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ПРЕДИСЛОВИЕ

С 1993 года в области осуществляется программа «П рактиче
ская экология для студентов и ш кольников», в рам ках которой 
решаются задачи экологического воспитания и образования уча
щ ейся молодежи и педагогических кадров. В помощь учителям 
общеобразовательных ш кол издается серия литературы по орга
низации исследовательской работы в природных условиях и уча
стия в экологическом мониторинге. К этой же серии относится 
деловая игра «Проект дендропарка*, подготовленная коллекти
вом научны х сотрудников кафедры ботаники Вологодского госу
дарственного педагогического университета.

Участники игры — ш кольники и студенты — учатся приме
нять знания, полученные по биологическим дисциплинам , при 
реш ении практической задачи — создании дендропарка с учетом 
экологических факторов. Ш кольники области традиционно уча
ствуют в озеленении населенных пунктов, в закладке скверов и 
аллей. В последние годы ряд ш кол ставит перед собой задачу 
создания дендропарков. Разработанные в процессе деловой игры 
проекты с учетом лучш их традиций садово-паркового искусства 
могут существенно облегчить решение этой непростой задачи.

Однако значение деловой игры «Проект дендропарка» ни в 
коей мере не ограничивается узкоприкладны м и рамкам и. При 
разработке проекта во главу угла ставится целесообразность при
нимаемых решений с экологической точки зрения. Представлен
ный к  защ ите проект должен отвечать главному условию — 
сохранить экологическое равновесие в ландш афте. Это условие 
может быть выполнено только в том случае, если участники игры 
глубоко осмыслят предложенную их вниманию  информацию, что 
будет способствовать повышению уровня их экологической гра
мотности и формированию экологической культуры. Таким  обра
зом, использование брошюры «Проект дендропарка* в системе 
дополнительного образования ш кольников поможет в решении 
долговременной задачи экологического образования населения 
области.

Н. В. Дуганова,
начальник отдела комитета охраны окру
жающ ей среды природных ресурсов Воло
годской области
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РАЗДЕЛ 1

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

1.1. Особенности игры как метода обучения

Деловые игры отличаются от других методов обучения следу
ющими особенностями:

— требуют комплексного использования знаний по разным 
отраслям науки;

— соединяют науку и практику, жизненны й опыт, эрудицию 
и творческий подход;

— применение знаний проходит в обстановке гласности, когда 
знания каждого участника дополняются знаниями других, уме
ния одного сравниваю тся с умениями и опытом другого, когда 
имеется общая цель и ее необходимо достичь минимальными 
средствами;

— сюжеты игры максимально приближены к реальным усло
виям; игровое поле — реальная или условная территория с 
конкретны м и физико-географическими характеристиками ланд
ш аф та и клим ата;

— каж ды й участник игры проигрывает роль определенного 
специалиста не по сценарию, а самостоятельно — в рамках 
поставленных перед игрой задач;

— игра к ак  метод обучения позволяет формировать разновоз
растные группы (например, из учащ ихся и учителей, студентов 
и преподавателей);

— коллективное общение и желание достичь поставленной 
цели заставляю т участников быть внимательными к любой точке 
зрения, сравнивать и сопоставлять различные мнения, находить 
компромиссные реш ения и приходить к соглашению.

Наиболее результативной в плане обучения является деловая 
игра типа «разработка проекта». При ее проведении работают и 
соревнуются не менее 4-х групп участников. Соревнование на 
заклю чительном этапе проходит в форме защ иты  коллективного 
проекта. Но этому моменту предшествует подготовительный этап, 
когда все участники проходят необходимый инструктаж  (слуш а
ют вводную лекцию ), самостоятельно работают с пакетами инфор
мации (пакетами помощи), выполняют основные ш аги алгоритма 
при работе с пакетом и принимаю т этапные реш ения путем 
обсуждения, а в решении сложных задач проводят «мозговой 
ш турм».
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Примером такой игры является деловая игра «Проект дендро
парка*, содержание и методика которой разработаны преподава
телями кафедры ботаники ВГПУ.

Деловая игра «Проект дендропарка* относится к числу не
стандартных учебно-профессиональных задач, где основные дей
с т в и я  р е гл а м е н т и р у ю т с я  п р е д л о ж ен н ы м  а л г о р и т м о м , а 
необходимая информация извлекается из «пакетов помощи*. 
Нестандартность задачи обеспечивается, с одной стороны, избы 
точной информацией в пакетах помощи и выбором из нее ком п
лекса необходимых знаний; с другой стороны — степенью 
использования личного багаж а знаний и опыта. Нестандартность 
разработки и защ иты  проекта требует учета м еханизм а творче
ского процесса в коллективном труде.

Содержание игры, изложенное в информационных пакетах, 
дается достаточно полным. И это сделано намеренно; игра рассчи
тана на разны й возраст и уровень образования участников — от 
старш еклассников до специалистов, вклю чая студентов технику
мов и вузов. Поэтому и варианты проекта дендропарка могут быть 
предложены на разны х уровнях компетентности: 1) общеобразо
вательном, 2) учебно-профессиональном, 3) профессионально до
статочном, 4) профессионально компетентном.

Соответственно механизм творческого процесса участников 
игры может быть различным: модификационным, конструктив
ным или радикальным.

И гра проводится в ш ироких временных рам ках (5-6 дней), 
что позволяет изучить пакеты  информации, провести переговоры 
и дискуссии между микрогруппами, поиск идей, детальную  про
работку экологических ограничений, выбираемых стратегий за 
кладки  и развития дендропарка.

И гра проверена в работе с учителями и ш кольникам и при их 
совместном обучении в Ш коле практической экологии, на базе 
отдыха «Чайка* в Кирилловском районе Вологодской области 
летом 1996 года.

Руководитель деловой игры — доцент А. В. П аланов. Н ауч
ные консультанты — доценты В. И. Антонова, Н. Н. Репина, 
Т. А. С услова, Е. Ю. Б а х т е н к о , стар ш и й  п реп од авател ь  
Г. А. П лотникова.

1.2. Введение в игру

И гра «Дендропарк* рассчитана на учащ ихся старш их клас
сов, студентов естественно-географического ф акультета ВГПУ, 
ВМХА, сельхозтехникумов и преподавателей биологии. Рабо
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тая над проектом, участники игры получают представление о 
различны х стилях дендрариев, принципах размещ ения растений 
с учетом необходимых экологических требований, этапах плани
рования дендропарка. И грокам дается право выбора целевого 
назначения дендрария и использования отведенных земельных 
площ адей. П роектировщ ики дендропарка учатся оценивать и 
рационально использовать природные ландш афты , не наруш ая в 
них экологическое равновесие, улучш ать плодородие почв, созда
вать варианты  экспозиций и фитогрупп с учетом назначения 
дендрария.

Основная цель игры заклю чается в создании проекта дендро
парка с обоснованием его стиля, принципов, цели создания и 
дальнейш ей перспективы развития. Для достижения этой цели 
участники игры получают топографический план местности с 
описанием ландш афтов, позволяю щ их изучить и оценить взаи 
мосвязи в экосистемах. Эти сведения могут служить опорой при 
разработке проекта. Если же проектирование вызывает необходи
мость видоизменения ландш аф та, то полученные сведения долж 
ны быть такж е учтены, а изменения экологически обоснованы.

П акеты  полезной информации по основным направлениям 
проектирования предназначены для обсуждения в микрогруппах. 
Оно должно способствовать отбору и систематизации знаний, 
выработке единой стратегии в соответствии со склонностями 
проектировщ иков и их способностями к разработке проекта и 
защ ите результатов коллективного труда.

В ходе игры в различны х группах, естественно, создаются 
различны е варианты  дендропарков. Вариативность может быть 
связана с целевым назначением, альтернативой в выборе стиля 
дендропарка, принципов размещ ения растений, различны х под
ходов к использованию предложенной территории.

1.3. Методические рекомендации к проведению
вводного занятия

Н а вводном занятии  (на вводной инструктивной лекции) 
целесообразно заострить внимание участников игры на следую
щ их узловы х аспектах проектирования:

1) четко сформулировать цель и задачи проекта. Учесть свое
образие ландш аф та при планировке дендропарка;

2) детально изучить топографический план, обратить вним а
ние на разнообразие природных комплексов, их экологические 
особенности и взаимосвязи;
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3) охарактеризовать основные этапы проектирования дендро
парка: а) целевое назначение дендропарка и его составных эле
ментов; б) основные стили дендрариев; в) принципы  размещ ения 
растений; г) требования, предъявляемые к экспозициям  и ф ито
группам;

4) обратить внимание на экологические критерии размещ ения 
дендропарка: розу ветров, водоохранную зону реки, заболоченные 
участки, охраняемые виды и отдельные объекты природных и 
природно-антропогенных комплексов, подъездные пути и насе
ленные пункты ;

5) наметить перспективы развития дендропарка.
Некоторые из этих аспектов могут быть вынесены на консуль

тации в последующие дни.
В конце вводного занятия участники игры разбиваются на 

группы по 10-12 человек. За группами закрепляю тся аудитории, 
в которых будет проходить работа над проектами. Группы выби
рают главного инженера проекта (ГИП), эколога проекта (ЭП), 
агронома-лесовода (AJI), архитектора-дизайнера зеленого строи
тельства (Д), ботаника-фенолога (Ф), главного экономиста (ГЭП). 
В разновозрастных группах эти роли не могут играть преподава
тели, предпочтение отдается учащ имся. Внутри групп формиру
ю тся м икрогруппы  переменного состава в зависим ости  от 
обсуждаемых вопросов, требующих согласования.

В каждом пакете информация предлагается по единому пла
ну:

1. Алгоритм работы с пакетом.
2. Результат работы с пакетом.
3. Содержание информации для выбора вариантов конкретно

го реш ения.
4. Необходимые таблицы, рисунки и схемы.
5. Требования к оформлению результатов работы с пакетом.
Командам дается время на знакомство и проведение органи

зационной работы.
После перерыва ведущий собирает все группы (команды) в 

общей аудитории. Их представители обнародуют названия ко
манд, девизы и представляют ответственных лиц. Главным ин
женерам вручаются пакеты  информации с алгоритмами работы, 
чистые листы ватмана, канцелярские и чертежные принадлеж но
сти. Справочную литературу желательно сосредоточить в одном 
месте. Руководитель игры разъясняет порядок проведения кон
сультаций.

У частники игры могут и не прибегать к помощи консультан
та, а проявив самостоятельность, найти ответы на свои вопросы 
в пакетах помощи и справочной литературе. К аж дая м икрогруп
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па команды , работающая с конкретным пакетом информации, 
долж на для обсуждения в группе подготовить 2-3 варианта своих 
предложений. В случае непринятия при коллективном обсужде
нии одного варианта можно предложить другие. Но все они 
должны быть объединены одной целью: при работе с пакетом 
помощи подготовить реальный проект дендропарка.

В заклю чение ведущий рассказывает порядок защ иты  проек
тов главны м и инж енерами. Защ ита проводится перед комиссией. 
Предложенные проекты оценивает компетентное жю ри, в состав 
которого входят специалисты: экологи, педагоги, представители 
лесхозов и комитетов охраны окружаю щ ей среды и природных 
ресурсов, преподаватели-консультанты.

1.4. Профориентационное назначение игры

Мир профессий богат и разнообразен. Разработка проекта
♦ Дендропарк* связана со многими отраслями биологических зн а 
ний и производства. Проектирование, закладка и функциониро
вание дендропарка как  научно-производственного подразделения 
относится к области растениеводства. В растениеводстве нужны 
агрономы, садоводы, озеленители, ботаники, геоботаники, ф изио
логи растений. П риходится прибегать к услугам энтомологов и 
пчеловодов, зоологов и гидробиологов, архитекторов и дизайне
ров.

В лесном хозяйстве разбираются такие специалисты, как  
лесники и лесоводы. Понимают взаимосвязи в ландш аф тах гео
морфологи, физикогеографы, ботаникогеографы, геодезисты, то
п ограф ы . С ледят за  и зм ен ен и ям и  к л и м ата  метеорологи и 
климатологи, за  его влиянием на сельское хозяйство — агромете
орологи. Экономическую целесообразность проекта обосновывают 
экономисты.

У каждого из участников игры могут быть свои склонности и 
профессиональные пристрастия. Поэтому, объединяясь в группы 
по разработке проекта, желательно каждому определить роль в 
зависимости от интересов и склонностей, чтобы более вниматель
но изучать соответствующую информацию из пакетов помощи.

Поэтому при распределении в группе пакетов информации 
ж елательно учесть советы научного руководителя деловой игры.

П ример распределения пакетов:
1. Главный инженер и его помощники могут отвечать за 

пакеты : «Общие сведения о дендрариях...», «П ланировка дендро
п арка» , «Условные обозначения и масштабы изображений»,



«Экспозиции и фитогруппы», а такж е курирую т выполнение 
рекомендаций по другим вопросам.

2. Главный экономист со своими помощ никами отвечает за 
работу с пакетами: «Экономическое обоснование», «Подготовка 
почв», «Экспозиции», «Уход за насаж дениями».

3. Эколог курирует выполнение требований пакетов «Подго
товка почв» и «Ассортимент деревьев и кустарников».

4. Агроном-лесовод отвечает за  выполнение требований паке
тов: «Подготовка почв», «Питомник», «Ассортимент деревьев и 
кустарников», «Травянистые растения дендропарка».

5. Ботаник-фенолог отвечает за разработку проектны х реш е
ний по пакетам: «Ассортимент деревьев и кустарников», «Экспо
зиции и фитогруппы», «Травянистые растения дендропарка»,
♦ Цветочно-декоративное оформление дендропарка».

6. Архитектор и фитодизайнеры работают с пакетами: «П ла
нировка дендропарка», ♦Условные обозначения и масш табы изо
бражений», ♦ Экспозиции и фитогруппы», ♦Цветочно-декоратив- 
ное оформление дендропарка».

7. Топограф-геодезист работает с планом местности и п акета
ми: ♦ Х арактеристика территории дендропарка», «П ланировка 
дендропарка», * Условные обозначения и масштабы изображе
ний».

Все свои расчеты проектировщ ики тщ ательно оформляют в 
индивидуальном блокноте, а основные расчеты выносят на защ и 
ту как  вспомогательный наглядно-доказательный материал.

Знания и умения, полученные при изучении пакетов помощи 
и при защ ите проекта, должны использоваться после обучения 
при проведении, с одной стороны, деловой игры в своем районе с 
учащ имися школ и учителями, с другой — при разработке 
реального проекта районного дендропарка с питомником расте
ний, необходимых для облесения и озеленения района.

1.5. Подготовка к защите

Все группы конкурсантов готовят к защ ите:
1) название проекта и его девиз;
2) основных докладчиков (главного инженера, главного эко

номиста) и содокладчиков;
3) план-схему размещ ения основных разделов дендропарка;
4) дополнительные плакаты  с доказательным цифровым и 

графическим материалом.
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Н а выступления основных докладчиков отводится по 15 м и
нут, на вопросы и выступления — по 2 минуты. Всего на обсуж
дение каж дого проекта — по 30 минут.

Д ля того, чтобы соотнести время и объем выступления, следует 
учесть, что страница печатного на м аш инке текста через два 
интервала в нормальном речевом темпе соответствует 2 минутам 
времени. Значит, текст выступления основного докладчика не 
должен превы ш ать 7-7,5 страницы. Речь докладчика должна 
быть громкой, четкой, терминологически грамотной. Вопросы и 
вы ступления должны быть понятными и кратким и, грамотными 
и немногословными. И докладчики, и оппоненты должны все 
время помнить о цели проекта и думать о том, как  ее яснее 
отразить в докладе и наглядном материале, вопросах и выступ
лениях.

В активизации  выступлений участников конференции необ
ходимой мерой поощрения является учет вопросов и выступле
ний. Д ля этого выдаются жетоны разной формы, на обороте 
которых участник дискуссии пиш ет свою фамилию, имя и груп
пу. При этом вопрос к членам команды-соперницы оценивается
1 баллом; дополнение, поощрение — 2 баллами, уточнения и 
критические замечания — 3 баллами.

Все — и докладчики, и участники дискуссии — должны 
соблюдать этические нормы общения в ходе конференции с чле
нами жю ри, соперниками, вы раж ать благодарность за проявлен
ное вним ание к докладам и выступлениям, внимательное и 
корректное обращение с конкурентами, доброжелательное отно
ш ение к критическим замечаниям. Если игра проводится со 
ш кольникам и  и учителями, в дискуссии после прослуш ивания 
докладов по разработанным проектам предпочтение отдается воп
росам м ладш их участников конференции (учащ ихся), затем мо
гут задавать вопросы учителя и только после них — члены жюри.

По итогам конференции наряду с оценкой проектов подводят
ся итоги конкурса участников дискуссии на самого корректного 
оппонента и активного участника дискуссии.

Ж елательно после двух докладов устраивать перерыв не менее 
10-15 минут. Д ля остающихся в аудитории участников можно 
предложить блиц-викторину по теме конференции. Вопросы дол
ж ны  быть интересными, рассчитаны на любознательных, эруди
рован н ы х , наблю дательны х уч ащ и хся . Н а них достаточно 
однословного ответа. И вопросы, и ответы могут быть ш утливыми 
и оригинальны м и, с юмором. Ибо основная цель блиц-виктори
ны — умственная разрядка.
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1.6. Проведение конференции

Защ ита конкурсного проекта * Дендропарк» протекает пуб
лично на совместной конференции участников разработки проек
та. Н а конференции подводятся итоги самостоятельной работы 
над проектом и уровня творческих усилий групп.

План проведения конференции.
1. Вступительное слово ведущего конференцию, научного ру

ководителя, автора методики проекта о цели проекта и форме 
представления результатов коллективного творчества; о системе 
оценки работы творческих групп и аудитории.

2. Проведение жеребьевки по порядку выступлений.
3. Представление членов жюри (проводит ведущий).
4. Выступления с докладами.
5. Перерыв после двух докладов. Блиц-викторина.
6. Выступления с докладами.
7. Дискуссия по качеству заслуш анны х докладов.
8. Выступления членов жюри с замечаниями по проектам.
9. Перерыв: общественная оценка прослуш анных проектов 

(анкеты с обозначением присуждаемых мест). Выбор претенден
тов на приз зрительских симпатий (работа общественного жюри)

10. Заседание членов жюри.
11. Подведение итогов конференции и защ иты  проектов. 

Н аграждение победителей.

1.7. Состав жюри

Ж елательно в составе жюри иметь специалистов по основным 
пакетам  информации. Это должны быть достаточно компетент
ные люди, способные оценить творческие усилия группы и кри 
тически отнестись к ошибкам и недоработкам в проекте.

К аж ды й член жюри заполняет оценочный лист по всем докла
дам и выступлениям. Форма оценочного листа и число баллов по 
каждому показателю  утверждается на заседании жюри. Н аряду 
с профессиональным жюри будет работать общественное жюри.

Общественное жюри выбирается из представителей конкури
рующих групп. Они выдают жетоны и собирают их у участников 
дискуссии; обрабатывают анкеты с мнением о присуждении места 
тому или иному проекту (1, 2, 3 или 4).
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1.8. Проведение блиц-викторины

П римерные вопросы для блиц-викторины (10 минут):
1. Известно, что осенью у деревьев и кустарников наступает 

листопад. К акие листья опадут позднее — с основания ветки или 
с верш ины?

2. Д аны  начальны е буквы слов детской считалки. Отгадайте 
ее и напиш ите продолжения буквенного ряда: Р  Д Т Ч  П В 3 ...

3. Известно, что из 1000 литров воды, получаемых растением, 
усваивается им всего лиш ь около двух литров. К ак расходуются 
остальные 998 литров воды?

4. К акой анализ дождя и снега «делают» ногами?
5. Сосновые ш иш ки  созревают на третий год, а когда созрева

ют еловые?
6. Сколько на Земле экосистем?
7. У яблони — плод яблоко. А у груши?
8. К акие отнош ения между лягуш кой и комаром? комаром и 

человеком?
9. К каком у царству ж ивы х организмов относятся грибы?
10. К акие отнош ения между собакой и блохой?
11. Ураган вырывает ель с корнями, а сосну ....?
12. Ч то такое лиш айник?
13. Кто написал книгу «Кладовая солнца»?
14. Д ы хание: углекислый газ. Фотосинтез: ?
15. Осина, тополь, береза, ореш ник и другие наш и деревья и 

кустарники цветут до появления листвы. С чем это связано?
16. Даны : ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Н айдите 

лиш нее слово в этом ряду.
17. Почему осину называю т «иудино дерево»?
18. К акая  ды ра откры та на Земле?
19. Н азовите кустарники с серебристыми листьями?
20. К акой треугольник подходит под формулировку теоремы 

П ифагора?
21. В названиях  каки х  растений есть корень слова «вода»?
22. Ч то такое «парниковый эффект»?
23. В какой  природной зоне грибы вырастают выш е березы?
24. Что такое «раковая опухоль водоемов»?
25. Что такое «сизифов труд»?
26. Ч то назы ваю т «легкими планеты Земля»?
27. Что нужно гасить, хотя и не горит?
28. К акую  реакцию  в водном растворе дает на индикаторы 

норм альная хвоя зеленых растений?
29. Что такое ПДК? Для чего используют это понятие?
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30. Д аны  растения — индикаторы кислой почвы: щ авель, 
кислица, сныть, хвощ, бессмертник. Н айдите лиш нее название.

31. Какой русский синоним термина «мелиорация»?
32. К акие снега, дожди и росы считаются кислыми?
33. Н азовите известные вам деревья и кустарники начинаю 

щиеся с буквы «О»?
34. Даны: яблоня, виш ня, береза, груш а, персик. Н айдите 

лиш нее слово в этом ряду.
35. Почему яблоко от яблони недалеко падает?
36. Д ля чего производят обрезку деревьев и кустарников?
37. Н азовите глагол, определяющий действие при уборке 

урожая?
38. К ак  называю тся летучие вещества, выделяемые растени

ям и и убивающие бактерии?

В зависимости от содержания часть вопросов может быть 
задана устно, часть написана на доске или плакатах .

Участники викторины поднимают руку, когда прозвучал воп
рос. Кто первый поднимет руку и правильно ответит, получает за 
каж ды й ответ по 1 баллу. Победитель блиц-викторины вы деляет
ся по наибольшей сумме баллов.

1.9. Оценка проектов при защите

Каждому члену жюри выдается оценочный лист.

О Ц Е Н О Ч Н Ы Й  Л И С Т  Ч Л Е Н А  Ж Ю Р И

О ценочны й показатель Число
баллов

У частники конкурса проектов

1 2 3 4

Ц ели  и зад ачи  проекта, 
научное и практическое 
н азнач ение

0-3

С од ерж ан ие проекта: 
— выбор и обоснование 
типа дендропарка

0-6

— выбор и обоснование 
древесны х и кустарниковы х 
н асаж ден и й , травянисты х 
растений

0-10
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О ценочны й п оказатель Ч исло
баллов

У частники конкурса проектов

1 2 3 4

—  п роектирование участков 
д енд ропарка 
1 0 -5

2 0-5

3 0 -5

4 0-5

с учетом  лан дш аф та

К ультурн о-техн и ческая и 
агротехн и ческая оц ен ка 
проекта

0-1 0

Э стети ческая оц енка 
проекта 0-5

П лан и р о ван и е  перспектив 
развития дендропарка 0-5

Э кон ом и ческая разработка 
проекта 0-8

В ыводы, обобщ ения 0-5

В ы ступление с докладом 0-5

Н аглядны й м атериал 0-7

О тветы  на вопросы 0-6

У частие в дискуссии  членов 
творческого коллектива по 
другим  докладам

0-5

И нтерес ауди тори и  к 
проекту 0-5

С ум м а баллов 100

1.10. Итоги обучения

Знания, полученные в ходе деловой игры «Проект дендропар
ка» , целесообразно использовать на местах для:

— создания ш кольны х дендрариев;
— планировки рекреационных участков в микрорайоне ш ко

лы;
— изучения архитектуры  старинных парков.
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РАЗДЕЛ 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ДЕНДРОПАРКА. 
ПОЧВЕННАЯ КАРТА 

(пакет № 1)

2.1. Алгоритм работы с пакетом

1. И зучите содержимое пакета. Обратите внимание на описа
ние предлагаемых территорий и их флористический состав. Среди 
указанны х видов растений встречаются редкие и охраняемые.

2. П роанализируйте почвенную карту.
3. Сопоставьте план местности и почвенную карту. Оцените 

территорию с целью использования существующей растительно
сти в составе дендропарка. Определите, что из естественной рас
тительности вы оставите, а что уничтожите.

2.2. Результаты работы с пакетом

1. И зучив информацию пакета № 1, каж ды й участник проек
та должен знать, что из естественной растительности остается в 
составе будущего дендропарка, что уничтожается.

2. П роектировщ ики должны предложить и обсудить культур
но-технические мероприятия (вырубка, корчевание, уборка вале- 
ж а  и т.п .) на территории будущего дендропарка.

3. Продумайте рациональное использование валежа, сухостоя, 
вырубленных деревьев и прочего для целей дендропарка.

2.3. Общая информация

Для устройства дендропарка выделено 3,6 га земель. В южной 
части отведенной территории протекает несудоходная река Сель- 
менга. Урез воды — 119,8 м. Глубина реки колеблется от 0,5 до
2 метров.

В юго-восточной части территории (в расш иряю щ ейся пойме 
реки) находится низинное болото. Его площ адь — 0,2 га. С 
грунтовыми водами к поверхности почвы поступают элементы 
минерального питания, поэтому растительный комплекс разнооб
разен. Здесь встречаются: береза пуш истая, береза карликовая, 
береза приземистая, ель европейская, сосна лесная, ольха серая.
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ивы, круш ина, разнообразные травы (осоки, вахта трехлистная, 
бузульник сибирский, пальчатокоренник, дремлик болотный и 
другие), мхи. М икрорельеф кочковатый.

В северо-западной части — улучш енная грунтовая дорога 
ш ириной 8 метров. Она проходит через поселок Борок (500 ж ите
лей). Строения в поселке преимущественно огнестойкие, имеется 
ш кола на 360 мест.

