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АННОТАЦИЯ

Дан анализ изменчивости развития растений Scutellaria baicalensis Georgi (Lamiaceae), cобранных 
из естественных мест произрастания (Забайкальский край,  Амурская область,  Приморье) и выращенных 
в одинаковых условиях культуры (г. Новосибирск). Установлено,  что  у S. baicalensis в новых условиях 
произрастания сохраняются межпопуляционые различия по  морфологическим характеристикам и срокам 
наступления фенофаз,  выработанные в природе. Анализ данных показывает существование достовер-
ных различий (t > 3) между степными Забайкальскими и лесной Приморской ценопопуляциями (ЦП) 
по  высоте растений,  числу пар  листьев,  числу побегов как в природе,  так и при интродукции. Период 
цветения у Забайкальских ЦП наступает раньше по  сравнению с Приморской ЦП как в природе,  так 
и в культуре. У Забайкальских ЦП в культуре особи зацветают в начале июля. У Приморской ЦП период 
цветения начитается в конце июля – августе,  растянут срок созревания семян,  особенно  в первые годы 
интродукции. Можно  допустить формирование степных Забайкальских и лесных Приморских экотипов.

Ключевые слова: Scutellaria baicalensis Georgi,  климат,  сезонное развитие,  интродукция.

факторов,  начинают испытывать на себе 
непривычные воздействия сезонных ритмов 
климата,  что  не может не отразиться на их 
росте,  развитии и продуктивности.

Scutellaria baicalensis Georgi (сем. Lamia- 
ceae) –  стержнекорневое травянистое много- 
летнее растение с симподиально  нарастаю-
щими генеративными моноциклическими по-
бегами. Ареал вида – монголо-даурско-маньч-
журский. Распространен S. baicalensis в Китае 
(Чжили,  Шентунг),  Северо-Восточной Мон-
голии,  Даурии,  Маньчжурии,  Японии [Ил-
люстрированная энциклопедия…,  2009]. На 

Изучение поведения растений в услови-
ях изменения климата в разных частях ареа-
ла важны как для понимания микроэволюци-
онных процессов внутри видов,  возможности 
прогнозирования процессов развития расте-
ний,  так и для практического  применения 
в садоводстве,  сельском хозяйстве,  лесове-
дении,  борьбе с инвазивными видами [Корса-
кова,  2019;  Park et al., 2019].

Растения при интродукции,  попадая в но-
вые условия амплитуд температур,  режима 
увлажнения,  спектрального  состава света,  
почвенного  покрова и других абиотических 
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территорию России заходят три его  фраг-
мента: в Восточном Забайкалье (Забайкаль-
ский край),  Среднем Приамурье (Амурская 
область),  Юго-Западном Приморье (Примор-
ский край).

Вид является ценным лекарственным рас-
тением,  применяемым как в народной,  так 
и официнальной медицине разных стран. Ос-
новными действующими веществами являют-
ся флавоноиды. S. baicalensis обладает широ-
ким спектром фармакологического  действия. 
Применяется как гипотензивное и седативное 
средство,  в качестве гемостимулятора при 
противоопухолевой терапии [Разина,  Пше-
ничкина,  1989;  Гольдберг и др.,  1994];  экс-
тракты обладают антиоксидантной,  противо-
воспалительной активностью [Gao et al.,  1999;  
Yoon et al.,  2020],  гепатопротекторным дей-
ствием [Потапова,  2016];  оказывают антибак-
териальное действие против ряда патогенных 
видов микроорганизмов человека [Kim et al.,  
2009]. Установлено  также,  что  действующие 
вещества S. baicalensis in vitro воздейству-
ют на вирус SARS-CoV19,  блокируя вирус-
ную атаку и предотвращая его  пролифера-
цию [Song et al.,  2020].

Рядом исследователей изучались эколо-
го-биологические и фитоценотические особен-
ности,  возрастная структура,  биологический 
и эксплуатационный запас популяций вида,  
онтогенез,  сырьевая и семенная продуктив-
ность,  биологическая активность и содержа-
ние флавоноидов ценопопуляций (ЦП) S. bai‑ 
calensis в Забайкалье,  Амурской области,  
Приморском крае [Банаева,  1994;  Бухашеева 
и др.,  2007;  Маняхин,  2010;  Шишмарев,  2012].

