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Представлены результаты анализа сплошной инвентаризации зеленых насаждений на озелененных тер-
риториях общего и ограниченного пользования районов Москвы — Тверского, Коптево и Ховрино. Уста-
новлено, что видовой состав деревьев и кустарников довольно однообразен — 83,6 % древесных и 73,4 % 
кустарниковых насаждений приходится на 10 преобладающих видов, типичных для озеленения. Облик 
зеленых насаждений сформирован, в основном, за счет видов-интродуцентов (56,5 % деревьев и 87,3 %  
кустарников). Из видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации отмечены Acer japonicum 
Thunb., Taxus baccata L. и Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortsov. Наибольшее видовое разнообразие 
характерно для жилых дворов, где число видов в два раза выше, чем на улицах и в парках. Возрастная 
структура насаждений характеризуется преобладанием молодых, в возрасте до 20 лет (58,7 %), и средневоз-
растных — от 21 до 50 лет (33,8 %) деревьев. Выявлено, что с увеличением возраста ухудшается состояния 
насаждений. Жизненное состояние во дворах (категория состояния варьирует от 1,17 до 2,80) сходно с состо-
янием насаждений на улицах (категория состояния от 1,18 до 2,50). В парках состояние деревьев несколько 
лучше — категория состояния варьирует от 1,08 до 2,07. Преобладающая часть деревьев относится к группе  
ослабленных и сильно ослабленных (55,4 % в Тверском районе, 72,8 % в Коптево, 66,7 % в Ховрино).  
Наиболее высокая доля деревьев без признаков ослабления отмечена в Тверском районе — 43,5 %, в Копте-
во и Ховрино в хорошем состоянии только 23,4 % и 30,0 % насаждений, соответственно. Среди патологий 
и повреждений деревьев чаще всего встречаются сухие ветви в кроне (20,0 %) и наклон ствола (14,7 %).  
Кустарники в основном характеризуются хорошим состоянием, а наиболее частыми повреждениями для 
них являются сухие ветви (8,3 %) и механические повреждения (1,7 %).
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Значение зеленых насаждений в сложных эко-
логических условиях городской среды общеиз-

вестна [1–7]. По данным аналитического доклада [8]  
в начале XXI в. промышленность и автотранспорт 
Москвы и Московской области потребляли кисло-
рода в 10 раз больше, чем его продуцировала вся 
растительность региона. Можно ожидать даль-
нейшее ухудшение экологической ситуации, по-
скольку по данным Департамента развития по эко-
номическим и социальным вопросам ООН в РФ,  
доля городского населения по сравнению с сель-
ским будет возрастать на вполне европейском 
уровне [9]. Образование антропогенных ланд-
шафтов способствует ухудшению экологиче-
ской ситуации и росту экологических проблем 
городов. Это связано с чрезмерной концентра-
цией на сравнительно небольших территориях 
населения, транспорта и промышленных пред-
приятий, что приводит к образованию антро-
погенных ландшафтов, далеких от состояния 
равновесия и способствует ухудшению эко-

логической ситуации и росту экологических 
проблем городов.

Проблемы зеленых насаждений в Москве ос-
вещены в работах [10–14]. Важный вклад в озе-
ленение города вносит Главный ботанический 
сад им. Н.В. Цицина РАН, в котором вопросами 
городских насаждений занимались с первых лет 
его создания [15, 16]. Системный анализ объектов 
городского озеленения Москвы осуществляло 
ЗАО «Прима-М», результаты своей работы ос-
вещавшее в ежегодных аналитических докладах 
по мониторингу зеленых насаждений в Москве, 
которые издавались, начиная с 1998 г [8, 17–19]. 
Однако в 2007 г. программа была закрыта [7], и с 
2008 г. инвентаризацией зеленого фонда Москвы 
и анализом полученной информации занимается 
АИС «Реестр зеленых насаждений» [20]. 

Установлено, что в видовом составе древесных 
растений Москвы на различных типах озеленен-
ных территорий преобладает липа сердцевидная 
Tilia cordata Mill. [17, 18, 21–23]. В районе Щу-
кино преимущественно распространен клен ясе-
нелистный Acer negundo L. (18 % общего объема 
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учтенных деревьев), после него — вяз шерша-
вый Ulmus glabra Huds. (13  %), береза повислая 
Betula pendula Roth (9 %). Такой видовой состав 
свидетельствует об уровне ведения зеленого хо-
зяйства [19]. 

Согласно Ю.К. Виноградовой [24], Acer ne-
gundo — одно из самых распространенных дре-
весных растений в Москве, с 1970-х гг. начавшее 
внедряться в естественные растительные сообще-
ства [25, 26]. Acer negundo способен произрастать 
в крайне неблагоприятных условиях городской 
среды, поэтому резкое сокращение численности 
данного вида, в особенности на территориях, где 
он доминирует, может привести к ухудшению 
экологической ситуации. В связи с этим посадку 
Acer negundo рекомендуется прекращать и посту-
пательно снижать его численность в городских 
насаждениях [24].

