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Стрессы различного генеза, большая информационная нагрузка, поступление в 
организм техногенных токсических веществ, недостаток физической активности являются 
факторами патогенеза многих заболеваний и заметно ухудшают состояние здоровья 
населения. Одним из подходов к оздоровлению является разработка профилактических и 
лекарственных средств на основе растений, восполняющих дефицит необходимых 
организму нутриентов, содержащих антиоксиданты, витамины, иммуномодуляторы, 
макро- и микроэлементы и др. В этой связи большой интерес представляют виды рода 
многоколосник Agastache Clayton ex Gronov (сем. Lamiaceae L. - Яснотковые), 
включающий в себя около 22 видов ароматных многолетних растений. В последнее  время 
этот род привлекает к себе все более пристальное внимание медиков, химиков, пищевиков 
и других специалистов. Все многоколосники обладают сильным приятным ароматом, 
обусловленным эфирными маслами (основной компонент метилхавикол), многие 
содержат холин, флавоноиды (рутин, кверцитин, астрагалин, кемпферол), дубильные 
вещества, кислоты (аскорбиновую, кофейную и др.), незначительные количества 
алкалоидов, микроэлементы. Настои и отвары используют при простуде, желудочно-
кишечных заболеваниях. Эфирное масло оказывает противомикробное, обезболивающее, 
противоспазматическое, иммуностимулирующее, радиопротекторное действие [3,7]. 

Для практического использования данных видов необходима разработка 
технологии их возделывания, в частности, следует изучить особенности их биологии, в 
том числе специфику онтогенетического развития. Среди видов рода Agastache только Ag. 
rugosa встречается во флоре России - на Дальнем Востоке (главным образом в Приморье). 
Остальные виды распространены на территории Северной Америки.  

Представители рода Agastache для Урала являются новыми. Наши 
интродукционные исследования проводились на экспериментальном участке 
Ботанического сада Уральского отделения РАН в течение 2011-2014 гг. Растения 
выращивали в открытом грунте из семян полученных из разных эколого - географических 
зон: ботанических садов Европы, Азии, Северной Америки. При изучении семян, 
определении их массы, всхожести и энергии прорастания мы использовали общепринятые 
методики [1,5].  

При изучении онтогенетических состояний использовались методические подходы 
и принципы, разработанные в трудах [2,4,6].  

В результате проведенных исследований впервые были изучены биологические 
особенности  шести видов рода многоколосник - Agastache Clayt. ex Gronov.: 
многоколосник фенхельный (Agastache foeniculum (Pursh) O. Kuntze), м. морщинистый 
(Ag. rugosa (Fisch. et Mey) O. Kuntze),  м. норичниколистный (Ag. scrophulariifolia (Willd.) 
Kuntze), м. крапиволистный (Ag. urticifolia O.Kuntze), м. мексиканский (Ag. mexicana 
(Kunth) Lint et Epl.), м. острый (Ag. pringlei (Briquet) Lint et Epling) в условиях 
интродукции  на Среднем Урале. Эти виды проходят полный цикл развития, дают зрелые 
семена, возобновляются самосевом, зимуют без укрытия. В природе многоколосники 
многолетние травянистые растения, в культуре изученные нами виды многоколосника  
могут быть отнесены к поликарпическим малолетникам. 
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В результате наблюдений в онтогенетическом развитии видов многоколосника 
выделено 3 периода и 6 возрастных состояний: латентный период (покоящиеся семена), 
прегенеративный период (проростки, ювенильные, имматурные и виргинильные 
растения), генеративный период (генеративные растения). В течение первого года жизни 
растения находятся в прегенеративном периоде, проходят состояния проростка, 
ювенильное, имматурное, вергинильное. Для  изучения прегенеративного периода 
онтогенеза нами были выбраны три вида рода Agastache , два из которых - Agastache 
foeniculum и Agastache rugosa относятся к отделу Agastache и один вид - Agastache 
pringlei относится к отделу Brittonastrum.  

Многоколосник фенхельный (Agastache foeniculum (Pursh) O. Kuntze). 
Травянистое многолетнее растение, встречается в северной части Северной Америки от 
арктической Канады до юга Колорадо. Растет в прериях и сухих низкогорных лесах. В 
настоящее время растение почти не встречается в природных местообитаниях, относится 
к исчезающим видам. Культивируется в США. 

