л 0 0 0 0 4 4 4 4 3 0 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 
К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

Дн, балл 16 16 16 16 59 36 36 36 32 18 16 16 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.15 – График динамики изменения степени декоративности яблони 
"Royal Beauty" в течение года 
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Таблица 1.16 
Яблоня "Mokum" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 
Л 0 0 0 0 5 5 3 4 4 4 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 1 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 3 5 4 4 4 4 2 2 2 1 

Дн, балл 21 21 21 23 73 49 41 45 45 47 26 22 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.16 – График динамики изменения степени декоративности  
яблони "Mokum"  в течение года 
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Таблица 1.17 
Яблоня "Royalty" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
Л 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 3 3 3 3 0 1 1 1 1 3 3 3 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 2 2 2 3 5 5 5 4 3 3 3 3 1 

Дн, балл 31 31 31 32 73 55 55 54 53 52 32 32 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.17 – График динамики изменения степени декоративности 
 яблони "Royalty" в течение года 
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Таблица 1.18 
Яблоня "Scarlet" (сорт Зибольда) 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 5 4 3 3 5 5 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 3 3 3 3 0 1 1 1 1 3 3 3 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дн, балл 15 15 15 15 56 32 28 28 31 35 15 15 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.18 – График динамики изменения степени декоративности  
яблони "Scarlet" (сорта Зибольда) в течение года 
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Таблица 1.19 
Яблоня "Ola" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
Л 0 0 0 0 5 5 3 3 4 4 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 3 3 3 1 0 1 1 1 1 3 3 3 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 3 3 5 3 3 3 3 2 2 2 1 

Дн, балл 30 30 32 28 73 53 45 45 49 47 31 31 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.19 – График динамики изменения степени декоративности  
яблони "Ola" в течение года 
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Таблица 1.20 
Яблоня "Rudolph" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
Л 0 0 0 0 5 5 3 3 4 4 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 3 3 3 1 0 1 1 1 1 3 3 3 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 

Дн, балл 31 31 31 27 71 53 45 45 49 47 31 31 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.20 – График динамики изменения степени декоративности  
яблони "Rudolph" в течение года 
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Таблица 1.21 
Яблоня "Director Moerland" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 5 5 5 5 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

Дн, балл 11 11 11 11 56 38 38 38 33 23 11 11 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.21 – График динамики изменения степени декоративности 
 яблони "Director Moerland" в течение года 
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Таблица 1.22 
Яблоня "Red Obelisk" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
Л 0 0 0 0 5 5 3 3 4 4 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 3 3 3 1 0 1 1 1 3 3 3 3 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 2 2 2 2 5 4 4 4 4 2 2 2 1 

Дн, балл 31 31 31 27 78 54 46 46 49 47 31 31 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.22 – График динамики изменения степени декоративности яблони 
"Red Obelisk" в течение года 
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Таблица 1.23 
Дерен белый "Aurea" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 
Л 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
К 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 1 
О 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 

Дн, балл 22 22 22 22 42 47 47 44 43 38 22 22 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.23 – График динамики изменения степени декоративности  
дерна белого "Aurea" в течение года 
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Таблица 1.24 
Дерен отпрысковый "Flaviramea" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 5 
Л 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
К 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 1 
О 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

Дн, балл 12 12 12 11 18 28 23 25 25 26 22 12 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.24 – График динамики изменения степени декоративности  
дерна отпрыскового "Flaviramea" в течение года 
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Таблица 1.25 
Дерен белый "Ivory Halo" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 
Л 0 0 0 0 5 5 5 5 3 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 1 
О 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 

Дн, балл 22 22 22 31 50 55 50 50 44 36 22 22 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.25 – График динамики изменения степени декоративности  
дерна белого "Ivory Halo" в течение года 
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Таблица 1.26 

Дерен белый "Kesselringii" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 
Л 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 1 
О 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Дн, балл 22 22 22 26 29 34 29 29 30 31 22 22 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.26 – График динамики изменения степени декоративности  
дерна белого "Kesselringii" в течение года 
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Таблица 1.27 
Бархат амурский  

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 5 
Л 0 0 0 0 4 4 4 4 4 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
О 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 1 

