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Городские зелёные насаждения являются обяза-
тельным компонентом стабильных урбоэкосистем. 
Помимо экологических функций (оптимизация 
газового состава и очистка атмосферного воздуха, 
создание микроклимата, снижение шумовой нагрузки 
и др.) они выполняют функцию создания комфорт-
ной среды, снижая агрессивное информационное 
поле городов, удовлетворяют эстетические запросы 
человека в красивой и гармоничной обстановке, а 
также его потребности в общении с живой природой. 

В процессе своей жизнедеятельности городские 
зелёные насаждения испытывают на себе влияние 
целого комплекса негативных факторов городской 
среды, в результате чего ухудшается их жизненное 
состояние, стабильность развития и экологическая 
эффективность. Действие данных факторов острее 
проявляется в рядовых уличных посадках. В со-
временной литературе можно встретить большое 
количество исследований, посвящённых оценке 
воздействия факторов городской среды на городские 
насаждения [1 – 6].

Задача сохранения экологической эффектив-
ности городских насаждений по настоящее время 
окончательно не решена. Всего лишь несколько 
десятилетий назад радикальная обрезка насаждений 
была одним из основных методов продления их 
экологической эффективности. Некоторые иссле-
дователи считают его варварским и недопустимым 
[7 – 9]. Однако создание насаждений – вопрос не 
одного дня и продление жизни насаждений – акту-
альная задача и в настоящее время. В г. Оренбурге 
радикальная обрезка – один из основных методов 
омоложения городских насаждений.

Целью нашего исследования была оценка 
состояния придорожных насаждений, подвергав-
шихся и не подвергавшихся радикальной обрезке 
кроны, по их морфометрическим характеристикам, 
жизненному состоянию, стабильности развития, 
а также оценка их пылеудерживающей способ-
ности (как одного из показателей экологической 
эффективности).

Материал и методы исследования. Исследова-
ние проводили летом 2017 г. Объектом исследования 
являлись придорожные рядовые насаждения вяза 
мелколистного. Расстояние между контрольными 
(не подвергавшимися радикальной обрезке) и опыт-
ными насаждениями (подвергшимися радикальной 
обрезке с полным удалением кроны и части ствола) 
составляло не более 10 м. Обрезка деревьев про-
водилась путём удаления кроны и части ствола в 
2012 г., в дальнейшем производилась санитарная 
обрезка по мере необходимости. Все насаждения 

были одновозрастными и имели одинаковую экс-
позицию по отношению к проезжей части. 

Диаметр стволов измеряли мерной вилкой на 
высоту 1,3 м, высота – высотомером Н.П. Ану-
чина. Изучение жизненного состояния деревьев 
осуществлялось по общепринятой методике [10]. 
Пылезадерживающую способность листьев опреде-
ляли методом смыва спустя 10 сут. после дождя. 
Отбирали нормально развитые неповреждённые 
листья на высоте 1,5 – 2,0 м. Затем листья помеща-
ли в индивидуальную чистую стеклянную банку 
с крышкой. Общий объём материала составлял 
5000 листовых пластинок. В лаборатории листья 
взвешивали на электронных весах отдельно для 
каждого дерева до и после смыва пыли. Для смы-
ва пыли листья обрабатывали дистиллированной 
водой в течение суток с момента их сбора. Затем 
определяли площадь листовой поверхности и рас-
считывалось количество пыли на 1 м2.

Флуктуирующую асимметрию листовой пла-
стинки изучали в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по выполнению оценки качества 
среды по состоянию живых организмов…» [11]. 
Для этого отбирали неповреждённые листья на 
высоте 1,5 – 2,0 м после остановки роста. Листья 
сразу же упаковывали в отдельные промаркиро-
ванные пакеты, затем доставляли на кафедру ле-
соводства и лесопаркового хозяйства ФГБОУ ВО 
«Оренбургский ГАУ». В условиях кафедры при 
помощи штангенциркуля, транспортира и линейки 
определяли пять признаков листовой пластинки: 
1 – ширина половинки листа в средней части; 
2 – длину второй, от основания листа, жилки 2-го 
порядка; 3 – расстояние между основаниями первой 
и второй жилок 2-го порядка; 4 – расстояние между 
вершинами первой и второй жилок 2-го порядка; 
5 – угол между центральной жилкой и второй от 
основания листа жилкой 2-го порядка.

