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Аннотация. Целью исследований явилось изучение биологических особенностей, ареала 
распространения и возможности использования в озеленении 18 видов семейства яснотковые. 
Изучение биологических особенностей и ареалов произрастания видов растений – один 
из основополагающих элементов успешной интродукции и изучения растений. Условия 
Ставропольской возвышенности относятся к зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского 
края, характеризуются умеренно-континентальным климатом, высота над уровнем моря – 640 м, 
абсолютный температурный минимум составляет –31°C, абсолютный максимум температуры – 
+39,7°C. Безморозный период составляет 180…190 дней. При изучении 18 видов семейства 
яснотковые описывался ареал их распространения по данным литературы, проводились 
регулярные наблюдения и изучались их эколого-биологическая пластичность и особенности 
выращивания, возможность использования в озеленении. Ареал распространения исследуемых 
видов достаточно широк: большинство их встречается по всей Европейской части, на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии азиатской части континента. Большинство видов 
представлено зимнезелеными травянистыми многолетниками, а также двулетниками (шалфей 
мускатный), травянистыми многолетниками (пустырник сердечный), полукустарничками (тимьян 
Маршалла, тимьян ползучий, тимьян обыкновенный), полукустарниками (иссоп лекарственный), 
вечнозелеными кустарниками (лаванда узколистная, шалфей лекарственный). Все растения 
отзывчивы к поливу, переносят засуху, пригодны для выращивания на свету. Такие виды, как 
виды иссоп лекарственный, мелисса лекарственная, котовник Мусина, шлемник байкальский, 
пустырник сердечный, переносят полутень. Все виды размножаются семенами (кроме мяты 
перечной), большинство – делением куста и черенкованием. Вредителями и болезнями поражаются 
незначительно. Проведенные исследования позволяют рекомендовать растения к применению 
не только в лекарственных целях, но и для использования в озеленении в различных стилевых 
приемах. Их способность обогащать воздух эфирными маслами, подавляющими патогенную 
микрофлору, существенно улучшит качество жизни человека в перенаселенных городах.
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биологические особенности выращивания, Ставропольская возвышенность
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Abstract. The purpose of the research is to study the biological characteristics, distribution 
area, and the possibility of using 18 species of the family of Clear-cut flowers in landscaping.  
The study of biological features and distribution areas of plant species is one of the fundamental elements 
of successful plant introduction and study. The conditions of the Stavropol upland belong to the zone 
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of unstable humidification of the Stavropol Territory, are characterized by a temperate continental 
climate, the altitude above sea level is 640 m., the absolute temperature minimum is –31°C, the absolute 
maximum temperature is + 39.7°C. The frost-free period is 180…190 days. In the study of 18 species 
of the Labiatae family, the range of their distribution of species was described according to literary data, 
regular observations were carried out and their ecological and biological plasticity and peculiarities 
of cultivation were studied. The distribution range of the studied species is quite wide – most are found 
throughout the European part, in the Urals, Siberia, the Far East, and Central Asia of the Asian 
part of the continent. Most species are represented by winter-green herbaceous perennials, as well 
as biennials – Sage nutmeg, herbaceous perennials – Motherwort cordial, dwarf semishrub – Thyme 
Marshall, Thyme creeping, Thyme ordinary, half-shrub – Hyssop officinal, evergreen shrubs – Spicate 
lavender, Sage garden. All plants are responsive to watering, tolerate drought, suitable for growing 
in the light, the Hyssop officinal, Melissa medicinal, Catnip musina, Baikal scullcap, Motherwort cordial 
tolerate partial shade. All species are propagated by seeds (except peppermint), most by bush division 
and cuttings. Pests and diseases are slightly affected. The conducted research allows us to recommend 
plants for use not only for medicinal purposes, but also for use in landscaping in various techniques 
and styles. Their ability to enrich the air with essential oils, that suppress pathogenic microflora will 
significantly improve the quality of human life in overpopulated cities.

