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Многолетние декоративные растения открытого 

грунта находят широкое применение в цветовод-

стве. Они разнообразны по видовому и сортовому 

составу, окраске цветков и листвы, сроку цветения, 

характеру роста, а также по различным условиям 

произрастания. Существует большое количество 

видов с высокой потребностью во влаге. В природе 

они растут около лесных ручьев и озёр, по лощинам 

и оврагам. К этой группе относятся выразитель-

ные и оригинальные виды и сорта рода Filipendula

Mill. (лабазник), которые могут выращиваться у 

водоёмов и в теневых местах сада. В настоящее 

время большой интерес вызывает проблема интро-

дукции сортов двух видов данного рода: Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim. и F. rubra (Hill) Rob.

Род Filipendula относится к семейству Rosaceae 

Juss. (розоцветные). Насчитывает около 15 видов, 

произрастающих в умеренной зоне Северного 

полушария. Крупные многолетние корневищные 

травянистые растения с прямостоячим стеблем и 

перистыми, реже пальчатыми листьями. Многочис-

ленные мелкие белые или розовые цветки собраны в 

терминальные щитковидно-метельчатые соцветия, 

цветут в первой половине лета. Чашечка из пяти 

или шести лепестков, без подчашия. Околоцветник 

двойной. Плод – многоорешек.

Filipendula ulmaria (лабазник вязолистный) –

растения высотой 60–150 см. Стебли густо об-

лиственные, твёрдые, простые или разветвлён-

ные. Листья прерывисто-перистые. крупные, 

тёмно-зелёные, снизу беловатые. Цветки мелкие, 

желтовато-белые, душистые, собранные в метель-

чатые соцветия [1].

Лабазник вязолистный распространён в Европе 

(Скандинавия, Центральная Европа, страны на по-

бережье Атлантического океана, Украина – редко, 

Северное Причерноморье) и во многих районах 

Азии (Средняя Азия – северная часть, в горах до 

Джунгарского Алатау; Малая Азия, Монголия).

В России встречается в европейской части (кроме 

крайнего юго-востока), в Предкавказье, Западной и 

Восточной Сибири. Растёт по сырым низинным и 

послелесным лугам и низинным травяным болотам, 

на опушках заболоченных лесов, в пойменных и 

влажных тенистых лесах, по берегам водоёмов и 

канав [2].

В культуре распространены различные декора-

тивные сорта. Нами были изучены два сорта этого 

вида – Variegata и Plena.

F. ulmaria Variegata – растения высотой 50–70 см, 

образуют плотные компактные кусты. Листья 

перисто-рассечённые, зелёные, с ярко-жёлтыми 

пятнами. Соцветие густое, состоящее из мелких 

кремовых цветков.

F. ulmaria Plena – растения высотой 100–150 см. 

Листья тёмно-зелёные, цветки белые или кремово-

белые, махровые, мелкие, собранные в рыхлые 

метельчатые соцветия на концах побегов.

F. rubra (лабазник красный) – растения высотой 

100–150 см. Листья крупные, 7–9-лопастные. Цвет-

ки розовые. Соцветия в щитковидно-метельчатом 

соцветии. После отцветания не теряют декоратив-

ности благодаря ярко окрашенным плодам. Вид 

распространён во влажных лесах востока Северной 

Америки [3].

Нами изучен сорт Venusta – растения высотой 

110–130 см, образуют заросли. Цветки карминно-

розовые.

Растения рода Filipendula издавна использовали 

в лекарственных целях. Надземная часть растений 

содержит аскорбиновую кислоту, следы кумаринов, 

фенольные соединения, фенолгликозиды, дубиль-

ные вещества, флавоноиды, халконы, фенолкарбо-

новые кислоты (кофейную и эллаговую), катехины, 

эфирное масло (в цветках 0,2%), ароматические 

соединения (ванилин, метилсалицилат, салицило-

вый альдегид), стероиды, камфора и высшие жир-

ные кислоты. Корневища содержат флавоноиды, 

гликозид гаультерин, дубильные вещества, много 

крахмала и небольшое количество аскорбиновой 

кислоты. Filipendula ulmaria богата дубильными 

веществами и пригодна для окраски и дубления 

кожи. Хороший медонос [4].

Целью исследования являлось изучение сезон-

ного ритма развития растений и морфометрических 

параметров в условиях культуры.

Материал и методы исследования. Интродук-

ционное изучение трёх сортов рода Filipendula 

проводили на коллекционном участке «Теневой 

сад» Ботанического сада-института УНЦ РАН. 

Коллекция создана в 2009 г. и включает более 250 

видов и сортов декоративных растений [5].

