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«Дудергофские высоты», наряду с другими особо охраняемыми природными территориями 
(ООПТ) регионального значения и достопримечательными местами Санкт-Петербурга, 
были внесены в 1990 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятник примечателен 
тем, что холмистая местность, представленная четырьмя небольшими, до 176 м, горами 
(Воронья, Лысая, Кирхгофская, Орехова), создает особые микроклиматические условия 
на экспозициях гор, что формирует различные по составу и структуре древостои. Склоны 
этих гор характеризуются богатыми дерново-карбонатными почвами. Особые микроклимат 
и лесорастительные условия этой территории позволили сформировать широколиственные 
древостои. Были изучены лесоводственно-дендрологические характеристики древесных 
растений, произрастающих в уникальном месте таежной зоны России. Первоначально 
на склонах «Дудергофских гор» произрастали аборигенные хвойные породы таежной зоны: 
ель европейская и сосна обыкновенная. В период Великой Отечественной войны на этой 
территории шли военные действия, и большая часть насаждений была уничтожена. Среди 
разреженных хвойных насаждений, прогалин и просветов стали формироваться естественным 
и искусственным путем широколиственные насаждения из клена платановидного, ясеня 
обыкновенного, дуба черешчатого и липы мелколистной. На горе Ореховой сохранились 
мелколиственные насаждения из березы повислой и пушистой, в подлеске сохранилась рябина 
обыкновенная. В нижней части древесного яруса встречаются заросли кустарников из орешника 
лесного, волчеягодника обыкновенного, жимолости настоящей, калины обыкновенной 
и смородины черной. В статье рассмотрены биологические свойства и хозяйственное значение 
растений, произрастающих в памятнике природы «Дудергофские высоты».

Памятник природы, горы, природные комплексы, древесные растения, кустарники, 
ландшафты.

Введение. Дудергофские высоты ста-
ли памятником природы в 1992 гг. Целью 
его создания стало сохранение и восстанов-

ление уникального ландшафта Дудергоф-
ских высот для научных, познавательных 
и рекреационных задач. Площадь памятни-
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ка природы составляет 66 га, из них луговые 
фитоценозы составляют всего около 15%. 
Он занесен в список всемирного наследия 
Юнеско. Дорожно-тропиночная сеть хоро-
шо развита и занимает около 5% площади 
памятника природы. Имеется стадион для 
спортивных тренировок в летнее время. На-
селение активно посещает памятник для 
отдыха, сбора грибов и цветов, проведения 
спортивных соревнований.

После войны на территории памятника 
природы в благоприятных световых (во время 
войны большая часть хвойных и мелколи-
ственных пород была вырублена) и почвен-
ных условиях (богатые дерново-карбонатные 
почвы) началось возобновление широколи-
ственных пород, прежде всего –  клена плата-
новидного (Ácer platanoídes L.), ясеня обыкно-
ве́нного (Fráxinus excélsior L.), дуба черешча-
того (Quércus róbur L.) и липы мелколистной 
(Tília cordáta Mill.), ранее представленных 
лишь небольшой примесью в коренных сосно-
во-еловых насаждениях. Одновременно с де-
ревьями разрослись и кустарники. Площадь 
лесных фитоценозов составляет около 80%.

Методы исследований. Определе-
ние видового разнообразия древесных пород 
осуществлялось по определителю [1]. За ос-
нову брались форма листа и цвет коры, их 

морфологические признаки для каждого 
вида древесных растений и кустарников. 
В дальнейшем виды располагались в соот-
ветствии с алфавитом латинских названий 
видов (вначале приводились хвойные поро-
ды, затем лиственные). Для каждого вида 
указывались русское и латинское названия 
и роль в образовании растительности.

Диаметр деревьев измерялся мерной 
вилкой MANTAX (Haglof, Швеция) на вы-
соте груди (1,3 м от шейки корня). При из-
мерениях отдельного дерева определяли 
среднеарифметический диаметр из двух 
взаимо-перпендикулярных замеров. Высота 
деревьев измерялась высотомером немец-
кого производства Блюме-Лейсса. Возраст 
деревьев определялся возрастным буравом.

Густота насаждений –  это важный ле-
соводственный показатель насаждения. Под 
густотой понимается число деревьев на пло-
щпдь 1 га. С возрастом густота насаждений 
уменьшается вследствие отмирания отдель-
ных деревьев. Она устанавливалась по учёт-
ным площадкам размером 10 х 10 м.

Результаты и обсуждение. На скло-
нах Ореховой, Вороньей и Кирхгофской гор 
произрастают древостои, в составе которых 
встречаются породы, приведенные в табли-
це 1 [1, 6].

