
Вестник КрасГАУ. 2021. № 4
 

14

УДК 577.95:581.446.1:581.1 DOI: 10.36718/1819-4036-2021-4-14-20

Полина Спиридоновна Егорова
Институт биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН, старший научный сотрудник 
Якутского ботанического сада, кандидат биологических наук, Якутск, Россия
E-mail: egorpolina@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА SCUTELLARIA SCORDIIFOLIA FISCH. EX SCHRANK. 
(LAMIACEAE) В ИНТРОДУКЦИИ*

В статье представлены данные о развитии столонообразующего многолетнего растения 
Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank. в условиях интродукционного питомника. Основным элемен-
том структуры побеговой системы столонообразующего растения является специализирован-
ный побег вегетативного размножения, состоящий из столона, активной части, прорастающей 
в надземный побег. Полный онтогенез растения из семени сложный, слагается из онтогенеза 
генеты – растения из семени и сокращенных онтогенезов вегетативных поколений рамет. Он-
тогенез семенного растения осуществляется в течение первого года вегетации. Первичный 
побег проходит следующие фазы морфогенеза: первичный побег (j–v) – разветвленный первич-
ный побег (v–g1) – система первичного и парциальных побегов (g2). Специализированные побеги 
вегетативного разрастания – столоны формируются на базальной части побега в виргиниль-
ном состоянии. В конце первого сезона надземные побеги и столоны отмирают, происходит ве-
гетативное размножение и образуется клон. Под землей остаются активные части столонов, 
которые прорастают следующей весной. Ход онтогенеза каждой отдельной раметы зависит 
от ее положения в системе клона. На периферической части клона раметы из крупных столонов 
проходят онтогенез по последовательности фаз морфогенеза: парциальный побег – ветвистый 
парциальный побег (v–g1) – система парциальных побегов (g2) и отмирают. В центральной части 
из укороченных слабых столонов прорастают ослабленные побеги, которые проходят онтоге-
нетические состояния по упрощенной схеме: от виргинильного до старого генеративного состо-
яния (v–g1–g3). Некоторые, не переходя в генеративную фазу развития, могут из виргинильного 
состояния переходить в субсенильное (v–ss). Новое поколение столонов формируется из боко-
вых почек активной части столонов, из почек чешуйчатых листьев базальной части надземных 
побегов в течение всего периода вегетации. S. scordiifolia в естественных условиях произрас-
тает по каменисто-щебнистым местам и сухим степям. Вид засухоустойчивый, зимостойкий. 
S. scordiifolia очень быстро захватывает новые участки. 
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FEATURES OF ONTOGENESIS OF SCUTELLARIA SCORDIIFOLIA FISCH. EX SCHRANK. 
(LAMIACEAE) IN INTRODUCTION

The article presents data on the development of the stolon -forming perennial plant Scutellaria scordiifolia 
Fisch. ex Schrank. in the conditions of an introduction nursery. The main element of the structure of the 
shoot system of a stolon-forming plant is a specialized shoot of vegetative propagation, consisting of a 
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stolon, the active part that sprouts in an aboveground shoot. The complete ontogenesis of a plant from a 
seed is complex, consisting of the ontogenesis of a genet-plant from a seed and abbreviated ontogenies of 
vegetative generations of ramets. Seed plant ontogenesis is carried out during the first year of vegetation. The 
primary shoot goes through the following phases of morphogenesis-primary shoot (j–v), branched primary 
shoot (v–g1), system of primary and partial shoots (g2). Specialized shoots of vegetative growth – stolons 
are formed on the basal part of the shoot in the virginal state. At the end of the first season, aboveground 
shoots and stolons die off, vegetative reproduction occurs, and a clone is formed. The active parts of stolons 
remain underground, which germinate next spring. The course of ontogenesis of each individual ramet 
depends on its position in the clone system. On the peripheral part of the clone, ramets from large stolons 
undergo ontogenesis according to the sequence of morphogenesis phases: partial shoot – branched partial 
shoot (v–g1) – a system of partial shoots (g2) and die. In the Central part of the shortened weak stolons, 
weakened shoots sprout, which undergo ontogenetic States according to a simplified scheme: from virginal 
to old generative state (v–g1–g3). Some without passing into the generative phase of development can go 
from the virginal state to the subsenile (v–ss). A new generation of stolons is formed from the lateral buds of 
the active part of stolons, from the buds of scaly leaves of the basal part of aboveground shoots during the 
entire vegetation period. S. scordiifolia naturally grows in stony-gravelly places and dry steppes. The species 
is drought-resistant, winter-hardy. S. scordiifolia very quickly captures new areas.

