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Ставропольский ботанический сад в течение более 60 лет проводит масштабную 
работу по формированию и поддерживанию коллекций с целью сохранения генофонда растений. 
В контексте этой задачи в Ставропольском ботаническом саду имеется 14 научных коллекций 
живых растений. Основная часть дендрологических коллекций сосредоточена в ландшафтном 
дендрарии. В основе формирования коллекций лежит метод родовых комплексов Русанова. 
Коллекционные растения происходят из различных флористических областей. Благодаря 
активному развитию экскурсионной деятельности и научным мероприятиям увеличивается 
поток посетителей и повышается нагрузка на коллекционный фонд, что крайне неблагоприятно 
сказывается на состоянии растений и составе коллекций. На основании положения режима 
и охраны ботанических садов и дендрологических парков было принято решение о создании 
экспозиционной площадки, разработан проект, отражающий основные направления планировки 
ботанического сада. Посадка растений началась в 2014 г. В процессе создания основная 
идея планировки претерпела некоторые изменения по причине необходимости размещения 
коллекционных растений, нуждающихся в пересадке. В настоящее время высажено более 100 
видов и таксонов хвойных и лиственных деревьев и кустарников в количестве около 350 шт., 
из них – более 250 шт. – хвойные растения. Большинство видов и форм хвойных представлено 
в дендрологической коллекции впервые. Растения проходят первичное интродукционное 
испытание, в перспективе они будут использованы как маточные для дальнейшего размножения 
в питомниках ботанического сада и предложены для применения в декоративном садоводстве. 
Исследования проводятся в Ставропольском ботаническом саду, высота над уровнем моря 
составляет 640 м. Климат умеренно-континентальный полусухой, относится к зоне 
неустойчивого увлажнения Ставропольского края. Цель работы – предложить способ сохранения 
коллекционного фонда хвойных интродуцентов на примере экспозиционной площадки.
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The purpose of the work is to propose a way to preserve the collection fund of coniferous introducers 
on the example of an exposition site. The Stavropol Botanical Garden has been carrying out large-scale 
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Peshchanskaya E.V., Nezhentseva T.V. 
The exposition site of the Stavropol botanical garden as an example of preserving the collection fund of coniferous plants

work on the formation and maintenance of collections for more than 60 years in order to preserve the plant 
gene pool. In the context of this task, the Stavropol Botanical Garden has 14 scientifi c collections of living 
plants. The main part of the dendrological collections is concentrated in the landscape arboretum. The basis 
of the formation of collections is the method of Rusanov generic complexes. Collectible plants come from 
various fl oristic areas. The fl ow of visitors has increased due to the active development of excursion 
activities and scientifi c events. The load on the collection fund of plants has increased, which adversely 
affects the condition of plants and the composition of collections. The statute of the regime and protection 
of botanical gardens and dendrological parks contributed to the decision to create an exhibition site, a project 
was developed that refl ects the main directions of the planning of the botanical garden. Since 2014, the plants 
have been planted on the exposition ground. In the process of creation, the main idea of the planning has 
undergone some changes due to the need to place collection plants that need transplanting. Currently, more 
than 100 species and taxa of coniferous and deciduous trees and shrubs have been planted in the amount 
of about 350 pieces, of which more than 250 pieces are coniferous plants. Most of the coniferous species 
and forms are presented in the dendrological collection for the fi rst time. The plants are undergoing 
an initial introduction test, in the future the plants will be used as mother plants for further reproduction 
in the nurseries of the botanical garden and offered for use in decorative gardening. The research is carried 
out in the Stavropol Botanical Garden, the altitude above sea level is 640 m. The climate is temperate 
continental, semi-dry, belongs to the zone of unstable humidifi cation of the Stavropol Territory.
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Введение. В течение многих веков бота-
нические сады играли важную роль в сохра-
нении генофонда растений ex situ и обогаще-
нии новыми ценными видами естественных 
и искусственных ценозов. Созданные и под-
держиваемые в ходе кропотливой длительной 
интродукционной деятельности, коллекции 
живых растений служат для решения научных 
и практических задач. Они являются базой для 
публичного, профессионального образования, 
воспитания у людей навыков в отношении раз-
умного использования растительных ресурсов, 
формирования экологической ответственности.

