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Представлен анализ потенциального ассортимента высокорослых декора-
тивных видов семейства Poaceae Barnhart для городского озеленения в преде-
лах Причерноморского степного подрегиона Восточноевропейских степных 
ландшафтов. Предложено 35 многолетних видов, среди которых представители 
местной флоры и пяти флористических областей: Циркумбореальной, Восточ-
ноазиатской, Атлантическо-Североамериканской (умеренная зона), Средизем-
номорской и Бразильской (субтропическая зона). Показан широкий спектр эко-
логических характеристик рекомендуемых видов по основным экологическим 
факторам и их соответствие природно-климатическим и метеорологическим 
условиям степной зоны. Описаны специфические микроклиматические особен-
ности урбанизированных территорий, влияющие на жизнеспособность и долго-
вечность декоративных растений в черте города. Выделены виды, способные 
выполнять в этих условиях как декоративную, так и мелиоративную функции. 
Показаны морфометрические характеристики и цветовой спектр, обусловливаю-
щие широкое габитуальное разнообразие рекомендуемых видов. Представлены 
данные, определяющие изменение габитуса в течение вегетации и являющиеся 
базовой информацией для правильного композиционного решения при форми-
ровании насаждений из травянистых многолетников, характеризующихся сме-
ной аспектов. Показаны биоморфологические признаки, которые обусловливают 
вегетативную и репродуктивную активность, а также контактную межвидовую 
конкуренцию отдельных видов и являются определяющим фактором их функци-
онального использования. На основании комплексного анализа рассмотренных 
характеристик показано, что предлагаемые виды являются перспективными для 
введения в региональный ассортимент урбанизированных территорий степной 
зоны и могут быть использованы для формирования долговременных и устойчи-
вых монокультурных злаковых насаждений, а также сложных многокомпонент-
ных, многофункциональных и высокоэстетичных композиций как на ограничен-
ных, так и на больших открытых территориях.
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феноритмотипы, фенобиоморфы, композиция, колористика.
Введение. Городской ландшафт является наиболее уязвимой 

экосистемой с наименьшей экологической устойчивостью и биоло-
гическим разнообразием [45]. Один из возможных путей улучшения 
этого состояния, наряду с расширением площадей озеленения урбани-
зированных территорий, это увеличение в региональном ассортимен-
те доли растительных элементов природного происхождения либо их 
незначительно генетически изменённых культурных форм. Такие рас-
тения являются основой для формирования сообществ, максимально 
имитирующих естественные ландшафты, эстетичность которых соче-
тается с практичностью и минимальной затратой ресурсов [10, 12, 
29, 36]. Среди травянистых растений наиболее перспективными в этом 
плане являются Злаки (Poaceae Barnhart). 

По данным Angiosperm Phylogeny Group [23] семейство насчиты-
вает 759 родов и 11 554 видов, по всемирной филогенетической клас-
сификации [44] − 789 родов, 11 783 вида, по спискам Международной 
таксономической онлайн-базы World Flora Online (2022) [41] − 790 ро-
дов и более 12 000 видов (имеется ряд таксонов со спорным статусом). 
Так или иначе среди высших растений семейство является пятым по 
численности видов, которые распространены на всех континентах, в 
разных широтах и высотных поясах и доминируют во многих сооб-
ществах, особенно на открытых местообитаниях, составляя до 20 % 
мировой растительности [26]. Представители семейства встречаются 
в различных экотопах от пустынь и до водной среды, в том числе со-
лоноватой, на солончаках и различных типах почв, что свидетельствует 
об эволюционно выработанной экологической пластичности. Не пере-
носят только сильной затенённости. 

Использование злаков в качестве декоративных растений основано 
не только на их габитуальной привлекательности, но и на комплексе 
биоэкологических особенностей. Они декоративны уже на стадии ве-
гетативного роста и развития, которая усиливается в период генера-
тивной фазы. У многих декоративность сохраняется и после опадения 
семян, продолжаясь в осенний и даже зимний период. В генеративную 
фазу средне- и высокорослые злаки добавляют сильный вертикальный 
элемент в дизайн сада, который подчеркивается быстрым «телеско-
пическим» ростом за счёт интеркалярных меристем. Длинные линей-
ные листья и тонкие стебли создают мягкий фон с мелкой текстурой 
и улучшают связность ландшафта. Природные формы в совокупности 
с современным сортиментом имеют широкий колористический спектр 
в окраске листьев, побегов и соцветий, что позволяет формировать из 
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них колористически насыщенные композиции даже в монокультурных 
злаковых насаждениях. Высушенные соцветия, благодаря большому 
формовому и цветовому разнообразию, используются в живых и сухих 
букетах и интерьерных цветочных композициях в качестве фоновых или 
акцентных элементов, сохраняя декоративность длительный период. 