Keywords: Scutellaria scordiifolia, table-forming plants, complex ontogenesis, clone, geneta, rameta.

Введение. Вегетативно подвижные растения 
широко представлены в растительном покрове 
природных территорий. Благодаря повышенной 
морфологической и физиологической пластич-
ности, способности к быстрому расселению и 
размножению они играют ключевую роль в устой-
чивости растительных сообществ. Столонообра-
зующие растения образуют обособленную группу 
среди вегетативно подвижных растений, отлича-
ются ежегодной сменой вегетативных диаспор, 
представленных высокоспециализированными 
побегами вегетативного размножения  [1]. 

Цель исследований. Изучение особенностей 
онтогенеза S. scordiifolia в условиях культивиро-
вания в Центральной Якутии. 

Объекты и методы исследований. Объект 
наших исследований Scutellaria scordiifolia Fisch. 
ex Schrank. – шлемник скордиелистный относит-
ся к группе столонообразующих растений.

Ареал распространения S. scordiifolia охва-
тывает Западную и Восточную Сибирь, Дальний 
Восток России. Вне России растет в северных 
районах Китая и Монголии [2, 3]. В Якутии рас-
пространен в Яно-Индигирском, Центрально  - 
 Я кутском, Верхне-Ленском, Алданском флори-
стических районах [4]. 

S. scordiifolia в естественных местообитаниях 
произрастает в остепненных лугах, зарослях ку-
старников, песчано-щебнистых склонах. Иногда 
сорничает в посевах.

Интродукционный материал привлечен в питом-
ник из окрестностей Якутского ботанического сада. 

Полевые исследования проводились в питом-
нике растений семейства яснотковых Якутского 
ботанического сада. Климат Центрально-Якут-
ской равнины, в которой расположен ботани-
ческий сад, характеризуется как резко конти-
нентальный. Он обусловлен крайне низкими 
зимними и высокими летними температурами: в 
январе в Якутске средние температуры состав-
ляют минус 43,5 ºС, в июле +18,7 ºС. Переход 
среднесуточных температур воздуха через 0 ºС 
весной происходит в конце апреля. Безморозный 
период длится от 155 до 165 дней и заканчива-
ется осенью в начале октября. Период активной 
вегетации растений начинается в середине мая и 
заканчивается в первых числах сентября. Сумма 
активных температур за этот период составляет 
в среднем 1500–1800 ºС. Климат засушливый, 
сумма осадков за год всего 192 мм, за летний пе-
риод – 124 мм [5].

При изучении онтогенеза использовали кон-
цепцию дискретного описания онтогенеза, раз-
работанную Т.А. Работновым [6]. При определе-
нии возрастных состояний описывали развитие 
надземных и подземных органов S. scordiifolia 
согласно работам И.Г. Серебрякова [7], О.А. Ко-
ровкина [1], Н.П. Савиных, В.А. Черемушкиной 
[8]. Фенологические наблюдения проводились по 
методике И.Н. Бейдеман [9]. 
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Результаты исследований и их обсуждение
Морфологическое описание. Травянистое 

поликарпическое столонообразующее расте-
ние. Структурная единица побеговой системы 
S. scordiifolia – симподиально нарастающие моно-
карпические анизотропные побеги вегетативного 
размножения с придаточной корневой системой 
[1, 10]. Подземная часть побегов представлена 
укореняющимися столонами, которые прораста-
ют в надземные приподнимающиеся удлинен-
ные побеги до 15–25 см высоты, ветвистые от ос-
нования. Листья простые, на коротких черешках, 
пластинки продолговато-ланцетные, нижние бо-
лее широкие, края с редкими зубчиками, верхуш-
ки тупые, с нижней стороны ямчато-точечные, 
по жилкам и краям снизу опушенные. Цветки 
собраны в однобокие фрондозные кистевидные 
соцветия в пазухах верхних листьев; чашечки 
волосистые, фиолетово окрашенные; венчики до 
20 мм длиной, синие; эремы до 1,5 мм длиной, 
бугорчатые, темно-бурые.