Keywords: medicinal plants, Labiatae family, distribution area, biological, cultivation features, 
Stavropol upland
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Введение.  Возможности лекарственных 
растений в настоящее время раскрыты далеко 
неполностью. Их экологическая пластичность, 
широкий диапазон использования позволяют 
рекомендовать растения к применению не толь-
ко в лекарственных целях и для создания аро-
матических и лечебных садов и парков, но и для 
использования в зеленом строительстве. Одними 
из наиболее перспективных для всех вышеука-
занных направлений можно назвать представи-
телей семейства яснотковые. Изучением видов 
данного семейства Ставропольский ботаниче-
ский сад занимается с 2011 г. За этот период из-
учена их фенология, проведена оценка перспек-
тивности, описаны эколого-биологические свой-
ства [1, 2].

Следует отметить, что большинство ис-
следуемых видов выращивается и наблюдается 
в коллекции лекарственных растений в течение 
почти 30 лет. В статье по результатам наблюде-
ний, проведенных в условиях Ставропольской 
возвышенности, освещаются биологические осо-
бенности, ареал распространения, возможность 
и перспективы применения видов семейства яс-
нотковые в озеленении.

Цель исследований: изучение биологи-
ческих особенностей, ареала распространения 
и возможности использования в озеленении 18 
видов семейства яснотковые. Исследования, 
проводимые на базе коллекции лекарствен-
ных растений Ставропольского ботанического 
сада, имеют высокую степень научной новизны 

и позволяют рекомендовать исследуемые виды 
для использования в зеленом строительстве в ус-
ловиях Ставропольской возвышенности.

Материалы  и  методы  исследований. 
Исследования проводились в Ставропольском 
ботаническом саду, высота над уровнем моря 
составляет 640 м. Климат – умеренно-конти-
нентальный, полусухой, относящийся к зоне 
неустойчивого увлажнения Ставропольского 
края, ГТК = 1,00…1,09. Среднегодовая тем-
пература составляет +9,7…+11,0°C; самый 
холодный месяц – январь (–4,9°C), самый те-
плый – июль (+19,6°C), абсолютный темпера-
турный минимум составляет –31°C, абсолют-
ный максимум температуры отмечен в авгу-
сте (+39,7°C). Безморозный период составляет 
180…190 дней. Среднегодовое количество осад-
ков – 630 мм, из них в теплый период выпада-
ет около 70%. Более 35% от общего количества 
приходится на май-июль. Максимум прихо-
дится на июнь (192 мм), а минимум – на фев-
раль (28 мм). Летом дожди имеют ливневый 
характер, сопровождаются грозами, иногда гра-
дом. Почвы представлены слабо выщелоченны-
ми деградированными черноземами. Глубина 
гумусового горизонта составляет 31…45 см [1, 3].

При изучении 18 видов семейства яснотко-
вых описывался ареал распространения видов 
по данным литературы, проводились регулярные 
наблюдения, изучались их эколого-биологиче-
ская пластичность и особенности выращивания 
в условиях Ставропольской возвышенности [1, 4].
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Результаты и их обсуждение. Буквица 
лекарственная (Stachys officinalis (L.) Trevis.) – 
зимнезеленое многолетнее корневищное расте-
ние. Вид широко распространен во всей Европе 
и в Европейской России, в том числе на Кавказе, 
в Западной Сибири и на Урале [5, 6]. Буквица 
нетребовательна к почвам, удобрению, поли-
ву, предпочитает хорошо освещенные места 
и полутень; переносит длительные засушливые 
и морозные периоды; повреждается весенними 
возвратными заморозками. Надземная часть со-
храняется до первых осенних заморозков, в засу-
ху начинает усыхать после плодоношения. Раз-
множается делением куртины и посевом семян. 
Отмечается самосев. Поражение вредителями 
и болезнями не выявлено. В озеленении может 
использоваться в качестве солитеров, в миксбор-
дерах, в одиночных и групповых посадках. Мак-
симальная декоративность достигается в период 
цветения. Цветение отмечено в июле, продолжи-
тельность – до 3-4 недель.