В западной части участка расположена паш ня — 0,4 га.
Н а востоке — хвойно-мелколиственный лес. Его площадь — 

1,2 га. В древесном ярусе встречаются: береза бородавчатая, сосна 
лесная (редко), ель европейская, осина, ольха серая, черемуха, 
рябина. И з кустарников — ивы, смородина красная, жимолость 
П алласа, кал и н а  и другие. В травяно-кустарничковом ярусе: 
зем ляника лесная, поляника арктическая, папоротники, хвощ  
зимую щ ий, линнея северная, кн яж и к  сибирский, различны е 
злаки , зеленые мхи, редко брусника и черника. Раньш е эта 
территория использовалась как  пастбище.

М ежду хвойно-мелколиственным лесом и низинны м  болотом 
располагается мелколиственный лес с преобладанием березы. Его 
площ адь — 0,4 га.

Н а юге, вдоль реки, 0,2 га занято пойменным лугом и 1,2 га
— материковы м лугом. В предыдущие годы эти луга использова
лись в качестве сенокосных угодий.

Территория в целом имеет уклон к юго-западу. Перепад 
высот — около 14 метров. М аксимальная высота в северо-восточ
ной части — геодезический пункт с отметкой 133,8 м. М инималь
ная высота — урез воды.

Таблица № 1

А Г Р О Х И М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И  П О Ч В  (В . В. К о м и с с а р о в )

И ндекс Гумус N, % р н Р 2 0 5 К 2 0

П З 0,3 0,03 4,5 7,0 7,0

П 2 0 ,4 0 ,04 4,6 6,0 8,0

П ! 0 ,5 0 ,05 4,8 5 .0 9,0
д п З 2,1 0,01 4,5 10,0 7,5
д П2 2,2 0 ,02 4,8 11,0 10,0

дп| 2,5 0 ,03 5 ,2 12,0 15,0

П д “ 2 ,5 0,03 5,8 7,0 5 ,0

П д 3 ,5 0 ,04 6,0 10,0 7,5

Б н - 0 ,05 5,8 1,0 0 ,5

Д п пах 2 ,5 0,08 5,8 15,0 7,5
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ



У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  
К  Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К О М У  П Л А Н У  Т Е Р Р И Т О Р И И :

152, .4 — пункт государственной геодезической
сети на кургане

жилые и нежилые строения

— улучшенная грунтовая дорога

119 . 2 .

— река, отметка уреза воды, 
направление течения реки

й е .р еъ о — смешанный лес, преобладающие 
породы — ель, береза

— лиственный лес, преобладающая 
порода — береза

а а
а — редколесье

луговая растительность

п — пашня

— проходимое болото
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ПОЧВЕННАЯ КАРТА



У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  
К  П О Ч В Е Н Н О Й  К А Р Т Е  З А Д А Н Н О Г О  У Ч А С Т К А :

П О Ч В Ы

— слабоиодзолистые легкосуглинистые 
на карбонатной морене

— среднеподзолистые легкосуглинистые 
на карбонатной морене

— сильноподзолистые легкосуглинистые 
на карбонатной морене

— дерново-слабонодзолистые супесчаные 
на флювио-гляциальных отложениях

— дерново-среднеподзолистые супесчаные 
на флювио-гляциальных отложениях

— дерново-сильноподзолистые супесчаные 
на флювио-гляциальных отложениях

— пойменные дерновые глееватые 
легкосуглинистые на аллювиальных 
отложениях

— пойменные дерновые мощные 
легкосуглинистые на аллювиальных 
отложениях

— болотные низинные торфяные 
маломощные

— пахотные
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РАЗДЕЛ 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕНДРАРИЯХ. 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕНДРОПАРКА 
(пакет № 2)

3.1. Алгоритм работы с пакетом

1. Внимательно изучите содержание пакета.
2. Выясните различия между стилями дендропарков.
3. И зучите основные принципы построения дендропарков. 

Особое внимание обратите на сведения о целевом назначении 
дендропарка.

4. И зучите основные этапы проектирования, в соответствии с 
ними назначьте исполнителей и распределите обязанности.

3.2. Результаты работы с пакетом

1. И зучив информацию пакета № 2, каж ды й участник проек
та должен знать, за какой этап работы он отвечает.

2. Выяснив основные стили, принципы и целевое назначение 
дендропарка, проектировщ ики должны предложить и обсудить 
свой вариант стиля, принципы и целевое назначение будущего 
дендропарка. Работая над предложениями, участники должны 
помнить об условиях, предложенных в пакете № 1.

3. В ходе дискуссии необходимо выбрать наиболее приемле
мый вариант будущего дендропарка.

3.3. Общие сведения о дендрариях

Дендрарий (от греческого dendron — дерево) — земельный 
участок, на котором размещ ена коллекция деревьев, кустарни
ков, кустарничков, лиан с одревесневшими стеблями и других 
растений, вы ращ иваемых в открытом грунте. От обычных парков 
дендрологический парк отличается большим разнообразием ви
дов — от нескольких сотен до двух-трех тысяч видов деревьев и 
кустарников.

Дендрарий заклады ваю т строго по проекту в стиле ландш аф т
ного или регулярного парка, размещ ая растения в соответствии с
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систематическим, географическим, экологическим или другими 
принципам и и их сочетанием.

П ланировка в стиле регулярного парка в наибольшей степе
ни позволяет вы явить декоративные возможности растений, при
м енить соврем енны е варианты  садово-паркового искусства. 
Регулярны й дендропарк имеет геометрически правильную плани
ровку посадок. Деревья и кустарники в нем могут подстригаться. 
Хорошо спроектированный и построенный в этом стиле дендрарий 
служит делу эстетического воспитания посетителей. В дендра
рии, заклады ваемом в стиле ландшафтного парка, высаживаются 
главным образом лесные деревья и кустарники. Л андш аф тны й 
дендропарк предусматривает присутствие в нем луж аек, речек 
озер, прудов, дорожек, обычно подчиняю щ ихся рельефу местно
сти. Д ендропарк, созданный в этом стиле, имитирует естествен
ную природу.

Дендрарий, заложенный по систематическому принципу, оз
начает, что растения, принадлеж ащ ие к одному семейству (или 
роду), сосредоточиваются на территории одного массива. Экспо
зиции, построенные таким  образом, позволяют показать пути 
эволюции растений в зависимости от среды, наглядно сравнивать 
представителей растительного мира, связанны х филогенетиче
ски, определить их общие черты и подмечать различия, возник
шие в процессе приспособления к условиям существования.

Система устройства дендрария по географическому принципу 
позволяет составить представление о растительных богатствах 
различны х ботанико-географических районов наш ей страны или 
других стран.

Основная цель дендрария, построенного по декоративному 
принципу, — вы явить и наиболее эффективно продемонстриро
вать декоративны е возможности растений и их использование в 
ландш афтном или регулярном садоводстве.

По экологическому принципу создаются отдельные участки в 
дендрарии в виде альпийских горок, бассейнов или прудов с 
водной растительностью и т.п.

Дендрарий может основываться и на принципах пейзажного 
парка. Это предполагает свободное размещение одиночных де
ревьев и кустарников, а такж е их групп, куртин на фоне залу
ж ен н ы х  уч астков , устройство нерегулярной сети дорож ек. 
Д икорастущ ие травянистые растения открытых местообитаний 
размещ аю тся на специальных делянках вдоль дорожек или вы 
саживаю тся в одном из уголков дендрария. Растения затененных 
местообитаний размещ аю тся под пологом древесных насаждений. 
Устраиваются такж е альпийские горки, позволяющие демонстри
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ровать многообразие экологически интересных, своеобразных рас
тений.

Размещ ение деревьев и кустарников в дендрарии хотя и 
свободное, но должно быть подчинено определенной системе. 
Группировка растений проводится с учетом таксономической 
принадлежности, а такж е архитектуры их побеговых систем, 
экологических и декоративных свойств. Общая композиция пей
зажного дендрария обычно вклю чает в качестве элементов оди
ночные деревья и кустарники, древесные группы, древесные 
насаж дения, линейные насаж дения, зеленые стены, ж ивы е изго
роди, бордюры, вьющиеся растения. При любых реш ениях проект 
дендропарка нуждается в серьезной разработке.

3.4. Основные этапы проектирования дендропарка

Работа по проектированию складывается из следующих важ 
нейш их этапов:

1. Установление целевого назначения дендропарка.
Дендрарий может иметь научное, учебное, культурно-просве

тительное или производственное назначение.
2. Определение основных направлений работы в дендропарке.
Поскольку дендрарий является искусственно созданной кол

лекцией разнообразных растений местной флоры и завезенны х из 
других стран, то очень важно проводить систематические наблю
дения: изучить фенологию, особенности роста и развития, способы 
семенного и вегетативного размнож ения и т.д ., а такж е провести 
сравнительную оценку хозяйственных и биологических свойств 
растений, дать рекомендации по их использованию и райониро
ванию. О пытная работа предусматривает проведение селекцион
ной работы , т .е . вы деление приспособленны х к м естны м  
условиям, быстрорастущих, продуктивных и высокодекоратив
ных сортов и гибридов. Одна из основных задач дендропарка — 
интродукция, отбор наиболее стойких и продуктивных видов для 
использования в лесном хозяйстве, озеленении и т.п. Обязатель
ная часть дендрария — питомник, состоящий из интродукцион- 
ного и репродукционного отделов. В первом вы ращ иваю т сеянцы 
для посадки в биогруппах, во втором — размнож аю т и вы ращ и
вают посадочный материал для передачи его в другие дендрарии, 
для озеленения населенных пунктов и т.п.

3. Изучение условий района и особенностей территории. Но 
литературным источникам, картографическим материалам и на
блюдениям в природе установить особенности клим ата, рельефа, 
почв, гидрологии, растительности, флоры и т.д.
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4. Выбор стиля и принципа организации дендропарка.
Смотри общие сведения о дендропарках (пакет № 2).
5. Подбор ассортимента насаждений. Эта работа является 

наиболее трудоемкой и ответственной. Список растений, нам еча
емых к размещ ению  в дендрарии, составляется с учетом условий 
местообитания видов местной флоры, опыта акклим атизации  в 
данном районе и литературны х данны х по дендрофлоре. К посад
ке долж ны быть привлечены как  местные породы, так  и надежно 
освоенные в культуре экзоты , а такж е растения, находящ иеся в 
стадии акклим атизац ии .

6. П ланирование пространственного размещ ения растений и 
создание экспозиций и фитогрупп. Экспозиция — это совокуп
ность фитогрупп, подобранных на основе научной концепции и 
размещ енная в соответствиии со стилем, принципами и целевым 
назначением  дендропарка.

Схема экспозиции дендрария.
Экспозиция: А — общий вид, Б — вид в плане; 1,2, 3 — фитогруппы
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Фитогруппы — это структурные части горизонтального рас
членения экспозиции, имеющие участки разной величины и 
конфигурации, отграниченные одна от другой составом деревьев, 
кустарников и травянистых растений.

Размещ ение растений может быть: плотными биогруппами, 
рыхлы ми группами, одиночными экземплярами и т.д. В зависи
мости от этого необходимо определить, каких  размеров то или 
иное дерево, кустарник или биогруппа достигнет во взрослом 
состоянии. После выполнения этой работы можно перейти к 
вычислению площади для деревьев и отдельных биогрупп и затем 
к пространственному их размещению на плане территории.

П лощ адь биогрупп определяется числом растений, площадью 
питания для них, зависимой от размеров растений во взрослом 
состоянии, и плотности их размещ ения.

При решении пространственного размещ ения биогрупп необ
ходимо иметь в виду:

а) соблюдение избранного принципа в организации насаж де
ний;

б) экологические свойства растений и соответственно условий 
их произрастания на данном участке территории;

в) достижение максимальной декоративности в построении 
насаждений и сочетании растений;

г) наибольшее удобство использования насаж дений по их 
основному назначению  (осмотр экскурсантами, учебные цели, 
сбор семян и заготовка черенков, исследовательские работы 
и т.д.).

Необходимо предусмотреть резервные пространства для вновь 
привлекаемы х растений.

В зависимости от приемов размещ ения деревьев и кустарни
ков и размеров биогрупп дендрарий может быть открытого типа 
с преобладанием горизонтальных приемов растительных компо
зиций, т.е. фитогрупп и экспозиций, и закрытого типа — с 
плотными посадками деревьев и кустарников по периметру и 
внутри массива.

Реш ение объемно-пространственной композиции дендрария 
зависит от творческого использования природных условий участ
ка. Н апример, биогруппы создаваемые на крутом рельефе, могут 
иметь террасообразное размещение с одернованными откосами, 
системой лестниц, водными устройствами, а такж е большое ко
личество видовых площадок. Основой композиции на плоском 
рельефе может явиться развитый центральный комплекс, окру
ж енный полукольцевой обзорной аллеей.

7. Проектирование дорожной сети — экскурсионной и служеб
ной, водоснабжения, мелиорации, благоустройства и инженерных
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сооружений. Проектирование этого типа осуществляется в ком п
лексе с этапом 4.

8. П одготовка площ адей для посадок. Н а основе анализа  
конкретны х условий территории и биологических особенностей 
растений, составляю щ их ассортимент дендропарка, устанавлива
ется агротехника, улучш ение плодородия почвы, способы и сроки 
посадки и посева растений; отводятся земли для питом ника, 
хозяйственны х построек и других целей.

9. Экономическое обоснование намеченных работ. Используя 
сведения пакета  № 10, составляются сметы расходов на все виды 
работ. Смета согласуется с различны ми специалистами.

10. Определение перспективных направлений в развитии 
дендропарка и видов его научно-хозяйственной и эколого-просве- 
тительской деятельности. Этот ш аг тесно связан с целевым н азн а
чением дендропарка.

11. Финансово-экономическое обоснование развития дендро
парка. Разрабаты вается финансовый прогноз деятельности денд
рария на 1-й, 2-й годы и т. д. (в зависимости от условий игры, 
требований ведущего и консультанта). При расчетах используйте 
информацию п акета № 9 (раздел 10).



РАЗДЕЛ 4

ПЛАНИРОВКА ДЕНДРОПАРКА. 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, 

МАСШТАБЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
(пакет № 3)

4.1. Алгоритм работы с пакетом № 3

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием пакета.
2. И зучите основные требования к планировке дендропарка и 

учтите их при создании вариантов своего проекта.
3. Выделите на плане территорию дендропарка, места для 

питом ника, площ адок компостирования, зданий для проведения 
научны х исследований и учебной работы, смотровых площ адок, 
подсобных помещений (туалет, сарай для хранения инвентаря и 
оборудования), площ адок для отдыха, размещ ение посадок. Спла
нируйте удобную тропиночную сеть, чтобы избежать вы тапты ва
ния.

4. Продумайте оформление внеш них границ парка (ж ивая 
изгородь из деревьев и кустарников, забор и т.д .), а такж е 
оформление центрального входа.

5. Используя условные обозначения и масштаб, начертите 
план посадок и основных сооружений дендропарка.

6. Используя классификацию  типов посадок, определите, как 
лучш е разместить деревья и кустарники на отведенной террито
рии.

4.2. Результаты работы с пакетом

После работы над содержанием пакета группа долж на пред
ставить для обсуждения свои соображения или реш ения по:

1) планированию на территории дендропарка составных эле
ментов его структуры;

2) классификации типов посадок;
3) оформлению границ парка, а такж е
4) наглядную  документацию к проекту.
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П ланировка территории дендропарка представляет собой ком 
плексную проблему, для решения которой должны быть соблюде
ны следующие основные требования:

1. Всемерное сохранение существующей растительности.
2. Разм ещ ение растений в соответствии с выбранными сти

лем, принципам и, целевым назначением дендропарка, ф ункцио
нальны м и назначениям и  различны х участков дендропарка, 
клим атическим и и почвенными условиями (с учетом возможно
сти искусственного улучш ения последних).

3. Подбор ассортимента растений, соответствующего местным 
природным условиям, всемерное использование местных видов.

4. Обеспечение в цветочном оформлении длительности и не
прерывности цветения при широком использовании многолетних 
растений.

5. Использование разнообразных по форме, цвету, фактуре и 
фенологии растений для их органичного вклю чения в окруж аю 
щую растительность.

6. Использование в озеленении территории парка широкого 
ассортимента как  местных, так и интродуцированных пород 
растений.

7. Создание на территории дендропарка группировок расте
ний, близких к естественным.

8. И склю чение из основных экспозиций и фитогрупп ядови
тых и колючих растений.

9. Создание плотных посадок защ итного назначения по пери
метру территории.

10. Разм ещ ение на участке площадей опытных и показатель
ных посадок и посевов, и плодово-ягодных культур.

11. П рокладка пешеходных дорожек по наиболее живопис
ным местам дендропарка, исключая сквозное пересечение его 
территории.

12. Создание комплекса сооружений, обеспечивающих сохран
ность инвентаря, оборудования, удобрений, а так же для прове
дения н аучн ы х  исследований и учебной работы. Здания и 
сооружения долж ны быть размещены таким  образом, чтобы не 
наруш ать впечатлений, создаваемых нетронутой природой и про
изведенными посадками.

13. Осуществление элементарных видов благоустройства тер
ритории.

4.3. Основные требования к планировке территории
дендропарка
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4.4. Масштабы изображений генерального плана дендропарка

Таблица № 2

В арианты М асштабы

1 1:2 1:5 1:10 1:20

2 1:50 1:100 1:200 1:400

3 1:500 1:800 1:1000 Г  2000

4 1:5000 1 :10000 1:25 000 —

Предложенные масштабы могут быть использованы при вы 
черчивании (показе) объектов различны х размеров на плане.

1 вариант — масштабы для вы черчивания отдельных объек
тов небольшого размера (отдельные травянистые растения).

2 вариант — масштабы для вычерчивания крупны х объектов 
исследования (отдельные деревья и кустарники).

3 вариант — масштабы для вычерчивания участков, зан и м а
ющ их площ адь не более 20 га.

4 вариант — масштабы для вычерчивания участков исследо
вания, занимаю щ их значительные площади.



4.5. У с л о в н ы е  обозначения на топографическом плане
У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  Э Л Е М Е Н Т О В  

Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  П Л А Н А

1. Е стественны е участки  леса:

3. Е стественны е заросли  кустарников.

4. З ар о сл и  кустарников в н и зинах .

5. Горизонтали  р ельеф а местности 
с абсолю тны м и величинам и .

6. П ересы хаю щ ее русло ручья.

7. У часток питом ника.

8. Заб олоч ен н ы е территории  
денд ропарка.

9. О бры висты е берега реки.

13. Х озяйственны е постройки.

Н а и м е н о в а н и е У с л о в н ы е  и з о б р а ж е н и я

— см еш анны й

— хвойны й

м елколиственны й Ф  Ф Ф Ф -  бер?зняк-голу(5ой цвет 
Л  A  j  X -  оси н кн к-светло-зелен ы й  
J  Т  Т  I  цвет
ф  Т  ТГ Т  0ЛЫ38ТНИК-ЖСЛТЫЙ ц в е т

2. М елколесье. а а а а а

10. Г ран и ц а у реза  воды.

11. Г ран и ц а денд ропарка. *— К— К— X -Х-К-

12. Б ассейн  или  пруд.
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У С Л О В Н Ы Е  И З О Б Р А Ж Е Н И Я  Э Л Е М Е Н Т О В  О З Е Л Е Н Е Н И Я  
И  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А  Н А  Ч Е Р Т Е Ж А Х

Н а и м е н о в а н и е У с л о в н ы е  и з о б р а ж е н и я

1. Д еревья лиственны е:
— ш ироколиственны е

— м елколиственны е

— деревья плодовые

—  деревья декоративны е
—  одиночны е деревья-солитеры

—  рядовая посадка

— групповая посадка

2. Х войны е деревья:
— одиночны е деревья-солитеры

—  рядовая посадка

—  групповая посадка

3. П осад ка кустарника:
—  рядовая

— групповая

4. кустарник:

—  стри ж ен н ы й  вы сокий кустарник
—  стри ж ен н ы й  ни зки й  кустарник

— кустарн и к  ягодный

— кустарн и к  декоративны й

5. Газон.

6. Р аб атк а  непреры вного цветения.

7. Клумба.

8: Ц ветник.
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ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 
(пакет № 4)

5.1. Алгоритм работы с пакетом

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием пакета.

2. В информационном пакете № 6 выясните отношение дре
весно-кустарниковых пород, подобранных для дендропарка, к 
плодородию, механическому составу, влажности почвы и реакции 
почвенной среды.

3. С помощью таблицы № 3 установите плодородие, м ехани
ческий состав, реакцию  почвенной среды и водообеспеченность 
почвы на участке.

4. Сопоставьте показатели плодородия почв на участке и 
потребностей растений в элементах питания, наметьте меры улуч
ш ения плодородия, используя схему и таблицу.

5. В случае повышенной кислотности почвы установите необ
ходимую для внесения дозу извести.

6. Определите вид органического удобрения и норму для его 
внесения.

7. Определите дозы минеральных удобрений для основного 
внесения и ежегодных подкормок.

8. Выберите виды минеральных удобрений и рассчитайте 
нормы их внесения.

9. Составьте систему обработки почвы с учетом ее местополо
ж ения, состава и свойств.

РАЗДЕЛ 5
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5.2. Результаты работы с пакетом

В итоге работы с пакетом вы должны представить:

1. Варианты мероприятий по улучш ению почвы (где это 
необходимо) и созданию благоприятного для растений реж има на 
основных участках.

2. Нормы внесения извести.

3. Нормы органических и минеральных удобрений для основ
ного внесения и ежегодных подкормок.

4. Систему обработки почвы.

5. П лан мероприятий по улучшению почв, способы и сроки 
их обработки; использование техники, виды и нормы удобрений.

6. Перечень организаций для приобретения удобрений и тех
ники  для обработки почвы.

7. Смету расходов или финансовый баланс.

5.3. Общие сведения о почвах

П очва — это природное образование, состоящее из генетиче
ски связанны х горизонтов, формирующихся в результате преоб
разования поверхностных слоев литосферы под воздействием 
воды, воздуха и ж ивы х организмов; обладает плодородием. Со
стоит из твердой, жидкой, газообразной и живой частей.

Высокоплодородная дерново-подзолистая почва долж на содер
ж ать питательные вещества в следующих количествах: Р2О5 — 
не меньше 10 мг /  100 г почвы; КгО — не меньше 15 мг /  100 г 
почвы; гумуса — 4,5% ; pH — 5,0— 6,7.

Почвы, имеющие низкие и средние показатели плодородия, 
нуждаются в мероприятиях по их улучшению.
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А Г Р О Х И М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И  П О Ч В  (В . В . К о м и с с а р о в )

Таблица № 3

№ п п . П очвы И ндекс
ПОЧВЫ

П реобла
даю т 

по мех, 
составу

Гумус, % Азот, % pH
Р 2 0 5 ,

м г / 100 г 
почвы

К 2 0 , 
м г /  100 г 

почвы

Степень
плодо
родия

I. П О Д ЗО Л И С Т Ы Е :

сильнопод
золисты е пз суглинистые < 1,0 < 0 ,1 4,1 < 5 ,0 < 10,0

очень
низкая

среднепод
золисты е П 2 суглинистые <  1,0 < 0 ,1 < 4 ,2 < 6 ,0 <  10,0 очень

низкая

слабопод
золисты е П1 суглинистые <  1,0 < 0 ,1 < 4 ,3 < 7 ,0 <  10,0 низкая

2. Д Е Р Н О В О -П О Д ЗО Л И С Т Ы Е :

дерново
сильнопод
золисты е

д п З
суглинистые,
реж е
супесчаны е

< 2 ,0 < 0 ,2 4 ,1 -4 ,5 5 -1 0 ,0 1 0 ,0 -1 2 ,0 низкая

дерново-
среднепод
золисты е

дп2
суглинистые,
реж е
супесчаны е

< 2 ,2 < 0 ,2 4 ,6 -4 ,8 5 -1 2 ,0 10 ,0 -1 5 ,0 средняя

дерново-
слабопод
золисты е

дП1
суглинистые,
реж е
супесчаные

< 2 ,5 < 0 ,3 4 ,8 -5 ,2 7 -15 ,0 1 2 ,0 -1 7 ,0 выш е
средней



№ пп. Почвы Индекс
почвы

П реобла
дают 

по мех. 
составу

Гумус, % А зот, % pH
Р 2 0 5 , 

м г / 100 г 
почвы

К 2 0 , 
м г/ 100 г 

почвы

Степень
плодо
родия

3. Д Е Р Н О В Ы Е :

маломощ ны е д1 супесчаные 2 ,5 -3 ,0 0 ,3 5 ,4 -6 ,2 10 ,0-15 ,0 1 0 ,0 -12 ,0 вы сокая

среднемощ ны е д11 супесчаны е > 3 ,0 < 0 ,3 5 5 ,5 -6 ,6 15 ,0-20 ,0 1 0 ,0 -12 ,0 вы сокая

4. Б О Л О Т Н Ы Е :

торф яно- 
глеевые 
верховых болот

Б в - < 1,0 < 4 ,0 < 1,0 < 0 ,5
очень

низкая

торф яно-
глеевые
переходных
болот

Б п - < 2 ,0 4 ,5 -5 ,0 < 1,0 < 0 ,7 низкая

торф яно-
глеевые
низинны х болот

Бн - < 3 ,0 5 ,2 -5 ,8 < 1,0 < 1,0
сравн и 
тельно

вы сокая

5. П О Й М Е Н Н Ы Е :

дерновые 
глееваты е и 
глеевые

П д1, П д11 песчаные и 
супесчаные 2 ,0 -3 ,0 0 ,3 5 ,5 -6 ,0 5 ,0 -1 0 ,0 < 5 ,0 средняя



5.4. Основные недостатки почв и мероприятия по их устранению

Таблица № 4

О сновны е недостатки  почв
Методы их устранения

для обычных объектов для особо важ ны х объектов 
(дополнительно)

I. Бесструктурность

1. П очвы пылистого 
строения (лессы , глины)

внесение навоза, торф а, 
сидерация

добавление песка

2. П очвы  круп н о
зернистого строения 
(пески , галечн и ки , 
щ ебенисты е почвы)

си д ер ац и я ,вн есен и е  
навоза, торфа

добавление глины

II. Н едостаток доступны х растению  элементов питания

1. Т орф ян исты е болотные 
почвы

д рен ирование, ры хление, 
известкование, внесение 
м инеральны х удобрений

проведение системы
осуш ительны х
м ероприятий

2. П одзолисты е почвы 
достаточного увлаж н ен и я

внесение органических и 
м инеральны х удобрений 
при поддерж ании в 
рыхлом состоянии, 
известкование

насы пка верхнего слоя 
новой почвы

III. Н еблагоприятная реакция почвы

1. И збы точная кислотность 
почвы

д р ен аж  и известкование насы пка верхнего слоя 
новой почвы

IV. Н еудовлетворительны й водный реж им

1. П ри  избы тке влаги д р ен аж , перепаш ка в 
сухие периоды, 
организация стока

система осуш ения с 
правильной организацией  
стока

2. П р и  недостатке влаги поддерж ание в рыхлом 
состоянии, 
снегозадерж ание, 
зад ерж ан и е талы х и 
дож девы х вод, полив

правильная система 
орош ения с 
ин ф ильтраци ей

5.5. Мелиорация почв

М елиорация (от латинского melio — улучш ать) — это система 
мероприятий по улучш ению свойств и режима почв в благопри
ятном производственном (сельскохозяйственном, лесохозяйствен
ном и других) и экономическом направлениях.
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Существует шесть основных видов мелиорации почв, приме
няемы х при сельскохозяйственном, лесохозяйственном и ином 
использовании территории: агрономическая, биологическая, хи 
мическая, гидротехническая, культуртехническая и тепловая.

