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Аннотация. В статье проанализирован ассортимент почвопокровных многолетников в коллекции 
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск), включающий 40 видов, форм и  
сортов. Изученные таксоны представляют длительно вегетирующие растения, из них 80% — зимнезеле-
ные. Различные сроки цветения (с мая по октябрь) и разная продолжительность цветения (от двух недель 
до трех месяцев) в совокупности с продолжительным периодом вегетации обуславливают декоративное 
состояние композиций весь сезон. При этом в спектре цветения доминируют поздневесенние и раннелет-
ние виды (67,5%). Разнообразие по колеру цветков и листвы обеспечивает широкие возможности колори-
стических сочетаний почвопокровных многолетников или создания участков в монокультуре. По высоте 
вегетативных и цветоносных побегов выделены 3 группы различного назначения: низкие (до 10 см) под-
ходят для создания фона цветников, средние (10—20 см) пригодны для оформления бордюров, а высокие 
(30 см и более) служат материалом для заполнения приствольных и прибрежных зон. Изменчивость мор-
фометрических признаков побегов и соцветий у почвопокровных многолетников средняя или высокая, 
что характеризует их хорошую адаптивную способность в меняющихся условиях сезона. Исследованные 
таксоны устойчивы к низким температурам и зимуют без укрытия, но могут подвергаться выпреванию под 
снегом. Многолетние наблюдения показали, что подавляющее большинство растений среднеустойчивы 
(23 таксона, 57,5%) или высокоустойчивы (13 таксонов, 32,5%) к выпреванию. Полученные данные по 
фенологии, морфометрическим показателям и зимостойкости предоставляют возможность дифференци-
рованного подхода к использованию почвопокровных многолетников в ландшафтном дизайне региона.

Ключевые слова: почвопокровные многолетники, вегетация, цветение, морфометрические признаки, 
устойчивость.
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Abstract. The assortment of groundcover perennials from the collection of the Central Siberian Botanical 
Garden, SB RAS (Novosibirsk) including 40 species, forms and varieties has been analyzed. The studied taxa 
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represent long-term vegetative plants, 80% of which are winter-green. Different flowering periods (from May to 
October), and different flowering duration (from two weeks to three months) combined with a long vegetation 
ensure the decorative compositions throughout the whole season. At the same time, late spring and early summer 
species dominate the flowering spectrum (67.5%). The coloristic diversity of flowers and foliage provides wide 
opportunities for using groundcover perennials in compositions or monoculture. According to the height of 
vegetative and flowering shoots, 3 groups of different purposes have been distinguished. Low group (up to 10 cm) 
is suitable for creating the background of flower beds, medium one is (10—20 cm) for decorating borders, and high 
group (30 cm or more) can serve as a material for filling trunk and coastal zones. The variability of morphometric 
indicators of shoots and inflorescences in groundcover perennials is medium or high, characterizing a good adaptive 
ability in changing seasonal conditions. The studied taxa are resistant to low temperatures and overwinter without 
shelter, but may be exposed to rotting-out under snow. Long-term observations have shown that the vast majority 
of groundcover plants are moderately resistant (23 taxa, 57.5%) or highly resistant (13 taxa, 32.5%) to rotting-out. 
The obtained data on phenology, morphometric indicators and sustainability in the conditions of the forest-steppe 
of Western Siberia give a differentiated approach to the use of groundcover perennials in the landscape design of 
the region.

Keywords: groundcover perennials, vegetation, flowering, morphometric indicators, sustainability.
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Введение
Декоративность объектов урбанизированных территорий можно значительно повы-

сить за счет рационального использования почвопокровных многолетников: в качестве 
фона цветников и рокариев, контейнерной культуры, для создания дернового покрытия 
на участках, непригодных для эксплуатации газона [5]. В зеленых насаждениях напоч-
венный покров играет не только декоративную роль, но также улучшает микроклимат, 
повышая содержание кислорода, снижая концентрацию пыли, вредных примесей и су-
хость воздуха городской среды. Кроме того, многие ковровые растения проявляют фитон-
цидную активность [13]. Почвопокровные декоративные системы за рубежом практику-
ются как метод поддержания растительного покрова и создания устойчивых ландшафтов 
[18; 23]. В условиях текущих климатических изменений возрастает роль растительности, 
включая почвопокровные виды, в формировании адаптивной городской среды [17].