Душица обыкновенная  (Origanum vul-
gare L.) – многолетнее травянистое растение 
с многочисленными стеблями. Родина душицы 
обыкновенной – Юго-Западная Азия и Север-
ная Африка. Произрастает от Средиземноморья 
до Средней Азии. На территории России пред-
ставители рода повсеместно встречаются в Евро-
пейской части, Южной Сибири, на Кавказе. От-
дельные виды этого рода имеют более широкий 
ареал: встречаются от Азорских островов до Тай-
ваня. Культивируется в Европе, Северной Аме-
рике [7, 8]. Душица нетребовательна к почвам, 
удобрениям, поливу, предпочитает хорошо осве-
щенные места и полутень; переносит длительные 
засушливые и морозные периоды; весенними 
возвратными заморозками повреждается слабо. 
Надземная часть сохраняется до первых осенних 
заморозков, в засуху усыхает после плодоноше-
ния. Размножается делением куртины и посевом 
семян, возможным является черенкование. Отме-
чается самосев. Поражение вредителями и болез-
нями не выявлено. В озеленении может исполь-
зоваться в качестве солитеров, в миксбордерах, 
бордюрах и групповых посадках. Максимальная 
декоративность достигается в период цветения. 
Цветение отмечено в июле, продолжительность – 
до 4-5 недель. После срезки травы возможно по-
вторное обильное цветение.

Иссоп лекарственный  (Hyssopus officina-
lis L.) – полукустарник высотой 20-80 см. В диком 
виде иссоп лекарственный встречается в Цен-
тральной, Восточной и Южной Европе, Северной 
Африке, Западной Азии. На территории России 
в диком виде растение произрастает в Дагестане. 

В настоящее время натурализирован в Север-
ной Америке, практически на всей территории 
Европы и в Европейской части Российской Фе-
дерации [5, 9, 10]. Иссоп нетребователен к поч-
вам, удобрениям, поливу. Предпочитает хорошо 
освещенные места, полутень; переносит длитель-
ные засушливые и морозные периоды; весенни-
ми возвратными заморозками не повреждается. 
Надземная олиственная часть от основания ку-
ста и до 15-20 см высотой сохраняется в зимний 
период. Размножается черенкованием и посевом 
семян, реже – делением куста. Отмечается само-
сев. Повреждения грибковыми заболеваниями 
и вредителями не выявлены. В озеленении мо-
жет использоваться в миксбордерах, бордюрах, 
в одиночных и групповых посадках, в обрамле-
нии малых архитектурных форм, растительных 
групп. Максимальная декоративность дости-
гается в период цветения. Цветение отмечено 
в июле-августе, продолжительность – до 4-5 не-
дель. После срезки травы возможно повторное 
активное цветение.

Котовник Мусина (Nepeta mussinii Spreng. 
ex Henckel) – многолетнее травянистое корне-
вищное растение с многочисленными стеблями. 
Встречается в степной и лесостепной зонах Ев-
ропейской части России, на Кавказе, в Крыму 
и Средней Азии. Произрастает на лугах, в лесах, 
по опушкам, в зарослях кустарников, по берегам 
рек, на сорных местах, на полянах, огородах, 
в горах. Культивируется в Западной Европе, 
США [5, 11].

Котовник нетребователен к почвам, удо-
брениям, поливу. Успешно возделывается 
на солнечных местах и в полутени. Переносит 
длительные засушливые и морозные периоды; 
весенними возвратными заморозками повреж-
дается незначительно. Надземная часть сохра-
няется до первых осенних заморозков. Размно-
жается делением куртины и посевом семян. 
Отмечается самосев. Может поражаться паутин-
ным клещом и грибными заболеваниями. В озе-
ленении может использоваться в миксбордерах, 
в одиночных и групповых посадках, в озелене-
нии дальнего плана. Максимальная декоратив-
ность достигается в период цветения. Цветение 
отмечается в июне-июле, продолжительность – 
до 4-5 недель.

