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ВВЕДЕНИЕ

В мировой медицинской практике в настоящее время отмеча-
ется устойчивая тенденция увеличения использования лечебных и 
профилактических препаратов растительного происхождения. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% насе-
ления планеты применяют средства традиционной медицины, зна-
чительную часть которых составляют экстракты и биологически ак-
тивные вещества растений. В России на долю препаратов, создан-
ных на основе или с участием лекарственных растений, приходится 
около 40% от общего арсенала медикаментов (Шеина, 2008).

Hypericum perforatum L. (зверобой продырявленный) – перспек-. (зверобой продырявленный) – перспек-
тивный продуцент биологически активных веществ – нафтодиан-
троновых пигментов и флавоноидов, широко используется в народ-
ной и научной медицине, входит в фармакопеи многих стран (Рас-
тительные…, 1986). Препараты на его основе обладают вяжущим, 
противовоспалительным, антисептическим, антидепрессивным дей-
ствием, а также воздействуют на вирусы герпеса, гепатита В, па-
рагриппа 3 и др. (Соколов, 2000; Раал и др., 2004; Mahady et al., 
2001; S�el�e�� et al., 2007). Основные заготовки дикорастущего сы-S�el�e�� et al., 2007). Основные заготовки дикорастущего сы- et al., 2007). Основные заготовки дикорастущего сы-et al., 2007). Основные заготовки дикорастущего сы- al., 2007). Основные заготовки дикорастущего сы-al., 2007). Основные заготовки дикорастущего сы-., 2007). Основные заготовки дикорастущего сы-
рья зверобоя продырявленного до распада СССР велись на Украи-
не, Беларуси и на юге европейской части России. Зверобой заготав-
ливают, главным образом, на вырубках, пустырях и в молодых по-
садках различных пород деревьев с небольшой сомкнутостью крон. 
За последние годы промысловые заготовки сырья зверобоя резко 
увеличились и достигли максимально допустимого уровня. Экспе-
диционными обследованиями выявлены следующие эксплуатацион-
ные запасы зверобоя продырявленного, т: Кировская обл. – 203, Ор-
ловская обл. – 49, Куйбышевская обл. – 28, Кабардино-Балкария – 
24, Калужская обл. – 22, Татарстан – 18, Тульская обл. – 14, Се-
верная Осетия – 12, Пензенская обл. – 3, Тамбовская обл. – 2 (Ат-
лас…, 2006).

Природные запасы многих лекарственных растений, и в част-
ности Hypericum perforatum L., не могут обеспечить возрастающую 
потребность фармацевтической промышленности, для ряда видов 
заготовка сырья в естественных местообитаниях к тому же эконо-
мически невыгодна (Майсурадзе, Угнивенко, 1985). Эти обстоятель-
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ства являются предпосылкой для поиска новых районов возделы-
вания лекарственных растений и их интродукции в необычные для 
них условия выращивания, в частности в северные регионы России, 
в целях создания производственных плантаций. 

Hypericum perforatum – евразиатский вид с достаточно обшир-
ным ареалом. Запасы его незначительны, так как в ценозах он 
встречается спорадически и редко образует плотные заросли (Ат-
лас…, 1983). Средняя урожайность надземной сырьевой фитомас-
сы дикорастущих растений низкая (Бубенчиков, Прокошева, 1987; 
Гонтарь, 2000). По данным Е.В. Тюриной с соавторами (1983),  за-
готовка сырья в природе колеблется в пределах 15–100 т, в то вре-
мя как потребность в лекарственном сырье  H. perforatum составля-
ет 1050–1100 т в год (Растения…, 1996). На территории Республи-
ки Коми H. perforatum встречается достаточно редко, в локальных 
флорах окрестностей сел Визинга и Усть-Кулом (Флора..., 1976; 
Мартыненко и др., 2008).

Несмотря на то, что данный вид широко используется в офици-
альной и народной медицине и вызывает большой научный и прак-
тический интерес как у отечественных, так и зарубежных иссле-
дователей (Тюрина и др., 1987, 1989; Баяндина, 1995; Ломачен-
ко, 1999; Семенихин, 2007; Раал и др., 2004; Ga�cia и др., 2006), 
на сегодняшний день актуальной остается проблема получения ле-
карственного сырья, особенно для северных регионов России. Не-
достаточно изучены некоторые вопросы биологии (онтогенез, фор-
мирование жизненной формы, внутривидовая изменчивость и др.) 
и технологии возделывания зверобоя продырявленного в среднета-
ежной подзоне Республики Коми, в то время как почвенно-клима-
тические условия региона соответствуют условиям природного аре-
ала вида и складываются все перспективы более активного введе-
ния его в культуру. Отбор наиболее продуктивных образцов лекар-
ственных растений в культуре предусматривает создание интродук-
ционного генофонда с привлечением наиболее полного эколого-гео-
графического внутривидового разнообразия вида и проведение ком-
плексной оценки биологических признаков и свойств в новых усло-
виях выращивания (Вавилов, 1987; Жученко, 1988; Тюрина, 1989). 

Целью настоящих исследований являлось изучение биологии 
развития Hypericum perforatum в условиях среднетаежной подзоны 
Республики Коми для введения его в культуру как источника полу-
чения высококачественного лекарственного сырья и ценных биоло-
гически активных веществ. Для этого было необходимо изучить он-
тогенез, рост и развитие Hypericum perforatum; исследовать внутри-
видовую изменчивость морфологических признаков разных образ-
цов Hypericum perforatum; дать морфобиологическую оценку семян; 
определить продуктивность лекарственного сырья; выявить сезон-
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ную и возрастную динамику накопления нафтодиантроновых пиг-
ментов и флавоноидов в органах растения; выявить и отобрать наи-
более перспективные образцы Hypericum perforatum для выращива-
ния в среднетаежной подзоне Республики Коми.

В первой главе монографии дана характеристика природно-кли-
матических условий района интродукции, описание погодных ус-
ловий, исходного материала и методики исследований. Вторая гла-
ва посвящена ботанико-географической характеристике рода Hyper-
icum и Hypericum perforatum, современному состоянию изученности 
биологии H. perforatum, химического состава и практического ис-
пользования. В третьей главе рассматриваются некоторые аспекты 
внутривидовой изменчивости морфологических признаков H. per-. per-per-
foratum, в четвертой – процессы индивидуального развития особей 
H. perforatum при выращивании в северном регионе. В пятой главе 
приведены результаты сезонного развития образцов H. perforatum, 
их зимостойкости в новых условиях произрастания, возможности 
семенного воспроизводства. Заключительная глава посвящена коли-
чественной и качественной оценке сырьевой продукции H. perfora-. perfora-perfora-
tum. В монографию включены оригинальные цветные фотографии 
культивируемых растений H. perforatum. 

Надеемся, что данная работа найдет отклик и окажется полез-
ной широкому кругу читателей. Авторы выражают глубокую бла-
годарность коллективу отдела Ботанический сад Института биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН, особенно старшему лаборанту-исследовате-
лю М.Г. Фоминой, лаборанту Л.В. Арихиной и ведущему инжене-
ру А.Н. Смирновой за участие в создании и поддержании коллек-
ций H. perforatum в разные годы, закладке полевых опытов, сборе и 
камеральной обработке полученных данных и техническую помощь 
при подготовке рукописи к публикации. 
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Глава 1.
РАЙОН, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Характеристика природно-климатических условий 
района интродукции

Республика Коми расположена на северо-востоке европейской 
части России между 59°12′–68°25′ с.ш. и 42°25′–66°15′ в.д., а г. Сык-
тывкар, вблизи которого находится Ботанический сад Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН, на 50°37′ в.д. (от Гринвича) и 61°40′ 
с.ш. Северное положение республики определяет сравнительно низ-
кий уровень солнечной радиации, а удаленность ее от теплого Ат-
лантического океана и близость обширного Азиатского континен-
та – умеренную континентальность климата. В целом Республика 
Коми, включая тундровую и таежную природные зоны, отличает-
ся весьма суровым климатом, ее протяженность с севера на юг бо-
лее 1 тыс. км, с востока на запад 700 км обуславливает разницу 
в климатических условиях отдельных районов. Место проведения 
исследований, район г. Сыктывкара, относится к подзоне средней 
тайги. Климат континентальный, со сравнительно длинной и суро-
вой зимой и коротким прохладным летом. Среднегодовая темпера-
тура воздуха в г. Сыктывкаре +0.4 °С. Среднемесячная температура 
самого теплого месяца (июля) +16.6 °С, самого холодного (января) 
–15.5 °С. Период с отрицательными температурами воздуха состав-
ляет 160–180 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в 
среднем к 7 ноября и сохраняется 160–170 дней, максимальная вы-
сота снежного покрова не превышает 70 см. Весна обычно наступа-
ет в начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха пере-
ходит через 0 °С. В это время начинается активное снеготаяние, а к 
концу апреля поля освобождаются от снега. Полное оттаивание по-
чвы отмечается в первой декаде мая. В весенний период, несмотря 
на довольно высокие температуры днем, ночью возможны значи-
тельные заморозки с образованием инея и изморози. Часто наблю-
даются возвраты холодов, задерживающие весенние процессы роста 
растений. Основным фактором, определяющим агроклиматические 
условия произрастания и урожай сельскохозяйственных культур, 
является тепловой режим вегетационного периода. Устойчивый пе-
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реход температуры воздуха через +5 °С, характеризующий начало 
вегетационного сезона, отмечается в последней декаде апреля – на-
чале мая, когда начинается рост озимых и многолетних растений, 
зимующих в открытом грунте, набухание почек кустарников и де-
ревьев. В среднем вегетационный период продолжается 150 дней, 
сумма эффективных температур составляет 1800 °С. Переход тем-
пературы воздуха через +10 °С, что характеризует начало лета, на-
блюдается в третьей декаде мая. Период активной вегетации расте-
ний со среднесуточными температурами выше 10 °С длится 90–105 
дней, а сумма активных температур достигает 1350–1500 °С. Устой-
чивая теплая погода с температурами выше +15 °С удерживается до 
50–60 дней. Переход температуры воздуха через +10 °С осенью (ко-
нец лета) начинается в первой декаде сентября. Осенью преобладает 
пасмурная погода с дождями и сильными ветрами. Переход средней 
суточной температуры воздуха через 0 °С происходит в третьей дека-
де сентября или первой декаде октября. В период вегетации расте-
ний света на территории республики вполне достаточно. Продолжи-
тельность светлого времени суток уже в середине апреля, когда про-
водятся массовые посевы однолетних растений, равна 14 ч 15 мин. 
Затем длина дня, быстро возрастая, в момент летнего солнцестоя-
ния достигает своего максимума – 19 ч 44 мин. В течение 89 дней 
(с 10 мая по 4 августа) длина светового дня в районе г. Сыктывка-
ра составляет более 17 ч, из них 30 дней – свыше 19 ч. На широ-
те г. Сыктывкара величина радиации за три летних месяца (июнь – 
август) – 40 ккал/см2, а в Москве – 43. В вегетационный период ме-
сячные суммы прямой радиации всего на 0.5–0.9 ккал/см2 меньше, 
чем в умеренных широтах. Таким образом, на севере в летний пе-
риод создается мощный естественный фотопериодический фактор, 
который оказывает определенное влияние на рост и развитие расте-
ний. По количеству осадков территория относится к району доста-
точного увлажнения. Сумма осадков за год составляет 500–600 мм, 
из которых 400–450 мм выпадает в теплый период года. Количе-
ство осадков обычно удовлетворяет потребности растений во влаге и 
лишь в отдельные годы наблюдается избыток или недостаток влаги. 
Относительная влажность воздуха в течение вегетационного перио-
да составляет 55–70%. 

Ботанический сад расположен в верхней части пойменной тер-
расы р. Сысолы. Рельеф спокойный, с небольшим склоном юго-вос-
точной экспозиции в сторону реки. Территория относительно мало-
подвижная, с малыми высотами над уровнем моря, является частью 
огромной равнинной области. Почвы южнее г. Сыктывкара, в райо-
не Ботанического сада, относятся к старопойменным, слабо- и сред-
неокультуренным, среднеподзолистым суглинистого механического 
состава. На участках Ботанического сада они неоднородны. Поч-
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ва участка, где были заложены коллекции Hypericum perforatum, 
дерново-подзолистая глееватая, среднеокультуренная, суглинистая. 
Агрохимические показатели почвенных образцов: гумус – 4.3%; 
N

общий
 – 0.27%; калий обменный (по Масловой) – 10.3 мг/100 г; фос-

фор подвижный (по Кирсанову) – 25.3 мг/100 г почвы; рН
сол.

 – 5.1. 
Климатическая характеристика района исследований дана на 

основе Агроклиматического справочника по Коми АССР (1961), Аг-
роклиматических ресурсов Коми АССР (1973), Климата Сыктыв-
кара (1986) и Атласа Республики Коми по климату и гидрологии 
(1997). 

1.2. Метеорологические условия 
в годы проведения исследований

Метеорологические данные за период исследований (2004–
2011 гг.) представлены на рис. 1, 2 и в приложении. Вегетационный 
период 2004 г. характеризовался как умеренно теплый и влажный. 
Средняя температура воздуха за май – сентябрь составила 13.1 °С, 
что выше нормы на 1.1 °С, сумма эффективных температур (выше 5 
°С) за этот же период – 1979 °С. Осадков выпало за вегетационный 
период 402 мм, что составило 134% от нормы. 2005 год характери-
зовался короткой дружной весной, продолжительным летом с пре-
обладанием прохладной погоды в первой половине и жаркой во вто-
рой и необычно теплой, затянувшейся осенью с поздним установле-
нием снежного покрова. Вегетационный период продолжался 167 
дней, что на 17 дней длиннее обычного, средняя температура воз-
духа – 13.7 °С, что на 1.7 °С выше нормы. Сумма эффективных тем-
ператур (выше 5 °С) за этот же период – 2052 °С, что выше нормы 
на 210 °С и на 73 °С больше значений 2004 г. Сумма осадков с мая 
по сентябрь составила 79% от нормы. Необычно теплая погода в на-
чале сезона (средняя температура воздуха в мае была на 4.6 °С вы-
ше нормы) обусловила быстрое отрастание растений и прогревание 
почвы. В целом преобладание теплой погоды в период вегетации 
было благоприятным для роста и развития растений. Вегетацион-
ный период 2006 г. продолжался 149 дней и характеризовался те-
плой весной, продолжительным летним периодом с контрастной по-
годой в середине лета и умеренно теплой, дождливой осенью. Сред-
няя температура воздуха за май – сентябрь составила 13.5 °С, что 
на 1.5 °С выше средней многолетней. Осадков выпало 104% от нор-
мы. 2007 год характеризовался ранней, с возвратами холодов, за-
тяжной весной, коротким, умеренно-теплым летом и продолжитель-
ной теплой осенью. Вегетационный период продолжался 155 дней, 
что на 9 дней больше нормы. Средняя температура воздуха в этот 
период была на 1.1 °С выше нормы, сумма эффективных температур 



9Глава 1. Район, условия и методика проведения исследований

Рис. 1. Средняя температура воздуха, °С (А), сумма осадков, мм (Б), сумма эф-
фективных температур (>5 °С) (В) за май-сентябрь.

больше средней многолетней на 120 °С. Сумма осадков с мая по сен-
тябрь составила 366 мм, или 122% от нормы. Погодные условия в 
текущем году для роста и развития растений складывались не всег-
да благоприятно. Переувлажнение почвы в мае (202% от нормы) и 
холодная, с заморозками, погода в июне (на 2.4 °С ниже нормы была 
средняя температура воздуха) неблагоприятно сказались на расте-
ниях, которые в росте и развитии на неделю отставали от обычных 
сроков. Но жаркая погода последних дней июня и первой полови-
ны июля благотворно повлияла на жизненные процессы растений, 
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Рис. 2. Метеорологические условия в годы проведения исследований по дан-
ным Коми республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды: средняя декадная температура воздуха, °С (А); сумма осадков, мм (Б).

которые затем развивались в обычные сроки. В мае 2008 г. преоб-
ладала холодная погода, на фоне которой наблюдались кратковре-
менные потепления. Среднемесячная температура воздуха состави-
ла 6.4 °С, что на 1.2 °С ниже нормы. В начале июня сохранялась хо-
лодная погода, а со второй декады произошло постепенное повыше-
ние температуры, и с третьей декады июня установилась теплая по-
года. Среднемесячная температура воздуха составила 14.5 °С, что в 
пределах нормы. Осадки в течение весеннего периода выпадали, в 
основном, в умеренных количествах. В мае сумма осадков составила 
131% от нормы, а в июне недобор осадков – 76% от нормы. В июле 
преобладала жаркая погода, среднемесячная температура воздуха 
на 2.5 °С превышала норму. Среднемесячная температура воздуха в 
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августе была в пределах нормы, но в июле и августе осадков выпа-
ло в 1.2 и 2.3 раза выше нормы и к концу августа почва находилась 
в избыточно увлажненном состоянии. Сентябрь характеризовался 
прохладной и сухой погодой. Среднемесячная температура воздуха 
составила 7.8°, что на 1.1 °С меньше нормы. Май 2009 г. оказался 
контрастным: холодную погоду в начале месяца сменила необычно 
теплая погода, затем снова резко похолодало. Среднемесячная тем-
пература воздуха в июне была в пределах нормы, сумма осадков за 
июнь – в 2.4 раза выше среднемноголетних значений. Со второй де-
кады июля и до конца месяца преобладала теплая и сухая погода. 
Агрометеоусловия в течение августа складывались не всегда благо-
приятно. В сентябре преобладала необычно теплая погода, средне-
месячная температура воздуха на 3.8 °С выше нормы, осадков выпа-
ло на 18 мм больше нормы. В 2010 г. вегетационный период продол-
жался 160 дней. Сумма эффективных температур составила 2188 °С, 
что на 396° выше средних многолетних значений. В июне выпало 
значительное количество осадков, что в 1.8 раза превысило норму. 
В июне наблюдалась неустойчивая погода: на фоне умеренно-холод-
ной погоды отмечались значительные потепления. Июль и первая 
декада августа характеризовались жаркой и сухой погодой. Средне-
месячная температура воздуха составила 21.6 °С, что на 5.6 °С выше 
нормы. Температура воздуха во второй половине августа и в сентя-
бре сохранялась в пределах нормы. В 2011 г. вегетационный период 
длился 153 дня, что в пределах средних многолетних значений. Пе-
реход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С произошел в 
начале апреля, что на три недели раньше средних многолетних зна-
чений, через +5 °С – в начале мая, что в пределах нормы. Сумма эф-
фективных температур составила 2121 °С, что на 329 °С выше нор-
мы. Осадков с мая по сентябрь выпало 261 мм, что составило 87% 
от средних многолетних значений. 

1.3. Материал и методика исследований

Интродукционные исследования проводились в 2004–2011 гг. в 
Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Кол-
лекция зверобоя продырявленного формировалась постепенно. Се-
мена исходных образцов получены в разные годы: из Саратова – в 
1996 г., Барнаула – 1997, Новосибирска – 1999, Кировской обла-
сти – 2000, Горного Алтая – в 2001 г. Растения поступивших об-
разцов выращивали на разных делянках в общей коллекции лекар-
ственных растений. В 2004 г. при закладке отдельной коллекции 
зверобоя продырявленного семенами местной (сыктывкарской) ре-
продукции вышеназванных исходных популяций, многолетние рас-
тения 4–9-летнего возраста пяти образцов из общей коллекции, так-

Глава 1. Район, условия и методика проведения исследований
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же были пересажены на участок, где началось сравнительное изу-
чение зверобоя. Выживаемость растений всех перенесенных образ-
цов составила 60–70%, и в последующие годы на этих многолетних 
растениях регулярно проводили фенонаблюдения, промеры высоты 
растений, сбор и проверку посевных качеств семян.

Объектами исследований в 2004–2010 гг. стали семь, в 2009–
2011 гг. – 20 образцов зверобоя продырявленного разного географи-
ческого происхождения. Исходный материал (семена) получен по 
делектусам из ботанических садов Российской Федерации и зару-
бежья, а также привлечен из природы. Происхождение исходного 
материала в коллекции № 1: 1) сорт Золотодолинский, семена ре-
продукции Центрального сибирского ботанического сада СО РАН 
(ЦСБС, г. Новосибирск); 2) природный образец из Кировской обла-
сти, собран Т.Л. Егошиной, с.н.с. ВНИИОЗ; 3) Сыктывкар (вторая 
местная репродукция исходного образца из Ботанического сада Са-
ратовского госуниверситета); 4) Новосибирск (ЦСБС); 5) Горный Ал-
тай (филиал ЦСБС, с. Камлак); 6) Барнаул (Южно-Сибирский бота-
нический сад Алтайского госуниверситета); 7) Саратов (семена ре-
продукции Ботанического сада Саратовского госуниверситета). 

В коллекции № 2 происхождение образцов следующее: 1) Иркут-
ская область (природный образец, семена которого собраны с расте-
ний, произрастающих в злаково-разнотравном фитоценозе на берегу 
р. Мурино); 2) Йошкар-Ола, № 439 (Ботанический сад-институт Ма-
рийского государственного технического университета (МарГТУ)); 
3) Казань, № 48 (Ботанический сад фармацевтического факультета 
Казанского государственного медицинского университета); 4) Лейп-
циг, № 319 (Ботанический сад университета в г. Лейпциг, Герма-
ния); 5) Лейпциг, № 898; 6) Лондон, № 70557 (Королевский бота-
нический сад Кью, Англия); 7) Махачкала, № 270 (Горный ботани-
ческий сад Дагестанского НЦ РАН); 8) Новосибирск, № 47 (ЦСБС); 
9) Омск, № 50 (Ботанический сад Омского государственного аграр-
ного университета); 10) Осло, № 219 (Ботанический сад университе-
та в г. Осло, Норвегия); 11) Осло, № 220; 12) Осло, № 221; 13) Осло, 
№ 222; 14) Петрозаводск, № 50 (Ботанический сад Петрозаводско-
го госуниверситета); 15) Рига, № 334 (Ботанический сад Латвийско-
го госуниверситета); 16) Таллин, № 749 (Таллинский ботанический 
сад, Эстония); 17) Таллин, № 885; 18) Таллин, № 886; 19) Таллин, 
№ 887; 20) Таллин, № 888.

Для ускорения роста и развития растений первого года жиз-
ни семена зверобоя продырявленного без предварительной подго-
товки высевали в посевные ящики в условиях теплицы. В возрасте 
60 дней растения переносились в открытый грунт. При проведении 
интродукционных исследований мы придерживались методики, ре-
комендованной Всероссийским институтом лекарственных и арома-
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тических растений (Майсурадзе и др., 1984), и основными положе-
ниями «Проекта общесоюзной программы исследований по интро-
дукции лекарственных растений» (Сацыперова, Рабинович, 1990). 
Коллекции зверобоя продырявленного закладывались в разные го-
ды на однородном выровненном агрофоне в тщательно контролиру-
емых условиях интродукционного питомника. В коллекцию № 1 
растения высажены на делянки с площадью питания 40х40 см по 
35 экз. каждого образца в двухкратной повторности. В 2004 г. для 
изучения ранних этапов онтогенеза на отдельные делянки расте-
ния высажены с площадью питания 10х10 см, по 60–80 шт. каждо-
го образца. В 2006–2007 гг. был заложен опыт по изучению влия-
ния разной площади питания на рост и развитие растений зверобоя 
продырявленного. Исходным материалом послужили семена зверо-
боя продырявленного сыктывкарской репродукции. Предваритель-
но выращенные в теплице растения высажены на делянки с различ-
ной схемой посадки – 10х10, 20х20 и 30х30 см по 48, 30 и 20 расте-
ний соответственно. 

В коллекции № 2 растения высаживались на гребни с между-
рядьем 70 см и расстоянием 20 см между растениями для механи-
зированной обработки почвы. Число живых растений в образце ва-
рьировало от 5 до 40 в зависимости от количества и всхожести по-
ступивших семян.

При изучении онтогенеза и выделении онтогенетических состо-
яний использовали методические принципы и подходы, изложен-
ные в работах Т.А. Работнова (1950), А.А. Уранова (1967, 1975), 
Л.Б. Заугольновой (1988) и Л.А. Жуковой (1995). При описании он-
тогенетического морфогенеза придерживались методических указа-
ний И.П. Игнатьевой (1989). При определении жизненной формы 
была использована классификация В.Н. Голубева (1962). Показа-
тель зимостойкости рассчитывали как отношение числа сохранив-
шихся к весне растений к их числу перед перезимовкой и выражали 
в процентах. Высоту измеряли на 20 модельных растениях каждого 
образца в динамике. Фенологические наблюдения проводили один 
раз в пять дней, а во время смены основных фаз развития – через 
два дня (Методика…, 1979). Выделяли следующие фазы: отрастание 
(начало и массовое); бутонизация (начало и массовая); цветение (на-
чало, массовое и конец цветения); плодоношение (начало, массовое 
и сбор семян). Побегообразование изучали на 20 модельных расте-
ниях каждого образца. В первый год жизни подсчет побегов прово-
дили один раз в конце вегетации, на второй – четыре раза за сезон 
по фазам развития: отрастание, бутонизация, цветение, плодоно-
шение, и на третий – шестой годы жизни – два раза за сезон в фа-
зах отрастание и цветение. Изучение индивидуальной изменчиво-
сти проводили в течение трех вегетационных сезонов на 20 модель-
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ных растениях каждого образца по следующим признакам: высота 
растений, длина вегетативных и генеративных побегов второго по-
рядка, длина соцветия, длина и ширина развитого стеблевого листа, 
диаметр цветка, число цветков на побег, число генеративных и веге-
тативных побегов первого порядка. Для оценки амплиту ды измен-
чивости признаков использовали шкалу С.А. Мамаева (1973; 1975): 
очень низкий уровень – C

v 
< 7%; низкий – C

v 
= 7–12; средний – C

v 
= 

13–20; высокий – C
v 
= 21–40; очень высокий – C

v 
> 40%. Морфоло-

гические и биологические особенности семян местной репродукции 
всех образцов изучали ежегодно весной (в марте) в лабораторных 
условиях, через 5–6 месяцев хранения. Линейные размеры (длина 
и ширина) 30 шт. семян определяли с помощью микроскопа стере-
оскопического МССО, массу 1 тыс. семян – путем отсчета четырех 
проб и взвешивания их на лабораторно-аналитических электронных 
весах ВЛ120. Для определения энергии прорастания и лаборатор-
ной всхожести семена проращивали на свету при температуре 18–
22 °С в чашках Петри по 100 шт. в трехкратной повторности на ув-
лажненной фильтровальной бумаге без стимулирующих веществ. 
Сырьевую фитомассу определяли в фазу массового цветения на рас-
тениях второго – седьмого годов жизни, срезая для каждого образ-
ца цветущую часть побега (флоральную зону), в дальнейшем для 
краткости именуемую соцветием. Для каждого образца анализиро-
вали по 30 соцветий. Каждое соцветие взвешивали и измеряли его 
длину. Одновременно отбирали по три средние пробы для определе-
ния воздушно-сухого вещества. Пробы сушили в комнатных услови-
ях. Отбор лекарственного сырья для биохимических исследований 
проводили в фазе массового цветения в сухую солнечную погоду с 
10 до 11 ч утра, статистическую обработку эксперимен тальных дан-
ных – по общепринятой методике (Зайцев, 1973). При статистиче-
ской обработке данных рассчитывали среднее арифметическое (M), 
его ошибку (m), среднее квадратичное отклонение (σ) и коэффици-
ент вариации (C

v
, %). 

Определение суммарного содержания нафтодиантроновых пиг-
ментов (гиперицина (Н) и псевдогиперицина (РН)) в экстрактах 
из надземной части зверобоя продырявленного проводили метода-
ми спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) с использованием приборов UV1700 Shimadzu Ind. 
Ink. (Япония) и Милихром-5 по методике В.В. Беликова с соавто-
рами (1990), адаптированной для применения хроматографа (Сы-
чев, Пунегов, 2007). В работе в качестве рабочих стандартных об-
разцов (РСО) применяли гиперицин и псевдогиперицин, выделен-
ные нами методом двухкратной препаративной обращенно-фазовой 
флеш-хроматографии бутанольного экстракта H. perforatum. С этой 
целью использовали стеклянную хроматографическую колонку 
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длиной 300 и диаметром 35 мм, заполненную сорбентом «Диасорб 
130С16Т» (ЗАО «БиоХимМакСТ). Целевые соединения были полу-
чены в результате элюирования компонентов из колонки этанолом 
различной концентрации. Идентификация химической структуры 
полученных соединений выполнена методами УФ- , ИК- , ПМР- и 
13С-ЯМР-спектрометрии, а также ВЭЖХ. Расчет массовой доли Н и 
РН в растительных образцах осуществляли по формуле (1):

Х(%) = (S
i
хW

i
хRх100х100)/(mхVх(100 – �),              (1)

где S
i
 – площадь хроматографического пика Н или РН, мВс; W

i
 – 

калибровочная зависимость рассчитываемого пика Н или РН. В рас-
сматриваемом случае WН = 0.09714, а WРН = 0.09805; R – крат-
ность разбавления экстракта перед ВЭЖХ, в рассматриваемом слу-
чае R = 3500; m – масса навески растительного образца пробы, 
1000 мг; V – объем пробы, введенной инжектором в хроматографи-
ческую колонку, 5 мк; � – остаточная влажность растительной про-
бы (от 4 до 6%).

Специфичность методики оценивали по разрешению RW хрома-
тографических пиков РН и Н, вычисленному по формуле (2):

RW = 2(t
H
–t

PH
)/(w

H
 + w

PH
),                            (2) 

где t
H
 и t

PH
 – времена хроматографического удерживания Н и РН, 

мин; w
H
 и w

PH
 – ширина хроматографических пиков Н и РН в их ос-

новании, мин. 
Время удерживания РН составляет 2.3 мин., а Н – 3.8 мин., 

разрешение пиков – 6.47. Указанные параметры являются свиде-
тельством высокой специфичности методики, исключающей воз-
можность наложения пиков определяемых компонентов, равно как 
и сопутствующих веществ.