Традиционно в группу почвопокровных растений включают таксоны с высокой веге-
тативной подвижностью, способные быстро разрастаться с образованием плотного по-
крова в виде подушек, ковров. Как правило, они малотребовательны к условиям произ-
растания, при этом благоприятно влияют на гидрологический режим почв: способствуют 
сохранению влаги, препятствуют вымыванию питательных веществ и образованию по-
верхностной корки, защищают почву от перегрева [3; 21]. Показано, что почвопокров-
ные растения могут использоваться для размещения в придорожных полосах, на зеленых 
крышах и участках, где пространство для деревьев ограниченно, позволяя смягчить по-
следствия ливней как за счет замедления стока поверхностных вод, так и за счет эвапо-
транспирации [19]. 

Ассортимент почвопокровных многолетников весьма разнообразен по экологии, га-
битуальным признакам, колеру цветков и листвы, при этом нет таксонов, которые подхо-
дили бы к любой ландшафтной ситуации [20; 25]. В любом регионе могут быть исполь-
зованы не только интродуценты, но и аборигенные виды, адаптированные к местным 
условиям [4]. Кроме того, для различных типов цветников возможен подбор дикорасту-
щих видов с высокими декоративными качествами и поступательным развитием в ис-
кусственном ценозе, но с учетом их аллелопатических взаимодействий. Исследования 
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в этом направлении позволят создавать в сложных городских условиях малоуходный и 
долговечный напочвенный покров [4; 6]. В парках сочетание древесных эдификаторов 
с зональными видами почвопокровных растений под их пологом имитирует природные 
ландшафты, устойчивые к антропогенному стрессу и гармоничные для восприятия че-
ловеком [24]. 

Высокая экологическая пластичность и способность к самоподдержанию в культуре 
путем интенсивного вегетативного разрастания (у ряда видов — также с помощью само-
сева) обеспечивают широкий диапазон применения почвопокровных многолетников. Бо-
лее массовое включение этих растений в ландшафтный дизайн позволит сократить рас-
ход воды, удобрений, пестицидов и тем самым уменьшить экологические последствия от 
негативного воздействия вредных факторов [18; 22]. Несмотря на явные преимущества, 
почвопокровные растения пока недостаточно используются, поэтому проблема форми-
рования устойчивых напочвенных покровов остается весьма актуальной. Об этом сви-
детельствуют работы, проводимые на основе научных коллекций в различных природ-
но-климатических условиях страны [2; 3; 10]. 

Цель работы — обобщить результаты многолетнего изучения биолого-хозяйствен-
ных признаков почвопокровных растений на юге Западной Сибири. Задачи исследования 
включали выявление спектров по срокам вегетации и цветения, оценку зимостойкости, 
определение морфометрических показателей в связи с перспективами использования 
почвопокровных многолетников в ландшафтном дизайне региона. 

Материалы и методы исследования
Период натурных наблюдений составил более 20 лет (1999—2023 гг.), но для разных 

таксонов его продолжительность различалась в зависимости от времени привлечения 
материала. Объектами исследования послужили 27 видов, 13 форм и сортов почвопо-
кровных многолетников, представленных в составе биоресурсной научной коллекции 
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (USU 440534 «Коллекция живых 
растений в открытом и закрытом грунте»). Из числа изученных видов 9 (23%) естествен-
но произрастают на территории Западной Сибири.

Климат Новосибирска, расположенного в юго-восточной части Западно-Сибирской 
равнины, характеризуется как резко континентальный, умеренно-холодный с недоста-
точным увлажнением. Средние температуры зимних месяцев равны минус 15—18 °C, 
летних — плюс 16—19 °C. Безморозный период длится 96—146 дней. Среднемноголет-
нее количество осадков — 440 мм, из них в теплый сезон выпадает 320 мм. Снежный 
покров высокий, в среднем — 43 см [11; 12]. Почвы на территории ботанического сада 
серые лесные и дерново-подзолистые, отличаются значительным содержанием илистых 
частиц, мало- и среднегумусные [14]. 

Почвопокровные многолетники выращиваются в ботаническом саду по малоуходной 
агротехнике. При посадке поверхность почвы мульчируется торфом, поливы проводят-
ся до укоренения деленок. В дальнейшем растения обитают в условиях естественного 
увлажнения, подкормки и укрытие на зиму не применяются. Омоложение посадок осу-
ществляется с различной периодичностью в зависимости от биологических особенно-
стей таксонов, в большинстве случаев — каждые 3—5 лет.