Таблица 1
Древесные породы в памятнике природы «Дудергофские высоты»

п/п Название древесной породы Место произрастаниярусское латинское

1 Ель европейская Pícea ábies L. На склонах Ореховой, 
Кирхгофской, Вороньей гор

2 Сосна ́ обыкнове ́нная Pínus sylvéstris L. На склонах Кирхгофской, 
Вороньей гор

3 Клен остролистный Ácer platanoídes L. На склонах Ореховой, 
Кирхгофской, Вороньей гор

4 Ясень обыкновенный Fráxinus excélsior L. На склонах Ореховой, 
Кирхгофской, Вороньей гор

5 Дуб черешчатый Quércus róbur L. На склонах Ореховой горы

6 Липа мелколистная Tília cordáta Mill. На склонах Ореховой, 
Кирхгофской, Вороньей гор

7 Береза повислая Bétula péndula L. На склонах Ореховой горы
8 Берёза пушистая Bétula pubéscens L. На склонах Ореховой горы
9 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária L. На склонах Вороньей горы

Ель европейская (Pícea ábies L.) яв-
ляется аборигенным видом в этих условиях. 
В зоне тайги образует как чистые еловые дре-
востои, так и смешанные –  с березой и сосной. 
Порода малотребовательна к почве и отлича-
ется теневыносливостью. Средний возраст ело-
вого элемента леса составляет около 200 лет, 

средние диаметр –  40 см, высота –  24 м. Шиш-
ки содержат эфирное масло, смолы, дубильные 
вещества. Отвар и настой шишек применяют 
для лечения заболеваний дыхательных путей 
и бронхиальной астмы. Настой почек ели ока-
зывает противомикробное, спазмолитическое 
и десенсибилизирующее действие.
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Сосна́ обыкнове́нная (Pínus sylvés t-
ris L.) [1, 10] –  дерево высотой до 40 м и диаме-
тром ствола до 1,2 м, растёт вместе с елью, обра-
зует как чистые насаждения, так и смешанные 
с берёзой, осиной. Сосна –  широко распростра-
нённый вид в таежной зоне России и Евразии, 
встречается на объекте исследования группа-
ми или одиночно, в возрасте 100-150 лет.

Сосна малотребовательна к почвен-
но-грунтовым условиям, хорошо приспосо-
блена к различным температурным услови-
ям, отличается светолюбивостью.

Береза повислая (Bétula péndula L.) 
и берёза пушистая (Bétula pubéscens L.) 
[1, 4] произрастают только на Ореховой горе. 
Это широко распространённые лесообразую-
щие породы, формирующие мелколиствен-
ные леса по всем климатическим зонам. Од-
нако берёзовые насаждения не являются ко-
ренными –  они возникли на месте первичных 
хвойных лесов. Береза произрастает на бед-
ных, хорошо дренированных почвах и явля-
ется светолюбивой породой. Она присутствует 
в лесах только как примесь, по более светлым 
земельным участкам. Древесина желтова-
то-белая, плотная и тяжёлая. Порода сравни-
тельно недолговечна, живёт до 120 лет.

Часто берёза пушистая и берёза повис-
лая растут совместно и образуют множество 
переходных форм. При благоприятных усло-
виях достигают 25-30 м в высоту и до 80 см 
в диаметре. Березовые насаждения имеют 
густой подлесок из орешника лесного (Co-
rylus avellana L.), волчеягодника обыкно-
венного (Dáphne mezéreum L.), жимолости 
настоящей (Lonicera xylosteum L.), калины 
обыкновенной (Vibúrnum ópulus L.) и сморо-
дины черной (Ríbes nígrum L.).

Клен платановидный (Ácer pla-
tanoídes L.) [1] –  вид, широко распространён-
ный в Европе. Это дерево высотой 12-28 м, 
с широкой густой шаровидной кроной. Вы-
сота деревьев в заповеднике достигает 15 м. 
Кора молодых деревьев гладкая серо-корич-
невая, с возрастом темнеет до почти чёрной 
и покрывается длинными, переплетающи-
мися продольными трещинами. Клён плата-
новидный –  двудомное растение, опыляется 
насекомыми. Первые 3 года растёт доволь-
но быстро, годовой прирост молодого дерева 
иной раз достигает 1 м, плодоносить начина-
ет после 20 лет; в природе живёт до 150 лет.

Я́сень обыкнове ́нный (Fráxinus ex-
célsior L.) [1] –  древесное растение высотой 
20-30 м и диаметром ствола до 1 м. Крона 
высокоподнятая, ажурная, чистых насажде-

ний не образует. Растёт быстро, предпочи-
тает плодородные слабощелочные почвы. 
Размножается семенами, после рубки даёт 
обильную поросль от пня.

Естественным ареалом дуба череш-
чатого (Quercus robur L.) [1] являются ре-
гионы Северного полушария с умеренным 
климатом. На территории памятника при-
роды дуб черешчатый встречается на Оре-
ховой горе, где он хорошо узнаваем по его 
плодам –  жёлудям.

