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Таким образом, селекция тритикале на зеленый корм имеет свои 

особенности. Наряду с использованием отдаленных родительских 

форм с существенными различиями по генотипу в условиях нарастания 

засух превалирующее значение имеет привлечение в скрещивание 

местного материала, который позволяет путем ступенчатой гибридиза-

ции усилить выраженность хозяйственно ценных признаков и повы-

сить продуктивность новых создаваемых генотипов. 
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Вокруг здания главного корпуса аграрного университета и приле-

гающей территории на улице Терешковой расположена удивительная 

рекреационная зона. Это дендрарий Гродненского государственного 

аграрного университета. 

Помимо большого экологического значения, этот «зеленый ост-

ровок» имеет научное, учебное, культурно-просветительское и эстети-

ческое значение. Являясь примером фитоценоза, дендрарий служит 

хорошей базой для практических занятий студентов гродненских уни-

верситетов, активно посещается жителями близлежащего микрорайона, 

школьниками города. Кроме того, он широко используется как объект  

для изучения и сохранения биологического растительного разнообра-

зия, эстетического и экологического воспитания  [1, 2].  
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Основные посадки растений проводились в конце 60-х начале 70-

х годов. Видовой состав подбирался из представителей местной флоры, 

таких как сосна обыкновенная, дуб черешчатый, можжевельник обык-

новенный, рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, береза боро-

давчатая, ясень обыкновенный, дерен белый, бузина черная, липа мел-

колистная и др. 

Кроме того, в дендрарии широко представлены виды, родиной 

которых является Северная Америка, Дальний Восток, Сибирь, Сред-

няя Азия. Интродуцированные растения довольно хорошо приспосо-

бились к нашим климатическим условиям и уже более 50 лет с успехом 

произрастают в нашем дендрарии. Есть и достаточно редкие растения, 

такие как сосна Палласа (Pinus pallasiana), ее родина – горы Крыма, 

псевдотсуга (Pseudotsuga menziesii), дуб болотный (Quercus palustris), 

их родина – Северная Америка. Эти растения представлены в дендра-

рии в единичном экземпляре.  

В 90-х годах в дендрарии насчитывалось более 90 видов деревьев 

и кустарников [2], в 2011 году – более 80 видов [1]. За эти годы по раз-

личным причинам были потеряны лох узколистный (Elaeagnus 

angustifolia), черемуха Маака (Padus maackii), клен Гиннала (Acer 

ginnala), хеномелес японский (Chaenoméles japónica), 2 вида шиповника 

и розарий.  

В то же время в последнее десятилетие коллекция дендрария 

расширилась и пополнилась интересными видами и формами хвойных 

и лиственных растений: тис ягодный (Táxus baccáta), можжевельники, 

форзиция  (Forsythia), спирея японская (Spiraea japonica), спирея серая 

(Spiraéa × cinérea), сортовая сирень, лапчатка кустарниковая  (Potentilla 

fruticosa), вяз шершавый (Úlmus glábra) и др. 

В настоящее время в дендрарии университета произрастает более 

90 видов деревьев и кустарников. Они широко представлены следую-

щими семействами: Розоцветные, Сосновые, Кипарисовые, Жимолост-

ные, Кленовые, Маслинные, Ивовые, Буковые и др. 

Дендрарий Гродненского государственного аграрного университе-

та выполняет большую рекреационно-эстетическую роль. Его террито-

рия не огорожена и несет большую антропогенную нагрузку.  

Возраст большинства растений уже превышает 50 лет, высота де-

ревьев более 10-15 м, многие экземпляры дуплистые, некоторые пора-

жены болезнями и вредителями. Отдельные ветви деревьев или сами 

растения усыхают и ломаются от ветра. Все это требует дополнитель-

ных сил и средств на проведение фитосанитарных мероприятий.  

Несмотря на возникающие трудности, уход за растениями в денд-

рарии осуществляется силами сотрудников и студентов университета.  
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Мощная корневая система и раскидистые кроны старых деревьев 

затрудняют посадку молодых растений. Однако на территории универ-

ситета есть небольшие свободные участки, на которых можно разме-

стить новые виды растений и пополнить коллекцию деревьев и кустар-

ников в дендрарии Гродненского государственного аграрного универ-

ситета.    
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Основной задачей в питомниководстве является оптимизация про-

цессов производства качественного посадочного материала и своевре-

менная оценка жизнеспособности привойно-подвойных комбинаций.  

Совместимость привоя и подвоя саженцев – прочное срастание 

компонентов привойно-подвойной комбинации, обусловленное полно-

той соединения проводящих систем компонентов и совпадением мета-

болических процессов, происходящих в них [1]. 

При выявлении недостаточной совместимости в полях питомника 

ведущее место занимает визуальное определение по фенотипическим 

признакам несовместимости: точечная болезнь подвоя; голодание под-

воя; непрочное срастание древесины привоя и подвоя [1, 2]. 

Ранняя диагностика несовместимости позволяет своевременно, 

еще в питомнике, установить и выбраковывать несовместимые приви-

вочные комбинации, и таким образом устранить распространение 

неполноценного посадочного материала, а также избегать применения 

данного подвоя в дальнейшей работе. 
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