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Впервые в Арборетуме НБС из 315 мемориальных деревьев времен первых двух директоров - 

Х.Х. Стевена и Н.А. Гартвиса, детально обследовано 149 деревьев, для которых даны эколого-

декоративные характеристики и оценка жизненного состояния. Установлено, что эти деревья не только 

достигли критического возраста, но и в ряде случаев превысили его. Сегодня их жизненное состояние 

соответствует 3 – 4 баллам. 
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Введение 

В настоящее время в 200-летнем Арборетуме Никитского ботанического сада – 

Национального научного центра (НБС – ННЦ) сохранилось более 300 мемориальных 

деревьев, связанных с именами его первых двух директоров – Христиана 

Христиановича Стевена (годы работы в Саду 1812-1824 гг.) и Николая Андреевича 

Гартвиса (1824-1860 гг.). Это живое дендрологическое наследие является историко-

культурной ценностью России и требует разработки специальной программы 

мониторинга и контроля. 

Целью работы является выявление мемориальных деревьев, связанных с 

периодом деятельности первых двух директоров Сада – Х.Х. Стевена и Н.А. Гартвиса, 

определение их эколого-декоративных характеристик и жизненного состояния 

 

Объекты и методы исследования 

В 2011-2012 гг. методом маршрутного обследования была проведена оценка 

состояния 33 мемориальных деревьев периода работы Х.Х. Стевена и 116 деревьев 

времени деятельности Н.А. Гартвиса в Арборетуме НБС – ННЦ. Критериями оценки 

эколого-декоративных характеристик дерева были: высота, длина окружности ствола, 

диаметр кроны и оценка жизненного состояния. Высоту растения определяли с помощью 

высотомера; длину окружности ствола на высоте 1,3 м – с помощью рулетки; диаметр 

кроны замеряли рулеткой в двух направлениях: с севера на юг и с запада на восток. У 

многоствольных деревьев измеряли окружность каждого ствола на высоте 1,3 м. 

Оценка жизненного состояния растений осуществлялась по методике 

Г.В. Куликова по 5-балльной шкале: 5 – растение не повреждено вредителями и 

болезнями, не имеет сухих веток, сохраняет естественную форму ствола и кроны, 

ежегодно цветет и плодоносит; 4 – растение имеет сухие ветви, повреждено 

вредителями; 3 – растение имеет сухие ветви, цветет, но не плодоносит, повреждено 

вредителями и болезнями, не имеет естественной формы ствола и кроны; 2 – растение 

имеет сухие ветви, поражено вредителями и болезнями, не имеет естественной формы 

ствола и кроны; 1 – растение, усыхающее в наземной части [8]. 
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Результаты и обсуждение 

С 1812 по 1824 гг. Х.Х. Стевеном в Никитском ботаническом саду было введено 

в культуру 450 видов древесных растений, большей частью из Средиземноморской 

флористической области и субтропических районов Северной Америки [1]. Среди 

интродуцированных Х.Х. Стевеном древесно-кустарниковых растений были: Aesculus 

hippocastanum L., Laurus nobilis L., Cercis siliquastrum L. (1812 г.); Cupressus 

sempervirens 'Stricta', C.s. ‟Horizontalis‟, Pinus halepensis Mill., Biota orientalis Endl., 

Juniperus virginiana L., Buxus sempervirens L., B. balearica Lam., Ilex aquifolium L., 

Nerium oleander L., Catalpa Scop., Laburnum anagyroides Medic., Ailanthus Desf., Celtis 

L., Broussonetia papyrifera (L.) L.‟Her., Liriodendron tulipifera L., Arbutus andrachne L.(из 

своих семян) (1813 г.); Pinus pinea L., Arbutus unedo L., Magnolia L. (листопадные), 

Thuja occidentalis L., Euonymus japonicus Thunb., Laurocerasus officinalis Roem., Sophora 

L. (2 вида), Genista hispanica L., Campsis radicans (L.) Seem., Acer saccharum Marsh., 

Ziziphus jujube Mill., Viburnum tinus L., Aucuba japonica Thunb. (1814 г.); Platanus 

occidentalis L., P. orientalis L., Myrtus communis L. (1815 г.); Lagerstroemia indica L. 

(1816 г.); Albizia julibrissin Durazz., Magnolia grandiflora L., Rosa banksiae Aito, Rosa L. 

(чайная) (1817 г.); Laurocerasus lusitanica (L.) Roem., Yucca L. (3 вида), Ginkgo biloba L., 

Gleditschia caspica Desf. (1818 г.); Quercus ilex L. (1819 г.); Q. suber L., Fraxinus ornus L. 

(1820-1821 гг.); Cedrus libani A. Rich., Wisteria sinensis (Sims) Sweet, W. frutescens (L.) 

Poir., Photinia serrulata Lindl. (1826 г.) [7].  