Онтогенез растения из семени. Исследова-
тели отмечают у большей части столонообразу-
ющих растений снижение способности к обра-
зованию семян. Только в условиях питомника у 
S. scordiifolia образуется много хорошо вызрев-
ших семян. Семена – угловатые эремы тем-
но-бурого цвета. Масса 1000 семян 0,78 г. После 
6 месяцев хранения в лаборатории прорастает 
всего 2 % семян, однако семена, выдержанные 
во влажном состоянии, не плесневеют, при раз-
резе остаются свежими. При посеве под зиму 
наблюдали активное весеннее прорастание. Для 
изучения онтогенеза семена шлемника были вы-
сеяны 22 сентября 2015 г. 

Первый год вегетации. Следующей весной 
первые всходы появились во второй полови-
не июня. Первая пара листьев появилась через 
4–5 дней. Ювенильные растения в конце июня 
представляли собой ортотропный побег высотой 
до 1,5 см, с тремя парами небольших листьев. 
Семядоли округлые, лопатчатой формы, длиной 
до 0,6 см, шириной до 0,5 см, на черешках 0,5 см. 
Настоящие листья ланцетные, длиной около 1 см, 
шириной до 0,6, на коротких черешках до 0,5 см. 
Главный корень имеет длину до 8–13 см. В конце 
ювенильного развития начинается рост боковых 
побегов: побеги высотой 2–2,5 см имеют по одной 
паре боковых побегов из пазух нижних листьев. 
В данном онтогенетическом состоянии растения 

легко приживаются при пересадке. Развитие в 
благоприятных условиях происходит быстрыми 
темпами, поэтому имматурное состояние в куль-
туре не выражено. 

Виргинильное состояние у растений начинает-
ся в начале июля. В начале этапа растения пред-
ставляют собой первичный побег высотой 8–12 см, 
разветвленный, с 7–10 листьями. Лис тья взрослой 
формы, до 1,5–2,3 см в длину и до 0,7–1,0 см в 
ширину. Черешок укороченный. Первичный над-
земный побег в конце виргинильного этапа до-
стигает высоты 20 см, несет до 12–15 лис тьев. Из 
пазух почти каждого листа растут побеги второго 
порядка. Эти побеги длиной 5–6 см, несут по 6–8 
листьев. Листья боковых побегов по размерам не-
много меньше, чем на главном побеге. 

В подземной сфере в виргинильном состоя-
нии происходят изменения. В начале августа при 
постепенном втягивании главного корня в суб-
страт базальная часть побега погружается в поч-
ву. Здесь из почек семядолей и нижних листьев 
появляются столоны, растущие горизонтально, в 
числе 2–3, белого цвета (9 августа). В начале они 
короткие, 4–5 см, активный рост столонов про-
исходит в августе и сентябре. О.А. Коровкин [1] 
также отмечает появление столонов у лукович-
ных геофитов в виргинильном состоянии, а за-
кладку почек для развития подземных побегов 
С.П. Маслова [11] отмечает на втором этапе ор-
ганогенеза. 

Первичный побег в этот же год зацветает. В 
начале августа на главном и боковых побегах, 
которые имеют длину до 20 см, развились соцве-
тия. Бутоны появились 4 августа. Цветение на-
чалось в третьей декаде августа, продолжалось 
до заморозков. Отдельное соцветие небольшое, 
до 7–8 см, состоит из 5–6 метамеров. Семена не 
созрели. 

В конце первого года вегетации подземная 
часть первичного побега состоит из разветвлен-
ного главного корня и 4–5 растущих столонов 
длиной от 10 до 30 см. Активная часть столонов 
утолщена до 0,3–0,5 см, содержит до 5–11 мета-
мер, с тонким кончиком. В базальной части мета-
меры удлиненные, тонкие. 

Исследованиями установлено, что в есте-
ственных условиях у длиннокорневищных расте-
ний корневища не прорастают в год формирова-
ния, рост надземных побегов происходит после 
периода покоя, когда происходит гормональ-
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ная перестройка ростовых процессов [11]. Но в 
усло виях влажной почвы питомника столоны 
S. scordiifolia проросли в первый год вегетации. 
В сентябре появились 2 надземных побега, вы-
сотой до 4–5 см, с 3–5 листьями (29 сентября). 
Сформировалась система из первичного и пар-
циальных побегов. Поздней осенью надземные 
побеги отмерли вместе с системой главного 
корня и базальными тонкими частями столонов – 
произошло вегетативное размножение и обра-
зовался клон. На этом этапе развития онтогенез 
семенной особи заканчивается.