Ставропольский ботанический сад в тече-
ние более 60 лет проводит масштабную работу 
по формированию и поддерживанию коллекций 
с целью сохранения генофонда растений. Основ-
ным первоисточником для мобилизации видово-
го разнообразия местной флоры являлись экспе-
диции. Собранный таким образом растительный 
материал использовался для высадки в питом-
ники и постоянные насаждения. Коллекции 
в значительной мере пополнялись за счет нала-
женных связей с ботаническими организациями 
бывшего СССР и создания системы обмена се-
менами (делектусы). Источниками поступления 
посадочного материала стали ботанические орга-
низации городов бывшего СССР, а также стран 
дальнего и ближнего зарубежья [1].

За этот период были разработаны на-
учные основы и методы сохранения и охраны 

растений природной и культурной флоры, инт-
родукции растений в условиях Ставропольской 
возвышенности. Работа в данном направлении 
сопряжена с основной задачей, поставленной 
перед ботаническими садами: «Создание и со-
хранение в искусственных условиях коллекций 
живых растений (особенно редких и исчезающих 
видов) и других ботанических объектов, имею-
щих большое научное, учебное, хозяйственное 
и культурное значение» [2]. В контексте этой за-
дачи в Ставропольском ботаническом саду име-
ется 14 научных коллекций живых растений [1].

Материалы и методы исследований. Ис-
следования проводятся в Ставропольском бота-
ническом саду, высота над уровнем моря состав-
ляет 640 м. Климат умеренно-континентальный 
полусухой, относится к зоне неустойчивого ув-
лажнения Ставропольского края. Безморозный 
период составляет 180…190 дней, среднегодовое 
количество осадков – 630 мм, из них в теплый 
период выпадает около 70%. Более 35% от об-
щего их количества приходится на май-июль. 
Максимум приходится на июнь (192 мм), а ми-
нимум – на февраль (28 мм). Летом дожди име-
ют ливневый характер, сопровождаются гроза-
ми, иногда градом. Почвы представлены слабо 
выщелоченными деградированными чернозе-
мами. Глубина гумусового горизонта составляет 
31…45 см [3, 4].

Объект исследований – экспозиционная 
площадка как способ сохранения растений 
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ex situ, коллекционные хвойные растения, 
высаженные на экспозиционной площадке.

Растения проходят первичное интродук-
ционное испытание, результатом которого ста-
нет анализ их интродукционной адаптации 
с целью расширения ассортимента для внедре-
ния в декоративное садоводство. В дальнейшем 
исследуемые объекты могут быть рекомендо-
ваны для пополнения генетической коллек-
ции хвойных растений [5]. На данном этапе 
определена таксономическая принадлежность 
растений, разработана схема посадки с учетом 
оптимальной площади питания и проведения 
дальнейших агротехнических мероприятий. 
Посадка производилась в осенний, зимний и ве-
сенний периоды с 2014 по 2018 гг. Условия со-
держания – полив 2…3 раза в неделю в летний 
и засушливые периоды весной и осенью в пер-
вые 2-3 года после посадки, регулярная пропол-
ка и рыхление – 2…3 раза в месяц.

Цель работы – предложить способ сохра-
нения коллекционного фонда хвойных интроду-
центов на примере экспозиционной площадки.

Новизна исследований заключается в том, 
что впервые в условиях Ставропольского бота-
нического сада предложен способ проведения 
первичного интродукционного испытания, со-
хранения и расширения коллекционного фонда 
хвойных растений на примере экспозиционной 
площадки.

Результаты и обсуждение. Дендроло-
гические коллекции голосеменных и покрыто-
семенных в Ставропольском ботаническом саду 
начали формироваться с 1959 г. Основная часть 
дендрологических коллекций сосредоточена 
в ландшафтном дендрарии. Здесь собраны виды 
и формы деревьев и кустарников из всех частей 
умеренной, а частично – северной и субтропи-
ческой зон земного шара. Деревья и кустарни-
ки расположены в ландшафтном стиле [1, 6]. 
В основе формирования коллекций лежит метод 
родовых комплексов Русанова [7]. В пределах 
экспозиции каждого рода представлены виды, 
разновидности, культивары и гибриды [1, 6]. 
Такой принцип размещения растений позволя-
ет на небольшой территории собрать множество 
природных и садовых форм, увидеть сходство 
и различие между видами [6].

