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Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim. ) 
в условиях культуры в Новосибирской области*

Н.Ю. Курочкина, к.б.н., Е.К. Комаревцева, к.б.н.,. ФГБУН 
ЦСБС СО РАН

Filipendula ulmaria – известное лекарственное 

растение, широко применяемое в научной и на-

родной медицине ряда стран, в том числе России. 

Надземная и подземная часть в виде отваров 

и настоев широко используется при заболевани-

ях органов дыхания, пищеварительного тракта 

и нервной системы, а также наружно в виде мазей 

и порошков при заболеваниях кожи. Обладает 

жаропонижающим, седативным, противовоспа-

лительным, ранозаживляющим, обезболивающим, 

диуретическим, вяжущим и противосудорожным 

действием. Используется также как пищевое рас-

тение. Медонос [1, 2]. В настоящее время вызывает 

интерес как источник различных групп биологиче-

ски активных веществ [3]. В связи с этим возникает 

необходимость культивирования вида.

Цель исследования – изучить перспективность 

выращивания F. ulmaria в условиях интродукции 

в Новосибирской области. Были поставлены сле-

дующие задачи: рассмотреть онтогенез, онтогене-

тический состав агропопуляций и биометрические 

показатели особей вида, а также семенную про-

дуктивность и особенности сезонного развития 

F. ulmaria на территории Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН.

Материал и методы исследования. F. ulmaria 

в природе – короткокорневищный травянистый 

поликарпик. Вид распространён в Европе, Малой 

и Средней Азии, в Западной и Восточной Сиби-

ри, Северной Монголии по берегам водоёмов, на 

низинных лугах и травяных болотах, во влажных 

лесах, на суходольных лугах, в берёзовых колках 

[4]. Интродуцирован в ряде регионов России [5, 6]. 

На юге Западной Сибири в природных цено-

популяциях F. ulmaria образует корнеотпрысковую 

короткокорневищную жизненную форму, продол-

жительность онтогенеза особей вида составляет не 

менее 20 лет [7]. 

Семена были собраны в 2012 г. в природной 

ценопопуляции (ЦП) в Новосибирской области 

в окр. п. Каменушка (разнотравно-злаковый су-

ходольный луг). 

Посев проводили во второй декаде октября 

2012 г. на экспериментальном участке ЦСБС ря-

довым способом, с междурядьями 70 см, с нормой 

высева около 500 семян на погонный метр. 

При изучении онтогенетического состава агро-

популяции (АП) была использована концепция 

дискретного описания онтогенеза [8 – 10]. Феноло-

гические наблюдения проводились по общеприня-

тым методикам. Реальная семенная продуктивность 

особи определялась прямым подсчётом.

Результаты исследования. При подзимнем посеве 

всходы (p) появляются в конце мая. Семядоли 

продолговато-эллиптические или ланцетные, дли-

ной 0,3 см, шириной 0,15 см. 

Через 7 – 10 дней растения переходят в юве-

нильное состояние (j), появляются 1 – 2 настоящих 

листа, имеющих округлую или почковидную форму, 

с зубчатым краем. Подземная часть представлена 

главным корнем с немногочисленными (3 – 5) бо-

ковыми корнями. К концу июня надземная часть 

растения представляет собой розеточный побег 

с 3 – 4 листьями ювенильного типа, длина листовой 

пластинки составляет 0,4 – 0,7 см. У наиболее раз-

витых листьев могут формироваться, кроме верхней 

доли, 1 – 2 вставочных сегмента. Семядоли к этому 

времени отмирают почти у всех особей. 

К концу июля большинство растений переходит 

в имматурное состояние (im). Надземная часть 

представлена розеточным побегом, несущим 5 – 7 

листьев длиной до 6 см; самые развитые – с 1 – 2 

парами боковых листочков, 1 – 2 парами вставочных 

сегментов и трёхлопастной верхней долей. В под-

земной части отмечается начало формирования 

эпигеогенного корневища длиной 0,1 – 0,3 см, 

а также появление 1 – 3 придаточных корней.

В конце августа-сентябре отмечен переход 

ряда особей в виргинильное состояние (v). Вир-

гинильные растения имеют в надземной части 

один розеточный побег с 6 – 8 листьями взрослого 

типа – с 2 – 3 парами боковых крупных сегментов 

и несколькими мелкими вставочными сегментами. 

Длина листьев – до 15 – 17 см. Подземная часть 

представлена коротким эпигеогенным вертикаль-

ным корневищем длиной 0,3 – 0,5 см, с 7 – 10 

ветвящимися придаточными корнями, длина 

которых достигает 10 – 17 см. Главный корень 

к этому времени практически не заметен среди 

придаточных корней. 