Лаванда узколистная  (Lavandula angus-
tifolia Mill.) – вечнозеленый кустарник высотой 
до 60 см с прямостоячими, разветвленными сте-
блями. Родиной лаванды считается французское 
и испанское побережья Средиземного моря. Ши-
роко культивируется в Европе, Северной Африке 
и Северной Америке. В Российской Федерации 



ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 3’ 2024

120

Лесоведение, лесоводство, лесные культуры,  
агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация

Пещанская Е.В. Биологические особенности некоторых видов семейства яснотковые, ареал распространения 
и перспектива их использования в озеленении

в диком виде не встречается, возделывается 
на Северном Кавказе: в Краснодарском, Став-
ропольском краях, в Северо-Кавказских респу-
бликах, Крыму (Флора СССР, 1954), Ростовской, 
Волгоградской и Московской, Ленинградской 
областях, на Южном Урале, в Южной Сибири 
и южных районах Дальнего Востока. Следует от-
метить, что в климатических условиях средней 
полосы России растение может выращиваться, 
но в отдельные годы вымерзает [5, 12, 13].

Лаванда нетребовательна к почвам, удо-
брениям, поливу; предпочитает хорошо освещен-
ные места; переносит длительные засушливые 
и морозные периоды; весенними возвратными 
заморозками не повреждается. Надземная оли-
ственная часть сохраняется в течение круглого 
года. Лаванда размножается черенкованием 
и посевом семян. Отмечается самосев. Поража-
ется грибковыми заболеваниями при выращи-
вании в тени. Вредители не выявлены. Форма 
растения – шаровидная, полушаровидная. В озе-
ленении может использоваться в миксбордерах, 
бордюрах, в одиночных и групповых посадках, 
в обрамлении малых архитектурных форм, рас-
тительных групп. Лаванда декоративна круглый 
год, максимальная декоративность достигается 
в период цветения. Цветение отмечено в июле-ав-
густе, продолжительность – до 4-5 недель. По-
сле срезки травы возможно повторное слабое 
цветение.

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis 
L.) – многолетнее травянистое растение с много-
численными стеблями высотой до 45-50 см. В ди-
ком виде мелисса распространена в Центральной 
и Южной Европе, на Балканах, в Иране, Афри-
ке. Выращивается в культуре в Северной Афри-
ке, Северной Америке, Украине, Средней Азии, 
России, Литве [5, 12]. Мелисса нетребовательна 
к почвам, удобрениям, поливу, успешно возделы-
вается на солнечных местах и в тени. Переносит 
длительные засушливые и морозные периоды; 
повреждается весенними возвратными замороз-
ками. Надземная часть сохраняется до первых 
осенних заморозков. Размножается делением 
куртины и посевом семян. Отмечается самосев. 
Может поражаться паутинным клещом и гриб-
ными заболеваниями.

Мелисса в озеленении может использо-
ваться в миксбордерах, бордюрах, в одиночных 
и групповых посадках, в озеленении малых ар-
хитектурных форм. Максимальная декоратив-
ность достигается в период вегетации. Цветение 
невзрачное, отмечается в июне-июле, продолжи-
тельность – до 4-5 недель. После срезки травы 
возможно повторное неактивное цветение.

Многоколосник морщинистый (Agastache 
rugosa Fisch. & C.A. Mey.) – многолетнее травяни-
стое растение высотой до 1,2 м. Вид распростра-
нен в Восточной Азии. Культивируется в Север-
ной Америке, в некоторых частях Европы и Азии. 
В Российской Федерации выращивается на Се-
верном Кавказе: в Краснодарском, Ставрополь-
ском краях, Северо-Кавказских республиках, 
в Крыму, средней полосе России, южных районах 
Урала и Сибири, на Дальнем Востоке [9, 10, 14]. 
Многоколосник предпочитает солнечные места 
и увлажненные, дренированные почвы; перено-
сит длительные морозные периоды; в засушли-
вые годы без полива может выпадать; повреж-
дается весенними возвратными заморозками. 
Надземная часть сохраняется до первых осенних 
заморозков, в засуху она начинает усыхать после 
плодоношения.