В работе использовали классическую методику фенонаблюдений за многолетними 
травянистыми растениями И. Н. Бейдеман [1], классификацию феноритмотипов Р. А. 
Карписоновой [8], а также рекомендации по подбору ассортимента и агротехнике почво-
покровных растений [9]. При выделении групп по срокам цветения руководствовались 
ранее разработанными положениями [15]. Объемы выборок для измерения морфометри-
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ческих признаков составляли 30—60 значений для каждого таксона. Статистическую 
обработку данных проводили по методике Г. Н. Зайцева [7]. Названия таксонов даны в 
соответствии с международной базой данных [25]. 

Результаты исследования и их обсуждение
Декоративность напочвенного покрова зависит в первую очередь от продолжитель-

ности вегетации растений. Подавляющее большинство почвопокровных многолетников 
(80%) в условиях Западной Сибири представляют собой растения весенне-летне-зимне-
зеленого феноритмотипа: они вегетируют весь сезон, от снега и до снега, перезимовывая 
с зелеными листьями (рис. 1). Из исследованных таксонов 4 относятся к весенне-лет-
незеленому феноритмотипу — Aegopodium podagraria ʻVariegatumʼ, Convallaria majalis, 
Hylotelephium ewersii и Vinca herbacea. Наиболее раннее окончание вегетации, в начале 
сентября, отмечается у Convallaria majalis, а самое позднее, с наступлением сильных 
осенних заморозков во второй декаде октября, — у Hylotelephium ewersii. Veronica gentia-
noides — весенне-летне-осеннезеленый вид, вегетирующий до появления снежного по-
крова, тогда как Aizopsis kurilensis, Lysimachia nummularia и Lamium maculatum являются 
факультативно зимнезелеными многолетниками, сохраняющими зеленые листья только 
при благоприятных условиях перезимовки. Длительный период вегетации почвопокров-
ных растений обеспечивает декоративное состояние композиций в течение всего сезона.

Рис. 1. Фенологические спектры почвопокровных многолетников в Новосибирске. Обозначения фено-
фаз: вегетация — зеленый, цветение — цвет соответствует колеру цветков, плодоношение — коричневый

Другим значимым признаком декоративности являются сроки цветения. Почвопо-
кровные многолетники цветут с ранней весны до глубокой осени, но преобладают позд-
невесенние и раннелетние растения (67,5%), вступающие в фазу цветения с 16 мая по 
25 июня. Первым в начале мая зацветает Arabis caucasica, за которым следуют также 
ранневесенние таксоны (12—14 мая): Draba sibirica, Veronica filiformis, Vinca minor и его 
форма ̒ Aureovariegataʼ. Позже всех, в начале августа, наступает цветение у Hylotelephium 
ewersii. Распределение по группам начала цветения показано на рисунке 2. 
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Продолжительность цветения у разных таксонов сильно различается. Особенно ко-
роткий период цветения у Antennaria dioica — 14±4 дня. Большинство (77,5%) цветет 
в течение короткого или среднего по длительности периода — от полумесяца до двух 
месяцев (рис. 3). Из числа почвопокровных многолетников Duchesnea indica, Horminum 
pyrenaicum и Veronica filiformis характеризуются длительным, более двух месяцев, цвете-
нием. Кроме того, у ряда таксонов фаза цветения продолжается бóльшую часть сезона: 
Aizopsis kurilensis (92±5 дней), Pilosella aurantiaca (109±4 дня), сорта Lamium maculatum 
(115±9 дней). За счет вторичного цветения в отдельные годы длительно, до октября, цве-
тет Arabis caucasica (рис. 1).
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Рис. 2. Спектр почвопокровных многолетников по срокам начала цветения
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Рис. 3. Спектр почвопокровных многолетников по длительности периода цветения

