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THE INTRODUCTION OF DRACOCEPHALUM PALMATUM STEPH. (PALMATE DRAGONHEAD)  
IN THE YAKUTSK BOTANICAL GARDEN 
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Приводятся сведения об интродукции эндемич-

ного вида Dracocephalum palmatum Steph., про-
израстающего в горах Северо-Восточной Азии. В 
питомнике образцы D. palmatum ежегодно цве-
тут, дают полноценные семена, вредителями и 
болезнями не повреждаются, что свидетельствует 
о перспективности интродукционного испытания. В 
культуре D. palmatum развивает жизненную 
форму многолетнего стержнекорневого стелю-
щегося кустарничка с многоглавым каудексом. В 
начальный период развития у D. palmatum отме-
чены следующие периоды и состояния онтогене-
за: латентный: семена (s); прегенеративный: про-
ростки (p), ювенильное (j), имматурное (im), вир-
гинильное (v) и генеративный: молодое (g1) и 
средневозрастное (g2) генеративное состояния. 
Прегенеративные онтогенетические состояния 
(проростки, ювенильные, имматурные) растения 
проходят за первый год вегетации; с начала авгу-
ста первого года вегетации по май — первую по-
ловину июня следующего года — виргинильное. С 
конца мая второго года вегетации начинается мо-
лодое генеративное состояние; с третьего года 

вегетации — средневозрастное генеративное со-
стояние.  

 
Keywords: Dracocephalum palmatum Steph., 

endemic species, introduction resistance, life form, 
skeletal axes, lateral sprouts, ontogenesis, pregen-
erative period, generative period. 

 
The data on the introduction of the endemic spe-

cies Dracocephalum palmatum Steph. growing in 
the mountains of North-East Asia are presented. Un-
der nursery conditions, D. palmatum accessions are 
in flower every year, produce full value seeds, and 
are not damaged by pests and diseases; and they 
are promising for introduction test. In culture, D. 
palmatum develops the life form of a perennial tap-
root creeping dwarf shrub with many-headed cau-
dex. At the initial stage of D. palmatum develop-
ment, the following periods and states of ontogene-
sis are observed: latent — seeds (s); pregenerative 
— germinants (p), juvenile (j), immature (im), virginal 
(v); generative — young (g1) and middle-aged (g2) 
generative states. The plants pass through the pre-
generative ontogenetic states during the first year of 
growing; from the beginning of August of the first 
growing year to May — the first half of June of the 
next year — the virginal state. From the end of May 
of the second growing year, the young generative 
state begins. The middle-aged generative state be-
gins from the third growing year. 
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D. palmatum — эндемичный восточноси-
бирско-дальневосточный, гипоаркто-мон-
танный вид, характерный для горных систем 
Северо-Восточной Азии. Е.Г. Николин [1] 
отмечает его как довольно часто встреча-
ющийся вид для Западного, Восточного 
Верхоянья, как фоновый и повсеместный — 
для Центрального и редкий — для Северно-
го Верхоянья. Вид отмечен также в составе 
флор горных систем Северо-Восточной и 
Арктической части России: северной части 
Корякского нагорья [2], Колымского наго-
рья [3], Колымского хребта [4], Юкагир-
ского плоскогорья [5].  

Экологическая и фитоценотическая при-
уроченность: ксеропетрофит. В Верхоян-
ских горах D. palmatum ведет себя как гор-
ный общепоясной вид, но тяготеет к расти-
тельности степных и лесостепных участков, 
развитых на более теплообеспеченных юж-
ных склонах гор [6-8].  

В Якутский ботанический сад впервые 
вид интродуцирован в 1971 г. из окрестно-
стей пос. Китчан Кобяйского района. Эк-
земпляр сохраняется в коллекции природ-
ной флоры Якутии. Несмотря на то, что  
D. palmatum в культуре испытывается до-
вольно продолжительное время, онтогенез 
не был еще изучен. Цель работы — описа-
ние начальных этапов онтогенеза D. palma-
tum Steph. в культуре. 

 
Методика 

Жизненная форма определялась по 
взрослым особям, находившимся в средне-
возрастном генеративном состоянии, по 
И.Г. Серебрякову [9]. При определении 
жизненной формы вида опирались на из-
вестные работы [10-12], описание соцветий 
[13]. Для этого учитывали следующие при-
знаки: длительность жизни особей, морфо-
логическая структура подземных и надзем-
ных органов, степень одревеснения и ха-
рактер отмирания побегов, степень вегета-
тивной подвижности, способность к вегета-
тивному размножению.  

При изучении онтогенеза была принята 
концепция дискретного описания онтогене-
за, предложенная Т.А. Работновым [14], 
разработанная А.А. Урановым [15] и его 
последователями [1]. При выделении фаз 
морфогенеза руководствовались методи-
кой [16]. 

При определении семенной продуктив-
ности опирались на работу [17]. Фенологи-
ческие наблюдения проведены по обще-
принятой методике [18]. Интродукционная 
устойчивость определена по шкале  
Н.С. Даниловой [19].  