Основные климатические характеристики рай-

она, где проводились исследования следующие: 

среднегодовая температура воздуха равна +2,6°С, 

среднемесячная температура воздуха зимних ме-

сяцев колеблется в пределах от -12°С до -16,6°С, 

абсолютный минимум был отмечен в -42°С,

Среднемесячная температура воздуха летних ме-

сяцев колеблется от +17,1°С до +19,4°С, абсолют-

ный максимум достигает +37°С, среднемесячное 

количество осадков в летние месяцы колеблется 

в пределах от 54 до 69 мм, среднегодовое ко-

личество осадков равно 580 мм, безморозный

период продолжается в среднем 144 дня. Преобла-

дающие типы почв г. Уфы – серые и тёмно-серые 

лесные [6].
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1. Фенологические наблюдения за сезонным развитием сортов рода Filipendula

Таксон Год Весеннее
отрастание

Начало
бутонизации

Начало
цветения

Конец
цветения

F. rubra Venusta

2013
2014
2015
сред.

16.04
17.04
15.04
16.04

07.06
29.05
31.05
02.06

12.07
06.07
01.07
06.07

06.08
10.08
01.08
06.08

F. ulmaria Variegata

2013
2014
2015
сред.

16.04
21.04
15.04
17.04

14.06
11.06
5.06
10.06

07.07
05.07
29.06
03.07

08.08
03.08
07.08
06.08

F. ulmaria Plena

2013
2014
2015
сред.

16.04
19.04
17.04
17.04

30.05
01.06
01.06
01.06

15.07
10.07
05.07
10.07

10.08
07.08
11.08
09.08

При интродукционном испытании использо-

ваны стандартные методики: при описании мор-

фологических особенностей растений – атласы 

по описательной морфологии [7–9], при изуче-

нии сезонного ритма развития – рекомендации 

И.Н. Бейдеман [10]. При анализе количественных 

показателей использовали стандартные процеду-

ры: средние арифметические М, ошибки средней 

арифметической m, коэффициент вариации CV (%).

Результаты исследования. Одним из основных 

критериев успешности интродукции видов является 

способность проходить полный цикл сезонного 

развития. Сроки начала окончания вегетации, цве-

тения и плодоношения характеризуют основные 

этапы сезонной ритмики растений. Феноритмы 

подчинены климатическому ритму и колеблются в 

зависимости от температурных показателей каж-

дого конкретного года. Поэтому существенным 

показателем успешности интродукции является 

оценка прохождения интродуцентами феноло-

гических фаз.

В ходе наблюдений были установлены раз-

личия по феноритмотипам, которые сохранялись 

у растений при длительном культивировании. 

Изученные сорта рода Filipendula являются длитель-

новегетирующими весенне-летне-осеннезелёными 

растениями с периодом зимнего покоя, весенним 

сроком пробуждения и долгоцветущими сортами 

с среднелетним периодом цветения. Длительность 

вегетационного периода составляет в среднем 6,5 

мес. Вегетация начинается со 2-й декады апреля 

и заканчивается с установлением снежного покро-

ва. Наступление фазы бутонизации наблюдается 

в конце мая – начале июня у трёх видов. Фаза 

цветения начинается в 1-й декаде июля и длится 

в среднем 30 дней. Созревание семян приходится 

на 3-ю декаду августа (табл. 1).

Результаты морфометрических измерений па-

раметров изученных сортов рода Filipendula при-

ведены в таблице 2.

F. rubra Venusta – в коллекции Ботанического 

сада г. Уфы сорт достигает 117–136 см высоты, об-

разует 4–6 шт. генеративных побегов. Прикорневые 

листья собраны у основания стебля (9–10 шт.), 

длиной 36,5–45,3 см, шириной 23,5–26,8 см. Цветки 

карминно-розовые (1170–1670 шт. на одном гене-

ративном побеге), диаметром 0,5–0,6 см.

F. ulmaria Variegata – в культуре растения 

достигают высоты 61,0–65,1 см, количество ге-

неративных побегов – 11–17 шт. Прикорневых 

листьев 13–22 шт., длиной 13,8–19,5 см, шири-

ной 8,4–10,5 см. Цветки кремово-белые (1510–

1760 шт. в соцветии), диаметром 0,3–0,4 см.

F. ulmaria Plena – высота растения в культуре 

92,5–110,58 см. Прикорневых листьев 6–9 шт. 

(длиной 18,2–23,8 см, шириной 11,2–14,8 см). 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Морфометрические параметры сортов рода Filipendula

Параметр
F. rubra Venusta F. ulmaria Variegata F. ulmaria Plena
M±m Сv, % M±m Сv, % M±m Сv, %

Количество генеративных побегов, шт.
Высота генеративного побега, см
Толщина побега, мм
Количество прикорневых листьев, шт.
Длина прикорневого листа, см
Ширина прикорневого листа, см
Количество листочков, шт.
Длина соцветия, см
Ширина соцветия, см
Количество цветков на один побег, см
Диаметр цветка, см 

5,3±0,29
125,2±3,74
0,6±0,02
9,3±0,18
41,4±1,12
25,3±0,42
8,1±0,40
18,0±0,52
14,2±0,14