Дн, балл 13 13 13 13 30 41 36 36 38 18 13 13 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.27 – График динамики изменения степени декоративности 
 бархата амурского в течение года 
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Таблица 1.28 
Вяз шершавый "Camperdownii" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 1 3 3 3 3 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дн, балл 8 8 8 8 12 20 20 20 20 12 8 8 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.28 – График динамики изменения степени декоративности  
вяза шершавого "Camperdownii" в течение года 
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Таблица 1.29 
Ирга Ламарка (И. канадская.) 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 5 
Л 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 

Дн, балл 13 13 13 13 37 26 26 28 28 23 13 13 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.29 – График динамики изменения степени декоративности  
ирги Ламарка (И. канадская.)  в течение года 
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Таблица 1.30 
Рябина обыкновенная "Fastigiata" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
Л 0 0 0 0 2 2 2 2 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 
П 2 2 2 0 0 0 0 1 5 5 5 5 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 1 

Дн, балл 28 28 28 24 43 48 38 40 61 53 34 34 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.30 – График динамики изменения степени декоративности  
рябины обыкновенной "Fastigiata"  в течение года 
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Таблица 1.31 
Черемуха виргинская "Shubert" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
Л 0 0 0 0 3 3 5 5 4 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 
К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 

Дн, балл 24 24 24 24 38 58 53 53 49 31 26 24 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.31 – График динамики изменения степени декоративности  
черемухи виргинской "Shubert" в течение года 
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Таблица 1.32 
Лещина обыкновенная ф. темно-пурпуровая 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 2 3 5 5 4 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Дн, балл 7 7 7 7 16 20 28 28 24 12 7 7 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 

 
 

Рис. 1.32 – График динамики изменения степени декоративности  
лещины обыкновенной ф. темно-пурпуровой в течение года 

 
  

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

С
те

пе
нь

 д
ек

ор
ат

ив
но

ст
и,

 б
ал

л

Месяцы



257 
 

 
 

Таблица 1.33 
Бузина черная "Black Lace" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 0 5 5 5 5 4 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Дн, балл 7 7 7 7 28 28 28 28 24 12 7 7 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.33 – График динамики изменения степени декоративности  
бузины черной "Black Lace" в течение года 
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Таблица 1.34 
Бузина черная "Golden Tower" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
Л 0 0 0 0 5 5 5 5 4 1 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Дн, балл 12 12 12 12 33 33 33 33 29 17 12 12 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.34 – График динамики изменения степени декоративности  
бузины черной "GoldenTower" в течение года 
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Таблица 1.35 
Сирень Мейера "Palibin' 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
Л 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 1 

Дн, балл 23 23 23 23 31 63 37 37 52 23 23 23 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.35 – График динамики изменения степени декоративности  
сирени Мейера "Palibin" в течение года 
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Таблица 1.36 
Ива пурпурная "Nana" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 2 1 5 
Л 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 

Дн, балл 7 7 7 7 15 16 27 27 32 23 12 7 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.36 – График динамики изменения степени декоративности  
ивы пурпурной "Nana"  в течение года 

 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

С
те

пе
нь

 д
ек

ор
ат

ив
но

ст
и,

 б
ал

л

Месяцы



261 
 

 
 

Таблица 1.37 
Ель колючая "Hoopsii" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
Ц 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 

Дн, балл 51 51 51 44 49 49 44 51 51 51 51 51 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.37 – График динамики изменения степени декоративности  
ели колючей "Hoopsii" в течение года 
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Таблица 1.38 
Ель сербская 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 

Дн, балл 42 42 42 35 40 35 35 41 42 42 42 42 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.38 – График динамики изменения степени декоративности  
ели сербской  в течение года 
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Таблица 1.39 
Ель колючая "Glauca globosa" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 

 
 

 
 

Рис. 1.39 – График динамики изменения степени декоративности  
ели колючей "Glauca globosa" в течение года 
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Таблица 1.40 
Ель колючая "Isely Fastigiata" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 44 40 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.40 – График динамики изменения степени декоративности  
ели колючей "Isely Fastigiata" в течение года 
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Таблица 1.41 
Ель колючая "MaiGold" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 36 36 36 36 36 45 40 40 40 40 36 36   
А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.41 – График динамики изменения степени декоративности 
 ели колючей "MaiGold" в течение года 
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Таблица 1.42 
Ель колючая "Bialobok" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 36 36 36 36 36 45 40 40 40 40 36 36 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 