Разработка системного подхода к составлению 
плана мероприятий в части озеленения и благоу-
стройства и принятие управленческих решений 
по оптимизации системы зеленых насаждений 
должны базироваться на результатах мониторинга 
существующих зеленых насаждений [27–32]. 

Цель работы
Цель работы — обобщение данных инвен-

таризации зеленых насаждений для выявления 

состава и состояния древесной и кустарниковой 
растительности в различных типах озелененных 
территорий Москвы, в частности в районах Твер-
ском, Коптево и Ховрино. 

Материалы и методы
В рамках работ, проведенных ГБУ «Жилищ-

ник» г. Москвы в 2017–2019 гг., были проанали-
зированы данные по инвентаризации зеленых на-
саждений районов Тверского, Коптево и Ховрино. 
Инвентаризацию насаждений методом детально-
го (сплошного) учета элементов растительности 
выполнила группа дендрологов на озелененных 
территориях общего (магистралях, улицах, буль-
варах, парках, скверах и садах) и ограниченного 
(придомовые территории жилой застройки) поль-
зования общей площадью 288,16 га (рис. 1). 

В сплошной перечет вошли 158 598 деревьев, 
95 663 кустарника и 2008 лиан. Обследованные 
растения представлены 223 таксонами (виды и 
формы), относятся к 37 семействам и 85 родам. 
Из них 43 вида принадлежат аборигенной флоре,  
180 видов — это интродуценты и культурные 
формы. Среди учтенных растений 173 вида и 
14 форм являются лиственными, 17 видов и 
19 форм — хвойными (табл. 1). Территориаль-
но Тверской район расположен в пределах Цен-
трального административного округа и относится 

Рис. 1. Схема расположения обследованных районов на карте Москвы и учтенные 
зеленые насаждения на примере района Коптево

Fig. 1. Scheme of location of the surveyed areas on the map of Moscow and considered 
green spaces on the example of the Koptevo district
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к центральной зоне города, районы Коптево и 
Ховрино расположены в Северном администра-
тивном округе и относятся к серединной и пери-
ферийной зонам города соответственно.

Оценка состояния древесных насаждений 
проведена [33] по шести категориям: хорошее 
состояние — без признаков ослабления (1); удов-
летворительное — ослабленное (2) и сильно- 
ослабленное (3); неудовлетворительное — усыха-
ющее (4), сухостой текущего года (5) и сухостой 
прошлых лет (6). 

Определяли следующие параметры: вид рас-
тения, высоту, диаметр ствола на высоте 1,3 м 
от поверхности земли, возраст и патологические 
отклонения.

Средневзвешенное значение Kср по категории 
рассчитано для каждой породы по формуле

где Рi — доля каждой категории состояния, %; 
Ki — индекс категории: K1 — здоровая, K2 — 

ослабленная, K3 — сильно ослабленная, 
K4 — усыхающая, K5 — сухостойная по-
рода текущего года и прошлых лет.

Плотность насаждений вычисляли исходя из 
общего числа деревьев с диаметром ствола более 
5 см и числа кустарников (включая растения, 
рекомендованные к сохранению, пересадке и 
удалению, шт. на разных типах озелененных тер-
риторий по формуле

 и 

где Pd — плотность деревьев; 
Pк — плотность кустарников; 
Qo — количество деревьев; 
Qo’ — количество кустарников; 
So — площадь озелененных территорий.

Номенклатура таксонов приведена в соответ-
ствии со сводкой С.К. Черепанова [34].

Результаты и обсуждение
Проведен комплексный анализ зеленых на-

саждений по видовому составу, плотности, соста-
ву преобладающих древесных видов, возрастной 
структуре и общему состоянию.

Видовой состав. По числу используемых в 
озеленении видов обследованные районы не-
значительно различаются между собой, однако 
богатство ассортимента во всех районах зависит 
от типа озелененной территории. Наибольшее 
видовое разнообразие отмечено в дворах жилых 
домов, где число видов почти в 2 раза выше, чем 
на остальных категориях озеленения (рис. 2). 
Расширение ассортимента во дворах жилых до-
мов происходит в основном за счет стихийных 
посадок жителей. 

Т а б л и ц а  1 
Характеристика изученных объектов по районам

Characteristics of the studied objects by regions

Характеристика Тверской Коптево Ховрино
Площадь учтенной озелененной территории, га:
     общего пользования:
          магистрали, улицы и бульвары
          парки, скверы и сады
     ограниченного пользования:
          придомовые территории жилой застройки

6,51
12,42

36,25

27,17
3,67

77,76

13,81
14,93

95,64
Обследовано древесных растений, шт.:
     деревья:
          лиственные
          хвойные
     кустарники:
          лиственные
          хвойные
          лианы

30 094
2571

43 279
957
1565

62 248
1349

23 802
164
161

60 094
2242

25 197
256
282

Рис. 2. Число видов и форм древесных растений по катего-
риям озелененных территорий

Fig. 2. Number of species and forms of woody plants by 
categories of green areas
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Рис. 3. Некоторые редкие для озеленения виды: а — Catalpa ovata G. Don; б — Ginkgo biloba L. и 
его мегастробилы; в — Morus alba L.; г — Ilex aquifolium L.

