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К наиболее значимым в хозяйственном 

аспекте видам рода Symphytum относятся 

окопник шершавый (Symphytum asperum 
Lepech.) и окопник кавказский (Symphytum 

caucasicum Bieb.). Они характеризуются 
высоким адаптационным потенциалом для 

использования экологически разнообразных 
эдафических условий мест обитания в границах 

первичного и вторичного ареалов. На 
территории Кабардино-Балкарской Республики 

ареал S. asperum охватывает предгорную и 
среднегорную зоны до высоты 2600 м над у. м., а 

S. caucasicum – равнинную и предгорную зоны до 
780 м над у. м. Лимитирующими факторами 

для S. asperum и S. caucasicum являются 
увлажнение, азотообеспеченность и 

кислотность почвы. Окопники перспективны 
для культивирования в предгорной зоне КБР с 

целью производства силоса и травяной муки. В 
природных экотопах КБР заросли S. caucasicum 

встречаются рассеянно, S. Asperum – довольно 
часто, но в неудобных для 

сельскохозяйственных животных местах. 
Поэтому на территории республики 

целесообразно создание плантаций S. asperum и 

S. caucasi-cum многоцелевого (кормовые, 
медоносы, лекарственное сырье) назначения. 

Для повышения урожайности и 
питательности зелёной массы окопников 

целесообразно внесение в почву навоза или 
полного минерального удобрения с повышенным 

содержанием азота и фосфора. 

 
Ключевые слова: Symphytum asperum, Sym-

phytum caucasicum, эколого-биологические 
особенности, ареал, онтогенез, химический 
состав, хозяйственное использование. 

The species of the genus Symphytum that are 

most significant in the economic aspect include 

comfrey rough (Symphytum asperum Lepech.) and 
Caucasian comfrey (Symphytum caucasicum 

Bieb.). They are characterized with high adaptive 
potential for the use of ecologically diverse edaphic 

conditions of habitats within the boundaries of the 
primary and secondary area. On the territory of the 

Kabardino-Balkarian Republic (КBR), the area of 
S. asperum covers piedmont and mid-mountain 

zones up to an altitude of 2600 m above sea level, 
and S. caucasicum – plain and foothill zones up to 

780 m above sea level. Limiting factors for S. 
asperum and S. caucasicum are moisture, nitrogen 

supply and soil acidity. Comfrey is promising for 
cultivation in the foothill zone of the KBR with the 

goal of producing silage and grass meal. In the 
natural ecotopes of the KBR, the thickets of S. 

caucasicum are found absent-mindedly, S. asperum 
- quite often, but in places inconvenient for farm 

animals. Therefore, on the territory of the republic 
it is advisable to create plantations of S. asperum 

and S. caucasicum for multipurpose (feed, honey 
plants, medicinal raw materials) purposes. To 

increase the yield and nutritional value of the 

green mass of comfrey, it is advisable to introduce 
manure or full mineral fertilizer with a high 

content of nitrogen and phosphorus into the soil. 
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Введение. На Северном Кавказе 

зарегистрировано 5 видов рода Symphytum [1]. 

К наиболее значимым в хозяйственном 

аспекте видам относятся окопники шершавый 

(Sym-phytum asperum Lepech.) и кавказский 

(Sym-phytum caucasicum Bieb.). Несмотря на 

то, что эти виды являются перспективными 

кормовыми и лекарственными ресурсами, их 

эколого-биологические особенности в 

экотопах Кабардино-Балкарской Республики 

(КБР) мало изучены.  

В связи с этим, целью работы стал обзор 

литературных источников, дополненный 

результатами собственных исследований, по 

конкретизации эколого-биологических 

особенностей окопников шершавого и 

кавказского и разработке мер по их 

рациональному использованию на 

территории КБР.  

Результаты исследования. Основной 

ареал рода Symphytum ограничен Кавказской 

флористической провинцией. Symphytum 

asperum Lepech. относится к реликтовым 

видам (третичный реликт) и произрастает во 

всех районах Кавказа от низменности до 

верхнегорного пояса, а в КБР часто 

встречается в степной, предгорной и горной 

зонах (зона альпийских и субальпийских 

лугов, широколиственных и хвойных лесов). 

Основными местами произрастания вида 

являются осыпи, рудеральные места, опушки 

до высоты 2400 м н. у. м. [2, 3]. На 

территории КБР S. asperum входит в состав 

синантропных рудеральных сообществ в 

пределах эльбрусского и терского вариантов 

поясности [4]. Окопник шершавый является 

эдификатором высокогорных лугов, обычен в 

составе полурудеральных сообществ 

нитрофильного высокотравья субальпийских 

лугов Кавказа, доминирующим видом в 

крупнотравных луговых сообществах С или 

С-R-S моделей [5-7]. 

По данным собственных ботанических 

исследований (2016-2019 гг.) ареал S. asperum 

приурочен к предгорной и среднегорной 

зонам КБР, входящим в Лескено-Лашкутин-

ский, Чегемо-Череко-Суканский 

флористические подрайоны и подрайон 

Юрской депрессии до высоты 2400 м над у. м. 

(г. о. Нальчик, Зольский, Баксанский, 

Урванский, Лескенский, Черекский, 

Чегемский и Эльбрусский муниципальные 

районы КБР). Здесь окопник шершавый 

является обычным компонентом 

полурудеральных и рудеральных сообществ. 

