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Проведен анализ литературных данных по различным направлениям развития газоноведения в зарубежной и оте
чественной науке и рассмотрены общие принципы формирования модельных травосмесей для выращивания газо
нов высокого качества. В ходе многолетних исследований особенностей дернообразующих злаков на эксперимен
тальном участке ЦСБС СО РАН нами были смоделированы травосмеси для декоративных и спортивных газонов и 
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дельных травосмесей с учетом экологобиологических особенностей входящих в них видов растений, меропри
ятия по созданию газонных покрытий и поддержанию устойчивого травостоя в условиях конкретного географи
ческого района являются научной основой газоноведения.
Ключевые слова: научные основы газоноведения, принципы составления газонных травосмесей, системный подход.
Для цитирования: Зуева Г.А. 2023. Современные проблемы газоноведения и пути создания устойчивых дерновых 
покрытий. Растительный мир Азиатской России. 16(4):349360. DOI 10.15372/RMAR20230405

ВВЕДЕНИЕ
Газоноведение длительное время являлось 

практической наукой, направленной на разработ
ку различных агротехнических приемов для вы
ращивания и поддержания дерновых покрытий 
(Епанчин, 1899; Кичунов, 1941; Musser, 1950; Голо
вач, 1955; Доусон, 1957; Небогина, Округ, 2014; Ар
хипов, 2016; Kozlov, 2018). Культура разведения и 
выращивания искусственных травянистых покры
тий и ухода за ними успешно развивалась в Анг
лии в условиях благоприятного мягкого влажного 
климата (Небогина, Округ, 2014), где специалисты 
добились исключительных успехов. В Англии была 
основана традиция использования газона для за
нятий спортом (Kozlov, 2018). Опыт английских 
исследователей во многом способствовал разви
тию газоноведения как науки, изучающей основы 
создания дерновых покровов, отвечающих раз
нообразным техническим требованиям (Dawson, 
1954). В настоящее время газоноведение развива
ется не только как практическая наука, ученые в 
различных странах широко применяют методы 
экспериментальной экологии для исследования 
различных характеристик дерновых покрытий. 
Можно отметить общую тенденцию развития это
го направления за рубежом: газоны по большей 
части рассматриваются как элементы устройства 
городов, направленные на улучшение экологии – 
создание благоприятного микроклимата, обеспе

чение влажности и чистоты воздуха и т. д. Соот
ветственно, исследуются как свойства газонных 
покрытий, так и различные мероприятия, позво
ляющие улучшать характеристики газонов. Выде
ляется несколько основных направлений развития 
газоноведения с использованием методов экспери
ментальной экологии. В отечественном газонове
дении по большей части исследуются экологобио
логические особенности газонных трав, а также 
поведение растений в травосмесях в течение онто
генеза. 

Обсуждение особенностей работы в науке о 
газонах для понимания специфики объекта иссле
дования – газона и разнообразия методов его из
учения является особенно актуальным. Можно 
выделить два основных направления построения 
программы исследований в газоноведении, бази
рующихся на зарубежных и отечественных рабо
тах. Вопервых, анализ экологобиологических 
свойств газонных растений, необходимый для по
нимания специфики газона. Это направление раз
вивается в отечественной науке. Вовторых, совер
шенствование методов экспериментальной эколо
гии для всестороннего исследования газонных 
покрытий, которые широко представлены в зару
бежной науке.

Целью настоящей работы является рассмот
рение различных направлений развития газонове
дения в зарубежной и отечественной науке, а так
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же особенностей моделирования травосмесей для 
выращивания газонов высокого качества.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основные направления развития  

современного газоноведения
1. Исследование газонных покрытий как эле-

ментов городских ландшафтов, улучшающих 
микроклимат в современных городах. Аспекты 
данного исследования многообразны, рассмотрим 
наиболее важные. Зарубежными исследователями 
изучается способность дернового покрова к захва
ту воды, являющаяся важнейшим звеном в цирку
ляции атмосферных вод современного города. Ис
следовались индекс площади листьев и густота 
травянистого покрова. Увеличение этих показате
лей необходимо в городских проектах озеленения 
для того, чтобы достичь лучшей производитель
ности захвата воды (Y. Zhang et al., 2018). Про
водилось измерение абсорбции на листовой по
верхности дерновых трав. Получены зависимости 
между площадью листа и общим количеством по
глощенной воды дерновым покровом. Результаты 
показали, что отношение между скоростью и вре
менем поглощения воды вначале является высо
ким, а затем снижается и постепенно выравнива
ется. Выведено и обосновано уравнение между 
водопоглощением листьев дернового покрова и 
высотой скашивания (Yu et al., 2013). 

