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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

И.Р. Зильберварг, к.б.н., АБиП ФГАОУ ВО Крымский ФУ 

Цветочное оформление объектов городского 

строительства – это целая эстетическая архи-

тектурная система. Цветочное оформление го-

родов Крыма – важная и ответственная задача. 

Масштабные реконструкции и создание новых 

садово-парковых объектов в современном стиле 

с использованием новых технологий не всегда 

оправдано и требует колоссальных финансовых 

вложений.

Для увеличения биоразнообразия и оптими-

зации цветочного оформления населённых мест 

Крыма необходимо искать простые и эффектив-

ные решения. Предлагаем для этого использовать 

многолетние почвопокровные цветочные растения. 

Среди них есть растения, устойчивые к неблаго-

приятным климатическим факторам (почвенная 

и воздушная засуха, повышенная солнечная ин-

соляция, высокие температуры, а также резкие 

перепады температур и др.), многие из них яв-

ляются вечнозелёными, также они препятствуют 

росту сорных растений, быстро разрастаются и 

легко размножаются [1, 2]. При правильном их 

подборе и сочетании можно создавать красивые 

цветочные композиции, также почвопокровные 

цветочные растения можно использовать вместо 

газона в местах, где нет возможности его создания 

и затруднён уход.

Цель работы – изучить, подобрать и предложить 

ассортимент многолетних почвопокровных цве-

точных растений для озеленения городов и посёл-

ков в климатических условиях предгорного Крыма.

В задачи исследований входили следующие во-

просы: изучение ассортимента цветочных много-

летних почвопокровных растений, пригодных для 

озеленения населённых мест в Крыму, распреде-

ление их по группам в зависимости от условий 

произрастания, составление ассортиментных

таблиц.

Объекты и методы исследования. Ассортимент 

многолетних почвопокровных цветочных расте-

ний для предгорного Крыма составлен на основе 

изучения ассортимента их в г. Симферополе и 

Перспективы использования многолетних
цветочных почвопокровных растений для увеличения
биоразнообразия и оптимизации цветочного
оформления городов в предгорной зоне Крыма
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Симферопольском районе, г. Феодосии, г. Евпа-

тории, пгт Нижнегорском. Ассортимент допол-

нен и систематизирован на основании изучения 

литературных данных об условиях произрастания 

и возможностях использования многолетних по-

чвопокровных цветочных растений в цветочном 

оформлении городов, а также собственных на-

блюдений за состоянием растений в процессе 

культивирования их на территории коллекционного 

участка Академии биоресурсов и природопользо-

вания ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Номенклатура многолетних цветочных растений 

приведена в соответствии со стандартными ис-

точниками [3–5]. Подбор цветочных растений 

осуществляли также на основании рекомендаций 

специалистов, с учётом всех факторов и условий 

произрастания [1, 2, 6–9].

Результаты исследования. Почвопокровные рас-

тения неприхотливы, Среди них есть растения с 

различными морфологическими характеристиками 

(красивоцветущие и декоративно-лиственные, низ-

корослые и достигающие в высоту 40–50 см и т.д.), 

они отличаются большой биологической подвижно-

стью. Быстро разрастаясь по поверхности благодаря 

корневищам, сталонам, корневым отпрыскам, они 

формируют низкие ковры, куртины, дернины, по-

душкообразные покрытия, которые не нуждаются 

в скашивании и в течение всего вегетационного 

периода отличаются высокой декоративностью.

В период цветения почвопокровные многолетники 

создают необыкновенно декоративные, окрашен-

ные в разные цвета куртины [2].

Большинство почвопокровных растений отли-

чаются высокой морозоустойчивостью, зимуют в 

условиях Крыма без укрытия. Также исследования 

показали, что большинство из них в условиях пред-

горного Крыма не вымокают зимой, а некоторые 

не теряют своей декоративности в течение всего 

года (табл.).

Световой режим любого местообитания опреде-

ляется интенсивностью прямого и рассеянного 

света, количеством света (годовой суммарной 

радиацией), его спектральным составом, а также 

альбедо – отражательной способностью поверх-

ности, на которую падает свет.

При подборе растений для различных условий 

освещения в Крыму необходимо учитывать все 

эти факторы. Следует отметить, что многие рас-

тения, рекомендованные в средней полосе России 

для солнечных мест [8], в условиях Крыма лучше 

себя показали при выращивании в полутени.

У растений возникают различные морфологические 

и физиологические адаптации к световому режиму 

местообитаний, которые проявляются в различных 

фенотипических признаках [10, 11].

По отношению к интенсивности инсоля-

ции почвопокровные многолетники делят на: 

гелиофиты (светолюбивые), факультативные 

гелиофиты (сцио-гелиофиты, теневыносливые), 

сциофиты (тенелюбивые). По требованию к 

влажности почв можно выделить следующие 

группы цветочных почвопокровных растений: 

гигрофиты (влаголюбивые), мезофиты (растущие 

на умеренно влажных почвах), ксерофиты (за-

сухоустойчивые) [8, 11] (табл.). По отношению к 

почвенному плодородию целесообразно выделить 

такие группы почвопокровных цветочных много-

летников, как:

– мегатрофы (требующие высокоплодород-

ных, хорошо окультуренных почв) – барвинок 

малый, вербейник монетчатый, копытень евро-

пейский, ландыш лесной, печеночница, фиалка 

рогатая, фиалка душистая, все виды и садовые 

формы хост;

– мезотрофы (хорошо растущие на почвах 

среднего плодородия) – арабис, гипсофила пол-

зучая, флокс шиловидный, гвоздика перистая, 

гвоздика травянка;

– олиготрофы (малотребовательные растения, 

способные расти на бедных почвах с незначи-

тельным содержанием питательных веществ) – 

живучка, иберис, седумы, ясколки, камнеломка 

Арендса.

