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В статье приводятся данные по таксономическому составу, экологии и географической структуре культурной 
флоры декоративных травянистых растений в 13 городах Республики Башкортостан. Рассматривается соот-
ношение интродуцентов по жизненным формам. Анализируется частота их использования в качестве элемен-
тов различных приемов цветочного оформления. Отмечаются виды, наиболее устойчивые в придорожной зо-
не, а также представленные большим сортовым разнообразием. Даются рекомендации по улучшению и рас-
ширению зонального ассортимента. 
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 До Октябрьской революции декоративное садо-

водство в Башкирии (бывшей Уфимской губернии) 
было развито лишь в усадьбах частных лиц – дво-
рян, помещиков, купцов, а также, в очень неболь-
ших размерах, в домах мелких служащих и чинов-
ников, хотя первые парки в Уфе были заложены 
ещё в середине XIX века. Долгое время для озеле-
нения населённых пунктов применялись в основ-
ном древесные и кустарниковые растения, а также 
незначительное количество однолетних растений. 
Ассортимент последних в конце 50-х гг. XX века 
не превышал 10-15 видов и сортов [8]. 

До 40-х годов в Башкирии травянистые много-
летние цветы не были распространены. Росло лишь 
несколько видов многолетников в отдельных част-
ных усадьбах в городах Уфа, Бирск, Белебей, но в 
парках, садах, скверах они отсутствовали [2]. 

Более 70 лет назад в городе Уфе был организо-
ван Ботанический сад, целью которого стало вве-
дение в культуру и изучение растений местной и 
инорайонной флоры, в том числе декоративных 
травянистых растений. Усилиями ботаников раз-
ных поколений к настоящему времени сформиро-
ван достаточно солидный коллекционный фонд, из 
которого более 1500 перспективных интродуцентов 
рекомендованы для использования в озеленении 
населенных пунктов Республики Башкортостан 
(далее РБ). Ботанический сад был зачинателем по 
внедрению в зеленое строительство региона почво-
покровных, вьющихся и декоративнолистных куль-
тур; являлся интродукционным центром по изуче-
нию пионов, георгин, тюльпанов, флоксов, лилий и 
многих других цветочных растений. Благодаря со-
вместным усилиям ученых и озеленителей посте-
пенно пополнялся ассортимент декоративных 
культурных растений [2]. Однако до настоящего 
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времени не проводились работы по сравнительно-
му изучению их таксономического состава. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящих 
исследований было выявление современного так-
сономического состава и эколого-географический 
анализ культурной флоры декоративных травяни-
стых растений городов РБ. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Культурная флора декоративных травянистых 
растений Башкортостана изучалась в течение двух 
лет (2007-2008 гг.). Объектом исследования были 
парки, скверы, озеленительные посадки перед уч-
реждениями (партерные участки, клумбы и вазо-
ны), а также придорожные полосы на территории 
городов Башкирского Предуралья (Уфа, Стерлита-
мак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Кумертау, Беле-
бей, Октябрьский, Туймазы), Южного Урала (Бе-
лорецк) и Зауралья (Учалы, Сибай, Баймак). В рам-
ках экспедиций, организованных Ботаническим 
садом-институтом УНЦ РАН, были обследованы 13 
городов. Выявлен видовой состав культиваров, 
приемы цветочного оформления, а также выделены 
виды, устойчивые в придорожной зоне. 

Природно-климатические условия района 
исследований. Площадь РБ составляет 143 тыс. 
км2 (0,8% общей площади Российской Федерации). 
Она занимает большую часть Южного Урала и 
прилегающие к нему равнины Башкирского Преду-
ралья и возвышенно-равнинную полосу Башкир-
ского Зауралья. На севере Башкортостан граничит с 
Пермской и Свердловской областями, на востоке - 
с Челябинской, на юго-востоке, юге и юго-западе - 
с Оренбургской областью, на западе - с Республи-
кой Татарстан, на северо-западе - с Удмуртской 
республикой. Протяженность территории с севера 
на юг составляет 550 км, с запада на восток - более 
430 км [4].  