Хорошо известно, что эвапотранспирация га
зонных покрытий способствует снижению тем
пературы воздуха в городах. Однако данная спо
собность снижается в летние засухи, когда почвы 
высыхают. Эту проблему можно решить путем 
орошения травянистых покрытий, с тем, чтобы 
они продолжали обеспечивать охлаждение (Gill et 
al., 2013). В связи с ограниченной доступностью 
воды и увеличением расходов на полив во многих 
регионах, важно определить и использовать дер
новые травы со сниженным расходом воды. Для 
этого проводилась оценка показателей эвапотран
спирации газонных растений (Amgain et al., 2018). 
Во многих районах возникает потребность в соле
устойчивости дерновых трав изза использования 
сточной или другой некачественной воды (мор
ской) для их полива. Различные виды трав были 
ранжированы по солеустойчивости на основе рос
та побегов, корней и листьев, цвета и качества дер
на (Zulkaliph et al., 2013). Неблагоприятная эколо
гическая ситуация зафиксирована по содержанию 
в траве избытка Fe и Са, в некоторых случаях – P и 
Mn. Химический состав трав различался в зависи
мости от года опыта (Фрид, Ермаков, 2015). 

Выращивание газонов в условиях степной зо
ны нередко осложняется летними засухами раз

личной продолжительности и силы. В частности, в 
условиях г. Ставрополя было выявлено, что в пе
риоды длительных засух температура на поверх
ности неорошаемых газонов в полуденное время 
достигает 33–43 °С, тогда как на орошаемых на 
6–9 °С ниже. Относительная влажность воздуха 
снижается до 40–48 % (ГречушкинаСухорукова, 
2014). 

В современных городах условия освещен
ности разнообразны – от освещенных участков в 
течение всего дня, до затененных. Интересны ис
следования по экологии газонных растений, на
правленные на поиск неприхотливых растений, 
которые не требовали бы затратных мероприятий 
по уходу, в связи с необходимостью уменьшения 
финансовых вложений на поддержание городских 
газонов. В исследовании M.R. Barnes et al. (2017) в 
качестве перспективного вида для экономичных 
газонных покрытий рассматривается овсяница. 

В работе J. Zhang et al. (2018) исследовали ви
ды родов Cynodon Rich., Zoysia Willd. и др. на по
требность в количестве света как важного эколо
гического фактора, от которого зависит качество 
газонного покрытия (густота, яркий зеленый цвет, 
сочность побегов и т. д.). Исследовалась возмож
ность создания газонов в тени, подбирались те
невыносливые растения, которые использовались 
в качестве заменителей традиционных газонных 
трав. Приведены предварительные результаты 
применения таких растений в условиях субтропи
ческой зоны России. Культивировались растения 
родов Ophiopogon Ker Gawl, Liriope Laur, Reineckia 
Kunth, Carex L., а также растения из семейства Poa
ceae Barnh.

Преодоление экологических проблем в со
временных городах возможно на основе формиро
вания нового типа взаимоотношений человека и 
природы, исключающих возможность нарушения 
природной среды. Для улучшения экологии и соз
дания газонов в городских условиях предлагаются 
сорта овсяницы красной, мятлика лугового, овся
ницы луговой, овсяницы тростниковой, фестуло
лиума, районированные для условий Среднего 
Урала (Лукиных, 2013). За рубежом исследуется 
экология как растений, составляющих газонный 
травостой, так и различных низших животных, 
например, нематод, населяющих дернину и оказы
вающих влияние на газонные растения (De Olivera 
et al., 2017). 

2. Улучшение качества газонов путем внесе-
ния удобрений, орошения и использования герби-
цидов. Важнейшие практические мероприятия по 
улучшению качества газонных покрытий включа
ют внесение удобрений, орошение, а также ис
пользование гербицидов для удаления сорных 
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растений, ухудшающих внешний вид газонов. Из
учалось влияние различных методов внесения 
удобрений на производительность дерна при при
менении различных стратегий орошения (Serena et 
al., 2018). Л.А. Ивановой (2013) разработана техни
ка ускоренного создания высококачественных га
зонов в условиях Мурманской области. Инноваци
онные технологии формирования дерна основаны 
на использовании влагоемких субстратов (верми
кулит, древесные опилки) и многолетних злаковых 
растений. Высокая влаго и воздухоемкость гидро
понных субстратов позволяет оптимизировать ус
ловия (температуру, влажность и содержание воз
духа) для прорастания семян и значительно сокра
тить сроки формирования высококачественных 
газонов до 7–20 дней.

А.Д. Средин с соавторами (2011) использова
ли компост на основе органических отходов и ни
зинного торфа, что активизировало почвенноми
кробиологические процессы, минерализацию ор
ганических веществ и накопление элементов 
питания для растений. Исходя из этого возможно 
использование компоста при создании декоратив
ных газонов наравне с торфом. 

Выпадение газонных растений из травостоя в 
холодном климате является серьезной проблемой. 
Сбалансированное применение питательных ве
ществ с использованием N, P и K оказывает поло
жительное влияние на повышение зимних показа
телей устойчивости газонных злаков (Ihtisham et 
al., 2017). Сорные травянистые растения ухудшают 
качества газонов, поэтому ведется борьба с сорня
ками с использованием гербицидов. Распростра
ненным сорняком является мятлик однолетний. 
Метиозолин и кумилурон представляются более 
эффективными, чем имеющиеся в настоящее вре
мя гербициды бенсулид и бенсулид плюс оксадио
зон для ежегодной борьбы с мятликом на поле для 
гольфа (Askewet, McNulty, 2014). 