1351,4±59,95
0,6±0,02

14,3
7,9
7,8
5,3
7,2
4,4
13,1
7,6
2,6
11,7
9,6

13,0±0,95
63,7±0,54
0,5±0,02
18,1±1,14
16,6±0,83
9,5±0,29
7,0±0,0

25,2±0,88
14,7±0,41

1585,6±37,83
0,3±0,02

19,4
2,2
11,7
16,7
13,3
7,9
0,0
9,2
7,5
6,3
15,6

9,0±0,44
100,9±2,53
0,3±0,02
7,0±0,44
20,6±0,76
13,1±0,45
6,1±0,40
18,7±0,83
8,1±0,31

275,0±12,76
0,4±0,01

12,8
6,6
14,9
16,5
9,7
9,2
17,4
11,8
10,3
12,3
9,1

Примечание: M – среднее значение параметра; m – ошибка среднего значения параметра; СV – коэффициент 
вариации
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Цветки белые, махровые (238–318 шт. на цвето-

носе), диаметром 0,4 см.

В целом можно сказать, что наиболее мощным 

по габитусу является сорт F. rubra Venusta – высота 

генеративного побега (в среднем 125,2 см), и у него 

самые крупные листья; самым низкорослым – сорт 

F. ulmaria Variegata (63,7 см), при этом у него отме-

чено наибольшее количество генеративных побегов 

(13,0 шт.) и цветков в соцветии (1585,6 шт.). Ис-

следования показали, что коэффициент вариации 

изученных признаков имеет нормальную степень 

варьирования. Наибольшей изменчивостью обла-

дает параметр количество генеративных побегов, 

наименьшей – высота генеративного побега и 

ширина листа.

Выводы. Изученные сорта рода Filipendula 

являются длительновегетирующими весенне-

летне-осеннезелёными растениями с периодом 

зимнего покоя, весенним сроком пробуждения 

и долгоцветущими сортами с среднелетним пе-

риодом цветения. Все описанные сорта успешно 

прошли интродукционные испытания в условиях 

башкирского Предуралья, проходят все стадии 

жизненного цикла. Ежегодно цветут и плодоносят. 

Все изученные сорта перспективны для широкой 

культуры, их можно рекомендовать для массово-

го размножения с целью внедрения в практику. 

Благодаря высокой декоративности (они являются 

красиво цветущими и декоративнолиственными 

растениями), а также несложности выращивания 

они могут быть рекомендованы к широкому исполь-

зованию в фитодизайне влажных местообитаний. 

Они хорошо смотрятся в миксбордерах на заднем 

плане, в одиночных посадках, у деревьев, водоёмов.
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Одним из факторов стабилизации производства 

растениеводческой продукции является выбор опти-

мальной структуры посевных площадей. В настоя-

щее время в большинстве хозяйств Среднего Повол-

жья преобладает зерновая монокультура. Это ведёт 

к экологической напряжённости в агроландшафтах, 

ухудшению фитосанитарного состояния посе-

вов, усилению темпов деградации почвенного плодо-

родия и снижению продуктивности растений [1–3].

По мнению многих специалистов, проблему 

повышения почвенного плодородия и получения 

стабильных урожаев можно решить путём введе-

ния в севообороты бобовых культур и в частности 

вики яровой. Это позволит значительно снизить 

материальные и энергетические затраты на про-

изводство продукции за счёт использования био-

логических факторов интенсификации земледелия. 

Вика яровая способна с помощью поселяющихся 

на её корнях клубеньковых бактерий связывать 

значительное количество экологически безопасного 

атмосферного азота и оставлять его в почве в форме, 

доступной для других растений [4, 5]. К тому же 

введение в севооборот вики будет способствовать 

подъёму общего уровня культуры земледелия, 

повышению продуктивности севооборота. Имея 

короткий вегетационный период, вика яровая будет 

являться хорошим предшественником для озимых 

и яровых культур [6].

Цель исследования – изучение влияния дей-

ствия микробиологического препарата Ризотор-

фин (РТ) на особенности развития вики яровой 

(Vicia sativa) и продуктивность озимой пшеницы 

(Tríticum aestívum).

Материал и методы исследования. Исследова-

ние проводили в 2013–2015 гг. в СПК «Гигант» 

Кузнецкого района Пензенской области. Почва 

опытного участка – чернозём выщелоченный, сред-

негумусный, среднемощный тяжелосуглинистый 

с содержанием гумуса 6,3%, подвижного фосфо-

ра – 57 мг/кг почвы, обменного калия – 168 мг/кг

почвы. Обеспеченность почвы подвижными фор-

мами молибдена, бора, марганца, меди, цинка и 

кобальта низкая. Реакция почвенной среды (рНсол) 

составляет 5,2–5,4. Агротехника выращивания вики 

яровой и озимой пшеницы – общепринятая для 

лесостепи Среднего Поволжья.

Посевы вики яровой сорта Льговская 31-292 

возделывались на зелёную массу и занимали па-

Эффективность Ризоторфина в звене
севооборота с викой и озимой пшеницей




