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ВВЕДЕНИЕ

Маакия амурская (акация амурская, акат, 
акатник, чернодуб) Maackia amurensis Rupr. (си-
ноним Cladrastis amurenzis (Rupr. & Maxim.) 
Benth.; семейство бобовые Fabaceae или Legum
inosae) – теневыносливый гигромезофит, дерево 
до 25 м высотой, диаметр ствола до 40 см. Спо-

радически произрастает в южной части Амур-
ской области, Хабаровском и Приморском краях 
(рис. 1).

В Амурской области доходит до р. Зея и 
юговосточных районов, где проходит западная 
граница ареала, встречается редко (рис. 2). На 
северной границе ареала диаметр ствола маа-
кии амурской уменьшается (до 10 см) или рас-
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Маакия амурская (или акация амурская) Maackia amurensis Rupr. (Leguminosae) – ценное реликтовое и редкое 
растение флоры Дальнего Востока России, которое в настоящее время приобрело значение как перспектив-
ное лекарственное, на основе сырья которого разрабатывают высокоэффективные препараты, нередко его 
используют и в городском озеленении. Растение относится к теневыносливым породам, малотребовательно 
к плодородию почв, но изза поверхностной корневой системы его одиночно стоящие деревья не выдержива-
ют ветровых нагрузок. В связи с возрастающими запросами на природные запасы этого вида при заготовке 
растительного сырья встает проблема создания (закладки) его плантаций и выращивания (культивирования) 
в питомниках или специализированных хозяйствах. Маакия амурская в местах естественного произраста-
ния размножается преимущественно семенами, хотя образует и корневую поросль. Однако в природе она не 
всегда образует семена, что затрудняет ее размножение. Оценка качества семян и способов их проращивания 
актуальна для разработки методов размножения и закладки плантаций. Современные методы микрофокусной 
рентгенографии репродуктивных диаспор позволяют оперативно определять качество посевного материала. 
Семена маакии сохраняют всхожесть продолжительное время (до 3–5 лет). Для закладки питомников семена 
следует собирать в местах естественного произрастания растения, предварительно отбирая наиболее круп-
ные, хорошо выполненные, удаляя из собранных партий мелкие и дефектные. С увеличением срока хранения 
семян для их проращивания следует применять разные методы: ошпаривание кипятком, обработку концен-
трированной кислотой или замачивание в 3%м растворе перекиси водорода. Для производственных целей 
лучше всего проводить подзимний посев.

Ключевые слова: маакия амурская, качество и хранение семян, прорастание, стимуляторы, рентгеногра-
фия, Дальний Восток России.
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тение принимает вид кустарника. За пределами 
российского Дальнего Востока, южнее госу-
дарственной границы Российской Федерации, 
растет в Северном и СевероВосточном Китае, 
на пове Корея и в Японии (Недолужко, 1995; 
Петропавловский и др., 2011а, б; Petropavlovskii 
et al., 2011).

Цветет в июлеавгусте. Цветение начинается 
в конце июня, массовое цветение продолжается 
в течение двух недель, цветки обоеполые, белые 
или слегка кремовые, собраны в густые кисти 

до 12–20 см, опыляются насекомыми. Плоды со-
зревают в конце сентября, в неблагоприятную 
осень не успевают вызревать, особенно на севе-
ре ареала, и зачастую остаются на ветках до сле-
дующей весны. Плоды – бобы, плоские, ланцет-
ные, темнобурые, до 4–8 см длиной и 1.0–1.5 см 
шириной. Семена продолговатые, с коротким 
крючкообразным основанием 6–8 мм длиной 
и 3–4 мм шириной, зеленоватокоричневатые. 
Плодоносит обильно, но не регулярно. Масса 
1000 шт. семян от 55 до 75 г (Справочник…, 
1978; Сосудистые растения…, 1989; Красная 
книга…, 2009; Полещук и др., 2009; Коропачин-
ский, Встовская, 2012).

Маакию амурскую активно изучают на Даль-
нем Востоке России как источник биологически 
активных соединений для получения лекар-
ственных препаратов (Kulesh, Denisenko, 2003; 
Федореев и др., 2004, 2018; Molchanova et al., 
2006; Кушнерова и др., 2014; Кулеш и др., 2016), 
в том числе для лечения вирусного гепатита 
(Путилова и др., 2011а, б). Исследования хими-
ческого состава этого вида и биологической ак-
тивности выделенных соединений проводят и в 
ряде сопредельных с Россией странах (Wang et 
al., 2000; Xiong et al., 2009; Honma et al., 2017; 
Kim, Han, 2018).