Вторая важная группа фенольных экстрактивных веществ H. per-
foratum – флавоноиды. Среди них мажорными компонентами явля-
ются С–3–гликозиды кверцетина: рутин (Кв–3–О–рутинозид), квер-
цитрин (Кв–3–О–рамнозид), гиперозид (Кв–3–О–галактозид), изо-
кверцитрин (Кв–3–О–глюкозид) и агликон кверцетин. Кроме ука-
занных флавоноидов к мажорным фенольным соединениям расте-
ния следует отнести биапигенин I3, II8 C–C димер кверцетина. Ко-
личественное определение флавоноидов в образцах H. perforatum 
осуществляют методами ВЭЖХ и спектрофотометрии. Из них бо-
лее предпочтителен метод спектрофотометрии для оценки продук-
тивности растения по сумме флавоноидов. При этом аналитическую 
аппаратуру калибруют относительно рутина (Беликов и др., 1990).
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Определение флавоноидов в растительных пробах осуществля-
ли методом спектрофотометрии с использованием спектрофотоме-
тра UV1700 Shimadzu Ind. Ink.  (Япония) по методике, адаптиро-
ванной для применения указанного прибора. Методика предусма-
тривает получение окрашенных в синий цвет комплексов флавоно-
идов с трихлоридом алюминия в водно-спиртовой среде. Концентра-
ции рутина (в пересчете на абсолютно сухое вещество) для построе-
ния калибровочного графика (мкг/мл): 5, 10, 15 и 18.4. В качестве 
рабочего стандартного образца (РСО) для калибровки спектрометра 
был использован тригидрат рутина Сычуаньской фармацевтической 
компании (Сели ЛТД, Китай).

Результаты анализа подвергали статистической обработке с по-
мощью компьютерной программы «Биостатистика» для Wind�ws.
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ГЛАВА 2.
HYPERICUM PERFORATUM L. В СИСТЕМЕ РОДА HYPERICUM L.: 

ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ЕГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

2.1. Ботанико-географическая характеристика
Hypericum perforatum 

Род Hypericum L. относится к семейству Hypericaceae Juss. – 
зверобойные, или Guttiferae auct. – клузиевые (Черепанов, 1995). 
По одним сведениям это семейство включает 47 родов и около 850 
видов (Флора…, 1949. Т. 15. С. 201), по другим – около 40 родов и 
свыше 1 тыс. видов (Жизнь растений…, 1981. Т. 5 (2). С. 27). Боль-
шинство представителей этого большого и широко распространенно-
го, главным образом, тропического семейства – деревья и кустарни-
ки, и лишь относительно немногие из них травы (большая часть ви-
дов рода Hypericum L. и виды небольшого азиатско-американского 
рода Triadenum Raf. – трижелезник). Характерной чертой деревьев 
и кустарников этого семейства является наличие в их вегетативных 
органах схизогенных вместилищ в виде каналов, реже полостей, со-
держащих белый, желтый или зеленоватый смолистый сок. Вмести-
лища имеются и у травянистых представителей семейства, но здесь 
часто, как, например, у видов рода зверобой, их содержимое окра-
шено темным или красным пигментом. Семейство зверобойные или 
клузиевые делится на шесть подсемейств: килмейеровые (Kielmey-
eroideae); калофилловые (Calophylloideae); клузиевые (Clusioideae); 
моронобеевые (Moronobeoideae); лоростемоновые (Lo rostemonoideae); 
зверобойные (Hypericoideae) с родами зверобой (Hypericum), крато-
ксилум (Cratoxylum), висмия (Vismia), псороспермум (Psorosper-
mum) и др. (Жизнь растений, 1981). 

Число видов в роде Hypericum варьирует от 200 (Флора…, 1949) 
до 400 (Жизнь растений..., 1981). Виды рода Hypericum характери-
зуются широким, почти космополитным распространением, они ра-
стут как в субтропических областях и горных районах тропиков, 
так и в умеренном поясе Земли; наибольшее разнообразие видов на-
блюдается в Средиземноморье и Западной Азии. Виды растут как на 
влажных местах по лугам, болотам, маршам и даже в мелководье 
по краям озер и рек (зверобой элодес – Hypericum elodes), так и на 
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очень сухих – в трещинах скал, на каменистых россыпях, песках, 
в сосновых лесах, зарослях кустарников, саванне, обычны на паст-
бищах, залежах, вдоль дорог. Виды зверобоя встречаются в предго-
рьях и высоко в горах, заходя в альпийский пояс. При этом зверо-
бой отличается большой пластичностью внешнего облика, варьиру-
ющего от трав до невысоких деревьев (Жизнь растений, 1981).

На территории бывшего СССР встречается 51 вид рода Hyperi-
cum (Флора…, 1949), в Северо-Западной России произрастает три ви-
да: Hypericum hirsutum L., H. perforatum L. и H. maculatum C�antz 
(Цвелев, 2000), на Северо-Востоке европейской части России – два 
(Hypericum perforatum L. и H. maculatum C�antz), на территории 
Республики Коми – в основном один вид – H. maculatum C�antz – 
зверобой пятнистый (син. H. quadrangulum L. – зверобой четырех-L. – зверобой четырех-. – зверобой четырех-
гранный), надземная часть которого собирается населением в каче-
стве лекарственного сырья. H. perforatum L. встречается нечасто и 
неравномерно в западных и юго-западных районах Северо-Востока. 
Многие прежние данные для Архангельска, Сыктывкара, Печоры 
относятся к H. quadrangulum (Флора…, 1976). При инвентаризации 
флоры в равнинной части таежной зоны Республики Коми изучен 
видовой состав 20 локальных флор, из них H. perforatum отмечен 
для двух локальных флор – окрестностей сел Визинга и Усть-Кулом 
(Мартыненко и др., 2008). 

В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН (г. Мо-
сква) за 60 лет интродукционных исследований испытано 12 видов 
кустарниковых растений из рода Hypericum L. в качестве декора-L. в качестве декора-. в качестве декора-
тивных (Древесные…, 2005). В условиях средней полосы России все 
интродуцируемые виды зверобоя плодоносили, но большинство ви-
дов оказалось неперспективными и краткие сведения о них приве-
дены только в списке растений, выпавших из коллекций в процес-
се интродукции. 

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) – южно-.) – южно-
бореальный евразиатский вид. Общее распространение: Средняя Ев-
ропа, Средняя и Малая Азия, Северная Африка, Иран, Монголия, 
Япония, Китай и Северная Америка (как заносное) (Флора…, 1949). 
Вид широко распространен в европейской части России (кроме 
Крайнего Севера), на Кавказе, в Западной, реже Приенисейской Си-
бири. Северная граница ареала зверобоя продырявленного спуска-
ется южнее от 62° с.ш. и поднимается к Соловецким островам, Ар-
хангельску; на территории Сибири идет по Восточному склону Ура-
ла, пересекает Иртыш на 59° с.ш. и следует на восток до горы Тары, 
пересекает Енисей и достигает нижнего течения р. Ангары. Восточ-
ная граница идет от Ангары на юг через Канск к с. Ермаковскому. 
Отсюда южная граница проходит по предгорьям Западного Саяна и 
Алтая до оз. Зайсан, где она уходит за пределы России. Затем, при 
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выходе р. Амударьи на равнину, она снова пересекает в Тянь-Шане 
и Памиро-Алае государственную границу и направляется на север, 
огибает с запада Сырдарьинский Каратау, следует к Алма-Ате, а да-
лее поворачивает на запад и проходит по южным предгорьям Бекта-
уата, Улутау, Мугоджар, на Уральск, южные склоны Общего Сыр-
та, Новоузенск. По берегу Еруслана выходит к Волге и по ее доли-
не – к Астрахани, а вдоль западного берега Каспийского моря – до 
государственной границы, которая вместе с Черным морем являет-
ся южным пределом распространения зверобоя продырявленного на 
территории бывшего СССР. На запад граница ареала идет до грани-
цы с Беларусью и продолжается в соседних европейских странах. 
Изолированные участки ареала расположены в южной Туркмении 
(Атлас…, 1983; 2006). 

Зверобой продырявленный произрастает на сухих и освещен-
ных участках. Распространен в лесной и лесостепной зонах, подни-
мается в горы до 2300 м над ур.м. Редко образует крупные заросли, 
чаще растет узкими полосами вдоль опушек леса или небольшими 
куртинами. В лесной зоне растет на суходольных лугах, лесных по-
лянах, вдоль лесных опушек, на вырубках и в разреженных сосно-
вых или сухих хвойно-мелколиственных лесах. В лесостепной зо-
не встречается в дубовых рощах и березовых колках, а также луго-
вых степях. В горных районах растет в предгорьях на каменистых 
склонах, редко поднимается до субальпийских лугов. Иногда рас-
тет как сорняк около дорог, среди посевов, по окраинам полей (Ат-
лас…, 1983). 

Зверобой продырявленный – в природе многолетнее травяни-
стое растение высотой 30–100 см, стебель прямостоячий, в верх-
ней части ветвистый, цилиндрический, с двумя продольными вы-
дающимися гранями. Листья супротивные, овальные или эллипти-
ческие, продолговато-яйцевидные или продолговатые, цельнокрай-
ние, сидячие, тупые, с многочисленными просвечивающимися свет-
лыми и редкими черными железками, 0.7–3.0 см длиной и 0.3–
1.5 см шириной. Цветки свободные, правильные, с пятилистной не-
опадающей чашечкой и пятилепестным венчиком; лепестки ярко-
желтые, продолговато-овальные, наверху косо срезанные, с черно-
бурыми точками (с нижней стороны). Тычинки (50–60 шт.) сраста-
ются в основании в три пучка. Завязь яйцевидная, 3–5 мм длиной. 
Пестик с трехгнездной верхней завязью и тремя свободными отогну-
тыми столбиками в два раза длиннее завязи. Цветки многочислен-
ные, собранные в широко метельчатые, почти щитковидные соцве-
тия 7–11 см длиной, 5–11 см шириной. Прицветники ланцетные, 
0.5 см длиной, острые. Чашечка глубоко раздельная, 5 мм длиной, 
почти в два-три раза короче венчика. Чашелистики ланцетные или 
узколанцетные, острые или тонко заостренные, равные или длин-
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нее завязи, с редкими железистыми черными овальными точками, 
по краю ровные или немного зубчатые. Венчик золотисто-желтый; 
лепестки продолговато-эллиптические, большей частью неравнобо-
кие, 1.2–1.5 см длиной и 0.5–0.6 см шириной, наверху косо срезан-
ные, по краям и верхней части с многочисленными черными желез-
ками. Плод – продолговато-яйцевидная коробочка 6 мм длиной и 
5 мм шириной, раскрывающаяся тремя створками. Семена много-
численные, очень мелкие, 1 мм длиной, цилиндрические, коричне-
вые, продольно мелкоячеистые (Флора …, 1949; Гаммерман и др., 
1983). По структуре побегов зверобой продырявленный – зимнезеле-
ный многолетник с безрозеточными зимующими побегами (побеги 
возобновления), которые после таяния снега трогаются в рост вер-
хушкой и из терминальной почки возникают летние побеги (Голу-
бев, 1965). Своеобразие популяционной модели поведения зверобоя 
продырявленного в лесных сообществах определяется спецификой 
развития почек возобновления, расположенных в основании ани-
зотропного побега. Почки могут развиваться в побеги обогащения, 
что обеспечивает увеличение надземных побегов, или «меристема-
тические узлы», благодаря чему обеспечивается сохранение вида в 
сообществе за счет вегетативного возобновления (Дубровная, 2008). 

Противоречивое мнение вызывает вопрос о жизненных формах 
зверобоя продырявленного. При произрастании вида в разных эко-
лого-ценотических условиях могут проявляться разные жизненные 
формы (Серебряков, 1962; Хржановский, Нухимовский, 1974; Иг-
натьева, 1989).

Подземная часть зверобоя продырявленного очень развита и 
сложна. Растение имеет многочисленные корневища, сильно варьи-
рующие по длине (от 3 до 15 см), толщине (от 3 до 5 мм) и глубине 
залегания (2–5 см на уплотненных и до 10 см на рыхлых почвах). 
Крупные корневища, несущие по три-пять надземных побегов, сое-
диняются часто под землей тонкими, корневидными перемычками 
длиной до 15 см. От корневищ отходят многочисленные придаточ-
ные корни, помимо которых есть довольно мощные глубинные кор-
ни, проникающие на глубину до 155–160 см, хорошо развиваясь в 
слое лессовидного суглинка. Глубинные корни часто разветвляются, 
давая крупные боковые корни первого порядка (Зозулин, 1959). По 
признаку возможности восстановления особи при уничтожении по 
какой-либо причине ее надземной части (общее вегетативное возоб-
новление) Г.М. Зозулин (1961) относит зверобой продырявленный к 
типу ирруптивные растения, подтипу – периодические жизненные 
формы, группе – расползающиеся виды, форме – корневищные дер-
нообразующие. 

На северо-востоке Украины зверобой является многолетним ге-
микриптофитом с короткими корневищами (Омельчук-Мякушко, 
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1966). Основные способы размножения растений – семенной и ве-
гетативный (разрастанием корневищ). Иногда зверобой может раз-
множаться и корневыми отпрысками (Злобин, Бондарева, 2000). 
У вида выражена тенденция к контагиозному произрастанию, свя-
занная с корневищным разрастанием. Однако мощных клонов рас-
тения не образуют. По типу формирования особей зверобой принад-
лежит к клонам-особям (Злобiн, 1997).

Изучив зверобой продырявленный в различных экологических 
условиях центрально-черноземного заповедника (Курская обл.), 
В.Н. Голубев (1962) относит данный вид к группе поликарпиче-
ских трав, короткокорневищных, подгруппе стержнекорневых кор-
неотпрысковых. На луговых участках растения зверобоя формиру-
ют глубоко идущие (до 133 см) корневые системы, но на затененной 
поляне основная масса корней располагается в верхнем слое почвы. 
Л.П. Рысин и Г.П. Рысина (1987), изучавшие системы подземных 
органов лесных и лугово-лесных растений в условиях Московской 
обл., также относят зверобой продырявленный к стержнекорневым 
растениям с активной корнеотпрысковой способностью, проявляю-
щейся не факультативно, как позднее указывали Э.М. Гонтарь и 
В.Н. Годин (2002), а в «обязательном порядке» в тех случаях, ког-
да растения развиваются в достаточно благоприятных для них ус-
ловиях и, прежде всего, на рыхлых песчаных почвах. Этот вид об-
ладает укороченным деревянистым корневищем (длина 3–6 см, ди-
аметр 2–4 см), располагающимся в приповерхностном слое почвы. 
Корневище ветвится, каждая ветвь заканчивается наземным побе-
гом. От корневища косо вниз уходит главный корень – в сосняках 
зеленомошных его длина редко превышает 50 см, а глубина проник-
новения – 25–30 см. От главного корня отходят несколько крупных 
ветвей, имеющих преимущественно приповерхностное расположе-
ние; на них и могут развиваться из почек корневые отпрыски. Дли-
на этих боковых корней может достигать нескольких десятков сан-
тиметров (Рысин, Рысина, 1987). 

Для успешного культивирования данного вида и создания про-
мышленных плантаций требуется детальное исследование его мор-
фогенеза и жизненной формы в условиях культуры.

2.2. Опыт изучения биологии Hypericum perforatum
в природе и культуре

Известен опыт изучения биологии зверобоя продырявленного в 
местах естественного произрастания в Сибири (Тюрина, Баяндина, 
1997), Липецкой (Бубенчиков, Прокошева, 1987), Московской (Се-
менихин и др., 2004) и Саратовской (Пархоменко, 2012) областях, 
на Алтае, в Хакасии и некоторых областях Казахстана (Гонтарь, 
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2000; Гонтарь, Годин, 2002, Гонтарь, Курочкина, 2005), Республике 
Татарстан (Дубровная, 2008), а также на юго-востоке и северо-вос-
токе Украины (Бараева, 1999; Злобин, Бондарева, 2000).

Наблюдения за ростом и развитием зверобоя продырявленно-
го в природных условиях Московской обл. показали, что при рас-
селении данный вид является пионером при восстановлении нару-
шенных фитоценозов. Он образует заросли на сплошных лесных вы-
рубках, молодых лесопосадках и заброшенных пахотных землях. 
Дикорастущие заросли зверобоя представляют собой многосинузий-
ные фитоценозы, ведущим компонентом которых являются его ге-
неративные растения, а содоминантными – проростки, всходы, юве-
нильные и имматурные растения. Накопление в зарослях большого 
количества генеративных растений с 2–3-летними отмершими гене-
ративными побегами приводит к их преждевременному старению, 
снижению продуктивности и, в конечном итоге, смене фитоценоза 
(Семенихин и др., 2004). 

Важной характеристикой ценопопуляций растений является 
возрастной (онтогенетический) спектр, который представляет со-
бой результат внутрипопуляционного распределения особей по воз-
растным состояниям. Определенное соотношение возрастных групп 
в ценопопуляциях дает достаточно четкое представление об общем 
жизненном состоянии популяции, ее способности к самовоспроизве-
дению и перспективах развития. Многолетние исследования цено-
популяций зверобоя продырявленного на территории Горного Ал-
тая, Хакасии и некоторых областей Казахстана показали, что боль-
шинство ценопопуляций зверобоя – зрелые, они встречаются в ос-
новном на остепененных лугах и луговых степях, реже – на лес-
ных суходольных и настоящих суходольных лугах (Гонтарь, Годин, 
2002; Гонтарь, Курочкина, 2005). В составе онтогенетических групп 
этих ценопопуляций преобладают средневозрастные генеративные 
особи – в среднем 53%. Молодые ценопопуляции встречались в на-
рушенных выпасом сообществах. Число прегенеративных особей в 
онтогенетическом составе этих ценопопуляций повышалось до 60–
70% и связано с тем, что самоподдержание популяций происхо-
дит вегетативным путем за счет глубокоомоложенного вегетативно-
го потомства. Для зверобоя были выделены молодые, зрелые и зре-
ющие ценопопуляции. Оптимальным условиям для развития зверо-
боя продырявленного отвечают ценопопуляции разнотравно-ежово-
го луга, овсяницево-разнотравной и караганово-осоково-разнотрав-
ной луговой степей. 

Э.М. Гонтарь (1995, 2000) исследовано жизненное состояние 19 
ценопопуляций зверобоя в разной степени нарушенных луговых, 
лугово-степных и степных сообществах Горного Алтая и Казахста-
на. Были изучены такие показатели, как длина побега и его фло-
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ральной части (соцветия), длина и число паракладиев, число веге-
тативных и генеративных особей, генеративных побегов на особи, 
плодов и семян на побеге, масса 1 тыс. семян и надземная сырье-
вая фитомасса (воздушно-сухая) особи. Максимальная длина побега 
зверобоя продырявленного составила 62 см. Длина флоральной ча-
сти побега варьировала в зависимости от популяций от 6 до 15 см. 
Общая длина паракладиев в разных ценопопуляциях изменялась в 
пределах 23–70 см, число побегов – 4–6 шт. на одно растение. Уро-
вень возобновления оказался низким, число вегетативных особей 
составляло 0.2–1.5 шт./м2 в большинстве ценопопуляций; число ге-
неративных особей – 1–7 шт./м2; число генеративных побегов было 
также незначительным – от 1 до 3 шт. на одно растение. Число пло-
дов значительно колебалось в популяциях от 23 до 156 шт. на особь, 
число семян – от 780 до 12470 шт. на особь и масса 1 тыс. семян – от 
0.6 до 0.9 г. Урожайность надземной воздушно-сухой фитомассы це-
нопопуляций составляла от 4 до 49 г/м2. Автором отмечено, что мак-
симальным этот показатель был в луговых сообществах и числен-
ность особей зверобоя в большинстве ценозов низкая – 2–7 шт./м2. 
Также рассмотрены изменения морфологических признаков в эко-
лого-ценотическом ряду: луг – лесной, пойменный, остепненный; 
степь – луговая, кустарниковая, типчаковая, каменисто-щебнистая, 
агроценоз – в лесостепной зоне. Во всех изученных ценопопуляци-
ях по структуре соцветия встречается три типа морф. «Тритирс» 
характеризуется тем, что парциальные соцветия (завиток) форми-
руются на побегах третьего, иногда четвертого порядков (плейоха-
зий). В этом случае особи наиболее продуктивны и отличаются бо-
лее коротким жизненным циклом. Морфотип «дитирс» имеет ци-
моиды в виде завитка на побегах второго порядка, продуктивность 
этих особей снижается. У морфотипа «двойной дихазий» (упрощен-
ный тирс) на побегах второго порядка образуются цимоиды в виде 
дихазия, продуктивность особей значительно ниже. В популяциях 
зверобоя продырявленного формируются все три типа: тритирс, ди-
тирс и упрощенный тирс, соотношения частоты встречаемости морф 
подвержены влиянию условий среды. Нормальный спектр, вычис-
ленный как средний показатель из всех изученных ценопопуляций, 
имеет в доминанте морфотип – дитирс. Отклонения от нормально-
го спектра в различных направлениях свидетельствуют о воздей-
ствии среды на этот признак. Анализ морфологических признаков 
монокарпического побега зверобоя продырявленного показал, что 
все признаки варьируют в популяциях на высоком и очень высоком 
уровнях: коэффициент вариации составляет 28–110%. В результа-
те проведенных исследований сделан вывод, что гомеостаз в популя-
циях зверобоя продырявленного поддерживается его полиморфиз-
мом. Адаптивная стратегия вида выражается через полиморфизм не 
только жизненной формы, но и репродуктивной сферы. 



24
Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.)

в культуре на европейском Северо-Востоке

Исследования сотрудников ЦБС им. Н.Н. Гришко АН Украины 
показывают, что зверобой продырявленный в местах естественно-
го произрастания на юго-востоке Украины (Днепропетровская обл.) 
встречается по всей области, но в результате массовых заготовок сы-
рья и сокращения мест обитания становится редким. Растет в ос-
новном по степным склонам, в зарослях кустарников и по лесопо-
лосам. Монодоминантные куртины встречаются редко. При нали-
чии выпаса сырьевая ценность участков снижается, поскольку зве-
робой отрицательно реагирует на уплотнение почвы и вытаптыва-
ние, а естественное возобновление резко ослабевает. При разраста-
нии высокотравья, кустарников и усилении задерненности зверобой 
постепенно выпадает из растительных сообществ (Бараева, 1999).

Анализ состояния шести ценопопуляций зверобоя продыряв-
ленного на северо-востоке Украины (Сумская область) и оценка их 
устойчивости в условиях сенокоса и постоянного или случайного 
выпаса показали, что численность растений в популяции составля-
ла 3–12 шт./м2, но иногда достигала 40–50 шт./м2. Средняя сырая 
фитомасса надземной части генеративных растений изменялась от 
3 до 10 г на одно растение, а высота растений – от 35 до 76 см. Ми-
нимальными эти показатели были в популяциях, находящихся в 
условиях сенокоса и выпаса, а максимальными – в популяциях, не 
подвергающихся антропогенным воздействиям. Среднее число се-
мян в одной коробочке зверобоя составляло 34 шт. Число цветков 
на особи в зависимости от популяции изменялось от 18 до 67 шт., 
масса цветков – от 1 до 2 г. На лесной поляне в популяциях зверо-
боя представлены все возрастные группы растений и имеется 20–
25% ювенильных и имматурных растений. В остальных популяци-
ях возрастные спектры правосторонние, что свидетельствует о не-
благоприятных условиях существования растений. В данной работе 
показано, что по виталитетной структуре в зависимости от уровня 
антропогенной нагрузки популяции варьируют от процветающих до 
депрессивных. На сенокосах и пастбищах доля особей малого разме-
ра, вклад которых в продукцию сырья незначителен, возрастает до 
60–70% (Злобин, Бондарева, 2000). 

Впервые в Саратовской области проведено комплексное иссле-
дование H. perforatum (охвачены все природные зоны и подзоны об-
ласти). Было изучено 44 его ценопопуляции степных, луговых, лес-
ных, экотонных и антропогенно-трансформированных (на залежах 
и в молодых лесопосадках) местообитаний. Большинство ценопопу-
ляций H. perforatum неустойчивы к природным и антропогенным 
факторам: нормальное состояние имели 30% от числа изученных, 
16% ценопопуляций погибли в результате естественных процессов, 
20% – от антропогенного влияния. В остальных (34%) ценопопуля-
циях вид был близок к выпадению (Пархоменко, 2012). 
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В Липецкой обл. в результате обследования природных попу-
ляций установлено, что зверобой продырявленный встречается рас-
сеянно, редко образуя крупные заросли (Бубенчиков, Прокошева, 
1987). Высота растений варьировала от 28 до 55 см, проективное по-
крытие – от 3 до 15%. Обнаружено уменьшение запаса травы зве-
робоя продырявленного за 10 лет на 25 т в связи с нерациональ-
ной эксплуатацией его зарослей заготовительными организациями, 
а также бесконтрольным сбором его населением. Несмотря на боль-
шие площади, занятые зверобоем, средняя урожайность его надзем-
ной части очень низкая (от 14 до 43 г/м2). Авторы указывают, что 
централизованные заготовки зверобоя проводить затруднительно в 
связи со значительной рассеянностью вида на больших площадях.

На территории южных районов Пермского края заросли травы 
зверобоя занимают 120 га, а возможный ежегодный объем заготов-
ки составлял 2.5 т (Курицын и др., 2007). 

Изучение зверобоя продырявленного в условиях культуры про-
водили в Западной Сибири (Тюрина и др., 1983, 1992; Тюрина, Ба-
яндина, 1997), на Среднем Урале (Васфилова, 1991), в Украине (Ма-
ковецкая, 1992), Эстонии (Раал и др., 2004), Московской обл. (Се-
менихин и др., 2004; Семенихин 2007). Агротехника возделывания 
зверобоя продырявленного для средней полосы России разработа-
на в ВИЛАР (Федоренко, Конон, 1978), где методом массового отбо-
ра из культивируемой популяции создан высокопродуктивный сорт 
Солнечный (Атлас…, 2006), для Западной Сибири – в ЦСБС, где соз-
дан сорт Золотодолинский (Тюрина, Баяндина, 1987, 1992), а также 
в Волго-Вятском регионе (Егошина и др., 2003). 

На основании первичной интродукции в ботанических садах и 
коллекционных питомниках научно-исследовательских институтов 
зверобой продырявленный рекомендовался для производственного 
выращивания в Белоруссии (Кондратенко и др., 1968), Литве (Ра-
жинскайте, 1970), Молдавии (Бодруг, 1976), Казахстане (Синицин, 
1977), Таджикистане (Чукавин, 1977), Украине (Слепченко, 1981; 
Интродуцированные…, 1983).

Исследования зверобоя продырявленного в Центральном сибир-
ском ботаническом саду СО РАН (окрестности г. Новосибирска) на-
чаты в 1968 г. с изучения его в природе. При этом исходили из ос-
новного положения эволюционной теории Н.И. Вавилова о внутри-
видовой дифференциации вида как сложной системы наследствен-
ных форм, связанных в своем генезисе с определенной средой и аре-
алом. Для изучения привлечен генофонд 38 географически отда-
ленных популяций данного вида. Методами массового и индивиду-
ального отбора в культуре получен сорт-стандарт Золотодолинский 
(Тюрина и др., 1987). На основании первичной интродукции ото-
брана популяция из окрестностей с. Чемал (Северный Алтай), выде-
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лившаяся по урожайности надземной фитомассы. Исследованы био-
логические особенности зверобоя и разработаны приемы интенсив-
ной технологии его возделывания в условиях Западной Сибири. Ав-
торы отмечают, что в условиях Новосибирской обл. именно на тре-
тий и четвертый годы жизни зверобой продырявленный дает устой-
чивый высокий урожай (19–29 ц/га) при рассадном и семенном спо-
собах возделывания; на пятый год жизни урожай снижается поч-
ти вдвое. Рекомендованный срок использования плантации – четы-
ре года. Проверка способов возделывания зверобоя продырявленно-
го показала возможность промышленной культуры этого растения в 
Новосибирской обл. (Тюрина и др., 1983).

Сравнительное изучение образцов зверобоя продырявленного, 
выращенных из семян, которые были получены из ботанических 
садов Алма-Аты, Москвы (ВИЛАР), Памира (Хорог), Чехии (Брно), 
Венгрии (Вацратота), а также лучших растений, выделенных из че-
мальской и памирской популяций с растениями сорта-стандарта Зо-
лотодолинский показало, что средние, максимальные и минималь-
ные значения морфологических признаков у растений сорта-стан-
дарта и почти всех изучаемых образцов на второй год повышаются. 
По средним показателям числа генеративных органов сорт-стандарт 
превосходит остальные образцы. При сравнительном изучении 50 
лучших растений из чемальской и памирской популяций выделены 
номерные растения, балл которых был выше среднепопуляционно-
го. Высокие урожаи имели популяции из ботанических садов Ал-
ма-Аты и Памира. Остальные образцы по урожайности значительно 
уступали сорту-стандарту. Сделан вывод, что для получения высо-
копродуктивной интродукционной популяции интерес представля-
ют популяции из Памирского и Алма-Атинского ботанических са-
дов, имеющие в своем составе ценные высокоурожайные формы с 
повышенным содержанием биологически активных веществ (Тюри-
на, Баяндина, 1997). 