 
 

Рис. 1.42 – График динамики изменения степени декоративности  
ели колючей "Bialobok" в течение года 
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Таблица 1.43 
Ель колючая "Glauca Prostrata" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 36 36 36 40 44 44 44 44 44 44 44 36 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.43 – График динамики изменения степени декоративности  
ели колючей "Glauca Prostrata" в течение года 
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Таблица 1.44 
Ель колючая "Glauca Pendula" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 40 40 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.44 – График динамики изменения степени декоративности  
ели колючей "Glauca Pendula" в течение года 
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Таблица 1.45 
Ель обыкновенная карликовая "Nidiformis" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 2 2 3 5 5 5 5 4 4 5 
Л 2 2 2 0 0 3 3 2 2 2 2 2 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 32 32 32 12 12 31 41 37 37 37 32 32 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.45 – График динамики изменения степени декоративности  
ели обыкновенной карликовой "Nidiformis" в течение года 
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Таблица 1.46 

Ель обыкновенная "Inversa" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 
Ц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
П 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 34 34 34 32 32 41 32 34 34 34 34 34 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.46 – График динамики изменения степени декоративности  
ели обыкновенной "Inversa" в течение года 
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Таблица 1.47 
Ель обыкновенная "Acrokona" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 
Ц 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 2 2 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 41 41 41 37 62 47 43 43 43 43 43 43 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 

 
 

Рис. 1.47 – График динамики изменения степени декоративности  
ели обыкновенной "Acrokona" в течение года 
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Таблица 1.48 
Сосна обыкновенная "Watereri" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
Л 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 2 2 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 31 31 31 23 28 31 33 33 33 35 35 31 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.48 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны обыкновенной "Watereri" в течение года 
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Таблица 1.49 
Сосна горная "Pumilio" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 35 35 35 35 38 33 35 35 35 35 35 35 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.49 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны горной "Pumilio"  в течение года 
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Таблица 1.50 
Сосна горная "Mops" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.50 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны горной "Mops" в течение года 
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Таблица 1.51 
Сосна горная "Hnízdo" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дн, балл 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.51 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны горной "Hnízdo" в течение года 
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Таблица 1.52 
Сосна горная "Paradekissen" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дн, балл 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.52 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны горной "Paradekissen" в течение года 
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Таблица 1.53 
Сосна горная "Winter Gold" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 4 4 4 3 1 1 1 1 1 2 3 4 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 42 42 42 38 33 28 30 30 30 34 38 42 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.53 – График динамики изменения степени декоративности сосны гор-
ной "Winter Gold" в течение года 
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Таблица 1.54 
Сосна горная "Benjamin" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дн, балл 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.54 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны горной "Benjamin" в течение года 
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Таблица 1.55 
Сосна горная "Pal Maleter" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 35 35 35 35 38 45 39 39 39 39 39 35 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.55 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны горной "Pal Maleter" в течение года 
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Таблица 1.56 
Сосна горная "Mughus" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Ц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 35 35 35 35 38 33 35 35 35 35 35 35 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.56 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны горной "Mughus" в течение года 
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Таблица 1.57 
Сосна горная "Mops Midget" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.57 – График динамики изменения степени декоративности  
сосны горной "Mops Midget" в течение года 
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Таблица 1.58 
Лиственница Кемпфера "Stiff Weeper" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
Л 0 0 0 0 1 1 1 1 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 

Дн, балл 12 12 12 12 17 17 17 17 34 25 12 12 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.58 – График динамики изменения степени декоративности листвен-
ницы Кемпфера "Stiff Weeper"  в течение года 
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Таблица 1.59 
Лиственница европейская "Pendula" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 0 0 0 0 1 1 1 1 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 

Дн, балл 28 28 28 28 32 32 32 32 49 41 28 28 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.59 – График динамики изменения степени декоративности листвен-
ницы европейской "Pendula" в течение года 
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Таблица 1.60 
Лиственница европейская "Little Bogle" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 0 0 0 0 1 1 1 1 5 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 

Дн, балл 28 28 28 28 32 32 32 32 49 41 28 28   

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.60 – График динамики изменения степени декоративности  
лиственницы европейской "Little Bogle" в течение года 
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Таблица 1.61 
Можжевельник скальный  "Blue Arrow" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 
Л 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 