Таким образом, онтогенез генеты (растения 
из семени) в культуре осуществляется в тече-
ние первого года вегетации. Первичный побег 
проходит онтогенетические состояния j-v-g1-g2 
и отмирает. Фазы морфогенеза: первичный по-
бег – разветвленный первичный побег – система 
первичного и парциальных побегов.

Онтогенез рамет S. scordiifolia в литературе 
описывают по последовательности фаз морфоге-
неза: парциальный побег – ветвистый парциаль-
ный побег (v–g1) – система парциальных побегов 
(g2–g3) – парциальный побег (g2–ss) [10]. В системе 
клона развитие надземных побегов в онтогенезе 
(полнота прохождения надземными побегами он-
тогенетических состояний) определяется степе-
нью развития столонов и положением почек воз-
обновления на активной части столонов. Крупные 
хорошо развитые побеги отрастают на перифе-
рии, на активно разрастающейся части клона. На 
третий год развития на площади 10×10 см подсчи-
тали в среднем 9,3±0,3 побегов, из них генератив-
ных средневозрастных – 4,8±0,25, генеративных 
молодых – 3,1±0,15, виргинильных – 1,3±0,23. 
В центральной части клона на той же площади 
обнаруживается всего 5,0±0,37 побегов, из них 
генеративных средневозрастных – 1,1±0,18, гене-
ративных старых – 0,7±0,15, виргинильных и суб-
сенильных – 3,1±0,41.

При весеннем отрастании первыми появляют-
ся побеги из верхушечных почек активной части. 
В виргинильном состоянии они имеют высоту до 
8–10 см, 7–10 пар листьев. Листья взрослой фор-
мы, почти сидячие, длиной до 1,2–1,5 см, шириной 
0,4–0,5 см. Начинается рост боковых побегов. 

В молодом генеративном состоянии побеги 
представляют собой одиночный разветвленный 
побег высотой от 20 до 30 см в зависимости от их 

расположения на разных частях клона. На перифе-
рии клона побеги мощнее, число боковых побегов 
до 5–7 шт., развиты как вегетативно-генеративные 
боковые побеги на базальной части побега, так и 
паракладии, соцветия крупные, до 9–10 см. В мо-
лодом генеративном состоянии периферические 
побеги пребывают большей частью до середины 
июня. В виргинильном и молодом генеративном 
состоянии морфогенез побегов S. scordiifolia соот-
ветствует фазам парциального и разветвленного 
парциального побегов [8, 12].

В средневозрастном состоянии надземные 
побеги отличаются наибольшей мощностью, не-
сут развитые паракладии, вегетативно-генера-
тивные боковые побеги зоны обогащения развет-
влены до третьего порядка. Активно происходит 
вегетативное разрастание рамет. Во второй по-
ловине июня, в период бутонизации, на активной 
части столонов отрастают столоны следующего 
порядка (10 июня). Из них столоны, расположен-
ные ближе к надземному побегу, прорастают в 
ортотропные моноциклические побеги. Эти побе-
ги успевают пройти онтогенетические состояния 
от виргинильного до средневозрастного генера-
тивного и сформировать семена. При формиро-
вании у рамет столонов следующего поколения 
и их прорастания формируется система парци-
альных побегов (g1-g2). Более удаленные от над-
земного побега столоны зимуют и прорастают 
следующей весной.

Таким образом, раметы на периферической 
части клона проходят онтогенез по последова-
тельности фаз морфогенеза: парциальный по-
бег – ветвистый парциальный побег (v–g1) – си-
стема парциальных побегов (g1–g2) и отмирают. 

В центральной части клона больше доля 
ослабленных побегов, развивающихся из уко-
роченных слабых столонов. Часто побеги за-
держиваются в виргинильном и переходят в 
субсенильное состояние (v–ss). Эти слабые ве-
гетативные побеги отмирают, не образуют но-
вых столонов. Побеги в молодом генеративном 
состоянии в центре клона одиночные, низкие, до 
18–23 см высоты, соцветия короткие, до 5–7 см. 
Боковых побегов мало, развиты только верхние 
паракладии. Побеги проходят онтогенетические 
состояния от виргинильного до старого генера-
тивного (v–g1–g3) (рис.).
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Схема онтогенеза Scutellaria scordiifolia в культуре:
I – онтогенез генеты в первый год вегетации; II – онтогенез рамет;

j – ювенильное состояние; v – виргинильное; g1 – молодое; g2 – средневозрастное; 
g3 – старое генеративное; ss – субсенильное онтогенетическое состояние; 

1 – главный корень; 2 – соцветие; 3 – столон n порядка; 4 – столоны n+1 порядка; 
5 – столоны n+2 порядка
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Скорость вегетативного разрастания оценива-
ли по длине годового прироста корневищ [12, 13]. 
Место первичного побега отметили и измеряли 
расстояние от него до отрастающих побегов. 