Наблюдения за ростом и развитием зверобоя продырявленного в 
посевах проводились в условиях Московской обл. (Семенихин и др., 
2004). Растения в период начальных онтогенетических фаз имеют 
очень замедленные темпы роста и развития, вследствие чего силь-
но зарастают быстрорастущими сорняками и не выдерживают кон-
куренции за условия существования. Поэтому предлагается созда-
вать агроценозы зверобоя посевом его семян под покров быстрора-
стущих с коротким вегетационным периодом однолетних сельскохо-
зяйственных и лекарственных культур. Способы и средства борьбы 
с сорной растительностью в посевах зверобоя, связанные с много-
кратным боронованием и культивациями междурядий в годы мно-
голетнего использования плантаций приводят к сокращению ярус-
ности агроценоза и старению его растений. Постоянное подкаши-
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вание плантаций с конца августа до середины сентября приводит к 
омоложению генеративных растений и сохранению их высокой про-
дуктивности. Также Д.И. Семенихиным (2007) были проведены ис-
следования, целью которых стало изучение биологических и эко-
логически безопасных способов снижения трудоемкости возделыва-
ния многолетних лекарственных культур (в том числе зверобоя про-
дырявленного) на основе их совместного произрастания под покро-
вом однолетних сельскохозяйственных и лекарственных культур в 
первый год создания промышленной плантации. Изучались вопро-
сы онтогенеза в чистых посевах и при совместном произрастании с 
зерновыми, зернобобовыми и лекарственными культурами, сравни-
тельные учеты урожайности по итогам трех лет культивирования 
растений в чистых и совместных посевах. Установлено, что в чи-
стых и совместных посевах до уборки однолетних культур при вы-
севе 1200 семян зверобоя на метр погонный (м.п.) показатели уко-
ренения всходов составили в чистых посевах 82 и 60 шт./м.п. – 
в совместных посевах. Гибель проростков составила 94% от обще-
го числа всхожих семян. Ко времени уборки однолетних сельскохо-
зяйственных культур растения зверобоя чистых посевов завершали 
ювенильную фазу виргинильного периода развития и, минуя имма-
турное онтогенетическое состояние, вступали в генеративный пери-
од. В первый год вегетации зацветали и формировали плоды до 30–
45% растений. В период совместного произрастания с викоовсяной 
смесью, люпином безалкалоидным, озимыми пшеницей, ячменем 
и ромашкой аптечной до 95–97% растений находились в фазе про-
ростков и к концу первого года вегетации не успевали завершить 
ювенильную фазу развития. Лишь у некоторых растений до ухода 
в зиму отмечалось начало ветвления главного побега (имматурное 
онтогенетическое состояние). Со второго года вегетации до 40–50% 
растений совместных посевов переходило в генеративный период, 
тогда как в чистых посевах зверобоя этот показатель был выше в 
1.5–2.0 раза. С третьего года вегетации происходило выравнивание 
чистых и совместных посевов по урожайности растительного сырья. 
Со второго года вегетации чистые посевы зверобоя обеспечивали два 
укоса травы. Совместные посевы на второй год давали только один 
урожай травы более низкого качества. В среднем, чистые посевы 
зверобоя продырявленного второго года вегетации превосходили со-
вместные посевы того же возраста по продуктивности лекарственно-
го сырья в три-четыре раза; семян – в восемь-девять раз. На третий 
и последующие годы вегетации совместные и чистые посевы зверо-
боя обеспечивали два укоса лекарственного сырья или один урожай 
семян с близкими по величине и качеству показателями.

Для повышения энергии прорастания семян и усиления росто-
вых процессов для зверобоя продырявленного рекомендуется пред-
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посевная обработка семян регулятором роста Крезацин, КРП, 950 г/
кг (торговое название: Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтанолам-
мониевая соль) из расчета 2 мг/кг семян. Известно, что семенные 
плантации зверобоя поражаются гусеницами всеядной листовертки. 
Чтобы уберечь растения от листоверток, сотрудники ВИЛАР реко-
мендуют до начала периода цветения однократно опрыскивать се-
менные плантации инсектицидом Конфидор, ВРК, 200 г/л (торговое 
название: Имидаклоприд) из расчета 0.3 л/га. Все рекомендуемые 
пестициды входят в «Государственный каталог пестицидов и агро-
химикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации» (Защита…, 2006).

Разработка методов возделывания зверобоя продырявленного 
проводилась и на Среднем Урале (Васфилова, 1991). В данном ре-
гионе зверобой продырявленный находится на грани перехода в ка-
тегорию редких видов. В работе был использован семенной способ 
посева в разные сроки (весной и осенью). Изучали растения, выра-
щенные из семян репродукции Ботанического сада Уральского от-
деления (УрО) РАН и из семян, полученных из Берлина. Показано, 
что в первый год жизни растения достигают незначительной высо-
ты (около 25 см) и, как правило, не вступают в генеративный пери-
од. Однако у некоторых образцов наблюдалось массовое (хотя и не 
очень обильное) цветение уже на первом году жизни. Сырая масса 
надземной части побегов длиной до 30 см одной особи на первом го-
ду жизни невелика – 4 г у растений берлинского происхождения и 
10 г у растений репродукции Ботанического сада УрО. На втором 
году жизни этот показатель резко возрастает – соответственно в 20 
и 35 раз. Сильно увеличиваются число побегов, их длина, размеры 
листьев. Изучались различные способы заготовки сырья зверобоя 
продырявленного – однократный и двукратный укосы надземной 
части. В варианте с двукратным скашиванием отмечено, что мас-
са сырья во втором укосе в два-три раза превосходит таковую в пер-
вом, при этом число побегов в период с конца июня до конца авгу-
ста достоверно не увеличивалось. В результате двухлетних наблю-
дений за ростом и развитием растений зверобоя продырявленного в 
культуре на Среднем Урале установлено, что на втором году жиз-
ни надземную часть можно собирать для практического использова-
ния, так как все растения вступают в генеративный период и нака-
пливают довольно значительную массу. При этом более перспекти-
вен двукратный укос надземной массы, поскольку в данном вари-
анте на 13–18% сбор сырья был выше, чем в варианте с однократ-
ным скашиванием. 

При изучении зверобоя продырявленного, высаженного с раз-
личной густотой на опытной базе Института фармации Тартусского 
университета, показано, что при густоте посадки растений 30х30 и 
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40х40 см фитомасса надземной части 15 растений составляет 734 и 
1187 г, что почти в два раза превышает таковой показатель у расте-
ний в варианте опыта с более плотной посадкой растений (20х20 см) 
(Раал и др., 2004). Максимальное число вегетативных побегов у рас-
тений наблюдалось при густоте посадки 40х40 см. Наиболее интен-
сивное образование генеративных побегов происходило у растений в 
вариантах опыта с густотой посадки 30х30 и 40х40 см. К концу ве-
гетационного периода наибольшую среднюю высоту имели растения 
при схеме посадки 30х30 и 40х40 см, которая составляла 49 см. Ав-
торы рекомендуют для получения максимального выхода лекарст-
венного сырья зверобоя продырявленного высаживать растения на 
расстоянии 40 см друг от друга. 

Известен опыт выращивания зверобоя продырявленного на 
Украине (г. Киев) (Маковецкая, 1992). Автором было проведено из-
учение особенностей развития данного вида в первый год вегета-
ции, использовался рассадный способ выращивания растений. При 
изучении морфологических признаков учитывались следующие по-
казатели: высота побега, наличие ответвлений, величина, форма и 
число листьев на побегах первого и других порядков, длина побегов 
первого и второго порядков, число плодов на побег. Наиболее ак-
тивный рост побегов наблюдался в период бутонизации. Плодов на 
одном побеге насчитывалось 320 шт. Сырая масса одного растения 
в конце вегетации была 15, сухая – 5 г. Отмечено, что в условиях 
Украины зверобой продырявленный зацветает в первый год жизни, 
но продуктивность его незначительна. 

В условиях Волго-Вятского региона изучались вопросы биоло-
гии и морфологии зверобоя продырявленного, агротехники возде-
лывания, семеноводства (Егошина и др., 2003). Наилучшие резуль-
таты получены при выращивании сорта Золотодолинский селекции 
ЦСБС (г. Новосибирск). Урожайность воздушно-сухого сырья это-
го сорта за два сбора на втором году достигает 1–2 т/га, в последу-
ющие годы – 2.5–3.0 т/га, в то время как урожайность плантаций, 
созданных из семян природных форм, почти втрое ниже. Разработа-
на технологическая схема возделывания зверобоя продырявленного 
в условиях Волго-Вятского региона.

Работа Л.П. Худяковой (1989) посвящена исследованию цвете-
ния, опыления и семенной продуктивности природной популяции 
зверобоя продырявленного, культивируемой в ботаническом саду 
Саратовского госуниверситета (1986–1987 гг.). Автор отмечает, что 
соцветие зверобоя продырявленного сложное метельчатое, относит-
ся к цимоидным соцветиям и представляет двойной дихазий с ося-
ми нескольких порядков. Оно достигает 69–222 (в среднем 145) мм 
длины и насчитывает 46–205 (в среднем 114) цветков. Через 13–15 
дней после образования первых бутонов начинается цветение, ко-
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торое осуществляется в три этапа: цветение основного верхушечно-
го соцветия, дополнительных боковых осей генеративного побега и 
плагиотропных побегов. Раскрывание цветков на осях всех поряд-
ков происходит в акропетальном направлении (центральные – сред-
ние – верхние), сначала на верхних ярусах, затем на более нижних, 
спускаясь по ярусам соцветия в базипетальном направлении. Цве-
тение популяции нарастает в течение двух-четырех дней, когда цве-
тет лишь 10–15% соцветий. Начиная с четвертого-пятого дня цве-
тет 100% соцветий популяции, и за последние три дня количество 
цветущих соцветий сокращается с 60 до 5%. Цветение основных со-
цветий при прохладной погоде продолжается почти месяц, в очень 
жаркую погоду ускоряется до 10–12 дней. После окончания цвете-
ния основного верхушечного соцветия в продолжение его через не-
сколько дней начинается раскрывание цветков на дополнительных 
цветоносных осях генеративного побега, образующихся в пазухах 
листьев ниже и позже основного соцветия. Они бывают меньшего 
размера и цветут менее продолжительное время. Созревание плодов 
происходит через 45–50 дней после цветения, т.е. в конце июля–на-
чале августа у ортотропных побегов. В одном соцветии зверобоя об-
разуется от 31 до 193 (в среднем 103) плодов, что составляет 90% от 
общего числа цветков (процент плодоцветения). 

Рост спроса на лекарственное сырье зверобоя продырявленного 
требует быстрого увеличения его производства при соблюдении тре-
бований к качеству сырья. Во время заготовок в период цветения 
большие запасы зверобоя уничтожаются, а вместе с ними снижают-
ся потенциальные возможности естественного возобновления. По-
следнее обстоятельство и заставляет решать вопросы восстановле-
ния запасов в природе и искусственного выращивания на специаль-
ных плантациях (Интродуцированные…, 1983). Массовое производ-
ство зверобоя продырявленного высокого качества может быть до-
стигнуто с использованием сочетания микроразмножения элитных 
клонов, массового клонального размножения и контролируемых си-
стем выращивания. В последние годы много внимания уделяется 
вопросу микроклонального размножения зверобоя продырявленно-
го (C�y, Campe�, 2002; Paweіczak et al., 2004). При использовании 
данного метода появляется возможность получать не только здоро-
вый и выравненный полноценный посадочный материал зверобоя 
продырявленного как лекарственного сырья, но и вторичные мета-
болиты из каллуса и культуры клеток. Установлено, что для микро-
размножения в качестве эксплантов могут быть использованы сег-
менты побегов с пазушными или верхушечными почками, заготов-
ленными в апреле-мае. Кроме того, необходимо выведение новых 
элитных сортов зверобоя продырявленного с оптимизированными 
химическими свойствами и высоким урожаем, разработка техноло-
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гий массового клонального размножения с обеспечением генетиче-
ского постоянства, разработка технологий выращивания с обеспече-
нием качества сырья, уборки урожая и первичной его переработки 
(Mu�ch, Saxena, 2006).

В коллекции Ботанического сада Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН зверобой продырявленный выращивается с 1994 г., семе-
на получены по делектусам из ВИЛАР (Москва) и ботанического са-
да Саратовского госуниверситета. Первичное изучение вида в куль-
туре в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми выявило 
перспективность его выращивания на Севере и необходимость даль-
нейших исследований биологии вида с целью введения его в куль-
туру в северном регионе (Мишуров и др., 1999, 2003). В дальней-
шем к изучению привлечены образцы из ботанических садов, нахо-
дящихся в регионах с более суровыми климатическими условиями: 
Барнаула (1997 г.), Новосибирска (2000 г.), Горного Алтая (2001 г.), 
а также природного образца зверобоя продырявленного из погра-
ничной Кировской обл. (Портнягина и др., 2007; Эчишвили, 2007, 
2010; Эчишвили и др., 2007, 2008, 2009).

2.3. Химический состав и практическое использование

Представители семейства Hypericaceae Juss. имеют большое 
прак тическое значение прежде всего как плодовые растения. Едят 
и высоко ценят в тропиках плоды маммеи американской (Mammea 
americana), или «американского абрикоса». Употребляют в пищу в 
сыром виде или в компотах, сиропах плоды видов ридии (Rheedia), 
платонии замечательной (Platonia insignis), гарцинии и др. Хозяй-
ственное значение видов данного семейства не исчерпывается съе-
добностью их плодов. Большую ценность имеют их смолы и каме-
ди, применяемые в кораблестроении, при изготовлении всевозмож-
ных инструментов, а также в медицине. Под названием такамахак, 
или бальзам Марии, известна желто-зеленая смола из коры алек-
сандрийского лавра, и как бурбонский такамахак – смола калофил-
лума такамахака (Calophyllum takamahaka). Смолу экономическо-
го значения дает симфония шариконосная (Symphonia globulifera). 
Источником коммерческого гуммигута (смеси смолы и камеди), ис-
пользуемого для производства акварельных красок и лаков и при-
меняемого в медицине как сильно действующее слабительное, явля-
ется индокитайская гарциния Ханбери (Garcinia hanburyi) и в мень-
шей степени другие виды гарциний. Ценные свойства гуммита, лег-
ко образующего водную эмульсию, были известны уже старым ма-
стерам восточной живописи. Семена многих видов являются источ-
ником жиров. Африканское сальное дерево (Pentadesma hutyracea) 
дает жир, используемый как пищевой, для освещения, в производ-
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стве маргарина, мыла и свечей. Получают жиры из семян африкан-
ской алланблакии Штульмана (Allanblackia stuhlmannii), видов ка-
лофиллума, мезуи и др. Из семян гарцинии индийской (Garcinia 
indica) и гарцинии морелла (G. morella) добывают известный в Ин-
дии пищевой, технический и медицинский жир «k�kam�utte�». 
Очень популярны виды Hypericaceae Juss. у населения тропиков 
как лекарственные растения. В Индии медицинское использова-
ние многих из них восходит к очень древним временам. Некоторые 
виды, как александрийский лавр, гарциния морелла, используют-
ся в народной медицине столь широко, что они могут быть назва-
ны «средством от всех болезней». Представляет ценность древеси-
на многих видов: железного дерева, калофиллумов, гарциний и др., 
находящая локальное применение как строевая, поделочная, иду-
щая на шпалы, столбы, корабельные мачты, сельскохозяйственный 
инвентарь и пр. В отличие от тропиков, в умеренных теплых и суб-
тропических странах немногочисленные виды семейства не имеют 
большого практического значения. Например, некоторые кустарни-
ковые виды зверобоя с красивыми желтыми цветками выращивают 
как декоративные растения.

Надземная часть зверобоя продырявленного применяется в ли-
керо-водочном производстве, а также для ароматизации некоторых 
виноградных вин. Верхушечные части цветущих растений исполь-
зуются как пряность в рыбной промышленности, в рецептах новых 
тонизирующих напитков, для окрашивания шерсти и шелка в зо-
лотистые и зеленые тона (Растительные…, 1986). Растение медо-
носное, является перганосом (Интродукция…, 1965; Куликов, 1975; 
Машанов, Покровский, 1991).

Химический состав растений из рода Hypericum L. сложен и 
разнообразен по типу структур биологически активных соединений. 
Ведущую роль в терапевтических свойствах видов этого рода игра-
ют нафтодиантроны (антрахиноны), флавоноиды и производные ги-
перфорина (Минаева, 1991; Беленовская, Буданцев, 2004). Содер-
жание этих веществ не является постоянным, однако стандартом 
предусматривается, чтобы сырье содержало не менее 25% экстрак-
тивных веществ, извлекаемых 40%-ным спиртом (Государствен-
ная фармакопея…, 1989). Нафтодиантроны – природные пигменты 
красного цвета, обладающие фотодинамической активностью, в це-
лом характерны для рода Hypericum. Содержание гиперицина и его 
структурных аналогов определяется колориметрическими и спек-
трофотометрическими методами, а также различными видами хро-
матографии: тонкослойной, газо-жидкостной и жидкостной (Бели-
ков и др., 1990; Маковецкая и др., 1991; Вайнштейн и др., 2004).

Hypericum perforatum L. – древнейшее и широко применяемое в 
настоящее время в научной и народной медицине растение (Лекар-



33
Глава 2. Hypericum perforatum L. в системе рода Hypericum L.:
опыт освоения его ресурсного потенциала

ственное…, 1991; Махлаюк, 1993; Государственный…, 1995). В ка-
честве лекарственного сырья используются верхушечные, облист-
венные цветоносные стебли растения (Herba Hyperici). Сырье заго-
тавливают в фазу цветения до появления незрелых плодов, срезая 
облиственные верхушки побегов длиной до 25–30 см без грубых ос-
нований стеблей (Современная…, 1988; Растения…, 1996). Соглас-
но требованиям Государственной фармакопеи, цельное сырье зверо-
боя состоит из стеблей длиной до 30 см с листьями, цветками и не-
дозрелыми плодами. Измельченное сухое сырье включает кусочки 
стеблей, листьев (серовато-зеленого цвета), цветков (желтого цвета) 
различной формы и недозрелых плодов, проходящих сквозь сито с 
отверстиями диаметром 7 мм. Запах слабый, своеобразный. Вкус 
горьковатый, слегка вяжущий. Срок годности сырья три года (Го-
сударственная фармакопея…, 1989). Проведено морфолого-анатоми-
ческое изучение свежесобранной травы зверобоя продырявленного. 
Обнаружены диагностические признаки надземной части (травы), 
которые могут быть использованы в качестве характеристик под-
линности сырья. Результаты проведенного исследования использо-
ваны для разработки проекта Фармакопейной статьи на свежесо-
бранное сырье зверобоя продырявленного, применяемого в гомеопа-
тии (Цветаева и др., 2006; Фролова и др., 2009). 

Сравнительное изучение химического состава травы зверобоя 
продырявленного (Hypericum perforatum L.), пятнистого (H. ma-
cula tum C�antz.), жестковолосистого (H. hirsutum L.) и изящного 
(H. elegans Steph.) выявило отличия в содержании основных групп 
действующих веществ. Наиболее высокий уровень содержания фла-
воноидов и антраценпроизводных установлен в траве зверобоя про-
дырявленного (Правдивцева, Куркин, 2009).

Содержание эфирного масла является характерным признаком 
видов рода Hypericum и составляет от 0.01 до 1.75%. Оно локализу-
ется в секреторных канальцах плодов и стеблей, в многочисленных 
эндогенных образованиях листьев и цветков. В медицине эфирное 
масло зверобоя продырявленного не нашло самостоятельного при-
менения, но не исключено его комплексное действие в спиртовых 
и масляных экстрактах, применяемых в лечебных целях (Чаплин-
ская, 1985). Исследование содержания и компонентного состава 
эфирного масла зверобоя продырявленного подробно проведено на 
растениях, собранных на территории Башкортостана (Кудашкина и 
др., 2006). Эфирное масло представляет собой жидкость светло-жел-
того цвета со специфическим запахом. Количественное содержание 
эфирного масла в траве зверобоя продырявленного, собранного на 
анализ в фазу цветения, составило 0.13–0.17%. В составе эфирно-
го масла обнаружено 148 соединений, из них идентифицировано 85 
компонентов. В составе эфирного масла преобладают сесквитерпе-
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новые углеводороды (69%), из которых в максимальном количестве 
содержится кариофиллен оксид. На долю монотерпенов приходит-
ся 20% от состава эфирного масла. Основным компонентом являет-
ся б-пинен. Содержание насыщенных углеводородов и высших жир-б-пинен. Содержание насыщенных углеводородов и высших жир--пинен. Содержание насыщенных углеводородов и высших жир-
ных кислот составило 9% от состава эфирного масла. Преобладаю-
щими соединениями являются пальмитиновая кислота и докозан.

В результате фармакологических исследований показано, что  
в спиртовой фракции экстракта зверобоя рутина содержится 2.3 
мг/мл. Изучение масляной фракции экстракта зверобоя показало 
наличие девяти индивидуальных веществ, среди которых иденти-
фицированы кислота хлорогеновая, биапигенин и гиперицин. Со-
держание этих веществ в масляной фракции оказалось несколько 
ниже, чем в спиртовой. Результаты работы свидетельствуют о том, 
что спиртоводная и масляная фракции могут быть включены в на-
ружные лекарственные формы – гидрогели и олеогели. На основа-
нии полученных данных сделано заключение о возможности приме-
нения разработанного состава для коррекции лучевого ожога (Мо-
скаленко и др., 2006). Проведено изучение влияния 2%-ного раст-
вора карбамида и растворов сульфата кобальта

 
на накопление сум-

мы флавоноидов в сырье при внекорневой подкормке растений в фа-
зу бутонизации, что позволило увеличить содержание суммы флаво-
ноидов в листьях и цветках в среднем на 1.5%, в стеблях – на 0.9% 
(Бабаева и др., 2008).

Обнаружение антидепрессантной активности экстракта зверо-
боя продырявленного вызвало большой интерес к исследованию хи-
мического состава и биологической активности его компонентов. 
В последние годы выявлены новые компоненты химического соста-
ва этого вида и изучена их биологическая активность (Беленовская, 
Буданцев, 2004). Надземная часть зверобоя продырявленного со-
держит (%) конденсированные производные антрацена: гиперицин 
(0.1–0.4), псевдогиперицин, протопсевдогиперицин, гиперикодеги-
дродиантрон, франгулаэмодинантронол; катехиновые дубильные ве-
щества (до 10); флавоноиды (2–5): кверцетин, рутин (0.5–0.7), квер-
цитрин (0.4–0.5), изокверцитрин (1.2), гиперин (0.6–1.8); углеводы 
и родственные соединения: маннит (1.1–2.0); эфирное масло (0.01–
1.25), в его составе мирцен, цинеол, лимонен и др. (Base� et al., 
2002; Smelce��vic еt al., 2007); стероиды: в-ситостерин; сапонины 
тритерпеновые; алкалоиды (0.31); холин; витамины: С, P и PP; фе-P и PP; фе- и PP; фе-PP; фе-; фе-
нолкарбоновые кислоты и их производные: кофейная (0.1), хлороге-
новая; кумарины; катехины; дубильные вещества (2.8–12.4); анто-
цианы (5.7); лейкоантоцианидины; высшие алифатические углево-
дороды: октакозан, триаконтан; высшие алифатические спирты; ка-
ротиноиды: каротин, виолаксантин и др.; смолистые вещества (17); 
никотиновая кислота (Растительные..., 1986); 14.9% протеина, 15 
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важнейших аминокислот (Шеина, 2008). При изучении экстрак-
тов зверобоя продырявленного гексаном и метил-трет-бутиловым 
эфиром методом хроматомасс-спектрометрии обнаружены ранее не 
идентифицированные кислые и нейтральные компоненты: алифати-
ческие кислоты с длиной цепи от 12 до 18, дегидроабиетиновая кис-
лота, гентриаконтан, метилтетраконазол, пентаконазол, в-амирин, 
метилолеонолат, кампестерин, стигмастерин, сквален. Основными 
тритерпеновыми компонентами зверобоя продырявленного являют-
ся в-ситостерин и метилолеонолат. Определены содержание и ком-
понентный состав полипренолов, обнаруженных в свободном и аце-
тилированном виде. Полипренолы и долихолы вызывают присталь-
ный интерес ученых всего мира, так как проявляют разнообраз-
ные виды физиологической активности при почти полном отсут-
ствии побочных эффектов (Баяндина, Кукина, 2003; Кукина и др., 
2007; Bayandina, �ukina, 2004). Зверобой продырявленный нака-Bayandina, �ukina, 2004). Зверобой продырявленный нака-, �ukina, 2004). Зверобой продырявленный нака-�ukina, 2004). Зверобой продырявленный нака-, 2004). Зверобой продырявленный нака-
пливает в своем составе наряду с биологически активными веще-
ствами и минеральные вещества: натрий, калий, кальций, марга-
нец, железо, цинк, медь, свинец, а также следы (менее 0.001 мг/кг) 
кадмия, мышьяка и ртути (Ефремов и др., 2002). В зверобое найде-
ны бифлавоновые соединения, главное из которых – аментофлавон 
– обладает противовоспалительной и противоязвенной активностью 
(Zdunic et al., 2009). 

Главными антрахиноновыми (нафтодиантроновыми) компонен-
тами надземной части зверобоя продырявленного являются гипери-
цин и псевдогиперицин (B��ckmann et al., 1939, 1974; Ba�nes et al., 
2001). Непосредственными предшественниками гиперицинов счита-
ются протогиперицин и протопсевдогиперицин – нестабильные сое-
динения, которые при воздействии света легко превращаются в ста-
бильные компоненты гиперицин и псевдогиперицин соответственно 
(цит. по: Беленовская, Буданцев, 2004). Гиперицин – красный пиг-
мент, локализован в железках цветков, листьев и стеблей. Это со-
единение, близкое к гематопорфирину, характеризуется широким 
спектром биологической активности. Особо обращает внимание ан-
тивирусная активность гиперицина – против цитомегаловируса, ви-
русов папилломы человека, гриппа, гепатита В, СПИДа и др. (Лома-
ченко и др., 1998; Me�uel� et al., 1988; Mahady et al., 2001). Гипе-Me�uel� et al., 1988; Mahady et al., 2001). Гипе- et al., 1988; Mahady et al., 2001). Гипе-et al., 1988; Mahady et al., 2001). Гипе- al., 1988; Mahady et al., 2001). Гипе-al., 1988; Mahady et al., 2001). Гипе-., 1988; Mahady et al., 2001). Гипе-Mahady et al., 2001). Гипе- et al., 2001). Гипе-et al., 2001). Гипе- al., 2001). Гипе-al., 2001). Гипе-., 2001). Гипе-
рицин играет роль катализатора некоторых внутриклеточных реак-
ций и фактора, регулирующего важные жизненные процессы орга-
низма. Кроме того, является фотодинамическим веществом, повы-
шающим поглощение ультрафиолетовых лучей кожей. Высокое со-
держание фенольных соединений, обладающих выраженной проти-
вогрибковой активностью, наряду с другими лекарственными расте-
ниями, наблюдается и в зверобое продырявленном (Морозова, Бла-
горазумная, 2008). Антимикробные действия определены содержа-
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нием гиперфорина. Он, обладая бактерицидной активностью, пода-
вляет рост и размножение грамположительной флоры, в том числе 
золотистого стафилококка (Давыденков, 2003; Шеина, 2008). Боль-
шое внимание уделяется изучению содержания и закономерностей 
накопления гиперицина, флавоноидов, дубильных веществ и эфир-
ного масла в надземных частях зверобоя продырявленного как оте-
чественными, так и зарубежными исследователями. Гиперицин, его 
производные и гиперфорин являются одними из важнейших фар-
макологически активных компонентов зверобоя продырявленного 
(�l�e�t et al., 2002; S�el�e�� et al., 2007). Препараты зверобоя про-�l�e�t et al., 2002; S�el�e�� et al., 2007). Препараты зверобоя про- et al., 2002; S�el�e�� et al., 2007). Препараты зверобоя про-et al., 2002; S�el�e�� et al., 2007). Препараты зверобоя про- al., 2002; S�el�e�� et al., 2007). Препараты зверобоя про-al., 2002; S�el�e�� et al., 2007). Препараты зверобоя про-., 2002; S�el�e�� et al., 2007). Препараты зверобоя про-S�el�e�� et al., 2007). Препараты зверобоя про- et al., 2007). Препараты зверобоя про-et al., 2007). Препараты зверобоя про- al., 2007). Препараты зверобоя про-al., 2007). Препараты зверобоя про-., 2007). Препараты зверобоя про-
дырявленного – лидеры среди антидепрессантов растительного про-
исхождения. Эффект препаратов на основе экстракта зверобоя обу-
словлен сложным биохимическим составом и сочетанием несколь-
ких механизмов действия: ингибированием моноаминоксидазы, ин-
гибированием обратного захвата серотонина и норадреналина. Эф-
фективность лекарственных средств на основе экстракта зверобоя 
в лечении депрессии легкой и умеренной степени тяжести доказа-
на результатами многочисленных клинических испытаний, а также 
мета-анализом более 20 исследований, в которых принимали уча-
стие более 1500 чел. Хороший клинический эффект и безопасность 
приема позволяют широко применять препараты на основе экстрак-
та зверобоя, в особенности в тех случаях, когда прием синтетиче-
ских антидепрессантов противопоказан (Ломаченко, 1999; Горьков 
и др., 2000; Соколов, 2000; Морозова и др., 2001; Стаценко, Тыщен-
ко, 2007; Табеева, Азимова, 2008; Шеина, 2008; Симуткин, 2009; 
Wenzel, 1959; S�el�e�� et al., 2007). 

Установлено, что нейротропная активность лекарственных 
средств из сырья фармакопейных видов рода Hypericum обусловле-
на комплексом биологически активных соединений, среди которых 
главными являются флавоноиды и антраценпроизводные (Куркин и 
др., 2005; Куркин, Правдивцева, 2008; Куркин и др., 2009; Butte�-Butte�-
weck et al., 1998, 2000; Pat�иka, 2003). Выявлено, что содержание 
гиперицина, флавоноидов и дубильных веществ выше в соцветиях, 
чем в остальной надземной части растений, и не зависит от густоты 
посадки растений (Раал и др., 2004). Большая часть гиперицинов 
(88%) и половина флавоноидов (51%) находятся в генеративных ор-
ганах, особенно в цветках и бутонах (Баяндина, 2003). Изучение 
антиоксидантных свойств настоя из листьев зверобоя продырявлен-
ного показало высокую антиоксидантную активность листьев дан-
ного вида (Шутова, 2007). Выявлено ингибирующее действие экс-
тракта из семян зверобоя продырявленного на ряд органических ве-
ществ. Установлено, что в низких концентрациях гиперицин обла-
дает свойствами антиоксиданта, при высоких концентрациях это 
соединение выступает в роли прооксиданта (Варданян и др., 2007). 
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Исследования, проведенные в Башкортостане (Ломаченко, 1999), 
выявили, что количество флавоноидов в листьях и цветках зверобоя 
продырявленного возрастает при продвижении с юга на север респу-
блики. Количество же гиперицина, напротив, выше у растений из 
южных районов. Учитывая ценность гиперицина, представляет ин-
терес изучение закономерностей его накопления непосредственно в 
растениях-продуцентах, что позволило бы оптимизировать техноло-
гию его получения (Ломаченко и др., 1998). Авторами установлено, 
что при интродукции с увеличением возраста растений содержание 
гиперицина возрастает как в цветках, так и в листьях зверобоя про-
дырявленного. Отмечено, что индивидуальная изменчивость соста-
ва фенольных соединений в большей степени проявляется в природ-
ных местообитаниях по сравнению с условиями культуры, что объ-
ясняется выравненностью экологических условий, в которых произ-
растают растения-интродуценты, а также практическим отсутстви-
ем межвидовой конкуренции на опытных участках (Ломаченко и 
др., 2001). В настоящее время показано, что содержание гиперици-
нов в культивируемых растениях выше в шесть раз (до 1.4% на су-
хое вещество) в сравнении с дикорастущими растениями, однако со-
держание гиперфорина ниже (�i�ak�syan et al., 2003). 