Дн, балл 34 34 34 34 49 49 49 49 49 49 34 34 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.61 – График динамики изменения степени декоративности  
можжевельника скального  "Blue Arrow" в течение года 
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Таблица 1.62 
Можжевельник скальный "Skyrocket" 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 
Л 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 

Дн, балл 34 34 34 34 49 49 49 49 49 49 34 34 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.62 – График динамики изменения степени декоративности 
 можжевельника скального  "Skyrocket" в течение года 
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Таблица 1.64 
Пихта японская зонтичная, сциадопитис 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Л 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

Дн, балл 34 34 34 34 36 36 40 40 40 38 34 34 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.64 – График динамики изменения степени декоративности  
пихты японской зонтичной, сциадопитиса в течение года 
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Таблица 1.64 
Пихта корейская 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
Л 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 

Дн, балл 24 24 24 24 25 25 25 25 26 25 24 24 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.64 – График динамики изменения степени декоративности  
пихты корейской в течение года 
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Таблица 1.65 
Пихта одноцветная 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Л 0 0 0 3 4 4 4 4 4 3 0 0 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Дн, балл 6 6 6 19 23 23 23 23 23 18 6 6 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.65 – График динамики изменения степени декоративности  
пихты одноцветной в течение года 
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Таблица 1.66 
Кедровый стланик 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Л 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 45 45 45 45 49 49 49 49 49 49 45 45 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.66 – График динамики изменения степени декоративности  
кедрового стланика  в течение года 
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Таблица 1.67 
Микробио́та перекрёстнопа́рная 

  Месяцы   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кв 

А 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
Л 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 2 2 4 
Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
О 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Дн, балл 32 32 32 37 41 41 41 41 49 49 32 32 
 

А - архитектоника кроны; Л - листья/хвоя; Ц - цветки и соцветия (мужские и женские ко-
лоски); П - плоды (шишки); О - окраска и фактура коры; О – оригинальность; Кв – коэф-
фициент весомости признака; Дн – степень декоративности в определенный месяц. 
 
 

 
 

Рис. 1.67 – График динамики изменения степени декоративности  
микробио́ты перекрёстнопа́рной в течение года 
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Приложение 2  

Степень декоративности растений (Дн) по месяцам 

Вид (сорт, форма) Дн ∑ Дн 
(Дог) Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Липа европейская "Pallida"  12 12 12 12 29 39 36 36 44 31 12 12 287 

Липа мелколистная 
"Greenspire"  

19 19 19 19 41 46 43 43 51 33 19 19 371 

Липа  крупнолистная видо-
вая  

13 13 13 13 25 35 37 37 45 32 13 13 289 

Липа мелколистная "Winter 
Orange"  

6 6 6 6 18 18 18 18 26 18 6 6 152 

Липа мелколистная "Green 
Globe"   

24 24 24 29 41 46 43 43 51 38 24 24 411 

Липа  мелколистная Rancho"  19 19 19 29 41 46 43 43 51 33 19 19 381 

Берёза повислая сорт 
"Youngii" 

33 33 33 38 44 39 39 39 55 45 33 33 464 

Берёза повислая сорт 
"Purpurea" 

19 19 19 19 46 46 46 46 46 41 19 19 385 

Береза повислая "Crispa" 
("Далекарлика")   

33 33 33 51 62 57 57 57 57 55 33 33 561 

Клен остролистный 
"Globosum" 

9 9 9 9 36 30 30 30 38 31 9 9 249 

Клен остролистный 
"Deborah"  

9 9 9 9 36 30 30 30 33 31 9 9 244 

Клен остролистный "Royal 
Red"  

9 9 9 9 36 33 33 33 33 31 9 9 253 

Клен остролистный 
"Drummondii" 

19 19 19 19 46 48 48 48 48 41 19 19 393 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Клен сахаристый (се-
ребристый)  

19 19 19 20 48 45 45 45 45 31 19 19 374 

Яблоня "Royal Beauty"  16 16 16 16 59 36 36 36 32 18 16 16 313 

Яблоня "Mokum"  21 21 21 23 73 49 41 45 45 47 26 22 434 

Яблоня "Royalty" 31 31 31 32 73 55 55 54 53 52 32 32 531 

Яблоня "Scarlet" (сорт 
Зибольда)  