Большинство видов злаков эволюционно приспособлены к природ-
но-климатическим условиям степной зоны и характеризуются гелио-
фильностью, жаро-, морозо- и зимостойкостью, неприхотливостью в от-
ношении кислотности и трофности почв. Корни многих видов, особенно 
высокорослых, уходят на большую глубину (до 3 м), что наряду с ксеро-
морфными признаками побеговой системы (малые размеры и погружен-
ная локализация устьиц, свернутая или скрученная листовая пластинка, 
опушение и т. д.) позволяет им переносить длительные периоды засухи, 
без особых внешних изменений. В культуре злаки показали высокую 
способность адаптироваться к различным условиям, не характерным 
для их естественных мест обитания, сохраняя при этом декоративность 
и долговечность в посадках [6, 8, 15, 33]. Они относительно устойчивы 
к патогенам и вредителям – основная проблема − грибные заболевания. 

По классификации жизненных форм Раункиера Х. злаки преиму-
щественно гемикриптофиты, которые по данным Уиттекера Р. [20] явля-
ются в степной зоне доминирующей жизненной формой, наиболее при-
способленной к данным условиям. По строению надземной и подземной 
побеговых систем у злаков выделяют 4 основных биоморфы: длинно-
корневищная, столонообразующая, плотно- и рыхлодерновинная, от ко-
торых в значительной степени зависят варианты их использования – от 
газонов и почвопокровных насаждений, до солитерных посадок, групп, 
массивов, бордюров, шпалер, миксбордеров, контейнерной культуры и 
вертикального озеленения. Хорошо разветвлённая корневая система по-
зволяет их использовать для укрепления и декорирования склонов, осы-
пей и других рельефных поверхностей. Благодаря особенностям строе-
ния они способны улучшать водный режим в местах произрастания, так 
как не только активно поглощают воду из верхних горизонтов почвы, 
но играют важную роль в её удержании во время осадков, не давая воде 
быстро проникнуть в более глубокие горизонты [38, 46]. 

Высокорослые виды способны выполнять ветро- и пылезащитную 
функцию. В то же время их листья и генеративные побеги, приходят в 
движение даже при незначительных колебаниях воздуха, что не толь-
ко добавляет композиции динамичность, но и создаёт благоприятный 
акустический фон, который оказывает благотворное влияние на физио-
логическое и психологическое состояние человека [25, 39]. С другой 
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стороны, высокорослые и среднерослые злаки эффективно маскируют 
шум антропогенного происхождения [37] и снижают последствия от его 
неблагоприятного воздействия, которому в значительной степени под-
вержено городское население [30]. С экономической точки зрения их 
использование является малозатратным, так как благодаря своим био-
логическим особенностям (засухоустойчивости, нетребовательности к 
плодородию почв, способности подавлять рост сорной растительности 
и т. п.) пригодны для формирования объектов озеленения с долговре-
менным периодом эксплуатации и минимальными эксплуатационными 
расходами. При достижении высокой сомкнутости травостоя и потери 
декоративности зрелые особи, как правило, являются донорами боль-
шого количества нового посадочного материала. 

Несмотря на целый ряд преимуществ декоративных злаков, особен-
но для степной зоны, и их высокую популярность в частном секторе, в 
городском озеленении они практически не используются. Исключени-
ем являются немногочисленные виды и сорта мискантуса (Miscanthus 
Anderss.), овсяницы (Festuca L.) и, реже, других видов. В связи с этим 
целью данной работы является подбор потенциального ассортимента 
декоративных видов семейства Poaceae для озеленения урбанизирован-
ных территорий в условиях Причерноморского степного подрегиона. 

Объекты и методы исследований. В работе представлен обзор морфо-
логических и биоэкологических особенностей высокорослых многолетних 
видов семейства Poaceae, используемых в культуре в различных регионах 
умеренного климатического пояса. Подбор видов проведён на основе из-
учения их природного и культигенного ареалов и соответствия их экологи-
ческих требований природно-климатическим условиям степной зоны.

Ботанические названия таксонов приведены по международной 
онлайн базе данных мировой флоры [41]. Биоэкологические характе-
ристики на основании исходных литературных данных [32, 43, 35, 28] 
определены по общепринятым методикам: распространение видов – 
по флористическим областям (Тахтаджян А.Л., 1978); феноритмотипы 
(Борисова И.В., 1972), биоморфы (Раункиер Х., 1905; Серебряков И.Г., 
1962). Для анализа сезонного распределения фенобиоморф использо-
вали классификацию для травянистых многолетников [21], адаптиро-
ванную нами под биоморфологические особенности злаков. Динамика 
фенобиоморф определена по среднестатистическим данным фенофаз 
для северного полушария международной онлайн-базы [40] и личными 
наблюдениями авторов в условиях степной зоны. 