Башкортостан характеризуется многообразием 
природных условий и ресурсов. Увалисто-
холмистые равнины Башкирского Предуралья за-
нимают 2/3 площади республики, горный Башкир-
ский (Южный) Урал – более 1/4, а грядово-
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мелкосопочная полоса Башкирского Зауралья - бо-
лее 1/10. Находясь на стыке Европы и Азии, в пе-
реходной полосе от Восточно-Европейской равни-
ны к Уральским горам и от них к Западносибир-
ской равнине, Башкортостан в своей природе соче-
тает черты прилегающих обширных разнородных 
пространств [11].  

На Башкирском (Южном) Урале климат, почвы 
и растительность обнаруживают ярко выраженную 
высотную поясность, где природные ландшафты 
изменяются от степей и лесостепей в полосе под-
ножий и низких предгорий до елово-пихтовой тай-
ги на высотах от 600 до 1000-1100 м гольцового 
пояса на самых высоких вершинах гор (до 1600 м и 
более). На увалисто-холмистых равнинах Башкир-
ского Предуралья наблюдаются проникновение на 
север по низменным поверхностям и широким до-
линам рек ландшафтов южного типа: лесостепной 
зоны в пределы лесной (Таныпская и Месягутов-
ская лесостепь) и степной - вглубь лесостепной 
(Демско-Чермасанский степной коридор) [4]. В 
Башкирском Зауралье природный ландшафт имеет 
облик, характерный для южной полосы Западной 
Сибири и северной части Казахстана. Территория 
Башкортостана расположена в глубине материка и 
воздушные массы, формирующиеся над Атланти-
кой, поступают сюда измененными. Республика с 
севера широко открыта влиянию Ледовитого океа-
на, с юга - влиянию засушливых регионов Казах-
стана и Прикаспийской низменности. Уральские 
горы не препятствуют проникновению зимой хо-
лодных воздушных масс Сибири [11]. Все это пре-
допределяет континентальность климата Республи-
ки Башкортостан с резко выраженной разницей 
среднемесячных температур самого холодного ме-
сяца января и самого теплого – июля. В Предуралье 
климат более теплый и менее засушливый. Средне-
годовая температура меняется от 2 до 2,4°С, сред-
негодовое количество осадков сокращается с севе-
ра (500-600 мм) на юг (410-460 мм). Сумма темпе-
ратур выше +10°С составляет 1800-2200°С в север-
ной части и 2100-2350°С в южной. Продолжитель-
ность безморозного периода возрастает к югу и 
меняется от 90 до 120-130 дней. Горнолесная зона – 
наиболее холодная и влажная зона республики. 
Среднегодовая температура составляет 0,6-1,6°С, 
среднегодовое количество осадков меняется от 400 
до 750 мм. Сумма температур выше +10°С меняет-
ся от 1200 до 2000°С. Безморозный период длится 
40-50 дней в северной и 80-120 дней в южной части 
РБ. Абсолютный минимум температуры воздуха 
достигает – 44-48°С. В северных районах Башкир-
ского Зауралья климат умеренно холодный, незна-
чительно засушливый, в южных – теплый засушли-
вый. По суровости зима не уступает северным и 
горным районам. Среднегодовая температура ме-
няется от 0,9 до 1,9°С, среднегодовое количество 
осадков составляет 400-430 мм в северной и 300-
320 мм в южной частях Зауралья. Сумма темпера-
тур выше +10°С меняется от 1700 до 2300°С [1, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам изучения современного ассор-
тимента декоративных травянистых многолетни-
ков, используемых в зеленом строительстве горо-
дов Башкортостана зарегистрировано 60 видов, 
относящихся к 51 роду из 29 семейств (табл. 1). Из 
них 1 вид включен в Красную Книгу СССР (Cam-
panula carpatica Jacq.), 2 вида – в Красную Книгу 
Республики Башкортостан (Dictamnus gymnostylis 
Stev., Iris sibirica L.) [6, 7].  

