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В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» произрастает свыше 2000 видов и сортов 
растений, которые представляют собой ценный материал для научных и учебно
познавательных исследований. Практически все древесные и кустарниковые виды отдела 
дендрологии успешно интродуцировались и разнообразны по категориям: лекарственные, 
редкие и исчезающие, реликтовые. Целью исследования данной работы являлось оценить 
результаты инвентаризации реликтовых древесных и кустарниковых растений в отделе 
дендрологии Ботанического сада НИУ «БелГУ». Объектом исследования являлись 
реликтовые виды растений в коллекции отдела дендрологии: Aralia elata (Miq.) Seem, 
Buxus sempervirens L., Ginkgo biloba L., Liriodendron tulipifera L., Magnolia kobus Thunb., 
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng., Phellodendron amurense Rupr., Pinus 
sylvestris var. cretacea Kalenicz. Ex Kom., Staphyleapinnata L., Taxus baccata L.

Естественный ареал обитания A. elata (сем. Araliaceae Juss.) - смешанные и 
хвойные леса Центрального Китая. Впервые в живом состоянии вид был обнаружен в 
1944 году. В коллекцию отдела дендрологии A. elata высажена в октябре 2001 года в 
количестве 4 экземпляров из питомника Ботанического сада Белгородского университета. 
В настоящее время количество A. elata в отделе дендрологии составляет 9 экземпляров.

B. sempervirens (сем. Buxaceae Dumort.) - древесное растение. В природе 
местообитания вида сохранились в горных районах Кавказа и Средиземноморья [Красная 
книга Российской Федерации, 2008]. В ботаническом саду НИУ «БелГУ» B. sempervirens 
высажен осенью 2002 года, завезён из Липецкой опытной лесостепной станции в 
количестве 30 экземпляров. В 2020 году количество вида увеличилось до 38 экземпляров. 
Вид вполне подходит для озеленения городских территорий благодаря высокой 
декоративности. Подходит для создания живых изгородей и садово-парковых 
композиций.

Естественный ареал обитания G. biloba (cем. Ginkgoaceae Engl) юго-восточная 
Азия. Цветение и плодоношение наступает с двадцатилетнего возраста [Поляков и др., 
2010]. В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» вид высажен осенью 2001 года в количестве 30 
экземпляров. Источником поступления являлся питомник Белгородского ботанического 
сада. В настоящее время количество вида увеличилось до 33 растений. Достаточно 
перспективная культура для озеленения городских территорий, так как G. biloba обладает 
высокодекоративными качествами и дымо-газоустойчивостью.

В природе L. tulipifera (сем. Magnoliaceae Juss.) распространен в восточной части 
Северной Америки. Данный вид сохранился с доледниковой эпохи оледенения. Цветение 
наступает с 7-10-летнего возраста в середине июня. Созревание плодов происходит в 
июле. Вид обладает высокой декоративностью и подходит для создания ландшафтно
парковых зон. Высажен в отдел дендрологии Ботанического сада в 2013 году в количестве 
15 экземпляров, но в настоящее время количество сократилось до 8 растений. Причины 
выпадения вида могли быть связаны с продолжительными засушливыми периодами, 
участившимися за последние годы на территории административных границ 
Белгородской области.

M. kobus является одним из наиболее зимостойких видов рода Magnolia L. В 
природе ареал распространения M. kobus охватывает Корею, Японию. Цветение наступает 
в апреле-мае до появления листьев. M. kobus в количестве 2 экземпляров высажена в 
коллекцию отдела дендрологии в 2004 году. В 2013 году количество вида увеличилось до
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4 экземпляров. M. kobus в ботанический сад НИУ «БелГУ» была завезена из 
Воронежского питомника. Благодаря зимостойкости и высокой декоративности M. kobus 
можно использовать для создания парковых зон в ландшафтном дизайне.

M. glyptostroboides (сем. Cupressaceae Gray.) в природной флоре распространена в 
Восточном и Центральном Китае. Это реликтовое растение сохранилось с миоцено
плиоценовых периодов. В отделе дендрологии Ботанического сада насчитывается 7 
растений данного вида. M. glyptostroboides широко выращивается как садово-парковая 
культура в азиатских и европейских странах. Высокая морозостойкость позволяет 
рассматривать M. glyptostroboides как перспективную культуру для выращивания в 
средней полосе Российской Федерации, в том числе и на территории Белгородской 
области.

В природной флоре ареал обитания Ph. amurense (сем. Rutaceae Juss.). охватывает 
Дальний Восток [Красная книга Российской Федерации, 2008]. Осенью 2001 года в 
коллекцию отдела дендрологии из питомника Белгородского Ботанического сада было 
высажено 10 экземпляров данного вида. В 2020 году количество вида увеличилось до14 
растений. Ph. amurense представляет собой двудомное листопадное дерево достигающее 
25-28 метров в высоту и до 90-120 см в диаметре ствола. Распускание листьев происходит 
в конце мая-начале июня. Цветение наступает в конце июня-начале июля. 
Продолжительность цветения составляет около 10 дней.