Fig. 3. Some species rare for landscaping: а — Catalpa ovata G. Don; б — Ginkgo biloba L. and its 
megastrobiles; в — Morus alba L.; г — Ilex aquifolium L.

а б

в г
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Редкие для озеленения виды встречаются, как 
правило, единично или немногочисленными эк-
земплярами. На территории Тверского района 
отмечены Betula nana L., Laburnum anagyroides 
Medik и Magnolia sieboldii K. Koch, в Коптево — 
Ginkgo biloba L., Carpinus betulus L., Catalpa ovata 
G. Don, Magnolia kobus DC., Ilex aquifolium L., 
Robinia viscosa Vent., Aralia elata (Miq.) Seem., в 
Ховрино — Morus alba L., Paulownia tomentosa 
(Thunb.) Steud., в Тверском и Ховрино — Armeniaca 
vulgaris Lam., Syringa amurensis Rupr., в Коптево  
и Ховрино — Cotinus coggygria Scop. и Pinus 
sibirica Du Tour, во всех трех районах встречаются 
Phellodendron amurense Rupr., Acer pseudoplatanus 
L., Juglans regia L., Abies sibirica Ledeb., Buxus 
sempervirens L. и Rhus typhina L. (рис. 3).

При проведении инвентаризации зарегистри-
ровано лишь три вида, внесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (рис. 4). К ним от-
носятся пять экземпляров Acer japonicum Thunb. 
(категория 1 — находящиеся под угрозой ис-
чезновения), 23 экземпеляра Taxus baccata L. 
(категория 2 — сокращающиеся в численности), 
4 экземпляра Armeniaca mandshurica (Maxim.) 
Skvortsov (категория 3 — редкие).

В составе зеленых насаждений преобладают 
интродуценты — к ним относится больше поло-

вины деревьев (56,5 %). Среди кустарников доля 
аборигенных растений крайне низкая — 17 % 
в Ховрино, 12 % в Тверском районе и 10 % в 
Коптево. Такая ситуация сложилась в результа-
те планомерного обогащения видового состава 
зеленых насаждений ценными для озеленения 
древесными видами инорайонного происхожде-
ния. Все древесные лианы в изученных районах 
не относятся к природной флоре Московского 
региона и представлены весьма незначительно. 
Вертикальному озеленению больше внимания 
уделяется в Тверском районе, где преобладают 
дворы-колодцы и недостаточно места для посадки  
деревьев и кустарников (рис. 5). По числу экзем-
пляров лианы в Тверском районе встречаются  
в 5 раз чаще, чем в Ховрино, и в 10 раз чаще, чем 
в Коптево.

Биоморфологическая структура насаждений 
в изученных районах различна. В Тверском рай-
оне в связи с большой плотностью застройки 
преобладают кустарники, а в районах Коптево 
и Ховрино деревьев почти в 2 раза больше, чем 
кустарников (рис. 6).

Плотность насаждений. Анализ плотности 
посадки показал, что размещение деревьев и 
кустарников в основном не отвечает норматив-
ным требованиям (табл. 2). Нормы допустимого 

Рис. 4. Виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации: а — Acer japonicum Thunb.; 
б — Taxus baccata L.

Fig. 4. Species listed in the Red Data Book of the Russian Federation: а — Acer japonicum Thunb.; б — 
Taxus baccata L.

а б
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количества деревьев даже без учета деревьев с 
диаметром ствола менее 5 см во всех районах 
превышены — в 3–4 раза в дворах жилых домов, 
в 1,5 раза — на улицах и в 2 раза — в парках, 
что приводит к общему ослаблению и снижению 
полезных функций насаждений. Плотность ку-
старников ниже нормы в Коптево и Ховрино — в 
1,5 раза во дворах, в 4–10 раз в скверах и парках 
и в 6–7 раз на улицах. Приближается к норме 
плотность кустарников на улицах и в парках Твер-
ского района, а во дворах в результате активной 
высадки саженцев плотность кустарников даже 
превышена в 2 раза.

Преобладающие виды древесных растений. 
Ведущий ассортимент деревьев в изученных рай-
онах не отличается высоким разнообразием — 
на 10 преобладающих видов приходится 83,6 % 
всех изученных деревьев с диаметром ствола 
более 5 см. При этом наиболее распространенным 
видом во всех районах является Acer negundo.  
На дворовых территориях его доля доходит до 
32,8 % в Тверском районе, 24,4 % в Коптево и 
24,0 % в Ховрино (табл. 3). Acer negundo преоб-
ладает и в насаждениях улиц, скверов и парков 
районов Коптево и Ховрино. В Тверском районе 
Tilia cordata занимает лидирующее положение 
только на территориях проездов (33,0 %) и в наса-
ждениях парков, скверов и садов (30,0 %), однако 
на данные типы приходится только 6,6 % всей 
обследованной озелененной территории.