С Х Е М А

О с н о в н ы е  в и д ы  м е л и о р а ц и и  п о ч в ,  и х  з а д а ч и  и  с о с т а в .  
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  и  л е с о х о з я й с т в е н н а я  м е л и о р а ц и я

Виды
м елио
рац и и

Агроно
м ическая

Биологи
ческая

Х им иче
ская

К ультур
тех н и 
ческая

Г идро
тех н и ч е

ская
Тепловая

Зад ачи И зм ене У луч У луч С оздание А ктивная О птим и
ние ш ение ш ение благо подача, зация
рельеф а и состояния хи м ич ес приятны х н акоп  тем п ера
ф и зи  почв и их ких техн и  ление и турного
ческих поверх свойств ческих сброс реж им а
свойств ности с почв и вод условий ороси почв
почв помощью  

тр авя
нистой и 
древесной 
расти
тельности

на поверх
ности 
почв и в 
их корн е
обитаемой 
толщ е

тельны х и 
д р е н а ж 
ных вод и 
вод для 
целей 
водоснаб
ж ения

Состав П л ан и  Л есопо Внесение С резка О рош ение, М ульчи
м ероп ри я ровка лосы, больш их м ало осуш ение, рование,
тий поверх закреп  доз ценного д ву  снегоза

ности, ление извести, к устар  стороннее дер ж ан и е ,
п роф и  песков, гипса ника, регули  изм енение
лирование, залуж ен и е удаление рование м ех ан и 
гребне- склонов, кам ней , водного ческого
вание. оврагов, кочек, реж и м а, состава
узкоза сидерация пней, создание поверх
гонная почвы засы пка водоемов ностных
пахота, ям горизонтов
плантан- внесением
ная песка,
глубокая мелких
пахота кам ней ,

полив
теплой
водой
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5.6. Требования декоративных растений к кислотности почвы

Таблица № 5

С тепень кислотности Д екоративны е породы

С ильная и средняя пихта сибирская, сосна Веймутова, рододендроны

С редняя и слабая ель обы кновенная, лиственница сибирская, 
сосна обы кновенная

С лабая яблоня лесн ая , л и п а , береза, ясень, клен, дуб, тополь, 
вяз, кизильник  блестящ ий, ирга круглолистная

Н ей тральн ая черем уха, клен серебристы й, сирень обы кновенная, 
чубуш ники, розы , калина гордовина, ж имолость 
П аласса

5.7. Определение дозы извести
Таблица № 6

Кислотность
М еханический состав 

почвы
Д оза извести, 

т /г агруппа
pH  солевой 

вы тяж ки степень

I м еньш е 4,1 очень кислая супеси и легкие суглинки 4,0

средние и тяж елы е 
суглинки 6,0

II 4 ,1 -4 ,5 сильная супеси и легкие суглинки 3 ,5 -4 ,0

средние и тяж елы е 
суглинки

5 ,5 -6 ,0

III 4 ,6 -5 ,0 средняя супеси и легкие суглинки 2 ,5 -3 ,5

средние и тяж елы е 
суглинки 4 ,5 -5 ,5

IV 5 ,1 -5 ,5 слабая супеси и легкие суглинки 2,0

средние и тяж елы е 
суглинки 3,5

V больш е 5 ,6 близкая к 
нейтральной известкование не требуется

Б о л ь ш и н с т в о  декоративных культур требует для нормального 
развития слабокислой почвы; полная нейтрализация кислотности 
почвы в этом случае не проводится. Рекомендуется вносить 1/2 до
зы извести, приведенной в таблице.
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5.8. Расчет норм минеральных удобрений

Таблица №  7

Д О З Ы  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  У Д О Б Р Е Н И Й  
в  к г  Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Г О  В Е Щ Е С Т В А  ( д .в . )  н а  1 г а  

П О Д  Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  В Л Е С Н О Й  З О Н Е

Э лем енты  питания
П ри основной обработке почвы П ри  еж егодны х 

подкорм кахкустарники деревья

Азот 45 45 30

Ф осф ор 60 75 40

К алий 45 45 30

Таблица № 8

К О Р Р Е К Т И Р О В К А  Д О З Ы  У Д О Б Р Е Н И Й  
С  У Ч Е Т О М  О Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т И  П О Ч В Ы  Э Л Е М Е Н Т А М И  П И Т А Н И Я  

( м г  д .в .  н а  1 0 0  г  в о з д у ш н о - с у х о й  п о ч в ы )

С тепень
обеспеченности

Азот Ф осф ор К алий Д оза удобрения

Н и зкая до 8 до 10 до 8 полная доза

С редняя 8-15 10-20 8-15 75%  от полной 
дозы

Вы сокая больш е 15 больш е 20 больш е 15 75%  от полной 
дозы

Произвести расчет норм минеральных удобрений в к г /га  с 
учетом конкретны х удобрений по формуле:

Х =  А  х  100  /  В

где
А — рекомендуемая доза внесения удобрений в к г /г а  д.в.
В — содержание действующего вещества (д.в.) в выбранном 

удобрении (%).



Таблица №  9

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  О С Н О В Н Ы Х  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  У Д О Б Р Е Н И Й

Виды удобрений Ф орм а соединения С одерж ание д .в ., % Р еак ц и я  удобрения

А зотные удобрения

1. А м м иачная 
селитра

ам м и ачн ая  и 
н итратная ф ормы  
азота 35 кислая

2. С ульф ат 
ам м ония ам м и ач н ая 20,5-21 очень кислая

3. К альц и евая 
селитра нитратная 17,5 щ елочная

4. М очевина ам идная 46 кислая

Ф осф орны е удобрения

5. Ф о сф ори тная  
м ука 19-25 нейтральная

6. С уп ерф осф ат 
простой 14-20 кислая

7. С уперф осф ат 
двойной 42-45 не подкисляет

К алийны е удобрения

8. С ернокислы й  
кали й 46-48 кислая

9. Х лористы й к али й 52 ,4 -60 кислая

10. К али й н ы е соли 30-40 кислая

Органические удобрения (навоз, торф, компост и другие) 
вносятся в количестве 30-40 т/га .

5.9. Обработка почвы

Обработка почвы — это механическое воздействие на почву 
рабочими органами маш ин и орудий с целью создания наилуч
ш их условий для возделываемых растений.

Система обработки почвы — это совокупность последовательно 
вы полняем ы х мероприятий при возделывании определенных 
культур.

Основные способы обработки почвы: вспаш ка, лущение, куль
тивация, боронование.
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В спаш ка — главный прием обработки почвы, при помощи 
которого происходит оборачивание, частичное перемеш ивание и 
рыхление обрабатываемого слоя, а такж е подрезание сорняков, 
заделка удобрений и растительных остатков. Вспаш ку проводят 
осенью, под зябь, плугами с отвалами. Глубина вспаш ки зависит 
от глубины проникновения корневой системы: для травянисты х 
растений — 20-25 см, кустарников — 35-45 см, деревьев — 
40-50 см.

Если гумусовый горизонт слабо развит, то вспаш ку проводят 
плугом с почвоуглубителем, который ры хлит подпочвенный слой 
на глубину 15-20 см, не вынося его на поверхность. В спаш ка 
наилучш его качества осуществляется плугами с предплуж ника
ми — уменьшенной копией основного корпуса плуга. При вспаш 
ке плугом с предплужником почва хорошо крош ится, рыхлится 
и оборачивается, а удобрения, дернина и пож нивные остатки 
качественно заделываются в почву.

В борьбе с водной эрозией на склонах крутизной от 1,5 до 3° 
применяется обычная вспаш ка поперек склона, что в несколько 
раз уменьш ает сток воды. Н а склонах крутизной более 3° приме
няют гребнистую или ячеистую вспаш ку. Н а склонах крутизной 
более 15° применяют напаш ное террасирование. С помощью обыч
ного или плантажного плуга по горизонталям склона напахиваю т 
террасы — полосы вспаханной почвы ш ириной 5-10 м, которые 
чередуются с нераспаханными полосами земли ш ириной 1-1,5 м.

Боронование — агроприем , служ ащ ий  для разруш ения 
поверхностной корки, рыхления и вы равнивания вспаханной 
почвы. Используют многозвенные зубовые бороны.

К ультивация — прием обработки почвы лемеш ными и диско
выми лущ ильникам и на глубину 6-16 см, при котором происхо
дит рыхление, частичное оборачивание и перемеш ивание почвы 
с подрезанием сорняков.

Описанные способы обработки почвы на участках разного 
назначения и различного состояния используют в разны х комби
нациях.

Зяблевая обработка почвы включает как  вспаш ку, так  и 
боронование. Если поля выш ли из-под трав или засорены сорня
кам и, то перед вспашкой на них проводят лущ ение дисковыми 
боронами. В районах достаточного увлаж нения вспаханную  почву 
оставляют на зиму в гребнях для лучшего накопления влаги. 
Почву боронуют ранней весной, чтобы сохранить накопленную  
влагу.

Территория с неокультуренными землями требует определен
ной подготовки под древесно-кустарниковые посадки. Н а освое
ние таких  участков требуется от 1 до 3 лет. В течение одного года
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могут быть подготовлены участки, имеющие гумусовый горизонт 
не менее 18-20 см, с благоприятным механическим составом и 
незначительны м  зарастанием сорняками. Такие участки ранней 
осенью вспахиваю т, весной дискуют и засевают вико-овсяной 
смесью, которую в середине лета скаш иваю т, а затем обрабатыва
ют лущ ильникам и. Во второй половине лета проводят две куль
тивации. Осенью вносят органические удобрения и перепахивают 
почву на полную глубину, этой же осенью или следующей весной 
на таких  участках высаживают основные культуры — деревья и 
кустарники. В течение двух лет подготавливают под посадку 
более запущ енны е и засоренные земли. Н а них проводят зяблевую 
обработку. В первый год высевают зернобобовые или овес, которые 
летом скаш иваю т. После скаш ивания проводят лущ ение и 2-
3 культивации до осени. Осенью проводят зяблевую обработку. 
Весной участок занимаю т пропаш ными культурами, после кото
рых участок готовят к посадке основных древесных пород. Трех 
лет подготовки требуют участки особо запущ енные. Такие участ
ки  в первый год занимаю т яровыми зерновыми, во второй год — 
однолетними бобово-злаковыми травами, в третий год после вне
сения навоза — пропаш ными культурами. Затем осенью или 
весной вы саж иваю т древесно-кустарниковые породы.

5.10. Подготовка почвы для дендрария

1. Определение кислотности почвы.

Проводится с помощью рН-тестера. Инструкции прилагаю тся 
к  прибору.

2. Определение механического состава почвы.

Проводят полевым методом (раскатывание ш нура). Почву 
смачиваю т и разминаю т пальцами до консистенции теста. Хоро
шо размятую  почву раскатываю т на ладони в ш нур толщ иной 
около 3 мм и сворачивают в колечко диаметром около 3 см. Вид 
этого ш нура и будет показателем механического состава почвы.
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Таблица №  1 О

П О К А З А Т Е Л И  П О Л Е В О Г О  С П О С О Б А  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  
М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О  С О С Т А В А  П О Ч В Ы  ( п о  Н . А . К а м и н с к о м у )

М еханический состав М орфология образца при испы таниях

Ш н у р  не образуется — песок

• -  - - - :  _ V

З а ч а т к и  ш нура — супесь < к% 8>  - • * : .• яй>
- O ff2 » . ' - - ;

Ш н ур , дробящ ийся при раскаты ван и и , — 
легки й  суглинок

^ 5P"

Ш н ур сплош ной, кольцо, распадаю щ ееся 
при сверты вании , — средний суглинок X 'o
Ш н у р  сплош ной, кольцо с трещ инам и  — 
тя ж ел ы й  суглинок / о
Ш н у р  сплош ной, кольцо стойкое — глина
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РАЗДЕЛ 6

ПИТОМНИК 
(пакет № 5)

6.1. Алгоритм работы с пакетом № 5

1. Ознакомьтесь с содержанием пакета.
2. И зучите основные требования к  планировке и организации 

питом ника, учтите их при создании своего проекта.
3. И спользуя сведения пакета № 6, составьте перечень древес

но-кустарниковы х пород, предназначенных для вы ращ ивания в 
питом нике, и определите потребное количество саженцев.

4. Согласно видовым особенностям выберите оптимальный 
способ вы ращ ивания саженцев.

5. Рассчитайте количество семян и черенков декоративных 
культур, необходимых для вы ращ ивания посадочного материала. 
Наметьте места их сбора или способы приобретения.

6. С учетом срока посевов определите способ подготовки семян.
7. У читы вая выход однолетних саженцев с одного метра 

борозды, а такж е площ ади питания и схемы посадки, установите 
размеры различны х отделов, а затем и питом ника в целом. 
Определите структуру питомника.

8. И спользуя пакет № 9, определите экономическую эффек
тивность питом ника.

6.2. Результаты работы с пакетом

После работы над содержанием пакета на обсуждение должны 
быть представлены:

1. М естоположение питом ника в дендрарии — на план-карте.
2. П роект питом ника, его основных отделов, отделения и 

ш колы .
3. Перечень видов, которые будут размножаться в питомнике.
4. П римерный расчет экономической эффективности питом

ника.

6.3. Основные требования к организации питомника
древесно-кустарниковых пород

П итом ник — это специально отведенный участок, на котором 
вы ращ иваю т саженцы декоративных и ягодных древесных пород.
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Д ля питом ника подбирают и выращ иваю т необходимый для нужд 
дендропарка посадочный материал в соответствии с конкретны 
ми целями. Саженцы питомника служат основным посадочным 
материалом для создания и пополнения дендропарка, садов, 
озеленения населенных пунктов, промыш ленных предприятий, 
спортивных и лечебных учреждений и т.п. При создании питом
ника осваивается специальная площадь. Ее размер составляет 
4-5% от площади дендропарка. П итомник имеет многоцелевое 
назначение. Поэтому при организации питом ника необходимо 
соблюдать следующие правила:

1. С целью сохранения и расш ирения существующей флоры 
для получения саженцев использовать местные виды.

2. Д ля размнож ения использовать виды и формы, различаю 
щ иеся по архитектонике, фенологии, экологии.

3. Ш ире внедрять размножение интродуцированных расте
ний.

4. П рактиковать вы ращ ивание саженцев культурны х плодо- 
во-ягодных растений для использования их в озеленении и для 
реализации населению.

5. Внедрять в производство новейшие приемы и технологии, 
способствующие получению качественного посадочного материа
ла.

6.4. Структура питомника.
Основные требования к планировке питомника

6.4.1. Структура питомника

П итомник имеет отдел размнож ения и отдел формирования.
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СХЕМА

П И Т О М Н И К

денд рарииА отдел разм нож ения 

/ ^
с дел ф о р м ирования

ко л л екц и - '  '  веге'„ м аточны й сем енное онны и д и в н о еучасток отделение 
участок J

I ш кола

отделение отделение отде-
деревьев кустар- лен и е

ников п ри ви 
ты х ф орм
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деревьев
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ние ар х и 
тектур
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деревьев 
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ников

Нередко в площ адь дендрария включают и маточные участки 
кустарников. Разм ещ ение растений на них рядовое. Расстояние 
в ряду — 2 м и в меж дурядьях — 3 м.

Отдел размнож ения вклю чает отделения семенного и вегета
тивного размнож ения. Семенное отделение существует для вы ра
щ ивания из семян, помещ аемых в грунт. В этом отделении есть 
посевной участок, на котором в течение 1-3 лет после посева 
растения вы ращ иваю т без пикировок, а такж е пикировочный 
участок, куда пикирую т всходы древесных растений.

В вегетативном отделении получают растения из зеленых или 
одревесневших черенков. В этом отделении существует участок 
зеленого черенкования; участок одревесневших черенков; отвод- 
ковые плантации, где новые растения получают с помощью 
засы пки землей побегов (отводков), не отделенных от материн
ского растения.

Разм еры  площ адей в отделе размножения (на 1 растение): 
посевное отделение — 0,01 кв. м; 
отделение зеленого черенкования — 0,03 кв. м; 
отделение одревесневших черенков 0,028 кв. м;
Отдел формирования предназначен для формирования и вы 

ращ ивания растений, полученных из отдела размнож ения в 
возрасте 1-3 лет. В этом отделе растения периодически пересажи
вают, каж ды й раз увеличивая для них площадь питания. Т акая 
пересадка назы вается переш коливанием растений, а отделы — 
ш колам и, которых обычно бывает 3.
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В первой ш коле проводят посадку сеянцев с посевных гряд и 
укорененных зеленых черенков с пикировочного участка.

В первой ш коле существуют:
а) отделение деревьев, где быстрорастущие деревья (тополя, 

клен серебристый и ясенелистный, березы, черемуха, лиственни
цы, сосна обыкновенная и другие) выращ иваю т 5-6 лет до семи
летнего возраста, а медленнорастущ ие породы (липа, клен 
остролистный, конский каш тан , вяз обыкновенный, ель, пихта, 
сосна сибирская и другие) — 4-5 лет;

б) отделение кустарников, где их выращ иваю т до пятилетнего 
возраста;

в) отделение привитых форм, куда высаживаю т сеянцы под
воев и проводят их окулировку, здесь проводят такж е формиро
вание привитых саженцев.

Во вторую ш колу пересаживают медленнорастущие деревья и 
кустарники из первой ш колы, растения с отводковых плантаций, 
укорененные в открытом грунте, одревесневшие черенки. Во 
второй ш коле обычно имеются:

а) отделение деревьев, где медленнорастущие деревья вы ра
щ иваю т 5-9 лет — до 9-14-летнего возраста. И з этого отделения 
деревья реализуют или переводят в третью ш колу для вы ращ и
вания крупномерного материала;

б) отделение кустарников, где их выращ иваю т 3-4 года — до 
8-9 летнего возраста — и в  виде крупномерного м атериала исполь
зуют для реконструкции зеленых насаждений.

В третью ш колу пересаживают быстрорастущие деревья из 
первой ш колы , медленнорастущие деревья и кустарники из вто
рой ш колы  для получения специальных архитектурны х форм, 
привитые штамбовые и полуштамбовые растения. В третей ш коле 
существуют такие отделения:

а) отделение крупномерных деревьев и кустарников, где вы 
ращ иваю т привитые и непривитые формы, создают архитектур
ные формы крон. Эти растения предназначены для солитерных и 
аллейны х посадок;

б) отделение крупномерных деревьев, где их вы ращ иваю т 
6-10 лет. Здесь можно доращ ивать и деревья, взяты е из леса.

Разм еры  площади (на 1 растение): 
в первой школе: 
для кустарников — 0,25 кв. м; 
для деревьев — 0,5 кв. м;
Во второй школе:
для кустарников — 0,5 кв. м;
для деревьев — 1 кв. м.
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В третьей школе: в зависимости от размеров кроны площадь 
питания может быть от 2,25 кв. м (схема посадки 1 ,5x1,5 м) до 
9 кв. м (схема посадки 3x3 м) на 1 растение.

6.4.2. Основные требования к планировке питомника

1. Дендрарий для питом ника будет одновременно служить 
маточны м, отводковым и черенковым участком.

2. П итом ник следует заклады вать на участке, лучш ем по 
рельефу и почвенным условиям. Благоприятными считаются ров
ные места, так  к ак  они мало подвержены резким температурным 
колебаниям. Неровная поверхность по-разному нагревается днем 
и охлаж дается ночью, чем круче склон, тем он сильнее нагрева
ется. Кроме того, на такой поверхности складывается неодинако
вы й режим влажности: в верхней части склона — суше, в 
ниж ней — более влажно. Непригодны для питом ника пойменные 
участки и пониж ения рельефа. В таких местах происходит скоп
ление холодного воздуха, что приводит к подмерзанию саженцев 
и морозным ожогам.

3. П очва в питомнике долж на быть плодородной суглинистой 
или супесчаной. М алопригодными являю тся сильно подзолистая 
и болотная. По механическому составу почва не долж на быть 
щебенчатой и песчаной. Структура почвы должна обеспечивать 
мощное развитие корневых систем саженцев.

4. Грунтовые воды должны залегать не ближе 2-2,5 м от 
уровня поверхности почвы.

5. По границам  питом ника следует предусмотреть ветроза
щ итны е полосы, состоящие из 1-2 рядов высокорослых древесных 
пород (для северной зоны — береза, ель, лиственница, клен 
татарский, ива).

6. Обработка и удобрение почв: дерновых — зяблевая вспаш ка 
на глубину 30-35 см, органических удобрений — 30-40 кг на 1 га, 
минеральны х — 60-90 кг на 1 га; подзолистых — зяблевая 
вспаш ка на глубину 20-25 см, органических удобрений — 60- 
80 кг на 1 га, минеральны х — 100-120 кг на 1 га (в пересчете на 
азот, фосфор и калий).

6.5. Размножение декоративных древесных пород

При вы ращ ивании декоративных деревьев и кустарников 
применяю т семенной и вегетативный способы размнож ения. Оба 
способа имеют ш ирокое распространение, каж ды й обладает опре
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деленными преимуществами как  биологического, так  и техноло
гического характера.

1. Только семенами размножаются:

Дуб череш чатый
Клен остролистный, К. татарский, К. ясенелистный
Конский каш тан  обыкновенный
М агония падуболистная
Ольха серая, О. черная
Орех маньчжурский
П узы реплодник калинолистный
Рябина обыкновенная

2. Только вегетативным способом размножаю тся: 
декоративны е формы и сорта некоторых видов розы, сирени,

чубуш ника.

3. Размнож аю тся семенами и вегетативным способом:

Береза бородавчатая, Б. пуш истая 
Бересклет европейский 
Бояры ш ник кроваво-красный 
Б узина черная, Б. красная 
Вяз гладкий, В. приземистый 
Ель обыкновенная, Е. колючая 
Ж имолость татарская 
И ва (все виды)
К алина гордовина, К. обыкновенная 
К арагана древовидная (акация желтая)
К изильник блестящий
Л ещ ина обыкновенная
Л ипа мелколистная, Л . крупнолистная
Л иственница даурская
Лох серебристый, Л. узколистный
М алина обыкновенная
М ожжевельник казацкий
Облепиха круш иновидная
П ихта сибирская
Рябинник рябинолистный
Р оза морщ инистая
Свидина белая, С. кроваво-красная
Сирень венгерская, С. обыкновенная
Смородина золотистая, С. альпийская, С. черная
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Снежноягодник приречный
Сосна (все виды, в т.ч. С. сибирская, или кедр сибирский) 
Спирея (все виды)
Тополь (все виды)
Туя западная 
Ч убуш ник обыкновенный 
Черемуха обыкновенная 
Ш иповник коричный 
Ясень обыкновенный 
Яблоня лесная

6.6. Сбор семян и плодов в природе

Р астен и я Время сбора

Б ереза  бородавчатая V III— IX

Б ереза  пуш истая X

Вяз гладкий VI

Д уб череш чаты й X

Е ль обы кновенная IX — XII

К али н а  обы кновенная IX — X

Л ещ и н а  обы кновенная IX — X

Л и п а  м елколистная X — XII

О льха сер ая , О . черная IX — XII

П и хта X I— XII

Р о за  кори чн ая V III— X

Р яби н а обы кновенная IX — X

С видина белая , С . кроваво-красн ая V III— X

С осна обы кновенная X II— III

Ч ерем уха обы кновенная V II— VIII

6. 7. Возможность сбора семян и плодов в городе

Р астен и я Время сбора

А рония черноплодная V III— IX

Б арб ари с обы кновенны й IX — X

Б арбари с Т унберга X — XII
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Р астения Время сбора

Бересклет европейский IX

Б ояры ш н ик обы кновенны й V II— X

Б у зи н а  черная IX

Вяз призем исты й VI

Е ль  колю чая IX — XII

Ж им олость татарская V I— VII

И рга колосистая V II— IX

К али н а  гордовина IX — X

К араган а древовидная V II— VIII

К онский  каш тан  обы кновенны й IX— X

К и зи льн и к  блестящ ий V III— IX

К лен остролистны й X — XII

К лен татарский IX — X

Л и п а крупнолистная X — XI

Л иствен н и ц а даурская IX — X

Л ох серебристы й X

Л ох узколистны й IX — XI

М агония падуболистная VIII

М ож ж евельник казац ки й XI

П узы реплодник калинолистны й IX — X

Р оза м орщ инистая V III— X

С ирень венгерская IX — XII

С и рен ь обы кновенная X — XII

С м ородина золотистая V II— VIII

С пирея дубравколистная X

С пирея иволистная X

С пирея средняя V III— IX

С пирея японская X — XI

Т уя западная IX — X

С неж ноягодник приречны й X — XI

Ч убуш ник венечны й X

Я сень обы кновенны й X — XI
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6.8. Подготовка семян к посеву

Семена древесных пород прорастают с разной скоростью. Р а з 
личная скорость прорастания семян древесно-кустарниковых по
род является биологически полезным свойством приспособления 
к окружаю щ ей среде. В основе ее лежит состояние покоя, вы нуж 
денного и глубокого.