Латентный период в жизни растения представлен односемянным гладким, 
продолговато-овальным, темно-коричневым орешком, длиной 0,7-0,25 см, шириной 0,07-
0,11 см. Масса 1000 семян, репродуцированных в наших условиях, составляет 0.34 – 0.43 
г. Семена прорастают в середине мая. Прорастание надземное. 

Лабораторная всхожесть репродуцированных в наших условиях семян через шесть 
месяцев после сбора составляет от 48 до 69%. Полевая всхожесть семян при весеннем 
посеве в открытый грунт изменяется от 50 до 70%. Отмечено, что семена сохраняют 
всхожесть при хранении в течение 5-6 лет, при этом лабораторная всхожесть снижается до 
37 %, а полевая до 40%  

Проростки появляются через 8-14 дней при посеве в конце мая. Высота пробега от 
0,7 до 1 см. Он несет две семядоли почковидной формы с сердцевидным основанием. 
Пластинка семядолей длиной 0,2-0,4 см и шириной 0,3-0,5 см. Через 7-12 дней после 
прорастания, появляется 1 пара супротивных, простых, широко-яйцевидных с 
сердцевидным основанием длинночерешковых листьев с тупогородчатым краем. Их 
длина - 0,7-1 см, ширина - 0,6-1 см, длина черешков - 0,7-2 см. Еще через 4-6 дней 
появляется вторая пара супротивных, простых, овально-яйцевидных  длинночерешковых 
листьев, но уже с остроогородчатым  краем. Их длина  1,5-2,5 см, ширина - 1,1-2 см, длина 
черешков - 2-2,5 см. 

 В стадии проростка высота растений достигает 4,5 – 9,5 см. К концу этого 
возрастного состояния зародышевый корешок развивается в главный корень длиной 3,0 – 
4 см, образующий, в среднем, 7-12 боковых корней длиной 0,5 – 2,5 см. Длительность 
состояния - 2-3 недели. 

Ювенильные особи представлены одним удлиненным вегетативным побегом 
высотой 12,5-15 см с 3-4 парами длинночерешковых продолговато-яйцевидных листьев с 
тупогородчатым краем. Ширина листовой пластинки - 2,3-3,1 см, длина – 3,2-3,5 см. 
Происходит отмирания семядолей.  Корневая система с выраженным главным корнем, 
который продолжает ветвиться, образуя, боковые корни длиной до 3,5–4 см. 
Сформировавшиеся в семядольном узле и на гипокотиле придаточные корни сокращаются 
и втягивают в почву 1-2 междоузлия побега, образуя первые звенья эпигеогенного 
корневища. У большинства особей ювенильное состояние длится от трех до пяти недель. 

Имматурные особи имеют один удлиненный побег I порядка высотой от 19 до 23 
см с 5-8 парами черешковых, сердцевидно-ланцетовидных листьев с редкозубчатым 
краем. Длина листовой пластинки варьируется от 2,5-6 см, ширина -2-4 см. В пазухах 
настоящих листьев начинают развиваться боковые побеги II порядка. У большинства 
растений в этом онтогенетическом состоянии обнаруживаются остатки главного корня, 
корневая система смешанного типа.  

У подавляющего большинства растений к осени (в конце августа – начале 
сентября) наблюдается переход в виргинильное состояние. Виргинильные растения 
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имеют хорошо развитые боковые побеги, очертания листовой пластинки остается 
прежним, но увеличивается общая площадь листа (листья достигают длины до 8 см и 
ширины до 5 см). Высота побегов увеличивается за счет увеличения числа метамеров (7-
10). Длина каждого междоузлия составляет 4-7 см. За счет сильного развития боковых 
корней главный корень не выражен. Корневая система смешанная. 

В конце вегетационного периода с наступлением заморозков надземные побеги 
отмирают, а сформировавшееся корневище и 2-4 почки возобновления, заложенные в 
базальной части побега зимуют. Весной следующего года растение переходит в Молодое 
генеративное состояние. 

Многоколосник морщинистый (Agastache rugosa (Fisch. et Mey) O. Kuntze 
(Lophanthus rugosus Fisch. et Mey)). Многолетнее травянистое растение, происходящее из 
Китайского Тибета, Гималаев; распространено в Японии, Корее, Лаосе и на Дальнем 
Востоке России - в Хабаровском и Приморском краях, на Курилах (юг). Растет на 
травянистых, скалистых склонах, среди деревьев, кустарников. В Китае и Японии вид 
введен в культуру. 

Латентный период в жизни растения представлен односемянным  гладким, 
продолговато-овальным, темно-коричневым орешком, длиной 0,19-0,22 см, шириной 0,09-
0,12 см. Масса 1000 семян, репродуцированных в наших условиях, составляет 0.38 – 0.43г. 
Семена прорастают в середине мая. Прорастание надземное. 