В условия культуры маакия амурская впер-
вые введена в СанктПетербурге К. И. Максимо-
вичем в 1858 г. (Связева, 2005). В условиях Мо-
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Рис. 1. Распространение маакии амурской на территории российского Дальнего 
Востока (Сосудистые растения…, 1989).

Рис. 2. Распространение маакии амурской 
на территории Амурской области (Красная 
книга…, 2009).
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сквы этот вид плодоносит, образует около 50 % 
семян хорошего качества. При этом выполнен-
ные семена имели всхожесть 78 % (Смирнова, 
1978). Отмечено, что в разные годы у растений, 
выращиваемых в Главном ботаническом саду 
РАН, формировались семена разного качества, с 
разной степенью развитости эндосперма.

Для обеспечения производства новых пре-
паратов необходимо создавать плантации этого 
редкого вида. Маакия амурская дает обильную 
пневую поросль (Тимченко и др., 2017, 2018), 
но размножается преимущественно семенами, 
которые сохраняют всхожесть до 5 лет, следо-
вательно, необходимо отработать методы повы-
шения всхожести и энергии прорастания семян 
(Полещук, 2001, 2002, 2008; Полещук В. А., По-
лещук Т. Н., 2001; Полещук и др., 2009).

Известно, что многие виды семейства 
Fabaceae характеризуются твердосемянностью, 
физическим или комбинированным покоем 
(Попцов, 1976; Дудик, 1979; Николаева и др., 
1985). Известно, что для прорастания семян ре-
комендуется обрабатывать их крутым кипятком, 
оставляя на сутки до остывания (Заборовский, 
1962; Кречетова и др., 1972). Показано, что важ-
ным фактором для их прорастания является и 
температура воздуха (Кречетова и др., 1972; 
Справочник…, 1978; Pai, Graves, 1995; Kim, 
Han, 2018).

Маакия амурская относится к теневыносли-
вым породам, малотребовательна к плодородию 
почв, однако предпочитает плодородные нанос-
ные, достаточно влажные; изза поверхностной 
корневой системы одиночно стоящие деревья не 
выдерживают ветровых нагрузок. Зимостойка: 
отмечена в приусадебных участках Тынды – са-
мого северного города Амурской области. Ис-
пользуется в озеленении в групповых и одинар-
ных посадках (Полещук, 1999; Тимченко и др., 
2017, 2018).

Численность вида в местах естественного 
произрастания сокращается изза изменения и 
нарушения мест обитания. Вид внесен в сводку 
редких и исчезающих растений Амурской обла-
сти (Недолужко, 1995; Красная книга…, 2009). 
Следовательно, для получения сырья для лекар-
ственных препаратов необходимо разрабатывать 
приемы размножения и культивирования этого 
вида, в том числе и в регионах природного про-
израстания.

Цель работы – оценить качество и всхожесть 
семян маакии амурской. Выявить наиболее эф-
фективные способы предпосевной обработки 
для повышения их всхожести.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для работы семена маакии амурской собра-
ны в 2015, 2016 и 2017 гг. в окрестностях г. Бла-
говещенска (Амурская обл.) и Горнотаежной 
станции им. В. Л. Комарова (ГТС) (Филиал Фе-
дерального научного центра биоразнообразия 
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, Ус-
сурийский район, Приморский край) (рис. 3).

Для проращивания семена размещали в 
стеклянных чашках Петри на фильтровальной 
бумаге в трехкратной повторности. Для нару-
шения семенных покровов применяли кратко-
временное (5–7 мин) ошпаривание водой и об-
работку концентрированной серной кислотой (в 
однократной повторности) в течение 5, 15, 20, 
30 мин (Фирсова, 1955). Из каждой партии се-
мян отбирали средний образец (Фирсова, 1955, 
1959), часть семян разобрали по размерам и 
массе на две фракции – крупные и мелкие (Иш-
муратова, Ткаченко, 2009). Семена на сутки за-
мачивали в 3%м растворе перекиси водорода с 
целью дезинфекции и стимуляции прорастания 
(Кунавин, 1993; Franklin et al., 2010; BarbaEspín 
et al., 2011, 2012; Баранова и др., 2014; Хлебова, 
Арзуманян, 2015; Wojtyla et al., 2016; Демочко 
и др., 2017). Во избежание развития плесневых 
грибов семена увлажняли раствором нистатина 
(500 тыс. ед. на 1 л воды) (Коваль, Шаманин, 
1999). Для учета полевой всхожести часть се-
мян в октябре посеяли в пластиковые горшки с 
земляной смесью, которые затем прикопали до 
весны в грядках. Обработка данных проведена 
с помощью программы Excel 2010 for Windows.