Максимум цветущих почвопокровных таксонов приходится в Новосибирске на 
июнь — июль. При этом в коллекции нерегулярно и необильно цветет Vinca minor 
ʻVariegataʼ. Cerastium biebersteinii из-за частого выпревания под снегом цветет лишь в 
отдельные годы, также необильно. Слабое цветение наблюдается у Sedum hispanicum из-
за малолетности растений этого вида и выпревания, вследствие чего в посадках основная 
масса побегов формируется в текущем сезоне и не цветет. Большинство почвопокровных 
многолетников представляют собой красиво цветущие растения в массе. Как следует из 
таблицы 1, цветки у них в основном мелкие, в среднем 0,4—2,9 см, с минимальными зна-
чениями для Thymus serpyllum и Sedum album ʻAtropurpureumʼ, с максимальными — для 
Vinca. Наибольшую декоративную ценность поэтому имеют обильно цветущие таксоны, 
такие как Achillea tomentosa, сорта Phlox subulata, Sedum album ʻAtropurpureumʼ, Veronica 
gentianoides и др. 
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Таблица 1
Характеристика соцветий и цветков почвопокровных многолетников в коллекции  

Центрального сибирского ботанического сада СО РАН

Вид
Диаметр (высота) соцветия, см Диаметр (высота) цветка, см

M±m lim V, % M±m lim V, %
Achillea tomentosa L. 4,2±0,1 3,0—5,3 16,5 1,1±0,02 0,9—1,2 8,1
Aizopsis hybrida (L.) Grulich 4,2±0,1 2,8—7,3 17,3 1,3±0,02 1,0—1,6 12,6
A. kurilensis (Worosch.) 
S. Gontch. 2,5±0,1 1,8—3,3 15,4 1,2±0,02 1,0—1,3 8,1

Ajuga reptans L. ‘Atropurpurea’ 6,4±0,4 3,3—12,5* 38,0 1,0±0,02 0,7—1,2* 12,1
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 2,0±0,1 1,5—2,6 13,1 0,7±0,02 0,5—0,9** 16,6
Arabis caucasica Schltdl. 6,9±0,5 3,0—13,0* 39,0 0,9±0,02 0,7—1,1 12,9
Cerastium biebersteinii DC. — — — 1,6±0,04 1,0—1,9 15,8
C. tomentosum L. — — — 2,0±0,04 1,5—2,5 10,9
Convallaria majalis L. 4,7±0,1 3,0—6,0* 13,2 0,9±0,04 0,5—1,4* 23,8
Draba sibirica (Pall.) Thell. 4,8±0,4 2,1—9,3* 41,4 0,8±0,02 0,6—0,9 10,4
Horminum pyrenaicum L. 15,1±0,7 8,0—22,5* 24,5 1,5±0,03 1,2—1,8* 12,0
Hylotelephium ewersii (Ledeb.) 
H. Ohba 4,8±0,3 2,4—8,2 28,2 0,8±0,01 0,7—1,0 9,1

Lamium galeobdolon ssp. 
argentatum (Smejkal) J. Duvign. — — — 2,6±0,02 2,4—2,8* 4,5

L. maculatum L. — — — 2,1±0,03 1,8—2,6* 8,5
Lysimachia nummularia L. — — — 1,5±0,04 1,0—2,8 18,3
Phlox subulata L. — — — 1,7±0,03 1,1—2,8 21,2
Pilosella aurantiaca (L.) F. 
Schultz et Sch. Bip. 3,5±0,1 2,7—4,5 13,9 2,2±0,06 1,6—2,8** 16,0

Sedum acre L. 2,8±0,1 2,1—3,3 11,0 1,5±0,02 1,2—1,7 7,2
S. album L. ‘Atropurpureum’ 5,9±0,2 4,2—8,8 19,3 0,6±0,02 0,4—0,8 22,4
S. hispanicum L. 2,6±0,1 1,7—4,0 22,7 0,8±0,01 0,7—0,9 8,1
S. reflexum L. 4,1±0,1 3,0—5,7 13,0 1,2±0,02 0,8—1,4 11,2
S. rupestre L. 3,9±0,1 2,8—5,2 17,6 0,9±0,02 0,5—1,0 15,3
S. spurium Bieb. 3,6±0,1 2,5—5,0 16,6 1,1±0,03 0,7—1,6 18,8
Stachys byzantina C. Koch 29,7±1,3 10,0—44,5* 23,0 1,4±0,02* 1,1—1,5* 7,6
Thymus serpyllum L. 1,5±0,0 1,3—1,7 8,1 0,4±0,01 0,3—0,5 12,8
Veronica filiformis Smith — — — 0,8±0,02 0,7—1,0 10,1
V. gentianoides Vahl 15,3±1,0 7,4—28,5* 36,0 1,3±0,03 1,1—2,0 13,7
Vinca herbacea Waldst. et Kit. — — — 2,9±0,06 2,2—3,8 12,2
V. minor L. — — — 2,5±0,05 2,2—3,0 9,1
V. minor ‘Aureovariegata’ — — — 2,1±0,04 1,8—2,5 10,8

Примечание. * — высота соцветия или цветка; ** — диаметр корзинки.