Выявлено, что по числу видов лидируют семей-
ства: Asteraceae Dum. (12 видов), Caryophyllaceae 
Juss. (5), Crassulaceae DC. (4). По 3 вида представ-
лены семейства: Lamiaceae Lindl., Ranunculaceae 
Juss., Poaceae Barnhart, Polemoniaeae Juss., по 2 ви-
да – Boraginaceae Juss., Campanulaceae Juss., Hosta-
ceae Mathew, Iridaceae Juss., Liliaceae Juss., по 1 
виду – Alliaceae J. Agardh, Asclepiadaceae R. Br., 
Asparagaceae Juss., Saxifragaceae Juss., Convallaria-
ceae Horan., Rutaceae Juss., Apiaceae Lindl., Euphor-
biaceae Juss., Hemerocallidaceae R. Br., Linaceae 
DC. ex S.F.Gray, Fabaceae Lindl., Paeoniaceae Ru-
dolphi, Papaveraceae Juss., Rosaceae Juss., Apocyna-
ceae Juss., Hyacinthaceae Batsch, Amaryllidaceae J. 
St.-Hil. 

Естественная флора Башкирии в региональном 
ассортименте введенных в культуру растений 
представлена 17 видами (28 % от общего числа ви-
дов): Ajuga reptans L., Allium schoenoprasum L., As-
paragus officinalis L., Aster alpinus L., Campanula 
trachelium L., Convallaria majalis L., Dianthus delto-
ids L., Dictamnus gymnostylis Stev., Iris sibirica L., 
Linum perenne L., Lychnis chalcedonica L., Phala-
roides arundinacea (L.) Rauschert, Saponaria officina-
lis L., Sedum acre L., Sedum hybridum L., Symphytum 
officinale L., Tanacetum vulgare L. [9]. Однако, 
большинство культиваров являются представите-
лями инорайонной флоры. 

Кавказ, Закавказье Дальний Восток

Средняя и Малая азия средние зоны Европ. части

широкий ареал Япония и Китай

Северная Америка происх. неизв. (садов. формы)

Западная и Средняя Европа Средиземноморье  
Рис. 1. Распределение интродуцентов по географиче-
скому происхождению 

 
Анализ географического происхождения интро-

дуцентов показал, что наиболее многочисленны 
виды с широким ареалом распространения (23%) и 
виды, произрастающие в Северной Америке (19%). 
На долю представителей из Западной и Средней 
Европы приходится 13%. Значительная часть видов 
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происходит с Кавказа, Закавказья, южной части 
Крыма; средней зоны Европейской части бывшего 
СССР, Средней и Малой Азии (7-10%). Меньше 
всего интродуцентов с Дальнего Востока, Японии и 
Китая (по 3%), а также из Средиземноморья (2%). 

Большинство многолетников в зональном ассорти-
менте культивируемых растений представлено 
природными формами. Садовые формы составляют 
не более 12%, выявить их происхождение не пред-
ставляется возможным (рис. 1).  

Таблица 1. Ассортимент цветочно-декоративных многолетников в озеленении городов Башкирии, 2008 г. 

№
 п

.п
. 

Виды 

Города Башкирии 

У
фа

 

С
те
рл
ит
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ак

 

И
ш
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й 

С
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еу
з 
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О
кт
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Ту
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ы

 

Бе
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У
ча
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С
иб
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йм

ак
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Achillea filipenduliana Lam. +  +           
2. Aconitum napellus L.   +        +   
3. Ajuga reptans L. +             
4. Allium schoenoprasum L. +  + +     +     
5. Aquilegia caerulea James +      + +  + +   
6. Asclepias syriaca L. +             
7. Asparagus officinalis L. + +  +   +  +  +   
8. Aster alpinus L. + + + + + + + + + + + + + 
9. Bergenia crassifolia (L.) Fritsch +  +           