Коллекционные растения происходят 
из различных флористических областей: Атлан-
тико-Северо-Американской, Мадреанской, об-
ласти Скалистых гор (Сев. Америка), Циркум-
бореальной (Сев. Америка, Европа, Россия, Кав-
каз), Восточно-Азиатской (российский Дальний 
Восток, Китай, Япония), Ирано-Туранской (Ки-
тай). Таксоны коллекции имеют комплексную 

научную, образовательную и эстетическую цен-
ность. На современном этапе в состав дендро-
коллекции входят 47 видов, имеющих статус 
редких и исчезающих растений с включением 
в соответствующие Красные книги [8].

Коллекции Ставропольского ботаническо-
го сада не только выполняют роль сохранения 
генофонда, но и решают не менее важную зада-
чу, заключающуюся в экологическом просвеще-
нии населения [8]. Благодаря активному раз-
витию экскурсионной деятельности, научным 
мероприятиям, организации выставок, лекций, 
проводимых сотрудниками сада, увеличивает-
ся поток посетителей (рис. 1). Однако с увели-
чением количества посетителей повышается 
нагрузка на коллекционный фонд, что край-
не неблагоприятно сказывается на состоянии 
растений и составе коллекций. В связи с этим 
возникла необходимость создания дополнитель-
ных демонстрационных площадок, являющихся 
частью коллекций живых растений.

Рис. 1. Динамика посещения 
ботанического сада

Fig. 1. Dynamics of visiting 
the botanical garden

На основании положения режима и ох-
раны ботанических садов и дендрологических 
парков [2] было принято решение о создании 
экспозиционной площадки. С учетом совре-
менных тенденций ландшафтной архитекту-
ры, а также исторически сложившегося место-
расположения коллекционного фонда (рис. 2) 
был создан проект экспозиционной площадки, 
отражающий основные направления плани-
ровки ботанического сада [9].

В этом проекте (рис. 3), помимо основных 
задач, демонстрационная площадка несет так-
же эстетическую и рекреационную нагрузки. 
Стремление включить все необходимые эле-
менты в контексте целей и задач территории 
обусловило создание объектов, разделенных 
дорожно-тропиночной сетью, позволяющих 
в выгодном ракурсе разместить коллекционные 
виды и формы, доступные взору посетителей [9].

Ïåùàíñêàÿ Å.Â., Íåæåíöåâà Ò.Â. 
Ýêñïîçèöèîííàÿ ïëîùàäêà Ñòàâðîïîëüñêîãî áîòàíè÷åñêîãî ñàäà êàê ïðèìåð ñîõðàíåíèÿ êîëëåêöèîííîãî 
ôîíäà õâîéíûõ ðàñòåíèé
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Рис. 2. Ставропольский ботанический сад. 
Вид со спутника, 2013 г.

Fig. 2. Stavropol botanic garden. 
Satellite view, 2013

Месторасположение площадки было 
определено в непосредственной близости от ад-
министративного здания, посадка растений на-
чалась в 2014 г. В процессе создания основная 
идея планировки претерпела некоторые изме-
нения по причине необходимости размещения 
коллекционных растений, нуждающихся в пе-
ресадке. В настоящее время высажено более 

100 видов и таксонов хвойных и лиственных 
деревьев и кустарников в количестве около 
350 шт., среди которых – более 250 представи-
телей хвойных растений.

Практически все виды хвойных, пред-
ставленные на площадке, проходят испыта-
ния ex situ впервые. Источниками поступления 
стали: Субтропический сад Кубани, г. Сочи; 
Главный ботанический сад, г. Москва; Ботани-
ческий института им. Комарова, г. Санкт-Пе-
тербург; питомник «Декоративные культуры», 
г. Армавир. Период поступления – 1995-2012 гг. 
В дендрологическую коллекцию сада растения 
поступали неукорененными и укорененными 
черенками и сеянцами, которые высаживались 
в неотапливаемую теплицу и гряды теневого 
участка. Растения содержались на этом участке 
в течение длительного периода, активно разви-
вались, и площадь питания для подросших рас-
тений стала недостаточной. В связи с этим было 
принято решение о переносе хвойных коллек-
ционных растений на экспозиционную площад-
ку, где было продолжено их изучение. Все они 
высокодекоративны и представляют большой 
интерес для совершенствования и увеличения 
коллекционного фонда. В перспективе растения 
будут использованы как маточные для дальней-
шего размножения в питомниках ботанического 
сада и предложены для применения в декора-
тивном садоводстве.