Состояние вынужденного покоя определяется неблагоприят
ными факторами: недостатком воды, кислорода, неблагоприят
ной температурой.

Состояние глубокого покоя определяется особенностями самих 
семян, из-за  чего они не могут прорасти даже при самых благо
приятны х условиях (плотные внешние и внутренние покровы 
семян, особенности обмена веществ, количество определенных 
регуляторов роста в семени, выделение оболочкой веществ — 
ингибиторов, задерж иваю щ их рост, и т.п.).

Часто задерж ка прорастания семян является результатом 
сочетания указанны х причин.

В зависимости от длительности периода глубокого покоя и 
сроков, необходимых зародыш ам вызревш их семян для прораста
ния, древесные породы разделяют на несколько групп.

1 группа: семена способны прорастать без стратиф икации.
Вяз гладкий, В. приземистый
Береза бородавчатая, Б. пуш истая
Дуб череш чатый
Ель обыкновенная
Ж имолость татарская
К арагана древовидная
Конский каш тан  обыкновенный
Л иственница даурская
Облепиха
Ольха черная, О. серая 
Осина
П ихта сибирская 
П узы реплодник калинолистный 
Сирень обыкновенная, С венгерская 
Сосна обыкновенная 
Спирея (все виды)
Тополь (все виды)
Ч убуш ник обыкновенный

Основным способом подготовки семян к посеву для этой груп
пы декоративны х пород является намачивание в воде. Продол-
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жительность намачивания от 5-6 часов до суток (сосна и ель — 
18 часов, лиственница — 24 часа). Перед посевом семена подсу
ш иваю т до состояния сыпучести, рассыпая их тонким слоем или 
перемеш ивая.

2 группа: семена требуют длительной стратиф икации (12- 
18 месяцев и более).

Стратификация — специальная подготовка семян, необходи
м ая для их прорастания. Для стратиф икации семена смешивают 
с влаж ны м  речным песком или торфяной крош кой (на 1 часть 
семян берут 3 части субстрата) и выдерживают в ящ и ках  в 
подвале, периодически помеш ивая и увлаж няя по мере надобно
сти до 50-60% от полной влагоемкости субстрата. Температура во 
время стратификации 0-5°С. При больших объемах семян страти
ф икацию  проводят в транш еях или под снегом.

Бояры ш ник обыкновенный 
К алина гордовина 
К изильник блестящий

3 группа: семена проходят стратификацию  за 6-12 месяцев. 
Бересклеты
Виш ни
К руш ина ломкая 
Л ещ ина обыкновенная 
Л ипы
Лох серебристый, Л. узколистный 
Орех маньчжурский*
Свидины
Снежноягодник приречный 
Ш иповник коричный 
Ясень обыкновенный

4 группа: семена проходят стратификацию  за короткое время 
(2-6 месяцев)

Барбарис обыкновенный, Б. Тунберга 
Б узина красная, Б. черная 
Ж имолости

* Д л я  ореха и некоторых других пород в качестве сп ециальной  подготовки семян 
применяется ск ар и ф и кац и я. С к ар и ф и к ац и я — нанесение м ехан и чески х  п овреж 
дений  на плотны е покровы семян с целью  их разруш ения.
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Клен татарский
Клен остролистный, К. ясенелистный 
Рябина обыкновенная 
Смородина золотистая 
Хеномелес японский (айва японская)
Черемуха обыкновенная 
Яблоня лесная

5 группа: семена, способные прорастать без стратиф икации, 
но ее проводят в течение 20-30 суток для ускорения прорастания 
и повы ш ения всхожести.

Ель обыкновенная, Е. колючая 
Л иственница сибирская 
П ихта сибирская 
Сосна сибирская (кедр сибирский)
Сосна (все виды)
Туя западная.

6.9. Нормы высева семян и глубина заделки

Т а б л и ц а  №  1 1

Н азван и е породы

К ол-во высеваемы х сем ян, г
Глубина 

посева, см

Выход 
однолетних 

сеянцев с 1 м 
борозды , шт.

на 1 м 
борозды на 1 кв.м.

Арония черноплодная 0 ,5 - 2-3 -

Барбарис обы кновенны й 3 10-5 2-3 20-24

Березы 2-3 - слегка
присы паю т

30-35

Б ересклет европейский 6 - 2-3 40-44

Бояры ш ники 10-20 - 3-4 22-24

Б узина черная, 
Б .к р а с н а я

1 - 3 -4 , 
(0 ,5 -1 ,5 )

26-28

Вязы 3-4 - 0 ,5 -1 ,5 5 5-60

Д уб череш чаты й 150 600-800 5-7 18-20

Е ль обы кновенная, 
Е . колю чая 2 8-10 0 ,5 -1 ,5 75-80

Ж им олость (разны е) 1,5-3 - 0,5-1 38-40

Ирга колосоцветная 1,5-2 - 3-4 30-32

К алина обы кновенная 8 - 2-2 ,5 35-38
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Н азван и е породы

К ол-во высеваемы х сем ян , г
Глубина 

посева, см

Выход 
однолетних 

сеян ц ев с 1 м 
борозды , шт.

на 1 м 
борозды

на 1 кв.м .

К али н а  гордовина 10 - 1 ,5-2 -

К араган а древовидная 3 - 1 ,5-2 45-50

К и зи льн и к  блестящ ий 3 30-50 2 -2 ,5 24-26

К лен  остролистны й 12 50-60 3-4 22-24

К лен  татарский 4-6 - 3-4 28-30

Л ещ и н а  обы кновенная 60 - 4-5 20-22

Л и п а  м елколистная, 
Л . крупнолистная 6 30 1,5-2 18-20

Л иствен н и ц а даурская 3 10-15 0 ,5 -1 ,5 38-40

Л ох серебристы й 15 - 3 -4 -

Л ох  узколистны й 12 30 3-4 30-32

М агония падуболистная 2 - 3-4 -

М ож ж евельник 10 - 2 -2 ,5 -

О блепиха 4 25 2 -2 ,5 22-24

О льха сер ая , О . черная 0 ,3 10-15 слегка
присы пать

2 4-26

П и хта 4 75 0 ,5 -1 ,5 34-36

Р оза  м орщ инистая 2-3 15-20 0 ,5 -1 ,5 28-30

Р яби н а обы кновенная 0 ,8 20 2-3 35-38

Р яб и н н и к  рябинолистны й
1 -

слегка
присы пать -

С видина белая, С. красная 3-4 30-40 1 ,5-2 36-38

С и рен ь венгерская 1,5 - 0 ,5 -1 ,5 -

С и рен ь обы кновенная 1,2 - 0 ,5 -1 ,5 24-26

С м ородина золотистая 0 ,3 - 0 ,5 -1 ,5 30-32

С неж ноягодник приречны й
1.2 - 1 ,5-2 2 8-30

С осна обы кновенная 1,6 8-10 2-4 90-100

С осна сибирская 15 - 2 -4 35-40

С пиреи 0 ,5 - слегка
присы пать

26-28

Т уя зап адн ая 2 8-12 слегка
присы пать

28-30

Ч ерем уха обы кновенная 7-10 - 3 -4 2 8-30
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Н азван и е  породы

К ол-во  вы севаемы х сем ян, г
Глубина 

посева, см

Выход 
однолетних 

сеянцев с 1 м 
борозды , шт.

на 1 м 
борозды

на 1 кв.м .

Х еном елес японский 4-6 25-30 1 ,5-2 -

Ч убуш ники 1 - слегка
присы пать

6 5-70

Я сень обы кновенны й 10 20-25 3-4 32-35

6.10. Способы посева семян

1. Д ля хвойны х пород: 
а) ленточный пятистрочный 

20 х 4 + 70

2. Д ля лиственны х пород: 
а) двухстрочный 

15 + 60 - 70

4.

б) трехстрочный 
20 х 2 +  60 - 70

в) четырехстрочный 
20 х 3 +  70

*2^ 2(5 20
< —

20
-----------------►

70

t

ч

60-70

Ф Н

4 *H i

60-70

7

_________ i . . .

20 20 20 70

3. Д ля пород с мелкими семенами вразброс, предварительно 
смешав с песком или торфом в соотношении 1:2 или 1:3.

Б узина красная 
Смородина золотистая 
Ч убуш ник обыкновенный

6.11. Сроки посева

1. Весной — дуб череш чатый, липы , хвойные, ясень обыкно
венный.

2. Летом — березы, вяз гладкий, карагана древовидная.
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3. Осенью:
в октябре — боярыш ник, калина обыкновенная, кизильник 

блестящ ий, ясень обыкновенный;
за две недели до заморозков — хвойные; 
за  месяц до заморозков — сирени.
4. Зимой (по снегу) — чубуш ник венечный, спиреи, жимоло

сти.

6.12. Способы вегетативного размножения

Вегетативное размножение в декоративном растениеводстве 
прежде всего преследует цель получить растения с определенными 
качествами: формой кроны, окраской и формой листьев, м ахро
востью цветков и т.п ., которые при семенном размнож ении по
томству почти не передаются.

Сущность вегетативного размнож ения заклю чается в получе
нии из отдельных вегетативных органов растений — корневищ , 
стеблей, листьев — или из их частей самостоятельных новых 
растений с признакам и и свойствами материнского растения. 
Основой является способность ж ивы х тканей к регенерации цело
го растения, т.е. к восстановлению утраченных частей. Получить 
новые растения можно и не отделяя части (побеги, корни) от 
материнского растения до их укоренения.

1. Отводками: липы, розы, сирени, чубуш ники, а такж е могут 
иметь место: березы, бересклет европейский, бояры ш ники, бузи
ны, вязы , калина обыкновенная, кизильники , облепиха, спиреи, 
лещ ины , лиственницы, лохи, можжевельник казац ки й , пихты , 
ясени.

Н а специальную отводковую плантацию  высаж иваю т стан
дартные саженцы с расстоянием между ними 1,5-2 м (кустарники) 
и 3-4 м (деревья). Через год после посадки, весной, саженцы 
обрезают «на пень», оставляя над землей побег 12-18 см. Р азви в
шиеся на пне порослевые побеги (3/4 их количества) весной 
следующего года различными способами укладываю т на землю, 
прикрепляю т к почве и присыпают землей. Можно не пригибать 
побеги к земле, а только окучить, но в этом случае получаются 
растения с худшей корневой системой. Укоренившиеся отведен
ные побеги доращивают на плантации еще год, после чего их 
отделяют от материнского растения и высаж иваю т на новую 
площ адь для дальнейшего формирования.

Различны е способы размножения отводками:
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а) отведение побегов в канавки  дужкой.

в) раскладка побегов (китайский способ):

г) отведение побегов окучиванием:
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Наиболее экономически выгодным является отведение побегов 
змейкой и раскладка побегов (китайский способ).

2. Корневыми отпрысками: осина; тополь серебристый, белый, 
черный; черемуха обыкновенная; лохи; свидины; малина.

3. Корневыми черенками (очень ограниченно): розы (шипов- 
ники), ольхи, виш ни, осина, липы, бояры ш ники, хеномелес 
японский, бересклет.

Корневые черенки берут в октябре — ноябре или очень рано 
весной до роста надземной части. Д лина черенков — 5-8 см, 
толщ ина — 0,5-1,5 см. При посадке черенки должны быть строго 
сориентированы, нельзя путать базальную и апикальную  части.

4. Одревесневшими черенками: тополя, ивы, чубуш ники, 
снежноягодник, спиреи, смородины, сирень обыкновенная, хвой
ные породы.

Это наиболее простой вид вегетативного размнож ения, исполь
зуются однолетние вызревш ие побеги. Более старые ветви (2-лет- 
ние и старше) используют при размножении тополей, а у ивы 
серебристой — 3-4-летние. Одревесневшие черенки, предназна
ченные для укоренения в открытом грунте, представляют собой 
части побегов длиной 15-30 см с несколькими (3-7) м еж доузлия
ми, для укоренения в парнике черенки нарезаю т длиной 4-10 см. 
Побеги для черенков заготавливаю т чащ е всего осенью, после 
листопада. Х ранят в пучках в подвалах. Весной побеги нарезают 
на черенки, проводят кильчевание и высаживают.

Кильчевание — вы зывание предварительного (до высадки) 
образования каллю са на нижней (базальной) части черенка. Ч е
ренки за  2-3 недели до посадки помещают в парник во влажны й 
песок базальной частью вверх. В открыты й грунт высаживают 
глубоко (до верхней почки), наклонно.

Размножение одревесневшими черенками очень эффективно 
для хвойных пород. Технология их размнож ения имеет следую
щ ие особенности: черенки нарезают непосредственно перед уко
ренением; сроки черенкования приходятся на апрель — май (до 
начала вегетации); черенки берут с верхушечной почкой и с 
кусочком прошлогодней древесины.

5. Зелеными черенками — прогрессивный прием размнож е
ния и вы ращ ивания саженцев наиболее ценных и редких декора
тивны х пород.

Д ля размнож ения растений этим способом используют побеги 
текущ его года, не успевшие одревеснеть. Черенки нарезаю т дли
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ной 5-7 см и высаж иваю т на глубину 0,5-1 см очень густо: 200-800 
черенков на 1 кв.м  площ ади в зависимости от величины листьев. 
У всех лиственны х пород с большими листьями листовая поверх
ность уменьш ается наполовину для снижения испарения влаги. 
У хвойны х пород уменьш ается наполовину хвоя.

Зеленые черенки очень чувствительны к изменениям внеш 
них факторов и требуют следующих условий для успешного 
укоренения и развития:

— вы сокая относительная влажность окружаю щего воздуха 
— 80-90% ;

— вы сокая влажность субстрата;
— освещение определяется требованием породы;
— температура субстрата 20-25°С;
— температура окружаю щ его воздуха 10-20°С.
Нужное соотношение перечисленных факторов создается в 

теплицах или парниках с использованием специальных тумано
образующих установок.

Д ля улучш ения образования корней у черенков широко при
меняют синтетические ростовые вещества — чащ е всего кал и й 
ную  соль б ета -и н д о л и л у к су сн о й  ки слоты  (гетер о ау к си н ), 
индолилмасляную  и нафтилуксусную кислоты. Черенки перед 
посадкой обрабатывают растворами перечисленных веществ или 
пудрами на основе талька. Применяют водные и спиртовые 
растворы, чащ е водные. В водные растворы черенки погружают 
ниж ним и срезами на несколько часов на глубину 0,5см.

Т а б л и ц а  №  12

К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я  В О Д Н Ы Х  Р А С Т В О Р О В  С Т И М У Л Я Т О Р О В  Р О С Т А  
И  С Р О К И  О Б Р А Б О Т К И  И М И  З Е Л Е Н Ы Х  Ч Е Р Е Н К О В

Вид стим улятора К он ц ен трац ия , м г/л Э кспозиция, час

Гетероауксин 150-200 8-12

И н долилм асляная кислота 30-50 8-12

Н аф ти луксусн ая  кислота 25-30 8-10

6. П рививкам и: декоративные формы и сорта многих видов.
П рививки — это искусственное сращ ивание двух растений: 

подвоя, на котором производят прививку, и привоя — привива
емой части от другого растения.

В качестве привоя используют почку или черенок с 2-3 поч
кам и. В результате прививки привой и подвой срастаются в 
единый растительный организм, каж дая часть которого, разви
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ваясь, сохраняет свои функции: подвой снабжает все растение во
дой и минеральными веществами из почвы, а привой, образую
щ и й  крон у  р а стен и я , обеспечивает растение п р о д у ктам и  
фотосинтеза — органическими веществами. Наиболее часто при
меняемый способ прививки — окулировка (прививка глазка, 
почки), т .к . он прост, надежен и дает хорошие результаты  при
живаемости. Окулировку проводят в разные части подвоя.

Т а б л и ц а  №  1 3

Р азм н ож аем ы й  привой , ф ормы Подвой Способ прививки

1. Б ереза  поникш ая 
разрезнолистная, краснолистная

береза пониклая и 
пуш истая

окулировка в ш тамб

2. Б ояры ш н ик обы кновенны й— 
пирам идальны й

ш аровидны й

он ж е окулировка спящ их глазков 
в корневую  ш ейку

прививка в ш тамб

3. Вязы  —  пирам идальны е, 
ш аровидны е с различной 
декоративной  листвой , 
плакучи е

вяз гладкий черенком  за кору , черенком  
в боковой разрез

черенком  за кору

4. Д уб  череш чаты й 
п ирам идальны й

ш аровидны й, п лакучи й , 
пурпурнолистны й

он ж е (4-5  лет) окулировка в корневую  
ш ейку с побегом 2-3  лет

окулировка в ш тамб (ветки 
2-3 летн .)

5. И вы — п лакучая и 
ш аровидная

ива белая прививка черенком  за кору 
на ш тамб

6. К лен  остролистны й- 
к арли ковы й , ш аровидны й, 
разрезнолистны й

он ж е окулировка в корневую  
ш ейку , окули ровка в ш тамб 
спящ ей  и прорастаю щ ей  
почкой

7. К лен  ясенелистны й- 
пестролистны й

он же окулировка в ш тамб

8. Л и п а  м елколистная- 
п ирам ид альн ая 
р азрезн оли стн ая, серебристая, 
п лакучая

она ж е окулировка в корневую  
ш ейку

9. Р ябина обы кновенная- 
п л аку ч ая , золотистая

она ж е окулировка в ш тамб, 
окулировка в корневую  
ш ейку

10. Розы  (разли чн ы е сорта) роза собачья окулировка в корневую  
ш ейку и ш тамб

11. С ирень (различны е сорта) сирень
обыкновенная

окулировка в корневую  
ш ейку
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Р азм н о ж аем ы й  привой , ф ормы Подвой Способ прививки

12. Я сень обы кновенны й- 
плакучи й

пестролистны й , цельнолистны й ,
п урп урн о-ж елты й ,
папоротниковолистны й

ш аровидны й

он ж е прививка черенком 
за кору в штамб

окулировка в корневую  
ш ейку

окулировка или прививка 
черенком за кору в штамб

13. Е ль  обы кновенная- 
колонновиднаи , золотистая, 
сереб ристая, зм еевидная , 
повислая

она ж е прививка в расщ еп 
верхуш ечны м  черенком

14. Е ль колю чая — все ф ормы ель обы кновенная прививка в расщ еп 
верхуш ечны м  черенком



РАЗДЕЛ 7

АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ДЕНДРОПАРКА
(пакет № 6)

7.1. Алгоритм работы с пакетом № 6

1. Внимательно ознакомьтесь с информацией пакета № 6.
2. И зучите и подберите состав деревьев, кустарников и травя

нистых растений, которые вы желаете вы ращ ивать, с учетом их 
требовательности к условиям местообитания.

3. Оцените возможность произрастания выбранных вами рас
тений на данной территории. С этой целью уточните:

а) газостойкость растений;
б) отношение растений к почвенным условиям (плодородие 

почвы, ее влажность, степень кислотности);
в) отношение растений к свету (светолюбивы или теневынос

ливы);
г) зимостойкость и морозостойкость растений.
4. Обсудите состав фитогрупп из подобранных вами деревьев, 

кустарников и трав, обоснуйте их с биологической и эстетической 
точек зрения. Необходимо учесть:

а) возможность совместного произрастания растений;
б) скорость роста растений;
в) прозрачность кроны деревьев;
г) время появления и опадания листвы;
д) окраску листвы растений весной и осенью.
5. Спланируйте, что будет высажено в первый год, без пред

варительной обработки почвы.
6. Определите, где и какой посадочный материал вы будете 

приобретать. Учтите расходы, которые вы будете иметь при его 
приобретении.

7. Спланируйте размещение посадок на перспективу.

7.2. Результаты работы с пакетом

1) Подбор 2-3 вариантов состава фитогрупп для различны х 
экспозиций дендропарка.

2) Заявка  на приобретение посадочного материала и экономи
ческий расчет.
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3) П лан пополнения посадок дендропарка по годам формиро
вания.

7.3. Ассортимент деревьев и кустарников

Под ассортиментом деревьев и кустарников подразумевают 
состав и соотношение отдельных видов растений в общем их 
объеме, рекомендуемом к использованию. Ассортимент деревьев 
и кустарников различен для разных климатических зон и усло
вий произрастания. При подборе видов деревьев и кустарников 
для конкретной территории учитывают следующие критерии: 
степень освещенности и затененности, отсутствие или излиш ки  
влаги, качество почвы, действие вредных газов и другие факторы. 
Древесные породы имеют различную скорость роста, высоту, 
прозрачность, форму кроны и другие биологические особенности 
видов. Кроме того, указанны е сведения нужны и для правильного 
использования растений в следующих посадках: в живой изгоро
ди (растение должно хорошо ветвиться и легко переносить стриж 
ку), в группах (растения не должны страдать от затенения), в 
одиночных посадках (растения должны хорошо переносить пере
грев, иметь красивую крону, противостоять ветру).

Ниж е приводится перечень видов деревьев и кустарников, 
рекомендуемых для посадки в дендрарии и подходящ их для 
наш ей климатической зоны, с указанием  их экологической х а 
рактеристики.

Т а б л и ц а  №  1 4

Н азван и е
вида

Ж и зн ен н ая
ф орма

Высота,
м

Скорость
роста

Э кологическая
характеристика

вида

Х В О Й Н Ы Е  П О РО Д Ы

Е л ь

обы кновенная 
P icea abies

дерево Д1 до 30 в м оло
дости— 
медленно, в 
средние годы 
быстро

Т ребовательна к влаж ности  
воздуха и почвы , но не 
выносит застойного 
увлаж нения. 
С реднетребовательна к 
почвам. О чень 
теневы нослива, вполне 
зим остойка.
Ч увствительна к дыму и 
пыли.
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Н азвание
вида

Ж и зн ен н ая
ф орма

Высота,
м

Скорость
роста

Э кологическая
х арактери сти ка

вида

Е ль сибирская, 
P icea sibirica, 
им еет деко р а
тивны е ф орм ы  
с золотистой и 
голубоватой 
хвоей

дерево
Д 1 -Д 2

20-25 в
молодости— 
медленно

Более зим остойка и 
м орозоустойчива, к почвам 
менее требовательна, чем 
ель обы кновенная. М ожет 
расти при разны х условиях 
увл аж н ен и я. Т ен евы 
нослива.

Е ль колю чая 
P icea  pungens

д ер е в о Д ! до 45 медленно в 
молодом 
возрасте, 
затем  рост 
ускоряется

М орозостойка и 
засухоустойчива, 
м алотребовательна к почвам, 
неплохо растет на подзолах, 
торф ян и ках . Н е 
повреж дается весенним и 
зам орозкам и , ветро- и 
снегоустойчива. О чень 
устойчива к ды м у и газам .

Е ль канадская 
(белая)
P icea  glauca

дерево Д1 25-35 растет
медленно

Довольно зим остойка и 
газоустойчива, к почвам не 
требовательна, но лучш е 
растет на суглинках .. 
Х орош о противостоит 
действию  ветров и 
снеголомов.

Л иственница 
сибирская 
Larix sibirica

дерево Д1 40-45 исклю чи 
тельно
быстрый
рост,
особенно в 
молодом и 
среднем 
возрасте

Хорош о растет на 
плодородны х, 
дрен и рован н ы х , свеж их 
суглинисты х и супесчаны х 
карбонатны х почвах. 
С ветолю бива, довольно 
зим остойка. У стойчива к 
дыму и газам .

Л иственница 
Г м елина , или 
даурская 
Larix daurica

дерево Д1 40-45 довольно
быстро

О чень зим остойка и 
теневы нослива, 
среднетребовательна к 
почве, м ож ет расти на 
заболоченны х почвах.

П и хта 
сибирская 
Abies sibirica

д ер е в о Д ! до 30 в молодости 
медленно, 
затем  рост 
ускоряется

О чень теневы нослива, 
м орозостойка, часто 
страдает от поздневесенних 
зам орозков, предпочитает 
богатые почвы , хорош о 
д ренированны е, очень 
чувствительна к дыму и 
газам.
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Н азван и е
вида

Ж и зн ен н ая
ф орм а

Высота,
м

Скорость
роста

Э кологическая
характери сти ка

вида

М ож ж е
вельник
обы кновенны й
Juniperus
communis

кустарник
или
небольш ое 
дерево 
Д З -Д 4  Кв

3-5 , 
до 18

медленно Светолю бив, но м ож ет расти 
при затен ен и и , к почвам  и 
теплу м алотребователен, 
страдает при уплотнении  
почв, засухоустойчив, 
почвоулучш аю щ ая порода.

М ож ж е
вельник 
к аза ц к и й  
Jun iperus sabina

Д 4  или  к 
стелю 
щ имся

5-6 м едлен
но

Светолю бив, но выносит 
некоторое затенение. К 
почвам  и теплу 
нетребователен, м ож ет расти 
на песках.

С осна
обы кновенная 
P inus sylvestris

дерево
Д 1 -Д 2

20-40 быстро 
растущ ее, 
особенно с 10 
до 40 лет, 
долговечное

Светолю бива, м орозостойка, 
м алотребовательна к 
плодородию  и влаге почвы, 
предпочитает легкие почвы. 
М ож ет расти на 
торф янисты х почвах, 
п есках , не боится 
зам орозков. В условиях 
города м алоустойчива.

С осна кедровая 
си би рская , или 
кедр сибирский 
P inus sibirica

дерево
Д 1 -Д 2

2 5-40 в молодости 
очень
м едленно, с 
20 лет  рост 
заметно 
усиливается

М алотребовательна к теплу, 
зим о- и м орозоустойчива, 
светолю бива, но в молодости 
сравнительно 
теневы нослива, 
предпочитает плодородны е и 
хорош о дренированны е 
почвы.

