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К ИНТРОДУКЦИИ DRACOCEPHALUM NUTANS L. (ЗМЕЕГОЛОВНИКА ПОНИКШЕГО)  
В ЯКУТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

 
INTRODUCTION OF DRACOCEPHALUM NUTANS L. IN THE YAKUTSK BOTANICAL GARDEN 

Ключевые слова: змееголовник поникший, 
ботанический сад, интродукция, фенологиче-
ское развитие, онтогенез, онтогенетическое 
состояние, интродукционная устойчивость. 

 
Рассмотрены результаты интродукционного 

изучения Dracocephalum nutans L. D. nutans со-
держит комплекс биологически активных веществ 
и применяется в медицине народов юго-восточной 
Азии при лечении воспалений почек и желудочно-
кишечных заболеваний, таких как гепатиты, га-
стриты и т.д. В культуре D. nutans показал себя 
высокоустойчивым интродуцентом: проходит пол-

ный цикл развития побегов, образует полноцен-
ные семена, размножается самосевом, вредите-
лями и болезнями не повреждается. Жизненная 
форма: стержнекорневой травянистый олигокар-
пик с полурозеточными побегами. Полный онто-
генез D. nutans завершается в жизни одного по-
коления особей, длительность его составляет  
3-4 года. Наиболее интенсивно развитие происхо-
дит в прегенеративный период, в результате рас-
тения зацветают в первый год вегетации. После 2-
3 лет цветения растения отмирают в старом гене-
ративном состоянии. Постгенеративный период не 
наблюдается.  
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The results of the introduction study of Draco-

cephalum nutans L. are discussed. D. nutans con-
tains a number of biologic active substances and is 
used in folk medicine of the South-East Asia to treat 
nephritis and gastrointestinal diseases, hepatitis, gas-
tritis, etc. When cultivated, D. nutans is a highly 
resistant introduced plant. It goes through a com-

plete cycle of sprouts development, forms sound 
seeds, it is self-sown, and it is not damaged by 
pests and diseases. Its life-form is as following: tap-
root herbaceous oligocarpous plant with semiroset-
ted sprouts. The ontogenesis of D. nutans completes 
in the life of one generation of individuals and lasts 
for 3-4 years. The most intensive development goes 
on in the pregenerative period. As a result the 
plants break into blossom during the first year of 
growing. After 2-3 years of flowering the plants die 
off in old generative state. The postgenerative peri-
od is not observed. 

Егорова Полина Спиридоновна, к.б.н., с.н.с., 

Якутский ботанический сад, Институт биологиче-

ских проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск. 

E-mail: egorpolina@yandex.ru.  

Yegorova Polina Spiridonovna, Cand. Bio. Sci., Sen-
ior Staff Scientist, Yakutsk Botanical Garden, Institute 
of Biologic Problems of Cryolithic Zone, Sib. Branch 
of Rus. Acad. of Sci., Yakutsk. E-mail: egorpo-
lina@yandex.ru. 

 
В семействе Lamiaceae Lindl. много полез-

ных растений, окультуривание которых поз-
волит обогатить ассортимент выращиваемых 
человеком растений. Dracocephalum  
nutans L. – змееголовник поникший, ценное 
лекарственное и декоративное растение. В 
траве D. nutans L. высокое содержание раз-
личных биологически активных соединений, 
обусловливающих лекарственные свойства 
этого вида: эфирные масла, флавоноиды, 
сапонины, кумарины, следы алкалоидов  
[1, 2]. А.Л. Буданцев, А.Л. Шаварда в своей 
сводке приводят данные о повышении со-
держания эфирных масел в траве D. nutans L. 
в восточной части ареала, в Магаданской об-
ласти до 2,12% [2]. Эфирное масло D. nutans 
из Монголии отличается ценным биохимиче-
ским составом, в него входят цитраль (50%), 
лимонен (13%), анисовый альдегид (7%), 
сафраналь (3,1%), пиперитенол (2,3%), ане-

тол (2%), α-пинен (1,7%), ß-пинен (1,5%), 

камфора (0,7%), камфен, α-терпинеол, ли-
налоол (по 0,5%) и n-цимол (0,3%).  