15 15 15 15 56 32 28 28 31 35 15 15 300 

Яблоня "Ola" 30 30 32 28 73 53 45 45 49 47 31 31 494 

Яблоня "Rudolph"  31 31 31 27 71 53 45 45 49 47 31 31 492 

Яблоня "Director 
Moerland" 

11 11 11 11 56 38 38 38 33 23 11 11 292 

Яблоня "Red Obelisk" 31 31 31 27 78 54 46 46 49 47 31 31 502 

Дерен белый "Aurea" 22 22 22 22 42 47 47 44 43 38 22 22 393 

Дерен отпрысковый 
"Flaviramea" 

12 12 12 11 18 28 23 25 25 26 22 12 226 

Дерен белый "Ivory 
Halo" 

22 22 22 31 50 55 50 50 44 36 22 22 426 

Дерен белый 
"Kesselringii"  

22 22 22 26 29 34 29 29 30 31 22 22 318 

Бархат амурский  13 13 13 13 30 41 36 36 38 18 13 13 277 

Вяз шершавый 
"Camperdownii" 

8 8 8 8 12 20 20 20 20 12 8 8 152 

Ирга Ламарка (И. ка-
надская.)  

13 13 13 13 37 26 26 28 28 23 13 13 246 

Рябина обыкновенная 
"Fastigiata" 

28 28 28 24 43 48 38 40 61 53 34 34 459 

Черемуха виргинская 
"Shubert" 

24 24 24 24 38 58 53 53 49 31 26 24 428 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Лещина обыкновенная 
ф. темно-пурпуровая 

7 7 7 7 16 20 28 28 24 12 7 7 170 

Бузина черная "Black 
Lace" 

7 7 7 7 28 28 28 28 24 12 7 7 190 

Бузина черная "Golden 
Tower" 

12 12 12 12 33 33 33 33 29 17 12 12 250 

Сирень Мейера "Palibin 
" 

23 23 23 23 31 63 37 37 52 23 23 23 381 

Ива пурпурная "Nana"  7 7 7 7 15 16 27 27 32 23 12 7 187 

Ель колючая "Hoopsii" 51 51 51 44 49 49 44 51 51 51 51 51 594 

Ель сербская  42 42 42 35 40 35 35 41 42 42 42 42 480 

Ель колючая "Glauca 
globosa" 

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 588 

Ель колючая "Isely 
Fastigiata" 

40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 44 40 508 

Ель колючая "MaiGold" 36 36 36 36 36 45 40 40 40 40 36 36 457 

Ель колючая "Bialobok" 36 36 36 36 36 45 40 40 40 40 36 36 457 

Ель колючая "Glauca 
Prostrata"  

36 36 36 40 44 44 44 44 44 44 44 36 492 

Ель колючая "Glauca 
Pendula" 

40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 40 40 504 

Ель обыкновенная кар-
ликовая "Nidiformis" 

32 32 32 12 12 31 41 37 37 37 32 32 367 

Ель обыкновенная 
"Inversa" 

34 34 34 32 32 41 32 34 34 34 34 34 409 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ель обыкновенная 
"Acrokona" 

41 41 41 37 62 47 43 43 43 43 43 43 527 

Сосна обыкновенная 
"Watereri" 

31 31 31 23 28 31 33 33 33 35 35 31 375 

Сосна горная 
"Pumilio"  

35 35 35 35 38 33 35 35 35 35 35 35 421 

Сосна горная "Mops" 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 

Сосна горная "Hnízdo"  16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

Сосна горная 
"Paradekissen" 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

Сосна горная "Winter 
Gold"  

42 42 42 38 33 28 30 30 30 34 38 42 429 

Сосна горная 
"Benjamin" 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

Сосна горная "Pal 
Maleter"  

35 35 35 35 38 45 39 39 39 39 39 35 453 

Сосна горная 
"Mughus"  

35 35 35 35 38 33 35 35 35 35 35 35 421 

Сосна горная "Mops 
Midget" 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 

Лиственница Кемп-
фера "Stiff Weeper"  

12 12 12 12 17 17 17 17 34 25 12 12 199 

Лиственница европей-
ская "Pendula" 

28 28 28 28 32 32 32 32 49 41 28 28 386 
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Окончание приложения 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Лиственница европей-
ская "Little Bogle" 