Климат Причерноморского степного подрегиона типично континен-
тальный с низким коэффициентом увлажнением (Кув. = 0,4–0,5). Годо-
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вая суммарная радиация превышает 8 000 МДж/м2. Средняя температура 
января −19 оС, абсолютный минимум −49 оС, средняя температура июля 
+24 оС, абсолютный максимум +42 оС. Сумма температур выше +10 оС за 
тёплый период 2050−2150 оС. Годовое количество осадков 450−500 мм, 
большая часть выпадает в осенне-зимний период, максимально возможное 
испарение 700−750 мм/год. Ежегодно отмечаются слабые и средние засухи 
и суховеи, продолжающиеся от 10 дней до месяца, что приводит к ветро-
вой эрозии верхнего слоя почвы. Зима малоснежная, высота снежного по-
крова не превышает 20 см. Часты зимние оттепели, безморозный период 
продолжается до 180–200 дней. Почвы представлены чернозёмами. С про-
движением с севера на юг содержание гумуса в них уменьшается, и они 
постепенно сменяются каштановыми с примесью солей [22].

Результаты и их обсуждение. В настоящее время в силу ряда при-
чин ввоз и апробация новых видов и сортов декоративных растений 
очень активно проводится частными коммерческими питомниками, 
минуя научные ботанические учреждения. Более того, научные учреж-
дения для интродукционных испытаний, акклиматизации и селекци-
онных работ помимо делектусного обмена привлекают материал, за-
везённый коммерческими организациями и уже распространённый в 
частном секторе. С одной стороны неконтролируемый ввоз и распро-
странение природных видов могут быть угрозой биоинвазии на новой 
территории, с другой – это источник большого разнообразия для интен-
сивного обновления регионального ассортимента декоративных расте-
ний, который должен осуществляться и/или контролироваться соответ-
ствующими организациями. В связи с этим нами был проанализирован 
предлагаемый торговыми сетями и онлайн-площадками ассортимент 
высокорослых злаков, потенциально пригодных для внедрения в го-
родское озеленение. На основании изучения их происхождения (ареал, 
распространение по экотопам), биоэкологических особенностей и мор-
фологических характеристик нами выделены 35 видов, рекомендуемых 
для озеленения объектов разных категорий – как общего (парки, скве-
ры, бульвары и т. д.), так и ограниченного пользования (придомовые 
участки учреждений и жилого фонда). При отборе преимущество име-
ли виды из Евроазиатского и Североамериканского континентов, про-
исходящие из 4 областей Голарктического царства: Циркумбореальной, 
Восточноазиатской, Атлантическо-Североамериканской − умеренная 
зона, и Средиземноморской − субтропическая зона (табл. 1). Именно 
эти флористические области, наряду с Ирано-Туранской являются до-
норами мобилизационного материала, успешно интродуцированного в 
степной зоне [1, 13, 14] Большая часть из них (22 вида) − растения уме-
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ренного пояса, треть (13 видов) − субтропического. Два из отобранных 
субтропических вида (Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & 
Graebn., Tripsacum dactyloides (L.) L.) представляют Бразильскую об-
ласть Неотропического царства. Несмотря на зональное несоответ-
ствие климатическим условиям, отобранные субтропические виды 
достаточно перспективны для внедрения, так как представляют пре-
имущественно зону сухих субтропиков, экологически приспособлены 
к засушливому климату и в результате интродукционных испытаний в 
ботанических учреждениях на территориях умеренного климатическо-
го пояса показали достаточно высокую зимостойкость, которая может 
быть усилена агротехническими методами [9, 17].

Таблица 1. Происхождение высокорослых декоративных 
многолетников семейства Роасеае
Table 1. Origin of tall ornamental perennials of the Poaceae family

Ботаническое название Происхождение видов

латинское русское ареал
клима-

тическая 
зона

флористи-
ческая 
область

Achnatherum 
pekinense (Hance) 
Ohwi

Чий 
пекинский

Восточная Азия, 
Восточная 

Сибирь, Приморье
умерен-

ная
Восточно-
азиатская

Andropogon 
gerardi Vitman

Бородач 
Жерарда

Северная 
Америка

умерен-
ная

Атланти-
ческо-Се-

вероамери-
канская

Bromus inermis 
Leyss.

Костер 
безостый

Европа, Северная 
Америка, 

Центральная и 
Восточная Азия

умерен-
ная Голарктика

Calamagrostis× 
acutiflora (Schrad.) 
DC  

Вейник 
остроцветко-

вый
Европа. Природ-

ный гибрид.
умерен-

ная
Циркумбо-
реальная

Calamаgrostis 
arundinacea (L.) 
Roth

Вейник 
тростнико-

вый

Европа, Сибирь, 
Юго-западная 

Азия.
умерен-

ная
Циркумбо-
реальная

Calamagrostis 
canescens (Weber) 
Roth 

Вейник 
седоватый

Европа, Западная 
и Восточная 

Сибирь, Кавказ
умерен-

ная
Циркумбо-
реальная

Calamagrostis 
epigejos (L.) Roth

Вейник 
наземный Евразия умерен-

ная
Циркумбо-
реальная



Содержание

15

Раздел 1. Садоводство и овощеводство

Celtica gigantea 
(Link) F.M. Vázquez 
& Barkworth

Ковыль 
гигантский

Пиренейский 
п-ов, Северная 

Африка
субтро-

пическая
Средизем-
номорская

Cortaderia sel-
loana (Schult. & 
Schult.f.) Asch. & 
Graebn.