Многоколосник морщинистый размножа-
ется посевом семян и делением куста. Отмеча-
ется самосев. Поражение вредителями не вы-
явлено. Незначительно поражается грибными 
заболеваниями. Визуальная оценка формы рас-
тения – узкообратнояйцевидная, обратнояйце-
видная. В озеленении может использоваться 
в качестве солитеров, в миксбордерах, в оди-
ночных и групповых посадках. Максимальная 
декоративность достигается в период цветения. 
Цветение отмечено в июле-августе, продолжи-
тельность – до 4-5 недель.

Многоколосник фенхелевый (Agastache foe-
niculum (Pursh) Kuntze) –многолетнее травяни-
стое растение высотой от 45 до 150 см. В России 
растение в большей степени известно под назва-
нием Лофант анисовый, соответствующим од-
ному из синонимов, Lophanthus anisatus (Nutt.) 
Benth. (род Лофант, согласно современным пред-
ставлениям, является отдельным родом той же 
подтрибы Nepetinae, к которой относится и род 
Многоколосник). Родина растения – Северная 
Америка. Естественный ареал вида охватывает 
северную часть США и прилегающие к США 
территории Канады. Широко культивируется 
во всем мире как садовое декоративное, пря-
но-вкусовое и медоносное растение [6, 14]. Мно-
гоколосник предпочитает солнечные места и ув-
лажненные, дренированные почвы; переносит 
длительные морозные периоды; в засушливые 
годы без полива может выпадать; повреждается 
весенними возвратными заморозками. Надзем-
ная часть сохраняется до первых осенних замо-
розков, в засуху начинает усыхать после плодоно-
шения. Размножается посевом семян и делением 
куста. Отмечается самосев. Поражение вредите-
лями не выявлено. Незначительно поражается 
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грибными заболеваниями. В озеленении может 
использоваться в миксбордерах, в одиночных 
и групповых посадках. Максимальная декора-
тивность достигается в период цветения. Цве-
тение отмечено в июле-августе, продолжитель-
ность – до 4-5 недель.

Монарда двойчатая (Monarda didyma 
L.) – многолетнее короткокорневищное травя-
нистое растение высотой 0,4-1,2 м. Монарда рас-
пространена на востоке Северной Америки, на-
турализовалась на северо-западе США, а также 
в некоторых частях Европы и Азии. В Российской 
Федерации ее культивируют на Северном Кав-
казе: в Краснодарском, Ставропольском краях, 
в Северо-Кавказских республиках, Крыму, Ро-
стовской, Волгоградской и Московской, Ленин-
градской областях [6, 14, 15].  Монарда нетре-
бовательна к почвам, удобрениям, нуждается 
в поливе, предпочитает хорошо освещенные ме-
ста, полутень; переносит длительные морозные 
периоды, страдает от засухи; повреждается ве-
сенними возвратными заморозками. Надземная 
часть сохраняется до первых осенних замороз-
ков, в засуху усыхает после плодоношения. Раз-
множается делением куртины и посевом семян. 
Отмечается единичный самосев. Поражается 
мучнистой росой, вредители не отмечены. В озе-
ленении может использоваться в миксбордерах, 
в одиночных и групповых посадках. Максималь-
ная декоративность достигается в период цвете-
ния. Цветение отмечено в июле, продолжитель-
ность – до 3-4 недель.