В тибетской народной медицине отвар 
травы применяют при воспалении почек, ге-
патите, гастрите, в монгольской – желудоч-
но-кишечных заболеваниях [3].  

Вид обладает широким евразийским ареа-
лом [4]. Лесостепной вид. Типовой подвид D. 
nutans L. ssp. nutans встречается в равнинных 
местностях: степях, смешанных лесах, на су-
хих остепненных лугах, песчаных наносах, 
галечниках по берегам рек, нередко как 
сорное растение растет близ жилья, по за-
лежам. В Якутии подвид произрастает в цен-
тральных, южных, юго-западных районах [5].  

Высокогорные формы, такие как D. nu- 
tans L. var. alpinum Kar.et Kir. и D. microphyl-
lum Turcz. растут в лесостепном поясе в го-
рах Алтая и Тянь-Шаня [6], на Салаирском 
кряже – низкогорном районе Алтае-
Саянской горной системы [7], на хребте Тун-
кинский в Восточном Саяне и Прибайкальских 

горах [8]. Подвид D. nutans L. ssp. subarcti-
cum Kuv. встречается на плато Путорана в 
высокогорье на альпийских и субальпийских 
лугах, горных тундрах на высотах 400-900 м 
над ур.м. [9]. Вне территории России встре-
чается в гористой части северной Монголии в 
Прихубсугульской, Хэнтэйской, Хангайской, 
Монгольско-Даурской флористических райо-
нах Монголии [3]. 

Целью исследований было изучение онто-
генеза D. nutans L. и интродукционная оценка 
вида при культивировании в Якутском ботани-
ческом саду. 

 
Объекты и методика исследований 

Работа выполнена в Якутском ботаниче-
ском саду (ЯБС) ИБПК СО РАН. В коллекции 
с 1977 г. интродуцируется образец D. nutans 
из окрестностей ботанического сада – горы 
Чочур-Муран.  

Фенологические наблюдения проведены 
по общепринятой методике И.Н. Бейдеман 
[10]. При описании жизненной формы и 
морфологии вида опирались на работы  
И.Г. Серебрякова [11], П.Ю. Жмылева с со-
авторами [12]. Интродукционная устойчивость 
определена по шкале Н.С. Даниловой [13].  

При изучении онтогенеза была принята 
концепция дискретного описания онтогенеза, 
предложенная Т.А. Работновым [14], его по-
следователями [15]. Фазы морфогенеза  
D. nutans выделены согласно характеристи-
кам, приведенным в методике популяционных 
исследований [15].  

 
Результаты и их обсуждение 

D. nutans – cтержнекорневое многолет-
нее растение. Побеги дициклические, пря-
мые, простые, иногда ветвистые, коротко-
опушенные. Розеточные листья длинноче-
решковые, с яйцевидной, иногда почти 
округлой пластинкой с сердцевидным осно-
ванием, по краю крупногородчатые. Стебле-
вые листья крупные, с короткими черешка-
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ми, с более узкими яйцевидными или ланце-
товидными крупногородчатыми пластинками. 
Цветки средневозрастных генеративных рас-
тений собраны в сложные соцветия – кисти 
из открытых тирсов, а в молодом состоянии 
или у ослабленных растений соцветия пред-
ставляют собой открытые тирсы. Полумутов-
ки многоцветковые, до 7-9 цветков. Чашечки 
6-9 мм длиной, в средней части согнутые, 
волосистые, неясно-двугубые, фиолетовые. 
Средний зубец чашечки широкояйцевидный 
или почти округлый, в 2-3 раза шире осталь-
ных. Венчики 14-22 мм длиной, сине-лиловые, 
снаружи и внутри при основании нижней губы 
коротковолосистые. 