Разнообразие биологически активных веществ в зверобое про-
дырявленном обуславливает разностороннее применение его препа-
ратов. Трава зверобоя продырявленного входит в фармакопеи Рос-
сии, Чехии, Польши, Франции, Болгарии и других стран. Во Фран-
ции получен препарат, стимулирующий деятельность сердца и ре-
генерацию тканей; в Чехии – препарат «Флорестин» для лечения 
гинекологических заболеваний; в Болгарии – катехиновый препа-
рат «Пефлавит», обладающий Р-витаминной активностью, исполь-
зуется при капилляротоксикозах, атеросклерозе и др.; в Италии – 
препарат для лечения желчнокаменной болезни. В России – пре-
парат «Новоиманин» для лечения инфицированных ран, ожогов, 
гайморитов в виде аэрозолей при пневмониях, туберкулезе легких, 
острых катарах верхних дыхательных путей. Препарат «Гифларин» 
применяется при лечении острых и хронических нефритов, невро-
зов. Экстракт зверобоя входит в состав препарата «Фитолитум», 
способствующего растворению мочевых камней. За рубежом трава 
зверобоя продырявленного служит сырьем для получения антиде-
прессантных препаратов, таких как «Деприм» и «Негрустин», раз-
решенных для применения на территории РФ (Правдивцева, Кур-
кин, 2007). 

Установлено местноанестезирующее, бактериостатическое дей-
ствие препаратов из зверобоя, способность очищать рану от некро-
тических тканей и гнойного содержимого, активировать процесс ее 
заживления. Применяют препараты зверобоя при гастритах с се-
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креторной недостаточностью, холециститах, гепатитах, дискинези-
ях желчных путей, застое желчи в желчном пузыре, метеоризме. 
Препараты зверобоя действуют на сердечно-сосудистую систему, 
увеличивают амплитуду сердечных сокращений, и умеренно повы-
шают артериальное давление, улучшают венозное кровообращение 
и кровоснабжение жизненно важных органов, снимают спазм кро-
веносных сосудов, особенно капилляров, и оказывают капилляро-
укрепляющее действие. Они назначаются при нарушениях перифе-
рического кровообращения с явлениями застоя, при микроциркуля-
торных расстройствах. Зверобой обладает диуретическим действи-
ем путем увеличения клубочковой фильтрации, уменьшения на-
пряжения стенок мочеточников и улучшения гемодинамики в поч-
ках. В связи с этим препараты зверобоя назначаются при снижении 
фильтрационной способности почек, функциональной недостаточно-
сти почечных клубочков как вспомогательное средство при моче-
каменной болезни. Пигмент гиперицин повышает чувствительность 
кожи человека к действию солнечного света. С целью устранения 
депигментированных (белых) пятен на коже при витилиго исполь-
зуется сгущенный экстракт зверобоя. 

Проведено сравнительное изучение водно-спиртовых препаратов 
травы зверобоя и импортных лекарственных средств, содержащих 
сухой экстракт зверобоя: «Деприм», «Негрустин» и «Гелариум ги-
перикум». Показано, что содержание суммы флавоноидов и антра-
ценпроизводных существенно отличается в различных лекарствен-
ных формах, однако их соотношение между собой достаточно ста-
бильно, за исключением настойки зверобоя на 40%-ном этиловом 
спирте. В случае препарата «Зверобоя настойка» наибольшее содер-
жание биологически активных соединений, особенно антраценпро-
изводных, отмечается в образцах, экстрагентом в которых служил 
70%-ный этиловый спирт. Проведенные исследования свидетель-
ствуют о возможности создания отечественных антидепрессантных 
лекарственных средств, близких по химическому составу зарубеж-
ным препаратам из травы зверобоя. Обоснована целесообразность 
стандартизации лекарственных средств на основе травы зверобоя 
по содержанию суммы флавоноидов (в пересчете на рутин) и суммы 
антраценпроизводных (в пересчете на гиперицин) (Куркин, Прав-
дивцева, 2008). Лечебные свойства зверобоя сочетаются с нерезким 
горьковато-вяжущим бальзамическим запахом. Наличие витаминов 
дополняет лечебный эффект (Современная фитотерапия, 1988).

Разработаны состав и технология геля с экстрактом зверобоя 
на 70%-ном этиловом спирте, который «изотоничен» коже, в со-
четании с антиоксидантом феруловой кислотой, применяемой как 
защитный фильтр в связи со светосенсибилизирующей способно-
стью извлечений травы зверобоя. Сделано заключение о возможно-
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сти применения разработанного состава для лечения лучевого ожо-
га (Москаленко и др., 2006). 

Зверобой продырявленный является сильным адаптогеном, т.е. 
действует подобно женьшеню, элеутерококку и другим аралиевым. 
Благодаря воздействию зверобоя повышается выносливость к физи-
ческим и нервным нагрузкам, значительно усиливается сопротив-
ляемость организма инфекциям. Зверобой мягко повышает артери-
альное давление, особенно он показан женщинам с вегето-сосуди-
стой дистонией по гипотоническому типу. Зверобой продырявлен-
ный обладает сильным противовоспалительным действием, в том 
числе улучшает микроциркуляцию и рассасывает инфильтраты, что 
не только само по себе способствует излечиванию от тяжелых забо-
леваний, но и способствует проникновению антибиотиков к очагу 
инфекции. Получено подтверждение его противоглистных и моче-
гонных свойств. В гомеопатической практике используется как все 
растение зверобоя, так и его отдельные части как обезболивающее, 
кровоостанавливающее и регенерирующее средство, а также при по-
ражениях центральной и периферической нервных систем (Горьков 
и др., 2000; Давыденков, 2003). 

Зверобой продырявленный слаботоксичен. По токсико-фарма-
кологическому эффекту относится к группе «б», включающей в се-
бя растения, которые могут быть использованы при фитотерапии 
хронических заболеваний, но с ограничением дозы и сроков их на-
значения не более пяти-семи дней, с обязательным введением этих 
растений в сборы в соотношении 1:4–1:5 (Колесова и др., 1998). При 
длительном применении в чистом виде может вызвать неприятные 
ощущения в области печени и чувство горечи во рту (Соколов, За-
мотаев, 1993). Изучение лечебных свойств зверобоя продырявленно-
го продолжается. 
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Глава 3.
ВНУТРИВИДОВАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ HYPERICUM PERFORATUM

Важнейшими задачами повышения эффективности интродук-
ционных исследований являются познание закономерностей измен-
чивости признаков и свойств растений в популяциях, установле-
ние причин, определяющих изменчивость, выявление связей между 
признаками (Мишуров, 1984; Скворцов, 1986, Мишуров, Зайнулли-
на, 1998; Ha�pe�, 1977).

Определение степени изменчивости признаков, представление 
об амплитуде их варьирования при интродукции растений имеет 
большое значение для понимания процессов морфогенеза и приспо-
собления к новой среде, понимания роли тех или иных экологиче-
ских факторов, приводящих к изменчивости растений. С практи-
ческой точки зрения познание закономерностей внутривидовой из-
менчивости позволяет рационально использовать генофонд, резуль-
тативно вести селекционную и семеноводческую работу (Интродук-
ция…, 2008). 

Под внутривидовой изменчивостью понимают проявление раз-
нокачественности однотипных признаков или свойств у различных 
индивидуумов одного вида, фиксируемое в один и тот же отрезок 
времени (Мамаев, 1973). Разнообразие особей внутри вида отражает 
термин «внутривидовая изменчивость» (внутрипопуляционная, или 
индивидуальная, и межпопуляционная – географическая, или эко-
логическая) (Зайцева, 1975; Яблоков, 1987). Индивидуальная из-
менчивость понимается как проявление генотипической дифферен-
циации особей в пределах популяции (Мамаев, 1973). 

Сравнительный анализ индивидуальной изменчивости по 10 ко-
личественным морфологическим признакам побега проводили у се-
ми образцов зверобоя продырявленного разного географического 
происхождения в течение трех лет (2005–2007 гг.) в фазе массового 
цветения растений. Результаты исследований представлены в табл. 
1, 2 и на рис. 3, 4.

Высота растений. На второй год жизни (2005 г.) высота рас-
тений разных образцов в фазе массового цветения составляла 46–
54 см, на третий (2006 г.) – 74–89, четвертый (2007 г.) – 53–71 см. 
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Таблица 2
Уровень изменчивости числа побегов H. perforatum разных лет жизни 

в фазе массового цветения

Примечание: * число побегов первого порядка, шт./особь; ** коэффициент вариации, 
Сv %; 1, 2, 3…7 – происхождение образцов, см. на рис. 3.

Побеги Год
жизни

№ образца
1 2 3 4 5 6 7

Генеративные

Вегетативные

2 8±0.5*
32**

18±1.3
40

7±0.4
36

55±3.0
30

6±0.4
33

19±1.5
40

9±0.6
33

24±2.4
50

7±0.6
39

36±3.1
45

6±0.4
40

25±1.7
44

3±0.3
69

12±1.4
46

Генеративные

Вегетативные

3 52±1.3
11

8±0.4
20

182±1.5
4

7±0.6
37

69±1.4
9

5±0.4
30

74±0.9
5

7±0.4
23

51±0.6
5

4±0.2
26

77±0.8
5

6±0.3
21

76±0.9
5

6±0.2
18

Генеративные

Вегетативные

4 27±4.2
27

7±0.9
21

41±7.7
33

8.7±1.3
27

18±1.9
18

5±0.7
25

34±3.2
16

4±0.7
31

29±4.4
26

9±1.3
27

12±1.2
18

4±0.7
27

25±2.4
17

7±1.7
43

Генеративные

Вегетативные

6 15±2.1
43

3±0.9
80

12±2.1
53

5±1.0
71

13±2.5
61

3±0.7
85

19±2.9
49

6±1.3
72

13±2.9
71

3±0.6
66

15±3.2
68

2±0.3
56

12±1.5
39

1±0.3
85

Рис. 3. Коэффициенты изменчивости (Cv, %) признаков генеративного побега у 
растений H. perforatum второго года жизни (2005 г.) 

По оси абсцисс – образцы; по оси ординат – Cv, %. Признаки: а – высота расте-
ний; b – длина соцветия; c, d – соответственно длина и ширина развитого стеблево-
го листа; e – диаметр цветка и f – число цветков на побег; происхождение образцов: 
1 – сорт Золотодолинский, 2 – Кировская обл., 3 – Сыктывкар, 4 – Новосибирск, 5 – 
Горный Алтай, 6 – Барнаул, 7 – Саратов.
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Рис. 4. Коэффициенты изменчивости (Cv, %) признаков генеративного побега 
H. perforatum: А – данные 2006 г.; Б – 2007 г. 

По оси абсцисс – образцы; по оси ординат – Cv, %. 
1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 3.; признаки: a – высота расте-

ний; b – длина соцветия; c, d – соответственно длина вегетативных и генеративных 
побегов второго порядка; e, f – соответственно длина и ширина развитого стеблево-
го листа; g – диаметр цветка; h – число цветков на побег; i, j – соответственно число 
генеративных и вегетативных побегов первого порядка. 
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Годы исследований отличались между собой по метеорологическим 
условиям, однако высота растений варьировала незначительно. Для 
этого признака характерны очень низкий и низкий уровни измен-
чивости во все годы наблюдений по шкале С.А. Мамаева (1975). Ко-
эффициент вариации (C

v
) изменялся от 3 до 11% (табл. 1). Итак, 

высота растений является стабильным признаком, что согласуется 
с данными Е.В. Тюриной и др. (1983).

Длина соцветия. Минимальное значение признака отмечено у 
образца из Сыктывкара (23), максимальное – у образца из Киров-
ской обл. (45 см). Данный признак варьировал по годам от очень 
низкого до среднего уровня изменчивости. Так, для 2005 г. харак-
терен очень низкий уровень (C

v 
= 2–6%), кроме образца из Сык-

тывкара, у которого данный признак варьировал на среднем уровне 
(C

v 
= 16%) (рис. 3); для 2006 г. – средний (C

v 
= 11–16%) (рис. 4А) 

и для 2007 г. – низкий (C
v 
= 7–11%), что отмечено для всех образ-

цов (рис. 4Б). 
Длина вегетативных побегов второго порядка. В 2006 и 2007 гг. 

для всех образцов отмечены высокий и очень высокий уровни из-
менчивости данного признака (C

v 
= 23–43%) и только в 2007 г. для 

образца из Саратова – средний уровень (C
v 
= 16%).

 Длина генеративных побегов второго порядка. Значения при-
знака изменялись от 14 (образец из Новосибирска) до 26 см (с Гор-
ного Алтая). Данный признак характеризовался высоким уровнем 
изменчивости во все годы наблюдений (C

v 
= 21–38%), только для об-

разца из Кировской обл. в 2007 г. был отмечен очень высокий уро-
вень этого признака (C

v 
= 44%). 

Длина развитого стеблевого листа. Значения признака варьи-
ровали у образцов от 2 до 4 см в зависимости от возраста расте-
ний. Максимальные значения данного признака отмечены в 2006 
и 2007 гг. (3–4 см) для растений третьего и четвертого годов жиз-
ни, минимальные – в 2005 г. (2–3 см) – для растений второго го-
да жизни. Во все годы наблюдений этот признак характеризовал-
ся низким уровнем изменчивости (C

v 
= 7–12%), только для образца 

из Кировской обл. в 2005 г. отмечался средний уровень (C
v 
= 15%), 

а в 2007 г. – очень низкий уровень для образцов из Новосибирска, 
Кировской обл., Саратова, Горного Алтая и Барнаула (C

v 
= 4–6%). 

Ширина развитого стеблевого листа. Для данного признака, ко-
торый варьировал от 0.7 до 1.8 см, отмечен размах изменчивости от 
очень низкого до высокого. В 2005 г. образцы характеризовались в 
основном низким уровнем изменчивости (C

v 
= 7–12%), кроме образ-

ца из Кировской обл., для которого отмечен средний уровень (C
v 
= 

14%), и образца из Сыктывкара – очень низкий (C
v 
= 5%). В 2006 г. 

у большинства образцов наблюдался средний уровень изменчивости 
этого признака (C

v 
= 13–19%), только для образцов из Новосибирска 
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и Кировской обл. – низкий уровень (C
v 
= 7–12%). В 2007 г. шесть 

образцов характеризовались очень низким и низким уровнями из-
менчивости данного признака (C

v 
= 6–9%), кроме образца из Горно-

го Алтая (C
v 
= 21–24%).

Диаметр цветка. Значения признака находились в пределах 
2.4–3.0 см и не зависели от возраста растений. По годам исследова-
ний отмечается стабильное варьирование диаметра цветка на очень 
низком и низком уровнях изменчивости (C

v 
= 3–11%), которое не 

зависело от происхождения исходного материала. 
Число цветков на побег. Этот признак изменялся от 222 (обра-

зец из Сыктывкара) до 540 шт./побег (с Горного Алтая), что под-
тверждается исследованиями других авторов (Тюрина, Баяндина, 
1997), которые отмечают, что алтайские популяции отличаются 
большим числом генеративных органов. Для числа цветков на побег 
характерен диапазон изменчивости от очень низкого до очень вы-
сокого. Так, в 2005 г. для двух образцов из Новосибирска и Горно-
го Алтая характерен средний уровень изменчивости (C

v 
= 14–15%), 

для остальных образцов – высокий и очень высокий уровни (C
v 
= 

23–61%). В 2006 г. данный признак был стабилен у всех образцов и 
характеризовался очень низким уровнем изменчивости (C

v 
= 2–7%). 

В 2007 г. данный признак имел низкий (сорт Золотодолинский, об-
разцы из Новосибирска и Горного Алтая), средний (из Кировской 
обл., Саратова и Барнаула) и высокий (из Сыктывкара) уровни из-
менчивости (C

v 
= 7–27%).

Число генеративных побегов первого порядка. Этот показатель, 
а также число вегетативных побегов первого порядка, в отличие от 
других показателей, изучали в течение четырех лет (2005–2007 и 
2009 гг.) В 2005 г., на втором году жизни растений, данный пока-
затель составлял 3–9 шт./особь в зависимости от образца и харак-
теризовался высоким (C

v 
= 32–39%) уровнем изменчивости, а у об-

разцов из Барнаула и Саратова – очень высоким (40–69%) (табл. 2). 
В 2006 г., когда растения максимально реализовали свои по-

тенциальные возможности, данный признак отличался стабильно-
стью у всех образцов и характеризовался очень низким и низким 
уровнями изменчивости (C

v 
= 4–11%), значения признака по образ-

цам изменялись от 51 (Горный Алтай) до 182 (Кировская обл.) шт./
особь. В 2007 г. данный показатель находился в пределах 12–33 
шт./особь и варьировал на среднем и высоком уровнях (сорт Золото-
долинский и образцы из Кировской обл. и Горного Алтая). В 2009 г. 
у шестилетних растений зверобоя продырявленного, показатель это-
го признака составлял от 12 (Саратов) до 19 (Новосибирск) шт./
особь и был самым нестабильным по сравнению с предыдущими го-
дами, уровень изменчивости очень высокий у всех образцов (C

v 
= 

43–71%), только для образца из Саратова – высокий (C
v 
= 39%). 
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Итак, можно отметить нестабильность данного признака у всех об-
разцов во все годы исследований, кроме 2006 г.

Число вегетативных побегов первого порядка. В 2005 г. сред-
ние значения признака изменялись от 12 до 55 шт./особь, уровень 
изменчивости признака очень высокий у всех образцов (C

v 
= 40–

50%), у образца из Кировской обл. – высокий (C
v 
= 30%). В 2006 и 

2007 гг. данный показатель составил от 4 до 9 шт./особь и харак-
теризовался средним и высоким уровнями изменчивости (C

v 
= 20–

37%), образец из Саратова в 2007 г. имел очень высокий уровень 
изменчивости по данному признаку (C

v 
= 43%). В 2009 г. этот при-

знак характеризовался очень высоким уровнем изменчивости у всех 
образцов (C

v 
= 56–85%).

Таким образом, сравнительный анализ внутривидовой изменчи-
вости признаков побега показал, что уровень изменчивости в основ-
ном определялся характером признака, и в меньшей мере зависел 
от биопотенциала образца. Высокий и очень высокий уровни измен-
чивости (C

v 
= 21–61%) характерны для признаков: длина вегетатив-

ных и генеративных побегов второго порядка (2006, 2007 гг.), число 
цветков на побег (2005 г.), число генеративных и вегетативных по-
бегов первого порядка (2005, 2007, 2009 гг.). Следует отметить так-
же высокий уровень изменчивости для признака ширина развитого 
стеблевого листа у образца с Горного Алтая (C

v 
= 21–24%). Наиме-

нее вариабельными были признаки: длина соцветия (C
v 
= 2–16%), 

длина развитого стеблевого листа (C
v 
= 4–15%) и диаметр цветка 

(C
v 
= 3–11%). На невысокую степень полиморфизма генеративных 

органов у зверобоя продырявленного указывает и Е.Ю. Маковецкая 
(1992). Длина соцветия зверобоя продырявленного – один из основ-
ных показателей продуктивности сырьевой фитомассы, характери-
зующийся низким уровнем изменчивости, может служить опосредо-
ванным признаком при отборе образцов.

Результаты анализа внутривидовой индивидуальной изменчи-
вости морфологических признаков побега семи образцов зверобоя 
продырявленного разного географического происхождения при вы-
ращивании в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми 
показали их достаточно высокую приспособляемость к новым ус-
ловиям произрастания и перспективность их культивирования. Все 
образцы в той или иной степени обладают изменчивостью изучае-
мых признаков, что позволит в дальнейшем вести отбор форм по хо-
зяйственно ценным показателям и формировать устойчивые попу-
ляции в условиях культуры.
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Глава 4.
ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА HYPERICUM PERFORATUM 

В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ

Интродукция инорайонных растений в том или ином регионе 
играет огромную роль в обогащении культурного генофонда. Не-
которые интродуценты в новых условиях оказываются более жиз-
неспособными и продуктивными по сравнению с распространенны-
ми в культуре видами. В обширной литературе по интродукции хо-
зяйственно ценных видов освещаются в основном вопросы их есте-
ственного распространения, биохимического состава, сырьевой про-
дуктивности, сезонного ритма развития или агротехники возделы-
вания; в меньшей степени – изучения онтогенеза растений и фор-
мирования их жизненных форм (Интродукция и акклиматизация…, 
1987). Несомненный теоретический интерес имеет изучение онтоге-
неза и жизненных форм, вводимых в культуру растений, что позво-
ляет оценить приспособительные возможности видов и прогнозиро-
вать их поведение в новых условиях выращивания. Полный онто-
генез растения – это генетически обусловленная, полная последова-
тельность всех этапов развития одной или ряда поколений особей 
от диаспоры до естественной смерти вследствие старения (Жукова, 
1995). Интродукция может быть успешной лишь в том случае, ког-
да внутренне обусловленная ритмика жизненных процессов будет 
соответствовать годичной ритмике климатических факторов данной 
местности (Скрипчинский и др., 1973). В процессе индивидуально-
го развития, т.е. онтогенеза, морфологическая структура всего рас-
тения и формы его органов не остаются постоянными (Серебряков, 
1952). 

Исследователи, работы которых посвящены изучению продол-
жительности жизни травянистых многолетников в естественных це-
нозах и в культуре (Работнов, 1950, 1960; Голубев, 1962), считают, 
что благоприятные условия произрастания содействуют быстрому 
развитию и меньшей долговечности растений, неблагоприятные – 
замедляют развитие и увеличивают продолжительность жизни. Од-
нако причины этой закономерности не устанавливаются. В услови-
ях культуры продолжительность жизненного цикла растений опре-
деляется в основном биологическими особенностями данного вида, 
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которые реализуются в оптимальных условиях и при отсутствии 
конкуренции (Игнатьева, 1965). 

Как уже было отмечено, онтогенез Hypericum perforatum в при-
роде и культуре изучен недостаточно. В естественных местообита-
ниях на Алтае он описан в работе Э.М. Гонтарь, В.Н. Година (2002), 
которые у зверобоя продырявленного, произрастающего на терри-
тории Алтая, выделяют три жизненных формы: 1 – безрозеточная 
стержнекорневая, когда особь проходит следующие фазы морфоге-
неза: первичный побег – первичный куст – плотный куст; 2 – без-
розеточная корневищно-стержнекорневая, когда у средневозраст-
ных генеративных особей из придаточных почек подземных побего-
вых органов развиваются плагиотропные корневища (6–12 см дли-
ны), т.е. происходит вегетативное разрастание, и вегетативные осо-
би формируют вторичную стержневую корневую систему; 3 – без-
розеточная стержнекорневая корнеотпрысковая, обнаруженная на 
участках ценоза, подверженных сильной деградации. У таких осо-
бей из придаточных почек главного или боковых корней формиру-
ются корневые отпрыски, из придаточных почек которых в свою 
очередь образуются косые ортотропные корневища (3–5 см длины), 
переходящие в надземные побеги. Авторы отмечают, что онтогенез 
зверобоя продырявленного в местах естественного произрастания на 
территории Алтая длится 10–15 лет, растения проходят следующие 
основные фазы морфогенеза: первичный вегетативный побег; фор-
мирование симподиально нарастающей системы побегов возобновле-
ния (замещения); фаза плотного куста, соответствующая генератив-
ному периоду (зацветают растения только на седьмой год жизни) и 
характеризующаяся увеличением числа и мощности побегов возоб-
новления и окончательным формированием жизненной формы. 

Онтогенез зверобоя продырявленного в культуре описан нами 
на примере образца, полученного по делектусу из Южно-Сибирско-
го ботанического сада Алтайского госуниверситета (г. Барнаул). 
В большом жизненном цикле Hypericum perforatum первого – ше-
стого годов жизни, культивируемого в условиях среднетаежной под-
зоны Республики Коми, выделено три периода и шесть возрастных 
состояний (рис. 5). 

Латентный период. Семена (se). Плод – трехгнездная продол-
говато-яйцевидная многосемянная коробочка 0.5–0.8 см длиной и 
0.3–0.5 см в диаметре. На одном генеративном побеге к концу сен-
тября зафиксировано от 51 до 136 завязавшихся плодов. В одном 
плоде содержится 84–107 шт. семян. Семена коричневые, продолго-
ватые, мелкие, 0.9–1.1 мм длиной и 0.4–0.5 мм шириной, с массой 
1 тыс. семян – 0.1–0.12 г. При проращивании семян местной репро-
дукции в лабораторных условиях при постоянной температуре 22 °С 
на свету энергия прорастания составила 60–72%, всхожесть – 80–
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95%. В районе проведения исследований семена созревали в кон-
це августа–сентябре. Естественная стратификация семян при пони-
женных температурах способствует формированию в некоторые го-
ды в начале лета достаточно большого самосева, который засоряет 
посадки на соседних делянках. 

Прегенеративный (виргинильный) период. Проростки (p) в по-
севных ящиках появились на 12 день, массовое прорастание семян 
отмечалось на 25 день после посева. Тип прорастания семян надзем-
ный. Семядоли яйцевидные 0.1–0.3 см длиной (с черешком) и 0.1–
0.1 см шириной, на верхушке округлые, при основании усеченные. 
Четко выражен гипокотиль длиной 0.5 см, нитевидный, розовато-
фиолетовый и главный корень 1.5–3.5 см длиной, нитевидный, не-
сущий один – три боковых корешка (рис. 6а). Удлиненный побег 
имеет эпикотиль 0.2–0.3 см длиной. Первая пара настоящих ли-
стьев по форме похожа на семядоли. Листья супротивные, яйцевид-
ные, голые, цельнокрайние, до 0.4 см длиной (с черешком 0.2 см) 
и 0.5 см шириной. По краю настоящего листа в один ряд редко рас-
положены темные точки. Ювенильные растения (j) описаны на 18-й 
день после массового прорастания семян (рис. 6б, в). Средняя высо-
та растений составила 5 см (табл. 3), семядоли сохраняются. С пе-
реходом в это состояние у растений появляется в среднем четыре 
пары настоящих листьев ювенильного типа. Они крупнее, чем пер-
вая пара настоящих листьев, их длина составляет 0.7 см (с череш-
ком 0.1 см), ширина – 0.4 см. По краю листа в один ряд равномерно 
расположены темные точки. Стержневой корень с двумя-пятью бо-

Рис. 5. Схема онтогенеза растений H. perforatum.
Онтогенетические состояния: p – проростки;  j – ювенильное; im – имматурное; 

v – виргинильное; g1 – молодое  генеративное; g2 – средневозрастное генеративное. 
1 – вегетативные побеги; 2 – отмершие вегетативные побеги; 3 – генеративные побе-
ги; 4 – отмершие генеративные побеги; 5 – многолетняя часть побега.  
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ковыми корнями проникает в почву в среднем на глубину 3 см. На-
чало ветвления главной оси побега характеризует переход растений 
в имматурное онтогенетическое состояние (im). 20 июля зверобой 
продырявленный был высажен из посевных ящиков в открытый 
грунт. Перед пересадкой, на 58-й день вегетации, зафиксированы 
имматурные растения, у которых семядоли отмирают. На главном 
побеге высотой 13 см и диаметром 0.1 см формируются шесть пар 
супротивных листьев, в пазухах видны зачатки боковых побегов 
0.4 см длиной. Длина развитого листа – 1.2 см, ширина – 0.6 см. 
Стержневой корень проникает в почву на глубину 6 см (табл. 3). 
В этот период у зверобоя продырявленного отмечено начало фор-
мирования корневища: надземный побег изгибается в области ги-
покотиля и принимает горизонтальное положение, при этом проис-

ходит втягивание нижней ча-
сти побега с почками возоб-
новления в почву за счет со-
кращения главного и боковых 
корней. В природе продолжи-
тельность имматурного воз-
растного состояния составля-
ет два – три года (Гонтарь, Го-
дин, 2002). В наших услови-
ях его продолжительность со-
кращается до 20–25 дней. 11 
августа, на 82-й день вегета-
ции, для зверобоя продыряв-
ленного описано виргиниль-
ное онтогенетическое состоя-
ние (v) (рис. 6г). В этом состо-
янии ра стения пребывают до 
конца пер вого вегетационного 
сезона и в следующем году до 
перехода их в генеративный 
период. Виргинильные расте-
ния имеют характерные для 

Рис. 6. Онтогенетические состо-
яния прегенеративного периода H. per 
foratum:

а – проросток; б, в – ювенильные 
растения; г – виргинильное растение 
(на втором году жизни).

        а                                     б

        в                                     г
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вида взрослые листья, побеги и корне-
вую систему, генеративные органы еще 
не сформированы, процессы отмира-
ния не выражены (Заугольнова и др., 
1988). Надземная часть молодых вир-
гинильных растений представлена мо-
нокарпическим побегом 20–27 см вы-
сотой и 0.2 см в диаметре с 14 парами 
продолговатых листьев, расположен-
ных супротивно. Листья сидячие (чере-
шок не выражен), длиной 2.6 см, ши-
риной 1.3 см, с темными точками по 
всей листовой поверхности. В пазухах 
листьев идут побеги второго порядка 
3.1 см длиной. На базальной части раз-
виваются до восьми пар побегов возоб-
новления 1.5–4 см длиной. Подземная 
часть представлена корневищем 0.3 см 
в диаметре и хорошо разветвленным 
стержневым корнем, проникающим в 
почву на глубину до 13 см. 

Перед уходом в зиму, на 140-й 
день вегетации, виргинильные расте-
ния 29 см высотой и диаметром побе-
га 0.4 см имеют в среднем до 19 пар 
листьев, с побегами второго порядка, 
у которых, в свою очередь, в пазухах 
листьев начинают развиваться побеги 
третьего порядка (табл. 3). Корневая 
система формирует большую массу бо-
ковых корней, проникающую в почву 
в среднем на глубину 15 см, укорочен-
ное деревянистое корневище распола-
гается в приповерхностном слое почвы, 
его высота – 2 см, диаметр – до 1 см. 
На базальной части побега (между уко-
роченными первым и четвертым меж-
доузлиями) развиваются четыре пары 
побегов возобновления 3–6 см длиной 
и образуются придаточные корни. Зо-
на возобновления втягивается в почву. 
При наступлении холодов надземная 
часть растений отмирает, в первой де-
каде мая следующего года отмечалось 
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начало отрастания новых монокарпических побегов. У безрозеточ-
ных растений, к которым относится зверобой продырявленный, воз-
обновление только симподиальное – из почек возобновления на ба-
зальной части побегов (Игнатьева, 1989). 1 июня 2005 г., на 27-й 
день вегетации зверобоя продырявленного второго года жизни, сде-
лано третье описание виргинильных растений (рис. 6г). На особи до-
статочно компактно развивалось от 14 до 21 побега, их высота ва-
рьировала от 10 до 43 см. У наиболее развитых побегов средние по-
казатели диаметра побега составляли 0.6 см, числа стеблевых ли-
стьев – 18 шт., длины стеблевого листа – 2.6 см и ширины – 1.2 см, 
длины побегов второго порядка – 4 см. Корневая система хорошо 
развита, формирует корневище высотой 3–3.5 см и до 0.9 см в ди-
аметре, сохраняет стержневой корень с большим числом боковых 
корней, который проникает в почву на глубину 17–22 см.