При формировании композиций важную роль играет колер цветков и соцветий. В кол-
лекции равномерно представлены растения с белой, розово-пурпурной и желтой окра-
ской. Таксоны с сине-голубыми цветками представлены в меньшем числе и присутству-
ют только в весенних группах. Лишь один вид — Pilosella aurantiaca имеет оранжевые 
соцветия-корзинки (рис. 4). Кроме того, среди 40 таксонов 8 — пестролистные формы и 
сорта, у 6 видов побеги войлочно- или серовато-опушенные и у двух видов — голубова-
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то-сизые. Разнообразие по колеру цветков и листвы обеспечивает широкие возможности 
колористических сочетаний почвопокровных многолетников или создания участков в 
монокультуре (рис. 5).

11

108

10

1
белый, бледно-розовый

розово-пурпурный

сине-голубой

желтый

оранжевый

Рис. 4. Колористический спектр почвопокровных многолетников 
(указано число таксонов соответствующего цвета)

В группу почвопокровных растений относят таксоны низкорослые, при этом спо-
собные активно разрастаться в горизонтальном направлении. Однако их габитуальные 
признаки весьма неоднородны. Они зависят не только от видовых и сортовых признаков, 
уровня их вариабельности, но и от экологических условий. Поэтому необходима оценка 
морфометрических показателей растений в конкретных условиях произрастания. В пер-
вую очередь имеют значение высота напочвенного покрова, образуемого вегетативными 
побегами, и высота цветоносных побегов или их длина, если побеги простертые. 

По высоте вегетативных побегов почвопокровные многолетники составляют 3 груп-
пы [9]. Низкие образуют ковровое покрытие высотой до 10 см (табл. 2). Среди них са-
мые плотно прижатые к поверхности почвы, с густо растущими побегами — Achillea 
tomentosa, Antennaria dioica и Thymus serpyllum. У среднерослых таксонов (Cerastium 
tomentosum, Stachys bysantina, сорта Phlox subulata) высота покрова варьирует в преде-
лах 10—20 см. Побеги высоких почвопокровных растений достигают 30 см и более, как 
у Aegopodium podagraria ʻVariegatumʼ и Convallaria majalis, особенно при выращивании 
их на тенистых участках. Габитуальные признаки почвопокровных многолетников, в 
первую очередь высота травостоя, отражаются на характере использования: низкие под-
ходят для создания фона цветников, средние — для оформления бордюров, а высокие 
преимущественно служат материалом для заполнения приствольных и прибрежных зон.

В период цветения распределение по высоте становится противоположным. Лишь  
5 таксонов, включая Sedum acre, S. hispanicum, Thymus serpyllum и пестролистные формы 
Vinca minor, остаются низкорослыми. У большинства образуются ортотропные цветоно-
сы со средней высотой от 12 до 38 см. Наибольшая высота в период цветения отмечается 
у Aegopodium podagraria ʻVariegatumʼ (53—116 см) и Stachys bysantina (37—96 см), кото-
рые культивируют как декоративнолистные растения с обрезкой сформированных цвето-
носов. Как правило, почвопокровные многолетники нуждаются в обрезке после цветения 
для восстановления декоративного вида посадок, что не позволяет использовать их на 
обширных участках. Исключение составляет ряд таксонов, у которых соцветия незначи-
тельно превышают вегетативный покров (Phlox subulata, Thymus serpyllum), цветки рас-
положены на густо облиственных простертых побегах (Lysimachia nummularia, Veronica 
filiformis, Vinca) или побеги декоративны при плодах (Convallaria majalis, Duchesnea in-
dica). 
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Рис. 5. Почвопокровные многолетники на экспозиции «Вальс цветов» ЦСБС СО РАН: 
А — композиция из очитков; Б — каменистая горка
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Таблица 2
Характеристика побегов почвопокровных многолетников в коллекции 