В течение следующего вегетационного сезона 

до 60 % особей переходят к цветению (тогда как 

в природе – только на 5 – 7-й год), остальные на-

ходятся в виргинильном состоянии (рис.). 

Генеративные молодые растения (g1) форми-

руют один полурозеточный генеративный побег 

длиной 70 – 90 см, с 3 – 6 стеблевыми листьями. 

В соцветии насчитывается от 130 до 520 цветков. 

Кроме генеративного побега в надземной части 

могут присутствовать 3 – 5 вегетативных побегов, 

развившихся из пазушных почек в базальной 

* – Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках проекта Государственного задания № 0312 – 2016-

0003 и интеграционного проекта № 20.
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Сезонное развитие Filipendula ulmaria

Год

Фенофаза (начало), дата

отрастание 
розетки

отрастание 
удлинённого

побега
бутонизация цветение плодоношение созревание 

семян

2014 АП 07.04 29.05 16.06 26.06 11.07 03.09
ЦП 21.04 16.06 25.06 04.07 18.07 08.09

2015 АП 23.04 25.05 11.06 29.06 09.07 18.08
ЦП 05.05 11.06 22.06 08.07 16.07 27.08

2016 АП 14.04 23.05 14.06 25.06 09.07 02.09
ЦП 30.04 08.06 25.06 05.07 14.07 08.09

части генеративного побега. Подземная часть 

представлена эпигеогенным корневищем с 20 – 50 

придаточными корнями. У некоторых особей об-

разуется генеративный полурозеточный побег, но не 

формируется соцветие. Надземная масса молодой 

генеративной особи – 18 – 25 г, подземная – 7 – 13 

г. На третий год жизни в онтогенетическом спек-

тре агропопуляции появляются средневозрастные 

генеративные особи (g2) – их содержание достигает 

53 %. Также присутствуют виргинильные и генера-

тивные молодые особи.

В агропопуляции четвёртого года жизни средне-

возрастные генеративные особи составляют 87 %, 

также присутствуют виргинильные и генератив-

ные молодые растения (рис.). Средневозрастные 

генеративные растения формируют 6 – 7 полуро-

зеточных генеративных побегов (в исходной цено-

популяции – 1 – 3) длиной 110 – 150 см, с 11 – 15 

стеблевыми листьями; могут присутствовать 2 – 3 

вегетативных побега. Подземная часть представлена 

эпигеогенным корневищем с многочисленными 

придаточными корнями. Масса одного генера-

тивного побега составляет 31,4±4,6 г (в приро-

де – 17,4 г).

Рис. – Онтогенетические спектры агропопуля-

ции Filipendula ulmaria

F. ulmaria в условиях культуры является летне-

зелёным видом.

Сезонное развитие изучали в 2014 – 2016 гг. 

В агропопуляции отмечали сроки наступления 

следующих фенофаз: отрастание розеточных ли-

стьев, отрастание удлинённой части генеративного 

побега, бутонизация, цветение, плодоношение, 

созревание семян. Отрастание розеточных листьев 

весной начинается через 3 – 5 дней после схода 

снегового покрова, сроки наступления этой фено-

фазы значительно различаются в зависимости от 

погодных условий года – от первой до последней 

декады апреля. В конце мая начинается отрастание 

удлинённой части побега, а к середине июня – 

бутонизация. К концу июня растения переходят 

к цветению. Семена созревают в конце августа – 

начале сентября. Фенофазы вида в условиях куль-

туры опережают фенофазы в исходной природной 

ценопопуляции на 10 – 12 дней (табл.).

Изучены также некоторые особенности пло-

доношения F. ulmaria в условиях культуры. Число 

семян на средневозрастную генеративную особь 

составляет 10685,2±1081,53. Масса 1000 семян 

колеблется от 0,506±0,069 до 0,771±0,0969 в раз-

ные годы.

Лабораторная всхожесть определялась после 

стратификации при 3 – 5оС в течение 28 дней. После 

окончания стратификации семена прорастали при 

температуре 20 – 22оС в течение 5 месяцев, всхо-

жесть составила от 41 до 51 % для разных особей. 

Выводы. Filipendula ulmaria в условиях культу-

ры – многолетнее полурозеточное растение с эпи-

геогенным корневищем. Особи в агропопуляциях 

развиваются быстрее, чем в природе, достигая 

средневозрастного генеративного состояния уже 

на третий год. 