Т уя  зап ад н ая , 
T hu ja
occidentalis, 
им еет  до 120 
садовы х ф орм

дерево
Д З -Д 4

до 12 растет
медленно,
очень
долговечна

Т еневы нослива, очень 
зим остойка, 
среднетребовательна к 
плодородию . Х орош о 
переносит стриж ку.

Л И С Т В Е Н Н Ы Е  П О Р О Д Ы

А рония
черноплодная
A ronia
m elanocarpa

кустарн и к
Кср

до 2 ,5 - 
3 ,0

очень быстро С ветолю бива, устойчива к 
м орозам ,декорати вн а

Б арбари с
обы кновенны й,
или
пурпурны й 
(культивар .) 
B erberis vulgaris

л и сто
падны й
кустарн и к
К ср

2-5 бы стро
растущ ий

Теневы нослив, зим остоек, 
среднетребователен к 
плодородию  и влаж ности . 
О тличается ранним  началом  
и поздним  заверш ением  
вегетации.
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Н азвание
вида

Ж и зненная
ф орма

Высота,
м

С корость
роста

Э кологическая
х ар актери сти ка

вида

Б арбарис
Тунберга
Berberis
T hunbergii

ли сто 
падны й
кустарник
Кн.

1 ,0 -1 ,5  
(2,5)

быстро Т еневы нослив, в наш их 
условиях иногда подм ерзает, 
довольно влаголю бив, 
пригоден для закреп лени я  
берегов.

Б ереза 
повислая 
B etula pendula

дерево Д1 25-35 бы стро
растущ ее

О чень зи м остой ка, хорош о 
п ереносит зам орозки . О чень 
светолю бива. 
С реднетребовательна к 
почвам, м ож ет расти на 
бедных почвах.

Б ереза
пуш истая
Betula
pubescens

дерево
Д 1 -Д 2

20-25 растет быстро Т еневы носливее березы  
повислой, зим остойка, 
зам орозкоу стой чи в а , 
нетребовательна к почве и ее 
влаж ности . М ож ет м ириться 
с застойны м  увлаж н ен и ем .

Б ересклет
европейский
Euonym us
europaea

небольш ое 
дерево, 
кустарник 
с 4-х гран- 
ным
зелены м
побегом
К в Д 4

5-7 медленно О чень декорати вен , 
особенно осенью , 
теневы нослив, зим остоек.

Б ересклет
бородавчаты й
Euonym us
verucosa

дерево,
чащ е
растущ ее
кусто
образно
К в Д 4

6-8 медленно Н еп рихотлив, тен евы 
нослив, м орозостоек, 
декоративен

Бояры ш ник
кроваво-
красны й
C rataegus
sanguinea

колю чий
кустарник
или
дерево Кв 
Д 4

4-6 медленно О чень декоративен , 
м орозоустойчив, м ож ет 
вы носить засуху. 
И спользую т для ж ивы х 
изгородей, в группах и 
одиночны х посадках.

Б ояры ш ник
однопестичны й
C rataegus
m onogyna

Д 4  или 
Квыс

4-8 медленно М орозоустойчив и 
засухоустойчив, 
м алотребователен  к почвам,

Б ояры ш ник
колю чий,
обы кновенны й
C rataegus
oxyacuntha

Д 4  или 
Квыс

4-6 медленно М орозоустойчив, 
светолю бив. К почвам 
м алотребователен.
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Н азван и е
вида

Ж и зн ен н ая
ф орм а

Высота,
м

Скорость
роста

Э кологическая
характери сти ка

вида

Б ояры ш н ик
полум ягкий
C rataegus
submollis

Д 4  или 
Квыс

4-8 довольно
быстро

Э кологическая 
х арактери сти ка, к ак  у 
Б. колючего.

Б у зи н а  к у сти 
стая , или  
красная 
Sam bucus 
racem osa

кустарник
или
небольш ое 
деревце Кв

3-5 очень быстро К почвам
м алотребовательна, 
светолю бива. О бразует 
обильную  поросль. 
У стойчива к ды м у и газам , 
декоративна

Б у зи н а  черная 
Sam bucus n igra

вы сокий
р аск и 
дисты й
кустарн и к
или
дерево Кв 
Д 4

5-10 быстро Т еневы нослива, хорош о 
переносит сухость воздуха, 
но требует влаж н ы х  и 
плодородных почв, у  нас 
иногда подм ерзает, 
используется как 
закрепитель  почвы.

В иш ня
войлочная
C erasus
tom entosa

кустарник
К ср

2-3 быстро У стойчива к м орозам , 
теневы нослива, декоративна

В яз глад ки й  
Ulmus laevis

дерево
Д 1 -Д 2

25-35 довольно
быстро

П редпочитает богаты е, 
хорош о дренированны е 
почвы  с близким  залеганием  
грунтовых вод, зим остоек, 
сравнительно теневы нослив

Вяз
ш ерш авы й , 
и ли  ильм  
горный 
Ulmus scab ra

дерево
Д 1 -Д 2

20-30 быстро Т ребователен к влаж ности  и 
плодородию  почв, более 
теплолю бив и менее 
зим остоек, но 
теневы носливее 
В. гладкого

Вяз
м елколистны й ,
или
призем исты й  
Ulmus pum ila

дерево
Д З -Д 4

6-15 довольно
медленно

О чень светолю бив, 
засухоустойчив, 
солевы нослив, 
среднетребователен к 
плодородию  почвы. Л учш е 
других переносит обрезку и 
ф ормовку крон.

Дуб
череш чаты й , 
или  
летн и й  
Q uercus robur

мощ ное
дерево
Д 1 -Д 2

20-40 в первы е 
годы
медленно, 
часто 
кустится, 
затем  более 
энергично

Светолю бив, очень 
требователен к плодородию  
почвы, переносит сильны е 
морозы, но иногда страдает 
от весенних зам орозков 
(молодые побеги ), хорош о 
переносит засуху.
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Ж им олость
обы кновенная
Lonicera
xytosteum

кустарник
Кср

1-3,5 быстро Х орош о растет в тени , к 
почвам м алотребовательна, 
хорош о переносит стри ж ку , 
довольно декорати вн а.

Ж им олость 
татарская 
L onicera ta tarica

кустарник
Кср

1-4 растет 
быстро, но 
часто
повреж дается
вредителями

М орозостойка и 
засухоустойчива, к  почвам  
м алотребовательна, м ож ет 
использоваться при обсадке 
оврагов, хорош о переносит 
стриж ку

Ж им олость 
П ал л аса , или 
голубая 
Lonicera 
coerulea

кустарник
Кср

1-1,5 быстро Т еневы нослива, 
м орозоустойчива, к почвам 
м алотребовательна, 
влаголю бива, декорати вн а.

И ва козья, 
бредина 
Satix саргеа

Д 4  Квыс 7-12 очень быстро Т еневы нослива, 
влаголю бива, весьма 
зим остойка

И ва пятиты 
чи ночная, 
чернотал 
Salix p en tand ra

Д 4  Квыс 3 -5 -16 быстро Зи м о сто й ка , влаголю бива, к 
почвам  нетребовательна

И ва белая, или  
серебристая 
Salix alba

дерево
Д З -Д 4

15-20 быстро С ветолю бива, зим остойка, к 
почве м алотребовательна, но 
влаголю бива.

И ва лом кая, 
и ли  раки та  
Salix fragilis 
(особенно 
интересен  ее 
культивар  с 
ком пактной 
ш аровидной 
кроной)

дерево
Д З -Д 4

15-20 быстро С ветолю бива, зим остойка, 
среднетребовательна к 
плодородию  и влаж ности  
почвы. О блиствляется 
раньш е других ив, а 
заверш ает вегетацию  одной 
и з последних.

И ва
остролистная, 
или  верба 
Salix acutifolia

дерево
или
крупны й
кустарник
Квыс
Д З -Д 4

10-12 быстро С ветолю бива, зим остойка, 
засухоустой чи ва, очень 
декорати вн а. П рим еняется 
для укреп л ен и я  берегов, 
водоемов.

Ирга
круглолистная
A m elanchier
rotundifolia

кустарник
Кср

до 3 быстро Весьма зим остойка и 
засухоустойчива, ш ироко 
используется в о зеленении , 
светолю бива, к почве 
нетреб овательна.
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К алина 
обы кновенная, 
или красная 
Viburnum  opulus

вы сокий 
сильно- 
ветвя- 
щ ийся 
к устар 
ник или 
деревце 
К в Д 4

3-5 довольно
быстро

М орозостойка, 
теневы нослива, но цветет на 
откры ты х м естах, очень 
декоративна, устойчива к 
пром ы ш ленны м  газам и 
дыму.

К алина
гордовина
Viburnum
lan tana

небольш ое 
дерево, 
растущ ее 
кустовидно 
Д 4 Кв

3-5 быстро Довольно м орозостойка, но 
иногда повреж дается 
весенними зам орозкам и , к 
почвам м алотребовательна, 
очень декоративна, 
устойчива к городским 
условиям.

К арагана
древовидная,
или  ж елтая
ак ац и я
C aragana
arborescens

крупны й
ли стоп ад 
ный
кустарник
Кв

3-5 быстро М алотребовательна к почве, 
хорош о переносит засуху, 
морозы.. У крепляет пески и 
склоны  оврагов, улучш ает 
почву.

К онский
каш тан
обы кновенны й
Aesculus
hippocastanum

дерево
Д З -Д 4

10-12, 
до 25

прирост
средний

Очень декоративен , 
зимостоек до подзоны 
ю ж ной тайги , требователен 
к почвам.

Клен
остролистны й 
A cer p latanoides

дерево с 
густой 
кроной 
Д 1-Д З

10-15, 
до 30

в раннем  
возрасте 
быстро, в 50- 
60 лет рост в 
высоту 
п рекр а
щ ается

К влаж ности и плодородию  
требователен. П редпочитает 
богатые суглинисты е почвы. 
С равнительно теневы нослив 
и зимостоек.

Клен
ясенелистны й 
Acer negundo

дерево с 
ш ирокой 
кроной 
Д 1 -Д З

до 25 в первы е 15- 
20 лет 
быстро, 
недолговечен

О тличается ш ирокой 
экологической ам плитудой.. 
Д овольно часто дичает, 
м ож ет засорять другие 
посадки.

Клен
татарски й , или 
черноклен 
A cer tataricum

дерево
или
крупны й
кустарник
К в Д 4

10-12 быстро У стойчив к промы ш ленны м 
выбросам и газам. Хорошо 
вы держ ивает м орозы , самы й 
засухоустойчивы й из 
кленов.. Н етребователен к 
почвам.

70



Н азвание
вида

Ж и зненная
ф орма

Высота,
м

Скорость
роста

Э кологическая
характери сти ка

вида

Клен
приречны й,
или
гиннала 
A cer ginnala

дерево
или
кустарник
К в Д 4

6-8,
3-4

довольно
быстро

Т ребователен к влаж ности  
почвы, светолю бив, 
м орозоустойчив, 
исклю чительно  устойчив к 
условиям  городской среды . 
О чень декоративен  осенью .

К изильник
блестящ ий
C otoneaster
lucida

прям о
стоячий
кустарник
Кср

до 3 быстро М алотребователен к 
почвенны м  условиям , 
зим остоек, устойчив к 
загрязнению , хорош о 
переносит стри ж ку , 
используется для создания 
ж ивы х изгородей.

К изильник
черноплодны й
C otoneaster
m elanocarpus

раски 
дисты й
высокий
кустарник
Кср

до 2-3 довольно
быстро

Х орош о переносит 
за т ен ен и е ,засу х у , 
м алоустойчив к 
пром ы ш ленны м  газам. 
Д екорати вен , хорош о 
переносит стриж ку.

К руш ина 
лом кая 
F rangula alnus

кустарник
или
небольш ое 
дерево Кв

3-5  (7) медленно Выносит затен ен и е, но 
предпочитает откры ты е 
пространства, к почвам 
нетребовательна, мож ет 
выносить заб олачи ван и е, но 
растет и на песчаны х почвах. 
Весьма м орозостойка.

К ры ж овник
отклоненны й
G rossularia
reclinata

кустарник
Кн

1-1,5 быстро Д овольно светолю бив, 
зим остоек, к почвам 
среднетребователен. О чень 
декорати вен , используется 
для ж ивы х изгородей.

Л ещ и н а 
обы кновенная 
C orylus avellana

дерево Кв 2-7 (15) сравнительно
быстро

Т ребовательна к почве, 
довольно зим остойка, 
теневы нослива, но 
плодоносит при полном 
освещ ении кустов.

Л им онник
китайский
Schizandra
chinensis

вью щ аяся 
листопад
ная лиана 
Л д

4-8 (15) довольно
быстро

Теневы нослив, 
среднетребователен к 
плодородию  и влаж ности  
почвы, довольно зим остоек.

Л ипа
м елколистная,
или
сердцевидная 
T ilia cordata

дерево
Д 2-Д З

до 25 довольно
медленно

Весьма зим остойка, редко 
повреж дается морозами. 
И склю чительно 
теневы нослива, к почвам 
требовательна.
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Л и п а
крупнолистная
Tilia
p latyphyllos

дерево
Д 2 -Д З

20-25 медленно Менее зим остойка, 
теневы нослива, к почвам 
требовательна.

Лох
узколи стн ы й ,
дж и да
E laeagnus
angustifolia

колю чее
деревце с
аж урн ой
кроной,
иногда
кустарник
Д 4 К в

8-10 , 2-4 в раннем 
возрасте 
быстро

Засухоустойчив, достаточно 
м орозоустойчив, 
неприхотлив к почвам, 
выносит засоление.

Лох
серебристы й
E laeagnus
argen lea

кустарник
или
небольш ое 
дерево Д 4  
Кв

3-5 растет
довольно
медленно

В ыносит полутень, довольно 
м орозостоек, нетребователен 
к почвам, вы нослив в 
городских условиях. О чень 
декоративен , хорош о 
стриж ется.

М агония
падуболистная
M ahonia
aquifolium

вечно
зелен ы й
кустарн и к
Кн

до 1,5 медленно Зим остоек, теневы нослив, 
требователен к почвам, 
ды м о- и газоустойчив.

М алина 
обы кновенная 
R ubus idaeus

п олукус
тарн и к  Кср

до 1,5 быстро, 
к аж дая  ветвь 
ж и вет 2 года

П редпочитает влаж ны е 
богатые почвы, светолю бива, 
морозостойка.

О блепиха
круш иновидная
H ippophae
rham noides

очень
колю чий
кустарн и к
или
небольш ое 
раски д и с
тое д е 
ревце, 
двудомное 
Д 4

5 -6 в первые 
годы
медленно

Д овольно зим остойка, растет 
на откры ты х с неглубоким  
залеганием  грунтовых вод 
м естах, переносит 
солонцеваты е почвы , лучш е 
растет на легких почвах, 
песчаны х свеж их и 
влаж ны х. У лучш ает почву, 
образует обильны е корневы е 
отпры ски.

О льха ч е р н а я , 
или  клей кая 
Alnus glutinosa

дерево Д 2 20-25 растет быстро Р астет на плодородных 
почвах с проточным 
избы точным увлаж нением . 
Иногда страдает от морозов. 
Светолю бива и теплолю бива.

О льха серая 
Alnus incana

дерево Д З 10-15 очень 
быстро, 
особенно в 
первы е годы

Н етребовательна к 
плодородию  почв, м ож ет 
расти на влаж ны х почвах, 
м орозоустойчива, относи
тельно тепловы нослива, 
м ож ет использоваться для 
закрепления склонов оврагов.
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Орех
м аньчж урский
Juglans
m anchurica

дерево Д1 27-29 быстро П редпочитает 
аллю виальн ы е ры хлы е 
почвы с близким  залеганием  
грунтовых вод. С вето- и 
теплолю бив. Ч увствителен  к 
зам орозкам .

П узы  ре-
плодник
калинолистны й
P hysocarpus
opulifolia

высокий
густо-
облист
венны й
кустарник
Кср

2 ,5-3 быстро Теневы нослив, довольно 
морозостоек, но несколько 
страдает от засухи.

Раки тн и к
русский
Cytisus
ruthenicus

кустарник
Кн

1,5-2 быстро Н еп рихотлив, зим остоек, 
засухоустойчив, хорош ий 
медонос, декоративен .

Р оза иглистая 
R osa acicularis

кустарник
Кв

до 2,5 быстро С ветолю бива, зим остойка, 
зац ветает в ию не, очень 
д екоративна.

Р оза  коричная , 
или  м айская 
R osa m ajalis

кустарник
Кв

2-2 ,5 быстро З ац ветает  позж е иглистой.

Роза
м орщ инистая 
R osa rugosa

кустарник
Кср

до 2 медленно У стойчивы й в городе вид, 
морозостоек. Ц ветет с 
первой половины  лета  до 
осени.

Р о за  собачья, 
или
обы кновенная 
R osa canina

кустарник
Кср

до 2 быстро С ветолю бива, зим остойка, 
довольно влаголю бива, к 
почве среднетребовательна.

Р оза  бедрен- 
цоволистная 
Rosa
pim pinellofolia

кустарник
Кср

2-2 ,5 быстро У стойчива к городским 
условиям , светолю бива, 
м орозостойка.

Рябина
обы кновенная
Sorbus
aucuparia

дерево с 
аж урной  
кроной 
Д З -Д 4

15-20 быстро Вид устойчив к м орозам , 
довольно засухоустойчивы й , 
хорош о переносит 
пром ы ш ленное загрязнение.

Р ябинник
рябинолистны й
Sorbaria
sorbifolia

вы сокий
кустарник
Кв

2-3 быстро Весьма зим остоек и 
теневы нослив. У стойчив к 
затоплению . М ожет 
использоваться для 
закреп лени я  берегов 
водоемов.
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С видина
кроваво-
красная
(дерен)
Swida sanguinea

крупны й
кустарник
Кв

3-5 быстро И спользуется для 
укрепления склонов оврагов. 
Д оволь
но требовательна к 
влаж ности и плодородию  
почвы. Светолю бива. 
Д екоративна.

С видина белая, 
или  сибирская 
Swida alba

крупны й
кустарник
Кв

2-4 быстро М орозоустойчива, по 
экологическим  условиям  
близка к преды дущ ему виду.

С м ородина 
черная 
Ribes nigrum

л и сто 
падны й
кустарник
Кн

1-2 (2 ,5) быстро Т еневы нослива, зим остойка, 
влаголю бива, 
среднетребовательна к 
почвам.

С м ородина 
пуш истая Ribes 
pubescens

кустарник
Кн

1-2 (2,5) быстро Э кологическая 
характери сти ка такая  ж е, 
как у С. черной.

С м ородина 
золотистая 
Ribes aureum

кустарник
Кн

1,5-2 быстро Зим остойка, 
засухоустойчива, 
теневы нослива, очень 
декоративна.

С пирея 
средняя Spirea 
m edia

густо
ветвисты й
кустарник
Кн

1 ,5-2 ,5 быстро Светолю бива, 
засухоустойчива, 
среднетребовательна к 
почвам. Хорош о переносит 
стриж ку, используется для 
ж ивы х изгородей.

С пирея 
иволистная 
Spirea salicifolia

кустарник
Кн

1-1,5 быстро Устойчивы й вид, хорош о 
переносит условия города, 
цветет с н ачала лета до 
глубокой осени.

С п и рея дуб
равколистная 
Spirea
cham aedryfo lia

ветвисты й
кустарник
К н-К ср

1-1,5 быстро У стойчивы й вид, зацветает 
позднее спиреи  средней. 
Хорошо переносит стриж ку.

С пирея 
японская 
Spirea japonica

кустарник
Кн

до 1 довольно
медленно

В суровы е зим ы  м ож ет 
сильно обмерзать.

С пирея зв е 
робоелистная 
Spirea 
hypericifolia

кустарник
Кн

до 1,5 быстро Хорош о вы носит засоление 
п очвы ,о ч ен ь  декоративна.
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С ирень 
обы кновенная 
Syringa vulgaris

кустарник, 
садовых 
сортов 
более 500 
Кв

до 5 быстро Н еприхотлива к почвенным 
условиям , очень зим остойка, 
светолю бива, хорош ий 
закреп итель  почв, благодаря 
обильны м корневым 
отпры скам .

С ирень 
венгерская 
Syringa Josikaea

кустарник
с
крепким и 
прям о
стоячими 
ветвями Кв

3-5 быстро К почве м алотребовательна, 
хорош о переносит 
засуш ливы й  период, 
вы нослива в городских 
условиях.

С н еж н о 
ягодник
п риречны й
Sym phoricarpos
rivularis

белоплод
ный
кустарник 
с прям о
стоячими 
тонким и 
ветвями Кн

1-1,5 быстро Н еп ри хотли вы й , очень 
декоративны й  кустарник, у 
нас иногда подмерзает. 
У стойчив к пром ы ш ленны м  
газам и ды м у. Ц ветет с мая 
по сентябрь.

Тополь 
д р о ж ащ и й , 
или  осина 
P opulus trem ula

дерево Д1 30-35 очень быстро 
до 40 лет , к 
60-80 годам 
погибает

Весьма светолю бив, 
зим остоек, 
среднетребователен к 
плодородию  и влаж ности  
почвы. Застоя  воды не 
переносит.

Тополь 
берлинский, 
или  гибридный 
Populus 
berolinensis

дерево
Д 1 -Д 2

20-28 очень быстро Зим остоек, хорош о растет на 
плодородных почвах, 
светолю бив.

Т ополь белы й, 
или
серебристы й 
Populus alba

дерево Д1 40 быстро Светолю бив, зимостоек, 
требователен к влаж ности  
почвы, среднетребователен к 
плодородию . Способен 
переносить засоление. 
У стойчив к пром. газам.

Тополь
лавролистны й
Populus
laurifolia

дерево
Д З -Д 4

10-20 быстро С равнительно теневы нослив, 
очень зим остоек, м ало
требователен к плодородию  
почв и более к их влаж ности .

Тополь
душ исты й
Populus
suaveolens

дерево
Д З -Д 4

3-5  до 19 быстро, дает 
обильные 
корневые 
отпрыски

О чень светолю бив, 
зим остоек, к почвам 
нетребователен.
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Н азван и е
вида

Ж и зн ен н ая
ф орм а

Высота,
м

Скорость
роста

Э кологическая
характери сти ка

вида

Тополь баль
зам и чески й  
Populus 
balsam ifera

дерево
Д 1 -Д 2

до 25 и 
больш е

быстро Светолю бив, зим остоек, к 
почвам  нетребователен

Т ополь 
черны й , или  
осокорь 
Populus n igra

дерево Д1 до 45 быстро Светолю бив и довольно 
влаголю бив, способен 
вы держ ивать затопление, к 
почвам  нетребователен.

Тополь
дельтовидны й, 
или  канадский  
Populus 
delto ides

дерево Д1 до 45 быстро Н еприхотлив к почвам , 
зим остоек, хорош о 
переносит городскую  среду.

Т ерн , или  
слива колю ч ая 
P run u s spinosa

кустарн и к
К вы с

3-5 медленно М орозостоек, светолю бив, 
предпочитает глинисты е 
почвы с выходом 
известняков.

Х еном елес
японский
(айва)
C haenom eles
japonica

невы сокий
интро-
дуц и ро-
ванны й
кустарн и к
Кн

до 1 прирост
небольш ой

У стойчивы й вид, очень 
декоративен , цветет до 
облиствения.

Ч ерем уха 
обы кновенная 
P ad u s avium

дерево
Д З -Д 4 ,
К вы с

8-12 довольно
быстро

Теневы нослива, 
м орозоустойчива, 
влаголю бива, предпочитает 
плодородные почвы.

Ч ерем уха 
М аака, или  
д ал ьн е
восточная 
P ad u s M aakii

дерево
Д 2 -Д З

15-20 медленно Зи м остой ка, влаголю бива, 
хорош о растет на 
плодородных почвах.

Ч убуш ник ве
нечн ы й , или  
садовы й 
ж асм и н  
P h iladelphus 
corona ri us

л и сто
падны й
кустарн и к
К н -К ср

1-4 быстро Т еневы нослив, 
морозоустойчив, к почвам 
м алотребователен.

Я блоня 
дом аш няя 
M aius dom estica

небольш ое 
дерево с 
р аск и 
дистой 
кроной Д 4

8-10 прирост
средний

С ветолю бива, весьма 
зим остойка, очень 
декоративна.
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Н азвание
вида

Ж и зн ен н ая
ф орма

Высота,
м

Скорость
роста

Э кологическая
х арактери сти ка

вида

Яблоня лесная 
Malus sylvcstris

дерево Д 4 до 10 медленно С ветолю бива, достаточно 
зим остойка, не выносит 
застойны е грунтовы е воды, 
предпочитает богатые почвы.

Я сень
обы кновенны й
Fraxinus
excelsior

стройное
дерево
Д 2-Д З

15-20, 
до 35

быстро на
плодородных
почвах

Д овольно морозостоек, хотя 
иногда страдает от весенних 
зам орозков, м ож ет 
переносить сухость воздуха 
и п о чвы ,н е п р и х о тли в  в 
городских условиях. 
П рекрасное парковое и 
аллейное дерево.

Я сень зелены й 
F rax inus viridis

дерево ДЗ 10-15 довольно
быстро

Весьма зим остоек, очень 
засухоустойчив, 
требователен к почвам

Условные обозначения

Д 1 , Дг — деревья высокие (выше 20 м);

Дз — деревья средней высоты (10-20 м); 

Д 4 — деревья низкие (до 10 м);

Квыс — кустарники высокие (выше 3 м); 

К Ср — кустарники средней высоты (2-3 м); 

К н — кустарники низкие (0,5-0,7 м);

Л в — лиана вьющаяся.