3. Улучшение спортивных газонов – важного 
элемента современных городов. Спортивные га
зоны играют существенную роль для организации 
отдыха и занятий спортом, а также широко ис
пользуются для оздоровительных целей. Рассмат
ривается вопрос об оптимизации функционирова
ния зон активного отдыха в парках для пожилых 
людей, и, тем самым, улучшения состояния их здо
ровья (Duan et al., 2018). Большое значение имеют 
исследования устойчивости спортивных газонных 
покрытий к вытаптыванию, которые проводятся 
в России, Италии, Северной Америке и Южной 
Азии (Шеметова и др., 2011а; Yue et al., 2017; Magni 
et al., 2017; Malleshaiah et al., 2018). 

4. Исследование эколого-биологических осо-
бенностей растений в травосмесях. Данное на

правление развивается по большей части в оте
чественном газоноведении. В качестве основы вы
ращивания газонных покрытий, как правило, 
используются смеси газонных трав, в которых вы
деляются газонообразующие и дополняющие виды 
растений. Исследуются взаимоотношения видов в 
травянистом покрове, особенности развития рас
тений в течение онтогенеза, особенности жизнен
ных форм и т. д. Предметом исследований являют
ся высокодекоративные, экологически устойчивые 
газонные травостои. При создании эксперимен
тальных травосмесей используются многолетние 
неприхотливые травы (преимущественно злаки), 
обладающие высокой антропогенной устойчиво
стью, долголетием, зимостойкостью, засухоустой
чивостью. Основой травостоя должны быть холо
доустойчивые злаки: мятлик луговой, овсяница 
красная. Установлено, что хороший газонный тра
востой формируется из трех типов, среди которых 
50–60 % – корневищных и 40–50 % – рыхлокусто
вых растений (Зуева, 1999, 2001, 2008; Шеметова и 
др., 2011б). Отмечаются наиболее существенные 
свойства и признаки газонных трав: неприхотли
вость в культуре, низкорослость, обилие прикор
невых листьев, высокая энергия кущения, сохра
нение высокого проективного покрытия в течение 
всей вегетации, равномерное распределение побе
гов по поверхности почвы, устойчивость к низким 
и частым скашиваниям, к умеренному вытаптыва
нию и засорению, высокая зимостойкость, долго
летие, устойчивость к болезням и вредителям, 
раннее весеннее отрастание и позднее окончание 
вегетации осенью, высокая общая декоративность. 
Этими признаками обладают многолетние злако
вые травы (Мифтахова, Мишуров, 2006). 

Согласно исследованиям, лучшие травосмеси 
по комплексу декоративных качеств включают ос
новные виды: мятлик луговой (Poa pratensis L.), ов
сяница красная (Festuca rubra L.) и райграс паст
бищный (Lolium perenne L.), и дополнительные: 
полевица белая (Agrostis gigantea Roth.) и овсяница 
луговая (Festuca pratensis Huds.). Соотношение 
компонентов должно быть следующим: мятлик 
луговой 30 % + овсяница красная 50 % + райграс 
пастбищный 20 %; мятлик луговой 5 % + овсяница 
красная 65 % + райграс пастбищный 20 % + поле
вица белая 10 %; мятлик луговой 20 % + овсяница 
красная 20 % + овсяница луговая 20 % + полевица 
белая 20 % + райграс пастбищный 20 % (Бондарен
ко и др., 2016). Качество газонных травостоев за
висит от видового состава трав, используемых для 
их выращивания, способности к образованию тра
востоя высокой плотности, высокой экологиче
ской пластичности видов и др. Высокую плотность 
дерна образуют овсяница красная и мятлик луго
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вой. Проведение регулярных скашиваний, поли
вов и подкормки улучшает качество газонных по
крытий (Шеметова и др., 2010). 

Авторы. С.А. Мифтахова и К.С. Зайнуллина 
(2009) отмечают, что полиморфные виды расте
ний, такие как мятлик луговой (Poa pratensis) и ов
сяница красная (Festuca rubra) перспективны для 
выращивания в северных районах, они образуют 
высококачественные монодоминантные газонные 
покрытия широкого целевого и экологического 
диапазона. 

Применение методов экспериментальной эко
логии позволяет рассматривать различные свой
ства газонов и составляющих их видов и на основе 
полученных данных планировать благоустройство 
современных городов, используя газонные покры
тия. Вместе с тем, данные методы не дают возмож
ности отличить газоны от естественных луговых и 
степных фитоценозов, что является важным для 
моделирования газонных покрытий и построения 
общей теории газоноведения. Необходимо рас
смот реть газон как особый объект исследования, 
имеющий характерные особенности, выражаю
щиеся во взаимоотношениях между видами, со
ставляющими газонное покрытие, а также пока
зать роль человека в поддержании существования 
газонного травостоя в течение длительного време
ни. В этом плане, на наш взгляд, большое значение 
имеет исследование экологобиологических осо
бенностей газонных злаков в отечественном газо
новедении. Большой вклад в построение теории и 
практики формирования высококачественных га
зонных покрытий сделан выдающимся газонове
дом А.А. Лаптевым (1983). В Центральном сибир
ском ботаническом саду СО РАН (ЦСБС СО РАН) 
были взяты за основу его теоретические разработ
ки для моделирования травосмесей и выращива
ния высококачественных газонов. Для этого необ
ходимо изучение экологобиологических особен
ностей видов растений, составляющих газонное 
покрытие с точки зрения их взаимодействия как 
компонентов культурного фитоценоза, который 
по своим свойствам должен быть похожим на 
естественный фитоценоз. 