28 28 28 28 32 32 32 32 49 41 28 28 386 

Можжевельник скаль-
ный  "Blue Arrow" 

34 34 34 34 49 49 49 49 49 49 34 34 498 

Можжевельник скаль-
ный "Skyrocket" 

34 34 34 34 49 49 49 49 49 49 34 34 498 

Пихта корейская  24 24 24 24 25 25 25 25 26 25 24 24 295 

Пихта японская зон-
тичная, сциадопитис 

34 34 34 34 36 36 40 40 40 38 34 34 434 

   Пихта одноцветная  6 6 6 19 23 23 23 23 23 18 6 6 182 

Кедровый стланик  45 45 45 45 49 49 49 49 49 49 45 45 564 

Микробио́та пере-
крёстнопа́рная  

32 32 32 37 41 41 41 41 49 49 32 32 459 
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Приложение 3  
Общая годовая оценка степени декоративности растений. 

 Распределение по группам декоративности. 
Вид (сорт, форма) Вид (сорт, форма) 

на латыни 
Дог Группа 

1 2 3 4 
Липа европейская "Pallida"  Tilia europaea 'Pallida' 287 малодекоративные 

Липа мелколистная "Greenspire"  Tilia cordata 

'Greenspire' 

371 среднедекоративные 

Липа крупнолистная видовая  Tilia platyphyllos Scop. 289 малодекоративные 
Липа мелколистная "Winter 
Orange"  

Tilia cordata 'Winter 

Orange' 

152 недекоративные 

Липа мелколистная "Green Globe"   Tilia cordata 'Green 

Globe' 

411 среднедекоративные 

Липа мелколистная "Rancho"  Tilia cordata 'Rancho' 381 среднедекоративные 
Берёза повислая  
сорт "Youngii" 

Betula pendula 

'Youngii' 

464 среднедекоративные 

Берёза повислая  
сорт "Purpurea" 

Betula pendula 

'Purpurea' 

385 среднедекоративные 

Береза повислая "Crispa" ("Дале-
карлика")   

Betula pendula 'Crispa' 561 высокодекоративные 

Клен остролистный "Globosum" Acer platanoides 

'Globosum' 

249 малодекоративные 

Клен остролистный "Deborah"  Acer platanoides 

'Deborah' 

244 малодекоративные 

Клен остролистный "Royal Red"  Acer platanoides 

'Royal Red' 

253 малодекоративные 

Клен остролистный "Drummondii" Acer platanoides 

'Drummondii' 

393 среднедекоративные 

Клен сахаристый (серебристый)  Acer saccharinum 

(Acer dasycarpum) 

374 среднедекоративные 

Яблоня "Royal Beauty"  Malus 'Royal Beauty' 313 малодекоративные 

Яблоня "Mokum"  Malus 'Mokum' 434 среднедекоративные 

Яблоня "Royalty" Malus 'Royalty' 531 высокодекоративные 

Яблоня "Scarlet"  
(сорт Зибольда)  

Malus toringo (Malus 

sieboldii) 'Scarlet' 

300 малодекоративные 

Яблоня "Ola" Malus 'Ola' 494 среднедекоративные 

Яблоня "Rudolph"  Malus 'Rudolph' 492 среднедекоративные 

Яблоня "Director Moerland" Malus 'Director 

Moerland' 

292 малодекоративные 

Яблоня "Red Obelisk" Malus 'Red Obelisk' 502 высокодекоративные 

Дерен белый "Aurea" Cornus alba 'Aurea' 393 среднедекоративные 

Дерен отпрысковый "Flaviramea" Cornus stolonifera 

'Flaviramea' 

226 малодекоративные 
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Продолжение приложения 3 
1 2 3 4 

Дерен белый "Ivory Halo" Cornus alba 'Ivory 

Halo' 

426 среднедекоративные 

Дерен белый "Kesselringii"  Cornus alba 

'Kesselringii' 

318 малодекоративные 

Бархат амурский  Phellodendron 

amurense Rupr. 
277 малодекоративные 

Вяз шершавый "Camperdownii" Ulmus glabra 

'Camperdownii' 

152 недекоративные 

Ирга Ламарка (И. канадская.)  Amelanchier lamarckii 

(A. canadensis HORT.) 