Большинство почвопокровных растений от-

носятся к мезотрофам и олиготрофам, многие из 

них ксерофиты и мезофиты (табл.).

При подборе ассортимента для цветочного 

оформления в условиях Крыма необходимо учи-

тывать почвенно-климатические характеристики. 

Принимая во внимание сравнительно высокую 

температуру воздуха и соответствующую ей вы-

сокую испаряемость, нужно признать, что коэф-

фициент увлажнения невелик и что территория 

имеет недостаточное количество осадков. Также 

следует отметить высокую солнечную инсоляцию. 

Учитывая данные показатели, необходимо подби-

рать растения, которые устойчивы к воздушному и 

почвенному недостатку влаги, высокой инсоляции 

и к антропогенному воздействию.

В таблице подобран ассортимент неприхотливых 

многолетних цветочных растений (многие из кото-

рых являются почвопокровными) и декоративных 

злаков, пригодных для использования в озеленении 

населённых мест Крыма.

Выводы. В результате работы изучен и предложен 

ассортимент неприхотливых многолетних почво-

покровных цветочных растений для озеленения 

населённых мест в условиях Крыма, составлена 

ассортиментная таблица. Приведены основные 

характеристики растений по потребности во влаге, 

освещении; показаны сроки цветения и стабиль-

ной декоративности. Определено, что некоторые 

почвопокровные многолетние цветочные растения 

являются универсальными в наших условиях и 

могут произрастать как на открытом солнце, так и 

в полутени и даже в тени, при этом они являются 

неприхотливыми, что важно в жёстких условиях 

городской среды.
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Оценка хозяйственно-питьевого
водоснабжения урбанизированных районов
горно-складчатого Оренбуржья
Т.В. Леонтьева, ст. преподаватель, И.В. Куделина, ст. пре-
подаватель, М.В. Фатюнина, ст. преподаватель, ФГБОУ 
ВПО Оренбургский ГУ

Гидрогеологические условия хозяйственно-

питьевого водоснабжения в регионе определяются 

развитием вод трещинного типа с классами тре-

щинных вод зоны выветривания (Т6), развитых 

до глубины 10–60 м, трещинно-жильных вод зон 

тектонической трещиноватости (Т7) и трещинно-

карстовых вод в карбонатных породах (Т8) [1]. Воды 

пластово-порового типа в межгорных прогибах раз-

виты слабо. Водоснабжение населения базируется 

на водах аллювиального водоносного горизонта во 

взаимосвязи с трещинными водами палеозойских 

пород. Воды эти пресные сульфатного и карбо-

натного типов, формирующиеся в окислительной 

обстановке. Температура их составляет 4–6°С. 

Разломы с водами классов Т7 и Т8 прослежены 

до глубин 400–800 м, но открытая тектоническая 

трещиноватость функционирует несколько сот ты-

сяч лет, подвергается кальматации и из водоносной 

превращается в водоупорную [2, 3]. Вдоль трещин 

формируются линейные коры выветривания, и 

трещины заполняются глинистыми продуктами. 

Обновляются трещины положительными неотек-

тоническими движениями. Более водообильными 

являются воды класса Т8 на контакте карстующихся 

пород с некарстующимися. Массивы этих пород 

занимают более низкое положение. Воды классов 

Т6, Т7, Т8 разгружаются в речных долинах, питая 

водоёмы и воды аллювия, имеющие большое 

значение там, где аллювий имеет повышенную 

мощность и площадь развития.

Территория восточного Оренбуржья относится 

к аридным областям, где испарение преобладает 

над осадками, пресные и подземные воды форми-

руются в крупных речных долинах. В этих районах 

население испытывает недостаток питьевой воды 

хорошего качества. Города Орск, Новотроицк, Гай 

урбанизированы и испытывают техногенную на-

грузку. За длительный период развития горнодобы-

вающей промышленности, разработки месторожде-

ний накоплены сотни млн т разнообразных отходов 

производства в окружающей среде. В водоёмы 

сбрасываются недостаточно очищенные сточные 

воды, на некоторых водозаборах отсутствует или 

не выдержана санитарно-защитная зона. Учиты-

вая сложные природные условия формирования 

вод зоны активного водообмена со значительной 

техногенной нагрузкой, актуальной становится 

проблема водообеспеченности региона и защита 

водных ресурсов от загрязнения и осолонения.

Объекты и методы исследования. Объект исследо-

вания составляли природные воды урбанизирован-

ного региона, формирующиеся под воздействием 

природных и техногенных факторов, предмет ис-

следования – природные и техногенные процессы 

формирования поверхностных и подземных вод.

Цель – охарактеризовать гидрогеоэкологиче-

ские условия горно-складчатого Оренбуржья и 

обосновать мероприятия по оптимизации водо-

пользования и снижению негативного воздействия 

природных и техногеннных факторов на водные 

объекты. Достижению цели служили следующие 

задачи:

– дать характеристику факторов, определяющих 

состояние природных вод исследуемой территории;

– выявить закономерности формирования

природных вод;

– разработать рекомендации по защите и ра-

циональному использованию природных вод и 

стабилизации водохозяйственной ситуации.

Для изучения хозяйственно-питьевого водо-

снабжения был использован метод анализа фондо-

вых и литературных источников. Были проанали-

зированы литературные источники стран ближнего 

зарубежья, России и Оренбургской области, в 

которых описаны аналогичные условия формиро-

вания гидрогеологических условий водоснабжения. 