Многолетние исследования по интродукции 
видов и форм, перспективных для газонных рас
тений, проводили в ЦСБС СО РАН в условиях ле
состепной зоны Западной Сибири: Е.Я. Мирошни
ченко (1968) – с 1963 по 1980 гг.; Г.И. Сенаторова 
(1983) – с 1969 по 1990 гг.; Г.А. Зуева (2017) – с 
1980 г. по настоящее время. Установлено, что при
родная флора Сибири – важнейший источник ис
ходного материала для селекции и обогащения 
ассортимента газонных растений. В ходе иссле
дования использовался системный подход, газон 

рассматривался как культурный фитоценоз, состо
ящий из взаимосвязанных компонентов, имею
щий характерные особенности в своем развитии. 

Особенности создания газонов
Газоны с заданными свойствами коренным 

образом отличаются от естественных травянистых 
покровов – лугов и степей. В основе формирова
ния естественного травянистого покрова лежат 
естественные причины особенностей существова
ния, развития, состава и структуры естественного 
травянистого покрова – фитоценоза (Прилипко, 
Сигалов, 1977). Структура фитоценоза складыва
ется исторически, а составляющие ее компоненты 
выполняют каждый определенную роль в травя
нистом сообществе и способствуют устойчивости 
фитоценоза (Лаптев, 1983). Вместе с тем естествен
ный растительный покров формируется как часть 
биогеоценоза, своеобразие которого определяется 
не только входящими в него видами растений, но 
и особенностями почв, климата и многими други
ми причинами. Тогда как газон – это искусственно 
смоделированный травянистый покров на основе 
либо предшествующего практического опыта, 
либо специального направленного изучения эко
логобиологических свойств различных растений, 
отбора наиболее перспективных видов, подходя
щих с точки зрения исследователя для выращива
ния газона в данном районе, а затем практически 
выращенный. Структура газонного покрытия соз
дается и поддерживается человеком, поэтому газо
ны можно выращивать в несвойственных для лу
говой или степной растительности районах, на
пример, на месте сведенных лесов при условии 
разработки соответствующих мероприятий по 
уходу за выращиваемым искусственным покро
вом. Соответственно, для каждого географическо
го района состав травосмесей, комплекс меропри
ятий по уходу за покровом различаются в зависи
мости от практических задач и типа формируемого 
покрытия. 

В осуществлении своей задачи – выращива
ния газона с планируемыми свойствами, напри
мер, спортивного газона, устойчивого к вытапты
ванию, сохраняющего яркозеленую окраску – не
обходимо исходить из имеющегося знания о 
выращивании таких травянистых покровов, вклю
чающего представления об экологобиологических 
свойствах растений, входящих в состав травя
нистого покрова и о мероприятиях по уходу за по
кровом. Такое знание вначале формировалось сти
хийно, методом проб и ошибок – подбора наибо
лее перспективных растений для создаваемого 
газона в ходе непосредственной практической де
ятельности по выращиванию газонных покрытий. 
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Позднее подбор перспективных растений стал 
осуществляться целенаправленно на основе спе
циального изучения видов растений и последую
щей их интродукции в газонные культуры. 

Для формирования газона с заданными свой
ствами необходимо изучение экологобиологи
ческих особенностей газонных растений. На осно
ве данного изучения составляются травосмеси, в 
которых каждый вид выполняет определенную 
функцию в формировании травянистого покры
тия. В этом смысле газон должен напоминать есте
ственный травянистый покров, где каждый ком
понент структуры покрова также выполняет оп
ределенную роль. Но, в отличие от естественного 
покрова, где структура формируется исторически, 
в газонном покрове роль каждого компонента 
определяется человеком. Соответственно, модель 
выступает как результат изучения экологобиоло
гических особенностей травянистых растений для 
отбора особенно ценных видов в газоноведении, 
позволяющих решить наиболее важные задачи 
разведения и выращивания газонов.

Практическая работа специалиста по газонам 
включает работу с растениями в ходе изучения их 
экологобиологических свойств и в процессе апро
бации предлагаемой модели, т. е. непосредствен
ной реализации ее на практике и подтверждения 
возможности применения в практической работе 
по выращиванию газонного покрытия (Лепкович, 
Еникеев, 2004). В ходе такой работы проверяются 
предполагаемые особенности поведения растений 
в газонной культуре, ценные для их использования 
в создании желаемого травянистого покрытия.