Морфометрические данные клона во втором 
году вегетации представлены в таблице. По 

данным видно, что рост столонов и увеличение 
числа надземных побегов происходят в течение 
всего сезона вегетации. Общие размеры клона 
осенью составили 116×95, т.е. увеличились бо-
лее чем в два раза в течение этого сезона. 

Морфометрические показатели клона во второй год вегетации

Показатель 6.06 28.06 26.08 29.09
Средняя длина столонов, см 17,2±1,53 27,2±1,79 35,7±4,06 52,3±2,76
Число надземных побегов клона 23 28 34 49
В т.ч.: генеративные – 11 12 19

виргинильные 19 11 17 16
ювенильные 4 6 5 14

В третьем году вегетации в начале сезона (19 
июня) площадь клона составляет 130×120 см. Он 
ясно разделяется на центральную и перифери-
ческую, активно разрастающуюся части. В конце 
сентября площадь клона составила 150×120 см. 

По скорости захвата освободившейся тер-
ритории О.В. Смирнова [12] отмечает у вегета-
тивно-подвижных растений несколько града-
ций: 1) захват отсутствует; 2) очень медленный 
– меньше 1 см/год; 3) медленный – 1–5 см/год; 
4) быстрый – 5–30 см/год; 5) очень быстрый – 30–
150 см/год. По этому показателю S. scordiifolia 
относится к растениям, очень быстро захваты-
вающим свободные территории. Ежегодное от-
мирание столонов, связанная с этим «высокая 
скорость» движения по территории приводят к 
тому, что растение не способно долго удержи-
вать захваченные территории. В центральной 
части клона начинают заселяться сорные виды. 

Предварительные опыты показали его устой-
чивость в климатических условиях Приполярья. 
Данные свойства S. scordiifolia предполагают 
возможность применения этого вида для за-
растания отвалов.

Выводы. Таким образом, по результа-
там исследований онтогенетическое развитие 
S. scordiifolia имеет следующие особенности:

1. Основная структурная единица побеговой 
системы S. scordiifolia – дициклические ани-
зотропные побеги вегетативного размножения 
с придаточной корневой системой. Надземные 
части побегов на зиму полностью отмирают, рас-
тение перезимовывает в виде подземных столо-

нов. Увеличение количества и рост столонов про-
исходят в течение всего вегетационного сезона.

2. Онтогенез S. scordiifolia сложный, склады-
вается из онтогенеза генеты – растения из се-
мени и сокращенных онтогенезов вегетативных 
поколений рамет. Онтогенез семенного растения 
осуществляется в течение первого года веге-
тации. Первичный побег проходит следующие 
фазы морфогенеза: первичный побег (j–v) – раз-
ветвленный первичный побег (v–g1) – система 
первичного и парциальных побегов (g2) и отми-
рает. Происходит вегетативное размножение и 
образуется клон.

3. Ход онтогенеза каждой отдельной раметы 
определяется ее положением в системе клона: 
на периферии или в центральной части клона. На 
периферической части клона раметы из крупных 
столонов проходят онтогенез по последователь-
ности фаз морфогенеза: парциальный побег – 
ветвистый парциальный побег (v–g1) – система 
парциальных побегов (g2). В центральной части 
ослабленные побеги проходят онтогенетические 
состояния по упрощенной схеме: от виргинильно-
го до старого генеративного состояния (v–g1–g3), 
или часто не переходя в генеративную фазу раз-
вития могут из виргинильного состояния перехо-
дить в субсенильное (v–ss). 

4. S. scordiifolia в естественных условиях 
произрастает по каменисто-щебнистым местам и 
сухим степям. Вид засухоустойчивый, зимостой-
кий. S. scordiifolia очень быстро захватывает но-
вые участки. 
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