Мята колосковая ф. колосковая  (Mentha 
spicata ssp. spicata L.) – многолетнее корневищное 
травянистое растение высотой до 60 см, облада-
ющее характерным ментоловым ароматом. Рас-
пространено в Европе, Средиземноморском реги-
оне, Африке и Малой Азии. Культивируется как 
декоративное или лекарственное растение [5]. 
Мята колосковая предпочитает солнечные места, 
нетребовательна к почвам, удобрениям, поливу; 
переносит длительные засушливые и морозные 
периоды; повреждается весенними возвратны-
ми заморозками. Надземная часть сохраняется 
до первых осенних заморозков, в засуху начинает 
усыхать после плодоношения. Активно разраста-
ется, занимая территорию. Размножается деле-
нием куста, отрезками корневищ. Поражение 
вредителями не выявлено. Незначительно пора-
жается грибными заболеваниями. Визуальная 
оценка формы растения – широкообратнотра-
пециевидная, раскидистая. В озеленении может 
использоваться в миксбордерах, в групповых 
посадках, озеленении дорожек, в лечебных газо-
нах. Максимальная декоративность достигается 

в период цветения. Цветение отмечено в июле-ав-
густе, продолжительность – до 4-5 недель.

Мята перечная  (Mentha x piperíta L.) – 
длиннокорневищное травянистое растение; ги-
брид, впервые полученный в Англии путем ги-
бридизации дикорастущих видов мяты: мяты 
водной (Mentha aquatica) и мяты колосистой (Men-
tha spicata). Мята широко культивируется во всем 
мире в промышленных масштабах и на частных 
приусадебных участках. В России селекцион-
ные сорта мяты перечной в промышленных 
масштабах выращивают в Краснодарском крае 
и Воронежской области. Иногда дичает [16, 17]. 
Мята перечная предпочитает солнечные места, 
нетребовательна к почвам, удобрениям, поливу; 
переносит длительные засушливые и морозные 
периоды; повреждается весенними возвратны-
ми заморозками. Надземная часть сохраняется 
до первых осенних заморозков, в засуху начина-
ет усыхать после плодоношения. Активно раз-
растается, занимая территорию. Размножается 
делением куста, отрезками корневищ. Пораже-
ние вредителями не выявлено. Незначительно 
поражается грибными заболеваниями. В озеле-
нении может использоваться в миксбордерах, 
в групповых посадках, озеленении дорожек, в ле-
чебных газонах. Максимальная декоративность 
достигается в период цветения. Цветение отме-
чено в июле-августе, продолжительность – до 3-4 
недель.

Пустырник сердечный (Leonurus cardiaca 
L.) – многолетнее травянистое растение высотой 
от 50 до 160 см. Родиной пустырника является 
Азия. Культивируется в Средиземноморье, Ат-
лантической, Средней и Восточной Европе, Скан-
динавии, Малой Азии, Монголии, Китае, как 
заносное растение – в Северной Америке. В Рос-
сийской Федерации распространен от южных 
районов Северного Кавказа до северных райо-
нов средней полосы [5]. Встречается в диком виде 
и в культуре. Выращивается в промышленных 
масштабах. Пустырник предпочитает солнечные 
места, нетребователен к почвам; переносит дли-
тельные морозные периоды; в засушливые годы 
без полива может выпадать. Повреждается ве-
сенними возвратными заморозками. Надземная 
часть сохраняется до первых осенних заморозков, 
в засуху усыхает после плодоношения. Размно-
жается посевом семян, реже – делением куста. 
Отмечается обильный самосев. Незначительно 
поражается паутинным клещом и грибными за-
болеваниями. В озеленении может использовать-
ся в качестве солитеров, в миксбордерах, в оди-
ночных и групповых посадках. Максимальная 
декоративность достигается в период цветения. 
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Цветение отмечено в июле-августе, продолжи-
тельность – до 4-5 недель.

Тимьян Маршалла  (Thymus marschalli-
anus Willd.) – мелкий полукустарничек, древес-
неющий у основания со стержневым корнем, 
высотой до 15-25 см. Распространен в Европе, 
на Северном Кавказе, в Средней Азии, Сибири, 
на российском Дальнем Востоке. Местообита-
ние – в степях, на склонах холмов, по поймам рек, 
на каменистых обнажениях, изредка по выгонам, 
в посевах [5]. Тимьян нетребователен к почвам, 
удобрениям, поливу. Предпочитает хорошо осве-
щенные места, полутень; переносит длительные 
засушливые и морозные периоды; весенними воз-
вратными заморозками не повреждается. Над-
земная олиственная часть сохраняется круглый 
год. Размножается делением куртины и посевом 
семян. Отмечается самосев. Поражение вредите-
лями и болезнями не выявлено. В озеленении мо-
жет использоваться в миксбордерах, окантовках 
групп, в одиночных и групповых посадках, в об-
рамлении дорожек. Максимальная декоратив-
ность достигается в период цветения. Цветение 
отмечено в июле-августе, продолжительность – 
до 4-5 недель. После срезки травы возможно по-
вторное слабое цветение.