Эколого-биологические особенности растений 
как основа моделирования 

газонных травосмесей
Традиционно сложилась классификация газо

нов на декоративные, спортивные и специального 
назначения (Сигалов, 1971; Петрова, 1990; Зуева, 
2008). Для составления модельных травосмесей 
нами использовались различные виды злаков, 
семь из которых, согласно результатам экспери
ментальных исследований, оказались наиболее 
ценными для формирования газонных покрытий. 
Из общего числа видов были использованы газо
нообразующие – корневищные и корневищнокус
товые злаки (реже плотнокустовые) и сопутствую
щие – рыхло и плотнокустовые злаки, что позво
ляет развить наибольшую корневую и надземную 
массу в расчете на единицу площади и способству
ет формированию устойчивого покрова. Основой 
длительного существования дернового покрова 
являются злаки медленно развивающиеся, но дол
го живущие. Однако в травосмеси должны вхо

дить и быстроразвивающиеся компоненты, суще
ствующие кратковременно, но дающие сплошной 
густой покров вначале формирования газона (со
путствующие покровные виды), когда основной, 
долгоживущий компонент еще слабо развит: это 
определяет устойчивость всего газонного фитоце
ноза на длительное время.

Газонообразующие виды. Poa pratensis неко
торые авторы относят к короткокорневищным 
злакам (Лаптев, 1983), мы придерживаемся терми
нологии Т.И. Серебряковой (1971), которая отно
сит вид к корневищнокустовым злакам. Начиная 
с третьего года жизни мятлик луговой формирует 
наиболее устойчивое к вытаптыванию дерновое 
покрытие. Он образует хорошо пронизанную кор
нями дернину, крепкую на разрыв, что является 
очень желательным для устройства газона высоко
го качества. При скашивании у него быстро обра
зуются новые побеги. У вида Festuca rubra выделя
ют настоящекорневищную, корневищнорыхло
кустовую, корневищно и компактнокустовую 
биоморфы, что имеет не только биологическое, 
но и большое практическое значение в газонове
дении. Это ксеромезофит (Коваленко, 1977), хо
рошо переносит заморозки, малотребователен к 
плодородию и аэрации почвы, солеустойчив, от
носительно теневынослив. Хорошо переносит вы
таптывание и частое скашивание (не ниже 4 см). 
Agrostis capillaris L. – короткокорневищный низо
вой злак, зимостойкий, средне засухоустойчивый, 
устойчивый к грибным заболеваниям и вредите
лям. В условиях Западной Сибири он перспекти
вен для устройства газонов и лужаек на сухих сол
нечных экспозициях с песчаной кислой почвой.

Сопутствующие виды. Festuca pratensis – 
мно голетний рыхлокустовой злак с многочислен
ными прикорневыми яркозелеными побегами, в 
подземной части образует рыхлую и слабую на 
разрыв дернину, устойчив к частым скашиваниям, 
быстро после них отрастает, активно кустится, мо
розоустойчив, весной отрастает рано. Удовлетво
ряет требованиям культуры на обыкновенных га
зонах, при регулярном достаточном увлажнении.

Festuca ovina L. – многолетний низовой, плот
нокустовой злак, относится к психроксерофитам, 
растение морозостойкое, засухоустойчивое, к поч
ве и климату неприхотливо, после скашивания 
 отрастает медленно, устойчиво к вытаптыванию. 
Lolium perenne – рыхлокустовой злак с многочис
ленными короткими надземными побегами, пред
почитает богатые, хорошо дренированные сугли
нистые почвы, плохо растет на плотных почвах и 
на почвах с высокой кислотностью, влаголюбив, 
средне жаростойкий, средне засухоустойчивый. 
Это быстрорастущий злак, при частых скашива
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ниях быстро отрастает, зимостойкость низкая, он 
не выносит поздних весенних заморозков, устой
чивость к вытаптыванию средняя, затенение пе
реносит плохо. Agrostis gigantea – корневищный 
злак, хорошо развивается на рыхлых перегнойных 
влажных суглинках, на кислых почвах, морозо
стойкое растение, мезофит, засуху переносит пло
хо. Весной трогается в рост рано, устойчив к вы
таптыванию, быстро отрастает после скашивания.

Выявленная разногодичная изменчивость в 
искусственно создаваемых покровах (по Л.П. Ра
менскому (1925), А.П. Шенникову (1941) и Т.А. Ра
ботнову (1955)), состоящих из видов злаков с раз
личными биоморфологическими типами разви
тия, говорит о том, что в онтогенезе у растений в 
течение ряда лет наблюдаются определенные зако
номерности. У медленно развивающихся трав с 
длинным прегенеративным (виргинильным) пери
одом развития в первый и частично во второй ве
гетационный сезон после посева надземный тра
востой развивается медленно. К ним относятся: 
Poa pratensis, Agrostis capillaris, Festuca heterophylla 
Lam., F. rubra и другие. В это время в сложных тра
востоях доминируют виды с быстрым темпом раз
вития в онтогенезе, с более коротким виргиниль
ным периодом: Lolium perenne, Festuca pratensis, 
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. и др. Начиная со 
второготретьего года вегетации медленно разви
вающиеся виды доминируют в травостое. Они, как 
правило, в дальнейшем являются постоянными 
доминантами и наиболее долголетними компонен
тами газонных покрытий.