Центрального сибирского ботанического сада СО РАН

Вид
Высота (длина) цветоносных 

побегов, см
Высота (длина) вегетативных 

побегов, см
M±m lim V, % M±m lim V, %

Achillea tomentosa 26,3±1,1 12—41 20,3 2,9±0,2 2—6 30,1
Aizopsis hybrida* 14,0±0,7 5—25 44,0 7,6±0,3 4—12 24,2
A. kurilensis 13,0±0,3 8—17 15,4 8,0±0,3 6—12 19,3
Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ 15,2±0,7 7—29 38,8 4,0±0,2 2—7 32,2
Antennaria dioica* 14,1±0,4 6—19 19,7 2,8±0,1 2—5 21,8
Arabis caucasica 20,2±0,5 10—27 13,8 11,2±0,5 6—17 24,3
Cerastium biebersteinii 15,6±1,0 7—24 36,6 9,5±0,4 5—15 24,9
C. tomentosum 33,5±1,1 19—45 18,3 19,7±0,7 13—26 19,9
Convallaria majalis 23,5±0,6 17—29 12,8 29,1±1,3 18—44 24,6
Draba sibirica* 13,3±0,7 7—23 27,4 4,4±0,3 2—7 32,1
Horminum pyrenaicum 22,3±1,0 11—38 26,0 6,7±0,2 5—17 19,0
Hylotelephium ewersii* 17,2±0,8 11—26 24,2 9,7±0,6 6—19 35,8
Lamium galeobdolon ssp. argentatum 34,6±0,8 28—47 13,1 52,0±2,2 26—78 23,6
L. maculatum 21,0±1,2 12—34 30,1 20,5±1,1 10—32 28,7
Lysimachia nummularia* 27,9±1,2 11—48 32,0 4,8±0,2 3—7 24,7
Phlox subulata 14,0±0,5 9—20 17,9 15,8±0,7 11—22 18,2
Pilosella aurantiaca* 38,2±2,0 12—60 27,5 9,3±0,3 7—12 15,0
Sedum acre* 6,4±0,2 5—10 16,0 2,7±0,1 2—4 24,0
S. album ‘Atropurpureum’ 18,6±0,5 10—28 21,7 6,6±0,4 3—14 31,0
S. hispanicum 8,3±0,2 6—11 14,6 4,1±0,3 2—8 32,9
S. reflexum 27,7±1,1 12—41 24,5 10,8±0,5 5—16 27,5
S. rupestre 22,3±0,8 10—33 20,3 11,7±0,4 8—18 20,5
S. spurium 19,5±0,6 11—29 24,5 8,2±0,4 5—13 29,4
Stachys byzantina 56,7±1,4 37—96 21,6 14,4±0,5 9—25 22,9
Thymus serpyllum* 4,7±0,3 2—7 32,2 3,5±0,1 3—5 15,4
Veronica filiformis* 11,9±0,8 4,5—20,0 32,6 12,5±0,5 7,5—19,5 24,3
V. gentianoides 33,9±1,9 22—70 32,1 6,0±0,3 4—10 24,7
Vinca herbacea 55,7±3,6 24—88 34,7 21,0±1,0 10—38 27,8
V. minor 31,3±2,2 11—60 48,6 15,5±0,5 26—147 21,1
V. minor ‘Aureovariegata’ 8,8±0,3 7—12 17,5 9,9±0,4 20—54 21,5

Примечание. * Виды флоры Западной Сибири.

Из данных таблиц 1 и 2 следует, что изменчивость морфометрических признаков 
побегов и соцветий у почвопокровных многолетников средняя или высокая, что служит 
показателем их хорошей адаптивной способности в меняющихся условиях сезона. Инди-
видуальная вариабельность размера цветков, как правило, низкая или средняя, поскольку 
этот признак в большей степени связан с таксономическим положением, чем с размера-
ми побегов. Например, у Phlox subulata цветки с колесовидным венчиком (ʻMaischneeʼ, 
ʻVividʼ) мельче, чем звездчатые (рис. 6). 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

2024. № 4 (52) 47

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2,5±0,07 2,4±0,08 1,5±0,02 2,0±0,05 1,7±0,02 1,8±0,06