 
Результаты и обсуждение 

В коллекции испытываются образцы  
D. palmatum: 1) с окрестностей поселка 
Китчан Кобяйского р-на, 1971; 2) берега  
р. Эндыбал в её среднем течении Верхоян-
ского р-на, 2005; 3) с берега реки Кю-
бемя, Оймяконского р-на, 2012; 4) новый 
образец, мобилизованный в 2015 г. в 
окрестностях с. Сеген-Кель Кобяйского  
р-на, гора Усуктах-Хая. Образцы проходят 
полный цикл развития побегов, дают жиз-
неспособные семена, вредителями и бо-
лезнями не повреждаются, т.е. относятся к 
перспективным интродуцентам (табл.).  

В литературе сведений о жизненной 
форме D. palmatum мало. Во Флоре Сиби-
ри вид характеризуют как многолетний по-
лукустарничек с ползучим толстым одре-
весневающим разветвленным корневищем, 
несущим многочисленные побеги, образу-
ющие плотные подушкообразные дернови-
ны [20]. Денисова Г.Р. [12] относит D. pal-
matum к стержнекорневым полукустарнич-
кам с многоглавым каудексом и безрозе-
точными побегами. Также она отмечает, 
что в сообществах с высоким проективным 
покрытием травостоя D. palmatum образу-
ет стержнекорневую травянистую подуш-
ковидную биоморфу. Так, в разных усло-
виях обитания вид может изменять свою 
жизненную форму. 

Таблица 
Показатели продуктивности Dracocephalum palmatum в культуре 

 
Показатель Образец Китчан Образец Кюбемя Образец Эндыбал 

Высота конечных соцветий боковых 
побегов, см 7,56±0,46 14,8±0,63 3,2±0,12 

Число метамеров соцветия, шт. 7,8±0,43 13,2±0,50 6,0±0,21 
Общее число цветков в соцветии, шт. 14,3±1,03 26,0±1,38 7,7±0,76 
Общее число семян в соцветии, шт. 13,9±2,15 55,4±2,99 6,7±1,91 
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В культуре D. palmatum развивает жиз-
ненную форму многолетнего стержнекор-
невого стелющегося кустарничка. Растение 
зимнезеленое, серовато-зеленое от густо-
го опушения. Вегетативное тело растения 
состоит из 5-7 стелющихся скелетных осей 
и плагиотропных густо разветвленных по-
луодревесневших побегов. Листовые пла-
стинки цельные, яйцевидные, глубоко пери-
сто надрезанные, верхние листья нередко 

более мелкие, почти сидячие. Цветки фио-
летовые, собраны в концах стеблей в про-
долговатые открытые тирсы, состоящие из 
супротивно расположенных цимоидов, в 
которых закладывается по 3 цветка. Ореш-
ки яйцевидные, слегка трехгранные. 

Начальные этапы онтогенеза изучены на 
растениях образца из окрестностей пос. 
Китчан Кобяйского района. Семена были 
посеяны под зиму осенью 2013 г. 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. Схема онтогенеза Dracocephalum palmatum Steph. в культуре: 
1 — семядоли; 2 — зеленый лист; 3 — отмерший лист; 4 — боковой побег;  

5 — скелетные оси; 6 — соцветия; 7 — уровень почвы 
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Прегенеративный период. Прорастание 
надземное. Первые всходы появились  
20 мая, затем в течение мая и июня появ-
лялись единичные всходы. Проростки (p) 
представляют собой небольшие растения 
высотой до 1 см. Семядоли лопатчато-
округлые, с сердцевидным основанием, 
размером до 0,4-0,5 см в длину,  
0,3-0,4 см в ширину, на длинных черешках. 
Ювенильное состояние (j) первых пророст-
ков продлилось до второй декады июня — в 
течение 30-35 дней, когда появились боко-
вые побеги и отмерли семядоли. Растения 
ювенильного состояния состоят из главного 
побега высотой до 1,0-1,5 см, с 3-4 парами 
настоящих листьев, главного корня 5-6 см 
длиной.  

С появлением боковых побегов из пазух 
семядолей растения переходят в имматур-
ное состояние (im). Начинается формиро-
вание первичного куста. Главные побеги 
ортотропные, до 3-4 см, с 7-8 зелеными 
листьями. Нижние листья засыхают. Боко-
вые побеги имеют высоту 2-4 см, 3-4 пары 
листьев. На этих боковых побегах силлепти-
чески начинают развиваться побеги следу-
ющего порядка. В конце этапа растения 
полегают. Продолжительность имматурно-
го состояния в культуре составляет при-
мерно 35-40 дней. 