Доминантность ценопопуляций проявляется 
в зависимости от типов побегообразования (ку
щения). Наиболее конкурентоспособными и ус
той чивыми доминантами в Сибири в газонных 
культурных фитоценозах являются злаки с корне
вищнокустовым типом побегообразования: Poa 
pratensis, Agrostis capillaris, Festuca heterophylla, 
F. rub ra и др. Газонные травостои, созданные из 
этой группы злаков, отличаются продолжительно
стью жизни от 24 до 50 лет. Ярким примером это
му могут служить газоны партерного типа из Poa 
pratensis и Festuca rubra, созданные на территории 
ЦСБС СО РАН. 

Группа рыхлокустовых трав проявляется, как 
правило, в качестве временных доминантов и суб
доминантных видов (Lolium perenne, Festuca praten
sis и др.). Группа длиннокорневищных злаков, та
ких, как Agrostis gigantea, Elytrigia repens (L.) Gould., 
Poa trivialis L., Bromus inermis Leuss и др. в чистых 
посевах на рыхлых почвах образуют травостои 
средней плотности, но в сложных культурных 
 фитоценозах, начиная со второготретьего года, 
силь но снижают долю своего участия и сохраня

ются в небольшом количестве (3–5 %) как допол
няющие виды (Зуева, 1999).

Особое положение занимает группа плотно
дерновинных (плотнокустовых) злаков (Festuca 
ovina, F. rupicola Heuffel и др.). Эти злаки в преде
лах куста одной особи развивают очень густой 
травостой, достигающий более 20 тыс. побегов в 
расчете на 1 м2 за счет интравагинального типа 
 побегов. Данная группа может применяться для 
устройства газонов высокого качества только при 
условии регулярного скашивания.

По данным эксперимента, в условиях засуш
ливости такие виды газонных трав, как Agropyron 
cristatum, Bromus inermis, Elymus violaceus (Hor
nem.) J. Feilberg, Festuca rupicola и др. в травостоях 
занимают доминантное и субдоминантное поло
жение, но газонных травостоев высшего и отлич
ного качества в местных условиях не образуют. 
Вместе с тем, в поливных вариантах такие ценные 
газонообразователи, как Festuca rubra, Poa pra
tensis, P. angustifolia L., доминируют в травостоях и 
образуют газоны отличного качества в силу био
морфологической структуры побегообразования. 
Численность отдельных ценопопуляций по годам 
в газонных культурных фитоценозах (Прилипко, 
Сигалов, 1977) колеблется в зависимости от изме
нения климатических условий (флуктуационные 
изменения фитоценозов). В более засушливые 
годы или периоды вегетационного сезона, а осо
бенно, когда засуха наблюдается в течение ряда 
вегетационных сезонов подряд, в газонных куль
турных фитоценозах возрастает доля трав ксеро
фильной биоэкологии, и, наоборот, во влажные 
годы увеличивается доля видов мезогигрофиль
ной биоэкологии. По комплексу показателей жиз
ненности ценопопуляций газонные культурфито
ценозы подразделяются на три категории: высшая, 
средняя, низшая.

По результатам изучения динамики коэффи
циента кущения видов газонных трав, а также ди
намики корнеобразования в травосмесях по срав
нению с одновидовыми посевами (Зуева 2001), 
установлено, что коэффициент кущения у боль
шинства видов со временем, вплоть до достиже
ния ценопопуляцией максимального развития, 
как в одновидовых посевах, так и в травосмесях, 
возрастает, а число особей уменьшается. Коли
чество побегов на единицу площади, начиная с 
3–4го года вегетации, остается в течение ряда лет 
болееменее постоянным. У рыхлокустовых и кор
невищнокустовых злаков (Lolium perenne, Festuca 
pratensis, Festuca rubra и др.) коэффициент куще
ния в травосмесях снижается в 1.5–2 раза по срав
нению с одновидовыми посевами. У плотнокусто
вых злаков (Festuca ovina, F. rupicola и др.) соответ
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ствующее снижение коэффициентов кущения 
наблюдается в пределах 50–70  %. Наименьших 
значений в травосмесях, по сравнению с чистыми 
посевами, коэффициент кущения достигает в 
груп пе корневищных трав (Bromus inermis, Agrostis 
gigantea, Poa trivialis и др.). Очевидно, это связано 
с характером корнеобразования, так как у длинно
корневищных трав большая часть корней отходит 
от корневищ, а не от основных побегов. Исследо
вания развития корневых систем основных видов 
злаковых трав и производных от них травосмесей 
показали, что поверхностную корневую систему 
развивают корневищные злаки, а объемную (моч
коватую) корневую систему развивают рыхлокус
то вые, корневищнокустовые и плотнокустовые 
злаки. 

Особенности моделирования 
газонных покрытий 

Газоны создаются в садах, скверах, парках, ле
сопарках в системе насаждений жилых районов и 
на других озеленяемых объектах. В зависимости 
от целей использования, характера применения, 
устройства и содержания сконструированы три 
модели газонных покрытий. Декоративные газо-
ны включают два варианта – партерные и обыкно
венные садовопарковые. Мы не рассматриваем лу
говые и мавританские газоны, которые обычно 
относят к данной группе, поскольку их формиру
ют на основе естественных луговых фитоценозов 
путем подсева различных злаков и красивоцвету
щих декоративных растений.