Тимьян обыкновенный  (Thymus vulgaris 
L.) – вечнозеленый сильноветвистый полукустар-
ничек высотой до 35 см. Родина тимьяна обыкно-
венного – Испания и юг Франции. Растет в Юж-
ной Европе и Северной Африке. Культивируется 
в Украине, Молдавии, России, Германии, Сред-
ней Азии. В Российской Федерации культиви-
руется в Краснодарском, Ставропольском краях, 
в Крыму [18, 19]. Тимьян нетребователен к поч-
вам, удобрениям, поливу. Предпочитает хорошо 
освещенные места; переносит длительные засуш-
ливые и морозные периоды; весенними возврат-
ными заморозками не повреждается. Надземная 
олиственная часть сохраняется круглый год. Раз-
множается черенкованием и посевом семян. От-
мечается единичный самосев. Поражение вреди-
телями и болезнями не выявлено. В озеленении 
может использоваться в миксбордерах, бордюрах, 
в одиночных и групповых посадках, в обрамле-
нии дорожек. Максимальная декоративность 
достигается в период цветения. Цветение отме-
чено в июле-августе, продолжительность – до 4-5 
недель. После срезки травы возможно повторное 
слабое цветение.

Тимьян ползучий (Thymus serpyllum 
L.) – вечнозеленый стелющийся сильноветви-
стый полукустарничек высотой до 5-8 см, диа-
метр – от 1 м и более. Тимьян ползучий имеет 
широкий ареал распространения. Встречается 

в Евразии: Средиземноморье, Скандинавия, 
Британские острова, Сибирь. Предпочитает уме-
ренный климат, произрастает преимущественно 
в степной зоне на песчаных почвах. В более хо-
лодных зонах обитает на возвышенных участ-
ках [5]. Тимьян нетребователен к почвам, удобре-
ниям, поливу. Предпочитает хорошо освещенные 
места, полутень; переносит длительные засушли-
вые и морозные периоды; весенними возвратны-
ми заморозками не повреждается. Надземная 
олиственная часть сохраняется круглый год. 
Размножается делением куртины и посевом се-
мян. Отмечается самосев. Поражение вредителя-
ми и болезнями не выявлено. В озеленении мо-
жет использоваться в миксбордерах, окантовках 
групп, в одиночных и групповых посадках, в об-
рамлении дорожек. Максимальная декоратив-
ность достигается в период цветения. Цветение 
отмечено в июле-августе, продолжительность – 
до 4-5 недель. После срезки травы возможно по-
вторное слабое цветение.