Липа мелколистная (Tília cordáta 
Mill.) [1] встречается на склонах Вороньей, 
Ореховой и Кирхговской гор старовозраст-
ными деревьями высотой до 22-24 м. Ши-
роко используется в озеленении городов, 
довольствуется весьма разнообразными по-
чвами, но предпочитает богатые почвы. Лег-
ко размножается семенами и вегетативно.

Рябина обыкновенная (Sórbus au-
cupária L.) [1] –  широко распространённое 
малоценное плодовое дерево, заметное сво-
ими яркими плодами, остающимися на вет-
вях растения до глубокой осени и даже всю 
зиму. Латинский видовой эпитет aucuparia 
происходит от лат. avis –  «птица», capere –  
«привлекать», «ловить». Это связано с тем, 
что плоды рябины привлекательны для птиц 
и использовались в качестве приманки для 
их ловли. Растёт отдельными экземплярами, 
не образуя сплошных зарослей, в подлеске 
или втором ярусе хвойных, смешанных, из-
редка лиственных лесов, на лесных полянах 
и опушках, между кустарниками. Теневы-
носливое и зимостойкое растение. Дерево до-
стигает высоты 12 м. Крона округлая, ажур-
ная. Осенью листья окрашиваются в золо-
тистые и красные тона. Цветёт в мае–июне. 
При цветении источается неприятный запах 
(причиной является газ триметиламин).

Густые заросли на Дудергофских высо-
тах образованы видами кустарников, отра-
женных в таблице 2 [1].

Заросли орешника лесного (Corylus 
avellana L.) покрывают 9,3% всей террито-
рии памятника природы. Орешник занимает 
лишь самые крутые части склонов, постепен-
но вытесняясь кленом и ясенем. На восточном 
и юго-восточном склонах Ореховой горы зарос-
ли орешника наиболее густые, их высота до-
стигает 5-6 м, иногда –  8 м. На северном склоне 
горы орешник более разреженный, с отдель-
ными деревьями ели и пихты. Орешник –  ли-
стопадный кустарник с простыми круглыми 
или широкоовальными, довольно большими 
листьями. Форма листьев дала основание для 
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Таблица 2
Кустарниковые растения в памятнике природы «Дудергофские высоты»

п/п
Название древесной породы

Место произрастания
русское латинское

1 Орешник лесной Corylus avellana L. На склонах Ореховой, 
Кирхгофской, Вороньей гор

2 Волчеягодник обыкновенный Dáphne mezéreum L. На склонах Ореховой горы
3 Жимолость настоящая Lonicera xylosteum L. На склонах Ореховой горы
4 Калина обыкновенная Vibúrnum ópulus L. На склонах Ореховой горы
5 Смородина черная Ríbes nígrum L. На склонах Ореховой горы

Волчеягодник обыкновенный (Dá-
phne mezéreum L) [2] –  листопадный, мало-
ветвистый, невысокий (60-120 см) кустарник. 
Цветёт ранней весной (апрель –  начало мая), 
до распускания листьев. В прозрачном, еще 
безлистном лесу отличается декоративно-
стью. Является самым раннецветущим ку-
старниковым растением для средней полосы 
России. Все части растения, особенно плоды, 
содержат остро жгучий ядовитый сок.

Жимолость настоящая (Lonicera 
xylosteum L.) [1] –  листопадный кустарник 
высотой до 2,5 м, в диком виде встречается 
в северной, центральной и восточной обла-
стях Европы, на Урале и в Западной Сиби-
ри. Растёт в подлеске хвойных и смешанных 
лесов, в оврагах и возле рек. Декоративное 
растение, листья длиной 3-7 см, шириной 
2-5 см, супротивные, эллиптической формы, 
коротко заострённые, цельнокрайние. Жимо-
лость иногда используется как декоративное 
растение, хорошо переносит стрижку. Очень 
твёрдая желтоватая древесина используется 
для изготовления мелких поделок. Даёт ме-
доносным пчёлам много нектара и пыльцу.

Кали́на обыкнове́нная (Vibúrnum 
ópulus L.) [1] –  кустарник, реже дерево, с се-
ровато-бурой корой, покрытой продольными 
трещинами, высотой 1,5-4 м, со съедобными 
плодами, доживает до 50 лет. Плоды и кора 
используются в народной медицине. Выведе-
ны декоративные красиво цветущие сорта.

Калина не требовательна к услови-
ям произрастания, легко переносит засухи 
и морозы, однако наиболее распространена 
в умеренном климате Европы и Азии. Встре-
чается повсюду в Европейской части России. 
Это светолюбивое растение, но выносит не-
которое затенение. В тени обычно не плодо-

носит. Мезофит, микротерм, мезотроф, пред-
почитает увлажнённые почвы, встречается 
как на берегах водоёмов, так и на лесных 
полянах, опушках, на вырубках, входит в со-
став подлеска, никогда не доминируя в нём. 
Размножается калина семенами, отводками 
и корневыми отпрысками.