Рентгенографический анализ проводили с 
использованием передвижной рентгеноскопи-
ческой диагностической установки (ПРДУ02), 
предназначенной для оперативного контро-
ля качества зерна, семян зерновых и овощных 

Качество семян Maackia amurensis Rupr. (Leguminosae) и условия предпосевной подготовки

Рис. 3. Партия семян маакии амурской, собранных в 
окрестностях пос. Горнотаежное Приморского края.
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культур. Размер фокусного пятна рентгеновской 
трубки (менее 40 мкм) позволяет получать для 
различных объектов резкие и контрастные изо-
бражения с увеличением до 20 раз. В качестве 
приемника использовали CR систему DIGORA 
PCT. Время от включения рентгеновского аппа-
рата до получения изображения на экране ЭВМ 
составляет около 3 мин (Грязнов и др., 2015; 
Староверов и др., 2015; Ткаченко и др., 2015, 
2018; Староверов, 2016).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Масса 1000 шт. семян маакии, собранных 
в разные годы и в разных местах, колебалась в 
широких пределах: от 27.4 (мелкие) до 70.9 г 
(крупные) (рис. 4).

Семена, собранные на ГТС в 2015 г., имели 
массу 58.9 г (42.4÷67.4 г), а собранные там же 
в 2016 г. – 39.7 г (27.4÷46.4 г) мелкие и 61.1 г 
(52.2÷67.3 г) крупные. Масса 1000 шт. семян 
среднего образца составила 61.8 г (44.2÷69.1 г). 
Полученные нами данные о массе 1000 шт. се-
мян соответствуют опубликованным (Справоч-
ник…, 1978).

Как видно из рис. 4, средние образцы се-
мян маакии из Благовещенска и ГТС по массе 
1000 шт. семян не различаются. Среднее значе-
ние находится в пределах 60 г. Разобранные же 
по фракциям на мелкие и крупные достоверно 
различаются, причем как собранные в Благове-

щенске, так и на ГТС, и близки по своим значе-
ниям (см. таблицу).

Необработанные семена прорастают в лабо-
раторных условиях продолжительное время – на 
протяжении 90÷120 дней. Энергия прорастания 
низкая и составляла на 10й день опыта от 1÷2 
до 3÷4 %.

В процессе проращивания семена не загни-
вали и не покрывались плесневыми грибами. 
Всхожесть в зависимости от образца и размеров 
семян колебалась от 2 до 18 %.

Рис. 4. Масса 1000 шт. семян маакии амур-
ской (грамм, по оси ординат), собранных 
в разные годы в разных местах.

Лабораторная всхожесть семян маакии амурской (%) в зависимости от предпосевной обработки

Происхождение семян 
и год сбора Необработанные Обработанные 

кипятком

Обработанные концентрированной 
серной кислотой ****, мин

5′ 15′ 20′ 30′

Благовещенск, 2017 * 9.0 ± 3.3
(2÷18)

34.0 ± 4.3
(28÷40) 38 34 27 16

Благовещенск, 2017 ** 13.1 ± 2.1
(10÷15) 

23.5 ± 4.5
(16÷31) 36 34 31 23

Благовещенск, 2017 *** 21.5 ± 2.4
(19÷24)

43.5 ± 4.2
(38÷49) 44 34 34 31

ГТС, 2015 * 4.0 ± 0.9
(3÷5)

12.0 ± 2.7
(9÷15) 14 14 12 12

ГТС, 2016 * 8.5 ± 1.1
(6÷11)

16.5 ± 3.2
(12÷21) 27 25 18 19

ГТС, 2016 ** 9.0 ± 1.6
(7÷11)

20.0 ± 2.8
(16÷24) 34 29 23 14

ГТС, 2016 *** 18.5 ± 2.4
(16÷21)

39.0 ± 4.1
(33÷45) 43 45 40 38

Примечание. Указано среднее арифметическое, в скобках даны минимальные и максимальные полученные значения. В чис-
лителе – среднее значение, в знаменателе значения min–max. * – средний образец (без разделения на фракции по размерам); 
** – мелкие семена; *** – крупные семена; **** – в опытах с обработкой кислотой была всего одна повторность.
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Рис. 5. Сканированные семена маакии амурской (а), собранные в окрестностях 
г. Благовещенска (Амурская обл.), и их рентгеновский снимок (б).