Онтогенез. Семена D. nutans были посея-
ны под зиму в 2012 г. Прорастание надзем-
ное. Всходы появились во второй декаде мая, 
первые настоящие листья – через 6-7 дней. 
Растения в ювенильном состоянии имеют две 
округлые мелкие семядоли диаметром 
0,6±0,01 см, на длинных 0,9±0,04 см че-
решках, с 1-2 парами настоящих листьев и 
главным корнем 6,7±0,13 см. Длительность 
состояния около 20-25 дней.  

Имматурное состояние кратковременное, 
10-15 дней, характеризуется отмиранием се-
мядолей, развертыванием боковых побегов и 
нескольких придаточных корней из семядоль-
ного узла. 

В виргинильном состоянии растения пред-
ставлены первичным кустом. Ветвление бази-
тонное. В начале главный побег несет до се-
ми пар листьев и четыре пары боковых побе-
гов. Листья главного побега простые округ-
ло-яйцевидные с городчатым краем. Пла-
стинка длиной 4,3 и шириной 4,0 см сидит на 
длинном черешке 4,7 см. У боковых побегов 
листья несколько мельче, побеги уже начи-
нают разветвляться. Главный корень имеет 
длину 17,3 см и толщину 0,25 см. Продолжи-
тельность состояния примерно две недели. 

Молодое генеративное состояние. В куль-
туре развитые растения переходят к цвете-
нию в первый год развития. Во второй декаде 
июля начинается бутонизация, цветение 
наблюдается в конце июля. Сначала зацвета-
ют главные побеги. Генеративные побеги 
разветвлены до n+2 порядка. Главные соцве-
тия представляют собой открытые верхушеч-
ные тирсы, высотой 24 см. В этих соцветиях в 
полумутовках средней части соцветий насчи-
тывается до 7,7 цветков. Последовательно 
зацветают соцветия n+1 и n+2 порядка, по-
этому период цветения затягивается до конца 
августа. В полумутовках соцветий боковых 
побегов насчитывается меньше цветков, до 
3,4 шт. Семена созревают в третьей декаде 
августа. В этот период происходит отраста-
ние новых молодых розеток листьев. 

В благоприятных условиях особи D. nutans 
развиваются очень интенсивно и способны 
давать полноценные семена в первый год ве-
гетации. Семена имеют высокую всхожесть и 
прорастают сразу после осыпания. Получен-
ные всходы зимуют и весной сразу начинают 
вегетировать. Из-за этих способностей D. nu-
tans причисляют к сорным растениям. 

В средневозрастном генеративном состоя-
нии растение представляет собой рыхлый 
куст из побегов n+1 порядка. В период цве-
тения в кусте насчитывается от 5 до 10 шт. 
таких побегов. Корневая система смешанная, 
кроме системы главного корня формируются 
придаточные корни. 

В старом генеративном состоянии в цен-
тре куста образуется проплешина из-за от-
мирания генеративных побегов. Побеги обра-
зуются по краям, их численность и мощность 
сокращаются (табл.). Данное состояние 
наблюдается в течение одного вегетационно-
го сезона и при завершении его растения от-
мирают. 

Таблица 
Морфометрические показатели Dracocephalum nutans 

 
Морфометрические показатели j im v g¹ g² g³ 

Число побегов, шт. 1 1 1 1 8,7±0,43 7,2±0,85 
Высота побега, см  1,6±0,05 3,8±0,24 39,5±0,92 49,6±0,92 29,0±1,39 

Число настоящих листьев, пар 1,4±0,06 5,8±0,16 7,0±0,14 5,1±0,16 5,9±0,25 - 
Размер листьев, длина, см 0,6±0,02 1,9±0,08 4,3±0,11 5,5±0,1 2,2±0,12 1,16±0,03 

ширина, см 0,5±0,02 2,1±0,06 4,0±0,10 4,8±0,09 1,6±0,05 2,2±0,07 
длина черешка, см 0,7±0,07 2,07±0,06 4,7±0,23 4,1±0,22 1,2±0,10 1,6±0,03 

Высота соцветия, см    24,1±1,24 34,6±0,75 19,0±0,02 
Число метамеров соцветия, шт.    21,3±1,07 18,3±0,33 11,3±0,81 