Генеративный период. На втором году жизни, на 40–50 день 
вегетации, зверобой продырявленный вступает в генеративный пе-
риод. В природе растения зверобоя продырявленного зацветают на 
седьмой год жизни (Гонтарь, Годин, 2002). 14 июня 2005 г. была за-
фиксирована фаза начала бутонизации, 24 июня – массовой бутони-
зации растений. Подробное описание молодых генеративных расте-
ний (g

1
) проведено 23 июля в фазе цветения. На особи в этот пери-

од развивалось в среднем 6 шт. генеративных побегов высотой 48 см 
(табл. 4) и большое число (25) вегетативных побегов высотой 10–
25 см. Генеративный побег диаметром у основания 0.4–0.5 см фор-
мировал 16–20 пар продолговатых листьев 2.1 см длиной и 0.7 см 
шириной. В пазухах пяти–семи листьев развивались генеративные 
побеги второго, а затем и третьего порядков. В результате на побеге 
формировалось разветвленное соцветие длиной 24 см, несущее 300–
360 цветков и бутонов. Соцветие зверобоя – метелка, состоящая из 
главной оси, завершающейся цветком, и некоторого числа боковых 
осей (паракладиев), которые также заканчиваются цветками и мо-
гут иметь боковые разветвления (Кузнецова и др., 1992). На третий 
год жизни зверобой продырявленный переходит в средневозраст-
ное генеративное онтогенетическое состояние (g

2
) и достигает мак-

симального развития. В фазе массового цветения на особи развива-
лось в среднем 77 генеративных побегов 81 см высотой (табл. 4) и 
небольшое число (четыре-восемь) вегетативных побегов. В структу-
ре генеративного побега отчетливо прослеживаются три морфофи-
зиологические зоны: возобновления (базальная), торможения (пре-
флоральная) и обогащения (флоральная) (T��ll, 1964). Базальная 
часть побега состоит из трех-пяти укороченных междоузлий, пре-
флоральная – собственно стеблевая часть длиной 36–48 см, – из 
7–11 удлиненных междоузлий, флоральная – зона соцветия со сред-
ней длиной 34 см, – из семи пар боковых осей (паракладиев). Под-
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земные органы представлены корот-
ким деревянистым корневищем высо-
той 4–6 см и 0.9–1.5 см в диаметре и 
главным стержневым корнем с боль-
шим числом боковых корней, прони-
кающих в почву на глубину 35–40 см.

На четвертый, пятый и шестой го-
ды жизни растения зверобоя проды-
рявленного продолжали находиться 
в средневозрастном генеративном он-
тогенетическом состоянии, но у них 
в два-три раза снижалось число побе-
гов на особь. Возможно, это связано с 
особенностями биологии данного вида 
при возделывании в культуре. Напри-
мер, в условиях Саратовской обл. пер-
вые три года зверобой продырявлен-
ный дает максимальное количество се-
мян, затем растения стареют и к пя-
тому году жизни, как правило, не да-
ют семян или погибают (Шилова и др., 
2007). В условиях средней тайги Ре-
спублики Коми во второй декаде июля 
средневозрастные генеративные расте-
ния четвертого-шестого годов жизни 
были представлены достаточно ком-
пактным кустом 15–25 см в диаме-
тре (в нижней части) и формировали 
в среднем 12–27 генеративных побегов 
73–81 см высотой, в том числе длина 
флоральной части побега составляла 
25–31 см. Такие признаки, как дли-
на и ширина листа на главном побе-
ге, диаметр цветка и их число на один 
побег, а также длина и число паракла-
диев на одно соцветие у средневозраст-
ных генеративных растений на тре-
тий, четвертый и пятый годы жизни 
имели близкие значения и составля-
ли соответственно: длина листа – 3.4, 
3.6, 3.2 см, ширина листа – 1.7, 1.8, 
1.9 см, диаметр цветка – 2.8, 2.9, 3.3 
см, число цветков – 276, 274, 350 шт., 
длина паракладиев – 15, 17, 15 см и 
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их число – 7, 10, 10 пар на одно соцветие. На шестой год жизни на-
блюдались некоторое снижение значений вышеперечисленных пока-
зателей (табл. 4) и признаки разрушения старых частей корневища. 
При выкопке и подготовке растения к описанию оно разделялось на 
шесть – семь самостоятельных частей. По определению И.П. Игна-
тьевой (1965), партикуляция – это процесс разделения растения на 
части (партикулы) в конце жизненного цикла в результате отмира-
ния тканей в стебле вегетативной части побегов, в утолщенной под-
земной части растения и корнях. Автор считает, что существующее 
в литературе определение партикуляции как явления расщепления 
главного корня, при котором боковые ветви обособляются от главно-
го стержня вместе с боковыми и придаточными корнями (Казакевич, 
1922) является неточным. Исследованиями И.П. Игнатьевой (1965; 
1989) показано, что началом процесса партикуляции у растений ста-
новится отмирание репродуктивной части побегов первой генерации. 
Партикулы стержнекорневых и кистекорневых видов не развивают-
ся как новые молодые организмы, а продолжают жизнь материн-
ского растения как его части. Отмиранием партикул заканчивается 
жизнь растения. У ра стений, произрастающих в условиях средней 
лесостепи, В.Н. Голубев (1962) отмечает, что более типичной и широ-
ко распространенной формой у стержнекорневых растений является 
неполная партикуляция, ведущая к образованию партикул из участ-
ков корневища и стержневого корня, соединенных ниже вместе по-
средством непартикулирующей части главного корня. При неполной 
партикуляции не происходит увеличения числа особей и вегетатив-
ного размножения, отсутствует придаточное корнеобразование. При 
описании пяти – шестилетних особей зверобоя продырявленного мы 
не наблюдали придаточных корней, что характерно для данной фор-
мы партикуляции. Подземная часть растений зверобоя продырявлен-
ного была компактна. После промывания корневой системы и акку-
ратного разбора растение распадалось на части. Возможно, здесь име-
ет место неполная партикуляция особи и при разборе мы искусствен-
но способствовали расчленению растения. Исходя из наших описа-
ний, можно предположить, что и в наших исследованиях у растений 
пятого и шестого годов жизни отмечается явление неполной парти-
куляции. Строение партикул зверобоя продырявленного, изученных 
нами, неодинаково. Более старая часть имеет хорошо сохранивший-
ся стержневой корень 50 см длиной и 0.7 см в диаметре и несколько 
боковых корней, наиболее развитые из которых имеют диаметр 0.4 
см и длину 46–56 см. Базальная часть главного корня на протяже-
нии 10 см утолщена и достигает диаметра 3 см. Надземные органы 
представлены 10 развитыми побегами текущего сезона и 12 побегами 
возобновления 1–3 см длиной. Другие партикулы формируют от двух 
до шести генеративных побегов и 5–15 побегов возобновления 1–5 см 
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высотой. Всего же на особи зафиксировано 26 развитых побегов гене-
ративных и вегетативных и 62 побега, развившихся из почек возоб-
новления к концу лета. Подобный характер партикуляции описан ав-
торами и для других видов растений (Rhaponticum serratuloides, Vale-
riana tiliifolia, Asclepias rubra и др.) четырех – пятилетнего возраста 
в условиях Молдавии (Интродукция…, 1987). В исследованиях Л.П. 
Рысина и П.П. Рысиной (1987) в качестве отдельной подгруппы сре-
ди стержнекорневых растений выделены несколько видов с активной 
корнеотпрысковой способностью, проявляющихся не факультативно, 
а в «обязательном порядке», в тех случаях, когда растения развива-
ются в достаточно благоприятных для них условиях и прежде всего 
на рыхлых песчаных почвах. В эту подгруппу отнесен наряду с цми-
ном песчаным (Helichrysum arenarium L.) и льнянкой обыкновенной 
(Linaria vulgaris L.) и зверобой продырявленный – изучаемый нами 
вид. В конце сезона при описании двух и трехлетних особей зверо-
боя продырявленного, развившихся из самосева, мы отмечали слабые 
корнеотпрысковые растения высотой 2–6 см и диаметром побега до 
0.1 см, которые в количестве двух – четырех формировались из при-
даточных почек на боковых корнях, располагающихся в приповерх-
ностном слое почвы. Единичные надземные корнеотпрысковые побе-
ги до 15 см высотой, которые развивались на горизонтальных боко-
вых корнях на расстоянии 5–20 см от главного корня мы наблюдали 
в конце сезона и на растениях пятого года жизни. 

Таким образом, в условиях культуры на среднеокультуренных 
дерново-подзолистых глееватых почвах суглинистого механическо-
го состава зверобой продырявленный развивается как поликарпи-
ческое короткокорневищно-стержнекорневое травянистое растение 
с симподиальной системой безрозеточных побегов возобновления. 
В первый год жизни в процессе онтогенеза он проходит последо-
вательно все онтогенетические состояния прегенеративного перио-
да: проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное. В условиях 
культуры на второй год жизни, на 40–50 день вегетации, происхо-
дит переход особей в генеративный период. Максимального разви-
тия зверобой продырявленный достигает на третий год и находится 
в средневозрастном генеративном онтогенетическом состоянии. Рас-
тения зверобоя продырявленного четвертого – шестого годов жизни 
мы также относим к средневозрастным генеративным растениям, 
хотя у них резко снижается число генеративных побегов на особь по 
сравнению с растениями третьего года жизни. Морфометрические 
же показатели, характеризующие генеративную сферу, не уступа-
ют показателям растений третьего года. На протяжении шести лет 
стационарных онтогенетических исследований зверобоя продыряв-
ленного нами не зафиксированы старые генеративные, субсениль-
ные и сенильные растения с прекращением образования генератив-
ных органов. 

Глава 4. Особенности онтогенеза Hypericum perforatum в условиях культуры
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Глава 5.
БИОЛОГИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ HYPERICUM PERFORATUM 

5.1. Зимостойкость

Одним из важнейших показателей успешности введения рас-
тений в культуру, особенно в северном регионе, служит такой по-
казатель, как зимостойкость (Интродукция…, 1987). Он характе-
ризует устойчивость растений ко всему комплексу неблагоприят-
ных условий зимнего периода. Зимостойкость как природных, так 
и интродуцируемых растений не является постоянным свойством 
и зависит от условий вегетационного периода, биологических осо-
бенностей растений, подготовки их к зиме, обеспеченности расте-
ний влагой и питательными веществами в предыдущий летне-осен-
ний период. Первичный опыт интродукции зверобоя продырявлен-
ного в среднетаежную подзону Республики Коми выявил достаточ-
но высокую зимостойкость и устойчивость растений к неблагопри-
ятным условиям среды, но в некоторые годы отмечались выпады 
растений первого года жизни после перезимовки (Мишуров и др., 
1999; 2003). Аналогичные результаты были получены нами при из-
учении зимостойкости однолетних растений. Так, при перезимовке 
растений первого года жизни в период 2004/05 г. и 2009/10 г. этот 
показатель составил 44–68 и 35–72% соответственно. Более высо-
кая зимостойкость (60–90%) однолетних растений шести образцов 
зверобоя продырявленного отмечалась нами в 2010/11 гг. (табл. 5). 
Для растений второго, четвертого, пятого и шестого годов жизни 
характерна высокая зимостойкость. У всех семи образцов наблю-
дался довольно большой выпад трехлетних растений. Увеличение 
числа погибших растений с третьего на четвертый год жизни мож-
но объяснить аномальными климатическими условиями, сложив-
шимися в осенне-зимний период 2006/07 г., а именно дождливой 
осенью, холодной погодой в ноябре и повышенным температурным 
режимом (на 6–8 °С выше нормы) в декабре и первой – второй дека-
дах января, что вызвало слабое промерзание почвы и мешало уста-
новлению устойчивого снежного покрова. Резкое снижение зимо-
стойкости у растений зверобоя продырявленного третьего и четвер-
того годов жизни мы наблюдали в наших исследованиях в 2013 г. 
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Трехлетние растения пяти образцов (Лондон, № 70557; Махачка-
ла, № 270; Новосибирск, № 47; Омск, № 50; Рига, № 334), произ-
растающие в коллекции № 2, в зимний период 2012/13 г. выпали 
полностью. Только зимостойкость трехлетних растений природно-
го образца из Иркутской обл. была достаточно высокой и состави-
ла 67%. 

Наблюдения за ростом и развитием зверобоя продырявленно-
го в вариантах опыта с разной схемой посадки показали, что зимо-
стойкость растений первого года жизни при схемах посадки 10х10, 
20х20 и 30х30 см не зависела от площади питания и составила 100, 
96 и 94% соответственно (табл. 6). 

Таблица 5
Зимостойкость растений H. perforatum разных лет жизни

Примечание: прочерк – отсутствие данных.

Происхождение
образцов

Зимостойкость, %
2004/
05 гг.

2005/
06 гг.

2006/
07 гг.

2007/
08 гг.

2008/
09 гг.

2009/
10 гг.

2010/
11 гг.

2011/
12 гг.

2012/
13 гг.

Сорт Золотодолинский 65 97 72 100 100 100 – – –
Кировская область 44 100 70 87 100 100 – – –
Сыктывкар 53 100 79 89 100 100 – – –
Новосибирск 52 97 74 100 100 100 – – –
Горный Алтай 63 97 68 87 100 100 – – –
Барнаул 48 100 75 100 100 100 – – –
Саратов 68 100 74 91 97 100 – – –
Иркутская область – – – – – – 76 92 67
Йошкар-Ола, № 439 – – – – – 60 100 100 0
Казань, № 48 – – – – – 64 82 100 78
Лейпциг, № 319 – – – – – 44 95 100 0
Лейпциг, № 898 – – – – – 48 80 100 50
Лондон, № 70577 – – – – – – 78 100 0
Махачкала, № 270 – – – – – – 65 91 0
Новосибирск, № 47 – – – – – – 85 100 54
Омск, № 50 – – – – – – 60 100 0
Осло, № 219 – – – – – 52 78 94 47
Осло, № 220 – – – – – 68 100 100 100
Осло, № 221 – – – – – 62 92 88 0
Осло, № 222 – – – – – 56 68 82 71
Петрозаводск, № 50 – – – – – – 100 81 43
Рига, № 334 – – – – – 65 90 100 0
Таллин, № 749 – – – – – 70 100 88 86
Таллин, № 885 – – – – – 63 100 100 80
Таллин, № 886 – – – – – 71 100 100 75
Таллин, № 887 – – – – – 65 100 100 100
Таллин, № 888 – – – – – 51 91 97 55
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На четвертый год жизни высокая зимо-
стойкость (100%) растений отмечалась только 
у двух образцов (Осло, № 222; Таллин, № 887). 
На 71–86% зимостойкими оказались расте-
ния пяти образцов (Казань, № 48; Таллин, 
№ 749; Таллин, № 885; Таллин, № 886; Осло, 
№ 222), на 43–55% – четыре образца (Лейп-
циг, № 898; Осло, № 219; Петрозаводск, № 50; 
Таллин, № 888) и полностью погибли четырех-
летние растения трех образцов (Йошкар-Ола, 
№ 439; Лейпциг, № 319; Осло, № 221).

Таким образом, в условиях среднетаеж-
ной подзоны Республики Коми зимостойкость 
культивируемых многолетних растений зверо-
боя продырявленного зависит от метеоусловий 
осенне-зимнего периода. При рассадном спосо-
бе выращивания на второй год жизни, с пе-
реходом растений в генеративный период зи-
мостойкость высокая: 2005/06 г. – 97–100%, 
2006/07 – 68–79, 2007/08 – 87–100, 2008/09 – 
97–100%, 2009/10 г. – 100%. Увеличение 
числа погибших растений на третий год жиз-
ни можно объяснить аномальными климати-
ческими условиями, сложившимися в осенне-
зимний период 2006/07 г. Возможно, это свя-
зано и с особенностями биологии данного ви-
да при выращивании в культуре. Частое вы-
падение растений зверобоя продырявленного 
с третьего года жизни отмечено и при куль-
тивировании его в Новосибирской обл. (Баян-
дина, 1995). Снижение зимостойкости зверо-
боя продырявленного сорта Золотодолинский 
на пятый год жизни при рассадном способе 
выращивания растений с площадью питания 
50х50 см и последующем уменьшении продук-
тивности сырьевой фитомассы в 2.2 раза от-
мечается в работе Е.В. Тюриной с соавторами 
(1983). На Украине в условиях культуры зве-
робой продырявленный развивается как двух-
летний монокарпик (Интродуцированные…, 
1983). И только по данным некоторых авторов 
этот вид может расти на одном месте до 10 лет 
(Интродукция…, 1965). С
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5.2. Сезонный ритм развития

Сезонный ритм развития растений является выражением их 
экологических потребностей и во многом связан с их фитоценоти-
ческим происхождением. В задачу изучения ритма сезонного раз-
вития (смен фенологических фаз) входит установление сроков про-
хождения фенофаз растений за вегетационный сезон и установле-
ние их взаимосвязи с метеорологическими факторами, а также ис-
пользование материалов фенологических наблюдений для определе-
ния оптимальной зоны возделывания культуры, сроков посева и по-
садки, сбора сырья и семян. Многолетние периодические фенологи-
ческие наблюдения за растениями одних и тех же видов, но разно-
го географического происхождения, выращиваемых в одинаковых 
условиях, дают возможность установить спектр ритмологических 
групп изучаемых видов, определить амплитуду изменения феноло-
гических показателей в культуре по сравнению с природой, в зави-
симости от географического происхождения образца, выявить связь 
этих изменений с конкретными климатическими факторами (Май-
сурадзе и др., 1984; Данилова, 2002).

Растения зверобоя продырявленного в год посева отличаются 
замедленными темпами роста. На данный факт указывают и другие 
исследователи (Тюрина и др., 1983; Семенихин, 2007). Единичные 
всходы отмечены через 12, массовые – через 25 дней после посева. 
В возрасте 60–70 дней растения зверобоя высаживались в открытый 
грунт на делянки. На 20-й день после высадки растений прижива-
емость образцов была высокой – 86–100%. К концу первого года 
жизни (8.10.2004 г.) средняя высота растений, высаженных в кол-
лекции № 1, варьировала от 15 до 31 см, на главном побеге форми-
ровалось от 10 до 27 пар листьев, в пазухах которых развивались 
боковые побеги второго порядка длиной от 1.6 до 10 см. Длина глав-
ного корня с большим числом корней второго и третьего порядков 
варьировала от 12 до 18 см (табл. 7). Наиболее были развиты рас-
тения из Новосибирска, наименее – из Кировской обл. и Саратова. 
В 2009 г. cредняя высота однолетних растений, находящихся в ос-cредняя высота однолетних растений, находящихся в ос-редняя высота однолетних растений, находящихся в ос-
новном в имматурном онтогенетическом состоянии, варьировала у 
разных образцов от 3.2 до 10 см. На главном побеге формиро валось 
3.5–8.6 пар листьев, в пазухах которых начали развиваться побеги 
второго порядка от 0.5 до 1.9 см длиной. У растений пяти образцов 
отмечены зачатки побегов третьего порядка. Длина главного корня 
варьировала от 1.8 до 6.2 см. Приживаемость растений на 20-й день 
после посадки была высокой – 93–100%.

Рост и развитие многолетних растений зверобоя продырявлен-
ного в культуре на Севере в связи с метеорологическими условия-
ми года рассмотрены подробно на примере семи образцов Hyperi-
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cum perforatum, изучаемых в коллекции № 1 на протяжении 2005–
2010 гг. Начало вегетации зверобоя продырявленного на второй и 
последующие годы отмечено в мае, сразу после схода снега. Да-
ты наступления основных фенологических фаз по годам приведены 
в табл. 8. В 2005 и 2006 гг. отмечено раннее отрастание растений 
всех образцов зверобоя продырявленного, обусловленное теплой по-
годой в начале вегетационного периода (средняя температура воз-
духа в мае была на 4.6 °С выше нормы). Вегетативная фаза продол-
жалась 30–43 дня. В фазу бутонизации все изучаемые образцы зве-
робоя продырявленного вступали во второй-третьей декадах июня, 
в фазу цветения – в первой-второй декадах июля. Фаза массового 
цветения отмечалась в конце второй-третьей декадах июля, на 62–
85 день после начала отрастания растений. Период цветения у рас-
тений второго года жизни продолжался до конца сентября и состав-
лял в среднем 70–75 дней. Наиболее растянутым периодом цвете-
ния (86 дней) характеризовался образец из Кировской обл. На тре-
тий год жизни растения этого образца вступали в фазу цветения на 
8–11 дней позже и формировали самые крупные соцветия по срав-
нению с растениями других образцов (рис. 7). В последующие го-
ды растения исследуемых образцов отличались стабильным перио-
дом цветения (53–59 дней) и заканчивали его в конце августа – на-
чале сентября (рис. 8, табл. 8). Период плодоношения изменялся по 
годам от 69 до 76 дней. Семена зверобоя продырявленного, нерав-
номерно созревающие с середины августа в трехгнездных многосе-
мянных коробочках, формируются в соцветиях как на главном, так 
и боковых побегах, долго не осыпаются. Период формирования се-
мян по годам исследований 135–148 дней при накоплении сумм по-
ложительных температур 1881–2002 °С и сумм осадков 228–338 мм, 
что существенно не отличается от среднемноголетних значений это-
го периода для подзоны средней тайги Республики Коми (1800°С 
и 299 мм осадков). Исключением стал 2010 г., который отличался 
жарким и сухим летом (прилож.). Период от начала отрастания до 
сбора семян у растений зверобоя продырявленного значительно со-
кратился и составил 111 дней.

Таким образом, по результатам наблюдений за сезонным рит-
мом развития растений зверобоя продырявленного разного возраста 
при выращивании в среднетаежной подзоне Республики Коми вы-
явлено, что сроки наступления фенологических фаз и их продол-
жительность характеризуются достаточно стабильными показателя-
ми. Выявлено, что метеорологические условия сезона могут сдви-
гать сроки вступления растений в ту или иную фазу на 1–14 дней. 
Все изучаемые образцы растений зверобоя продырявленного со вто-
рого года жизни достигают генеративной фазы развития и регуляр-
но плодоносят, что говорит о соответствии ритма развития растений 
данного вида новым условиям среды.
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Таблица 8
Фенология растений H. perforatum в коллекции № 1 (2005–2010 гг.)

Примечание: 1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 3. 
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Рис. 7. Фенологический спектр растений H. perforatum, интродуцируемых в 
среднетаежную подзону Республики Коми 

А – образец 3 из г. Сыктывкар; Б – образец 2 из Кировской обл. Фазы развития: 
а – период от посева до начала появления всходов; б – массовые всходы; в – веге-
тативная; г – бутонизация; д – цветение; е – плодоношение. Год жизни: 1 – первый 
(2004 г.); 2 – второй (2005 г.); 3 – третий (2006 г.); 4 – четвертый (2007 г.).

5.3. Динамика роста

Ритм роста побегов растений зверобоя продырявленного перво-
го – седьмого годов жизни разных образцов изучали в зависимо-
сти от фазы развития и возраста. В первый год жизни после пере-
садки растений в открытый грунт их высота варьировала от 11 до 
24 см. Наибольшей высотой отличались растения образцов из Сык-
тывкара, Новосибирска и Барнаула, наименьшей – сорт Золотодо-
линский и образец из Саратова (рис. 9). К концу вегетационного се-
зона минимальную высоту имели растения из Кировской обл. и Са-
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Рис. 8. Фенологический спектр растений H. perforatum четвертого года жизни. 
Происхождение образцов: 1, 2, 3...7 – см. на рис. 3. Фазы развития: а – вегетативная; 
б – бутонизация; в – цветение; г – плодоношение.

Рис. 9. Высота растений H. perforatum после высадки в открытый грунт (на 
20.07.2004 г.), см.

 1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 3.
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ратова, максимальную – из Сыктывкара, Новосибирска и Барнау-
ла (рис. 10).

На второй год жизни отмечено, что высота растений во все фа-
зы развития незначительно варьировала у образцов и составляла 
15–22 см в фазе вегетации, 26–34 см в фазе массовой бутонизации и 
46–52 см в фазе массового цветения (рис. 11–13). Только растения 
образца из Кировской обл. в вегетативной фазе имели минимальную 
высоту – 15 см, однако к фазам массовой бутонизации и массового 
цветения их высота достигала уровня данного показателя у расте-
ний других образцов. 

Погодные условия 2006 г. (третий год жизни) были благоприят-
ны для роста и развития растений. В мае средняя температура воз-
духа составила 10.7 °С, осадков выпало 63 мм (выше нормы на 3.1 °С 
и 19 мм соответственно), что благоприятствовало раннему отраста-
нию растений (2 мая). Высота растений в начале июня в фазе веге-
тации варьировала от 31(сорт Золотодолинский) до 40 см (образец 
из Барнаула), в фазе бутонизации – от 48 до 64 см, в фазе массово-
го цветения – от 73 до 89 см. В конце августа образец из Кировской 
обл. имел максимальную высоту (98 см), а самыми низкорослыми 
оказались образцы из Саратова (80 см) и Горного Алтая (82 см) (рис. 
14). Следует отметить, что на третий год жизни все образцы имели 
максимальное значение высоты во все фазы развития, в сравнении 
с данным показателем в другие годы жизни. Очевидно, существен-
ное увеличение данного признака в 2006 г. объясняется тем, что на 
третий год жизни растения зверобоя продырявленного максималь-
но реализуют свои потенциальные возможности в условиях средне-
таежной подзоны Республики Коми.

Рис. 10. Высота однолетних растений H. perforatum перед уходом в зиму 
(8.10.2004 г.), см.

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 3.
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Рис. 11. Высота растений H. perforatum первого-седьмого годов жизни в фазе 
вегетации, см. 

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 3.

Рис. 12. Высота растений H. perforatum второго-седьмого годов жизни в фазе 
массовой бутонизации, см.

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 3.
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Рис. 13. Высота растений H. perforatum второго-седьмого годов жизни в фазе 
массового цветения, см.

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 3.

Рис. 14. Высота растений H. perforatum на 30 августа, 2005–2010 гг. 
По оси абсцисс – номер образца, по оси ординат – высота растений, см.
Происхождение образцов: 1 – сорт Золотодолинский; 2 – Кировская обл.; 3 – 

Сыктывкар; 4 – Новосибирск; 5 – Горный Алтай; 6 – Барнаул; 7 – Саратов. Последо-
вательность расположения образцов на рисунке соответствует расположению деля-
нок в полевом опыте. Год жизни растений: а – второй; б – третий; в – четвертый; г – 
пятый; д – шестой; е – седьмой.
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В 2007 г. отмечено более позднее отрастание растений (16 мая) 
из-за затяжной, с возвратами холодов весны. Кроме того, неблаго-
приятные погодные условия в осенне-зимний период 2006/07 г. от-
рицательно сказались на росте и развитии растений четвертого года 
жизни. Растения отрастали слабо по сравнению с предыдущим го-
дом, высота их в вегетативной фазе варьировала от 21 (сорт Золото-
долинский) до 25 см (образцы из Сыктывкара и Барнаула) (см. рис. 
11). В фазе массовой бутонизации данный показатель изменялся не-
значительно – от 41 до 48 см у шести образцов, и только сорт Золо-
тодолинский несколько отставал в росте (39 см) (см. рис. 12). В фазе 
массового цветения высота растений составляла 69–81 см (см. рис. 
13). Наибольшей высоты в эту фазу достигали растения трех образ-
цов: из Кировской обл., Новосибирска и Барнаула, а наименьшей – 
сорта Золотодолинский и образца из Горного Алтая. 

В мае 2008 г. преобладала холодная погода, поэтому отрастание 
растений пятого года жизни шло медленно. Растения в вегетатив-
ной фазе имели минимальную высоту 11–16 см в сравнении с дру-
гими годами (см. рис. 11). С приходом теплой (со второй декады 
июня), а потом жаркой (в начале июля) погоды жизненные процес-
сы растений активизировались и отставание в росте и развитии со-
кратилось. К фазе массовой бутонизации растения достигли высоты 
40–59 см, к фазе массового цветения – 54–74 см. Максимальной вы-
сотой в эти фазы отличались растения образцов из Кировской обл., 
Новосибирска и Барнаула (см. рис. 12, 13).

В 2009 г. отрастание растений зверобоя продырявленного ше-
стого года жизни отмечено в обычные сроки. Холодная погода в на-
чале мая сменилась необычно теплой, что благоприятно сказалось 
на дальнейшем росте растений, и их высота в фазе вегетации соста-
вила 22–29 см (см. рис. 11). В начале июня в условиях очередно-
го похолодания растения развивались и росли медленно, отставая в 
развитии на одну – две недели. Но со второй декады июля устано-
вилась высокая температура воздуха (максимум достигал 29–30 °С) 
и отставание в росте растений сократилось. У изучаемых образцов 
в фазе массовой бутонизации высота варьировала в пределах 58–69 
см, массового цветения – 66–81 см (см. рис. 12, 13). Благоприятные 
погодные условия, сложившиеся в конце вегетационного периода, 
также способствовали дальнейшему росту и развитию растений. И в 
конце вегетационного сезона растения шестого года жизни по высо-
те не уступали растениям четвертого года. Так, высота растений об-
разца с Горного Алтая, который значительно отставал в росте в на-
чале и середине вегетации, значительно увеличилась в конце авгу-
ста и составила 71 см (см. рис. 14). 

В 2010 г. семилетние растения зверобоя продырявленного нача-
ли отрастать 12 мая и в первой декаде июня (фаза вегетации) опе-
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режали по высоте растения преды-
дущих лет (см. рис. 11), это связа-
но с теплой и влажной погодой в 
конце мая – июне. Затем темпы ро-
ста растений стабилизировались и 
в фазе бутонизации составляли 53–
60 см, в фазе массового цветения 
растений – 71–85 см, в фазе плодо-
ношения – 71–85 см (рис. 12, 13). 