 Инвентаризация деревьев, сохранившихся со времен Х.Х. Стевена, в 80-е годы 

ХХ века выявила наличие 25 деревьев 20 видов [1, 5, 9]. Проведенное нами в 2011 – 

2012 гг. обследование позволило уточнить наличие 190 стевеновских деревьев, из 

которых для 33 была дана эколого-декоративная оценка (табл. 1). При этом следует 

отметить, что во время Х.Х. Стевена было высажено не 5 экземпляров маслины 

европейской (Olea europaea L.), а была заложена роща из 50 деревьев. Кроме того, на 

куртине 95 в роще из 16 деревьев дуба пробкового (Quercus suber L.) и его западной 

вариации (Quercus suber var.occidentalis (Gray) Arcang.), полученных из семян 1819 г., 

сохранилось не 2 экз., а 13 деревьев.  
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Нами уточнено также наличие живых стевеновских кипарисов: 7 экз. кипариса 

вечнозеленого (Cupressus sempervirens L.) и 94 – кипариса вечнозеленого 

пирамидального (Cupressus sempervirens „Stricta‟). В описании Никитского сада, 

составленного в 1843 г. Ю.Н. Бартеневым – секретарем князя А.Н. Голицына, указано: 

«...Кипарисы здесь свежи, высоки и величественны; они обыкновенно пирамидальны, 

но есть и другого рода кипарисы, так называемые Восточные» [4]. Наличие 

стевеновских кипарисов отмечал Н.А. Гартвис: «...За оранжереею, под крутым 

пригорком, пятьдесят прекрасного роста кипарисов...» [4]. До сих пор это крупное 

скопление кипарисов высокой декоративности сохранилось в Нижнем парке 

Арборетума.  

Таким образом, в настоящее время на территории Арборетума НБС – ННЦ 

сохраняется 190 стевеновских деревьев, относящееся к 20 таксонам. Из них 11 видов из 

Средиземноморья, 2 – из Китая, 1 – из Юго-Восточной Европы, 2 – из Северной 

Америки, 1 гибрид и 3 формы. Из обследованных 33 деревьев 28 имеют оценку 

жизненного состояния 3 балла и 5 деревьев – 4 балла. 

«Наиболее деятельный период Никитского сада, доведенного Стевеном до 

высокого уровня, был период от 1824 до 1860 г., когда он находился в управлении 

страстного садовода и знатока фон Гартвиса» [6]. При Н.А. Гартвисе введены в 

культуру: пальма китайская вееролистная, секвойядендрон гигантский, секвойя 

вечнозеленая, кипарис крупноплодный, кедр гималайский, зимоцвет ранний, павловния 

войлочная, глициния китайская и др. К 1854 году в Саду насчитывалось более 50 тысяч 

деревьев и кустарников. По данным Н. Гартвиса, в Никитском саду хвойных пород 

было 32 вида, лиственных – 127 видов (из них дубов – 17 видов, кленов – 6 видов, 

шелковицы – 8) [4]. 

В 1860 г. в Никитском саду он впервые начал выращивать Trachycarpus fortunei 

(Hook.) H. Wendl. [2]. В настоящее время 156-летняя пальма, посаженная при 

Н.А. Гартвисе, сохранилась на куртине 97 (табл. 2). Известно, что она была получена 4-

летним сеянцем из Западной Европы как Trachycarpus excelsa (Thunb.) H.Wendl. 

Любимым деревом Н.А. Гартвиса стала магнолия крупноцветковая. До сих пор в 

Нижнем парке сохраняются две еѐ рощи: на курт. 98 (5 экз.) и 128 (5 экз.), а в 

Приморском парке самым выдающимся деревом по праву считается м. 

крупноцветковая форма Гартвиса (Magnolia grandiflora L. var. Hartwissiana Zabel.), 

посаженная главноуправляющим землеустройством и земледелием Российской 

Империи А.В. Кривошеиным на церемонии торжественного открытия Приморского 

парка 23 сентября (по старому стилю) 1912 г. 

Кроме обмена семенами, черенками и живыми растениями, в эти годы были 

снаряжены три экспедиции на Кавказ, откуда были привезены пихта кавказская, ель 

восточная, дзельква граболистная, липа кавказская, рододендроны, азалии и другие 

красивоцветущие кустарники [3]. С Кавказа в 1840 г. от садовника Витмана, 

посланного туда Н.А. Гартвисом, был получен тис ягодный. «Из этих поступлений 60 

молодых деревьев Taxus baccata L. были разделены поровну между Никитой, Ореандой 

и Алупкой» [4]. Можно предположить, что именно в этих поступлениях были и формы: 

мужская – „Довастона‟ (Taxus baccata „Dovastoniana‟) и женская – „Элегантная‟ (Taxus 

baccata „Elegantissima‟). До сих пор 5 многоствольных деревьев первой формы и 3 

дерева второй растут в Нижнем парке Арборетума. Возможно, из этих же экспедиций 

были привезены можжевельник длиннолистный (Juniperus oblonga Bieb.) и сосна 

пицундская (Pinus brutia var.pithyusa Ten.)  
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Особую ценность среди растущих в Арборетуме гартвисовских деревьев 