77



Береза бородавчатая Ясень обыкновенный



Сосна обыкновенная Рябина обыкновенная



Ива белая Тополь белый



Клен остролистный Вяз



Дуб летний Липа мелколистная



Ель обы кновенная



1. Отношение к плодородию почвы:
а) требовательные — нормально произрастающие на плодо

родных почвах;
б) нетребовательные — нормально произрастающие на мало

плодородных почвах.
2. Отношение к  влажности почвы:
а) требовательные — нормально произрастающие при высокой 

влажности почвы (60% полной влагоемкости и выше);
б) нетребовательные (засухоустойчивые) — могут произра

стать при недостатке влаги в почве.
3. Приспособленные к специфическим почвенным условиям:
а) песколюбы — могут нормально произрастать на песчаных 

почвах;
б) известколюбы — могут нормально произрастать при н али

чии в почве избы тка извести;
в) солеустойчивые — могут нормально произрастать при н а

личии в почве избы тка солей;
г) болотные — могут нормально произрастать на болотных 

почвах.

7.4. Отношение древесных растений к почве

7.4.1. Группировки растений по отношению 
к почвенным условиям

I. П Л О Д О Р О Д И Е  П О Ч В Ы

Т  ребонател ьные Н етребовательны е

Б у зи н а  черная К арагана (акац и я  ж елтая)

Д уб  летн и й Б ояры ш ник (все виды)

К онский  каш тан  обы кновенны й Вяз мелколистны й

Л и п а  (все виды) И рга колосистая

Л ещ и н а  обы кновенная К лен ясенелистны й

М алина (все виды) Л ох узколистны й

О льха черная О блепиха

П и хта сибирская О рех м аньчж урский

С ирень (все виды) О сина

С осна сибирская О льха серая

Т ополь белы й П узы реплодник калинолистны й

Т уя зап адн ая Рябинник рябинолистны й
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Т  ребовательны е Н етребовательны е

Л иствен н и ц а сибирская Р оза  коричная

В яз гладкий С пирея (все виды)

К лен  остролистны й С неж ноягодник п ри речны й

М агония падуболистная Т ополь черны й (осокорь)

Ч ерем уха (все виды) Т уя западная

Я блоня лесная Ч убуш ник (все виды)

Я сень зелены й Ш иповник коричны й

II. В Л А Ж Н О С Т Ь  П О Ч В Ы

Засухоустойчивы е В лаголю бивы е,

И ва остролистная Барбарис Тунберга

И рга круглолистная Б ереза  пуш истая

К араган а древовидная Вяз ш ерш авы й

К лен татарски й И ва козья

Л ох узколистны й Ива трехты чинковая

Л ох серебристы й К лен приречны й

Р ак и тн и к  русский К руш ина лом кая

Р яби н а обы кновенная Л ещ и н а обы кновенная

С ирень венгерская Л и п а  (все виды)

С м ородина золотистая О блепиха круш иновидная

С пирея средняя Л иственница д аурская

Сосна обы кновенная О льха черная

Я сень обы кновенны й О льха серая

Я сень зелены й Роза собачья

Смородина черная

С м ородина красная

Т ополь белый

Т ополь черны й

Ч ерем уха (все виды)
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III. Д Е Р Е В Ь Я  И  К У С Т А РН И К И , 
Р А С Т У Щ И Е  Н А  П Е С Ч А Н Ы Х  П О ЧВАХ

Б ер еза  бородавчатая 
Б у зи н а  красная 
И ва красн ая , ш елю га 
И ва пурпурная 
И ва розм аринолистная 
К араган а (ак ац и я  ж елтая) 
К лен  ясенелистны й  
К лен  татарски й  
Л ох узколистны й  
Л ох серебристы й 
М ож ж евельн и к  обы кновенны й 
М ож ж евельн и к  к азац к и й  
О блепиха круш иновидная 
С м ородина золотистая 
С неж ноягодник приречны й 
С осна обы кновенная 
Т ополь кан адски й  
Т ополь к и тай ски й  
Т ополь белы й 
Т ополь черны й

7.5. Чувствительность важнейших древесных пород 
к длительному загрязнению воздуха

Таблица № 15

Н азван и е  породы
О бщ ая

чувстви
тельность

Чувствительность к отдельны м газам

S 0 2 H F NH3 НС1, С12

Е л ь  обы кновенная +++ +-Н - -нн- ++ +++

С осна
обы кновенная +++ +++ ++ -н- +++

П и х та  сибирская +++ +++ +++ ++ +++

Л иствен н и ц а
европейская ++ ++ -н- 4-Ь ++

Е л ь  колю чая ++ + + * *

Л и п а
м елколистная ++ ++ ++ +++ *

Л и п а
круп н оли стн ая ++ ++ * +++ ♦

Р ябина
обы кновенная ++ ++ * * *

Б е р еза  повислая + + -н - + + + •
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Н азван и е породы
О бщ ая

чувстви
тельность

Чувствительность к отдельны м газам

S 0 2 HF NH3 НС1, С12

Б ереза пуш истая -н- -и- -н- * *

Айва японская ++ ++ + ♦ *

Т ополь белый ++ ++ * * *

Вяз ш ерш авы й + + * * *

Вяз гладкий + + * * *

О сина + + * * *

С ирень
обы кновенная ■н + + * *

Роза собачья + + + * *

Д уб летний - - - - ++

К лен приречны й - - -н- + -

Клен
платановидны й ++ + - + ++

Клен
ясенелистны й ++ ++ - + ++

Б узина черная - - - - *

Б узи н а красная - - - - *

Роза
морщ инистая - . - * *

С лива дом аш няя ++ * +++ * *

Л ещ и н а
обы кновенная + + ++ * *

Яблоня дом аш няя ++ * -н- * *

О льха черная ++ * + * +++

Лох узколистны й - - - * *

Лох серебристы й - - * *

Ясень
обы кновенны й ++ ++ * * ♦

Т уя западная - - * ♦ *

С неж ноягодник - - * * *

К лен татарски й - - * * *

К арагана
древовидная _ _ * * *

К ры ж овн и к  (все 
виды) - - * * *
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Н азван и е  породы
О бщ ая

чувстви
тельность

Чувствительность к отдельным газам

S 0 2 H F NH3 H CI, С12

Д ерен  белы й + - + * *

Ч ерем уха
обы кновенная + + * • *

Ч убуш ник
обы кновенны й + + • * •

Б арбарис
обы кновенны й ++ ++ * • *

К и зи льн и к
черноплодны й + + • • ♦

С ирень
венгерская + + * * •

К али н а
обы кновенная - - * * *

Ш и п овн и к
м ай ски й - - * * *

Т ополь душ исты й + + * * •

Т ополь кан адски й + + * * *

С м ородина
черная + + * * *

С м ородина
красная + + * * *

И ва лом кая + + * * •

О блепиха
круш и н ови дн ая ++ ++ * * *

Условные обозначения

- нечувствительные или почти нечувствительные (газоустой
чивые);

+ малочувствительные (газоустойчивые);
++  чувствительные (малогазоустойчивые);
+ + +  очень чувствительные (неустойчивые к газам);
* реакция не изучена.

88



Газостойкость:
1) газоустойчивые — наименее повреждаемые содержащ имися 

в воздухе вредными для растений газами;
2) малогазоустойчивые — повреждаемые в этих условиях;
3) неустойчивые к газам — погибают в этих условиях.

7.6. Прозрачность кроны растений

Степень прозрачности кроны растений такж е долж на учиты 
ваться при подборе растений. Деревья и кустарники с плотной, 
непрозрачной кроной лучш е защ ищ аю т от пы ли, ветра, снега, 
солнечных лучей.

Растения с прозрачной кроной образуют менее интенсивную 
тень, пропускают больше пыли и снега, не являю тся препятстви
ем для ветра.

Плотность кроны особенно долж на учитываться при подборе 
растений для защ итны х насаждений и для организации тенистых 
аллей и площ адок. Растения с прозрачной кроной хорошо пропу
скают свет, увеличивают игру света и тени, хорошо дополняют 
архитектурные сооружения, не закры вая их.

Приводим список растений с наименее и наиболее прозрачны 
ми кронами.

I. Деревья с прозрачной кроной.
Береза бородавчатая
Береза пуш истая 
Вяз мелколистный 
И ва белая
Лиственница сибирская 
Лиственница даурская 
Осина (тополь дрожащий)
Рябина обыкновенная 
Сосна обыкновенная 
Слива обыкновенная 
Ясень обыкновенный

II. Деревья с малопрозрачной кроной.
Бояры ш ник сибирский
Вяз гладкий
Вяз ш ерш авый, ильм
Дуб летний
Ель обыкновенная
Ель сибирская
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Клен остролистный
Конский каш тан  обыкновенный
Л и п а мелколистная
М ож ж евельник обыкновенный
Ольха черная
П и хта  сибирская
Сосна сибирская (кедровая)
Тополь канадский 
Тополь белый 
Тополь черный 
Тополь душ истый 
Ч еремуха обыкновенная

7.7. Время появления и опадания листвы

Время появления и опадания листвы у деревьев и кустарников 
имеет существенное декоративное значение. Весной у одних пород 
листва распускается значительно раньше, чем у других, а осенью 
одни породы р а с т е н и й  сохраняют листву дольше, чем другие. Это 
свойство различны х пород должно быть учтено при подборе 
ассортимента растений. Приведем соответствующие данные.

I. Деревья и кустарники с ранним появлением листвы.
А йва японская 
Береза пуш истая 
Береза бородавчатая 
Барбарис обыкновенный 
Б узина красная 
Б узи н а  черная 
Вяз гладкий 
Вяз ш ерш авы й, ильм 
Ж имолость П алласа 
Ж имолость татарская 
И ва лом кая 
К ры ж овник (все виды)
К алина гордовнна 
К изильник обыкновенный 
Ольха серая
ПузыреплодниК калинолистный 
Смородина черная 
Смородина красная 
Смородина золотистая 
Спирея дубравколистная 
Тополь белый
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Тополь черный 
Тополь душ истый 
Тополь бальзамический 
Черемуха обыкновенная 
Черемуха виргинская 
Чубуш ник обыкновенный

II. Деревья и кустарники с поздним появлением листвы. 
Барбарис Тунберга
Дуб летний
И рга колосистая
К арагана (акация) ж елтая
Конский каш тан  обыкновенный
Клен ясенелистный
Клен татарский
Клен полевой
Клен остролистный
Л ипа крупнолистная
Л ипа мелколистная
Лох серебристый
Орех (все виды)
Роза морщ инистая 
Р аки тн и к  русский 
Рябина обыкновенная 
Яблоня домаш няя 
Ясень обыкновенный

III . Деревья и кустарники с поздним опаданием листвы. 
Барбарис Тунберга
Дуб летний
Ж имолость обыкновенная 
К руш ина ломкая 
Лох узколистный 
Лох серебристый 
Роза морщ инистая 
Роза собачья
Снежноягодник приречный 
Сирень обыкновенная 
Сирень венгерская 
Смородина черная 
Смородина красная 
Смородина альпийская 
Спирея иволистная 
Тополь берлинский
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Тополь лавролистный 
Ч убуш ник венечный

IV. Деревья и кустарники с ранним опаданием листвы.
Бересклет европейский
Бересклет бородавчатый
Береза повислая
Береза пуш истая
Б узи н а  красная
Б узина черная
И рга колосистая
К алина обыкновенная
К арагана ж елтая
Клен ясенелистный
Клен остролистный
Конский каш тан  обыкновенный
Л ипа мелколистная
Спирея средняя
Спирея дубравколистная

7.8. Окраска листвы и коры растений

О краска листвы растений является наиболее важ ны м  декора
тивны м  признаком  деревьев и кустарников. Большое разнообра
зие цветовой гам м ы , меняю щ ейся в различное время года 
откры вает большие возможности в создании самых различны х по 
цвету ком позиций насаж дений. Цвет листвы и коры деревьев и 
кустарников — один из реш аю щ их факторов при подборе ассор
тим ента растений. Приводим данные по основным породам.

I. О краска листвы растений весной и летом.

С ветло-зелен ая Т ем но-зеленая

Б ер еза  пуш истая Барбарис Тунберга

Б ер еза  бородавчатая Б ояры ш ник (все виды)

Б арб ари с обы кновенны й Вяз гладкий

Ж и м олость  обы кновенная Ель обы кновенная

Ж и м олость  татар ская Е ль колю чая

К ар аган а  (ак ац и я) ж елтая Ирга обы кновенная

К лен  ясенелистны й К алина гордовина
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С ветло-зеленая Т ем н о-зелен ая

К ры ж овник К онский каш тан  обы кновенны й

Л иствен н и ц а (все виды) К лен  остролистны й

О сина К лен  татарский

П узы реп лод н ик  калинолистны й К изильник  черноплодны й

Р оза  коричная К едр сибирский

Р яби н н и к  рябинолистны й Л ещ и н а обы кновенная

С м ородина золотистая М агония падуболистная

С пирея дубравколистная М ож ж евельник (все виды)

С п и рея средняя О льха черная

С ирень обы кновенная Р оза  иглистая

Т ополь берлинский Роза м орщ инистая

Т уя  зап адн ая С ирень венгерская

Ч убуш ник (все виды) Т ополь душ исты й

Т ополь белы й

Ч ерем уха (все виды)

С еребристо-белы х тонов К расноваты х тонов

Д ерен  белы й Б арбарис обы кновенны й (ф орм а)

Е ль колю чая (ф орм а) Б ересклет европейский  (ф орм а)

И ва белая Б яз ш ерш авы й (ф орм а)

К лен сибирский Дуб летний  (ф орм а)

К лен ясенелистны й (форм а) К лен остролистны й (весной)

Л ох узколистны й К лен белый (явор)

Л ох серебристы й Л ещ и н а обы кновенная (ф орм а)

О блепиха Т ерн  (форм а)

П и хта белая (ф орм а)

Т ополь белы й

Золотисты е и ж елты е тона П естролистны е ф орм ы

Вяз ш ерш авы й  (форм а) Барбарис Тунберга 
(листья бело-пестры е)

Д ерен  белы й (ф орм а) Вяз полевой (листья с белы м и пятнам и)

Е ль обы кновенная (форм а) Д ерен  белы й (листья с ж елто-белы м и 
крапинкам и)
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Золоти сты е и ж елты е тона П естролистны е ф ормы

К лен ясенелистны й  (ф орм а) Дуб летний  (листья бело-пестры е)

К лен  белы й (ф орм а) К лен  ясенелистны й (листья с 
золотисты ми пятнами)

Л ещ и н а  обы кновенная (форм а) К лен белый (листья с белы м и пятнами)

Р ак и тн и к  «золотой дож дь» К лен  остролистны й (листья с 
золотисты ми крап и н кам и )

С м ородина ал ьп и й ская Ч ерем уха обы кновенная (листья с 
ж елты м и пятнами)

Т ополь кан ад ски й  (ф орм а) Ясень обы кновенны й (листья серебристо
пестры е)

Т уя зап ад н ая  (ф орм а) Ясень обы кновенны й (листья золотисто
пестры е)

Ч убуш ник обы кновенны й (форм а)

Я сень обы кновенны й (ф орм а)

II. О краска листвы растений осенью.

О стается зеленой П риобретает красны е, оранж евы е, 
ф иолетовы е оттенки

Вяз ш ерш авы й Б ереза  бородавчатая

К али н а  гордовина Б ересклет (все виды)

Е ль  (все виды) Б ояры ш ник (все виды)

И ва (все виды) Вяз гладкий

Л ещ и н а  обы кновенная И рга овальнолистная

Л и п а  крупнолистная К алина обы кновенная

М агония падуболистная К лен остролистны й

М ож ж евельн и к  обы кновенны й К лен татарский

О льха серая К лен приречны й

П и хта (все виды) К изи льн и к  черноплодны й

Р оза  кори чн ая К ры ж овник

С ирень (все виды) Л и п а  м елколистная

С м ородина черная О сина

С м ородина красная Р оза м орщ инистая

С осна (все виды) Рябина обы кновенная

Т ополь (почти все виды) С видина белая
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О стается зеленой П риобретает красн ы е, оран ж евы е, 
ф иолетовы е оттенки

Т уя западная С м ородина золотистая

Я сень обы кновенны й С пирея японская

III . Окраска коры деревьев и кустарников.

Б елая К расны е тона

Б ереза пуш истая С видина белая (зимой)

Береза  бородавчатая Ч ерем уха М аака

С ветло-серы е и серебристы е тона К оричневы е

И ва красная Е ль обы кновенная

И ва белая И ва белая

И ва трехты чинковая К изи льн и к  (все виды)

К онский  каш тан  обы кновенны й П узы реплодник калинолистны й

Л ох серебристы й С пирея иволистная

О рех м ан ьчж урски й С пирея японская

Р яби н а обы кновенная С осна обы кновенная

Ш иповник собачий

Ш и п овн и к  коричны й

7.9. Видовой состав травянистых растений 
для формирования фитогрупп и композиций

Т а б л и ц а  №  1 6

Н азван и е видов 
растений М естообитание Ж и зн ен н ая ф орма

Э кологическая 
и биологическая 
х арактери сти ка

1. Адокса 
м ускусная.
Сем. А доксовые

хвойны е и
см еш анны е,
ольш аники

многолетнее
корневищ ное

Т  ен евы носливое, 
п редпочитает почвы, 
богаты е азотом, влаж н ы е, 
цветет V-VI. Р едкое. 
Р азм н ож ается  вегетативно.
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Н азван и е видов 
растений М естообитание Ж и зн ен н ая ф орма

Э кологическая 
и биологическая 
характеристика

2. Б уквиц а 
лекарственная. 
Сем. Губо
цветны е

см еш анны е, 
сосновы е леса, 
опуш ки в 
кустарниках

кистекорневой
многолетник

Светолю бивое, 
предпочитает карбонатны е 
почвы. Ц ветет V I-V III. 
Л екарственное и редкое. 
Р азм нож ается сем енам и.

3. Б узульник  
сибирский. 
Сем. С лож н о
цветны е

сы ры е и 
заболоченны е 
берега рек, 
пойм енны е 
о льш аники

многолетнее
корневищ ное

Влаголю бивое, почвы 
предпочитает дерновы е. 
Ц ветет V I-V II. Редкое. 
Р азм н ож ается вегетативно.

4. Б арвинок  
м алы й.
С ем. К утровы е

тенисты е леса многолетнее
корневищ ное

Т еневы нослив, 
почвопокровное, 
декоративное. С ильно 
разрастается. Хорошо 
выносит стриж ку. 
Засухоустойчив. Ц ветет VI. 
Л екарственное.

5. Б елокры ль
ник болотный. 
С ем. А роидны е

окраи н ы  болот, 
сы ры е берега 
водоемов

многолетнее
корневищ ное

Выносит недолгую  засуху и 
затопление. Хорошо 
разрастается в полутени. 
Ц ветет V I-V II. Ядовито.

6. Б орец  
вы сокий. 
Сем. Л ю ти 
ковые

р азреж ен н ы е 
см еш анны е 
леса , вы рубки, 
заросли  
кустарников с 
ольхой и ивой

стерж некорневой
многолетник

Достаточно влаголю бив. 
П очвы  богатые. Выносит 
затенение. Ц ветет V I-V II. 
Л екарственное. Ядовито.

7. В асилистник 
блестящ ий. 
Сем. Л ю ти 
ковые

пойм енны е леса 
и заросли  
кустарников, 
опуш ки

многолетнее
корневищ ное

Влаголюбив, почвы 
аллю виальны е. Ц ветет 
VI-VII. Редкое.

8. В ероника 
колосистая. 
Сем. Н о р и чн и 
ковые

сосновы е боры, 
песчаны е склоны

многолетнее
корневищ ное

Засухоустойчива, почвы 
песчаны е. Ц ветет V I-V II. 
Редкое.

9. В етрени- 
цевидка 
дубравная. 
Сем. Л ю ти ко
вые

опуш ки и 
поляны  
см еш анны х и 
м елко
лиственны х 
лесов

многолетнее
корневищ ное

Т ребовательна к влаж ности  
и богатству почв. Н е 
переносит застойного 
увлаж н ен и я. Ц ветет V. 
Избегает сухих и бедных 
почв. Я довитое, 
лекарственное, редкое. 
Р азм нож ается сем енам и и 
вегетативно.
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Н азван и е  видов 
растений М естообитание Ж и зн ен н ая ф орм а

Э кологическая 
и биологическая 
характер и сти ка

10. В етрени- 
цевидка 
лю тичнаяю  
Сем. Л ю ти ко
вые

светлы е м елко
лиственны е и 
см еш анны е леса

многолетнее
корневищ ное

Р азм н о ж ается  сем енам и  и 
вегетативно.
Р ан н евесенн и й  эф ем ероид. 
И збегает зарослей  злаков  и 
осок. Ц ветет IV -V . Редкое.

11. В етреница 
лесная .
С ем. Л ю ти ко
вые

сухие луга, 
светлы е 
хвойны е леса

многолетнее
корневищ ное

И звестняковы е песчаны е 
почвы. Ц ветет V. Редкое.

12. В оронец 
колосисты й. 
Сем. Л ю ти 
ковы е

тенисты е 
влаж ны е 
см еш анны е леса

многолетнее
корневищ ное

С лабокислы е и 
слабощ елочны е, богатые 
азотом  почвы.
Р азм н о ж ен и е  сем енам и , 
вегетативное слабое. Ц ветет 
V I-V II. Редкое. 
Л екарственное, ядовитое.

13. Водосбор 
обы кновенны й. 
С ем. Л ю ти 
ковые

см еш анны е 
леса , по берегам 
рек

многолетнее
корневищ ное

К арбонатны е почвы. 
Р азм н ож ается  самосевом . 
Ц ветет V I-V II. 
Д екорати вн ое, редкое.

14. Гвоздика 
пы ш ная.
Сем.
Гвоздичны е

светлы е леса, 
песчаны е берега 
рек

многолетнее
корневищ ное

Р азм н ож ается  сем енам и  и 
вегетативно. М орозостойка. 
Н еп рихотлива, 
декорати вн а. Ц ветет 
V I-V III. Редкое.

15. Гипсолю бка 
пучковатая. 
Сем. Гвоз
дичны е

сосновые боры, 
песчаны е склоны

многолетнее
корневищ ное

Р азм н ож ается  сем енам и  и 
вегетативно.
Засухоустойчива. П очвы  
бедны е, песчаны е. Редкое.

16. Горечавка 
крестообразная.
Сем.
Горечавковы е

лесны е опуш ки, 
поляны , луга

многолетнее
корневищ ное

К арбонатны е почвы. 
Р азм н ож ается  сем енам и  и 
вегетативно. Ц ветет VI- 
VIII. Д екоративное, 
редкое.

17. Г оречавка 
легочная.
Сем.
Г оречавковы е

водораздельны е 
луга, опуш ки 
лиственного леса

многолетнее
корневищ ное

Т еневы нослива. 
Р азм н ож ается  сем енам и  и 
вегетативно. Цв. V II-V III. 
Д екорати вн ое, редкое. 
Горечавки  нуж даю тся в 
легких  ры хлы х почвах с 
добавлением  листовой  и 
компостной зем ли или  
торф а 15 к г /м  . Х орош о 
см отрится группам и вблизи 
дорож ек.
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Н азван и е видов 
растений М естообитание Ж и зн ен н ая  ф орма

Э кологическая 
и биологическая 
характери сти ка

18. Гусины й 
лу к  ж елты й , 
Г усины й лук 
м алы й.
Сем. Л и лей н ы е

опуш ки  в 
см еш анны х 
лесах , 
кустарники

луковичны й
многолетник

Ранневесенние 
эф ем ероиды . Л етом период 
покоя. П одстилка 
оказы вает угнетаю щ ее 
влияние на прорастание 
семян. Ц ветет IV -V . Редкое.

19. Д в у ки - 
сточник трост
никовидны й. 
С е м .З л ак о в ы е

по берегам  рек, 
заливны м  лугам

корнеотпры сковы й
многолетник

Выносит избы ток влаги. 
Высота до 2-х  метров. 
Р азм нож ается корневы м и 
отпры скам и. Ц ветет VI-V1I. 
Д екоративное.

20. Д у ш и ц а
обы кновенная.
Сем.
Губоцветны е

кустарн и ки , 
берега рек, 
разреж ен н ы е 
м елко
лиственны е леса

корневищ ны й
многолетник

Теневы нослива. 
П редпочитает карбонатны е 
почвы. Р азм н ож ается 
сем енам и и вегетативно. 
Ц ветет V I-V III. 
Д екоративное, 
лекарственное, редкое.

21. Ж и ву ч к а
ползучая.
Сем.
Губоцветны е

кустарн и ки , 
м елколист
венны е и 
см еш анны е леса

кистекорневой
многолетник

А ктивно разм нож ается 
вегетативно надземны м и 
столонами. И нтересно как 
почвопокровное растение, 
встречается повсеместно. 
Ц ветет VI-VI.

22. Зел ен ч у к  
ж елты й.
Сем.
Губоцветны е

см еш анны е и 
еловы е леса , 
кустарники

корневищ ны й
многолетник

Теневы носливы й. Н а 
богатых почвах различного 
м еханического состава, 
слабокислы х и 
нейтральны х. 
Р азм нож ается сем енам и и 
вегетативно. Ц ветет V-VJ. 
Л екарственное, редкое.

23. Золо тар н и к  
обы кновенны й. 
Сем. С л о ж н о 
цветны е

опуш ки  сосно
вых и см еш ан 
ных лесов, 
ку стар н и ки , луга

корневищ ны й
многолетник

С веж ие и сухие почвы. 
Медонос. Ц ветет V1-VIII.

24. К акал и я
копьевидная.
Сем.
С лож ноцветны е

м елколист
венны е леса по 
берегам  рек

корневищ ны й
многолетник

В лаголю бива, богатые 
почвы. Ц ветет V I-V III. 
Редкое.

25. К упена 
п ахучая  и 
К . м ногоцвет
ковая. Сем. 
Л анды ш евы е

сухи е м елколи 
ственны е леса, 
боры , кустар
ники

корневищ ны й
многолетник

Высота 90 см. Л егкая почва 
с добавлением  компоста. 
Р азм н ож ается сем енам и и 
вегетативно. Д екоративное, 
лекарственное, редкое. 
Ц ветет V-VI.
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Н азван и е  видов 
растений М естообитание Ж и зн ен н ая  ф орма

Э кологическая 
и биологическая 
х ар актери сти ка

26. К асатик  
сибирский. 
Сем. К асати 
ковые

пойменны е 
луга, обочины 
дорог

корневищ ны й
многолетник

Влаголю бив, теневы нослив. 
Ц ветет V-VI. 
Д е корати вн ы й , редкий.