Растения в агропопуляциях проходят все фазы 

сезонного развития, цветут и плодоносят, что сви-

детельствует об успешной адаптации к условиям 

культуры. Filipendula ulmaria является видом, пер-

спективным для выращивания в условиях культуры 

в Новосибирской области.
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Изменчивость строения листьев у синяка 
обыкновенного (Echium vulgare L.) (Boraginaceae) 

А.Я. Тамахина, д.с.-х.н., А.А. Ахкубекова, аспирантка, 
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ

Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) – дву-

летнее травянистое растение семейства бурачнико-

вых (Boraginaceae), широко распространённое на 

территории России (европейская часть, Урал). Ареал 

синяка обыкновенного в Кабардино-Балкарской 

Республике охватывает площадь от низменности 

до среднегорного пояса [1]. Основными местами 

обитания растений являются каменистые склоны, 

сухие луга, лесные поляны, залежи, сорные места. 

Химический состав надземной массы вида 

достаточно глубоко изучен. В траве обнаружены 

алкалоиды (гелиосупин, асперулин), органические 

и фенолкарбоновые кислоты, углеводы, витамин 

Е и каротин [2]. Содержание дубильных веществ 

и антраценпроизводных в надземной массе синяка 

обыкновенного составляет соответственно 10,39 

и 0,06 % [3]. В траве идентифицировано 16 амино-

кислот (суммарное содержание 2907,48 мкг/100 г), 

в т.ч. 7 незаменимых [4]. Надземная фитомасса 

характеризуется высокой концентрацией аскор-

биновой кислоты, рутина и водорастворимых по-

лисахаридов [5]. Кормовая ценность травы Echium 

vulgare L. обусловлена значительным содержанием 

сырого протеина (17,48 %), БЭВ (46,65 %) [6], 

калия, кальция, кремния, натрия [4], магния [7]. 

Благодаря богатому химическому составу Echium 

vulgare L. широко применяют в народной медицине 

(отвар травы, настой цветов, свежие листья), как 

кормовое (для овец), красильное и медоносное 

растение [2].

Достаточно широкий ареал Echium vulgare L. обу-

словлен экологическими особенностями вида. По 

отношению к влаге синяк обыкновенный является 

ксеромезофитом. Растение нетребовательно к по-

чвам, однако лучше растёт на окультуренных почвах 

с высоким содержанием питательных веществ.

Несмотря на имеющиеся данные о фармаколо-

гической активности БАВ надземной фитомассы 

и широком ареале распространения синяка обык-

новенного, анатомо-морфологическая структура 

листьев и их адаптационные приспособления 

к условиям окружающей среды слабо изучены.

Цель работы – изучение анатомо-морфо ло-

гических особенностей листьев синяка обыкновен-

ного (Echium vulgare L.) в связи с их адаптацией 

к различным условиям водообеспеченности. 

Материал и методы исследования. Объектом 

исследования стали растения Echium vulgare L., 

произрастающие на территории предгорной зоны 

Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик, 

с. Аушигер). Различия почвенно-климатических 

условий мест произрастания обусловили неоди-

наковые условия водообеспеченности изучаемых 

ценопопуляций растений. 

Ценопопуляции Echium vulgare L. в районе 

с. Аушигер произрастают на горно-степных почвах, 

которые сформировались в условиях сухого кли-

мата южных и юго-восточных склонов на элювио-

делювии песчаников под сухими и настоящими 

степями. Мощность гумусового горизонта 8 – 10 см, 

структура верхних горизонтов мелкокомковато-

пылеватая. В большом количестве встречаются 

щебень и камни. Механический состав суглини-

стый. Содержание гумуса 3 – 4 %, обеспеченность 

почв подвижным фосфором и калием низкие. 

Реакция почвенного раствора нейтральная или сла-

бощелочная. Климат района исследования степной 

с суммарным количеством осадков 400 – 460 мм за 

год и среднегодовой температурой воздуха +11,2°С. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха 

составляет 67,8 %. Высокие температуры, понижен-

ная влажность воздуха способствуют формирова-

нию изреженного растительного покрова, в силу 

чего почвы легко подвергаются процессу эрозии.

Ценопопуляции Echium vulgare L. в г. Нальчике 

(пойменный луг) произрастают на выщелочен-

ном чернозёме. Мощность гумусового горизонта 

30 – 40 см, структура верхних горизонтов неодно-

родная, мелкокомковатая. Механический состав 

суглинистый. Содержание гумуса 7,9 – 8,1 %, обе-

спеченность почв подвижным фосфором и калием 

средние. Реакция почвенного раствора нейтраль-

ная. Климат района исследования умеренно кон-

тинентальный с суммарным количеством осадков 

720 – 800 мм за год и среднегодовой температурой 

воздуха +9,8°С. Среднегодовая относительная 

влажность воздуха составляет 76,8 %.

Листья Echium vulgare L. собирали со среднего 

яруса 20 растений каждой ценопопуляции в пе-

риод массового цветения (август 2016 – 2017 гг.). 

Локализацию продуктов вторичного метаболизма 