В связи с тем,  что  изучаемые нами ЦП 
находились в различных географических точ-
ках,  отличающихся по  природно-климатиче-
ским условиям,  то  особый интерес представ-
ляет изучение развития вида в одинаковых 
условиях культуры.

Цель исследования –  анализ изменчивости 
морфологических характеристик и ритма се-
зонного  развития особей S. baicalensis,  соб- 
ранных в разных эколого-географических ус-
ловиях произрастания,  при интродукции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для изучения развития в одинаковых усло-
виях культуры семена растений были собра-

ны в природных ЦП S. baicalensis Забайкаль-
ского  края (окр. с. Бишигино  – 51°51′12″ с. ш.,  
116°26′28″ в. д.;  окр. г. Борзя – 50°23′ с. ш.,  
116°32′ в. д.,  с. Верхние Ключи – 51°57′41″ с. ш.,  
116°45′56″ в. д.;  ж/д ст. Краснокаменск – 
50°04′21″ с. ш.,  118°13′42″ в. д.);  Амурской обл. 
(окр. г. Свободный – 51°23′ с. ш.,  128°08′ в. д.);  
Приморского  края (окр. с. Комиссарово  – 
44°59′24″ с. ш.,  131°47′05″ в. д.) и затем высеяны  
на экспериментальном участке Центрально-
го  сибирского  ботанического  сада,  г. Новоси-
бирск (ЦСБС – 54°49′33″ с. ш.,  83°06′34″ в. д.).

Фенологические наблюдения проводи-
ли по  стандартной методике [Бейдеман,  
1974] в период 1987–2005 гг. Среднесуточ-
ную температуру воздуха и сумму осад-
ков за периоды прохождения фенофаз 
вида анализировали по  средним многолет-
ним данным [Архив…,  2022;  Погода и кли-
мат,  2022]. Местоположение метеостанций: 
г. Борзя – 50°40′ с. ш.,  116°50′ в. д.,  676 м над 
уровнем моря (ур. м.) (Забайкальский край);  
г. Свободный – 51°45′ с. ш.,  128°10′ в. д.,  200 м 
над ур. м. (Амурская область);  пос. Погранич-
ный 44°40 с. ш.,  131°30′ в. д.,  211 м над ур. м. 
(Приморский край);  г. Новосибирск,  планета-
рий  – 54°98′ с. ш.,  83°03′ в. д.,  160 м над ур. м. 
(Новосибирская область).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Районы исследования отличаются по  сво-
им климатическим характеристикам (рис. 1).

Климат Забайкальского  края резко-конти-
нентальный с недостаточным увлажнением,  
большой продолжительностью солнечного  си-
яния в год,  существенными колебаниями су-
точных и годовых температур  воздуха. Зима 
холодная,  продолжительная,  малоснежная;  
весна теплая,  короткая,  засушливая,  ветре-
ная;  лето  теплое,  сухое в первой половине,  
с осадками во  второй. Преобладание прямой 
солнечной радиации вызывает интенсивное на-
гревание поверхности почвы,  что  способству-
ет раннему оттаиванию верхних горизонтов. 
Средняя годовая температура воздуха района 
исследования отрицательная (около  –1,5 °C). 
Заморозки возможны в начале июня. За год 
выпадает около  350 мм осадков. На июль – ав-
густ приходится до  80 %  годового  запаса 
осадков. Зимой осадки редки,  глубина снеж-
ного  покрова не превышает 10–15 см. Вегета-
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ционный период составляет около  150 дней. 
Преобладают каштановые черноземные почвы,  
распространены лугово-черноземные,  серые 
лесные,  часто  встречаются солончаки,  солон-
цы и лугово-солончаковые почвы.

Для Амурской области характерен ультра-
континентальный климат с муссонными черта-
ми,  со  значительным количеством солнечно-
го  сияния и большими амплитудами суточных 
и годовых температур. Зима холодная,  мало-
снежная;  весной часты резкие перепады тем-
ператур,  связанные с вторжением циклонов;  
лето  преимущественно  жаркое. Среднего-
довая температура воздуха в районе иссле-
дования –0,2 °C. Вегетационный сезон длит-
ся в среднем 140 дней. Последние заморозки 
возможны до  конца апреля,  первые –  в кон-
це сентября. Годовое количество  осадков свы-
ше 550 мм. Осадки выпадают преимуществен-
но  в теплый период. Зимой снежный покров 
в среднем достигает 12 см. В районах иссле-
дования преобладают бурые лесные,  подзоли-
сто-бурые лесные почвы.