Лабораторная всхожесть репродуцированных в наших условиях семян через шесть 
месяцев после сбора составляет от 75 до 96%. Энергия прорастания на 5 день составляет 
64-69%. Полевая всхожесть семян при весеннем посеве в открытый грунт изменяется от 
48 до 84%. Семена могут сохранять всхожесть при хранении в течение 5-6 лет, при этом 
лабораторная всхожесть снижается до 24 %, а полевая до 20%.  

Проростки появляются  на 12-16 день при посеве в конце мая. Высота побега от 
0,5 до 1.5 см. Он несет две семядоли почковидной формы с сердцевидным основанием. 
Пластинка семядолей длиной 0,3-0,5 см и шириной 0,2-0,5 см. Через 7-12 дней после 
прорастания, появляется 1 пара супротивных, простых, округлых с сердцевидным 
основанием длинночерешковых листьев с волнистым, иногда тупогородчатым краем. Их 
длина - 0,7-1 см, ширина - 0,6-1,2 см, длина черешков - 0,7-2 см.  Еще через 4-6 дней 
появляется вторая пара супротивных, простых, овально-яйцевидных  длинночерешковых 
листьев, но уже с остроогородчатым  краем. Их длина - 1 -2,5 см, ширина – 1,2-2 см, длина 
черешков – 2-3см. 

 В стадии проростка высота растений достигает 1,5–4,5см. К концу этого 
возрастного состояния зародышевый корешок развивается в главный корень длиной 3,0– 4 
см, образующий, в среднем, 7-10 боковых корней длиной 0,5–4 см. Длительность 
состояния - 2-3 недели. 

Ювенильные особи представлены одним удлиненным вегетативным побегом 
высотой 12,5-15 см. с 3-4 междоузлиями, верхние листья длинночерешковые яйцевидно- 
сердцевидные с пильчатым  краем. Ширина листовой пластинки - 1,5-2,7 см, длина – 2-3,5 
см. Происходит отмирания семядолей.  Корневая система с выраженным главным корнем, 
который продолжает ветвиться, образуя боковые корни длиной до 3,5–4 см. 
Сформировавшиеся в семядольном узле и на гипокотиле придаточные корни сокращаются 
и втягивают в почву 1-2 междоузлия побега, образуя первые звенья эпигеогенного 
корневища. У большинства особей ювенильное состояние длится от двух до четырех 
недель. 

Имматурные особи имеют один удлиненный побег I порядка высотой от 19 до 23 
см с 5-8 парами черешковых, яйцевидно- сердцевидных листьев с пильчатым  краем. 
Длина листовой пластинки варьируется от 2-4,5 см, ширина -1,7-2 см. В пазухах 
настоящих листьев начинают развиваться боковые побеги II порядка. У большинства 
растений в этом онтогенетическом состоянии происходит утолщение корневища, 
обнаруживаются остатки главного корня, корневая система смешанного типа.  

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій:  
матеріали третьої Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції. – Полтава, 15–16 травня 2014 р. – Полтава, 2014



13 
 

В середине августа – начале сентября наблюдается переход растений в 
виргинильное состояние. В этот период растения имеют хорошо развитые боковые 
побеги, листовые пластинки вытягивается в больше в длину, чем ширину, увеличивается 
общая площадь листа (листья достигают длины до 8 см и ширины до 3.5 см) Высота 
побегов увеличивается за счет увеличения числа метамеров (7-10). Длина каждого 
междоузлия составляет 4-8,5 см. За счет сильного развития боковых корней главный 
корень не выражен. Корневая система смешанная. Растения имеют характерные для вида 
взрослые листья, побеги и корневую систему. 

 В конце вегетационного периода с наступлением заморозков надземные побеги 
отмирают, а 3-6 почек возобновления заложенные в базальной части побега и 
сформировавшееся корневище  зимуют. Весной следующего года растение переходит в 
молодое генеративное состояние.  

Многоколосник острый (Agastache pringlei (Briquet) Lint et Epling (Brittonastrum 
pringlei Briq.)). Травянистый многолетник, распространен на севере Мексики (район 
Чиуауа) и на юго-западе США (Нью-Мексико, район донья Анна в горах Орган). 
Произрастает на вулканических осыпях и валунах, крутых скалах, в редколесьях, под 
пологом пихты Дугласа, желтой сосны, дуба на высоте 1800-2300 м над уровнем моря. 