Кортадерия 
Селло Южная Америка субтро-

пическая
Бразиль-

ская

Dactylis glomerata 
L. Ёжа сборная

Южная и Юго-
восточная Европа, 
Северная Африка

субтро-
пическая

Средизем-
номорская

Elymus canadensis 
L.

Пырейник 
канадский

Северная 
Америка

умерен-
ная

Атланти-
ческо-Се-

вероамери-
канская

Glyceria maxima 
(Hartm.) Holmb

Манник 
большой

Европа, Западная 
и Восточная 

Сибирь, Кавказ
умерен-

ная
Циркумбо-
реальная

Glyceria 
arundinacea Kunth

Манник 
тростнико-

вый
Евразия умерен-

ная
Циркумбо-
реальная

Helictotrichon 
sempervirens (Vill.) 
Pilg.

Овсец 
вечнозеле-

ный

Западное 
Средиземномо-

рье, Альпы
субтро-

пическая
Средизем-
номорская

Fargesia murielae 
(Gamble) T.P. Yi

Фаргезия
 Мюриэли

Юго-восточная 
Азия, Китай, 

Япония
субтро-

пическая
Восточноа-

зиатская

Fargesia spathacea 
Franch.

Фаргезия 
покрываль-

цевая
Северный Китай умерен-

ная
Восточноа-

зиатская

Leymus arenarius 
(L.) Hochst

Колосняк 
песчаный

Скандинавия, 
север Восточной 

Европы
умерен-

ная
Циркумбо-
реальная

Leymus racemosus 
(Lam.) Tzvelev

Колосняк 
кистистый

Юг Восточной 
Европы, Средняя 

Азия
субтро-

пическая
Средизем-
номорская

Melica altissima L. Перловник 
высокий 

Центральная и 
Восточная Евро-
па, Сибирь, Иран

умерен-
ная

Циркумбо-
реальная

Milium effusum L. Бор 
развесистый

Северное 
полушарие

умерен-
ная Голарктика

Miscanthus floridu-
lus (Labill.) Warb. 
ex K. Schum. & 
Lauterb.

Мискантус 
обильноцве-

тущий
Китай, Япония субтро-

пическая
Восточноа-

зиатская
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Molinia caerulea 
(L.) Moench

Молиния 
голубая

Южная Европа, 
Западная Азия, 

Северная Африка
субтро-

пическая
Средизем-
номорская

Neotrinia splendens 
(Trin.) M.Nobis, 
P.D. Gudkova & A. 
Nowak

Неотриния
 блестящая

Евразия 
(степная зона)

умерен-
ная

Циркумбо-
реальная

Panicum virgatum 
L.

Просо 
прутьевид-

ное
Северная 
Америка

умерен-
ная

Атланти-
ческо-Се-

вероамери-
канская

Phyllostachys au-
rea Rivière & C. 
Rivière

Листоколос-
ник золоти-

стый
Китай, Япония субтро-

пическая
Восточно-
азиатская

Pleioblastus 
argenteostriatus 
(Regel) Nakai

Многоветоч-
ник серебри-
стополоса-

тый
Китай, Япония субтро-

пическая
Восточно-
азиатская

Saccharum 
ravennae (L.) L.

Эриантус 
равеннский

Южная Европа, 
Северная Африка, 

Азия
субтро-

пическая
Средизем-
номорская

Sorghastrum nu-
tans (L.) Nash.

Сорговник 
поникаю-

щий
Северная 
Америка

умерен-
ная

Атланти-
ческо-Се-

вероамери-
канская

Spartina pectinata 
Bosc ex Link

Спартина 
гребенчатая

Северная 
Америка

умерен-
ная

Атланти-
ческо-Се-

вероамери-
канская

Spodiopogon 
sibiricus Trin.

Серобород-
ник

 сибирский
Сибирь, Япония, 

Китай
умерен-

ная
Восточноа-

зиатская

Sporobolus airoi-
des (Торр.) Торр.

Споробол 
воздушный

Северная 
Америка

умерен-
ная

Атланти-
ческо-Се-

вероамери-
канская

Sporobolus wrightii 
Scribn.

Споробол 
Райта

Северная 
Америка

умерен-
ная

Атланти-
ческо-Се-

вероамери-
канская

Tridens flavus (L.) 
Hitchc.

Трезубец 
желтый

Северная 
Америка

умерен-
ная

Атланти-
ческо-Се-

вероамери-
канская

Tripsacum 
dactyloides (L.) L.