Климат Приханкайской равнины Примор-
ского  края муссонный. Для данного  региона 
характерны неравномерность выпадения осад-
ков,  периодические засухи,  особенно  весной 
и в первой половине лета,  большие колеба-
ния сезонных и суточных температур. Зима 
малоснежная,  весна прохладная и сухая,  лето  
жаркое. Средняя годовая температура возду-
ха 4,8 °C. Последние заморозки отмечаются 
в конце апреля,  но  возможны и в июне. Сред-

нее годовое количество  осадков свыше 450 мм. 
Осадки нередко  выпадают в виде ливней,  пре-
имущественно  во  второй половине июля – ав-
густе. Продолжительность вегетационного  се-
зона около  188 дней. Высота снежного  покрова 
10–12 см. Почвы лугово-дерновые,  луговые 
глеевые оподзоленные,  буро-подзолистые.

ЦСБС расположен в лесостепной зоне За-
падной Сибири,  в умеренно  прохладном 
и умеренно  увлажненном агроклиматическом 
районе. Климат лесостепной зоны отличается 
резкой континентальностью с существенными 
колебаниями сезонных и суточных темпера-
тур. Зима продолжительная,  холодная,  лето  
короткое и жаркое. Средняя годовая темпера-
тура воздуха составляет 2,6 °C. Последние ве-
сенние заморозки отмечаются в первой декаде 
июня,  первые осенние –  во  второй половине 
сентября. Вегетационный период в среднем 
продолжается 158 дней. Начинается вегета-
ционный период в конце апреля – начале мая. 
Осадки в мае выпадают в виде дождя и мокро-
го  снега. Годовое количество  осадков состав-
ляет в среднем около  400 мм. Средняя высота 
снежного  покрова 35 см. Почвы на террито-
рии ЦСБС преимущественно  дерново-подзо-
листые и серые лесные (pН 5,5–6,9) [Расти-
тельное многообразие…,  2014].

Природные особенности Забайкалья способ-
ствовали формированию местной степной рас-
тительности. Забайкальские ЦП находились 
на открытых степных местах,  склонах сопок. 
Особи Амурской и Приморской ЦП произрас-

Рис. 1. Климатические характеристики районов исследования
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тали в более мезофитных условиях. Исследо-
ванная Амурская ЦП Свободный была при- 
урочена к лесостепной зоне. Приморская ЦП 
Комиссарово  –  к дубовому редколесью.

Важнейшими фазами развития растения 
в вегетационный период являются: формиро-
вание генеративных органов,  цветение и со-
зревание плодов и семян.

По  данным Гербария им. М. Г. Попова 
ЦСБС СО РАН (NSK),  г. Новосибирск,  Гер-
бария им. И. М. Красноборова ЦСБС СО РАН 
(NS),  г. Новосибирск,  Гербария им. Н. П. Кры-
лова Томского  госуниверситета (TK),  
г. Томск,  Гербария Биолого-почвенного  инсти-
тута ДВО РАН (VLA),  г. Владивосток,  сборов 
сотрудников Тихоокеанского  института биоор-
ганической химии ДВО РАН,  г. Владивосток;  
Гербария Областного  Читинского  краеведче-
ского  музея [Лекарственные растения,  1990] 
и собственных наблюдений автора установле-
но,  что  наступление сроков фенофаз у особей 
S. baicalensis в Забайкалье происходит на две 
недели раньше,  чем в Приморье. Так,  в За-
байкалье бутонизация растений отмечается 
во  второй декаде июня,  цветение –  в июле 
и до  середины августа. В Приморье растения 
бутонизируют в начале июля,  а цветение на-
ступает в середине июля.

При интродукции для особей всех иссле-
дованных ЦП были выделены следующие фе-
нологические состояния: весеннее отрастание,  
бутонизация,  цветение,  плодоношение,  лет-
не-осеннее отрастание.

Особенности ритма развития особей раз-
ных ЦП S. baicalensis в одинаковых услови-
ях культуры проявились в различных сроках 
наступления и продолжительности отдельных 
фенофаз (рис. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно  из приведенных выше данных,  
климатические условия естественных мест 
произрастания и района интродукции S. bai-
calensis значительно  отличаются друг от дру-
га по  сумме положительных температур,  
количеству осадков и продолжительности ве-
гетационного  сезона.