Латентный период в жизни растения представлен односемянным  гладким, 
продолговато-овальным, темно-коричневым орешком, длиной 0,07-0,1 см, шириной 0,03-
0,05 см. Масса 1000 семян, репродуцированных в наших условиях, составляет 0.25 – 0.28 
г. Семена прорастают в конце мая. Прорастание надземное. 

Лабораторная всхожесть репродуцированных в наших условиях семян через шесть 
месяцев после сбора составляет от 41 до 45 %. Энергия прорастания на 5 день составляет 
28-31%. Полевая всхожесть семян при весеннем посеве в открытый грунт изменяется от 
30 до 35%.  

Проростки появляются через 8-10 дней при посеве в конце мая. Высота проростка 
от 0,5 до 1 см. Он несет две семядоли почковидной формы с сердцевидным основанием. 
Пластинка семядолей длиной 0,3-0,5 см и шириной 0,2-0,3 см. Через 10-12 дней после 
прорастания, появляется 1 пара супротивных, простых, продолговато-яйцевидных 
черешковых листьев с волнистым, иногда тупогородчатым краем. Их длина - 1-1.5 см, 
ширина - 0,4-0,7 см, длина черешков - 0,2-0,7 см. Еще через неделю появляется вторая 
пара супротивных, простых, продолговато-яйцевидных  черешковых листьев, но уже с 
остропильчатым краем. Их длина – 1-1,5см., ширина –0,4-0,7см., длина черешков –0,7-
1см.  

В стадии проростка высота растений достигает 1,5–2,5 см. К концу этого 
возрастного состояния зародышевый корешок развивается в главный корень длиной 1,5– 2 
см, образующий, в среднем, 5-7 боковых корней длиной 0,5–1,5 см. Длительность 
состояния - 2-3 недели. 

Ювенильные особи представлены одним удлиненным вегетативным побегом 
высотой 12,5-15 см. с 3-4 междоузлиями, верхние листья длинночерешковые треугольные 
с пильчатым  краем. Ширина листовой пластинки - 1,5-2,7 см, длина – 2-5 см. Происходит 
отмирания семядолей. Корневая система с выраженным главным корнем, который 
продолжает ветвиться, образуя, боковые корни длиной до 3,5–4 см. Сформировавшиеся в 
семядольном узле и на гипокотиле придаточные корни сокращаются и втягивают в почву 
1-2 междоузлия побега, образуя первые звенья эпигеогенного корневища. У большинства 
особей ювенильное состояние длится от двух до трех недель. 

Имматурные особи имеют один удлиненный побег I порядка высотой от 20 до 
24см. с 5-6 парами черешковых, треугольных листьев с пильчатым  краем. Длина 
листовой пластинки варьируется от 2,5 - 5см, ширина от 2 до 4см. В пазухах настоящих 
листьев начинают развиваться боковые побеги II порядка. Происходит утолщение 
корневища, главный корень хорошо выражен, корневая система смешанного типа.  
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Переход в виргинильное состояние подавляющего большинства растений 
наблюдается в конце августа – начале сентября. Растения имеют хорошо развитые 
боковые побеги, листовые пластинки треугольной формы с пильчатым  краем и острой 
верхушкой. Листья достигают длины до 7 см. и ширины до 2,5-3см. Высота побегов 
увеличивается за счет увеличения числа метамеров (6-7). Длина каждого междоузлия 
составляет 3–7 см. Корневая система смешанная, обнаруживаются остатки главного корня. 
Растения имеют характерные для вида взрослые листья, побеги и корневую систему. 

В конце вегетационного периода с наступлением заморозков надземные побеги 
отмирают, а 2-4 почки возобновления, заложенные в базальной части побега и 
сформировавшееся корневище  зимуют. Весной следующего года растение переходит в 
молодое генеративное состояние.  

Исследованный ритм сезонного развития у многоколосника фенхельного, м. 
морщинистого и м. острого на первом году жизни показал, что все эти виды в наших 
условиях к концу вегетационного периода достигают обычно вергинильного состояния. 
Почки возобновления, заложенные в базальной части побега и сформировавшееся 
корневище  зимуют.  В генеративное состояние эти виды переходят на втором году жизни.  

Таким образом, изученные нами виды могут быть рекомендованы для 
возделывания в условиях Среднего Урала.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отделения РАН: 
проекты № 12-С-4-1028 «Адаптационные механизмы в природных и интродукционных 
популяциях растений Сибири и Урала» 
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