Наиболее однородный и декоративный пар
терный газон можно получить при чистой культу
ре таких видов злаковых трав, как Festuca rubra, Poa 
pratensis, Agrostis capillaris, A. gigantea. При условии, 
когда монокультура затруднена, для его устройства 
может быть применена травосмесь, но только из 
видов, имеющих вполне однородную фактуру ку
ста и окраску, создающих в результате совместного 
произрастания однородный зеленый ковер. 

На основе экологобиологических особенно
стей были составлены 4 варианта модельных тра
восмесей для выращивания партерных газонных 
покрытий, прошедших апробацию на эксперимен
тальном участке ЦСБС СО РАН и на объектах озе
ленения Академгородка г. Новосибирска. 

В первой травосмеси (Poa pratensis 50 % + Fes
tuca rubra 50 %) оба вида взяты в равных частях, 
это дает основание на то, что в дальнейшем оба 
вида будут выступать в качестве содоминантов, в 
зависимости от условий выращивания. В первый 
год вегетации доминирующее положение занима
ет F. rubra. Благодаря дружным всходам, она уже в 
первый год образует травостой хорошего качества 

и выполняет роль покровного растения для P. pra
tensis, у которого растянутый период всхожести 
и слабые проростки. Надо отметить, что виды в 
первый год вегетации активно наращивают корне
вую систему, что способствует хорошему скрепля
ению поч вы. Основная масса корней сосредоточе
на на глубине 6–10 см. Корневищнорыхлокусто
вой тип  побегообразования хорошо сказывается 
на совместном произрастании. В последующие 
годы травостой из этих видов образуется плот
ный, дернина на разрыв крепкая. 

Во второй травосмеси (P.  pratensis 35  % + 
F. rub ra 35 % + Agrostis gigantea 30 %) добавляется 
A. gigantea, выполняющий роль покровного расте
ния для P. pratensis, его дружные всходы в первый 
год образуют густой травостой. Эта травосмесь да
ет возможность уже в первый год получить газон 
 хорошего качества. Третья травосмесь (P. pratensis 
35 % + F. rubra 35 % + A. gigantea 15 % + A. capillaris 
15 %) включает еще один вид A. capillaris, который 
выполняет такую же роль, как и A. gigantea. Эти 
два вида только в первые два года занимают доми
нирующее положение в травостое. В последующие 
годы, благодаря активному побегообразованию, 
удельный вес P. pratensis и F. rubra в травостое за
метно растет, и они занимают доминирующее по
ложение. 

Четвертая травосмесь (P.  pratensis 40  % + 
F. rub ra 40 % + Lolium perenne 20 %) кроме основ
ных газонных растений включает в себя вид из 
группы дополняющих L. perenne, который не толь
ко дает очень дружные всходы, что способствует 
высокому проективному покрытию почвы, но и 
защищает слабые всходы P. pratensis.

Обыкновенные садовопарковые газоны чаще 
всего занимают большую часть травяного покрова 
на территории парков, скверов, бульваров, внут
риквартальных насаждений. Главным качеством 
этих газонов должна быть их декоративность, дол
голетие, устойчивость к скашиванию. В зависимо
сти от зональных почвенноклиматических усло
вий могут быть применены такие виды, как Festuca 
pratensis, F. ovina, Poa pratensis, P. trivialis, P. compres
sa L., Lolium perenne и др. Смоделированы и про
шли апробацию на экспериментальном участке 
ЦСБС СО РАН и на объектах озеленения Академ
городка 9 вариантов травосмесей для выращива
ния садовопарковых газонов:
1. P. pratensis 40 % + F. ovina 35 % + A. gigantea 25 %.
2. P. pratensis 35 % + F. rubra 35 % + F. ovina 15 % + 

A. gigantea 15 %.
3. P. pratensis 30 % + F. rubra 50 % + L. perenne 20 %.
4. P. pratensis 80 % + L. perenne 20 %.
5. P. pratensis 50 % + A. capillaris 30 % + L. perenne 

20 %.
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6. F. rubra 80 % + L. perenne 20 %.
7. F. rubra 50 % + A. capillaris 50 %.
8. P. pratensis 20 % + F. rubra 20 % + L. perenne 20 % + 

F. pratensis 20 % + A. capillaris 20 %.
9. P. pratensis 30 % + A. gigantea 30 % + F. pratensis 

40 %.
В травосмесях присутствуют F. ovina, F. praten

sis, относящиеся к группе дополняющих покров
ных видов, дружные всходы которых способству
ют в первый год образованию газонного травостоя 
хорошего качества. На третийчетвертый год они 
начинают выпадать из травостоя, а доминирующее 
положение занимают ведущие газонные злаки. 