Трипсакум 
пальчатый Южная Америка субтро-

пическая
Бразиль-

ская



Содержание

17

Раздел 1. Садоводство и овощеводство

Zizania latifolia 
(Griseb.) Turcz. ex 
Stapf

Зизания
 широко-
листная

Дальний Восток 
России, 

Восточная Азия
умерен-

ная
Восточно-
азиатская

Значительная доля теплолюбивых видов отобрана не только на ос-
новании соответствия их экологических требований климатическим ус-
ловиям степной зоны, но и с учётом специфических особенностей ми-
кроклимата городской среды. В результате ряда исследований [2, 4, 11, 
19] показано, что в следствии глобального антропогенного воздействия 
формируется сеть техногенных экотопов, не имеющих природных ана-
логов, и характеризующихся общими чертами, даже в случае формиро-
вания их в различных природно-климатических зонах, что приводит к 
существенным отличиям состава урбанофлоры от зональной флоры, в 
том числе её культурной фракции. Метеорологические условия (микро-
климат) города, находятся в большей зависимости от антропогенных, 
чем от природно-климатических факторов и имеют ряд характерных 
особенностей: среднегодовая температура выше окружающей (зональ-
ной) на 0,5−1 оС, средняя зимняя на 1−2 оС; скорость ветра на 20−30 % 
ниже; общая радиация ниже на 15−20 %; ультрафиолетовое излучение 
ниже – зимой на 30 %, летом – на 5 %; продолжительность солнечного 
сияния на 5–15 % ниже; облачность выше на 5−10 %; повторяемость 
туманов зимой больше на 100 %, летом на 30 %; суммарно осадков вы-
падает на 5−10 % больше, но в виде снега на 5 % меньше; меньше сред-
няя относительная влажность − годовая на 8 %, летняя на 11−20 % [16]. 
Поэтому перспективы акклиматизации и адаптации растений более южных 
зон в городской среде достаточно высокие. Основными лимитирующими 
факторами для субтропических растений в степной зоне являются не 
столько низкие зимние температуры, как их резкие колебания и избы-
ток влаги в почве при низких температурах, что приводит к вымока-
нию и выпреванию растений. Самые теплолюбивые из рекомендуемых 
нами видов Cortaderia selloana и Tripsacum dactyloides способны пере-
носить кратковременное понижение температуры до –25 оС и –22 оС, 
соответственно (табл. 2), что вполне соотноситься со средними зимни-
ми температурами в городской среде степной зоны, а неблагоприятное 
воздействие избытка влаги можно нивелировать за счёт дренирования 
почв или высадки на возвышенных участках. Картадерия, например, в 
условиях более северных широт, в лесостепной зоне, успешно зимует с 
небольшим укрытием даже при температурах –30 оС. В целом перези-
мовку рекомендуемых теплолюбивых видов можно обеспечить приме-
нением различных агротехнических приёмов, направленных не только 
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на защиту от неблагоприятных факторов, но и на закаливание и повы-
шение общего уровня жизнеспособности.

По реакции на основные экологические факторы рекомендуемые виды 
представляют широкий спектр экологических групп, соответствующих 
экологическим условиям урбанизированных территорий степной зоны 
(табл. 2). Такое разнообразие позволит подобрать соответствующий 
ассортимент для участков с различными экологическими условиями 
и сформировать устойчивые экоценотические группы для моделиро-
вания стабильных дизайнерских фитоценозов [18]. Незначительные 
несоответствия (влажность, кислотность и плодородие почвы) могут 
быть устранены агротехническими методами – орошением, внесением 
подкислителей и удобрений. 

Важную группу для городской среды представляют галофиты, так 
как способность приспосабливаться к существованию на засоленных 
почвах особенно востребована в городских условиях, где в зимний пе-
риод на всех видах дорожного покрытия в качестве противогололедных 
реагентов используется техническая соль. В таких условиях, к весне, 
концентрация солей в почве на близлежащих территориях резко повы-
шается, что является причиной угнетения растительности, в первую 
очередь травянистой, имеющей поверхностную корневую систему. Вы-
сокая концентрация солей приводит к нарушению синтеза хлорофилла 
и, как следствие, к уменьшению размеров листьев, постепенному их 
увяданию в акропетальном направлении и гибели растений [27, 34, 42]. 
Поэтому злаки, приспособленные к произрастанию в условиях повы-
шенной засолённости и отличающиеся высокой засухоустойчивостью 
(Calamagrostis epigejos (L.) Roth, Leymus arenarius (L.) Hochst, Leymus 
racemosus (Lam.) Tzvelev, Neotrinia splendens (Trin.) M. Nobis, P.D. Gud-
kova & A. Nowak) являются незаменимыми травянистыми растениями 
для озеленения разделительных и придорожных полос, а также всех 
зелёных зон, граничащих с дорожным покрытием. 

Некоторые солеустойчивые виды (Tridens flavus (L.) Hitchc., Andro-
pogon gerardi Vitman, Sorghastrum nutans (L.) Nash.) в пределах своего 
природного ареала достаточно хорошо адаптируются к антропогенным 
нагрузкам, сопряженным с эксплуатацией дорожной сети, в связи с чем 
широко используются в придорожном озеленении [24].