Помимо основных видов в изученных райо-
нах часто встречаются Malus domestica (Suckow) 
Borkh. (доля участия среди деревьев с диаметром 
ствола более 5 см — 2,1 %), Ulmus laevis Pall. 
(1,8 %), Aesculus hippocastanum L. (1,5 %), Tilia 
platyphyllos Scop. (1,3 %), Prunus domestica L. 
(1,1 %), Padus avium Mill. (1,0 %), Ulmus pumila L. 

Рис. 5. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. в вертикальном озеленении Тверского района
Fig. 5. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. in vertical gardening of the Tverskoy district

Рис. 6. Соотношение местных и интродуцированных дре-
весных растений в насаждениях районов

Fig. 6. The ratio of native and introduced woody plants in the 
plantations of the districts
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(0,9 %), Larix decidua Mill. (0,6 %), Fraxinus ex-
celsior L. (0,6 %), Quercus robur L. (0,6 %), Pyrus 
communis L. (0,5 %).

Суммарная доля участия хвойных растений 
незначительна — из всех изученных деревьев 
с диаметром ствола более 5 см доля хвойных 
деревьев составляет только 1,7 %. Среди них по 
числу экземпляров преобладает Larix decidua 
Mill. (668 экз.). Кроме того, высока доля Thuja oc-
cidentalis L. (324 экз.), Pinus sylvestris L. (283 экз.), 
Picea abies (L.) H. Karst. (181 экз.) и Picea pungens 
Engelm. (169 экз.). Иногда встречаются круп-
ные экземпляры в хорошем состоянии, которые 
приурочены в основном к открытым солнечным 
местам во дворах, парках и на улицах со слабым 
автомобильным движением (рис. 7). Основная 
часть хвойных деревьев — это молодые саженцы 

с диаметром ствола менее 5 см, на них приходится  
71 % общего числа учтенных хвойных. Чаще 
всего высаживают Thuja occidentalis (1709 экз.), 
Picea abies (1220 экз.) и Pinus sylvestris (494 экз.).

Наиболее крупные экземпляры хвойных де-
ревьев отмечены в районе Ховрино в парке Гра-
чевка, где Larix decidua достигает высоты 26 м 
и диаметра ствола 96 см. Доля хвойных среди 
кустарников также невелика — 1,4 %, в основном 
встречаются различные виды и сорта можжевель-
ника (1346 экз.). 

Состав используемых кустарников в обследо-
ванных районах в целом сходен и не отличается 
большим разнообразием — на 10 основных видов 
приходится 73,4 % всех кустарниковых насажде-
ний. Основу посадок в Тверском районе составляет 
Cotoneaster lucidus Schltdl. (32,6 %), который там 

Т а б л и ц а  2
Плотность насаждений на озелененных территориях районов  
(фактическая и рекомендуемая по данным МГСН 1.02-02 [35])

Density of plantings in the green areas of the districts (actual and recommended according to MGSN 1.02-02 [35])

Насаждения

Тверской Коптево Ховрино

Рекомендуемая 
плотность насаждений

по данным 
МГСН 1.02-02
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Деревья 390 291 293 442 269 391 368 173 316 100–
120

150–
180

120–
170

Кустарники 965 512 729 262 110 244 245 88 93 400–
480

600–
720

800–
1000

Т а б л и ц а  3
Доля участия (%) преобладающих видов деревьев (с диаметром ствола более 5 см)  

на основных типах озелененных территорий
Participation share (%) of the dominant tree species (with a trunk diameter of more than 5 cm)  

in the main types of green areas

Вид

Тверской Коптево Ховрино

Сумма
Дворы Улицы

Парки, 
скверы 
и сады

Дворы Улицы Парки и 
скверы Дворы Улицы Парки и 

скверы

Acer negundo L. 32,8 12,6 6,7 24,4 27,4 26,2 24,0 32,6 19,0 24,8
Acer platanoides L. 8,7 5,1 14,3 14,0 13,0 11,4 12,3 7,5 4,5 11,9
Tilia cordata Mill. 12,3 32,9 30,0 9,0 11,6 9,3 7,4 13,6 2,2 10,1
Betula pendula Roth 4,9 2,2 3,7 8,5 3,2 4,7 13,9 3,9 11,7 9,2
Fraxinus pennsylvanica 
Marshall 10,5 16,0 9,3 9,9 11,8 10,7 6,2 7,9 9,5 8,9

Populus balsamifera L. 6,7 7,0 8,6 7,9 9,0 3,3 5,1 7,8 2,4 6,6
Salix fragilis L. 0,7 2,5 0,6 2,6 1,2 0,1 6,1 3,8 17,7 4,0
Cerasus vulgaris Mill 1,3 0 0,1 3,5 0,2 10,7 4,1 1,5 0,8 2,9
Crataegus sanguinea Pall. 3,8 0,3 0,3 2,9 3,5 2,2 2,9 0,9 0,1 2,7
Sorbus aucuparia L. 2,6 1,0 3,7 2,2 0,7 1,3 3,7 1,5 0,4 2,6
Остальные 15,7 20,4 22,6 15,1 18,5 20,0 14,3 18,9 31,6 16,4
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активно высаживается. Syringa vulgaris L. наибо-
лее распространена в Коптево (27,2 %) и Ховрино 
(20,6 %). Чаще всего в озеленении встречаются 
устойчивые и проверенные в культуре виды ку-
старников, такие как Philadelphus coronaries L., 