Число цветков в полумутовке, шт.    7,7±0,28 7,3±0,18 5,5±0,17 
Число соцветий на 1 генер. побеге, шт.    1 5,9±0,27 3,8±0,2 

Число пар бок. побегов 1 пор., шт.  2,5±0,14 4,8±0,16 4,9±0,22 - - 
Высота боковых побегов, см  0,3±0,01 3,3±0,26 7,6±0,86 - - 

Число пар листьев бок. побегов, шт.   3,6±0,12 - - - 
Высота соцветия, см    11,8±0,74 - - 

Число цветков в полумутовке, шт.    3,4±0,21 - - 
Число пар бок. побегов 2 пор., шт.    3,2±0,11 - - 

Высота боковых побегов, см    4,7±0,38 - - 
Длина главного корня, см 6,7±0,14 12,2±0,35 17,3±0,28 29,2±0,22 - 23,3±,32 

Толщина главного корня, см - 0,17±0,004 0,25±0,01 0,85±0,02 - - 
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Рис. Схема генеративного побега Dracocephalum nutans:  

а – в молодом генеративном; б – в средневозрастном генеративном состояниях:  
1 – соцветия, 2 – зеленый лист, 3 – отмерший лист, 4 – уровень почвы 

 
Сезонное развитие. D. nutans – зимнезе-

леное растение. Листья начинают зеленеть 
сразу после схода снега. Весеннее развитие 
проходит бурными темпами. Перезимовав-
шие розетки переходят к росту и в середине 
мая наблюдается бутонизация, к концу меся-
ца распускаются первые цветы. Цветение 
очень продолжительное – почти два месяца. 
Массовое цветение наблюдается в первой-
второй декадах июня, самыми последними 
цветут паракладии боковых побегов – их цве-
тение отмечается в конце июля. Семена за-
вязываются во второй декаде июня, созре-
вают в конце июня. Созревание семян также 
растянутое. Осеннее отрастание розеток 
начинается во второй декаде августа.  

Способность к воспроизводству семян у 
вида зависит от степени благоприятности 
условий произрастания. У растений средне-
возрастного возрастного состояния цветущие 
побеги n+1 порядка несут от 2 до 6 пар раз-
ветвляющихся боковых побегов, 1-2 пары па-
ракладиев и главное соцветие (рис.). Разме-
ры соцветий, количество боковых побегов, 
возможность их перехода в генеративное 
состояние определяются условиями выращи-
вания. В культуре высота главного соцветия 
достигает средней высоты 34,6±0,75, парак-
ладиев главного соцветия – 21,7, соцветий 
боковых побегов – 19 см. При рассадке по 
схеме 30х30 см на одном побеге n+1 поряд-
ка в среднем насчитывается до 5,9±0,27 шт. 
развитых соцветий. На главном соцветии ге-
неративного побега созревает до 
537,0±35,8, на соцветии паракладий – до 
279,5, на боковом соцветии – 213,5 семян. 
Таким образом, один побег может продуци-
ровать до 1523 семян, и поражающая спо-
собность растения в условиях культуры уве-
личивается в несколько раз.  

Заключение 
1. В культуре D. nutans проходит полный 

цикл развития побегов, образует полноцен-
ные семена, размножается самосевом. Вре-
дителей и болезней на растении не отмечено, 
все это позволяет причислить его к высоко-
устойчивым интродуцентам. 

2. Полный онтогенез вида завершается в 
жизни одного поколения особей, в условиях 
культуры составляет 3-4 года. Прегенератив-
ный период развития заканчивается в сере-
дине первого года вегетации. В молодом ге-
неративном состоянии растения пребывают 
во второй его половине, а со второго года 
жизни начинается средневозрастное генера-
тивное состояние. В старом генеративном 
состоянии растения отмирают.  

3. В период становления жизненной фор-
мы наблюдаются следующие фазы морфо-
генеза: первичный побег – pl, j; первичный 
куст – im, v, g№; рыхлый куст – g¹, g². 
Жизненная форма: стержнекорневой, парти-
кулирующий травянистый олигокарпик с по-
лурозеточными побегами. 
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