10. Brunnera sibirica Stev.    +   +  + +  +  
11. Campanula carpatica Jacq. +             
12. Campanula trachelium L. +           +  
13. Centaurea montana L. +  + +  + +    +   
14. Cerastium tomentosum L. + +  +          
15. Convallaria majalis L. + +    +     + +  
16. Coreopsis lanceolata L. + +  +     +     
17. Delphinium x cultorum Voss +            + 
18. Dendranthema hortorum Bailey   +        + +  
19. Dianthus deltoides L. +  +           
20. Dianthus plumarius L. +  +    +  +     
21. Dictamnus gymnostylis Stev. +             
22. Echinacea purpurea (L.) Moench +   +          
23. Elymus arenarius L.  +   +        +  
24. Eryngium alpinum L. +          +   
25. Euphorbia cyparissias L. +             
26. Festuca stricta Host.  +       +     
27. Gaillardia aristata Pursh. + + + +  + +      + 
28. Hemerocallis fulva (L.) L. + + + + + + + + + + + + + 
29. Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. +      +  +     
30. Hosta plantaginea (Lam.) 

Aschers. 
+             

31. Hyacinthus orientalis L. +   +    +      
32. Hyssopus officinalis L.            + + 
33. Iris hybrida hort. + + + + + + + + + + + + + 
34. Iris sibirica L. +             
35. Leucanthemum maximum (Ra-

mond) DC. 
+ + + +   +       

36. Lilium hybridum hort. +  +   + +  + +  + + 
37. Linum perenne L. +     +   +     
38. Lupinus polyphyllus Lindl. + + + + + + +  +     
39. Lychnis chalcedonica L.            +  
40. Narcissus hybridus hort. + + +  +  +  +   +  
41. Paeonia chinensis hort. + + + +  + + + + + + + + 
42. Papaver orientale L. +            + 
43. Phalaroides arundinacea (L.) 

Rauschert  
+ + + + + + +  +  + +  

44. Phlox divaricata L. +             
45. Phlox paniculata L. +  + +  + + + + +   + 
46. Phlox subulata L. +             
47. Potentilla nepalensis Hook. +             
48. Pyrethrum roseum (Adam.) Bieb. +             
49. Rudbeckia laciniata L. +  + +  +   + +  +  
50. Saponaria officinalis L. +        +  + + + 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

51. Sedum acre L. + +            
52. Sedum hybridum L. +   +   +  +     
53. Sedum spectabile Boreau +  +     + +  + +  
54. Sedum spurium Bieb. + +         +   
55. Solidago canadensis L. + + + + + + + + +   + + 
56. Stachys lanata Jacq. +             
57. Symphytum officinale L. +         +    
58. Tanacetum vulgare L. +             
59. Tulipa hybrida hort. + + + +  + +  + +   + 
60. Vinca minor L. +             

Общее количество таксонов 54 18 23 22 7 15 20 9 23 11 15 18 13 

Таблица 2. Приемы цветочного оформления многолетниками в озеленении городов Башкирии, 2008 г. 

№
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Виды 

Приемы оформления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Achillea filipenduliana Lam.   + +     
2. Aconitum napellus L.  +  +   +  
3. Ajuga reptans L.   +      
4. Allium schoenoprasum L.   + +     
5. Aquilegia caerulea James   + +   +  
6. Asclepias syriaca L.   +  +  +  
7. Asparagus officinalis L.  + + + +  +  
8. Aster alpinus L.  + + + +  +  
9. Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  + + +   +  