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake, Spiraea ja-
ponica L. f. и др. (табл. 4). Насаждения древес-
ных лиан практически полностью представлены 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. — 93 % всех 
выявленных лиан. Изредка встречаются Lonicera 
caprifolium L., Vitis amurensis Rupr. и Actinidia 
arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

Возрастная структура. Преобладающие воз-
растные группы в обследованных районах — мо-
лодые деревья в возрасте от 1 до 20 лет (58,7 %) и 
средневозрастные деревья в возрасте от 21 до 50 лет 
(33,8 %). На старовозрастные деревья (51…70 лет) 
приходится только 6,5 % насаждений, а доля де-
ревьев старше 71 года еще ниже — 1,0 %, т. е. в 
условиях урбанизации отмирание деревьев на-
чинается гораздо раньше, чем в естественных 
условиях (рис. 8). Самыми старыми среди обсле-
дованных являются деревья Quercus robur старше 
100 лет — 55 экземпляров, а возраст 10 деревьев 
приближается к 200 годам. Следует отметить, что 
во дворах деревья живут на 5…40 лет дольше, 
чем в уличных посадках.

Основная часть деревьев Acer negundo и 
A. platanoides находится в молодом возрасте — 
к возрастной группе от 1 до 20 лет относятся 
62,5 и 58,5 % их насаждений соответственно, 
что является следствием сохранения самосевных 

Рис. 7. Хвойные растения в озеленении района Коптево: а — Picea abies (L.) H. Karst.;  
б — Pinus sylvestris L.

Fig. 7. Coniferous plants in the landscaping of the Koptevo district: а — Picea abies (L.) H. Karst.; 
б — Pinus sylvestris L.

а б

Рис. 8. Возрастная структура наиболее распространенных 
видов деревьев

Fig. 8. Age structure of the most common tree species
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растений как в 1990-х годах, так и в недавнем 
прошлом. Acer platanoides по сравнению с A. ne-
gundo в культуре более долговечен — 19,9 % его 
экземпляров имеют возраст 41…100 лет, тогда 
как в возрастную категорию 41…90 лет попадает 
только 9,8 % деревьев A. negundo. 

Возрастная структура Tilia cordata практически 
совпадает с возрастной структурой Betula pendula.  
Наибольшая часть насаждений данных видов от-
носится к возрастной группе 31…50 лет — 43,4 
и 48,6 % соответственно. Доля деревьев старше  
71 года невысока как у липы, так и у березы — 3,3 
и 2,7 % соответственно. Самое старое дерево Tilia 
cordata в возрасте 120 лет отмечено на территории 
сада «Эрмитаж» в Тверском районе, а Betula pendula  
в возрасте 100 лет — в парке Грачевка в Ховрино.

Основная часть (87,0 %) насаждений Fraxi-
nus pensylvanica представлена преимущественно 
экземплярами в возрасте до 40 лет. Более ста-
рые деревья уничтожены в основном ясеневой 
златкой — в возрастной диапазон 51…100 лет 
попадает только 3,3 % его насаждений. 

Преобладающий возраст Populus balsamifera 
и Salix fragilis — от 41 до 60 лет (35,6 и 42,7 % 
соответственно). Среди насаждений тополя ве-
лика доля растений в возрасте до 10 лет (34,1 %), 
что связано с его способностью образовывать 
многочисленную поросль. Наибольшее число 
деревьев-долгожителей в обследованных райо-
нах, помимо Quercus robur, относится к данным 
видам — старше 100 лет 89 экземпляров Populus 
balsamifera (0,9 % его насаждений) и 10 экземпля-
ров Salix fragilis (0,2 % насаждений). 

Cerasus vulgaris, Crataegus sanguinea и Sorbus 
aucuparia (94,3 %, 89,7 и 67,5 % соответственно) 
преимущественно представлены 1–20-летними 
экземплярами. Данные породы недолговечны в 
условиях города — возраста 41…60 лет достигло 
только 0,1 % насаждений Cerasus vulgaris, воз-
раста 51…70 лет — 0,1 % Crataegus sanguinea и 
возраста 61…80 лет — 1,1 % насаждений Sorbus 
aucuparia.

Среди кустарников преобладают молодые 
растения в возрасте до 20 лет — на них прихо-
дится 99,4 % всех кустарниковых насаждений. 
В Тверском районе, благодаря активной посадке 
саженцев, 86,6 % кустарников не старше 5 лет, 
тогда как в Ховрино и Коптево к кустарникам 
моложе 5 лет относится только 46,4 и 42,5 % их 
насаждений соответственно.