Хвойные интродуценты относятся к се-
мействам Кипарисовые (Cupressaceae), Сосно-
вые (Pinaceae) и Тиссовые (Taxaceae). С 2014 
по 2018 гг. всего было высажено 267 шт., сохра-
нилось 217 шт. (табл.).

Рис. 3. Генеральный план территории (В.В. Цховребова)
Fig. 3. General plan of the territory (Tskhovrebova V.V.)

Peshchanskaya E.V., Nezhentseva T.V. 
The exposition site of the Stavropol botanical garden as an example of preserving the collection fund of coniferous plants
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Таблица
Таксономический состав посаженных и сохранившихся хвойных растений

Table
Taxonomic composition of planted coniferous plants

Семейство
Family

Род
Genus

Количество 
видов

Quantity 
of species 

Количество 
культиваров
Quantity of cul-

tivated

Высажено, 
шт.

Planted, pcs

Сохранилось, шт.
Preserved, pcs

Cupressaceae
Chamaecyparis 4 7 34 31

Juniperus 4 6 42 36
Thuja 2 16 53 44

Pinaceae Picea 1 2 93 87
Pinus 2 0 16 12

Taxaceae Taxus 1 2 29 7
Всего 14 33 267 217

В настоящее время отмечены важные 
признаки, отражающие состояние растений: та-
кие, как санитарное состояние и декоратив-
ность. У растений проявляются характерные 
признаки садовой формы. Определение и уточ-
нение видового состава и декоративных форм 
велись с использованием соответствующей ли-
тературы [10-14].

Виды и культивары хвойных растений, 
представленных на площадке:

1. Chamaecyparis lawsoniana cv. Aureospi-
ca. Небольшое дерево с прямой узкоконусовид-
ной кроной. Хвоя чешуевидной формы, имеет 
зеленую окраску. Концы побегов беловатые.

2. Chamaecyparis lawsoniana cv. Alumii. 
Дерево колонновидной формы с плотными 
и многочисленными побегами, направленными 
вверх. Хвоя голубовато-стального цвета, в лет-
ний период голубая, мягкая на ощупь.

3. Chamaecyparis lawsoniana cv. Erecta 
Glaucesens. Небольшое дерево с прямой кониче-
ской кроной. Ветви торчащие, расположенные 
в одной плоскости. Хвоя чешуевидная, голубо-
вато-зеленая.

4. Chamaecyparis lawsoniana cv. Glauca 
Globus. Небольшое дерево шаровидной формы, 
с направленными вверх ветвями. Самые верх-
ние побеги вертикально стоящие, остальные 
горизонтальные или слегка поникшие. Хвоя 
чешуйчатая светло-зеленая, с голубоватым от-
тенком. Карликовая форма.

5. Chamaecyparis lawsoniana cv. Stewartii. 
Дерево конусовидной формы, с отстоящими вет-
вями. Побеги золотисто-желтые, к основанию 
зеленоватые. Хвоя – от золотистого до светло-зе-
леного цвета. Быстрорастущая форма.

6. Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) 
Spach. Медленно растущее дерево. Крона гу-
стая коническая. Кора коричневато-серая, 

отслаивается крупными пластинами. Побеги 
восходящие, поникающие на концах. Хвоя че-
шуйчатая, голубовато-зеленая.

7. Chamaecyparis pisifera cv. Filifera au-
rea. Небольшое дерево. Широкая, коническая 
форма. Побеги отстоящие, нитевидные концы 
свисают. Хвоя чешуйчатая ярко-желтая.

8. Chamaecyparis thyoides cv. Ericoides. 
Карликовая форма, колоннообразная, плотно-
ветвистая. Хвоя линейная, заостренная, голу-
бовато-зеленая, зимой красно-коричневая.

9. Juniperus chinensis cv. Blue Cloud. Сте-
лющийся широкий низкий кустарник. Побеги 
тонкие, почти нитевидные. Хвоя чешуевид-
ная, с двумя устьичными полосками, голубо-
вато-стального цвета.