представляют виды и формы, которые и сегодня являются редкими растениями парков 

Южнобережья. Это 191-летний дуб турецкий (Quercus cerris L.), 159-летняя сосна 

Теокота (Pinus teocote Cham.et Schlecht.), 165-летняя сосна Жерарда (Pinus gerardiana 

D.Don), 162-летний речной кедр сбежистый (Calocedrus decurrens (Torr.) Florin), 161-

летний дуб черешчатый колонновидный (Quercus robur „Fastigiata‟), 163-летние 

конский каштан обыкновенный Бауманна (Aesculus hippocastanum „Baumannii‟), 

цефалотаксус Харрингтона (Cephalotaxus harringtonia var. drupaceae) и магнолия 

крупноцветковая „Круглолистная‟ (Magnolia grandiflora „Rotundifolia‟). 

Сегодня на территории Арборетума НБС - ННЦ сохраняются 125 гартвисовских 

деревьев, относящихся к 41 таксону: 30 видов и 11 декоративных форм; 26 хвойных 

(кипарис –7, сосна – 7, кедр – 5) и 14 лиственных деревьев. Большинство таксонов 

происходят: из Средиземноморья – 15, Северной Америки – 5, Гималаев, Китая и 

Японии – по 3, Кавказа – 2, Закавказья и Юго-Восточной Европы – по 1. Жизненное 

состояние 74 интродуцентов оценено в 3 балла, 38 деревьев – 4 балла, 2 дерева – 3-4 

балла и 2 дерева – 2 балла. Оценка 6 экз. кипариса вечнозеленого и 3 экз. кипариса 

вечнозеленого пирамидального не проводилась. 

Согласно данным, накопленным в лаборатории дендрологии и цветоводства, 

предельный возраст большинства деревьев в условиях интродукции на Южный берег 

Крыма (ЮБК) определяется для кедров атласского и ливанского в пределах 130-150 

лет, сосны итальянской – около 150-200 лет, секвойядендрона гигантского – до 160 лет, 

кипариса вечнозеленого – 180-200 лет, магнолии крупноцветковой – 130-150 лет, дуба 

каменного – 150-200 лет. При этом следует учитывать, что продолжительность жизни 

особи зависит не только от видовых, но и индивидуальных наследственных 

особенностей конкретного растения. Кроме того, для большинства интродуцентов 

ЮБК не является регионом с оптимальными для них почвенно-климатическими 

условиями. 

По достижении близкого к среднему и, особенно, к предельному возрасту 

мемориальные растения всех пород-интродуцентов в условиях ЮБК зачастую снижают 

декоративность, их кроны теряют часть скелетных ветвей, они становятся уязвимыми к 

экстремальным летним и зимним температурам. Однако это редко приводит к полной 

гибели растений, напротив, в результате индивидуального ухода – подкормок 

комплексными удобрениями, вырезки сухих ветвей, регулярного полива, их состояние 

и степень декоративности часто вновь улучшаются, а индивидуальная 

продолжительность жизни увеличивается. Особенно важно проведение сложной и 

дорогостоящей обрезки, сбалансированности кроны методами современной 

арбористики высоких деревьев, что значительно повышает их декоративность. 

Следует отметить, что в Арборетуме произрастают также мемориальные 

деревья, названные в честь двух выдающихся первых директоров Никитского 

ботанического сада. Это боярышник Стевена (Crataegus stevenii Pojark.) на курт. 28 и 

клен Стевена (Acer stevenii Pojark.) на курт. 1а, описанные А.И. Поярковой и названные 

в честь Х.Х. Стевена; дуб Гартвиса (Quercus hartwissiana Stev.) на курт. 33, 62, желуди 

которого были привезены в 1837 г. из первой экспедиции на Кавказ. Этот дуб был 

описан Х.Х. Стевеном и назван в честь Н.А. Гартвиса [10]. 

 
Выводы 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что в настоящее 

время на территории Верхнего и Нижнего парков Арбороетума НБС – ННЦ 

произрастает 315 мемориальных деревьев времен Х.Х. Стевена и Н.А. Гартвиса. 

Детально обследовано 149 деревьев, для которых даны эколого-декоративные 
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характеристики и оценка жизненного состояния. Установлено, что эти деревья не 

только достигли критического возраста, но и в ряде случаев превысили его. Сегодня их 

жизненное состояние соответствует 3 – 4 баллам.  

Жизнедеятельность и сохранность этих ценных деревьев должна обеспечиваться 

исключительно индивидуальным уходом. Осуществление агротехнических 

мероприятий повысит декоративность деревьев и увеличит продолжительность их 

жизни. Избыточные антропогенные нагрузки для таких мемориальных деревьев 

должны быть исключены. Крайне необходим мониторинг и контроль состояния данных 

деревьев.  
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It is established that these trees not only reach their critical age but in some cases even exceed it. Today 

their vital states have marks 3 – 4. 
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