От декоративных газонов спортивные газо-
ны отличаются тем, что имеют высокую прочность 
к нагрузкам. Смоделированные травосмеси для 
этого типа газона должны состоять из корневищ
ных и рыхлокустовых видов. Наиболее подхо
дящие злаки из группы корневищные, низовые 
травы – Poa pratensis, P. compressa, Festuca rubra, 
F. heterophylla, Agrostis capillaris; из группы рыхло
кустовых: F. pratensis, Lolium perenne, Cynosurus 
cristatus L. Составлено 4 варианта модельных тра
восмесей для выращивания спортивных газонных 
покрытий, прошедших апробацию на эксперимен
тальном участке ЦСБС СО РАН и на спортивных 
стадионах г. Новосибирска.
1. P. pratensis 30 % + F. rubra 50 % + L. perenne 20 %.
2. P. pratensis 60 % + L. perenne 20 % + F. ovina 20 %.
3. P. pratensis 50 % + A. capillaris 30 % + L. perenne 

20 %.
4. P. pratensis 30 % + F. rubra 40 % + Trifolium re

pens L. 30 %.
Дерновые покрытия специального назначе-

ния играют важную роль при рекультивации раз
рушенных ландшафтов: при задернении откосов 
шоссейных и железных дорог, аэродромов, золото
отвалов, электростанций, терриконов, заводских 
шлакоотвалов, откосов водохранилищ и других ги
дротехнических сооружений. Основное их назна
чение – защитное. Главное требование – способ
ность быстро образовать дернину, скрепляющую 
рыхлые и сыпучие субстраты отвалов, откосов (Се
наторова, Зуева, 1993). Смоделированные 4 вариан
та травосмесей для создания  дерновых по крытий 
специального назначения были апробирова ны на 
экспериментальном участке ЦСБС СО РАН. 
1. P. pratensis 20 % + F. rubra 20 % + L. perenne 20 % + 

F. pratensis 20 % + A. capillaris 20 %.
2. P. pratensis 30 % + A. gigantea 30 % + F. pratensis 

40 %.
3. P. pratensis 40 % + F. rubra 40 % + Trifolium repens 

20 %.
4. P. pratensis 35 % + F. rubra 35 % + F. ovina 15 % + 

A. gigantea 15 %.

Предлагаемые травосмеси могут быть исполь
зованы в различных условиях Сибири. Мероприя
тия по созданию и содержанию газонов разного 
назначения проводятся по разработанным реко
мендациям (Зуева, 2006).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ литературы по газонове

дению российских и зарубежных авторов показал, 
что развитие научных основ газоноведения требу
ет обоснования представлений о выращивании и 
уходе за дерновыми покрытиями и разработки об
щих принципов формирования газонов различно
го назначения. Рассмотрение особенностей работ 
в науке о газонах, понимание специфики объекта 
исследования и разнообразие методов исследова
ния являются актуальными. Выделились два ос
новных направления исследований: 1) изучение 
экологобиологических свойств газонных расте
ний, необходимое для понимания специфики газо
на – это направление развивается в отечественной 
науке; 2) развитие методов экспериментальной 
экологии для исследования газонных покрытий, 
что прослеживается в зарубежной науке. 

Научные основы газоноведения включают со
вокупность норм и правил составления модель
ных травосмесей с учетом экологобиологических 
особенностей входящих в них видов растений, и 
мероприятия по созданию газонных покрытий и 
поддержанию их устойчивого состояния в услови
ях конкретного географического района. Модель 
газона в современном понимании фиксирует объ
екты как совокупность взаимосвязанных элемен
тов в рамках системного подхода. 

В отечественном газоноведении сложились 
общие принципы формирования модельных тра
восмесей. На основе изучения развития растений 
в онтогенезе, их побегообразовательной способ
ности и жизненных форм моделируются траво
смеси, формирующие продуктивные, долголетние 
и устойчивые фитоценозы. Основой долголетия 
дернового покрова является присутствие в тра
восмеси как быстро, так и медленно развиваю
щихся растений. В первые годы развития газона 
сплошной покров образуется за счет быстрораз
вивающихся компонентов, которые обычно явля
ются сопутствующими покровными видами, а в 
последующие годы доминирующее положение за
нимает другая группа растений, за счет которых 
формируется устойчивый долголетний травостой.

Научно обоснованные модели газонных тра
восмесей для условий Западной Сибири экспери
ментально подтвердили перспективность созда
ния декоративных и долголетних травостоев. 
Принципы их формирования могут служить в ка
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честве основы для разработки общей теории газо
новедения. Развитие отечественного газоноведе
ния в перспективе необходимо направить на се
лекционную работу для создание устойчивых 
сортов газонных растений и организацию семено
ведческой базы.

Благодарности. Исследования выполнены в 
рамках государственного задания ЦСБС СО РАН 
по проекту № АААААА211210112900252, а так
же с использованием материалов научной биоре
сурсной “Коллекции живых растений в открытом 
и закрытом грунте” USU 440534.
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MODERN PROBLEMS OF LAWN SCIENCE  
AND WAYS TO CREATE STABLE TURF COVERINGS

Galina A. Zueva 
Central Siberian Botanical Garden, SB RAS, 

Novosibirsk, Russia; zuevagalina70@yandex.ru
The analysis of the literature data on various areas of development of lawn science in foreign and domestic science 
is given and the general principles of the formation of model grass mixtures for growing lawns of high quality are 
considered. In the course of longterm studies of the characteristics of sodforming cereals, grass mixtures for 
decorative and sports lawns and turf coverings of special significance were modeled. A set of norms and rules for 
the compilation of model grass mixtures, taking into account the ecological and biological characteristics of the 
plant species included in them, measures to create lawn coverings and maintain a stable grass stand in a specific 
georgafic area – is the scientific basis of lawn science.
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