10. Juniperus chinensis cv. Japonica. Кар-
ликовая форма. Крона широкая неравномерно 
конусовидная. Ветви короткие и густые с че-
шуевидной и игловидной хвоей, ярко- или си-
зо-зеленого цвета.

11. Juniperus chinensis cv. Pfi tzeriana Au-
rea. Куст с округлой или полусферической фор-
мой кроны. Хвоя чешуевидная и игловидная. 
Побеги желтые, ближе к зиме приобретают 
желто-зеленую окраску. В тени желтая окраска 
не сохраняется.

12. Juniperus chinensis cv. Pfi tzeriana. Ку-
старник с широко раскидистой формой, с не-
равномерно и почти горизонтально отстоящи-
ми в стороны гибкими ветвями. Хвоя частично 
чешуйчатая, светло-зеленая или голубова-
тая (г. Москва, репродукция Ставропольского 
ботанического сада).

13. Juniperus davurica Pall. Стелющийся 
кустарник. Побеги тонкие, у основания толщи-
ной около 2 см, стелющиеся. Ветки гребневидно 
отходят от побегов. Хвоя нежная, зеленая игло-
видная, частично чешуевидная.
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14. Juniperus scopulorum cv. Skyrocket. 
Дерево с узкоколонновидной кроной, восходя-
щими ветвями. Хвоя сизо-голубой окраски, в ос-
новном чешуевидная.

15. Juniperus squamata cv. Meyeri. Кустар-
ник с густой кроной. Побеги прямые, веточки 
короткие. Хвоя игловидная, 5-8 мм длиной, 
в трехчленных мутовках. Устьичные полоски 
хорошо видны. Окраска хвои голубовато-белая, 
особенно в период интенсивного роста.

16. Picea abies cv. Nidiformis. Карликовая 
форма, широкая, плотная. Крона подушко-
видная, приплюснутая, с отсутствием главных 
ветвей. Побеги многочисленные, на верхушке 
поникающие. Молодые побеги желто-оранже-
вые. Почки мелкие, коричневые, яйцевидные, 
несмолистые. Хвоя длиной 7-10 мм, зеленая, 
в молодом возрасте светло-зеленая.

17. Picea abies cv. Pumila. Карликовая фор-
ма. Крона широкояйцевидная. Побеги желто-ко-
ричневые, голые, тонкие. Почки светло-оран-
жевые, яйцевидные. Хвоя – 6-10 мм длиной 
и 0,5 мм шириной, светло-зеленая, густая.

18. Pinus koraiensis Siebold & Zucc. Дере-
во с ширококонической кроной. Ветви крепкие, 
простертые или восходящие. Кора гладкая, се-
ро-коричневая. Хвоя желтовато-зеленая, густая.

19. Pinus sylvestris L. Дерево с прямым 
стволом. Крона пирамидальная. Кора красно-бу-
рая. Хвоя темно-зеленая.

20. Taxus baccata cv. Erecta. Кустарник 
с широкой пирамидальной формой кроны. 
Ветки многочисленные тонкие, прямые, концы 
веток приподнимающиеся. Хвоя темно-зеленая 
сверху, светло-зеленая снизу.

21. Taxus baccata cv. Aureovariegata. Ку-
старник с чашевидной формой кроны. Побеги 
косо-вверх восходящие. Окраска хвои светло-зе-
леная с желтыми краями. Поверхность хвоинки 
матовая.

22. Thuja occidentalis cv. Aurea. Дерево 
небольших или средних размеров, иногда ку-
стовидной формы, с широко конической рыхлой 
кроной. Хвоя чешуевидная, с практически не-
заметными устьичными полосками интенсивно 
желтого оттенка, особенно яркая ранним летом.

23. Thuja occidentalis cv. Smaragd. Растет 
медленно. Крона компактная узко-коническая, 
конусовидная, слабо ветвящаяся, средней плот-
ности. Побеги расположены вертикально, свет-
ло-зеленые. Хвоя чешуйчатая, глянцевая, яр-
ко-зеленая.

24. Thuja occidentalis cv. Danica. Карли-
ковая форма. Крона шаровидная, густая. Ко-
роткие побеги направлены вертикально. Хвоя 
чешуевидная, густая, зеленая, блестящая.