10. Brunnera sibirica Stev.   + +   +  
11. Campanula carpatica Jacq.   +    +  
12. Campanula trachelium L.   + +   +  
13. Centaurea montana L.  + + +  +   
14. Cerastium tomentosum L. + + + +   +  
15. Convallaria majalis L.   + +     
16. Coreopsis lanceolata L.  + + +   +  
17. Delphinium x cultorum Voss   + + +   + 
18. Dendranthema hortorum Bailey  + + +    + 
19. Dianthus deltoides L.   + +     
20. Dianthus plumarius L. + + + +   + + 
21. Dictamnus gymnostylis Stev.   +  +    
22. Echinacea purpurea (L.) Moench   +  +    
23. Elymus arenarius L.    +    +  
24. Eryngium alpinum L.   + +     
25. Euphorbia cyparissias L.   +  +  +  
26. Festuca stricta Host.  + +      
27. Gaillardia aristata Pursh. + + + +   + + 
28. Hemerocallis fulva (L.) L. + + + + + + +  
29. Hosta lancifolia (Thunb.) Engl.   +    +  
30. Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.   +    +  
31. Hyacinthus orientalis L.   +  +   + 
32. Hyssopus officinalis L.   +      
33. Iris hybrida hort. + + + +  + + + 
34. Iris sibirica L.   +    +  
35. Leucanthemum maximum (Ramond) DC. + + + +   +  
36. Lilium hybridum hort.  + + +  +  + 
37. Linum perenne L.  + + +   +  
38. Lupinus polyphyllus Lindl.   + +   + + 
39. Lychnis chalcedonica L.    +     
40. Narcissus hybridus hort.   + + +   + 
41. Paeonia chinensis hort.  + + + +  + + 
42. Papaver orientale L.  + + +   +  
43. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert   + + +   +  
44. Phlox divaricata L.   +      
45. Phlox paniculata L. + +  +    + 
46. Phlox subulata L.   +    +  
47. Potentilla nepalensis Hook.   +      
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. Pyrethrum roseum (Adam.) Bieb.  +     + + 
49. Rudbeckia laciniata L.  + + +   + + 
50. Saponaria officinalis L.   + + +  +  
51. Sedum acre L.   +    +  
52. Sedum hybridum L.   + +   +  
53. Sedum spectabile Boreau   + + + + +  
54. Sedum spurium Bieb.   +  +  +  
55. Solidago canadensis L. + + + +   + + 
56. Stachys lanata Jacq.   + +   +  
57. Symphytum officinale L.     +  +  
58. Tanacetum vulgare L.   +  +  +  
59. Tulipa hybrida hort.   + + +   + 
60. Vinca minor L.   +    +  

 
Среди изученных видов преобладают красиво-

цветущие растения (60%), на долю ковровых при-
ходится 18%, декоративнолиственных - 15%, сухо-
цветов – 5%, вьющихся – 2%. 

По расположению почек в спектре жизненных 
форм декоративных растений по К. Раункиеру [12] 
доминируют геофиты (42% от общего числа видов) 
и гемикриптофиты (36%). В меньшем количестве 
представлены хамефиты (22%).  

По отношению к влаге большинство рассмот-
ренных декоративных растений – ксерофиты (45%) 
и мезофиты (42%), наиболее адаптированные к за-
сушливым условиям региона. На долю гигрофитов 
приходится только 13%. 

 

альпийские, субальпийские и арктические виды
степные, горно-ксерофитные, растения сухих склонов
лесные, лесо-луговые виды
растения сырых и прибрежных лугов
растения с разнообразным местообитанием

 
Рис. 2. Распределение интродуцентов по экологическому 
составу 

Согласно классификации жизненных форм по 
И.Г. Серебрякову [10] 97% изученных растений 
относятся к многолетним травянистым симподи-
ально нарастающим поликарпикам, среди которых 
выделены 8 биоморф: стержнекорневые составля-
ют 25% от всех рассмотренных видов, короткокор-
невищно-кистекорневые – 23%, короткокорневищ-
ные – 17%, тонко-длиннокорневищные – 17%, лу-
ковичные – 6%, толсто-длиннокорневищные – 5%, 
клубневые и короткокорневищно-луковичные по 
2%. На полукустарнички приходится только 3% 
культиваров. 

Сравнительный анализ экологического состава 
интродуцентов [3] показал, что на степные, горно-
ксерофитные виды приходится 27%, альпийские и 
арктические виды – 22%, лесные, лесо-луговые ви-
ды – 20%, виды с разнообразным местообитанием - 

18%. На растения сырых и прибрежных лугов при-
ходится около 13% (рис. 2).  
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Рис. 3. Видовое разнообразие культиваров в городах 
Республики Башкортостан 

Установлено, что многолетники представлены 3 
феноритмотипами: летнезеленые – 75% [Leucan-
themum maximum (Ramond) DC., Pyrethrum roseum 
(Adam.) Bieb., Tanacetum vulgare L. и др.], зимнезе-
леные – 18% (Cerastium tomentosum L., Dianthus 
deltoides L., Sedum hybridum L. и др.) и вечнозеле-
ные – 7% (Stachys lanata Jacq., Vinca minor L. и др.). 