246 малодекоративные 

Рябина обыкновенная "Fastigiata" Sorbus aucuparia 

'Fastigiata' 

459 среднедекоративные 

Черемуха виргинская "Shubert" Prunus virginiana 

'Shubert' 

428 среднедекоративные 

Лещина обыкновенная ф. темно-
пурпуровая 

Corylus avellana f. 

Atropurpurea 

170 недекоративные 

Бузина черная "Black Lace" Sambucus nigra 'Black 

Lace' 

190 недекоративные 

Бузина черная "Golden Tower" Sambucus nigra f. por-

phyrophylla "Golden-

Tower". 

250 малодекоративные 

Сирень Мейера "Palibin " Syringa meyeri 'Palibin' 381 среднедекоративные 

Ива пурпурная "Nana"  Salix Purpurea 'Nana' 187 недекоративные 

Ель колючая "Hoopsii" Picea pungens 'Hoopsii' 594 высокодекоративные 

Ель сербская  Picea omorika Purk 480 среднедекоративные 

Ель колючая "Glauca globosa" Picea pungens 'Glauca 

Globosa ' 

588 высокодекоративные 

Ель колючая "Isely Fastigiata" Picea pungens 'Isely 

Fastigiata' 

508 высокодекоративные 

Ель колючая "MaiGold" Picea pungens 

'MaiGold' 

457 среднедекоративные 

Ель колючая "Bialobok" Picea pungens 

'Bialobok' 

457 среднедекоративные 

Ель колючая "Glauca Prostrata"  Picea pungens 'Glauca 

Prostrata' 

492 среднедекоративные 

Ель колючая "Glauca Pendula" Picea pungens 'Glauca 

Pendula' 

504 высокодекоративные 

Ель обыкновенная карликовая 
"Nidiformis" 

Picea abies 'Nidiformis' 

Beissner 

367 среднедекоративные 

Ель обыкновенная "Inversa" Picea abies 'Inversa' 409 среднедекоративные 

Ель обыкновенная "Acrokona" Picea abies 'Acrokona' 527 высокодекоративные 

Сосна обыкновенная "Watereri" Pinus sylvestris 

watereri 

375 среднедекоративные 
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Сосна горная "Pumilio"  Pinus mugo 'Pumilio' 421 среднедекоративные 
Сосна горная "Mops" Pinus mugo 'Mops' 396 среднедекоративные 
Сосна горная "Hnízdo"  Pinus mugo 'Hnízdo' 192 недекоративные 
Сосна горная "Paradekissen" Pinus mugo 'Paradekissen' 192 недекоративные 
Сосна горная "Winter Gold"  Pinus mugo 'Winter Gold' 429 среднедекоративные 
Сосна горная "Benjamin" Pinus mugo 'Benjamin' 192 недекоративные 
Сосна горная "Pal Maleter"  Pinus mugo 'Pal Maleter' 453 среднедекоративные 
Сосна горная "Mughus"  Pinus mugo var. mughus 421 среднедекоративные 
Сосна горная "Mops Midget" Pinus mugo 'Mops Midget' 396 среднедекоративные 
Лиственница Кемпфера "Stiff 
Weeper"  

Larix kaempferi 'Stiff 

Weeper' 

199 недекоративные 

Лиственница европейская 
"Pendula" 

Larix decidua 'Pendula' 386 среднедекоративные 

Лиственница европейская "Little 
Bogle" 

Larix decidua 'Little Bogle' 386 среднедекоративные 

Можжевельник скальный "Blue 
Arrow" 

Juniperus scopulorum  

'Blue Arrow' 

498 среднедекоративные 

Можжевельник скальный 
"Skyrocket" 

Juniperus scopulorum  

'Skyrocket' 

498 среднедекоративные 

Пихта японская зонтичная, сци-
адопитис 

Sciadopitys verticillata 

Siebold et Zucc. 
434 среднедекоративные 

Пихта корейская  Abies koreana Wils 295 малодекоративные 
Пихта одноцветная  Abies concolor Lindl. ex 

Hildebr. 
182 недекоративные 

Кедровый стланик  Pinus pumila (Pall.) Regel 564 высокодекоративные 
Микробио́та перекрёстнопа́рная  Microbiota  decussáta 

Kom. 
459 среднедекоративные 

 
 