Виргинильное состояние (v) продолжает-
ся с начала августа первого года вегетации 
до начала первого цветения в конце мая 
следующего года. В этой фазе происходит 
формирование кустарничковой жизненной 
формы. В начале растения представляют 
собой небольшие, распластанные по земле 
дернинки, состоящие из главного и боковых 
побегов. В последующем главный побег и 
боковые побеги из пазух семядолей и пер-
вых листьев формируются в скелетные оси 
n+1 порядка. В зависимости от степени 
развития на растении к осени насчитывается 
от 3 до 6 скелетных осей длиной от 18 до 
25 см. Скелетные оси, как и главная ось, 
густо разветвлены, к осени одревесневают. 
В узлах метамеров, прилегающих к почве, 
образуются немногочисленные придаточ-
ные корни. В этом состоянии растения были 
пересажены. Главный корень достигает в 
длину 21,12±0,91 см, а в диаметре — 
0,41±0,04 мм. 

Весной перезимовавшие листья на осях 
засыхают. Прирост скелетных осей в ве-
сенне-летний период небольшой, средняя 
длина скелетных осей в конце мая 
20,8±0,86 см. В этот период на осях про-
исходят интенсивный рост и развитие боко-
вых побегов ветвления. Диаметр кустов в 
среднем 30*35 см.  

Генеративное молодое состояние (g1). 
Бутонизация началась рано, у первых рас-
тений дата бутонизации отмечена 16 мая. 
Цветение началось 27 мая и продолжалось 
непрерывно с некоторыми периодами за-
тухания, до августа. Первое цветение было 
самое обильное. В мае у хорошо развито-
го экземпляра насчитывалось до 25 боко-
вых побегов с 68 соцветиями. В начале  
к цветению переходят генеративные боко-
вые побеги n+1 порядка. Они плагиотроп-
ные, разветвленные, имеют длину до 
17,5±0,78 см, с конечными соцветиями до 
7,5±0,46 см, число цветков в этих соцвети-
ях — 14,3±1,03 шт. У побегов n+2 порядка 
соцветия короче, до 5,2±0,26 см, с мень-
шим числом цветков — 8,2±0,36 шт. При 
завершении первой волны цветения скелет-
ные оси начинают расти. При измерениях в 
конце июля длина скелетных осей состави-
ла 27,4±2,34 см, число цветущих побегов в 
центре куста в этот период было всего 6 
шт. Семена созревают растянуто, начиная 
с начала июля до сентября. Семенная про-
дуктивность невысокая. В каждом дихазии 
боковые два цветка обычно засыхают, се-
мена формируются в центральном цветке. 
Всего в соцветиях побегов n+1 порядка со-
зревает до 13,9±2,15, а в соцветиях побе-
гов n+2 порядка — до 5,8±0,79 шт. семян. 
После семеношения генеративные органы 
засыхают, полуодревесневшие боковые 
побеги сохраняются в структуре растения и 
следующей весной продолжают нарастать 
своей верхушкой.  

В следующий год растения вступают в 
средневозрастное генеративное состояние 
(g2). Цветение и плодоношение регулярны. 
В этот период главная скелетная ось уже 
не отличается от других по мощности. Ске-
летные оси очень хрупкие, растущие верх-
ние части отламываются и заменяются бо-
ковыми вегетативными побегами, которые 
входят в осевую часть растений. Длина ске-
летных осей составляет от 30 до 40 см. 
Некоторые боковые побеги на базальной 
части скелетных осей n+1 порядка остают-
ся вегетативными и образуют скелетные 
оси n+2 порядка. Диаметр куста увеличи-
вается до 50-60 см в диаметре. 

Цветение наступает в первой декаде 
июня, затем менее обильное цветение 
продолжается до августа. Семена начина-
ют созревать во второй половине июля до 
сентября.  

Выводы 
1. Образцы D. palmatum в условиях 

культуры проходят полный цикл развития 
побегов, дают жизнеспособные семена, 
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вредителями и болезнями не повреждают-
ся, т.е. относятся к перспективным интро-
дуцентам.  

2. В благоприятных условиях рост и раз-
витие растений D. palmatum осуществляют-
ся быстрыми темпами. Прегенеративные 
онтогенетические состояния растения про-
ходят за первый год вегетации: проростки 
(p), ювенильные (j), имматурные (im); в 
мае — первой половине июня следующего 
года — виргинильное (v). С начала мая вто-
рого года вегетации начинается молодое 
генеративное состояние (g1); с третьего 
года вегетации — средневозрастное генера-
тивное состояние (g2).  

3. В условиях культуры D. palmatum раз-
вивает жизненную форму полуподвижного 
стержнекорневого зимнезеленого кустар-
ничка — стланичка.  
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THE PECULIARITIES OF SEED GERMINATION OF THE ORNAMENTAL SPECIES  
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Изучение особенностей прорастания семян 

необходимо для семенного размножения интроду-
центов и их сохранения в коллекциях ботанических 
садов. В Центральном сибирском ботаническом 

саду СО РАН (г. Новосибирск) исследованы харак-
тер прорастания и лабораторная всхожесть семян 
20 видов из 8 родов семейства гвоздичных (Caryo-
phyllaceae Juss.), представленных в коллекции де-
коративных видов природной флоры. Установлено, 
что 17 видов (Cerastium L., Dianthus L., Gypsophi- 
la L., Coronaria coriacea, Eremogone saxatilis, Steris 
viscaria) принадлежат к типу I с быстрым и друж-