В табл. 9 приведены сравни-
тельные показатели высоты много-
летних растений разного возраста: 
исходного материала и растений, 
выращенных из семян сыктывкар-
ской репродукции этих же образ-
цов. В фазу цветения многолетние 
растения зверобоя продырявленно-
го (7–15 лет) вступали в те же сро-
ки (28.06–16.07), что и более моло-
дые растения (четыре-семь лет), и 
по высоте побегов они не уступали 
более молодым растениям.

В опыте с разной схемой по-
садки растения зверобоя проды-
рявленного, выращенные рассад-
ным способом, были высажены в 
открытый грунт со средней высо-
той побегов 7 см, с четырьмя – се-
мью парами настоящих листьев, у 
некоторых образцов было отмечено 
начало ветвления побега. Наблюде-
ния показали, что к концу перво-
го года жизни высота растений с 
площадью питания 10х10 см была 
выше в 1.1–1.5 раза по сравнению 
с вариантами опыта 20х20 и 30х30 
см соответственно (табл. 10). Чис-
ло побегов возобновления к концу 
вегетации в разных вариантах ока-
залось практически одинаковым 
и составило 4–4.5 шт./особь, тог-
да как их длина в варианте 20х20 
см была ниже в 1.8–2.3 раза, чем 
в вариантах 10х10 и 30х30 см соот-
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ветственно. Число пар стеблевых листьев на побег и размеры разви-
того стеблевого листа существенно не изменялись при разных схе-
мах посадки. На второй год жизни растения во всех вариантах опы-
та отрастали во второй декаде мая. Разная площадь питания ока-
зывала некоторое влияние на сроки прохождения фаз бутонизации 
и цветения растений зверобоя продырявленного. Массовая бутони-
зация у растений с большей площадью питания (30х30 см) насту-
пала на четыре дня позднее, чем при посадке 20х20 см и 10х10 см. 
В последнем варианте на 9 июля зацвело 6% растений, при посадке 
20х20 см – 8%, 30х30 см – цветущих растений не было. 16–18 ию-
ля отмечалось массовое цветение растений в вариантах опыта при 
схемах посадки 10х10 и 20х20 см, тогда как в варианте 30х30 см 
в эти даты только начиналось цветение. Сравнение морфометриче-
ских показателей побега показало, что с увеличением площади пи-
тания почти не изменялись: высота растений, ширина листа, дли-
на вегетативных побегов второго порядка и число генеративных по-
бегов на особь, но значительно увеличивались такие признаки, как 
число цветков на побег, длина соцветия и длина генеративных по-
бегов второго порядка (табл. 11). 

В 2010–2012 гг. проводили наблюдения за динамикой роста рас-
тений зверобоя продырявленного 20 новых образцов, из которых се-
мена 14 образцов были высеяны в 2009 г., шесть – в 2010 г. Резуль-
таты исследований нарастания в высоту двух и трехлетних растений 
14 образцов представлены на рис. 15 и 16. Высота и среднесуточный 
прирост растений в высоту шести образцов приведены в табл. 12. На-
растание побегов в высоту происходило на протяжении всего веге-
тационного сезона. На высоту растений оказывали влияние как воз-
раст, так и происхождение образцов. Особенно заметно разделение 
разных образцов по высоте побегов на втором году жизни растений 

Таблица 10 
Морфологические признаки растений H. perforatum первого года жизни 

при разной площади питания (6.09.2006 г.)

Показатель
Схема посадки, см

10х10 20х20 30х30 
М±m М±m М±m

Высота растений, см 26.4±0.9 23.1±1.2 17.4±1.5
Число побегов возобновления, шт./особь 4.4±0.3 4.0±0.4 4.5±0.5
Длина побегов возобновления, см 9.1±0.7 5.1±0.7 11.8±0.9
Длина побегов второго порядка, см 5.1±0.2 8.0±0.5 7.4±0.8
Число пар стеблевых листьев на побег, шт. 15.8±0.5 14.8±1.0 16.2±1.0
Размеры развитого стеблевого листа, см:

Длина 
Ширина

2.8±0.06
1.2±0.02

2.9±0.05
1.3±0.02

3.0±0.06
1.3±0.02
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(в 2010 г.), когда их высота была ниже, чем в последующие годы. 
Наиболее низкорослыми (22–23 см) оказались растения образцов из 
Таллинна № 885, 886 и 749, их средняя высота к концу августа со-
ставляла 22, 23 и 32 см соответственно, наиболее высокорослыми – 
образцы из Казани (61 см) и Петрозаводска (51 см). Высота расте-
ний большинства образцов характеризовалась средними значениями 
и варьировала от 38 до 49 см (рис. 15). Растения третьего года жизни 
этих же образцов к концу сезона были на 10–26 см выше, чем двух-
летние, их высота варьировала от 45 до 72 см (рис. 16). 

В табл. 12, наряду с показателями линейного роста двух- и трех-
летних особей, приведены значения среднесуточного прироста рас-
тений зверобоя продырявленного в высоту. Высота двухлетних рас-
тений шести новых образцов зверобоя продырявленного к концу ве-
гетационного сезона 2011 г. составляла 62– 67 см и на 6–35 см бы-
ла выше по сравнению с растениями других образцов этого же воз-
раста (в 2010 г.) (см. рис. 15, табл. 12). Нарастание побегов расте-
ний зверобоя продырявленного в высоту происходило до фазы мас-
сового плодоношения (конец августа). Наиболее высокие среднесу-
точные приросты в высоту (1.9–2.2 см) во второй декаде июня отме-

Таблица 11 
Морфологические признаки растений H. perforatum второго года жизни 

при разной схеме посадки (20.07.07 г.)

Признаки
Схема посадки, см

10х10 20х20 30х30 
М±m М±m М±m

Длина главного побега, см 60.3±3.3 59.0±2.2 64.2±3.1
Длина соцветия, см 22.0±0.14 31.0±1.51 46.0±4.48
Размеры развитого листа, см:

длина 
ширина 

2.7±0.05
1.2±0.03

2.9±0.07
1.4±0.06

3.1±0.03
1.2±0.02

Диаметр цветка, см 2.9±0.04 3.0±0.04 3.1±0.03
Диаметр основания побега, см 0.4±0.05 0.6±0.03 0.6±0.07
Число бутонов и цветков, шт./побег 160±23 330±24 617±73
Число пар боковых побегов
второго порядка, шт./побег:

генеративных
вегетативных

6.7±0.27
8.0±0.8

8.7±0.72
7.7±0.27

13.3±1.51
5.7±1.1

Длина вегетативных побегов, см:
второго порядка
третьего порядка

6.1±0.14
зачатки

7.8±0.56
зачатки

7.5±0.7
зачатки

Длина генеративных побегов, см:
второго порядка
третьего порядка
четвертого порядка

12.0±0.21
5.9±0.29
3.1±0.14

17.4±0.64
5.8±0.09
1.9±0.07

25.3±2.49
7.0±0.79
3.6±0.13
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Рис. 15. Динамика линейного роста H. perforatum второго года жизни (2010 г.), см. 
Происхождение образцов: 1 – Йошкар-Ола, № 439; 2 – Казань, № 48; 3 – Лейп-

циг, № 319; 4 – Лейпциг, № 898; 5 – Осло, № 220; 6 – Осло, № 221; 7 – Осло, № 222; 
8 – Осло, № 219; 9 – Петрозаводск, № 50; 10 – Таллин, № 749; 11 – Таллин, № 885; 
12 – Таллин, № 886; 13 – Таллин, № 887; 14 – Таллин, № 888.

Рис. 16. Динамика линейного роста растений H. perforatum третьего года жиз-
ни (2011 г.), см.

1, 2, 3…14 – происхождение образцов см. на рис.15.
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Таблица 12
Динамика линейного роста растений H. perforatum в коллекции № 2

(2011/12 г.), см 

Глава 5. Биология роста и развития Hypericum perforatum

Примечание: * среднесуточный прирост растений в высоту.

Происхождение
образца

Год
жизни

Дата наблюдений
30.05 15.06 30.06 20.07 25.08

Иркутская обл. 2

3

15±1

24±1

35±2
1.2*
57±1
2.1

51±2
1.2

71±1
1.0

55±2
0.2

90±1
1.0

67±2
0.3

93±1
0.1

Лондон, № 70577 2

3

15±2

25±1

44±0.9
1.8

55±2
1.9

58±2
1.0

69±0.7
1.0

58±2
0

83±2
0.7

65±1
0.2

86±1
0.1

Махачкала, № 270 2

3

14±1

20±1

31±1
1.1

50±1
1.9

42±2
0.8

62±1
0.9

56±1
0.7

76±1
0.7

64±1
0.2

80±1
0.1

Новосибирск, № 47 2

3

15±1

18±1

32±1
1.1

51±2
2.1

50±1
1.3

67±1
1.1

56±2
0.3

75±1
0.4

62±1
0.2

78±1
0.1

Омск, № 50 2

3

19±1

21±1

39±3
1.2

52±1
1.9

54±3
1.1

61±1
0.6

59±2
0.2

79±1
0.8

63±1
0.1

81±1
0.1

Рига, № 334 2

3

20±1

23±1

44±2
1.6

58±1
2.2

60±1
1.1

69±1
0.8

64±1
0.2

81±1
0.6

67±1
0.1

83±1
0.1

чены у растений третьего года жизни. Эти же показатели у расте-
ний второго года жизни ниже и составляют 1.1–1.8 см. 

Таким образом, наблюдения за ростом растений зверобоя проды-
рявленного разных лет жизни в динамике показали, что рост побе-
гов в высоту продолжается до конца августа. Интенсивный рост рас-
тений зверобоя продырявленного приходится на фазы вегетации и 
бутонизации (среднесуточный прирост в высоту до 2.2 см). Затем, с 
фазы массового цветения до конца вегетации, нарастание растений 
в высоту незначительно. Высота растений зависела как от биопотен-
циала образцов, возраста растений и погодных условий вегетацион-
ного сезона. Благоприятствующим фактором, влияющим на высоту 
растений, является температурный режим, складывающийся в пе-
риод вегетации. Максимальной высоты и среднесуточного прироста 
растения всех исследуемых образцов достигали на третий год жиз-
ни. Наиболее высокорослыми на протяжении всех исследуемых лет 
были растения образцов из Кировской, Иркутской областей и Бар-
наула.
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5.4. Побегообразование

Особенно важно изучение возможности побегообразования рас-
тений данного вида при выращивании в культуре, так как число 
побегов оказывает существенное влияние на продуктивность лекар-
ственного сырья. Число побегов на особи зависело от возраста и био-
потенциала образцов. К концу вегетации у растений зверобоя про-
дырявленного первого года жизни формируется один разветвлен-
ный вегетативный побег. Первый подсчет побегов на растениях вто-
рого года жизни показал, что в фазе массового отрастания все об-
разцы зверобоя формировали 4–10 побегов на особь (рис. 17). К фа-
зе массовой бутонизации число побегов у образцов возрастало в 1.1–
4.7 раза и варьировало от 5.9 до 18.7 шт./особь. К этому моменту 
впервые было подсчитано и число генеративных побегов, которое 
составило у разных образцов 2.6–8.8 шт./особь и не менялось до 
конца вегетационного сезона (рис. 18). Как показывают наши дан-
ные, число вегетативных побегов в процессе вегетации увеличива-
лось: в фазе цветения у большинства образцов оно составляло 11.9–
54.8, в фазе плодоношения (конец сезона) – 27.9–101 шт./особь. 
Наибольшей побегообразовательной способностью характеризовался 
образец из Кировской обл., наименьшей – образец из Сыктывкара. 
К концу вегетации число генеративных побегов у большинства об-
разцов составляло 15–25% от общего числа побегов на особь, за ис-
ключением двух образцов (Кировская обл. и Саратов) – 6–7%.

Рис. 17. Динамика побегообразования у растений H. perforatum второго года 
жизни в процессе вегетации, шт./особь.

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 14.
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Как видно на рис. 19, на третий год жизни число генеративных 
побегов в фазе цветения возросло (в 9–27 раз) и варьировало у об-
разцов от 51 до 182 шт./особь. Наибольшим показателем отличался 
образец из Кировской обл., наименьшим – из Горного Алтая. Веге-

Рис. 18. Число вегетативных и генеративных побегов у растений H. perforatum 
на второй год жизни  в конце вегетации (сентябрь 2005 г.), шт./особь. 

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 14. 

Рис. 19. Число генеративных и вегетативных побегов у растений H. perforatum 
на третий год жизни в фазе массового цветения, шт./особь.

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 14.
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тативные побеги были малочисленны, 3.7–8 шт./особь, что в сред-
нем в 6.1 раза ниже по сравнению со вторым годом жизни. 

На четвертый год жизни число генеративных побегов на особи у 
всех образцов снизилось в среднем в три раза по сравнению с преды-
дущим годом (рис. 20), что возможно связано с биологией данного 
вида, такая закономерность отмечалась и другими авторами при из-
учении зверобоя продырявленного в культуре (Тюрина и др., 1983). 
Также возможна другая причина, связанная с плохой перезимов-
кой растений в связи с резкими перепадами температуры в осенне-
зимний период. Число генеративных побегов варьировало от 11.7 до 
40.7 шт./особь. Наименьшим этот показатель был у растений образ-
цов из Сыктывкара и Барнаула, а наибольшим – из Кировской обл. 
и Новосибирска. Число вегетативных побегов увеличилось незначи-
тельно по сравнению с предыдущим годом. Данный показатель не-
много вырос у образцов из Кировской обл. и Саратова, у образца из 
Горного Алтая – в 2.4 раза, у остальных образцов – уменьшился в 
1.1–1.2 раза. Число генеративных побегов на особи на пятый год 
жизни в среднем сократилось в 1.1–1.7 раза (рис. 21). У образца из 
Барнаула данный показатель не изменялся. Максимальное число 
генеративных побегов было у образцов из Кировской обл., Новоси-
бирска, Саратова и сорта Золотодолинский, минимальное – у образ-
цов из Барнаула, Горного Алтая. Число вегетативных побегов у пя-

Рис. 20. Число генеративных и вегетативных побегов у растений H. perforatum 
на четвертый год жизни в фазе массового цветения, шт./особь. 

1, 2, 3…7  – происхождение образцов см. на рис. 14.
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Рис. 21. Число генеративных и вегетативных побегов у растений H. perforatum 
на пятый год жизни в фазе массового цветения, шт./особь. 

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 14.

тилетних растений, напротив, выросло у всех образцов в 2.3–3 раза, 
а у образцов из Кировской обл. – в 3.5, Новосибирска – в 3.8 раза и 
составило 12.1–30.8 шт./особь.

Число генеративных побегов на шестой год жизни уменьшилось 
в 1.3–2 раза по сравнению с предыдущим годом у большинства рас-
тений, за исключением образца из Горного Алтая, у которого этот 
показатель был стабилен (рис. 22). Отмечено увеличение числа по-
бегов на растении в 1.3 раза у образца из Барнаула по сравнению с 
предыдущим годом. Число генеративных побегов варьировало у об-
разцов от 11.7 (Саратов) до 18.8 шт./особь (Новосибирск). Макси-
мальными показателями этого признака характеризовались образец 
из Новосибирска и сорт Золотодолинский. Образец из Кировской 
обл., который на протяжении пяти лет жизни отличался наиболь-
шим числом генеративных побегов, на шестой год уступал другим 
образцам по данному признаку. Число вегетативных побегов у всех 
образцов снизилось в 2.4–15.6 раза по сравнению с предыдущим го-
дом и варьировало от 1.3 до 5.7 шт./особь. 

На седьмой год жизни растений число генеративных побегов 
вновь возросло по сравнению с растениями шестого года (табл. 13). 
Незначительно (в 1.1–1.2 раза) оно увеличилось у растений сорта 
Золотодолинский и образцов из Сыктывкара и Новосибирска, в 1.5–
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Рис. 22. Число генеративных и вегетативных побегов у растений H. perforatum 
на шестой год жизни (2009 г.) в фазе массового цветения, шт./особь. 

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 14.

Таблица 13
Число побегов на одно растение H. perforatum разных лет жизни 

в фазе массового цветения (2005–2010 гг.), шт./особь

Примечание: 1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 14.

Побеги Год
жизни

№ образца
1 2 3 4 5 6 7

Генеративные
Вегетативные

2 7.8±0.5
18.1±1.3

6.6±0.4
54.8±3.0

5.7±0.4
18.9±1.5

8.8±0.6
24.4±2.4

7.5±0.6
35.9±3.1

6.2±0.4
25.3±1.7

2.6±0.3
11.9±1.4

Генеративные
Вегетативные

3 52.0±1.3
8.0±0.4

182.0±1.5
6.9±0.6

68.9±1.4
5.5±0.4

74.4±0.9
6.9±0.4

51.3±0.6
3.7±0.2

77.3±0.8
5.8±0.3

76.2±0.9
5.9±0.2

Генеративные
Вегетативные

4 26.7±4.2
7.3±0.9

40.7±7.7
8.7±1.3

17.7±1.9
4.7±0.7

34.3±3.2
3.7±0.7

28.7±4.4
8.7±1.3

11.7±1.2
4.3±0.7

24.7±2.4
6.7±1.7

Генеративные
Вегетативные

5 20.4±2.7
19.5±3.6

24.0±4.8
30.8±3.6

16.5±4.2
12.1±2.9

22.8±3.9
14.0±2.2

13.0±1.9
19.7±2.9

11.7±1.2
12.4±3.4

22.4±3.6
20.3±3.3

Генеративные
Вегетативные

6 15.4±2.1
3.5±0.9

12.4±2.1
4.5±1.0

12.7±2.5
2.7±0.7

18.8±2.9
5.7±1.3

13.0±2.9
2.9±0.6

14.9±3.2
1.8±0.3

11.7±1.5
1.3±0.3

Генеративные
Вегетативные

7 16.3±1.6
5.7±1.0

19.7±3.6
9.1±2.0

15.0±3.7
6.8±1.0

20.1±2.0
10.8±2.3

19.6±3.4
9.6±1.4

25.2±6.0
6.2±1.3

23.5±4.6
5.4±0.9
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2 раза – у образцов из Горного Алтая, Кировской обл., Барнаула и 
Саратова. Высокие показатели данного признака, превышающие в 
1.5–2.1 раза аналогичные у растений пятого и даже четвертого го-
дов жизни, отмечены у образцов из Барнаула и Горного Алтая.

Итак, трехлетние растения формируют наибольшее число гене-
ративных побегов – 51.3–182 шт./особь. Этот показатель снижает-
ся на четвертый и пятый годы жизни в 1.8–7.6 раза, причем у об-
разцов из Барнаула и Кировской области отмечалось его наиболь-
шее снижение. На шестой и седьмой годы жизни число генератив-
ных побегов на растение сократилось по сравнению с третьим годом 
жизни в 3.4–14.7 и 3.1–9.2 раза соответственно и составило 11.7–
25.2 шт./особь (рис. 23). Следует отметить, что в годы исследований 
у растений сорта Золотодолинский число генеративных побегов яв-
ляется более стабильным признаком, не считая третьего года жизни 
(рис. 24), тогда как у образца из Кировской обл. он менее стабилен 
(рис. 25). Число вегетативных побегов было максимальным во вто-
рой и пятый годы жизни растений (табл. 13). Наибольшее значение 
данного показателя отмечено на второй год жизни у образцов из Ки-
ровской обл. и Горного Алтая, наименьшее – из Саратова.

Таким образом, при изучении динамики побегообразования вы-
явлена высокая побегообразовательная способность растений всех 
исследуемых образцов. Число побегов с возрастом увеличивалось, 
достигая максимума на третий год жизни. Наиболее высокие пока-
затели побегообразования отмечены у растений из Кировской обл. 
и Новосибирска. 

Глава 5. Биология роста и развития Hypericum perforatum

Рис. 23. Число генеративных побегов у растений H. perforatum разного геогра-
фического происхождения в  разные годы исследований, шт./особь. 

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 14.
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Рис. 24. Число генеративных и вегетативных побегов у растений H. perforatum 
сорта Золотодолинский в разные годы исследований, шт./особь. 

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис 14.

Рис. 25. Число генеративных и вегетативных побегов у растений H. perforatum 
образца из Кировской обл. в разные годы исследований, шт./особь.

1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис 14.
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5.5. Семенное воспроизводство

Один из важнейших показателей адаптации вида к новым ус-
ловиям среды – плодоношение, представляющее завершающую фа-
зу малого жизненного цикла. Репродуктивная способность интроду-
центов во многом зависит от степени соответствия биологии расте-
ний новым условиям среды. Способность растений давать самосев в 
новых для него условиях является высшей степенью акклиматиза-
ции (Некрасов, 1973; Данилова, 2002). 

У растений зверобоя продырявленного установлено преимуще-
ственно апомиктическое развитие семян: 97% его зародышевых 
мешков нередуцированные (Жизнь растений, 1981). Исследовани-
ями И.И. Баяндиной (1998) подтверждено, что зверобой продыряв-
ленный – факультативный псевдогамный апомикт. Эмбриологиче-
ски выявлено массовое замещение дегенерирующих мейотических 
зародышевых мешков апоспорическими, развивающимися из кле-
ток нуцеллуса. При факультативном апомиксисе открывается эф-
фективный путь использования рекомбинантной изменчивости на 
основе частичного амфимиксиса с последующим закреплением ге-
терозисных форм апомиксисом (Баяндина, 1998; Ba�caccia et al., 
2006). Предполагается, что зверобой продырявленный – это первое 
культурное растение с высоким процентом апомиксиса (Баяндина, 
1995). В настоящее время интерес к апомиксису сильно возрос и 
его изучению уделяется все большее внимание. Этот способ размно-
жения содействует выработке высокой пластичности популяций, 
устойчивости к неблагоприятным, даже суровым, условиям Край-
него Севера, высокогорий за счет сохранения гетерозиготности и по-
вышенной плоидности (Рубцова, 1989). Плод зверобоя – трехгнезд-
ная многосемянная коробочка. Процент плодоцветения (число цвет-
ков, развившихся в плоды, выраженное в процентах) – относитель-
ная величина семенной продуктивности, является важным показа-
телем адаптации вида в конкретных условиях обитания. Судя по 
его значениям, адаптивный потенциал образцов зверобоя продыряв-
ленного разного географического происхождения в условиях сред-
нетаежной подзоны Республики Коми достаточно высок и составлял 
в разные годы 56–87%. Максимальное число цветков (234–273 шт./
побег) формировалось у образцов из Кировской обл., Сыктывкара и 
сорта Золотодолинский на растениях четвертого года жизни (табл. 
14). С возрастом число цветков, сформировавшихся у этих же образ-
цов, снижалось в 1.6 раза. Процент завязавшихся плодов зависел 
от метеоусловий конкретного вегетационного сезона, и в частности, 
количества осадков, выпадавших в период от цветения растений 
до формирования зрелых плодов. В первой и второй декадах июля 
2007 г. в фазе массового цветения растений четвертого года жизни 

Глава 5. Биология роста и развития Hypericum perforatum
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выпало избыточное количество осадков (338 и 160%), в августе ко-
личество осадков оказалось в норме. И в связи с этим в 2007 г. про-
цент плодоцветения у растений четвертого года жизни составил 56–
78%, что на 7–21% ниже, чем в 2010 г., когда количество осадков, 
выпавших в июле и августе, было ниже нормы и составляло 39 и 
72% от нормы. У растений седьмого года жизни число цветков и 
плодов оказалось значительно ниже, чем у растений четвертого го-
да, но процент плодоцветения выше (74–87%). Наибольшее число 
плодов на растениях четвертого года жизни отмечено у образцов из 
Кировской обл., Новосибирска и сорта Золотодолинский, наимень-
шее – у образца из Барнаула. Число плодов на растениях седьмого 
года уменьшалось в два – три раза за счет снижения числа генера-
тивных побегов на особи. Плоды разных образцов зверобоя проды-
рявленного, собранных с центральных (верхушечных) и боковых со-
цветий, не различались по размерам. Длина плодов варьировала у 
образцов от 0.65 до 0.80 см, ширина – от 0.36 до 0.46 см. Число се-
мян в плоде колебалось от 86 до 148 шт. (табл. 15). Семена зверо-
боя продырявленного мелкие, с крупным прямым зародышем. Эн-
досперм редуцирован до одного – двух слоев клеток. Семена прорас-
тают в тепле при 10–30 °С, особенно на свету. Стратификация при 
2–4 °С ускоряет их прорастание и повышает всхожесть (Николаева 
и др., 1985; Ga�anidze-Svanidze, 2003). В опытах Т.М. Мельнико-Ga�anidze-Svanidze, 2003). В опытах Т.М. Мельнико--Svanidze, 2003). В опытах Т.М. Мельнико-Svanidze, 2003). В опытах Т.М. Мельнико-, 2003). В опытах Т.М. Мельнико-
вой (1969) установлено, что семена зверобоя продырявленного легко 
прорастают в лабораторных условиях при температурах 10–15, 15–
20 и 25–30 °С. Имеются сведения, что температура в пределах от 15 
до 25 °С не оказывает существенного влияния на прорастание семян, 
а свет по сравнению с темнотой увеличивает прорастание семян дан-

Таблица 14
Процент плодоцветения у растений H. perforatum разных лет жизни,

2007 и 2010 гг.

Происхождение
образца

Возраст
растений

Число
генеративных

побегов,
шт./особь

Число
цветков, 
шт./побег

Число
плодов, 

шт./побег

Процент
плодоцвете-

ния

Сорт Золотодолинский 4
7

27±4
16±2

271±33
164±38

151±19
126±12

56
77

Кировская область 4
7

41±8
20±4

273±31
166±50

185±13
124±12

68
75

Сыктывкар 4 18±2 234±17 130±12 56
Новосибирск 4

7
34±3
20±2

163±11
157±13

140±13
106±21

86
74

Горный Алтай 4 29±4 178±10 132±7 74
Барнаул 4

7
12±1
25±6

94±12
122±10

73±11
106±10

78
87

Саратов 4 25±2 162±13 104±11 64
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Таблица 15
Размеры плодов многолетних растений H. perforatum, 2004 г. 

Название образца Год
жизни

Размеры плодов, см
Число
семян,

шт./плод

Центральных
(верхушечных) Боковых

Длина Ширина Длина Ширина
Кировская область 5 0.80±0.02 0.40±0.01 0.79±0.01 0.39±0.01 148±28
Сыктывкар 9 0.66±0.01 0.40±0.01 0.65±0.02 0.37±0.01 112±14
Новосибирск 6 0.72±0.01 0.44±0.01 0.73±0.01 0.39±0.01 86±8
Горный Алтай 4 0.80±0.01 0.46±0.01 0.80±0.01 0.44±0.08 104±20
Барнаул 7 0.65±0.02 0.42±0.01 0.68±0.01 0.38±0.01 124±20
Саратов 7 0.65±0.01 0.42±0.01 0.68±0.01 0.36±0.01 102±12

ного вида. Термическая обработка (сухая жара или теплая вода) не-
значительно ускоряет прорастание семян зверобоя продырявленно-
го (Ga�cia et al., 2006). Изучение биологических особенностей семян 
в лабораторных условиях позволяет определить сроки посева семян 
в поле, норму посева, необходимость предварительной обработки се-
мян и возможность использования посевного материала в течение 
ряда лет (Овчаров, 1976; Майсурадзе и др., 1984). Способность ви-
да к семенному возобновлению зависит не только от количества се-
мян, но и от их качества. Наиболее важными показателями каче-
ства семян являются их энергия прорастания и всхожесть. Для соз-
дания устойчивых и высокопродуктивных плантаций зверобой про-
дырявленный размножают только семенами, поэтому важное значе-
ние имеет способность растений этого вида формировать полноцен-
ные семена в новых условиях выращивания. 

Морфобиологическая характеристика исходного материала 
представлена в табл. 16. Семена зверобоя продырявленного мелкие, 
их длина не превышает 1 мм, а ширина – 0.4–0.5 мм. 

Масса 1 тыс. семян варьирует от 0.09 до 0.13 г. Лабораторная 
всхожесть и энергия прорастания семян образцов, привлеченных из 
других ботанических садов России, была достаточно высокой, а вот 
семена дикорастущего образца, собранного непосредственно в местах 
естественного произрастания в Кировской обл., отличались низкой 
энергией прорастания (35%) и лабораторной всхожестью (41%).

В условиях интродукционного питомника особи зверобоя про-
дырявленного, выращенные рассадным способом со второго года, 
формируют семена. Нами изучены в лабораторных условиях семе-
на, собранные в годы исследований от двух – восьмилетних расте-
ний разного географического происхождения (табл. 17). 

Установлено, что все изучаемые образцы формировали зрелые 
семена, но их качество зависело от метеорологических условий ве-
гетационного сезона и происхождения образца. По морфометриче-
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Таблица 16
Морфобиологическая характеристика исходного материала H. perforatum

Примечание: %/дни – число проросших семян за определенное время, выраженное 
в процентах.

Происхождение
образца

Размеры семян, мм Масса
1 тыс. шт.
семян, г

Энергия 
прораста-

ния, % /дни

Лабораторная 
всхожесть,

% /дниДлина Ширина
Сорт Золотодолинский 0.98±0.01

0.9-1.0
0.4±0
0.4

0.1±0
0.1

51/11 86/24

Кировская область 0.8±0.01
0.8-0.9

0.4±0.01
0.3-0.4

0.09±0.003
0.08-0.09

35/12 41/20

Сыктывкар 0.9±0.02
0.8-1.0

0.4±0
0.4

0.11±0.01
0.1-0.12

64/12 80/20

Новосибирск 1.0±0.02
0.9-1.1

0.4±0.01
0.4-0.5

0.1±0
0.1

61/12 69/20

Горный Алтай 1.0±0.02
0.9-1.1

0.5±0.01
0.4-0.5

0.13±0.02
0.11-0.16

93/12 100/20

Барнаул 1.0±0.02
0.9-1.1

0.4±0.01
0.4-0.5

0.11±0.003
0.1-0.11

74/13 78/20

ским показателям семена местной (сыктывкарской) репродукции, 
собранные впервые с растений второго года жизни, не уступали се-
менам исходных образцов. Благоприятные условия, сложившиеся в 
вегетационный период 2005 г., когда средняя температура воздуха 
за сезон составила 13.7 оС, что на 1.7 оС выше нормы, а осадков вы-
пало меньше обычного (79% от нормы), способствовали формирова-
нию более крупных семян. Масса 1 тыс. семян, собранных в 2005 г., 
составила 0.11–0.12 г у всех образцов, кроме природного образца из 
Кировской обл. (0.09 г), что на 0.01–0.02 г выше, чем в последую-
щие годы. Однако такие показатели, как лабораторная всхожесть 
и энергия прорастания семян растений некоторых двухлетних об-
разцов в 2005 г. была ниже, чем в последующие годы у трех – пя-
тилетних растений. Так, семена местной репродукции – сорта Зо-
лотодолинский, образца из Горного Алтая и природного образца из 
Кировской обл. – на втором году жизни отличались низкими пока-
зателями энергии прорастания и лабораторной всхожести, 22–23 и 
25–33% соответственно. Средние показатели отмечались у образца 
из Новосибирска – 34 и 65%, высокие – у образцов из Барнаула и 
Сыктывкара, 72–75 и 85% соответственно. Такие разные показате-
ли энергии прорастания и лабораторной всхожести у растений, вы-
ращиваемых на однородном выровненном агрофоне в течение од-
ного вегетационного сезона, мы в последующие годы не наблюда-
ли. Возможно, это связано с возрастным состоянием вида – моло-
дые генеративные растения образцов разного географического про-
исхождения, впервые сформировавшие семена, по-разному отреаги-
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Таблица 17
Морфобиологические показатели семян H. perforatum разных лет жизни,

2005–2011 гг.