Рис. 6. Сканированные семена маакии амурской (а), собранные в окрестностях 
пос. Горнотаежное (Приморский край), и их рентгеновский снимок (б).

Качество семян Maackia amurensis Rupr. (Leguminosae) и условия предпосевной подготовки
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Ошпаренные и обработанные концентри-
рованной серной кислотой семена на 7й день 
имели энергию прорастания на уровне 7÷9 %, а 
их лабораторная всхожесть достигала 45 %. При 
этом непроросшие семена в опытах с кислотой в 
течение 10–15 дней в чашках Петри покрылись 
плесневыми грибами. Максимальная всхожесть 
отмечена у крупных обработанных кислотой и 
ошпаренных семян – до 45 % (у необработанных 
максимум составил 23 %). Отмечено, что, чем 
дольше время воздействия концентрированной 
серной кислоты на семена, тем ниже их лабора-
торная всхожесть. Обработка прорастающих се-
мян раствором нистатина не оказывала никакого 
действия. Замачивание семян в 3%м растворе 
перекиси водорода также никак не сказалось на 
повышении всхожести семян, не отмечено и де-
зинфицирующего эффекта.

Весенний учет (в 2018 г.) проросших в горш-
ках крупных семян маакии показал во всех вари-
антах всхожесть на уровне 40 % и мелких – до 
20÷25 %. Проросшие семена удалили из горш-
ков, которые остались прикопанными для учета 
2019 г. Учет всхожести, проведенный в 2019 г., 
показал, что в горшках с крупными семенами 
новых всходов было 20÷23 %, а с мелкими всхо-
дов было больше – 25÷28 %. Это подтверждает 
роль мелких семян для поддержания вида в по-
пуляции (Ткаченко, 2003, 2006).

Для оценки качества семян маакии средние 
образцы семян из Амурской области (2017 г.) и 
ГТС (2016 г.) подвергли рентгеноскопическому 
анализу (рис. 5, 6).

Из представленных рисунков видно, что се-
мена из Благовещенска соответствуют подклас-
су «а», а в партии семян, собранных в районе 
ГТС, до 50 % семян подкласса «б» (Смирнова, 
1978).

ВЫВОДЫ

Семена маакии амурской вне зависимости от 
места ее произрастания (окрестности г. Благо-
вещенска Амурской обл. и Горнотаежной стан-
ции Уссурийского рна Приморского края) могут 
быть использованы для посевов и закладки пи-
томников. Масса 1000 шт. семян колеблется от 
50 до 70 г (крупные) и от 27 до 50 г (мелкие).

Всхожесть необработанных семян через 
3–4 года хранения не превышает 25–30 %. Для 
повышения всхожести семена следует подвер-
гать термической обработке (ошпаривать на 
5 мин кипятком). Лабораторная всхожесть семян 
после обработки повышается в 2 раза.

Для выращивания посадочного материала 
маакии амурской следует использовать осенний 
посев отобранными крупными семенами.

Авторы выражают благодарность д-ру 
биол. наук Т. А. Москалюк за присланные семена 
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Amur maackia Maackia amurensis Rupr. (Leguminosae) is a valuable, relict and rare plant in the flora of Russian 
Far East, which has now acquired importance as a promising medicinal plant, based on which raw materials they 
develop new highly effective drugs, while it rarely used in urban greening. It belongs to shadetolerant rocks, it is 
of little demanding to soil fertility, because of the superficial root system, and singlestanding trees do not withstand 
wind loads. In connection with the increasing loads on the natural resources of this species when harvesting plant 
materials, there is a problem of developing the basics of laying the plantations and growing (cultivating) in nurseries 
or specialized farms. Amur maackia in places of natural growth multiplies mainly by seed, although it also forms root 
growth. However, in nature, it does not always form seeds, which makes it difficult to reproduce. Evaluation of the 
quality of seeds and methods of their germination is relevant for the development of reproduction methods and the 
laying of plantations, in order to create a resource base of a valuable resource type. Modern methods of microfocus 
radiography of reproductive diasporas allow to quickly determining the quality of seed. Amur maackia seeds remain 
viable for a long time (up to 3–5 years). Seeds for laying nurseries should be collected in places of natural growth, 
preselecting the largest, wellmade, removing small and defective ones from the collected lots. With an increase in 
the shelf life of seeds for germination, various methods should be applied: scalding with hot water, treatment with 
concentrated acid, or soaking in a 3 % solution of hydrogen peroxide; for production purposes, it is best to carry out 
under the winter sowing.

Keywords: Amur maackia, quality and storage seeds, germination, stimulants, radiography, Russian Far East.
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