Величину флуктуирующей асимметрии вычис-
ляли по каждому из признаков отдельно, средние 
величины – путём суммирования значений относи-
тельных величин асимметрии по каждому признаку 
и деления на число признаков. Балл стабильности 
развития вяза мелколистного определяли по средней 
величине флуктуирующей асимметрии листовой 
пластинки.

Статистическую обработку полученного мате-
риала проводили при помощи стандартного пакета 
программы Microsoft Offi ce Exсel.

Результаты исследования. Морфометрическая 
характеристика вяза мелколистного показала, что 
спустя 5 лет после обрезки высота деревьев не 
восстановилась (рис. 1). Установлено различие в 
объёме кроны в опытных и контрольных насаж-
дениях в 2,28 раза. 

Влияние радикальной обрезки на состояние
вяза мелколистного в г. Оренбурге
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Оценка жизненного состояния показала, что 
насаждения, подвергавшиеся обрезке, действитель-
но испытали её омолаживающий эффект (рис. 2).
Однако здоровых деревьев не обнаружено ни в 
опытных, ни в контрольных насаждениях. Деревья 
IV категории жизненного состояния в контрольных 
насаждениях были единичны, а в опытных это было 
практически каждое седьмое дерево. Основная 
масса деревьев и в опытных и контрольных на-
саждениях относилась к III категории – 81 и 85% 
соответственно.

Изучение величины флуктуирующей асимметрии 
листовых пластинок свидетельствует о том, что 
степень антропогенного воздействия на с остояние 
насаждений на обеих пробных площадях была 
значительной (балл стабильности V). Величина 
интегрального показателя флуктуирующей асим-
метрии листовых пластинок на обеих площадях 
различалась незначительно и составляла 0,11. 
Разница между контролем и опытом по данному 
показателю была равна 0,004 (табл.).

Значения показателей флуктуирующей асимметрии 
листовых пластинок вяза мелколистного (Х±Sx)
Показатель флуктуирующей 

асимметрии Контроль Опыт 

Ширина половинки листа в 
средней части 0,03±0,001 0,04±0,001

Длина второй, от основания 
листа, жилки 2-го порядка 0,14±0,003 0,16±0,008

Расстояние между основаниями 
первой и второй жилок 2-го 
порядка

0,11±0,006 0,08±0,005

Расстояние между вершинами 
первой и второй жилок 2-го 
порядка

0,16±0,008 0,15±0,01

Угол между центральной 
жилкой и второй от основания 
листа жилкой 2-го порядка

0,03±0,004 0,11±0,003

Интегральный показатель 0,108 0,112
Балл стабильности V V

Вывод. Спустя пять лет после радикальной об-
резки вяза мелколистного придорожные насаждения 
по морфометрическим характеристикам уступали 
насаждениям, не подвергавшимся обрезке, что сви-
детельствует о снижении их экологической эффек-
тивности. В пользу данного факта свидетельствует 
и снижение пылезадерживающей способности 
листьев. Однако увеличение плотности кроны и 
лучшее жизненное состояние насаждений после 
обрезки несколько компенсирует данный факт. 
Омолаживающий эффект радикальной обрезки не 
долговечен и спустя пять лет оценка состояния 
деревьев по показателю стабильности развития 
листовой пластинки свидетельствует о критическом 
состоянии насаждений. Радикальная обрезка вяза 
мелколистного может являться первоначальным 
этапом реконструкции зелёных насаждений, может 
продлить срок их службы на время, необходимое 
для замены насаждений.
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Рис. 1 – Морфометрические показатели насаждений 
вяза мелколистного, м
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Рис. 2 – Жизненное состояние насаждений вяза 
мелколистного, категория
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Таким образом, по таксационным характеристи-
кам насаждения, подвергшиеся радикальной обрез-
ке, уступали контрольным, но оценка жизненного 
состояния показала положительный эффект обрезки. 
Деревья в опытных насаждениях не достигли перво-
начальной ассимилирующей поверхности кроны, 
но приблизились к данному значению. Косвенно 
данный факт подтверждает то, что у деревьев из 
опытных насаждений компенсаторное увеличение 
площади листа не отмечалось.