Смородина черная (Ríbes nígrum L.) 
[1] –  кустарник высотой 1-2 м. Широко куль-
тивируется. Произрастает по береговым за-
рослям, во влажных лиственных, смешан-
ных и хвойных лесах и по их окраинам, 
в ольшаниках, по берегам рек, озёр, по окра-
инам болот и на влажных пойменных лугах, 
одиночно и небольшими зарослями. Расте-
ние предпочитает хорошо освещённые ме-
ста, хотя может смириться и с полутенью, 
но при этом реже цветёт. Предпочитает лёг-
кие рыхлые, хорошо увлажнённые плодо-
родные суглинки, на почвах с повышенной 
кислотностью растёт плохо. Размножают 
смородину одревесневшими черенками.

Выводы
Начало освоению живописной Дудер-

гофской возвышенности было положено 
в первой половине XIX в. В то время горы 
были покрыты хвойными породами, преи-
мущественно еловыми насаждениями с уча-
стием широколиственных пород. Такие чер-
ты в растительном покрове, характерные 
для более южных широт, были обусловлены 
природными особенностями территории: 
в первую очередь –  контрастным рельефом 
и богатыми дерново-карбонатными почва-
ми на известняках. В 1820-1830 гг. по указу 
супруги императора Николая I Александры 
Федоровны, на Дудергофских высотах был 
устроен парк: проведены ландшафтные руб-

русского названия вида –  словно туловище 
у рыбы леща. Это первое растение, которое за-
цветает и распускаются рано весной, до появ-

ления листьев, является феноиндикатором: ее 
цветение принимается за точку отсчёта в фено-
логическом календаре развития растений.
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ки и посадки декоративных древесных по-
род и кустарников, проложены пейзажные 
дорожки, устроены лестницы из камня.

Во время Великой Отечественной войны 
растительности высот был нанесен колоссаль-
ный урон. Ожесточенные бои в 1941-1944 гг. 
с применением танков, артиллерии и ави-
ации оставили от живописного парка лишь 
редины и заросли молодняка с отдельно сто-
ящими старыми деревьями. После войны 
в благоприятных лесорастительных условиях 
началось активное естественное возобновле-
ние широколиственных пород. Одновременно 
разрослись кустарники, в первую очередь –  
орешник, и в результате за шесть десятилетий 
на «Дудергофских высотах» сформировался 
уникальный «островок» широколиственного 
леса, резко отличающийся от растительности 
южной тайги, свойственной нашим широтам.

В настоящее время на территории па-
мятника природы преобладают кленовые 
и ясеневые насаждения различного состава. 
Небольшую роль в составе растительности 
памятника природы играют мелколиствен-
ные древостои и кустарниковые сообщества. 
Вершины холмов и наиболее крутые участ-
ки склонов заняты луговыми фитоценозами.
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FORESTRY AND DENDROLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF WOODY PLANTS IN THE NATURAL MONUMENT 
«DUDERHOF HEIGHTS»

«Duderhof Heights», along with other protected natural areas (OOPT) and regional 
attractions of St. Petersburg were introduced in 1990 into the UNESCO list of World Heritage 
[7]. The monument is remarkable for the hilly country represented by four small mountains up 
to 176 m mountains (Voronia, Lysaya, Kirhgofskaya, Orehova), it creates special micro-climatic 
conditions in the exposures of mountains that forms a variety of compositions and structures 
of forest stands [8, 9]. Slopes of these mountains are characterized by rich sod-carbonate soils. 
Special microclimate and forest growing conditions of this area allowed forming broad-leaved 
stands of trees. There were studied forestry –  dendrological characteristics of woody plants 
growing in the unique place of the taiga zone of Russia. Originally on the slopes of «Duderhof 
Heights» aboriginal coniferous tees of the taiga zone grew: European spruce and Scotch pine. 
During the Great Patriotic War there were military operations on this territory and the most part 
of plantations was destroyed. Among the thinned out coniferous plantations, glades and clear 
spaces there began to form by natural and artifi cial way broad leaved plantations of Norway 
maple, European ash, English oak and tillet. On the mountain Orekhovaya there are remained 
small-leaved plantations of drooping birch and white birch, in the undergrowth remains a rowan 
tree. In the lower part of the wood tier there can be met brushwood of nut-trees, February daphne, 
honeysuckle, high cranberry and blackcurrant. The article considers biological characteristics 
and economical signifi cance of plants growing in the natural monument «Duderhof Heights».

Natural monument, mountains, natural complexes, woody plants, shrubs, landscapes.
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