Aurora G. F. Wilson Maischnee Moerheimii Vivid Temiskaming

Д
иа

м
ет
р 
цв

ет
ка

, с
м

Рис. 6. Вариабельность диаметра цветка у сортов Phlox subulata

Результаты интродукции показали, что почвопокровные многолетники, как правило, 
хорошо адаптированы к климатическим условиям лесостепи. Из испытанных за период 
исследования видов лишь Campanula cochleariifolia не удалось сохранить в коллекции 
из-за плохой перезимовки [16]. Основным повреждающим фактором в зимний период 
для зимнезеленых растений служит высокий снежный покров, провоцирующий выпре-
вание. В связи с этим нами проведена оценка зимостойкости таксонов по трехбалльной 
шкале (табл. 3). 

Таблица 3
Зимостойкость почвопокровных многолетников в Новосибирске

Таксоны Балл
Ajuga reptans ʻAtropurpureaʼ, Antennaria dioica, Cerastium biebersteinii, S. album 
ʻAtropurpureumʼ 1

Achillea tomentosa, Arabis caucasica, Cerastium tomentosum, Draba sibirica, Duchesnea indica, 
Horminum pyrenaicum, Hylotelephium ewersii, Lamium galeobdolon ssp. argentatum, 
L. maculatum (сорта), Lysimachia nummularia, Phlox subulata (сорта), Pilosella aurantiaca, 
Sedum acre, S. hispanicum, Stachys byzantina, Thymus serpyllum, Veronica filiformis

2

Aegopodium podagraria ʻVariegatumʼ, Aizopsis hybrida, A. kurilensis, Convallaria majalis, Sedum 
reflexum, S. rupestre, S. spurium, Veronica gentianoides, Vinca herbacea, Vinca minor, V. minor 
ʻAureovariegataʼ, V. minor ʻVariegataʼ

3

Слабоустойчивые многолетники (1 балл) выпревают регулярно и сильно, в отдельные 
годы полностью теряя надземные побеги. Они включают 4 таксона (10,0%). Большин-
ство таксонов среднеустойчиво (2 балла): выпревание отмечается в отдельные годы и на 
5—20% покрова (23 таксона, 57,5%). Высокоустойчивые таксоны (3 балла) практически 
не повреждаются, возможно небольшое выпревание на старых посадках (13 таксонов, 
32,5%). Благодаря высокой вегетативной подвижности почвопокровные многолетники 
способны восстанавливаться в течение сезона даже при значительном повреждении. Од-
нако для сохранения целостности покрова и минимизации потерь, а также для продления 
срока службы посадок необходимо учитывать микроорографические и микроклиматиче-
ские условия размещения растений, подверженных выпреванию. 

Виды, слабоустойчивые к выпреванию (1 балл), пригодны для ограниченного исполь-
зования на дренированных участках. Остальные виды можно рекомендовать для более 
широкого применения. По нашим данным, наиболее перспективны в плане создания дол-
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говечных посадок:  Cerastium tomentosum, Horminum pyrenaicum, Phlox subulata, Sedum 
reflexum, S. rupestre, Vinca minor ʻAureovariegataʼ — на открытых сухих участках; Arabis 
caucasica, Lamium galeobdolon ssp. argentatum, L. maculatum, Sedum spurium, Veronica fi-
liformis, Vinca herbacea, V. minor — для полутенистых местообитаний с умеренным или 
повышенным увлажнением. 

Заключение
Почвопокровные многолетники — перспективная группа растений, способная обе-

спечивать продолжительный декоративный эффект. Большинство из них вегетируют весь 
сезон. По срокам начала цветения доминируют поздневесенние и раннелетние таксоны, а 
максимум цветения наблюдается в июне — июле. Условия лесостепи Западной Сибири, 
особенно высокий снежный покров, не являются оптимальными для многих почвопо-
кровных видов. При этом уровень размерной изменчивости их морфометрических пока-
зателей позволяет судить о хорошей адаптивной способности в условиях региона. 

Совокупность биолого-хозяйственных признаков — длительная вегетация, широкий 
спектр по срокам и продолжительности цветения, колеру цветков и листвы, габитуаль-
ным признакам, а также в целом удовлетворительная зимостойкость — характеризуют 
почвопокровные многолетники как устойчивую и декоративно ценную группу растений. 
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