Шалфей лекарственный (Sаlvia officinаlis 
L.) – вечнозеленый кустарник высотой 50-75 см, 
в цветении достигает 85 см. Родина шалфея ле-
карственного – Средиземноморье, в том числе 
Италия и юго-восточная Европа (Греция, Ал-
бания, республики бывшей Югославии). Нату-
рализовался повсеместно. На территории Рос-
сии в диком виде не встречается. Гербарные 
образцы представляют собой культурные или 
одичавшие растения. Широко культивируется 
в Европе: в Греции, Италии, Франции, Чехии, 
Словакии, республиках бывшей Югославии, 
Молдавии, Украине и в других странах; в Рос-
сии – на Северном Кавказе, в Крыму, средней 
полосе России. Растет на полях, огородах, в са-
дах как культурное или одичавшее [5]. Шалфей 
лекарственный нетребователен к почвам, удо-
брениям, поливу; предпочитает хорошо освещен-
ные места; переносит длительные засушливые 
и морозные периоды; весенними возвратными 
заморозками не повреждается. Надземная оли-
ственная часть сохраняется в зимний период. 
Размножается посевом семян, реже – черен-
кованием и делением куста. Отмечается само-
сев. Повреждения грибковыми заболеваниями 
и вредителями не выявлены. В озеленении мо-
жет использоваться в миксбордерах, бордюрах, 
в одиночных и групповых посадках, в обрамле-
нии малых архитектурных форм, растительных 
групп. Декоративен круглый год, максимальная 
декоративность достигается в период цветения. 
Цветение отмечено в июне-июле, продолжитель-
ность – до 4-5 недель. После срезки травы воз-
можно повторное слабое цветение.
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Шалфей мускатный (Salvia sclarea L.) –  
двулетнее травянистое растение. В природе 
встречается в Центральной и Южной Европе, 
Западной и Средней Азии, на Кавказе [5] (Флора 
СССР, 1954). Культивируется в промышленных 
масштабах. Шалфей мускатный предпочитает 
солнечные места, нетребователен к почвам; пере-
носит длительные морозные периоды; в засушли-
вые годы без полива может выпадать; весенними 
возвратными заморозками повреждается слабо. 
Надземная часть усыхает после плодоношения. 
Размножается посевом семян, отмечается обиль-
ный самосев. Незначительно поражается паутин-
ным клещом и грибными заболеваниями. В озе-
ленении может использоваться в миксбордерах, 
в одиночных и групповых посадках. Максималь-
ная декоративность достигается в период цвете-
ния. Цветение отмечено в июле-августе, продол-
жительность – до 4-5 недель.

Шлемник байкальский (Scutellaria baical-
ensis Georgi) – многолетнее травянистое растение 
со стержневым корнем высотой до 50 см. Расте-
ние имеет монголо-даурско-маньчжурский тип 
ареала. В диком виде встречается в Забайкалье, 
Среднем Приамурье, на Дальнем Востоке (в При-
морье). В культуре возделывается на Северном 
Кавказе, в средней полосе России. Выращива-
ется в промышленных масштабах [5, 7]. Шлем-
ник нетребователен к почвам, удобрениям, по-
ливу. Предпочитает хорошо освещенные места, 
полутень; переносит длительные засушливые 
и морозные периоды; весенними возвратными 
заморозками повреждается слабо. Надземная 
часть сохраняется до первых осенних заморозков. 

Размножается посевом семян. Отмечается само-
сев. Повреждения грибковыми заболеваниями 
и вредителями не выявлены. Форма растения – 
шаровидная, широкообратно-яйцевидная. В озе-
ленении может использоваться в миксбордерах, 
бордюрах, в одиночных и групповых посадках, 
в обрамлении малых архитектурных форм, рас-
тительных групп. Декоративен в течение веге-
тационного периода, максимальная декоратив-
ность достигается в период цветения. Цветение 
отмечено в июне-июле, продолжительность – 
до 4-5 недель. После срезки травы возможно по-
вторное слабое цветение.

Выводы
Научные исследования, проводимые 

на базе Ставропольского ботанического сада, 
позволяют рекомендовать изученные виды се-
мейства яснотковые для выращивания в темпе-
ратурном диапазоне от –31°C в зимний период, 
до +39,7°C летом, при среднегодовом количестве 
осадков 630 мм. Проведенные наблюдения и опи-
сание дают возможность применять растения 
оптимально, максимально выгодно представив 
в озеленении, используя сведения о биологиче-
ских особенностях их выращивания и размноже-
ния. Безусловно, в сравнении с большинством 
травянистых декоративных однолетников и мно-
голетников лекарственные растения являются 
менее декоративными, но их преимущество состо-
ит в эфирных маслах, которые растения продуци-
руют и выделяют в атмосферу, обогащая воздух 
фитонцидами и оздоравливая его, что в совре-
менных реалиях представляет особый интерес.
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