27. К озло
бородник 
луговой.
Сем. С лож н о
цветны е

суходольны е 
луга , обочины 
дорог

стерж некорневой
многолетник

Д ерновы е почвы с 
н ей тральной  реакц и ей . 
Светолю бив. Ц ветет V-VI. 
Д е корати вн ы й , редкий .

28. К олоколь
чик ш и роколи 
стны й.
Сем. К олоколь- 
чиковы е

см еш анны е, 
хвойны е леса, 
по берегам рек

корневищ ны й
многолетник

Т енисты е участки  с 
влаж н ы м и  и богаты ми 
почвам и. Р азм н ож ается  
сем енам и . Ц ветет все лето. 
Д екорати вн ое, редкое.

29. Л анды ш  
м айский . 
Сем. Л ан д ы 
ш евы е

хвойны е и 
лиственны е леса

корневищ ны й
многолетник

С еменное разм н ож ен и е 
слабое, вегетативное 
энергичнее. Н е растет в 
перем енны х условиях 
увл аж н ен и я. П редпочитает 
богатые слабокислы е почвы 
от тяж елосуглинисты х до 
супесчаны х.
Д е к о р ати вн ы й , 
лекарствен н ы й , редкий . 
Ц ветет V-VI.

30. Л ю бка 
двулистная. 
Сем. О рхидны е

хвойны е, 
см еш анны е 
леса , опуш ки

корнеклубневой
многолетник

Р азм н ож ается сем енам и. 
Ц ветет V-VI. К  влаж ности  
безразли чн а, к богатству и 
р еак ц и и  почвы 
нетребовательна, чащ е 
растет на кислы х почвах. 
Т  ен евы н осли ва. 
Д екорати вн ое, редкое.

31. М едуница 
лекарствен н ая. 
Сем. Б у р а ч 
никовы е

см еш анны е леса кистекорневой
многолетник

С еменное и вегетативное 
разм нож ение. 
Т ребовательна к влаж ности  
и  богатству почвы. С ем ена 
распространяю т м уравьи . 
Ц ветет V. Д екоративное.
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Н азван и е  видов 
растений М естообитание Ж и зн ен н ая  ф орма

Э кологическая 
и  биологическая 
характери сти ка

32. П еч ен оч
ни ц а
благородная. 
Сем. Л ю ти 
ковые

см еш анны е и 
м елколист
венны е леса

корневищ ны й
многолетник

Ц ветет IV -V . Р азм н ож ается  
сем енам и, реж е 
вегетативно. Р астет на 
откры ты х м естах, но 
вы держ ивает затенение. 
П редпочитает ум еренно 
увлаж н ен н ы е, богатые 
известью  почвы , со 
слабокислой  или 
нейтральны е р еакц и ей . 
Д екоративное, редкое.

33. П рострел 
раскры ты й , 
сон -трава . 
Сем. Л ю ти 
ковы е

сосновы е леса , 
сухие 
солнечны е 
склоны

корневищ ны й
многолетник

Ц ветет IV -V . Р азм н ож ается 
сем енам и. У меренно 
перем енное увлаж н ен и е, 
чувствителен к 
освещ енности. Лю бые 
почвы. Редкое.

34. С очевичник 
весенний.
Сем. Бобовые

см еш анны е 
леса , кустарники

корневищ ны й
многолетник

Хорош о разм нож ается 
самосевом . Т яготеет к 
освещ енны м местам. 
П роизрастает как  на 
богатых, так  и на бедных 
почвах. Д екоративен . 
Ц ветет V -V I.

35. С траусник 
обы кновенны й. 
Сем. Много- 
нож ковы е

тенисты е леса , 
около ручьев, в 
зарослях 
кустарников, на 
дне оврагов

корневищ ны й
многолетник

П редпочитает богатые 
почвы. Влаголюбив. 
Д екоративное, редкое.

36. Х охлатка 
плотная.
Сем. Д ы м ян - 
ковы е

хвойны е, 
см еш анны е леса

клубневой
многолетник

Р анн ец ветущ ее в IV-V. 
П очвы  легки е . Н е выносит 
затапты вания. Н ельзя 
убирать листовой  опад на 
месте ее произрастания. 
Редкое.
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РАЗДЕЛ 8

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

(пакет № 7)

8.1. Алгоритм работы с пакетом № 7

1. Внимательно прочитайте информацию пакета.
2. И зучите пример работы с пакетом помощи.
3. У читывая особенности ландш аф та (смотри пакет № 1), 

определите, какие варианты композиций деревьев и кустарников 
(одиночные, группы, массивы, линейные посадки и т.д.) вы 
будете использовать для создания экспозиций и фитогрупп в 
дендропарке.

4. Создайте основные экспозиции дендропарка.
5. Определите место этих экспозиций на плане дендропарка.
6. Спланируйте совместные по экологии и биологии группы 

древесно-кустарниковых и травянистых растений (фитогруппы). 
Д ля этого используйте данные пакета № 6.

7. Используя данные таблицы № 18, рассчитайте потребность 
в саж енцах для устройства намеченных вами экспозиций.

8. Создайте несколько экспозиций дендропарка, используя 
различны е варианты оформления зеленых насаждений.

8.2. Результаты работы с пакетом

1. Варианты экспозиций дендропарка с использованием раз
личны х композиционных приемов оформления зеленых насаж 
дений.

2. П лан размещ ения экспозиции на плане территории дендро
парка.

3. Потребность в саженцах для создания композиций.
4. Смета расходов и ее обоснование.

8.3. Пример работы с пакетом № 7
«Варианты оформления зеленых насаждений»

Н айдите в пакете лист с названием «Алгоритм работы». 
Внимательно изучите пункты  алгоритма. Уясните, что поним а
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ется под словами: «композиции древесных и кустарниковых 
насаж дений*, «экспозиция дендропарка», «фитогруппа». Выбе
рите из предложенного или создайте сами варианты экспозиций 
с учетом выбранного ассортимента. Для этого Вам необходимо 
предварительно посоветоваться с экологом, ботаником-феноло- 
гом, архитектором и ГИПом и обсудить подбор видов. Н а плане 
наметьте контуры будущих экспозиций. Если Вы не знакомы  с 
методикой разработки экспозиций, то внимательно прочитайте 
описанный ниж е пример.

Н апример, экспозиция создается из 24 экземпляров ели ко
лючей. Одна фитогруппа в виде солитера, три составляют рыхлую 
фитогруппу, а двадцать остальных образуют небольшую плотную 
фитогруппу.

Определите, к какой группе деревьев по величине относится 
ель колю чая. В конверте найдите необходимые сведения. Там 
сказано, что ель колю чая относится к группе деревьев второй 
величины. Расчет площ ади экспозиции и потребность в посадоч
ном материале оформляются в виде таблицы.

Т а б л и ц а  №  1 7

ПОТРЕБНОСТЬ В ПЛОЩАДИ И САЖЕНЦАХ 
ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ ЕЛИ КОЛЮЧЕЙ

Х арактер
посадки

Количество
экзем пляров

Р азм ер  площ ади, кв. м* Количество саж ен ц ев , шт.*

на одно 
взрослое 
растение

на всю 
экспо
зицию

на одно 
взрослое 
растение

на всю 
эксп о
зицию

О диночны е
растения 1 450 450 3 3

Р ы хлая
группа 3 50 150 4 12

П лотная
группа 20 12,5 250 3 60

ВС ЕГО 24 - 850 - 75

* Д ан н ы е по площ ади питания на одно взрослое растение (в кв.м) и потребное коли 
чество саж ен ц ев  для воспитания одного взрослого растения (с учетом выпада) вы найдете 
в п акете и н ф о р м ац и и  (см. таблицу №  18).

Сделайте вывод по таблице.
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Помимо площ ади, занятой посадками, требуются пространст
ва для дорог, газонов и известных интервалов между экспозици
ям и, открываю щ их смотровые просторы. Соотношение площ адей, 
заняты х насаж дениями, к открытым площ адям должно быть не 
менее 1:1,5. Поэтому в целом для экспозиций ели колючей отво
дится 2125 кв.м  (850 х 2,5).

Вычисленная таким  образом площадь в соответствии с вы 
бранным масштабом отмечается на плане.

Размеры общей площади различны х экспозиций и фитогрупп 
варьируют. Следует помнить, что в отдельных частях дендрария 
могут сохраняться или мало изменяться участки естественных 
насаждений. Проект размещ ения экспозиций на территории ден
дрария должен обеспечить планомерное его развитие в течение 
длительного времени. Он должен предусматривать резерв про
странства для закладки  насаждений из растений, аккл и м ати за
ция которых еще не является решенной или вполне решенной, с 
тем, чтобы последующее их включение не наруш ило общей строй
ности построения всех экспозиций. Определение и учет площ ади 
экспозиций при планировке насаждений — один из ответствен
ны х этапов составления проекта в целом.

8.4. Особенности композиции древесных и кустарниковых
насаждений

Н а формирование приемов композиции древесных и кустар
никовы х насаждений влияют законы построения ландш аф та.

В создании дендрария может быть применено большое разно
образие композиционных приемов. В дендрарии открытого типа 
участвуют следующие растительные элементы: горизонтальная 
газонная поверхность, фоновые элементы (древесно-кустарнико
вые массивы); доминирующий элемент (композиционный фокус) 
в виде группы или солитера (один экземпляр) из высокодекора
тивны х пород деревьев и кустарников; каменисто-цветочные ком 
позиции — и рамка, и кулисы — естественное оформление, 
создаваемое путем посадки по бокам плотных групп из высоких 
деревьев.

Рассмотрим подробнее основные композиции посадки деревь
ев, кустарников и вьющихся растений в дендрарии.

1. Одиночные посадки деревьев и кустарников хорошо вы гля
дят на откры ты х пространствах. Отдельно стоящее дерево или 
кустарник должно иметь запоминаю щ ийся облик. Деревья могут 
иметь оригинальную структуру ствола и ветвления (плакучие
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пирамидальны е формы). Для одиночных посадок выращ иваю т 
высокодекоративные растения по форме кроны, цвету или форме 
листовых пластинок, характеру цветения. Особенное положение 
солитера предполагает его обзор со всех сторон, поэтому выбира
ются хорошо развитые здоровые экземпляры. Для посадки реко
мендуется использовать крупномерные саженцы светолюбивых 
пород: сосну обыкновенную и сосну сибирскую, березу бородавча
тую, лиственницу сибирскую и лиственницу европейскую, дуб 
череш чаты й, клен остролистный, рябину обыкновенную, иву 
белую и другие. И з кустарников используют розу штамбовой 
формы, сирень. Местоположение одиночного дерева и кустарника 
должно соответствовать их экологии и окружаю щ ему ландш афту. 
Т ак, например, ивы и тополя размещ ают на пониженных местах, 
вблизи воды. Н а склонах северной экспозиции высаживают тене
любивые виды ели и пихты . Н а сухих песчаных местах и возвы
ш енны х участках  рекомендуется использовать для посадки 
различны е виды сосны. Солитеры хорошо вы глядят на откры ты х 
пространствах ухоженного газона или на фоне фасада здания.

2. Ф итогруппы деревьев составляются из одной или несколь
ких пород, в зависимости от чего их называю т одновидовыми 
(чистыми) или смеш анными. По высоте и форме кроны они могут 
быть одинаковы ми или отличаться между собой. Количество 
деревьев в группе не ограничено, но не менее трех. Деревья 
должны быть посажены на расстоянии друг от друга, не превы
ш аю щ ем трехкратного диаметра их крон. При составлении групп 
из трех деревьев их располагают в верш инах разностороннего 
треугольника, из четырех деревьев — размещением в верш инах 
четы рехугольника, если в группе пять деревьев, то одно добавля
ется внутрь четырехугольника. Это обусловливает многоярус- 
ность группы, создает лучш ие условия произрастания в ней 
растений, обеспечивает большую устойчивость насаждений. Дре
весные группы (куртины ) являю тся, как  правило, преобладаю
щ им элементом композиции в дендрарии. Размещ ение деревьев 
и кустарников в фитогруппах определяется их экологическими 
свойствами (отношение к свету, почвенной влаге) и декоративны 
ми целями. Например, желательно, чтобы между стволами де
ревьев были видны контуры находящегося позади них здания, 
водной поверхности или зеленой луж айки. При таком размещ е
нии растений достигается большая игра света и тени. Для этих 
целей наиболее пригодны различные виды сосны, лиственницы, 
которые образуют рыхлые, хорошо просвечиваемые куртины , а 
такж е лиственные деревья со сложными листьями (каш тан  кон
ский, ясень обыкновенный). Наиболее эффектны группы, состоя
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щие из 1, 2 или 3 видов. В этом случае оригинальность ком пози
ции будет осуществлена при доминировании в группе одного вида. 
Существует достаточно много биологически совместимых сочета
ний видов древесных пород. В частности, при создании одноярус
ных фитогрупп можно использовать дуб череш чатый в сочетании 
с кленом остролистным и липой мелколистной. При формирова
нии многоярусных групп из лиственных древесных пород реко
мендуется сочетание дуба черешчатого с кленом полевым и 
бузиной красной, липы крупнолистной с яблоней ягодной, кленом 
татарским или жимолостью татарской. Л ипа крупнолистная, 
клен остролистный, каш тан  конский хорошо «уживаются* с 
березой бородавчатой, сиренью, рябиной обыкновенной. Тополь 
черный пирамидальный высаживают рядом с каш таном  конским 
и сиренью. Весьма эффектны группы, вклю чаю щ ие лиственны е 
и хвойные древесные растения. Береза хорошо сочетается с елью 
обыкновенной, пихтой сибирской, пихта сибирская — с рябиной 
обыкновенной и т.д. Не рекомендуется вы саж ивать рядом с сосной 
березу, осину, бузину, ольху серую, можжевельник. Л иственницу 
нежелательно смешивать с елью, ель — с черемухой. Клен ясене
листный нельзя вклю чать в состав дубовых, липовы х, ясеневых 
насаждений.

При подборе древесных растений в группу желательно исполь
зовать их контрастность. На фоне темнолистных деревьев и 
кустарников (вяз ш ерш авый, каш тан  конский, клен остролист
ный, липа мелколистная и другие), а такж е хвойны х пород 
хорошо смотрятся растения со светлыми листьями (береза боро
давчатая, клен ясенелистный и другие). Лиственные деревья с 
перистосложными листьями и разреженной кроной эффектны на 
фоне здания. Если пространство необходимо зрительно расш и
рить, то деревья со светлой окраской размещ аю т на заднем плане, 
а с темной — на переднем.

3. Фитогруппы кустарников — рыхлый или плотный массив 
кустарниковы х пород. Количество колеблется от 3 до 15 ш тук и 
более, в зависимости от величины и строения растений. Группы 
могут быть составлены из одного или разных видов кустарников 
(одновидовые или смеш анные группы). Обычно кустарники под
бираются по совпадению времени цветения. В настоящее время 
популярны группы из одного вида или сорта: из ш иповника, 
спиреи, ж асмина, калины , сирени, кизильника и других. В 
смеш анных группах более высокие кустарники считаются пере
ходным этапом от древесных групп к открыты м пространствам. 
Их применяю т такж е на открыты х газонах, украш аю т фасады 
зданий.
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В озеленении применяю т такж е сложные, смеш анные группы 
из деревьев и кустарников — композиции. Группы деревьев и 
кустарников иначе еще называю т куртинами. Для декорирова
ния нижнего уровня куртин применяют высокие цветущие мно
голетние травянисты е растения.

Важно правильно распределить деревья и кустарники в экс
позиции. Ры хлы е группы составляются из растений с изящ ной 
ажурной кроной. Плотные — объединяют деревья и кустарники 
между собой в единое целое. При посадках в группах оптим аль
ными являю тся следующие расстояния между деревьями и кус
тарникам и (в м): береза — 4-5; липа, тополь — 4-6; туя, дуб — 
5-6; ель — 7-8i яблоня — 6-8; клен, сирень, жимолость — 3-6.

Группы обычно подразделяются на малые, состоящие из 3-5 
деревьев и имеющие ш ирину до половины высоты этих деревьев; 
средние — до 9 деревьев и шириной до одной их высоты, боль
ш ие — до 18 деревьев, шириной до полуторной их высоты. В 
небольших группах деревья высаживают на расстояние 3-5 м друг 
от друга, в больших — на 4-6 м. В современных экспозициях 
дендрологический состав фитогрупп (в особенности смеш анных) 
представлен довольно ш ироким ассортиментом не только мест
ны х, но и интродуцированных пород.

4. М ассивы. Представляют собой сочетание древесных расте
ний одного или нескольких видов, расположенных на значитель
ной площ ади (от 0,5 до 20 га), поэтому они и относятся к наиболее 
крупны м  категориям  древесно-кустарниковых насаждений. Дре
весный массив из одной породы — роща.

В состав древесных массивов входит значительное количество 
деревьев и кустарников, которые образуют устойчивые сообщест
ва. Древесные растения здесь оказываю т большое влияние не 
только друг на друга, но и на занимаемую территорию. Создание 
массивов целесообразно при большой площади участка. Р азм ещ а
ют их, к ак  правило, в периферийной части дендрария. Они 
служ ат основным фоном, к которому подбирают дополнительные 
детали композиции в виде куртин и отдельных деревьев. Надо 
сказать, что древесные массивы — это не только большие про
странства, заняты е зелеными насаждениями и создающие опре
делен н ы й  эстетический  эфф ект. Они вносят значительны е 
изменения в м икроклим ат, улучш аю т санитарно-гигиенические 
условия территории.

Древесные массивы могут состоять из одного вида растений 
(чистые массивы). Эффектны сосновые, березовые, дубовые, кле
новые рощи. Смеш анные древесные массивы состоят из несколь
ких пород. При подборе видового состава смеш анных древесных
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массивов следует учитывать природные условия местности, к л и 
мат, почву. Смешанные лесные массивы имеют ряд преимуществ 
перед чистыми. Они более ветроустойчивы, меньше повреждаются 
вредителями и болезнями, лучш е защ ищ аю т почву. В качестве 
основных лесообразователей можно рекомендовать дуб черешча- 
тый с примесью клена остролистного, ясеня, липы , лиственницы, 
ели, пихты  (на плодородных почвах). Н а менее плодородных 
почвах высаживают сосну, березу, лиственницу. К ак правило, для 
создания древесных массивов используют хорошо известные мест
ные породы деревьев и кустарников. Однако в их состав можно 
вклю чить и растения-экзоты: каш тан  конский, клен приречный 
и другие. По своей вертикальной структуре древесные массивы 
могут быть одноярусными и многоярусными. Верхний полог 
многоярусных массивов составляют высокорослые деревья, вто
рой ярус — сопутствующие породы. В районах лесной природной 
зоны во второй ярус сосновых насаждених рекомендуется вклю 
чать ель, липу, дуб. Третий ярус, как  правило, объединяет н и з
корослые, кустарниковые растения.

Этот ярус играет важную почвозащ итную роль, препятствует 
развитию  конкурирую щ ей с древесными растениями травянистой 
растительности, сохраняет почвенную влагу, обогащает почву 
листовым перегноем. Кроме того, здесь развиваю тся всходы, 
подрост древесных пород, которые в будущем образуют верхний 
ярус массива. Для этого яруса используют теневыносливые, не
требовательные к почве виды: калина, свидина красная, лещ ина, 
бересклет, боярыш ник обыкновенный. Кустарниковый ярус бере
зовых насаждений должен подчеркивать легкость композиции. 
Здесь уместны различные виды жимолости, ж асмина, снеж ноя
годника, свидины, можжевельника. В сосновых массивах на 
сухих почвах перспективны ракитник и лох узколистны й. В 
липовых насаж дениях создаются хорошие условия произраста
ния для калины  гордовины и лещ ины. Кустарники в подлеске 
размещ аю т группами.

По периферии лесных массивов часто формируется плотный 
лес из зарослей низкорослых деревьев и кустарников, входящ их 
в состав подлеска (опушки). О пуш ка образует защ итную  полосу 
вокруг древесного массива, является хорошим декоративным 
элементом, местом сосредоточения птиц и других представителей 
дикой фауны. Следует сказать, что опуш ку из красивоцветущ их 
кустарников целесообразно создавать для обрамления не только 
лесных массивов, но и древесных групп, формируя плавны й 
переход от древесных групп насаждений к открытому простран
ству.
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О пуш ка вы глядит живописнее при создании системы преры
ваю щ ихся разновеликих групп кустарников. Кустарники с лег
кой ажурной кроной и ярким и цветами (например, жимолость) 
вы саж иваю т на выступаю щ их участках опуш ки. Кустарники с 
плотной кроной (калина гордовина, лещ ина и другие) располага
ют в глубине.

5. Л инейны е насаж дения в композиции дендрария использу
ют главны м образом в виде аллейны х посадок, а такж е в защ и т
ны х полосах, которые создаются в один или несколько рядов по 
границам  территории.

Аллеи вдоль дорог дендрария могут быть открытого и крытого 
типа. О ткрытые аллеи не образуют сплошного зеленого полога. 
Д ля них подбирают древесные растения, которые могут устрем
лять ветви вверх, не образуют раскидистых крон (пирамидальные 
формы тополя, дуба), или невысокие деревья с ком пактны ми 
кронами (ш аровидные формы клена, туя западная и другие). Для 
кры ты х аллей используют древесные породы, обладающие мощ 
ным ростом, раскидистой кроной, образующие сплошной зеленый 
свод даж е над аллеям и шириной 8-10 м. Крытые аллеи могут быть 
аж урны м и и теневыми. Ажурные аллеи формируются из р азл и ч 
ны х видов ясеня, лиственницы, сосны; теневые аллеи — из клена 
остролистного, липы , каш тан а конского, дуба. Особое внимание 
необходимо уделить оформлению живописного облика периферии 
насаж дений дендрария, которые граничат с городскими кварта
лами. П ериферийные насаж дения желательно создавать из раз
нообразных древесных пород.

6. Ж ивы е изгороди не имеют аналогов в природе. Кустарники 
и деревья, посаженные в одну линию на небольшом расстоянии 
друг от друга, разрастаясь и плотно переплетая ветви, образуют 
сплошную зеленую стену. Ж ивы е изгороди подразделяются на 
несколько типов в зависимости от высоты и формы: низкие (до
0,5 м высотой), средние (0,5-1,5 м) и высокие (1,5-2 м). Н изкие 
ж ивы е изгороди назы ваю т бордюрами. Ж ивы е изгороди могут 
быть стриж ены ми и нестрижеными. Для таких изгородей приме
няю т легко поддающиеся стрижке и переносящие плотную посад
ку  деревья и ку стар н и к и  (ель, л и п а , ш и п овн и к , сирень, 
кизильник). И з пород, реагирующих на стрижку, а такж е из 
обильно цветущ их растений (например, аронии, различны х видов 
калины , ш иповника, сирени) создают свободнорастущие изгоро
ди. Расстояние между ними при посадке колеблется в пределах
0,15-1,0 м в ряду и между рядами — 0,2-0,8 м. Зеленые стены, 
ж ивы е изгороди, бордюры такж е представляют собой линейные
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Возможные варианты обсадки аллей 
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Возможные варианты обсадки аллей
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насаж дения. И х целесообразно применять для разграничения и 
обрамления отделов школьного участка, для ограждения спортив
ных и детских площ адок, для декоративного эффекта (например, 
вдоль газона), в качестве планировочного элемента (например, 
чтобы закры ть проход). Наиболее пригодными для изгородей 
являю тся: кизильник блестящ ий, различны е виды боярыш ников, 
карагана (желтая акация), барбарис, жимолость татарская, пузы- 
реплодник калинолистный, снежноягодник приречны й, спирея 
средняя, спирея иволистная и другие.

П ри вертикальном озеленении используют вьющиеся расте
ния. С их помощью декорируют изгороди, подпорные стенки, 
фундаменты, оформляют фасады, озеленяют крутые откосы, бе
седки и т.д. При покрытии вертикальны х поверхностей, стен 
вью щ имися растениями большое значение имеет форма и орна
мент листьев. Так, для декорирования массивных сооружений 
подходят растения с крупным орнаментом. Следует помнить, что 
белые цветы будут плохо выделяться на белом или светлом фоне 
стены, а на фоне кирпично-красной стены — листья, которые 
осенью станут оранжевыми. Они смотрятся лучш е на голубом или 
белом фоне. Д ля вертикального озеленения обычно используют 
однолетние и многолетние лианы , как  цветущ ие, так  и с декора
тивной листвой. И х располагают двумя способами: первый — 
вы саж ивание снизу от озеленяемой плоскости; второй — вы саж и
вание сверху от озеленяемой плоскости — в этом случае растения 
свисают в виде гирлянд. Вьющиеся растения прекрасно декори
руют стены хозяйственных необлицованных и неош тукатурен
ных поверхностей.

8.5. Определение и учет площади экспозиций
при планировке насаждений

В отличие от обычных парков состав насаж дений в дендрари
ях  отличается большим разнообразием и может вклю чать от 
нескольких десятков до нескольких сотен видов и разновидностей 
древесных и кустарниковых растений.

После реш ения вопроса об ассортименте необходимо устано
вить количество растений и характер их размещ ения в экспози
ции к  моменту, когда они достигнут взрослого состояния. Одной 
из особенностей зеленых насаждений является изменяемость их 
размеров и формы на протяжении всего периода развития. При 
проектировании дендрария надо ориентироваться на конечные 
размеры растений. Посадку растений целесообразно провести с 
таким  расчетом, чтобы каж ды й экземпляр дерева во взрослом
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состоянии з а н и м а л  площ адь н е  менее 25 кв. м, а для одного 
кустарника следует отвести 2 кв. м. В дендропарке можно отвести 
место и для альпийской горки.