Солеустойчивые влаголюбивые и/или хорошо переносящие вре-
менное подтопление, могут быть основой при обустройстве и декори-
ровании биодренажных канав, так называемых биосвэйлов (bioswale) и 
биоретентных водоёмов, используемых для отвода и постепенной ин-
фильтрации талых и ливневых вод на уровень грунтовых, что предот-
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вращает эрозию почв [31]. К ним относятся Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmb, Calamаgrostis arundinacea (L.) Roth, Bromus inermis Leyss., 
Dactylis glomerata L., Molinia caerulea (L.) Moench, Sorghastrum nutans 
(L.) Nash., Sporobolus airoides (Торр.) Торр., Zizania latifolia (Griseb.) 
Turcz. ex Stapf. На теневых участках для декоративных биодренажей 
может быть использован Milium effusum L., в полутени – B. inermis, C. 
arundinacea, M. caerulea и T. flavus. Широко используемые в культу-
ре виды B. inermis, C. epigejos, D. glomerata характеризуются высокой 
устойчивостью к антропогенным нагрузкам, в том числе и в условиях 
придорожных полос [3, 5]. Для многих видов рекомендуемого ассор-
тимента в таблице представлены не только группы, соответствующие 
экологическому оптимуму, но сопредельные, соответствующие изме-
нениям экологических факторов в ту или иную сторону, при которых 
наблюдаются незначительные колебания морфометрических данных, 
не приводящие к потере декоративности. В целом рекомендуемый ас-
сортимент достаточно репрезентативен по своим экологическим харак-
теристикам и имеет высокий адаптационный потенциал для внедрения 
в городское озеленение степной зоны.

По феноритмотипу все рекомендуемые многолетние злаки относят-
ся к группе длительновегетирующих и представлены летне-осенне-зе-
лёными (по садовой классификации − теплорастущими) – 13 видов, 
весенне-летне-осенне-зелёными (холоднорастущими) – 14, зимнезе-
лёными – 4 и вечнозелёными – 4 вида. Феноритмотип интродуциро-
ванных злаков недостаточно стабилен [7]. Поскольку зимнезелёные 
и вечнозелёные виды по своему происхождению являются преиму-
щественно субтропическими (табл. 1), при неблагоприятных услови-
ях перезимовки первые смещаются к весенне-летне-осеннезелёному 
феноритмотипу, вторые частично или полностью сбрасывают листья, 
заново отрастающие в следующую вегетацию. Поздно отрастающие 
виды летне-осеннего феноритмотипа хорошо сочетаются с ранневе-
сенними эфемероидами, которые отцветая остаются под пологом от-
растающих злаков в микроклимате, благоприятном для их периода по-
коя. Наличие видов с разными феноритмотипами обеспечивает более 
контрастную смену аспектов на протяжении всего сезона и увеличи-
вает общую продолжительность декоративности объектов озеленения.
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Раздел 1. Садоводство и овощеводство

Для более удачного комбинационного решения и моделирования се-
зонной динамики многокомпонентных объектов озеленения из много-
летних культур, с учётом закономерной смены аспектов, достаточно 
важной информацией являются не только феноритмотипы видов, но 
и габитуальные изменения, связанные с фенологическим развитием. 
Фазы вегетативного и генеративного развития у злаков, как и у многих 
других растений не всегда проходят последовательно. Рост вегетатив-
ных побегов продолжается во время цветения либо начинается во время 
плодоношения (вторая за сезон генерация листьев), либо стеблевание, 
колошение, цветение и плодоношение могут протекать одновременно, 
как, например, у Sorghastrum nutans. Поэтому в данном случае целе-
сообразней акцентировать внимание не на детализации фенофаз, а на 
изменениях, связанных с доминирующей фенофазой, определяющей в 
данный период облик растения в целом, т. е. фенобиоморфу. Понятие 
фенобиоморфы введено Хохряковым А.П. Им же разработана класси-
фикация, в том числе и для травянистых многолетников [21]. Однако 
отдельные таксономические группы травянистых многолетников, осо-
бенно среди однодольных, имеют свои особенности сезонного разви-
тия, которые не вполне соответствуют предложенной классификации. 
Как писал А.П. Хохряков: «Конкретное выражение и порядок следова-
ния фенобиоморф здесь (у травянистых многолетников – прим.) также 
достаточно разнообразен». В связи с этим классификация и порядок фе-
нобиоморф нами были несколько изменены и адаптированы для семей-
ства Роасеае (табл. 3.). Так, Ростовая разделена на две составляющие, 
визуально существенно отличающиеся друг от друга. Наименование 
Типичная применено к максимально выраженной вегетативной форме, 
которая у многих видов формируется к началу генеративной фазы и со-
храняется после плодоношения и отмирания генеративных побегов. У 
вечнозелёных и зимнезелёных видов эта фенобиоморфа с небольшими 
изменениями сохраняется с конца одной генеративной фазы и до нача-
ла следующей. Фенобиоморфы генеративной фазы − Цветочная, Ти-
пичная (в трактовке А.П. Хохрякова) и Зрелая для злаков могут быть 
объединены в одну − Генеративную, так как габитуально отличаются 
незначительно. Скрытая и Факультативная фенобиоморфы приме-
нены в том же контексте, что и у Хохрякова А.П. В композициях ланд-
шафтного типа, наиболее приближенных к природным фитоценозам, 
большое значение имеют виды, в сезонном развитии которых наблюда-
ется Факультативная фенобиоморфа, пролонгирующая декоративный 
эффект на длительный период и расширяющая возможности композици-
онного и колористического решения. Правильно подобранный ассорти-
мент в таких композициях обеспечивает определённую эстетичность в 
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период с наибольшим дефицитом цветущих растений (позднелетний, 
осенний). Для большинства высокорослых видов характерно сохра-
нение декоративности даже в зимний период (Calamagrostis epigejos, 
Molinia caerulea, Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & 
Lauterb., Panicum virgatum L., Saccharum ravennae (L.) L., Sorghastrum 
nutans (L.) Nash. и др.). 