Происхождение
образцов

Год
жизни

Дата
сбора

Масса 
1 тыс. шт. 
семян, г

Размеры семян, мм Энергия
прорастания,

%/дни

Лабораторная 
всхожесть,

%/дниДлина Ширина

Сорт
Золотодолинский 

2
3
4
5
6
7
8

30.09
24.09
04.10
24.09
23.09
30.08
14.09

0.12±0.001
0.10±0.001
0.09±0.001
0.12±0.004
0.09±0.01

0.10±0.001
0.10±0.001

1.03±0.01
1.14±0.01
1.0±0.02

0.99±0.02
0.85±0.03
0.90±0.02
0.92±0.02

0.46±0.01
0.46±0.01
0.44±0.02
0.46±0.01
0.41±0.02
0.42±0.01
0.43±0.01

23/12
79/9
77/9
78/9
49/7

68/12
36/12

33/19
95/17
96/22
90/16
75/12
83/17
38/15

Кировская
область

2
3
4
5
6
7
8

30.09
24.09
04.10
24.09
23.09
30.08
14.09

0.09±0.001
0.08±0.001
0.08±0.001
0.08±0.001
0.08±0.01

0.09±0.001
0.09±0.001

0.95±0.03
0.99±0.03
0.83±0.01
0.93±0.01
0.83±0.01
0.83±0.03
0.83±0.02

0.46±0.01
0.47±0.02
0.42±0.02
0.44±0.01
0.42±0.02
0.40±0.02
0.44±0.01

22/19
48/11
56/11
52/9
40/7

13/14
13/12

25/21
60/16
76/22
78/16
64/12
18/17
17/15

Сыктывкар 2
3
4
5
6
7
8

30.09
24.09
04.10
24.09
23.09
30.08
14.09

0.12±0.001
0.08±0.001
0.09±0.001
0.10±0.002
0.09±0.01
0.11±0.001
0.12±0.003

1.03±0.02
1.06±0.04
1.0±0.001
0.95±0.01
0.92±0.02
0.89±0.02
0.93±0.02

0.48±0.01
0.48±0.02
0.44±0.01
0.42±0.01
0.44±0.01
0.42±0.01
0.43±0.01

75/12
61/14
63/8
73/9
47/7

82/14
55/12

85/20
75/16
94/22
84/16
74/12
87/17
59/15

Новосибирск 2
3
4
5
6
7
8

30.09
24.09
04.10
24.09
23.09
30.08
14.09

0.11±0.001
0.08±0.001
0.11±0.001
0.10±0.002
0.09±0.01

0.10±0.002
0.12±0.003

0.96±0.02
0.99±0.02
0.99±0.02
1.0±0.02

0.92±0.02
0.82±0.03
0.96±0.03

0.42±0.02
0.45±0.01
0.45±0.01
0.42±0.01
0.40±0.01
0.40±0.02
0.44±0.01

34/8
64/9
76/8
64/9
22/6

75/12
78/9

65/21
90/16
96/28
87/16
35/9

91/17
81/17

Горный Алтай 2
3
4
5
6
7
8

30.09
24.09
04.10
24.09
23.09
30.08
14.09

0.12±0.001
0.10±0.001
0.11±0.001
0.11±0.002
0.10±0.01
0.11±0.001
0.13±0.003

1.07±0.01
1.08±0.03
1.05±0.01
1.0±0.02

0.09±0.01
0.88±0.03
0.97±0.02

0.46±0.01
0.53±0.02
0.46±0.01
0.45±0.01
0.45±0.01
0.40±0.01
0.44±0.01

22/12
75/9
47/9
60/8
25/7

81/12
69/12

25/20
87/16
89/22
71/16
38/9

92/17
73/15

Барнаул 2
3
4
5
6
7
8

30.09
24.09
04.10
24.09
23.09
30.08
14.09

0.11±0.001
0.09±0.001
0.09±0.001
0.10±0.001
0.09±0.01

0.10±0.002
0.13±0.001

1.02±0.03
1.08±0.02
0.99±0.02
0.94±0.02
0.92±0.02
0.87±0.02
0.96±0.01

0.48±0.01
0.50±0.02
0.44±0.02
0.44±0.01
0.42±0.01
0.43±0.01
0.45±0.01

72/12
60/14
64/9
64/9
53/7

36/12
77/12

85/20
80/21
95/22
86/16
70/12
71/17
82/15

Саратов 3
4
5
6
7
8

24.09
04.10
24.09
23.09
30.08
14.09

0.08±0.001
0.09±0.001
0.10±0.001
0.09±0.01
0.11±0.001
0.12±0.001

1.08±0.02
0.97±0.03
0.96±0.02
0.92±0.02
0.87±0.02
0.98±0.01

0.52±0.02
0.44±0.02
0.44±0.01
0.40±0.01
0.43±0.01
0.43±0.01

48/14
68/8
68/8
44/7

78/12
77/9

64/22
92/22
84/16
73/13
90/17
79/17
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ровали на новые условия произрастания. Метеорологические усло-
вия вегетационного периода 2006 г. также благоприятны для разви-
тия растений и формирования семян. Сумма эффективных темпера-
тур выше 5 °С за этот период составила 2052°, что выше нормы на 
210°. Масса 1 тыс. семян растений третьего года жизни варьирова-
ла в пределах 0.08–0.1 г, что незначительно ниже, чем в предыду-
щем году. Однако размеры семян оказались выше, чем в остальные 
годы. Так, длина и ширина семян изменялись у образцов от 0.99 
до 1.14 и от 0.46 до 0.53 мм соответственно. У семян, собранных с 
растений третьего года жизни, наблюдалась наиболее высокая всхо-
жесть и дружное прорастание по сравнению с растениями второго 
года жизни. Максимальными энергией прорастания и всхожестью 
обладали семена сорта Золотодолинский и образца из Горного Ал-
тая, минимальными показателями данных признаков – образцы из 
Кировской обл. и Саратова.  

Сентябрь 2007 г. характеризовался прохладной – в первой по-
ловине, но теплой погодой во второй половине месяца, поэтому ве-
гетация растений продолжалась дольше обычных сроков, что бла-
гоприятствовало формированию и созреванию семян (см. табл. 17). 
Энергия прорастания у большинства образцов оказалась высокой и 
изменялась от 47 до 76%. Только у сорта Золотодолинский данный 
показатель снизился незначительно, а у образца из Горного Алтая – 
в 1.6 раза. Всхожесть семян у всех образцов высокая (76–96%), пе-
риод прорастания семян – 22–28 дней. Морфобиологические пока-
затели семян 2008–2010 гг. сбора, собранных с многолетних расте-

Таблица 18
Морфобиологические показатели семян H. perforatum

при разной схеме посадки

Схема
посадки,

см

Год жизни,
дата сбора

Масса
1 тыс.

семян, г
Размеры семян, см Энергия 

прораста-
ния,

% / дни

Лаборатор-
ная всхо-

жесть,
% / дниM±m

lim

Длина Ширина
M±m
lim

M±m
lim

10х10 2, 2.10.2007 г.

3, 24.09.2008 г.

0.09±0.003
0.09-0.1

0.12±0.002
0.109-0.119

0.95±0.03
0.8-1.1

1.0±0.02
0.9-1.1

0.45±0.02
0.3-0.5

0.49±0.02
0.4-0.6

66/9 90/22

20х20 2, 2.10.2007 г.

3, 24.09.2008 г.

0.1±0
0.1

0.09±0.002
0.087-0.092

0.99±0.02
0.9-1.1

0.9±0.02
0.8-1.0

0.47±0.02
0.4-0.6

0.40±0.02
0.3-0.5

78/9 93/22

30х30 2, 2.10.2007 г.

3, 24.09.2008 г.

0.1±0.003
0.1-0.11

0.11±0.002
0.108-0.117

0.98±0.03
0.8-1.1

0.96±0.01
0.9-1.0

0.44±0.01
0.4-0.5

0.45±0.01
0.4-0.5

71/9 94/22
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ний, были высокими и существенно не отличались от семян преды-
дущих лет. А вот в 2011 г. восьмилетние растения зверобоя проды-
рявленного сорта Золотодолинский сформировали семена более низ-
кого качества (с лабораторной всхожестью 38%) в отличие от дру-
гих исследуемых образцов (59–82%). Растения природного образца 
из Кировской обл. в 2010–2011 гг. формировали семена с низкой ла-
бораторной всхожестью (17–18%).

В табл. 18 представлены морфобиологические показатели се-
мян, собранных с растений, высаженных с разной площадью пи-
тания. Мы не выявили существенных различий в морфологии се-

Таблица 19
Лабораторная всхожесть семян H. perforatum

разного географического происхождения при разных сроках хранения

Происхождение
образца

Дата
сбора семян

Срок хранения,
лет

Лабораторная
всхожесть, %/дней

Сорт Золотодолинский 30.09.2005
24.09.2006
04.10.2007
23.09.2009
30.08.2010

6
5
4
2
1

0
69/11
78/12
75/12
83/17

Кировская область 30.09.2005
24.09.2006
04.10.2007
23.09.2009
30.08.2010

6
5
4
2
1

0
59/14
81/11
64/12
18/17

Сыктывкар 30.09.2005
24.09.2006
04.10.2007
23.09.2009
30.08.2010

6
5
4
2
1

0
84/14
83/11
74/12
87/17

Новосибирск 30.09.2005
24.09.2006
04.10.2007
23.09.2009
30.08.2010

6
5
4
2
1

0
72/14
79/11
35/9

91/17
Горный Алтай 30.09.2005

24.09.2006
04.10.2007
23.09.2009
30.08.2010

6
5
4
2
1

0
79/14
87/11
38/9

92/17
Барнаул 30.09.2005

24.09.2006
04.10.2007
23.09.2009
30.08.2010

6
5
4
2
1

0
67/14
87/11
70/12
61/17

Саратов 30.09.2005
24.09.2006
04.10.2007
23.09.2009
30.08.2010

6
5
4
2
1

0
77/13
84/11
73/13
90/17
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мян в разных схемах опыта. Согласно данным литературы (Ha�pe�, 
1977; Кутузова и др., 1991), зависимость размера семени от взаимо-
действия генотипа образца с условиями выращивания совсем незна-
чительна, размеры семян – довольно стабильный признак, который 
мало подвержен варьированию.

Исследования лабораторной всхожести семян разных образцов 
зверобоя продырявленного в зависимости от срока хранения показа-
ли, что всхожесть семян данного вида сохранялась высокой в тече-
ние пяти лет и терялась полностью на шестой год хранения в ком-
натных условиях (табл. 19). 

Таким образом, зверобой продырявленный в условиях среднета-
ежной подзоны Республики Коми формирует полноценные семена с 
высокой энергией прорастания и всхожестью. Следует отметить, что 
природный образец из Кировской обл. в отличие от образцов, при-
влеченных из ботанических садов России, в новых условиях выра-
щивания сохранял качества дикорастущего растения: он формиро-
вал более мелкие семена, энергия прорастания и лабораторная всхо-
жесть которых в благоприятные годы была на 18–35% ниже по 
сравнению с семенами других образцов.
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Глава 6.
ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СЫРЬЕВОЙ ФИТОМАССЫ HYPERICUM PERFORATUM

6.1. Сырьевая продукция

Биологическая продуктивность – это способность природных со-
обществ или отдельных их компонентов поддерживать определен-
ную скорость воспроизводства входящих в их состав живых орга-
низмов. Мерой биологической продуктивности служит величина 
продукции (биомассы), создаваемой за единицу времени. В рабо-
те А.А. Храмова (1970), где проводится обстоятельный обзор со-
держания терминов и понятий, связанных с продуктивностью, ав-
тор придерживается близкого по смыслу определения, считая про-
дуктивность способностью живых организмов создавать, консерви-
ровать и трансформировать органическое вещество. В ботаническом 
ресурсоведении такие широко используемые понятия, как продук-
тивность, биомасса, фитомасса имеют иное толкование. Например, 
М.Г. Пименов и М.Е. Пименова (1983), понимая сырьевую продук-
тивность как свойство растений накапливать фитомассу, используе-
мую в качестве растительного сырья, считают целесообразным при-
менять термин «сырьевая продукция» для обозначения конкретных 
числовых показателей сырьевой продуктивности и формируют сле-
дующее определение: «Сырьевая продукция особи (или побега) – это 
фитомасса сырьевых органов или частей одного экземпляра (или по-
бега)». Из содержания этого термина видно, что авторы применя-
ют понятие фитомассы не только для совокупности особей, но и для 
отдельной особи или ее части. В своей работе для оценки сырьевой 
продуктивности зверобоя продырявленного мы используем термин, 
принятый в ботаническом ресурсоведении: сырьевая фитомасса – 
масса сырья особи, ее части или другой элементарной счетной еди-
ницы. Синоним: сырьевая продукция особи (или побега) (цит. по: 
Буданцев, 2007).

В качестве лекарственного сырья используется трава зверобоя 
продырявленного. Ее заготавливают в природных популяциях зве-
робоя в фазе цветения до появления незрелых плодов, срезая облис-
твенные верхушки побегов растений длиной до 25–30 см без гру-
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бых оснований стеблей (Государственная…, 1989; Растения…, 1996). 
При культивировании зверобоя продырявленного в качестве лекар-
ственного сырья мы срезали всю цветущую часть побега – флораль-
ную зону побега, в дальнейшем для краткости именуемую соцветием. 

Сырьевую фитомассу определяли в фазе массового цветения на 
растениях второго-седьмого годов жизни (2005–2010 гг.). Основны-
ми показателями, характеризующими сырьевую фитомассу зверо-
боя продырявленного, является масса соцветия с одного побега и 
число генеративных побегов на особь, которые изменялись в зави-
симости от возраста растений и биопотенциала образцов (табл. 20). 
В свою очередь, масса соцветия зависела от мощности и интенсивно-
сти ветвления побега, а также длины соцветия (табл. 21). Соцветие 
зверобоя продырявленного – метелка, состоящая из главной оси, за-
вершающейся цветком, и некоторого числа боковых осей (паракла-
диев), которые также заканчиваются цветками и могут иметь боко-
вые разветвления (Кузнецова и др., 1992).

Изучение признаков, определяющих продуктивность лекар-
ственного сырья зверобоя продырявленного по годам исследования, 
показало, что при высоте растений второго года жизни 46–54 см, 
длина соцветия образцов составляла 24–30 см. На главной оси со-
цветия формировалось от 7.3 до 12.5 пар боковых побегов второго 
порядка (паракладиев) длиной 8.4–10.7 см. Число генеративных по-
бегов на втором году жизни растений составляло у большинства об-
разцов от 5.7 до 8.8 шт. на особь, за исключением образца из Сара-
това (2.6 шт./особь) (Портнягина и др., 2009). Наибольшей продук-
тивностью сырья характеризовались сорт Золотодолинский и образ-
цы из Новосибирска, а наименьшей – из Кировской обл. и Сарато-
ва (табл. 20).

Трехлетние растения (2006 г.) зверобоя продырявленного имели 
более ускоренный ритм развития по сравнению с двухлетними: они 
вступали в фазу массового цветения на 7–11 дней раньше. Эти рас-
тения также превышали двухлетние по высоте побега (на 20–40 см), 
длине соцветия (на 5–15 см), числу генеративных побегов на особь – 
в 6.7–27.6, массе соцветия – в 1.5–2.9 раза. В результате продук-
тивность сухой фитомассы образцов третьего года жизни увеличи-
лась в 13–125 раз по сравнению с двухлетними растениями. Наи-
более высокорослыми и мощно развитыми оказались растения со-
рта Золотодолинский и образца из Кировской обл. Высота побегов у 
растений этих образцов составила 73 и 89 см, масса соцветия – 30 
и 32.4 г, длина соцветия – 33.5 и 44.5 см соответственно. Соцветие 
имело 7–10.3 пары боковых побегов второго порядка (22–24 см дли-
ной) и три пары боковых побегов третьего порядка (10–12 см дли-
ной). На одном генеративном побеге у растений этих двух образцов 
насчитывалось 444 и 375 цветков соответственно (табл. 21). Наи-
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Таблица 20
Сырьевая фитомасса H. perforatum, 2005–2010 гг.

Примечание: 1, 2, 3…7 – происхождение образцов см. на рис. 14.

№
образца

Год
жизни

Высота
растений, 

см

Число
генеративных

побегов,
шт./особь

Длина
сырьевой части

побега, см

Масса
сырьевой части побега, г

Сырая Воздушно-
сухая

1 2 
3  
4 
5
6
7

52.0±1.0
73.0±1.5
69.0±0.8
69.0±1.9
76.8±1.8
72.0±2.2

7.8±0.5
52.0±1.3
26.7±4.2
20.4±2.7
15.4±2.1
16.3±1.6

28.1±1.4
33.5±1.2
32.0±1.2
33.2±1.4
25.6±1.0
20.6±0.4

10.3±1.2
30.0±1.5
11.3±1.1
20.1±2.2
8.5±0.8
4.2±0.2

3.2±0.4
9.3±0.1
3.0±0.1
5.3±0.7
2.5±0.2
1.3±0.1

2 2 
3 
4
5 
6
7

48.7±1.3
89.0±1.2
79.0±1.2
70.8±1.3
80.6±1.2
67.7±2.8

6.6±0.4
182.0±1.5
40.7±7.7
24.0±4.8
12.4±2.1
19.7±3.6

29.7±0.7
44.5±1.3
36.7±1.3
36.9±1.2
32.3±0.8
23.6±0.8

6.7±0.5
32.4±2.5
16.3±2.5
21.6±1.8
11.7±0.9
4.9±0.4

1.9±0.1
8.9±0.1
4.3±0.7
6.3±0.4
3.7±0.3
1.5±0.1

 3 2 
3 
4 
5
6
7

52.2±1.0
75.0±0.9
75.0±1.2
64.2±1.4
72.3±1.7
61.5±1.8

5.7±0.4
68.9±1.4
17.7±1.9
16.5±4.2
12.7±2.5
15.0±3.7

28.0±2.1
33.4±1.2
32.4±1.4
33.2±2.1
26.1±0.7
20.3±0.5

12.0±1.3
18.5±1.2
11.4±1.2
20.0±2.7
7.4±0.5
4.1±0.3

3.4±0.3
4.9±0.1
3.0±0.2
5.8±0.9
2.5±0.2
1.3±0.1

4 2 
3 
4 
5
6
7

53.8±1.0
74.0±0.9
80.0±1.0
70.0±0.8
74.5±1.3
72.7±1.6

8.8±0.6
74.4±0.9
34.3±3.2
22.8±3.9
18.8±2.9
20.1±2.0

24.6±0.5
29.6±1.1
33.6±1.5
32.3±2.3
23.2±0.8
21.9±0.4

10.7±0.3
20.5±2.0
12.1±1.3
15.3±1.9
7.5±0.5
4.2±0.2

3.5±0.1
6.0±0.1
3.3±0.1
5.3±0.6
2.7±0.2
1.3±0.1

5 2 
3 
4 
5
6
7

46.8±0.9
76.0±0.7
70.0±0.7
57.1±2.0
65.9±1.3
64.0±1.1

7.5±0.6
51.3±0.6
28.7±4.4
13.0±1.9
13.0±2.9
19.6±3.4

24.2±0.4
36.3±1.3
32.3±1.2
32.1±1.5
24.8±0.9
22.6±0.5

8.3±0.3
18.0±1.7
11.9±1.8
17.0±1.8
6.6±0.4
4.7±0.3

2.4±0.1
5.2±0.1
3.0±0.5
4.9±0.7

2.0±0.01
1.4±0.1

6 2 
3 
4 
5
6
7

48.3±0.7
81.0±0.8
81.0±1.5
74.0±2.2
77.4±1.4
73.6±1.9

6.2±0.4
77.3±0.8
11.7±1.2
11.7±1.2
14.9±3.2
25.2±6.0

24.4±0.6
33.6±0.8
29.2±0.8
31.4±1.2
24.6±0.7
23.1±0.4

9.2±0.01
21.7±1.3
10.9±0.8
16.4±1.5
8.0±0.5
4.8±0.2

2.6±0.02
6.1±0.1
3.0±0.1
5.1±0.5
2.4±0.8
1.5±0.1

7 2 
3 
4 
5
6
7

46.0±1.3
81.0±1.0
75.0±0.8
66.8±1.6
73.0±1.0
67.6±1.7

2.6±0.3
76.2±0.9
24.7±2.4
22.4±3.6
11.7±1.5
23.5±4.6

25.7±0.8
31.5±0.9
35.2±0.4
31.8±1.6
24.6±0.5
23.4±0.6

10.7±0.3
19.0±1.0
13.4±1.0
17.9±1.7
8.3±0.6
4.8±0.4

3.0±0.03
5.0±0.1
3.5±0.1
5.8±0.6
2.5 ±0.2
1.5±0.1
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Таблица 21
Морфологические показатели генеративной сферы H. perforatum

разных лет жизни (2005–2010 гг.)

Происхождение
образца

Год
жизни

Высота
растений, 

см

Число пар
боковых 

осей,
шт./побег

Длина
боковых 
осей, см

Число
цветков,
шт./побег

Сорт Золотодолинский 2 
3 
4
5 
6
7

52.0±1.0
73.0±1.5
69.0±0.8
69.0±1.9
76.8±1.8
72.0±2.2

8.0±0.8
10.3±2.6
7.3±0.7

10.7±1.0
7.6±0.3
6.0±0.1

10.7±0.7
23.0±1.0
19.1±0.8
12.8±1.1
11.4±0.7
10.3±0.7

364.0±33.4
444.0±11.6
245.0±10.0
266.0±52.0
191.3±54.3
164.4±37.5

Кировская обл. 2
3
4
5
6
7

48.7±1.3
89.0±1.2
79.0±1.2
70.8±1.3
80.6±1.2
67.7±2.8

7.3±0.1
7.6±1.7
6.7±0.3
9.3±0.5
6.9±0.2
5.6±0.1

9.5±0.7
22.0±1.5
15.8±1.2
16.4±0.7
12.1±0.8
13.2±1.1

257.0±55.2
375.0±6.1

267.0±19.6
299.0±47.7
195.0±46.0
166.0±50.2

Сыктывкар 2 
3 
4
5
6
7

52.2±1.0
75.0±0.9
75.0±1.2
64.2±1.4
72.3±1.7
61.5±1.8

7.6±0.5
7.7±1.0
7.3±1.1
7.3±0.9
6.9±0.2
4.3±0.2

10.0±1.5
17.6±0.7
18.0±1.0
10.5±0.5
10.6±0.6
7.2±0.4

222.0±43.0
279.0±8.6

339.7±53.6
224.0±12.2
169.0±24.7
64.6±10.6

Новосибирск 2 
3 
4
5
6
7

53.8±1.0
74.0±0.9
80.0±1.0
70.0±0.8
74.5±1.3
72.7±1.6

8.5±0.2
7.3±0.7
8.7±0.3

10.7±1.2
6.4±0.2
6.1±0.2

9.0±0.9
14.0±0.7
18.8±0.8
12.3±0.7
12.8±0.7
10.8±0.6

244.0±16.5
248.0±6.9

294.0±19.5
241.0±21.6
204.0±23.4
156.6±12.8

Горный Алтай 2 
3 
4
5
6
7

46.8±0.9
76.0±0.7
70.0±0.7
57.1±2.0
65.9±1.3
64.0±1.1

12.5±1.0
8.7±0.7

13.7±1.7
10.0±1.2
6.9±0.3
6.3±0.2

9.0±0.5
19.0±1.1
26.3±1.8
13.8±0.9
9.4±0.7
8.9±0.5

313.0±19.5
384.0±6.9
712.0±142
408.3±93.0
122.0±30.8
113.2±18.9

Барнаул 2 
3 
4
5
6
7

48.3±0.7
81.0±0.8
81.0±1.5
74.0±2.2
77.4±1.4
73.6±1.9

9.0±0.6
7.3±1.0

10.0±1.2
10.0±1.2
6.5±0.2
6.5±0.2

8.4±0.5
15.0±0.9
16.7±0.8
14.9±0.1
10.6±0.6
8.9±0.4

300.0±31.3
276.0±11.6
274.0±30.4
350.0±71.5
134.0±3.5
122.2±9.8

Саратов 2 
3 
4
5
6
7

46.0±1.3
81.0±1.0
75.0±0.8
66.8±1.6
73.0±1.0
67.6±1.7

8.2±0.4
7.7±1.0
9.0±0.8
5.7±1.5
6.6±0.1
6.2±0.2

8.7±0.6
19.0±1.1
16.6±0.8
20.1±0.9
13.5±0.8
10.3±0.5

293.0±32.4
399.7±1.2

320.0±28.4
380.3±35.6
172.0±8.5

130.2±14.7
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большей сырьевой фитомассой характеризовались особи образца из 
Кировской обл., наименьшей – с Горного Алтая. На четвертый год 
жизни растений отмечено снижение многих показателей, влияю-
щих на их сырьевую фитомассу. Такую же закономерность у расте-
ний зверобоя продырявленного третьего – пятого годов жизни отме-
чают и другие исследователи (Тюрина и др., 1983; Баяндина, 1995). 
Воздушно-сухая сырьевая фитомасса растений зверобоя продыряв-
ленного четвертого года жизни сократилась в 1.4–3.1 раза. Макси-
мальное снижение этого показателя отмечено у растений сорта Зо-
лотодолинский (в 3.1 раза). Число генеративных побегов на особь 
снизилось в 1.8–6.6 раза. Кроме того, у растений сорта Золотодо-
линский и образца из Кировской обл. снизилось число боковых по-
бегов второго порядка и их длина. В 2007 г. наибольшей продуктив-
ностью сырья характеризовались образцы из Кировской обл., Ново-
сибирска, Горного Алтая, Саратова и сорта Золотодолинский, а наи-
меньшей – образцы из Сыктывкара и Барнаула. 

Наиболее важным признаком при отборе высокопродуктивных 
образцов является их устойчивость и способность противостоять не-
благоприятным условиям. Так, самый низкопродуктивный (по ре-
зультатам 2006 г.) образец из Горного Алтая в 2007 г. отличался от 
других образцов более стабильными показателями: минимальным 
снижением числа побегов на особь (в 1.8 раза) и массы соцветия 
(в 1.5 раза), на четвертый год жизни он уступал по продуктивно-
сти фитомассы только образцам из Кировской обл. и Новосибирска.

На пятый год жизни растений (в сравнении с четвертым годом) 
отмечено снижение числа генеративных побегов у большинства об-
разцов в 1.1–2.2 раза, тогда как воздушно-сухая масса сырьевой ча-
сти побега увеличилась у всех образцов в 1.5–1.9 раза (см. табл. 20). 
Длина сырьевой части побега практически не изменилась, а у неко-
торых образцов даже несколько увеличилась, что можно объяснить 
жаркой погодой в июле, когда среднемесячная температура воздуха 
на 2.5 °С превышала норму. В результате сырьевая фитомасса рас-
тений сорта Золотодолинский и образцов из Сыктывкара, Барнау-
ла и Саратова увеличилась в 1.2–1.6 раза, а у образцов из Киров-
ской обл., Новосибирска и Горного Алтая – несколько уменьши-
лась из-за снижения числа генеративных побегов. Наибольшей сы-
рьевой фитомассой характеризовались растения из Кировской обл., 
Саратова и сорта Золотодолинский, наименьшей – Барнаула и Гор-
ного Алтая.  

На шестой и седьмой годы жизни у растений зверобоя проды-
рявленного отмечено снижение показателей, определяющих сырье-
вую фитомассу. При высоте растений 62–81 см длина соцветий у 
исследованных образцов составляла 20–32 см (см. табл. 20), что со-
ответствовало величине данного показателя у растений второго го-

Глава 6. Продуктивность и биохимическая характеристика
сырьевой фитомассы Hypericum perforatum
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да жизни. Число генеративных побегов снизилось в 1.1–1.9 раза 
по сравнению с предыдущим годом у большинства образцов. В ре-
зультате воздушно-сухая сырьевая фитомасса многолетних расте-
ний зверобоя продырявленного сократилась в 1.7–2.4 раза. 

Площади питания оказывали значительное влияние на форми-
рование сырьевой фитомассы растений второго года жизни при раз-
ной схеме посадки. Сравнение растений по длине соцветия показа-
ло, что наибольшим данный показатель был у растений с площадью 
питания 30х30 см и составлял 44 см, что в два раза выше, чем при 
посадке 20х20 и 10х10 см (табл. 22). Масса соцветия также выше у 
растений, выращиваемых с площадью питания 30х30 см, она пре-
вышала в 2.8–3.1 раза данный показатель у растений при других 
схемах посадки. Среднее число генеративных побегов в разных ва-
риантах опыта изменялось от шести до 9 шт. на особь. С увеличе-
нием площади питания растений число и длина генеративных побе-
гов второго порядка также повышались, а число вегетативных побе-
гов снижалось (табл. 23). У растений с большей площадью питания 
(30х30 см) было сформировано в 2.1–3.8 раза больше цветков, чем в 
других вариантах опыта. 