Морфологические характеристики особей 
природных и интродукционных ЦП приве-
дены в нашей ранней работе [Пшеничкина,  
Пшеничкин,  2018]. Анализ данных пока-
зывает существование достоверных разли-
чий (t > 3) между степными Забайкальскими 
и лесной Приморской ЦП по  высоте растений,  
числу побегов на особь,  числу пар  листьев 
на побег как в природе,  так и при интродук-
ции. Высота растений Забайкальской группы 
ЦП в среднем составила 37 см,  число  побе-
гов – 17–18 шт.,  число  пар  листьев – 17 шт. 
Особи Приморской ЦП Комиссарово  более вы-
сокорослые (в среднем 65 см высотой),  с мень-
шим числом побегов (до  13 шт.) и числом пар  
листьев (до  15 шт.). Характеристики особей 
Амурской ЦП Свободный имеют промежуточ-
ные значения.

Рис. 2. Фенологические спектры S. baicalensis при интродукции в среднем за 1987–2005 гг.

Забайкальские ЦП: 1 –   Краснокаменск,  2 –   Борзя,  3 –   Бишигино,  4 –   Верхние Ключи
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В онтогенезе S. baicalensis установлены 4 
периода и 9 возрастных состояний: пророст-
ки,  ювенильное,  имматурное,  виргинильное,  
молодое и средневозрастное генеративное,  се-
нильное,  квазисенильное [Банаева,  2000;  Бу-
хашеева,  2000].

Ряд исследований выявил влияние реги-
ональных и локальных климатических фак-
торов на онтогенетическую структуру S. bai‑ 
calensis [Санданов и др.,  2017;  Санданов,  Рос-
бах,  2019]. Определено,  что  при повышении 
континентальности и,  соответственно,  воз-
растании аридности климата у S. baicalensis 
в значительной степени снижается семенное 
возобновление,  что  ведет к уменьшению чис-
ленности особей прегенеративного  периода,  
увеличению доли виргинильных и сенильных 
особей.

Нашими исследованиями установлено,  
что  в Забайкальской группе ЦП максимум 
в возрастном спектре показывают генератив-
ные молодые особи (40–60 %  от общего  чис-
ла особей). Амурская и Приморская ЦП име-
ют двувершинные спектры. Первый максимум 
приходится на имматурную возрастную груп-
пу (Свободный –  30 %,  Комиссарово  –  17 %). 
Второй: Свободный –  на генеративную моло-
дую (27 %),  Комиссарово  –  на генеративную 
средневозрастную группу (33 %).

При интродукции ход онтогенеза одинаков 
для всех ЦП,  перенесенных из разных эко-
лого-географических условий произрастания. 
Но  в культуре происходит резкое ускорение 
онтогенеза за счет сокращения сроков пребы-
вания особи в том или ином возрастном состо-
янии. Данные процессы характерны для инт-
родуцентов.

Уже в первый год жизни в культуре особи 
S. baicalensis всех изучаемых ЦП зацветают 
и дают семена. Тогда как в природе переход 
особей в генеративное состояние начинается 
на 10–15-й год жизни. Наблюдения показали,  
что  в первый год жизни,  когда растения про-
ходят стадии развития от проростка до  ге-
неративного  молодого  состояния,  сроки на-
ступления фенологических фаз,  в частности 
цветение,  наступают на несколько  дней поз-
же,  чем в последующие годы у данной ЦП. 
Как видно  из феноспектров (см. рис. 2),  время 
от весеннего  отрастания до  начала цветения 
у различных ЦП неодинаково. Самый корот-
кий период (35 дней) у растений Забайкаль-

ской группы ЦП. Эти растения произрастали 
в довольно  суровых условиях,  и для перехо-
да к цветению им не требуется большого  ко-
личества тепла. Сумма положительных темпе-
ратур  составила в среднем для Новосибирска 
45 °C,  для Забайкалья – 43 °C,  для Амур-
ской области – 50 °C,  для Приморья – 40 °C. 
Средняя температура июня в Новосибир-
ске 16,3 °C,  в Забайкалье – 15,5 °C,  в Амур-
ской области – 17,8 °C,  в Приморье – 13,0 °C. 
В Приморье же только  в июле средняя темпе-
ратура воздуха достигает 17,5 °C,  этим мож-
но  объяснить более позднее зацветание осо-
бей S. baicalensis по  сравнению с Забайкальем.