Необходимо выбрать наиболее перспективные деревья и кус
тарники и определить, каких  размеров то или иное дерево или 
кустарник достигнет во взрослом состоянии.

У читывая местные природные условия и биологические свой
ства растений, к числу деревьев первой величины отнесены такие 
деревья, к ак  береза бородавчатая и пуш истая, сосна обыкновен
ная, ель европейская, дуб череш чатый, ясень обыкновенный, 
тополь белый и тополь бальзамический и другие. Группа деревьев 
второй величины  может вклю чать клен остролистный, ель колю 
чую, рябину, ольху серую. К группе деревьев третьей величины 
отнесены клен ясенелистный, каш тан  конский, робиния белая, 
черемуха обыкновенная. Для определения размеров деревьев и 
кустарников используйте данные, приведенные в пакете инфор
м ации № 6. После выполнения этой работы можно перейти к 
вычислению  площ ади отдельных фитогрупп и экспозиций, а 
затем к пространственному их размещению на плане территории.

П лощ адь фитогруппы и экспозиции вычисляется с учетом 
числа растений и площ ади питания для них, определяемой раз
мером растений во взрослом состоянии и плотностью их размещ е
ния. Д анны е для расчета приводятся в таблице.

Т а б л и ц а  №  18

КОЛИЧЕСТВО САЖЕНЦЕВ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭКСПОЗИЦИИ

Группа 
растений  и 

высота

Х арактер
посадки

П лощ адь 
питания 
на одно 

взрослое 
растение 
(в кв. м)

Р адиус 
площ ади 
питания 
на один 
саж ен ец  

(в м)

П лощ адь 
питания 
на один 

саж ен ец  
(в кв. м)

Потребное 
количество 

саж ен ц ев  для 
воспитания 

одного 
взрослого 
растения

I. Д еревья 
первой 
величины  — 
18 м и выш е

О диночная 700 5 ,0 80,0 3

Ры хлая 80 1,5 7 ,0 6

П лотная 19 1,0 3 ,0 4

II. Д еревья 
второй 
величины  — 
11-17 м

О диночная 450 4 ,0 50 ,0 3

Р ы хлая 50 1,5 7 ,0 4

П лотная 12,5 1,0 3,0 3

118



Группа 
растений  и 

высота

Х арактер
посадки

П лощ адь 
питания 
на одно 

взрослое 
растение 
(в кв. м)

Р адиус 
площ ади 
питания 
на один 
саж ен ец  

(в м)

П лощ адь 
питания 
на один 

саж ен ец  
(в кв. м)

П отребное 
количество 

саж ен ц ев  для 
воспитания 

одного 
взрослого 
растения

III. Д еревья 
третьей 
величины  — 
5 -10  м

О диночная 250 4 50 ,0 3

Р ы хлая 36 1,5 7 ,0 4

П лотная 10 1,0 3 ,0 2

IV. К устарни
ки выш е 
200 см

О диночная 50 3,0 28,0 2

Р ы хлая 12,5 1,2 4,5 2

П лотная 3,0 0,7 1,5 2

V. К устарн и 
ки высотой 
130-200  см

О диночная 28,0 1,5 7,0 3

Р ы хлая 7,0 1,0 3 ,0 2

П лотная 3 ,0 0 ,5 0,8 2

VI. К устарн и 
ки высотой 
4 0 -130  см

О диночная 12,5 1,0 3 ,0 2

Р ы хлая 3,0 0 ,5 0,8 2

П лотная 1,5 0 ,4 0 ,5 2

VII. К устар
ники  высотой 
менее 40 см

О диночная 3,0 1,0 3,0 1

Р ы хлая 0 ,8 0 ,5 0,8 1

П лотная 1,5 0 ,4 0 ,5 1

VIII. П олу
к устарники

Р ы хлая 0,8 0,5 0 ,8 1

П лотная 0 ,2 0 ,2 0 ,2 1

IX. Вью 
щ иеся 
и л азаю щ и е 
растения

О диночная 12,5 1,0 3 ,0 3

Р ы хлая 3,0 0 ,5 0 ,8 3

П лотная 0,8 0,3 0,3 2

Известно, что взрослые деревья и кустарники требуют боль
шей площ ади и пространства, чем молодые. Чтобы создать н уж 
ную  со м к н у то сть  н асаж д ен и й  уж е в первы е годы  после 
производства посадочных работ и для быстрого достижения деко
ративного эффекта посадок и формирования растений в условиях 
взаимного влияния, саженцы должны размещ аться более плотно. 
Д ля формирования плотных групп саженцы высаж иваю т с рав
номерной густотой. Для формирования рыхлы х групп и одиноч
ных экземпляров саженцы высаживаются группами по 3-5 при 
наличии в каждой группе одного лучшего экземпляра. Потреб
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ность в саж енцах в зависимости от характера посадки представ
лена в таблице № 18.

А нализ расчетных данны х показывает весьма существенное 
различие в площ ади, необходимой для одного растения в зависи
мости от его размера и плотности насаждений. Одиночно распо
ложенное дерево первой величины во взрослом состоянии займет 
площ адь 700 кв.м , в то время как  мелкий кустарник при плотной 
посадке — всего 0,3 кв. м. В первом случае на одно растение 
требуется в 2000 раз больше места, чем во втором.

При планировании групповых посадок важно учесть оконча
тельные размеры, плотность посадки и спланировать группы 
совместимых древесно-кустарниковых насаждений. Приводим 
некоторые возможные варианты:

1. Дуб, береза, яблоня; подлесок — ирга, дерен; опуш ка — 
смородина, бояры ш ник остроколючковый.

2. Ясень зеленый, клен остролистный; подлесок — бузина 
красная, барбарис пурпурный; опуш ка — ш иповник (роза корич
ная).

3. Ель обыкновенная, береза, яблоня лесная; подлесок — 
круш ина лом кая; опуш ка — снежноягодник.

4. Береза, ель; подлесок — барбарис Тумберга; опуш ка — 
пузы реплодник калинолистный.

Н а альпийской горке могут быть высажены следующие расте
ния: из низкорослых кустарников — айва японская и ракитник 
русский; из цветочно-декоративных травянистых — очиток ед
кий , молодило побегоносное, колокольчик карпатский, ясколка 
войлочная, флокс ш иловидный и другие.



РАЗДЕЛ 9

ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ДЕНДРОПАРКА 

(пакет № 8)

9.1. Алгоритм работы с пакетом

1. Ознакомьтесь с содержанием пакета.
2. И зучите внимательно виды цветников, отберите варианты 

для своего проекта, сочетаемые с выбираемыми вариантам и экс
позиций и фитогрупп дендропарка.

3. Определите на картосхеме дендрария места привязки  раба
ток, газонов, миксбордеров, клумб и др.

4. Нанесите на территории дендропарка варианты  цветочно
декоративны х насаждений.

5. Спроектируйте структуру цветников разной формы на 
отдельных листах бумаги в крупном масштабе с обозначением 
условными знакам и видов растений, их окраски, количества 
строчек и рядов в соответствии с календарем непрерывного цве
тения.

7. Проверьте гармоничность сочетаний в цветовой гамме в 
соответствии с календарем непрерывного цветения.

8. Перед защ итой согласуйте свои предложения с проектиров
щ икам и  и дизайнерами дендропарка.

9.2. Результаты работы с пакетом

1. Начальное обсуждение частных предложений наиболее ин 
тересных двух-трех вариантов размещ ения цветников.

2. Проведение согласования вариантов с главным инженером 
и дизайнером дендропарка по экспозициям и фитогруппам.

3. Графическое оформление согласованных и приняты х вари
антов.

4. Обсуждение предварительного доклада в группе цветоводов 
и его корректировка.

5. Текстовые и графические материалы по проекту дендрария.
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Под большими деревьями травянистые цветочно-декоратив
ные растения придают красочность и нарядность. Но травянистые 
растения могут быть высажены и на специально отведенных 
местах — рабатках, бордюрах, клумбах. По форме они могут быть 
прямоугольными и произвольно изогнутыми. Прямоугольный 
цветник, длина которого в 3-4 раза превышает ш ирину (от 0,5 м 
до 2 м) именуется рабаткой. Рабатка может быть односторонняя 
и двухсторонняя. Очень узкие (10-30 см) посадки, обрамляю
щие цветники, дорожки, газоны, называю тся бордюрами. Для 
бордюра подходят низкие растения с декоративной листвой, со
храняю щ ейся весь сезон, например чистец шерстистый, арабис, 
низкорослые примулы, гусиная лапка и другие.

Самый известный вид цветника — так называемый миксбор- 
дер (смеш анный бордюр). В нем всего легче достичь эффекта 
непрерывного цветения. При большом ассортименте растений 
многорядная посадка позволяет создавать им оптимальные усло
вия (например, почвопокровные растения затеняю т землю под 
лилиям и) и возможность задекорировать места, опустевшие после 
цветения (так, подросший пион заслоняет ранневесенние луко
вичные, а астильба — увядающ ие листья м ака восточного). Кон
тур , д л и н а  м иксбордера произвольны е, ш и р и н а  удобна в 
1,2-1,5 м, этого достаточно для 3-4 рядов различны х растений, к 
которым можно свободно дотянуться при поливе, прополке, ры х
лении. Ш ирина миксбордера в разных его частях может быть 
различной, и в таком случае контуры его могут быть извилисты 
ми (смотри схему миксбордера).

Хорошо, когда с цветником соседствует кусочек земли, засе
янны й газонными травами. Такое спокойное зеленое пятно слу
ж и т прекрасны м  фоном для яр к и х  цветочно-декоративны х 
растений. Н а газоне красиво смотрится небольшая группа по 2-3 
экзем пляра одного вида (пионы, ирисы) или из сочетающихся 
между собой растений разных видов (хоста, астильба, примула — 
один вариант; бузульник и лилейник — другой). Одиночное среди 
газона растение называю т солитером. Н а эту роль выбирается 
такое, которое долго цветет, сохраняет свою декоративность бла
годаря форме куста и листьев. Попробуйте высадить так  пион, 
или ирис, или люпин многолетний, или дельфиниум.

Газон (или травянистый покров) может быть естественным и 
созданным искусственно. Декоративные газоны могут быть не
скольких типов:

1. П артерны е — создают и располагают на переднем плане, у 
главного входа в дендрарий.

9.3. Устройство цветника в дендрарии
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2. Обыкновенные — создают искусственно на пейзаж ны х 
участках из 3-5 видов злаковы х растений.

3. Луговые, или смешанные, создают из естественного травя
нистого покрова, но для улучш ения травостоя в них подсеивают 
культурные виды и удаляют сорняки.

4. М ноголетние красивоцветущие — представляют комбина
цию из групп красивоцветущ их многолетников и газона.

5. М авританские, или пестроцветные, газоны — это расти
тельный пестроцветущий ковер, состоящий из красивоцветущ их 
однолетних растений и многолетних тонкостебельных злаков 
(овсянница, м ятлик, райграс и другие).

Помимо бордюров и рабаток другим простым видом посадок 
являю тся группы (пятна) на газонах в виде круга, овала, серпо
видные или другой формы, ш ириной не более 120-160 см, чтобы 
легко осуществлять уход. Приводим возможные варианты  их 
устройства.

Все большую популярность в настоящее время приобретает 
рокарий — цветник с использованием камней. В рокариях можно 
высадить миниатю рные растения: очитки, молодило, гвоздички, 
примулы, ястребинки и им подобные. Многие из них являю тся 
представителями дикой флоры, попавш ими, увы, в Красную 
книгу.

9.4. Составление проекта оформления цветника

Проекты оформления цветника составляются так . Каждую 
клумбу, рабатку или другой цветник вычерчивают в масштабе на 
бумаге. Затем условными знакам и или цветом отмечают на чер
теже виды растений и места посадок, а такж е количество рядов 
и число растений. К чертежам прикладываю т списки растений с 
их описанием, календарь цветения этих растений и сведения по 
уходу за  ними.

При составлении проекта необходимо учитывать высоту рас
тений, окраску цветков и листьев, время и продолжительность 
цветения, а  такж е требования растений к свету, почве, влаге. На 
одной клумбе хорошо будут расти те растения, которым нужны 
одинаковые условия. Самые высокие растения помещают в центр, 
затем — средние по высоте, а по краю — низкие, бордюрные.

Сочетания окрасок:
синяя с оранжевой; фиолетовая с желтой; голубая с розовой; 

красная с розовой и белой; фиолетовая с оранжевой; красная с 
зеленой.
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Типы декоративных газонов



Избегайте сочетаний:
красная с фиолетовой; красная с оранжевой; оранж евая с 

желтой.

Возможны клумбы и рабатки из одного вида растений, но 
разны х оттенков (львиный зев, астры, левкой — от черно-пур
пурного до светло-розового у львиного зева; от темно-лилового до 
светло-сиреневого у астр, от темно-красного до белого у левкоя). 
Красивы одноколерные клумбы из настурции, флоксов, портула
ка, аню тиных глазок (виолы).

Для беспрерывного цветения необходим тщ ательны й подбор 
растений.

Ранневесеннецветущ ие растения:
примулы , тю льпаны, нарциссы, анютины глазки , незабудки, 

сциллы, вечерница, маргаритки, флокс Друмонди, крокус.
Летнецветущ ие растения:
петуния, флокс, вербена, бархатцы, львиный зев, цинния, 

лобелия, аллисум — с конца июня до осени.
Д ля оформления рабаток и газонных площ адок следует ис

пользовать многолетники:
1 ряд — примула:
2 ряд — ирисы и флоксы;
3 ряд — георгины и дельфиниум.
Возможные сочетания:
а) м аргаритки, аквилегия, флоксы, мальва;
б) аллисум, флоксы, гелениум;
в) астры и пионы:
г) цинерария и львиный зев;
д) м ак альпийский и люпин многолетний.

Ц ветник наряден и без цветения, если подобраны растения, 
разнообразные по форме и оттенку листьев: мечевидные, сизые у 
ирисов; разрезные — у астильбы; дугообразные, ярко-зеленые — 
у лилейников; округлые, кожистые, блестящие — у бадана. В 
первые два-три года, пока не разрастутся многолетники, между 
ними высаживаю т или высевают одно-двулетние растения.

Приводим алфавитные списки растений, наиболее часто встре
чаю щ ихся в цветниках и различны х по продолжительности ж и з
ни.

Однолетние растения:
астры, бархатцы, василек синий, вербена, долгоцветка (агера- 

тум), иберис, лобулярия (каменник, или аллисум), львины й зев 
(антирриниум), настурция, флокс однолетний, цинния.
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Горка и водоем создают 
микроклимат для самых 
разнообразны х растений -  
от прибрежных до сухолю
бивых.
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Двулетние:
виола, гвоздика турецкая, м аргаритка, незабудка садовая.

Многолетние:
аконит, астильба, астра кустарниковая, бадан толстолистный, 

бруннера (незабудка альпийская), василек горный, вероника ко
лосистая, ветреницы лю тичная и дубравная, водосбор (аквиле
гия), гелениум, георгины, гладиолусы, горец змеиный, гравилат 
коралловый, дельфиниум, дицентра, ирисы, купальница ази ат
ская, купена, ланды ш  майский, лапчатка красная, лиатрис, лук 
угластый (чесночник), люпин многолетний, медуница неясная, 
мускари (мы ш ины й гиацинт), нарциссы, нивяник садовый, пион, 
пиретрум, примула гибридная, смолка липкая, спарж а многолет
няя, флоксы, ясколки , ячмень гривастый и другие.

В условиях Вологодской области для использования в цветни
ках дендрария рекомендуются следующие виды цветочно-декора- 
тивны х растений:

М ноголетники, цветущие в мае — июне: примулы, мускари, 
нарциссы, флокс ш иловаты й, гравилат коралловый, дороникум.

Д вулетники: гвоздика турецкая, маргаритки, виола (аню ти
ны глазки), гесперис (вечерница).

О днолетники, вы ращ иваемы е через рассаду: лобелия, агера- 
тум (долгоцветка), флокс однолетний Друмонди, петуния, льви
ный зев (антирриниум), однолетние георгины, бархатцы (тагетес), 
астры низкорослые (Вельдерзее, Триумф, Карликовые королев
ские, Рубин-рот из группы «Эдельвейс», Пиноккио).

И з однолетников, высеваемых в грунт на постоянное место с 
прореживанием, подойдут следующие растения: настурция, годе- 
ция, кл арки я , эш ш ольция, космея, календула крупноцветковая, 
ам арант, подсолнечник декоративный, мимулюс, схизантус, хри
зантемы однолетние. И з многолетников осеннего цветения — 
флоксы поздних сортов, кореопсис (ленок) ланцетолистный, золо
тая розга, астра многолетняя, георгины, мелколепестник низко
рослый.

При подборе растений для пятен следует сочетать однолетние 
и многолетние растения разных сроков цветения. Такое пятно 
можно создать из многолетних флоксов поздних сортов («Пасто
раль», «Успех», «Привет» и другие). Весной подрезанные с осени 
растения быстро трогаются в рост. Чтобы их зелень не сливалась 
с зеленью газона, по краю высаживают низкорослые бордюрные 
растения весеннего цветения — примулы, виолы, м аргаритки. 
Если фон пятна из нарциссов или примулы баранчиковой можно 
между ними посеять, а затем проредить годецию или кларкию ,
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которые будут цвести в сентябре нежно-розовыми цветками. 
М ожно высадить по контуру пятна примулы, а на основную 
площ адь георгины, астры, бархатцы, львиный зев. Д ва или три 
вида растений для пятен достаточно, но окраска их долж на быть 
гармонирующей или контрастной.

9.5. Группировки растений по отношению
к условиям окружающей среды

При подборе ассортимента цветочно-декоративных растений 
следует учиты вать экологические особенности мест посадки: осве
щенность и режим влажности. Для солнечных сухих участков 
рекомендуются: астры, василек горный, гвоздики, герани, доро- 
никум , ирисы, лапчатки , м ак восточный и другие. Н а сухих 
тенистых участках лучш е посадить анемоны или ветреницы, 
бруннеру, медуницу, тысячелистники. Для сырого тенистого уча
стка подойдут аквилегия, аконит, астильба, ж ивучка ползучая, 
пиретрум садовый или дербенник иволистный, купальница, мо
розник и другие.

П одавляю щ ая часть цветочных культур предпочитает полное 
солнечное освещение. Неплотную тень от деревьев переносят 
аквилегия, астильба, колокольчики, ланды ш , лилейник, люпин, 
пион.

По отношению к низким  температурам многолетние декора
тивные растения можно подразделить на холодостойкие и не 
зимую щ ие в открытом грунте: бегония клубневая, георгины, 
гладиолус, канны , птицемлечник тирсовидный, монтбреция, тиг- 
ридия. Подземные части этих растений приходится вы капы вать 
и хранить до весны в непромерзающих помещ ениях.

Холодостойкими растениями являю тся аквилегия, аконит, 
анемона, астра, василистник, вероника, гвоздика, гравилат, дель
финиум, иберис, ирис, колокольчик, купальница, ланды ш , л и 
лейник, лю пин, лю тик, м ак, м аргаритка, нарцисс, незабудка, 
очиток, папоротники, пион, пиретрум, примула, пролеска, пуль- 
затила, или сон-трава, рудбекия, солидаго, спирея, статица, ф и
алка, флокс, ясенец и многие другие.

У каждого из цветочно-декоративных растений свои требова
ния к кислотности почвы, к содержанию в ней извести. Б ольш ин
ство многолетних растений лучш е растет на слабокислых или 
нейтральных или слабощелочных почвах. Верным признаком  
повышенной кислотности почвы является произрастание на ней 
хвощ а, щ авеля, м ха, дикой редьки, душ ицы , кам ы ш а и некото
рых других растений. Излиш ню ю  кислотность почвы можно 
нейтрализовать известью, мелом, древесной золой или с помощью
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таких агротехнических приемов, как  рыхление, мелиорация и 
другие. Д ля слабокислых почв подойдут следующие растения: 
анемона неж ная, барвинок большой, гвоздика травянка, грави
лат приручейны й, дицентра, камнеломка, колокольчик, про
стрел, синю ха, флокс. Для нейтральных и слабощелочных почв: 
адонис, многие гвоздики за исключением травянки , гесперис, 
морозник, нивяник, ясенец. Известковые почвы предпочитают 
кам нелом ка, лапчатки  блестящ ая и красивая, мак альпийский, 
примула уш ковая.

9.6. Многолетники для создания зеленых лужаек

При устройстве зеленых луж аек можно использовать различ
ные полевые и луговые многолетники, произрастающие в данной 
местности. Н а сухих суглинистых почвах — василистник малый, 
вероника колосистая, гвоздика травянка, лю тик едкий, золотая 
розга. Н а богатых перегноем и влаж ны х почвах — вероника 
длиннолистная, горец змеиный, горицвет, дербенник иволист- 
ный, лабазник вязолистны й, лю тик едкий, ф иалка трехцветная.

9.7. Многолетники для каменистых горок

Д л я  кам енисты х горок наиболее пригодны низкие ком пакт
ные многолетники из грунтовых подуш ковых, а такж е низкорос
лы е кор н еви щ н ы е и м ел колукови чн ы е. П одбираю т таки е  
растения, которые могли бы обеспечить непрерывное цветение на 
протяж ении всего вегетационного периода года, т.е. различа
ющиеся по срокам цветения. Наряду с многолетниками можно 
использовать низкорослые и долгоцветущие летники:

на солнечных местах — аллисум скальный, гвоздика пери
стая, колокольчик карпатский, очиток, саксифрага (камнелом
ка), стахис, флокс ш иловидный, ясколка; в тенистых местах 
горки будут уместны злаки , лизим ахия, льнянка, различные 
низкорослые папоротники.

9.8. Вьющиеся растения для вертикального озеленения

По способу использования в декоративном садоводстве вью
щиеся (лазаю щ ие, цепляющ иеся, плетистые) растения или лианы 
составляют особую группу. Они дают возможность вести так 
называемое вертикальное озеленение.
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РАЗДЕЛ 10

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
(пакет № 9)

10.1. Алгоритм работы с пакетом

1. Выберите месторасположение дендропарка.
2. Определите необходимость расчистки территории и рассчи

тайте стоимость затрат.
3. Рассчитайте необходимость внесения удобрений, торфа 

и т.д.
4. Определите необходимость установки забора, размещ ения 

пруда и рассчитайте затраты.
5. Составьте план размещ ения посадок в дендрарии и опреде

лите потребность в посадочном материале. Рассчитайте общую 
стоимость затрат по приобретению и посадке растений.

6. Рассчитайте затраты  на уход (полив, подкормка, защ ита, 
обрезка, вы каш ивание травы, прополка и т.д.).

7. Определите, когда дендропарк будет приносить прибыль от 
продажи посадочного материала (цены должны быть ниж е, чем у 
конкурентов), экскурсионного обслуживания и т.д.

В О З М О Ж Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е  З А Т Р А Т Ы  
П Р И  З А К Л А Д К Е  Д Е Н Д Р О П А Р К А  

(в  ф и т о н а х )

I. Подрядные работы.
1. Расчистка территории — 1 ф ит./кв.м .
2. 1 час работы трактора или автомобиля ГАЭ-53 (вклю чая 

расходы на горючее) — 120 фит.
3. Рытье — 6 фит./куб.м .
4. Н еквалифицированные работы 1 человека (посадка, уход 

за растениями и т.п .) -3,5 ф ит./час.
5. У становка забора со стоимостью материалов — 20 ф ит./м .
6. Ворота ж елезные (с установкой) — 1000 фит.

И. Стоимость оборудования и материалов.
1. Л опата — 9 ф ит./ш т.
2. Грабли — 9,5 ф ит./ш т.
3. Т япка — 8,5 ф ит./ш т.
4. Коса — 45 ф ит./ш т.
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5. Садовые нож ницы — 13 ф ит./ш т.
6. Ведро оцинкованное 20 ф ит./ш т.
7. Л ей ка — 23,5 ф ит./ш т.
8. М инитрактор с комплектом оборудования — 8000 ф ит./ш т.
9. М олоток — 18 ф ит./ш т.
10. Гвозди — 4 ф ит./кг .
11. Сборный домик (вагончик) — 10 кв.м  — 7000 фит.; 

15кв.м — 12 000 фит.
12. Теплица металлическая 3x6x2м — 3000 фит.
13. П арниковая пленка (ш ирина Зм) — 2,8 ф ит/м .
14. Рубероид (15м) — 50 фит./рулон.
15. Цемент (15кг) — 35 ф ит./меш ок.
16. Биотуалет — 1500 фит.
17. Электродрель — 600 фит.
18. Электронасос с принадлежностями для полива — 800 фит.
19. Дрова — 30 ф ит./куб.м .

III . Посадочный материал.
1. Яблоня, виш ня, слива, груш а — возраст 1 год — 18 фит., 

возраст 3 года — 35 фит.
2. Облепиха — 10 фит.
3. Смородина, кры ж овник, малина, ш иповник, арония, ряби

на — 6 фит.
4. Хвойные — 2-3 года — 20-30 фит., 5-8 лет— 100-250 фит.
5. Экзоты (туя, каш тан , магония и другие 3-летние) — 50 фит.
6. Ч еренки роз — 8-20 ф ит./ш т.
7. Л уковицы : тю льпан, гладиолус, нарцисс, крокус — 6-15 

ф ит/ш т.
8. Семена цветочных культур (1г) — 0 ,8— 3 ф ит./пакет.
9. Рассада однолетников (бархатцы, петуния, львиный зев и 

другие) — 0,5-2 ф ит./ш т.

IV. Удобрения и средства защ иты .
1. М инеральные удобрения — 5 ф ит./кг.
2. Н авоз, торф (1 телега — 2-Зт) — 150 фит.
3. Песок (1 телега) — 50 фит.
4. Гетероауксин (укоренитель) (1г на 10 литров воды) — 

1,5 ф ит./г .
5. Защ итны е препараты — 2-8 ф ит./упаковка.
6. Стимуляторы роста (1 упаковка на сотку) — 5 ф ит./упаков

ка.
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V. Электроэнергия — 0,1 ф ит./К В т/ч .
VI. Вода — 1 ф ит./куб.м .
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