Состояние. Анализ состояния деревьев с ди-
аметром ствола более 5 см показал, что большая 
их часть относится к категориям ослабленных и 
сильно ослабленных (55,4 % в Тверском, 72,8 % 
в Коптево, 66,7 % в Ховрино). Доля деревьев 
без признаков ослабления наиболее высокая в 
Тверском районе — 43,5 %, в Ховрино и Коптево 
в хорошем состоянии 30,0 и 23,4 % насаждений, 
соответственно. Суммарная доля усыхающих 
и сухостойных деревьев не велика, в Коптево 
и Ховрино она составляет 3,8 и 3,3 % соответ-
ственно, тогда как в Тверском районе — только 
1,0 %. Таким образом, древесные насаждения в 
Тверском районе относительно районов Коптево 
и Ховрино благодаря хорошему уходу имеют луч-
шее состояние. В целом по изученным районам  

Т а б л и ц а  4
Доля участия (%) преобладающих видов кустарников  

на основных типах озелененных территорий
Share (%) of dominant shrub species in the main types of green areas

Вид

Тверской Коптево Ховрино

Сумма
Дворы Проез-

ды

Парки, 
скверы 
и сады

Дворы Проез-
ды

Парки 
и скве-

ры
Дворы Проез-

ды

Парки 
и скве-

ры
Cotoneaster lucidus Schltdl. 34,1 37,2 25,0 5,5 17,2 21,1 7,6 36,9 4,2 20,0
Syringa vulgaris L. 11,1 6,6 9,0 28,5 19,7 24,3 22,2 4,0 8,8 17,3
Philadelphus coronarius L. 5,2 2,5 1,9 10,8 3,5 11,9 7,1 0,7 2,9 6,4
Symphoricarpos albus (L.) 
S.F. Blake 2,6 3,8 1,9 10,7 8,6 3,8 8,4 9,1 0,6 5,9

Spiraea japonica L. f. 3,0 9,3 11,7 6,6 5,5 5,1 5,6 4,7 13,2 5,7
Rosa cinnamomea L. 4,4 1,0 0,6 6,0 0,1 0 9,7 0 0 5,2
Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim. 3,4 7,8 2,4 2,8 7,0 11,1 5,6 4,5 2,7 4,1

Syringa josikaea J. Jacq. ex 
Reichenb. 4,3 0,3 0,6 4,4 6,4 0,3 2,5 0 0,4 3,4

Swida alba (L.) Opiz 4,3 1,7 5,0 0,9 0,5 0,8 2,1 4,1 5,6 2,9
Caragana arborescens Lam. 1,5 0,4 0 4,2 13,4 2,6 2,6 6,3 2,3 2,6
Остальные 26,0 29,3 41,8 19,7 17,9 19,0 26,7 29,8 59,3 26,6
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отмечено наибольшее число растений в хорошем 
состоянии среди преобладающих видов деревь-
ев с диаметром ствола более 5 см у Acer plata-
noides — 55,3 %, наименьшее у Salix fragilis — 
16,4 %.

Основная часть (87,4 %) молодых саженцев 
имеет хорошее состояние, удовлетворительное — 
11,9 % саженцев, и неудовлетворительное — 
только 0,7 % молодых посадок. Значительная 
доля саженцев (78,1 %) в обследованных райо-
нах приходится на следующие виды: Picea abies 
(489 экз.), Acer platanoides (463 экз.), Aesculus 
hippocastanum (462 экз.), Tilia cordata (442 экз.), 
Sorbus aucuparia (384 экз.), Betula pendula  
(197 экз.), Quercus robur (175 экз.), Pinus sylvestris 
(163 экз.), Fraxinus pennsylvanica (138 экз.), Malus 
domestica (132 экз.), Thuja occidentalis (130 экз.) 
и Quercus rubra L. (108 экз.).

В городской среде отмечено ухудшение состоя-
ния основных пород деревьев по мере увеличения 
их возраста (рис. 9). Жизненное состояние на-
саждений во дворах (категория состояния варьиру-
ет от 1,17 до 2,80) сходно с состоянием насаждений 
в уличных посадках (категория состояния варьиру-
ет от 1,18 до 2,50). Во дворах основным фактором 
ослабления выступает чрезмерная загущенность 
насаждений, а на улицах — повышенные антропо-
генно-техногенные нагрузки. В парках, скверах и 
садах состояние деревьев несколько лучше (кате-
гория состояния варьирует от 1,08 до 2,07). 

В насаждениях деревьев встречаемость пато-
логических признаков и повреждений распола-
гается в порядке убывания следующим образом: 

сухие ветви в кроне (20,0 %) → наклон ствола 
(14,7 %) → наличие двух и более стволов (11 %) 
→ спиленная вершина (5,9 %) → сухобочины 
(4,9 %) → механические повреждения (4,8 %) → 
развилка ствола (3,8 %) → искривление ствола 
(3,7 %) → суховершинность (1,1 %) → аварийный 
наклон ствола (0,8 %) → стволовые дупла (0,7 %) 
→ отслоения коры (0,6 %) → каповые наросты 
(0,4 %) → морозобойные трещины (0,4 %) → на-
личие плодовых тел древоразрушающих грибов 
(0,3 %) → стволовые гнили (0,2 %) → комлевые 
дупла (0,1 %). 