Однако пылезадерживающая способность ли-
стьев в контрольных насаждениях была ниже на 
32% по сравнению с опытными и составляла 0,93 г 
пыли на 1 м2 листовой поверхности. 
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Род Sorbus L. относится к подсемейству 
Maloideae Weber семейства Rosaceae Adans., на-
считывает более 250 видов (35 видов – с Кавказа и 
из Турции, около 91 – из Европы, 111 – Восточной 
Азии), произрастающих преимущественно в уме-
ренной зоне Северного полушария [1]. Наибольшее 
количество видов рода Sorbus L. сосредоточено в 
Восточной Азии.

Коллекция восточноазиатских видов рябин 
Южно-Уральского ботанического сада начала 
формироваться в конце XX столетия. Первые са-
женцы рябин были получены из ГБС г. Москвы 
в 1984 – 1987 гг. (S. amurensis, S. × arnoldiana, S. 
commixta, S. rufoferruginea). В 2005 г. работа по 
пополнению коллекции продолжилась в основном 
путём выращивания видов из семян, полученных 
по программе обмена с другими ботаническими 
садами. В период 2007 – 2016 гг. были получены 
новые таксоны (S. alnifolia, S. koehneana, S. pohuas-
hanensis, S. cashmiriana, S. discolor, S. frutescens, 
S. sambucifolia, × Sorbocotoneaster pozdnijkovi). В 
настоящее время в составе коллекции рода Sorbus 
L. представителей восточноазиатской флоры насчи-
тывается 12 видов и один межродовой гибрид, что 
составляет 42% от общего количества таксонов.

Материал и методы исследования. Климат 
региона, на территории которого находится бота-
нический сад (г. Уфа), характеризуется резкими 
изменениями температуры в течение всего года, 
минимальная температура зимних месяцев – 48,5°C 
[2]. В исследовании придерживались систематики 
рода рябин, предложенной Э.Ц. Габриэлян [3]. 
Объектом исследования являлись 12 видов и один 
межродовой гибрид коллекции рода Sorbus: секция 
Sorbus C. Koch – S. amurensis Koehne, S. × arnoldiana 

Rehd., S. frutescens McAll., S. cashmiriana Hedl., 
S. commixta Hedl., S. discolor (Maxim.) Maxim., S. 
koehneana Schneid., S. pohuashanensis (Hance) Hedl., 
S. rufoferruginea (Schneid.) Schneid., S. sambucifolia 
(Cham. & Schltdl.) M. Roem., S. sibirica Hedl; сек-
ция Micromeles (Decne) Rehd. – S. alnifolia (Siebold 
et Zucc.) C. Koch. × Sorbocotoneaster pozdnijkovii 
Pojark. (Cotoneaster niger × S. sibirica).

Фенологические наблюдения проводили в 
2005 – 2017 гг. с использованием общепринятой в 
интродукционных исследованиях методики [4] по 
семи фенологическим фазам (разверзание почек, 
начало роста побегов, начало цветения, конец цве-
тения, начало созревания плодов, осенняя окраска 
листьев, начало листопада). Зимостойкость рябин 
оценивали по шкале П.А. Лапина и др. [5].

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием пакета Statistica 10. Для дис-
персионного и кластерного анализа были взяты 
11 таксонов рябин из 13 изученных, так как у
S. alnifolia и S. sambucifolia не было достаточного 
количества данных для обработки (отсутствовало 
цветение по причине молодого возрастного со-
стояния).

Результаты и обсуждение. Секция Sorbus. 
Sorbus amurensis Koehne дико произрастает на 
Северо-Востоке Китая, Корейском полуострове 
и в Приморье [6]. В природе это дерево до 8 м 
высоты. В коллекции имеются три образца, по-
лученные из семян коллекционного S. amurensis 
(ГБС, г. Москва, посадка 1987 г.), достигают высо-
ты 3,2 м. Лист сложный, непарноперистый, с 5 – 7 
парами листочков. Начало вегетации (разверзание 
почек) отмечается 19 апреля, начало цветения – 17 
мая. Продолжительность цветения одного дерева –
7 дней. Плодоношение начинается в третьей де-
каде августа [7]. Плоды округлые, красного цвета. 

Восточноазиатские виды рябин
коллекции Южно-Уральского
ботанического сада-института (г. Уфа)