Фенобиоморфы генеративной фазы для всех видов подсемейства бам-
буковые (Bambusoideae) нами не приведены (табл. 4), так как все эти виды 
(Fargesia murielae (Gamble) T.P. Yi, Fargesia spathacea Franch., Phyllostachys 
aurea Rivière & C. Rivière и Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai) яв-
ляются полициклическими монокарпиками и цветут крайне редко (на 
25−50 год жизни) даже в местах естественного произрастания. У зимне-
зелёных видов субтропического происхождения (Celtica gigantea (Link) 
F.M. Vázquez & Barkworth, Dactylis glomerata L., Helictotrichon sempervirens 
(Vill.) Pilg. и Calamagrostis × acutiflora (Schrad.) DC) при неблагоприятных 
условиях Типичная фенобиоморфа замещается Скрытой. 

Таблица 3. Классификация фенобиоморф видов семейства Роасеае
Table 3. Classification of phenobiomorphs of the Poaceae family species

По А.П. Хохрякову Адаптированная для семейства Роасеае

1. Скрытая. Экспрессивно не выра-
женная (геофиты) или слабо выра-
женная (гемикриптофиты), «подзем-
ная» (внутрисубстратная).

1. Скрытая. То же. 

2. Ростовая. Вегетативного 
отрастания побегов.

2. Ростовая В (рост вегетативных побегов) 
– отрастание, кущение;
Ростовая Г (рост генеративных побегов) − 
стеблевание

3. Цветочная.

3. Генеративная. Колошение, цветение, 
плодоношение.

4. Типичная. Вегетация, дозревание 
экспрессивно не выраженных плодов.

5. Зрелая. Созревших плодов и отмира-
ющей листвы и побегов, когда зелёные 
и часто достаточно экспрессивные со-
плодия помещаются на полуотмерших 
и отмерших побегах.

4. Типичная. Максимально выраженная 
вегетативная форма. 

6. Факультативная. «Скелетная» 
фенобиоморфа (или фенобиоморфа 
«мумии»), когда из земли торчат со-
вершенно отмершие стебли с плода-
ми или без них как напоминание о 
летней более пышной экспрессии.

5. Факультативная. То же.
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Распределение габитуально значимых для озеленения феноби-
оморф в течении года свидетельствует о том, что все виды высоко-
рослых многолетних злаков, предлагаемого ассортимента характе-
ризуются продолжительным декоративным эффектом. В случае их 
комбинирования такой ассортимент является достаточным для фор-
мирования объектов, характеризующихся на протяжении всей веге-
тации не только всплесками декоративности в фазы цветения, но и 
постоянной сомкнутостью травостоя и достаточной эстетичностью в 
позднеосенний и зимний периоды (табл. 4).

Самые высокорослые виды рекомендуемого ассортимента (табл. 5) 
пригодны только для солитёрных посадок либо небольших групп на 
фоне газона или древесных насаждений на больших открытых про-
странствах. 

Остальные виды могут быть использованы как в качестве солите-
ров, так и для различных монокультурных насаждений (групп, масси-
вов, куртин, шпалер и т. д.). Большое разнообразие индивидуальных 
морфометрических и колористических особенностей является доста-
точным для формирования многокомпонентных композиций − чисто 
злаковых, либо в совокупности с декоративными травянистыми много-
летниками, кустарниками и деревьями. Разнообразие жизненных форм 
расширяет возможности их функционального использования. Так, 
например, высокорослые длиннокорневищные злаки могут быть ис-
пользованы для декорирования наклонных поверхностей на больших 
открытых пространствах, закрепляя грунты и предотвращая эрозию го-
раздо эффективнее газонных трав, благодаря более мощным корневи-
щам. В то же время эти злаки обладают достаточно высокой вегетатив-
ной подвижностью, что обеспечивает им конкурентное преимущество 
и приводит к подавлению или вытеснению других видов. Поэтому в 
смешанных насаждениях они могут быть использованы только с при-
менением естественных или искусственных ограничителей.