Среди деревьев ведущего ассортимента, сухие 
ветви в кроне чаще всего встречаются в насажде-
ниях Salix fragiis (43,9 %), Tilia cordata (36,7 %) и 
Betula pendula (36,1 %) (табл. 5). Наклон ствола 
характерен в основном для Acer negundo (29,3 %) 
и Salix fragilis (23,1 %). Кроме того, данные виды 
более других склонны к образованию аварийного 
наклона ствола — этот дефект отмечен у 2,8 % эк-
земпляров Acer negundo и 1,4 % экземпляров Salix 
fragilis. К нежелательному признаку мы отнесли 
многоствольность, так как в условиях города она 
снижает ветроустойчивость, затрудняет уход, 
способствует разлому дерева. Наличие двух и 
более стволов наиболее часто встречается у Salix 
fragilis (25,3 %), Sorbus aucuparia (18,4 %) и Acer 
negundo (15,9 %). Такая патология формы ствола, 
как развилка в большей степени свойственна Tilia 
cordata (6,8 %) и Acer negundo (6,3 %), а искри-
вление ствола — Acer negundo (7,6 %) и Betula 
pendula (5,0 %). Наибольший процент суховер-
шинных деревьев (5,9 %) и деревьев с отслоением 
коры (2,8 %) отмечен среди насаждений Fraxinus 
pennsilvanica, что обусловлено его поражением 
ясеневой златкой. Сухобочины наиболее харак-
терны для Betula pendula (11,3 %), Salix fragilis 
(9,1 %), Fraxinus pennsilvanica (8,0 %) и Tilia cor-
data (7,0 %). Реже встречаются стволовые дупла, 
комлевые дупла и стволовые гнили, данные пато-
логии в большей степени свойственны Salix fragi-
lis (3,5 %, 0,7 % и 1,5 % соответственно) и Populus 
balsamifera (1,8 %, 0,4 % и 0,6 % соответственно), 
а морозобойные трещины зафиксированы в ос-
новном у Acer platanoides (1,0 %) и Tilia cordata 
(0,9 %). По наличию плодовых тел грибов Salix 
fragilis (6,2 %) значительно опережает другие 
виды, а по образованию каповых наростов во всех 
районах лидирует Acer negundo (1,5 %). 

Наличие патологических признаков антро-
погенного характера (поранения ствола, спилы, 
сломанные ветви и вершины) зависит от случай-
ных факторов, древесные виды подвергаются 
механическим повреждениям практически в рав-
ной степени. Более высокий процент их отмечен 
у Salix fragilis (12,1 %), Sorbus aucuparia (7,7 %), 
Tilia cordata (7,0 %) и у Betula pendula (6,9 %).  

Рис. 9. Средневзвешенная категория состояния преоблада-
ющих видов деревьев по категориям озелененных 
территорий

Fig. 9. The weighted average category of the state of the prevail-
ing tree species by categories of green areas



Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2024, том 28, № 4  113

Результаты инвентарнизации древесных насаждений... Ландшафтная архитектура

По числу деревьев с удаленной вершиной лидиру-
ют Populus balsamifera (25,0 %) и Fraxinus penn-
silvanica (19,9 %), причем Populus balsamifera 
наиболее часто подвергался кронированию в Коп-
тево — 46,9 % деревьев кронировано, меньше в 
Тверском районе — 13,1 % и в Ховрино — 6,5 %.

Подавляющее большинство кустарников 
(76,3 % в Тверском районе, 67,8 % в Коптево и 
68,0 % в Ховрино) имеют хорошее состояние. 
На сильно ослабленные и сухостойные растения 
приходится только 1,0 % всех обследованных 
кустарников. Преобладающими патологическими 
отклонениями среди кустарниковых насаждений 
являются в основном сухие ветви (8,3 %) и меха-
нические повреждения (1,7 %). 

Выводы
Выявлена тенденция постепенной замены 

полезных видов на относительно малоценный 
вид — Acer negundo. Причем доля Acer negundo, 
по всей вероятности, увеличится, если в анализ 
включить промышленно-производственные зоны. 
Отсутствие документов, предписывающих уда-
ление самосевных растений данного вида, спо-
собствует его дальнейшему неконтролируемому 
распространению. 

Видовой состав деревьев и кустарников оста-
ется довольно однообразным — основная масса 
(83,6 %) насаждений деревьев приходится на 10 
преобладающих видов, так же, как и большая 
часть кустарниковых насаждений (73,4 %) пред-
ставлена 10 видами, типичными для городского 
озеленения, хотя климатические условия позво-
ляют использовать довольно широкий рекомен-
дуемый ассортимент декоративных видов. Слабо 
развито вертикальное озеленение, практически 
не встречаются редкие и охраняемые виды, вне-
сенные в Красную книгу Российской Федерации. 