При изучении образцов зверобоя продырявленного разного гео-
графического происхождения на однородном выровненном агрофо-
не при оптимальной площади питания, когда растения не испыты-
вают взаимного угнетения, выявляются потенциальные возможно-
сти вида. Чтобы оценить полученные нами результаты по основным 
показателям сырьевой фитомассы зверобоя продырявленного в ус-
ловиях культуры мы решили сравнить их с аналогичными показа-
телями в природе, приведенными в работе Э.М. Гонтарь (2000), ко-
торая исследовала 14 ценопопуляций данного вида на Алтае и в Ка-
захстане. Следует отметить, что продуктивность и жизненное со-
стояние природных популяций зверобоя продырявленного остают-
ся мало изученными, а Э.М. Гонтарь с соавторами (Гонтарь, Годин, 
2002; Гонтарь, Курочкина, 2005) являются одними из немногих ис-

Таблица 22
Сырьевая фитомасса H. perforatum второго года жизни

при разной схеме посадки

Схема
посадки,

см

Число
генеративных

побегов,
шт./особь

Длина
сырьевой части

побега, см

Масса сырьевой части побега, г

Сырая Воздушно-сухая

М±m lim М±m lim М±m lim М±m lim
10х10 7.1±0.6 5-10 22.2±1.2 20-25 6.0±0.6 1.5-14 1.6±0.2 1.1-1.8
20х20 9.4±1.6 4-18 21.0±0.6 20-22 6.7±0.7 2.4-14 1.8±0.3 1.3-2.4
30х30 6.0±0.6 3-10 44.4±2.6 37-49 18.5±3.3 3.3-28.1 5.2±0.8 1.1-7.9
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Таблица 23
Морфологические признаки растений H. perforatum второго года жизни

с разной площадью питания (20.07.07)

Показатель
Схема посадки, см

10х10 20х20 30х30
М±m М±m М±m

Длина главного побега, см 60.3±3.3 59.0±2.2 64.2±3.1
Диаметр основания побега, см 0.4±0.05 0.6±0.03 0.6±0.07
Размеры развитого листа, см:

Длина 
Ширина 

2.7±0.05
1.2±0.03

2.9±0.07
1.4±0.06

3.1±0.03
1.2±0.02

Диаметр цветка, см 2.9±0.04 3.0±0.04 3.1±0.03
Число цветков и бутонов, шт./побег 160±23 330±24 617±73
Длина соцветия, см 22.0±0.1 31.0±1.5 46.0±4.4
Число пар боковых побегов второго порядка,
шт./побег: 

В соцветии
В префлоральной зоне побега

6.7±0.3
8.0±0.8

8.7±0.7
7.7±0.3

13.3±1.5
5.7±1.1

Длина вегетативных побегов, см:
Второго порядка
Третьего порядка

6.1±0.1
зачатки

7.8±0.6
зачатки

7.5±0.7
зачатки

Длина генеративных побегов, см:
Второго порядка
Третьего порядка
Четвертого порядка

12.0±0.2
5.9±0.3
3.1±0.1

17.4±0.6
5.8±0.1
1.9±0.1

25.3±2.4
7.0±0.8
3.6±0.1

следователей данного вида в местах естественного произрастания, в 
основном, в Республике Алтай. 

Для сравнения данных в природе и культуре нами выведены об-
щий средний показатель и лимиты по 14 ценопопуляциям для всех 
используемых признаков, также мы поступили с нашими данны-
ми: объединили одинаковые показатели по семи исследованным об-
разцам и выделили общий средний и лимиты у растений разного 
возраста. Сводные данные приведены в табл. 24. Установлено, что 
растения зверобоя продырявленного в условиях культуры выше и 
формируют более крупные соцветия, о чем можно судить по дли-
не флоральной части побега (соцветия). В природных условиях дли-
на соцветия в 2.8 раза ниже, чем в культуре и варьирует от 6.5 до 
14.8 см. Представляет интерес и соотношение длины побега к дли-
не соцветия, у природных образцов оно составляет в среднем 4.4 (3–
6.6), в культуре – 2.0 (1.6–3.2), т. е. соцветие в природе занимает в 
среднем 1/4, в культуре – 1/2 длины побега. Мощность флоральной 
части побега зависит также от числа и длины боковых осей в соцве-
тии (паракладиев), их число было в 1.5, а длина в два-три раза вы-
ше в условиях культуры. 
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Все рассмотренные нами показатели влияли на формирование 
воздушно-сухой биомассы сырьевой части побега (соцветия), кото-
рая в культуре была выше в 1.7 раза и достигала максимальных 
значений на третий год жизни.

Сырьевая фитомасса особи, которая определялась нами расчет-
ным методом, складывалась из двух важнейших показателей: мас-
сы флоральной части побега и числа генеративных побегов на особь. 
В оптимальных условиях выращивания, создающихся в культуре, 
число генеративных побегов на особи зависело от возраста растений 
и биопотенциала исследуемых образцов. В природных условиях Ал-
тая и Казахстана Э.М. Гонтарь (2000) выделено три типа ценопопу-
ляций: процветающие, равновесные и депрессивные. Во всех типах 
ценопопуляций число генеративных побегов варьировало от 1.3 до 
2.9 шт. на особь, в среднем составляя 1.9 шт. на особь. Если срав-
нить средние показатели этого признака, то в условиях культуры 
число побегов у растений второго года жизни было выше в 3.4 раза, 
третьего – в 44, а в последующие годы (четвертого-шестого) – в 8.7 
раза по сравнению с природными популяциями.

За счет большого числа генеративных побегов на растении, фор-
мирующихся в условиях культуры, сырьевая фитомасса особи име-
ет значительно более высокие показатели, превышая природные об-
разцы в 3.7 раза на втором году жизни, в 116 – на третьем, в 18 – 
на четвертом, в 21 – на пятом и в 8.4 раза на шестом году жизни 
растений. Все исследованные образцы зверобоя продырявленного в 
культуре на Севере по основным показателям сырьевой фитомассы 
значительно превышали природные популяции на Алтае и в Казах-
стане. 

Таким образом, в данном разделе нами охарактеризованы ос-
новные показатели, влияющие на сырьевую фитомассу зверобоя 
продырявленного: число генеративных побегов на особь, длина и 
масса сырьевой части побега (соцветия). В свою очередь, масса сы-
рьевой части побега зависела от числа и длины боковых осей (пара-
кладиев) в соцветии. Особое внимание уделялось такому показате-
лю, как сырьевая часть побега. По полученным результатам мы ре-
зюмируем, что со второго года жизни растения зверобоя продыряв-
ленного имели высокую воздушно-сухую сырьевую фитомассу побе-
га (1.9–3.4 г), которая достигала максимальных значений на третий 
год жизни (5.0–9.3 г). К четвертому – шестому годам жизни вели-
чина этого показателя снижалась до 2–6.3 г/побег. Сырьевая фито-
масса особи определялась нами расчетным путем, с использованием 
основных признаков продуктивности. Начиная со второго года жиз-
ни особи зверобоя продырявленного в культуре формировали высо-
кую сырьевую фитомассу (8–31 г/особь), превышающую массу сы-
рья растений природных популяций в 3.7 раза (в сравнении с ли-
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тературными данными). Максимальную сухую сырьевую фитомас-
су (241–1620 г/особь) растения зверобоя продырявленного способны 
накапливать к третьему году жизни, которая снижалась на четвер-
тый и последующие два года в среднем в 8.8 раза, при варьирова-
нии по годам и образцам от 2.8 до 13.5 раз, максимальное снижение 
массы сырья особи отмечено для образца из Кировской обл. на ше-
стом году жизни (в 35.2 раза). Продуктивность растений зверобоя 
продырявленного на четвертом – шестом годах жизни снижалась, в 
основном, за счет уменьшения числа генеративных побегов на осо-
би, в среднем за три года этот показатель снизился в 4.7 раза (в 1.8–
14.7 раза). В опыте с разной схемой посадки наиболее оптимальной 
стала высадка растений с площадью питания 30х30 см, при которой 
у растений зверобоя продырявленного второго года жизни увеличи-
валась в два раза длина и в три раза масса сырьевой части побега по 
сравнению с загущенной посадкой 10х10 и 20х20 см. Наиболее про-
дуктивными являются растения образцов из Кировской обл., Ново-
сибирска и Барнаула, превосходящих сорт Золотодолинский.

6.2. Изменчивость содержания биологически активных веществ
(нафтодиантроновых пигментов и флавоноидов)

Одной из основных групп экстрактивных веществ растений Hy-
pericum perforatum, по содержанию которых стандартизируется ле-
карственное сырье и соответствующие фитопрепараты в Фармако-
пеях многих государств, являются нафтодиантроновые пигмен-
ты – гиперицин (1,3,4,6,8,13-гексагидрокси-10,11-ди ме тил-фенан-
тро-[1,10,9,8-opqra]-перилен-7,14-дион) (H) и псевдоги пери цин 
(1,3,4,6,8,13-гексагидрокси-10-(гидроксиметил)-11-метил фен ан-
тро-[1,10,9,8 opqra]-перилен-7,14-дион (PH). Химическая струк тура 
указанных соединений приведена на рис. 26. По номенклатуре Меж-
дународного союза теоретической и прикладной химии (UP�C) ука-UP�C) ука-) ука-
занные пигменты относятся к полигидроксилированным фенатро-
периленам – сравнительно редко встречающимся в растениях по-
лиароматическим соединениям. Нафтодиантроновые пигменты рас-
тений H. perforatum проявляют ярко выраженные противовоспали-
тельные и антидепрессантные свойства при приеме внутрь челове-
ком (Горьков и др., 2000).

В качестве объектов количественного определения Н и РН ис-
пользовали разные образцы растений H. perforatum, двух- и трех-
летнего возраста, отобранные на анализ в 2005–2006 гг. в фазе мас-
сового цветения растений. 

Известно, что растения зверобоя продырявленного характеризу-
ются большой изменчивостью содержания и состава нафтодиантро-
новых пигментов (Liu, 2000; Walke� et al., 2001; �azlauskas, Ba�-, 2000; Walke� et al., 2001; �azlauskas, Ba�-Walke� et al., 2001; �azlauskas, Ba�- et al., 2001; �azlauskas, Ba�-et al., 2001; �azlauskas, Ba�- al., 2001; �azlauskas, Ba�-al., 2001; �azlauskas, Ba�-., 2001; �azlauskas, Ba�-�azlauskas, Ba�-, Ba�-Ba�-
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d�naite, 2004). Такая изменчивость обусловлена генотипом расте-, 2004). Такая изменчивость обусловлена генотипом расте-
ния, климатическими условиями произрастания, а также возрастом 
и фазой развития растения (Be��e�, 2002).

На рис. 27 приведены результаты спектрофотометрического 
анализа возрастной изменчивости содержания гиперицина и псевдо-
гиперицина в семи образцах зверобоя продырявленного разного гео-

Рис. 26. Химическая структура гиперицина (Н) и псевдогиперицина (РН).

Рис. 27. Изменчивость содержания нафтодиантроновых пигментов в сырьевой 
фитомассе растений H. perforatum разного возраста (результаты спектрофотометри-
ческого анализа).

По оси абсцисс – происхождение образцов см. на рис. 14; по оси ординат – мас-
совая доля нафтодиантроновых пигментов, %.
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графического происхождения. Сумма изучаемых соединений в рас-
тениях второго года жизни в фазе массового цветения варьировала 
у шести образцов в пределах от 0.055 до 0.080%, что соответствова-
ло требованиям фармакопей ряда государств: Великобритании, Ка-
нады, Германии, Чехии, предъявляемых к лекарственному сырью 
зверобоя (не менее 0.05%). По результатам дисперсионного анализа 
между этими образцами не выявлено достоверных различий. Толь-
ко в образце из Барнаула массовая доля нафтодиантроновых пиг-
ментов была достоверно ниже и составляла в среднем 0.04% (рис. 
28). Выявлено, что депрессия уровня биосинтеза в образце расте-
ний из Барнаула проявлялась (по результатам ВЭЖХ анализа) пре-
имущественно на примере накопления псевдогиперицина. Содержа-
ние псевдогиперицина в растениях второго года жизни составля-
ло 0.029%, а гиперицина – 0.010%. На третий год жизни расте-
ния четырех образцов зверобоя продырявленного (Саратов, Сыктыв-
кар, сорт Золотодолинский, Новосибирск) содержали в соцветиях от 
0.053 до 0.061% нафтодиантроновых пигментов и не имели между 
собой достоверных различий. Достоверно отличались от них более 
высоким содержанием суммы указанных пигментов растения при-
родного образца из Кировской обл. (0.072%) и образца из Горного 

Рис. 28. Изменчивость состава мажорных нафтодиантроновых соединений – 
гиперицина и псевдогиперицина – в образцах растений H. perforatum второго года 
жизни (результаты ВЭЖХ). 

По оси абсцисс – массовая доля псевдогиперицина (нижние столбцы диаграм-
мы) и гиперицина, по данным ВЭЖХ, %; по оси ординат – происхождение образцов:  
1 – Новосибирск; 2 – Горный Алтай; 3 – Сыктывкар; 4 – Барнаул; 5 – Саратов; 6 – 
сорт Золотодолинский; 7 – Кировская обл.
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Алтая (0.068%). Минимальное количество нафтодиантроновых пиг-
ментов (0.033%) и на третий год жизни содержится в фазе массово-
го цветения у растений образца из Барнаула. 

При определении нафтодиантроновых пигментов у образцов 
растений H. perforatum второго года жизни методом ВЭЖХ получе-
ны аналогичные результаты. Не выявлено достоверно значимых от-
личий между шестью образцами H. perforatum по содержанию на-
фтодиантроновых соединений, кроме образца из Барнаула (рис. 28).

В табл. 25 представлены данные по продуктивности и содержа-
нию нафтодиантроновых пигментов у растений H. perforatum раз-
ного возраста. Следует отметить, что сырьевая фитомасса резко воз-
растала у растений третьего года жизни, по сравнению с двулетни-
ми, но содержание суммы нафтодиантроновых пигментов увеличи-
валось незначительно. Поэтому максимальным содержанием пиг-
ментов характеризовались те образцы, для которых отмечалось на-
копление максимальной фитомассы – растения образцов из Киров-
ской обл. (8.9 г/побег) и Новосибирска (6.0 г/побег). По показате-
лям сырьевой фитомассы, а значит и содержанию нафтодиантроно-
вых пигментов, они превосходят растения сорта Золотодолинский. 
Т.Л. Егошиной с соавторами (2003) при изучении продуктивности 
сырьевой фитомассы зверобоя продырявленного в Волго-Вятском 
регионе выявлено, что природные образцы из Кировской обл. усту-
пали по продуктивности сорту Золотодолинский. В наших исследо-
ваниях показано, что наименее продуктивны растения образцов из 
Горного Алтая, Сыктывкара и Саратова. Растения образца из Бар-
наула не уступали по продуктивности растениям сорта Золотодо-
линский.

Таблица 25
Продуктивность и содержание нафтодиантроновых соединений

(гиперицина и псевдогиперицина) в надземной части
зверобоя продырявленного

Примечание: 1 – воздушно-сухая фитомасса, г/побег; 2 – сумма нафтодиантроновых 
соединений,% от массы воздушно-сухого сырья. 

Происхождение образца
Второй год жизни (2005) Третий год жизни (2006)

М±m М±m
1 2 1 2

Сорт  Золотодолинский 3.2±0.4 0.059±0.003 9.3±0.1 0.055±0.001
Кировская область 1.9±0.1 0.068±0.003 8.9±0.1 0.072±0.001
Сыктывкар 3.4±0.3 0.063±0.001 4.9±0.1 0.056±0.001
Новосибирск 3.5±0.1 0.076±0.005 6.0±0.1 0.061±0.001
Горный Алтай 2.4±0.1 0.080±0.002 5.2±0.1 0.068±0.001
Барнаул 2.6±0.02 0.043±0.005 6.1±0.1 0.033±0.001
Саратов 3.0±0.03 0.056±0.001 5.0±0.1 0.053±0.001
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Установлено, что содержание гиперицина и псевдогиперицина в 
растениях зверобоя продырявленного зависело от метеоусловий ве-
гетационного сезона и в меньшей степени от возраста. У растений 
второго года жизни в 2005 г. содержание изучаемых пигментов бы-
ло выше, чем у растений третьего года жизни в 2006 г., так как пе-
риод цветения в 2005 г. характеризовался более благоприятными 
погодными условиями. В 2005 г. среднесуточная температура в пе-
риод цветения составляла 15.3 °С, а в 2006 г. – 13.8 °С, т.е. на 1.5 °С 
ниже. Снижение содержания этих веществ в растениях третьего го-
да жизни можно объяснить также изменением структуры урожая 
с увеличением возраста растений (преобладание массы стеблей над 
листьями). Вместе с тем, уменьшение количества нафтодиантроно-
вых пигментов у этих образцов зверобоя в фазе цветения при пере-
ходе от двухлетних к трехлетним растениям незначительно и со-
ставляет всего 0.003–0.015%.

Анализируя изменчивость содержания нафтодиантроновых пиг-
ментов, наблюдали, что на второй год жизни данный признак ва-
рьирует от очень низкого до высокого уровня (табл. 26). Самый вы-
сокий уровень изменчивости был у растений образца из Барнаула, 
очень низкий – из Саратова, Сыктывкара и Горного Алтая, низкий – 
у растений из Кировской обл. и сорта Золотодолинский и средний – 
из Новосибирска. На третий год жизни данный признак оказался 
стабилен и варьировал на очень низком уровне у растений всех об-
разцов (C

v 
= 1–3%). Наши результаты по изменчивости нафтодиан-

троновых пигментов согласуются с данными литературы (Баяндина, 
1995; Walke� et al., 2001; �azlauskas, Ba�d�naite, 2004), где отме-Walke� et al., 2001; �azlauskas, Ba�d�naite, 2004), где отме- et al., 2001; �azlauskas, Ba�d�naite, 2004), где отме-et al., 2001; �azlauskas, Ba�d�naite, 2004), где отме- al., 2001; �azlauskas, Ba�d�naite, 2004), где отме-al., 2001; �azlauskas, Ba�d�naite, 2004), где отме-., 2001; �azlauskas, Ba�d�naite, 2004), где отме-�azlauskas, Ba�d�naite, 2004), где отме-, Ba�d�naite, 2004), где отме-Ba�d�naite, 2004), где отме-, 2004), где отме-
чалось, что зверобой продырявленный характеризуется большой из-
менчивостью содержания нафтодиантроновых пигментов. 

Таблица 26
Содержание гиперицина и псевдогиперицина в надземной массе

зверобоя продырявленного второго и третьего годов жизни 
(в% от массы воздушно-сухого сырья)

Примечание: Cv – коэффициент вариации,%.

Происхождение образца Второй год жизни (2005),
М±m, (Cv)

Третий год жизни (2006),
М±m, (Cv)

Сорт Золотодолинский 0.059±0.003 (10) 0.055±0.001 (3)
Кировская область 0.068±0.003 (8) 0.072±0.001 (3)
Сыктывкар 0.063±0.001 (3) 0.056±0.001 (2)
Новосибирск 0.076±0.005 (13) 0.061±0.001(1)
Горный Алтай 0.080±0.002 (6) 0.068±0.001 (2)
Барнаул 0.043±0.005 (26) 0.033±0.001 (3)
Саратов 0.056±0.001 (2) 0.053±0.001 (2)
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Представлялось целесообразным изучить распределение нафто-
диантроновых пигментов по органам растения и изменчивость дан-
ной характеристики в процессе вегетации зверобоя продырявлен-
ного. В 2006 г. проведены исследования динамики накопления и 
распределения нафтодиантроновых пигментов в надземных орга-
нах растений зверобоя продырявленного третьего года жизни по фа-
зам развития (массовая бутонизация, массовое цветение, плодоно-
шение) у четырех образцов: сорт Золотодолинский, Кировская обл., 
Сыктывкар и Барнаул. Согласно полученным данным, наименьшим 
содержанием нафтодиантроновых пигментов характеризовались 
стебли (0.001–0.003%), далее по возрастающей – плоды (0.013–
0.052%), листья (0.023–0.062%), цветки (0.043–0.089%), бутоны 
(0.076–0.096%) (табл. 27). Максимальное содержание нафтодиан-
троновых пигментов наблюдалось в фазах бутонизации и массового 
цветения с постепенным снижением к фазе плодоношения.

Флавоноиды являются наиболее обширной группой фенольных 
соединений и важной составной частью растительного организма. 
Большинство флавоноидов обладает лечебными свойствами: проти-
вовоспалительными, противолучевыми, противоопухолевыми (Ми-
наева, 1991). Нами исследовано содержание флавоноидов в орга-
нах растений H. perforatum. Массовая доля суммарного содержания 
флавоноидов в растениях зверобоя продырявленного второго года 
жизни, определенная спектрофотометрическим методом, составля-

Таблица 27
Динамика накопления нафтодиантроновых пигментов

в системе целого растения H. perforatum третьего года жизни
в процессе вегетации, 2006 г.,%

Примечание: прочерк – нет данных; ошибка определения не превышает 7% от зна-
чения (p < 0.05).

Дата сбора,
анализируемый

орган

Образцы
Сорт

Золотодолинский
Кировская

область Сыктывкар Барнаул

26 июня,
бутоны
листья
стебли

0.078
0.029
0.005

–
0.035
0.004

0.096
0.034
0.007

0.076
0.029
0.003

3 августа,
цветки
листья
стебли

0.071
0.026
0.003

0.089
0.028
0.001

0.043
0.062
0.002

0.043
0.027
0.020

13 сентября,
плоды
листья
стебли

0.036
0.026
0.002

0.052
0.040
0.003

0.021
0.028
0.001

0.013
0.023
0.002
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ет 4.0–4.85% и не имеет достоверно значимых различий между из-
ученными образцами (рис. 29). Вместе с тем следует отметить, что 
наименьшим содержанием флавоноидов (4.0–4.1%) характеризова-
лись растения образцов из Сыктывкара и Саратова, а наибольшим 
(4.7–4.85%) – из Барнаула и Новосибирска.

Таким образом, полученные экспериментальные данные свиде-
тельствуют о том, что при культивировании зверобоя продырявлен-
ного в условиях подзоны средней тайги европейского Северо-Восто-
ка, независимо от географического происхождения образцов, рас-
тения H. perforatum не проявляют признаков деградации или экс-
прессии биосинтеза нафтодиантроновых пигментов и флавоноидов. 
Определение основных биологически активных веществ выявило 
высокие показатели суммарного содержания гиперицина, псевдо-
гиперицина (0.053–0.080%) и флавоноидов (4–4.85%). Только рас-
тения образца из Барнаула за два года исследований достоверно от-
личались от других более низким содержанием нафтодиантроновых 
пигментов (0.033–0.043%). Содержание данных пигментов в сырье-
вой фитомассе растений всех образцов зверобоя продырявленного 
варьировало по органам растений и зависело от фазы вегетации. 
Наибольшее их значение отмечено в фазах бутонизации и цветения 
в бутонах (0.096%) и цветках (0.089%). Максимальное содержание 
гиперицина и псевдогиперицина наблюдалось у растений образцов 
из Кировской обл., Новосибирска и Горного Алтая.

Риc. 29. Содержание флавоноидов в надземной части растений H. perforatum 
второго года жизни в фазе массового цветения (июль 2005 г.).

По оси абсцисс – происхождение образцов см. на рис. 14; по оси ординат – мас-
совая доля флавоноидов, %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) – ценное 
лекарственное растение, широко применяемое в научной и народ-
ной медицине. В настоящее время потребности в лекарственном сы-
рье зверобоя продырявленного полностью не удовлетворяются. Ряд 
авторов (Рабинович, 1989; Тюрина, Баяндина, 1997) указывает на 
необходимость работ по введению зверобоя продырявленного в куль-
туру в разных регионах и увеличения площади выращивания это-
го вида. Создание стабильных продуктивных популяций с высоким 
содержанием биологически активных веществ – цель интродукции 
и селекции этой культуры. В целом, при интродукционной рабо-
те с каждым конкретным видом необходимо тщательное изучение 
особенностей его биологии и экологии, оказывающих существенное 
влияние на его введение в культуру в новых условиях среды (Вас-
филова, Воробьева, 2011).

Изучение биологии развития, формирования сырьевой фитомас-
сы и содержания в ней биологически активных веществ у образцов 
зверобоя продырявленного H. perforatum разного географического 
происхождения, выращиваемых в условиях среднетаежной подзо-
ны Республики Коми, позволяет отметить следующее.

Зверобой продырявленный в условиях культуры развивается 
как поликарпическое короткокорневищно-стержнекорневое травя-
нистое растение с симподиальной системой безрозеточных побегов 
возобновления. По сравнению с природными популяциями, у рас-
тений в культуре происходит сокращение продолжительности пре-
генеративного периода и увеличение генеративного. На второй год 
жизни особи зверобоя продырявленного вступают в молодое гене-
ративное онтогенетическое состояние, на третий год переходят в 
средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние, которое 
длится более пяти лет. Особей в старом генеративном и сенильном 
онтогенетических состояниях не наблюдалось. 

Выявлена достаточно высокая зимостойкость разных образцов 
зверобоя продырявленного в условиях среднетаежной подзоны Ре-
спублики Коми, которая зависела от возраста растений и метеоус-
ловий осенне-зимнего периода. Зимостойкость однолетних растений 
зверобоя продырявленного варьировала у разных образцов от 35 до 
72%, многолетних – от 68 до 100%. 
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Исследование сезонного развития растений зверобоя продыряв-
ленного показало, что все образцы различного географического про-
исхождения в условиях культуры сохраняют фенологические рит-
мы, свойственные данному виду. Установлено, что растения зве-
робоя продырявленного характеризуются растянутыми периодами 
цветения (53–59 дней) и плодоношения (69–76 дней). Вегетацион-
ный период составляет 135–148 дней в зависимости от метеоусло-
вий сезона. 

Сравнительный анализ внутривидовой индивидуальной измен-
чивости морфологических признаков показал, что уровень изменчи-
вости в основном определялся характером признака, и в меньшей 
мере зависел от биопотенциала образца. Высокой изменчивостью 
(C

v 
= 21–61%) отличались следующие признаки растений: длина ве-

гетативных и генеративных побегов второго порядка, число генера-
тивных и вегетативных побегов первого порядка, ширина развитого 
стеблевого листа. Наименее вариабельными (C

v
=2–16%) были вы-

сота растений, длина соцветия, длина развитого стеблевого листа и 
диаметр цветка. Длина соцветия – один из основных элементов про-
дуктивности сырьевой фитомассы, поэтому он может служить опос-
редованным признаком при отборе образцов.

Установлено, что в условиях культуры растения зверобоя про-
дырявленного со второго года жизни цветут и плодоносят, с третье-
го – формируют полноценные семена с высокой энергией прораста-
ния (48–79%) и лабораторной всхожестью (60–96%). Масса 1 тыс. 
семян сыктывкарской репродукции (0.08–0.12 г) и их размеры не 
уступали показателям исходного материала. Следует отметить, что 
природный образец из Кировской обл. в отличие от образцов, при-
влеченных из ботанических садов России, в новых условиях выра-
щивания сохранял качества дикорастущего растения: он формиро-
вал более мелкие семена, энергия прорастания и лабораторная всхо-
жесть которых в благоприятные годы была на 18–35% ниже по 
сравнению с семенами других образцов. При хранении в комнатных 
условиях семена зверобоя продырявленного сохраняют высокую ла-
бораторную всхожесть в течение пяти лет. 

Выявлено, что максимального развития растения зверобоя про-
дырявленного в культуре достигают на третий год жизни: высота – 
80–98 см, побегообразовательная способность – 51–182 шт./особь, 
масса соцветия – 5.0–9.3 г. Начиная со второго года жизни расте-
ния формируют воздушно-сухую сырьевую фитомассу 8–31 г/особь, 
максимальные значения отмечены на третий год жизни (241–1620 
г/особь). В последующие годы продуктивность растений снижается 
в 2.8–13.5 раза. Наиболее продуктивными являются растения об-
разцов из Кировской обл., Новосибирска и Барнаула. 
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Суммарное содержание гиперицина и псевдогиперицина (0.053–
0.080%), флавоноидов (4–4.85%) у растений второго и третьего го-
дов жизни в фазу массового цветения соответствует требованиям, 
предъявляемым к лекарственному сырью, за исключением образ-
ца из Барнаула. За два года исследований растения данного образ-
ца достоверно отличались от других более низким содержанием на-
фтодиантроновых пигментов (0.033–0.043%). Анализ распределе-
ния вышеназванных пигментов в надземных органах растений зве-
робоя продырявленного показал, что наибольшее количество нафто-
диантроновых пигментов отмечено в бутонах (0.096%) и цветках 
(0.089%), наименьшее – в стеблях (0.001%). Максимальное содер-
жание гиперицина и псевдогиперицина наблюдалось в растениях 
образцов из Кировской обл., Новосибирска и Горного Алтая.

Учитывая высокую приспособляемость растений данного вида 
к условиям Севера, высокие показатели сырьевой фитомассы рас-
тений исследованных образцов с достаточным содержанием в ней 
нафтодиантроновых пигментов и флавоноидов, зверобой продыряв-
ленный может успешно культивироваться в среднетаежной подзоне 
Республики Коми с гарантированным получением высококачествен-
ного растительного сырья.

Дальнейшие исследования позволят выявить продолжитель-
ность использования многолетних посадок Hypericum perforatum 
для получения лекарственного сырья и вести отбор для создания 
улучшенной интродукционной популяции данного вида.
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Приложение 

Метеорологические условия вегетационных сезонов, 2004–2011 гг.

Год
Месяц

Май Июнь Июль Август Сентябрь
Среднее

(или сумма)
за май-сентябрь

Средняя температура воздуха, °С 
Норма 7.6 14.1 16.6 14.0 7.8 12.0
2004  9.2 13.2  19.8 14.0 9.2 13.1
2005 12.2 13.4 17.2 15.6 9.9 13.7
2006 10.7 18.2 15.1 14.3 9.0 13.5
2007 9.3 11.5 19.1 16.4 9.0 13.1
2008 6.4 14.6 19.1 13.9 6.7 12.1
2009 8.7 14.5 16.1 13.8 11.6 12.9
2010 13.1 14.0 20.4 15.8 8.0 14.3
2011 10.8 15.9 20.1 13.0 9.2 13.8

Сумма эффективных температур (>5 °С)
Норма 236 423 515 434 234 1842
2004 275 396 613 420 275 1979
2005 365 403 513 472 299 2052
2006 291 547 443 414 270 1965
2007 274 345 578 494 271 1962
2008 191 440 572 419 202 1824
2009 263 435 483 416 348 1945
2010 406 421 637 484 240 2188
2011 339 477 627 401 277 2121

Сумма осадков, мм
Норма 44 53 74 69 59 299
2004 79 75 44 127 77 402
2005 32 52 55 54.9 41 235
2006 63 52 81 38 78 312
2007 89 34 149 53 41 366
2008 58 40 88 158 53 397
2009 44 127 80 62 77 390
2010 36 97 30 50 36 249
2011 47 33 61 36 84 261
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