P. sylvestris var. cretacea (сем. Pinaceae Lindl.) распространена на юге 
Среднерусской возвышенности [Красная книга Российской Федерации, 2008]. Эндемик 
меловой флоры Белгородской области и является третичным реликтовым видом, 
находящимся под угрозой исчезновения. В 2003 году в отдел дендрологии было высажено 
28 экземпляров данного вида. В 2020 году насчитывается 21 экземпляр P. sylvestris. 
Данный вид может достигать высоты 30 метров и произрастает на меловых обнажениях и 
супесчано-карбонатных почвах. В Ботаническом саду Белгородского университета вид 
успешно прошел интродукционные испытания и благоприятно произрастает на 
территории отдела дендрологии.

S. pinnata (сем. Staphyleaceae Martynov.) - ареал распространения охватывает 
Средиземноморскую область, Кавказ и Малую Азию [Парубок и др., 2014]. В 2001 было 
высажено 5 экземпляров вида, а в 2020 году количество уменьшилось до 4 растений. 
Причиной уменьшения таксона могли быть неблагоприятные погодные явления - засуха, 
поздние заморозки. Цветение наступает в мае, созревание плодов в июле-сентябре. Этот 
ценный реликтовый вид можно использовать для декоративного садоводства в условиях 
юго-запада Среднерусской возвышенности.

T. baccata (сем. Taxaceae Gray.) - ареал распространения охватывает Западную 
Европу, Кавказ, западную Азию и Северную Африку [Парубок и др., 2014, Поляков и др., 
2010]. Является одним из самых ядовитых видов, так как содержит в химическом составе 
алкалоид таксин. Отличительной особенностью является медленный прирост побегов 
[Парубок и др., 2014]. Высокая зимостойкость и газоустойчивость позволяют 
использовать вид в декоративном садоводстве. T. baccata был высажен в отдел 
дендрологии в 2003 году в количестве 15 экземпляров. В 2020 году количество 
уменьшилось до 12 растений. Причиной уменьшение таксона явились неблагоприятные 
погодные условия - малоснежные зимы и поздние заморозки.

Реликтовые виды растений представляют собой высокую ценность для науки, так 
как являются элементами флоры древних геологических эпох позволяющие проводить 
палеогеографические исследования в области биогеографии, геоботаники. Многие из них 
можно использовать в декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне, например: B. 
sempervirens, G. biloba, L. tulipifera, M. kobus. Инвентаризация проводимая в отделе 
дендрологии Ботанического сада НИУ «БелГУ» позволяет анализировать динамику 
изменения численности вида в таксонах и прогнозировать причины неблагоприятных 
итогов. Практически все рассматриваемые виды обладают высокой толерантностью к
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неблагоприятным условиям среды и успешно функционируют на протяжении достаточно 
длительного периода существования Ботанического сада Белгородского государственного 
национального исследовательского университета.
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Картофель - важная продовольственная культура, выращивание которой имеет ряд 
особенностей. Это интродуцированная культура и поэтому лишь отдельные виды 
фитофагов, встречающиеся на полях картофеля в Северной Америке, также встречаются в 
данном агроценозе в Европе. Кроме того, агротехника картофеля предусматривает 
применение гербицидов и междурядных обработок почвы, приводящих к уничтожению 
сорных растений, которые обеспечивают кормовую базу фитофагов, не связанных с 
выращиваемой культурой. Поэтому население жесткокрылых агроценоза картофеля 
европейской части России формируется в растительном сообществе, для которого 
характерно доминирование растений одного интродуцированного вида - картофеля, 
неблагоприятного для большинства видов местных фитофагов. Это обстоятельство в 
значительной мере вызвано тем, что во флоре Палеарктики по сравнению с Неарктикой 
весьма ограничен видовой состав растений семейства пасленовых и у большинства видов 
насекомых Старого Света нет адаптации к питанию растениями этого семейства [Гусев, 
1991]. Однако виды фитофагов с широкой пищевой специализацией, а также сапрофаги и 
хищники-полифаги находят в таком агроценозе благоприятные условия для обитания, что 
отражается в биоразнообразии и обилии многих видов жесткокрылых на картофельных 
полях.

Дополнительным условием, определяющим видовой состав насекомых- 
герпетобионтов - обитателей данного агроценоза, является рыхлая почва гребней 
картофеля, имеющая скважность, необходимую для обитания и передвижения ряда видов 
этих жесткокрылых, в частности, стафилинид из подсемейства Aleocharinae. Кроме того, 
гребни на полях картофеля создают особые микроклиматические условия, что, наряду с 
пористой почвой, привлекает многих насекомых, некоторые из которых не часто 
встречаются на возделываемых землях. Так, в условиях Ленинградской области 
неоднократно были отмечены на полях картофеля личинки жужелицы Carabus nemoralis 
O.F. Mull. [Коваль, Гусева, 2016] - вида, характерного для смешанных лесов, садов и 
парковых насаждений данного региона.

В связи с относительно поздними сроками вегетации картофеля на полях, занятых 
этой культурой, наиболее благоприятные для многих видов насекомых 
микроклиматические условия формируются в период наибольшего развития надземной 
части растений, что совпадает с окончанием вегетации озимых и укосами многолетних
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