Хвойные породы в составе насаждений пред-
ставлены крайне бедно, однако они вполне успешно 
могут произрастать на открытых местах во дворах, 
парках, скверах, садах и на улицах со слабым автомо-
бильным движением. На озелененных территориях  
необходимо провести испытание устойчивых вы-
сокодекоративных видов-интродуцентов, которые 
не склонны к образованию спонтанных популяций.

Для получения полной картины по составу 
и состоянию зеленых насаждений, составления 
прогноза их изменения и принятия управлен-
ческих решений по оптимизации насаждений 
требуется дальнейшее проведение анализа ин-
вентаризации во всем городе.

Т а б л и ц а  5
Встречаемость патологических признаков и повреждений  

у преобладающих видов деревьев (%)
The occurence of pathological signs and damage in dominant tree species (%)
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Сухие ветви 16,0 13,8 36,7 36,1 18,3 22,0 43,9 12,0 14,8 13,7
Ствол наклонен 29,3 6,2 6,3 12,2 11,5 11,9 23,1 7,9 6,2 6,0
Более двух стволов 15,9 5,9 8,6 7,4 11,8 5,4 25,3 9,4 8,3 18,4
Вершина спилена 5,3 2,0 2,1 4,0 19,9 25,0 6,0 1,8 2,8 2,0
Сухобочины 3,6 5,8 7,0 11,3 8,0 6,6 9,1 1,6 1,4 5,2
Механические повреждения 3,0 4,4 7,0 6,9 5,0 5,9 12,1 2,8 3,1 7,7
Развилка ствола 3,4 6,3 6,8 2,5 3,0 4,3 5,3 0,8 0,9 5,5
Искривление ствола 7,6 2,8 3,5 5,0 3,0 2,8 1,7 1,6 1,2 1,1
Суховершинность 0,3 0,3 1,0 2,3 5,9 0,5 1,2 0,3 0,1 1,4
Аварийный наклон ствола 2,8 0,04 0,1 0,1 0,1 0,3 1,4 0,5 0,2 0,3
Дупла на стволе 0,5 0,4 1,6 0,7 0,5 1,8 3,5 0,2 0,4 0,5
Отслоение коры 0,2 0,1 0,5 0,2 2,8 0,4 1,7 0,1 0,1 1,4
Каповые наросты 1,5 0,04 0,2 0,02 0,03 0,1 0,02 0,01 0 0
Морозобойные трещины 0,2 1,0 0,9 0,1 0,3 0,4 0,7 0 0,1 0,2
Наличие плодовых тел грибов 0,1 0,02 0,1 0,2 0,04 0,1 6,2 0,1 0,02 0
Стволовая гниль 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,6 1,5 0,01 0,02 0,4
Комлевое дупло 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,4 0,7 0,01 0,1 0
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TREE PLANTS INVENTORY IN MOSCOW IN TVERSKOY,  
KOPTEVO AND KHOVRINO DISTRICTS

V.V. Sokolova, S.A. Senator, V.V. Grevtsova
Tsitsin Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences, 4, Botanicheskaya st., 127276, Moscow, Russia

soka22@mail.ru

The analysis results of the continuous inventory of green spaces of public and limited use in the Tverskoy, Koptevo 
and Khovrino districts of Moscow city are presented. It has been established that the trees and shrubs species 
composition is quite monotonous. 83,6 % of tree and 73,4 % of shrubs stands are represented by 10 predominant 
species typical for landscaping. The appearance of green spaces is formed mainly due to the introduced species 
(56,5 % of trees and 87,3 % of shrubs). Of the species included in the Red Book of the Russian Federation, 
Acer japonicum Thunb., Taxus baccata L. and Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortsov have been noted. The 
greatest species diversity was observed in residential courtyards, where the number of species is 2 times higher 
than in streets and parks. The age structure of the plantings is characterized by a predominance of young trees under 
20 years old (58,7 %) and middle-aged trees from 21 to 50 years old (33,8 %). As age increases, the condition 
of plantings deteriorates. The condition of plants in courtyards (condition category varies from 1,17 to 2,80) is 
similar to the condition of plantings in the streets (condition category 1,18…2,50). In parks, the condition of trees 
is slightly better where the condition category varies from 1,08 to 2,07. The predominant part of the trees belongs 
to the group of weakened and severely weakened (55,4 % in Tverskoy district, 72,8 % in Koptevo, 66,7 % in 
Khovrino). The highest proportion of trees without signs of weakening was noted in the Tverskoy district (43,5 %).  
In Khovrino and Koptevo only 30,0 % and 23,4 % of plantings were in good condition, respectively. Among the 
pathologies and damage to trees, the most common are dry branches in the crown (20,0 %), trunk tilt (14,7 %) and 
the presence two or more trunks (11,0 %). Shrubs are generally characterized by good condition, the most common 
damage for them are dry branches (8,3 %) and mechanical damage (1,7 %).
Keywords: woody plants, detailed inventory, state of green spaces, landscaping, urban environment, Moscow
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