По срокам цветения интродуценты объединяют-
ся в 4 феногруппы: весеннецветущие (цветут от 
схода снега до середины мая), весенне-
летнецветущие (середина мая – середина июня), 
летнецветущие (середина июня – середина августа) 
и летне-осеннецветущие (середина августа – до 
морозов). Выяснено, что преобладают летнецвету-
щие растения – 63%. На втором месте (22%) – ве-
сенне-летнецветущие. Меньше всего растений ве-
сеннецветущих (8%) и летне-осеннецветущих (7%). 

Проведен анализ по распространенности изу-
ченных видов по городам Башкортостана (рис. 3).  

Установлено, что наибольший ассортимент тра-
вянистых декоративных многолетников отмечается 
в городе Уфе (54 вида), наименьший – в Мелеузе 
(7) и Октябрьском (9). Следует отметить, что 5 ви-
дов дублируются практически во всех городах рес-
публики [Aster alpinus L., Hemerocallis fulva (L.) L., 
Iris hybrida hort., Paeonia chinensis hort., Solidago 
canadensis L.]. В то же время, 15 видов культиви-
руются только в каком-либо одном городе респуб-
лики (Asclepias syriaca L. и Dictamnus gymnostylis 
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Stev. – в Уфе, Lychnis chalcedonica L. – в Сибае и 
др.). 

Анализируя частоту использования изученных 
растений в разных видах цветочного оформления 
(табл. 2) установлено, что наиболее разнообразен 
ассортимент горок (55 видов), клумб (38) и рабаток 
(23); меньшее число видов представлено в группах 
(17), бордюрах (8) и вазонах (5). Однако суммар-
ные площади, занимаемые в настоящее время цвет-
никами незначительны (за исключением города 
Уфы). Следует отметить, что только 2 вида исполь-
зуются для всех приемов цветочного оформления 
[Hemerocallis fulva (L.) L. и Iris hybrida hort.], тогда 
как 14 видов используются только для какого-то 
одного приема оформления [Lychnis chalcedonica L. 
– на клумбах, Elymus arenarius L. – на горках, Py-
rethrum roseum (Adam.) Bieb. – в рабатках и т.д.].  

В ходе исследований выявлено 39 видов наибо-
лее устойчивых в придорожной зоне (Aconitum na-
pellus L., Brunnera sibirica Stev., Coreopsis lanceola-
ta L. и др.) и 15 видов, характеризующихся боль-
шим сортовым разнообразием (Dianthus plumarius 
L., Gaillardia aristata Pursh., Hyacinthus orientalis L. 
и др.). 

Таким образом, в результате проведенной рабо-
ты выявлено, что современный ассортимент деко-
ративных травянистых многолетников, используе-
мых в зеленом строительстве РБ достаточно широк. 
Большинство из них отвечают требованиям, предъ-
являемым к растениям открытого грунта: культи-
вары должны быть устойчивыми к неблагоприят-
ным городским условиям (загазованности, запы-
ленности воздуха и т.д.); в жизненном цикле улич-
ных видов желателен продолжительный период 
декоративности.  

Сравнительный анализ распределения видов по 
городам РБ показал, что разнообразие ассортимен-
та не зависит от размеров населенных пунктов, их 
удаленности от столицы или географического ме-
сторасположения. Главными факторами развития 
цветоводства в регионе являются финансовая под-
держка местной администрацией, а также актив-
ность и профессионализм озеленителей. 

В качестве рекомендаций для улучшения зо-
нального ассортимента можно предложить: 

- дополнительно ввести в культуру региона ве-
сеннецветущие и летне-осеннецветущие виды де-
коративных травянистых многолетников; 

- пополнить ассортимент видами, предназна-
ченными для вертикального озеленения и создания 
ковровых клумб; 

- шире использовать современные сортовые 
формы растений. 
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