25. Thuja occidentalis cv. Alba. Медленно 
растущая. Крона ширококоническая. Побеги 
распростертые. Хвоя чешуевидная, бледно-зе-
леная. Окраска хвои проявляется ярче в первой 
половине лета.

26. Thuja occidentalis cv. Aurescens. Бы-
строрастущее дерево. Крона узкоколонновид-
ная. Побеги зототисто-желтого цвета. Хвоя име-
ет яркую золотистую окраску.

27. Thuja occidentalis cv. Cristata. Мед-
ленно растущий кустарник. Крона округлая, 
яйцевидная рыхлая, с короткими побегами, на-
правленными вверх. Хвоя серо-зеленая, со сла-
бо заметными устьичными полосками.

28. Thuja occidentalis cv. Ericoides. Кар-
ликовая кустовидная форма. Крона закруглен-
ная, ширококоническая, многовершинная. По-
беги тонкие, гибкие, прямые. Хвоя игловидная, 
мягкая, сверху матово-желто-зеленая, снизу се-
ровато-зеленая, зимой коричневая.

29. Thuja occidentalis cv. Globosa nana. 
Карликовый кустарник. Крона компактная, 
шаровидная, плотная. Побеги плоские. Хвоя 
чешуевидная, темно-зеленая, с хорошо замет-
ными устьичными полосками.

30. Thuja occidentalis cv. Globosa. Карли-
ковая форма. Крона округлая. Побеги прямые 
и плоские, подняты вверх. Хвоя чешуевидная зе-
леная, с сизоватым налетом на нижней стороне.

31. Thuja occidentalis cv. Gold Perle. Мед-
ленно растущий небольшой кустарник. Крона 
компактная, пирамидальная. Хвоя чешуевид-
ная, кремово-желтая.

32. Thuja occidentalis cv. Malonyana. Де-
рево с узкопирамидальной островершинной 
кроной и густо ветвящимися короткими корич-
невыми побегами. Хвоя глянцевая, зеленая, 
с заметными железками.

33. Thuja occidentalis cv. Recurva Nana. 
Медленно растущий кустарник. Крона шаро-
видная, не очень плотная. Побеги прямые и вос-
ходящие. Хвоя чешуевидная и игловидная. Бе-
ловатые устьичные полоски заметны.

34. Thuja occidentalis cv. Vervaeneana. Де-
рево с узкоконической кроной, ветви тонкие, 
побеги многочисленные, густо расположенные. 
Хвоя светло-желтая или светло-зеленая.

35. Thuja occidentalis cv. Fastigiata. Мно-
гоствольное дерево с плотной ширококолонно-
видной кроной. Ветви расположены горизон-
тально и слегка закручены на концах. Хвоя – 
от светло- до темно-зеленого цвета, с практиче-
ски незаметными устьичными полосками.

36. Thuja occidentalis cv. Umbraculifera. 
Карликовая форма. Крона плоско закруглен-
ная. Сверху почти зонтиковидная. Побеги 
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прямые. Хвоя чешуевидная, темно-зеленая с го-
лубоватым оттенком.

37. Thuja plicata cv. Zebrina. Быстро ра-
стущее дерево. Крона ширококоническая. Хвоя 
ярко-зеленая с желтоватыми поперечными по-
лосками, блестящая. Устьичные полоски голу-
боватые. Четко видных побегов нет.

Выводы
Дендрологическая коллекция в Став-

ропольском ботаническом саду формируется 
и поддерживается с 1959 г. Научные сотруд-
ники ведут активную просветительскую дея-
тельность среди населения всех возрастных 
категорий, что значительно увеличило поток 
посетителей и нагрузку на коллекционный 
фонд. В связи с этим возникла необходимость 

создания дополнительных экспозиций, явля-
ющихся частью коллекций живых растений. 
С этой целью был разработан проект экспози-
ционной площадки, отражающий основные 
направления планировки ботанического сада 
и осуществлен подбор коллекционных видов 
и форм хвойных растений.

В настоящее время высажено более 
100 видов и таксонов хвойных и лиственных де-
ревьев и кустарников в количестве около 350 шт. 
Большая часть представленных видов и форм 
хвойных проходит интродукционные испытания 
ex situ впервые. В перспективе растения будут 
использованы как маточные для дальнейшего 
размножения в питомниках ботанического сада 
и предложены для применения в декоративном 
садоводстве.
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