В колористическом аспекте на основе этого ассортимента могут 
быть сформированы гармоничные группы различных оттенков зелёно-
го, голубоватого или сизоватого цветов. С учётом яркой осенней окра-
ски листьев и соцветий некоторых видов в желто-оранжево-бордовой 
гамме, для этого периода могут быть подобраны как гармоничные, так 
и контрастные сочетания.
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Таблица 4. Динамика фенобиоморф высокорослых декоративных 
многолетников семейства Роасеае
Table 4. Dynamics of phenobiomorphs of tall ornamental perennials of 
the Poaceae family
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Выводы. Рекомендуемый ассортимент высокорослых декоративных 
многолетников семейства Роасеае представлен преимущественно вида-
ми, происходящими из 4 областей Голарктического царства: Циркумбо-
реальной, Восточноазиатской, Атлантическо-Североамериканской (уме-
ренная зона), и Средиземноморской (субтропическая зона), растения 
которых, как правило, успешно интродуцируются в степной зоне. 

Экологические характеристики рекомендуемых видов соответству-
ют природно-климатическим и метеорологическим условиям урбани-
зированных территорий степной зоны. Широкий спектр экологических 
групп предоставляет возможность подбора ассортимента для разных 
экотопов, в том числе на территориях с повышенной техногенной на-
грузкой, таких, например, как дорожная сеть.

Фенологические, феноритмотипические и биоморфологические 
особенности сезонного развития, а также динамика фенобиоморф в те-
чение годового цикла позволяют формировать на основе этого ассорти-
мента долговременные объекты озеленения с длительным декоратив-
ным эффектом, сохраняющимся даже в зимний период.

Разнообразие биоморфологических, морфометрических и колористи-
ческих характеристик, обуславливающих широкий габитуальный спектр 
рекомендуемых злаков позволяет формировать из них разноплановые де-
коративные композиции на основе различных сочетаний видов, способных 
выполнять не только эстетическую, но и защитную (ветро-, пыле-, шумо-), 
мелиоративную (противоэрозионную, почвоукрепляющую, водорегулиру-
ющую), санитарно-гигиеническую и рекреативную функции.

Таким образом, рекомендуемые высокорослые декоративные виды 
семейства Роасеае, благодаря габитуальному разнообразию и ком-
плексу биоэкологических и биоморфологических признаков, является 
перспективными для введения в региональный ассортимент урбанизи-
рованных территорий степной зоны, оптимальный для формирования 
многофункциональных и высокоэстетичных объектов озеленения как 
на ограниченных, так и на больших открытых территориях.

Работа выполнена частично в рамках 
ГЗ ГБС РАН № 122011400178-7
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ORNAMENTAL CEREALS FOR URBAN LANDSCAPING 
IN THE STEPPE ZONE

Kabanov A.V.1, Pirko I.F., Pogorelova I.A.

1 N.V. Tsitsin Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, e-mail:alex.kabanow@rambler.ru

The paper analyzed potential assortment of tall Poaceae Barnhart ornamental 
species of the family for urban landscaping within the Black Sea steppe sub-region 
of Eastern European steppe landscapes. 35 perennial species have been proposed, 
including representatives of the local flora and five floristic regions: Circumboreal, 
East Asian, Atlantic-North American (temperate zone), Mediterranean and Brazilian 
(subtropical zone). A wide range of ecological characteristics of the recommended 
species according to the main environmental factors and their compliance with the 
climatic and meteorological conditions in the steppe zone are shown. The specific 
microclimatic features of urbanized territories affecting the viability and durability 
of ornamental plants in the city are described. The species capable of performing 
both ornamental and ameliorative functions in these conditions are identified. 
Morphometric characteristics and colour spectrum are shown, determining the 
wide habitual diversity of the recommended species. The data determining the 
change of habitus during the growing season and being the basic information for the 
correct compositional solution when forming baceous perennials characterized by 
a change of aspects are presented. The paper also demonstrated biomorphological 
signs determining the vegetative and reproductive activity, as well as the contact 
interspecific competition of individual species; these signs are the determining 
factor for their functional use. Based on a comprehensive analysis of the considered 
characteristics, it is shown that the proposed species are promising for introduction 
into the regional assortment of urbanized territories within the steppe zone and can 
be used to form long-term and stable monocultural cereal plantations, as well as 
complex multicomponent, multifunctional and highly aesthetic compositions both 
in limited and large open areas.

Key words: Poaceae, ornamental features, ecological groups, phenorhythmotypes, 
phenobiomorphs, composition, coloristics.