У Забайкальских ЦП в культуре особи за-
цветают в течение 7–20 дней с начала июля. 
Растения,  произрастающие в Приморье,  вы-
работали в процессе эволюции большую тре-
бовательность к теплу и влаге,  что  сказалось 
в условиях культуры на продолжительности 
периода от отрастания до  цветения,  который 
увеличился до  40 дней. Растения Приморской 
ЦП Комиссарово,  перенесенные в культуру,  
так же как и в природе,  зацветали позже За-
байкальских – в конце июля – августе. Пери-
од цветения у них был более растянут (до  60 
дней).

Видимо,  в процессе эволюции в суровых 
условиях Забайкалья отбор  шел по  линии 
сокращения вегетационного  периода. Скоро-
спелость еще больше проявилась в услови-
ях культуры. Так,  у растений Забайкальской 
группы в природе цветение главного  побега 
наступает в июле,  тогда как в условиях куль-
туры намного  раньше (с конца июня).

Разница в сроках зацветания по  годам 
у ЦП колебалась от трех до  пяти дней в за-
висимости от погодных условий. Для всех рас-
тений,  как Забайкальских,  так и Амурских 
и Приморских,  за время исследования на-
блюдалось сокращение продолжительности 
фенофаз,  а также более ранние сроки их на-
ступления. Это  связано  с изменениями ре-
гионального  климата в связи с глобальным 
потеплением. Так,  установлено,  что  в Ново-
сибирске cреднесуточная температура воздуха 
повысилась за период 1996–2015 гг. на 0,16 °C,  
произошло  удлинение вегетационного  периода 
на 12 дней,  период активной вегетации рас-
тений увеличился на 8 дней [Фомин,  Фоми-
на,  2021]. У особей S. baicalensis происходило  
смещение пределов изменчивости по  величине 
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префлорального  периода,  продолжительно-
сти периода зацветания. Но  межпопуляцион-
ные различия в сроках наступления фенофаз 
между степными Забайкальскими и лесной 
Приморской ЦП при интродукции S. baicalen-
sis сохранялись.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом,  установлено,  что  у осо-
бей S. baicalensis,  собранных в разных эко-
лого-географических местах произрастания,  
в культуре сохраняются межпопуляционные 
различия по  некоторым морфологическим ха-
рактеристикам (высота растений,  число  пар  
листьев на побег,  число  побегов на особь) 
и срокам наступления фенофаз. Можно  допу-
стить формирование степных Забайкальских 
и лесных Приморских экотипов. В новых ус-
ловиях культуры проявляются адаптационные 
возможности этих популяций,  мобилизуется 
резерв их наследственной изменчивости.

Работа выполнена в рамках госзадания ААА-
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тельного  разнообразия вне типичной среды обита-

ния (ex situ)”. При подготовке статьи использовался 
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Features of the biology of Scutellaria baicalensis Georgi  
(Lamiaceae) from different ecologo-geographical places  

of growth during introduction
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630090, Novosibirsk, Zolotodolinskaya str., 101 
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An analysis of the variability in the development of Scutellaria baicalensis Georgi (Lamiaceae) plants 
collected from natural habitats (Zabaikalsky Krai, Amur Region, Primorye) and grown under the same 
culture conditions (Novosibirsk) is given. It has been established that in S. baicalensis, under new growing 
conditions, interpopulation differences in morphological characteristics and the timing of the onset of pheno-
phases developed in nature are preserved. Data analysis shows the existence of significant differences (t > 3) 
between the steppe Zabaykalsky and forest Primorsky cenopolations (CP) in plant height, number of pairs of 
leaves, number of shoots both in nature and during introduction. The flowering period in the Zabaykalsky CP 
comes earlier, compared to the Primorsky CP, both in nature and in culture. In Zabaykalsky CP in culture, 
individuals bloom in early July. In the Primorsky CP, the flowering period begins at the end of July-August, 
the seed ripening period is extended, especially in the first years of introduction. The formation of steppe 
Zabaykalsky and forest Primorsky ecotypes can be assumed.

Key words: Scutellaria baicalensis Georgi (Lamiaceae), climate, seasonal development, introduction.