Единичные экземпляры окопника отмечены 

на высотных отметках выше 2600 м над у. м. 

(Кабардино-Балкарский высокогорный 

заповедник, Приэльбрусье). Наибольшее 

проективное обилие (2,5-8%) вид имеет в 

травянистых фитоценозах мезофитных 

широколиственных лесов и мезофильных 

высокотравных субальпийских лугов в 

нижней части субальпийского пояса во 

влажных пониженных рельефах, умеренное 

обилие (0,3-2,5%) – в послелесных 

остепненных лугах.  

S. asperum относится к адвентивным 

потенциально инвазионным видам, 

способным к возобновлению в местах заноса 

и проявившим себя в смежных регионах в 

качестве инвазионных видов, расселяющихся 

и натурализующихся в нарушенных 

местообитаниях и способных внедриться в 

полуестественные и естественные сообщества 

[8].  

В онтогенезе S. asperum выделяют 

ювенильное (один генеративный розеточный 

побег), имматурное (несколько вегетативных 

розеточных побегов), генеративное 

(центральный репродуктивный побег в фазе 
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бутонизации или цветения и боковые 

вегетативные розеточные побеги) состояния. 

Соотношение онтогенетических состояний 

зависит от географического происхождения и 

погодных условий в период формирования 

семян [9].  

Основными факторами, влияющими на 

состояние ценопопуляций S. asperum 

являются: воздействие отрицательных 

температур (мало устойчив к заморозкам); 

световой фактор (в условиях длинного дня 

более интенсивно нарастает вегетативная 

масса, выше – потенциальная семенная 

продуктивность); кислотность почвенного 

раствора (оптимальное развитие надземной 

массы происходит при нейтральной реакции 

среды, при рН ниже 5,0 рост корней 

угнетается; на почвах с нейтральной рН 

корневая система имеет стержнекорневую 

структуру, на слабокислых почвах – стержне-

кистекорневую, на кислых – кистекорневую); 

удобрения (полное минеральное удобрение 

способствует увеличению продуктивности; на 

слабоокультуренных почвах дозу азота 

увеличивают до 120-135 кг д. в. на га) [9]. 

S. asperum зацветает в начале июня. 

Цветение продолжается около 2-х месяцев и 

характеризуется высокой интенсивностью 

(60-110 одновременно цветущих цветков на 

побеге). Боковые побеги цветут менее 

интенсивно (до 30 цветков), но более 

продолжительно (27-32 сут.). В 

благоприятных погодных условиях у 

молодых и зрелых растений после отцветания 

боковых тирсов развиваются пазушные 

почки, из которых разворачиваются и 

вступают в цветение новые боковые побеги. 

Это увеличивает продолжительность 

цветения до 100 и более дней [10]. 

Пластичная система опыления окопника 

шершавого предусматривает перекрестное 

опыление как основное, но может допускать 

и опыление в пределах одного растения – 

гейтоногамию [11]. 

Имеющиеся данные о химическом составе 

свидетельствуют о высокой биологической и 

пищевой ценности растений окопника 

шершавого (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Химический состав фитомассы Symphytum asperum 
 

Вещества Содержание  Источник 

Подземная фитомасса 

Полисахариды (глюкоза, галактоза, арабиноза и ксилоза) Нет данных [12-14] 

Алкалоиды до 0,3%* [2] 

Поли[3-(3,4-дигидроксифенил)глицериновая кислота] Нет данных [15] 

Аллантоин 1,57-2,12%* [16] 

Надземная фитомасса 

Поли[3-(3,4-дигидроксифенил)глицериновая кислота] Нет данных [15] 

Алкалоиды (эхимидин, симфитин, асперумин, эхинатин, 

гелиосупин, ацетилэхимидин, этиллиопсамин, симвиридин) 
0,22%* 

[2, 17, 18] 

 

Витамин С до 1324 мг%* [19] 

Каротин  до 66 мг%* [19] 

Рутин 1654 мг%* [19] 

Розмариновая кислота нет данных [20] 

Фолиевая кислота до 92 мг% [19] 

Хлорогеновая кислоты (листья) 1100 ppm [21] 

Антоцианы (дельфин и мальвин) (цветки) нет данных [2] 

Сырой протеин 19-24%** [22] 

Сырой жир  3%** [22] 

Сырая клетчатка  14%** [22] 

БЭВ 3,21%** [22] 

Сырая зола  13%** [22] 

* В пересчёте на абсолютно сухое вещество. 

**В пересчёте на воздушно-сухую массу 
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По результатам наших исследований 

среднее содержание сырого протеина в 

надземной фитомассе S. asperum составляет 

13,5%, сырой клетчатки – 14,4%, сырого жира 

– 2,9%, сырой золы – 14,4%, БЭВ – 54,7%, 

кальция – 16,85%, фосфора – 4,73%, калия – 

4,84%, витамина С – 1320-1582 мг%. 

Расчётное содержание обменной энергии в 

силосе для КРС (0,95 МДж) соответствует 

0,16 к. ед. [23].  

S. asperum является рано вегетирующим 

растением, накапливающим к середине июня 

высокий урожай зелёной массы; отличается 

устойчивостью к весенним и осенним 

понижениям температуры, хорошей 

отавностью, что позволяет использовать его в 

зелёном конвейере и для приготовления 

комбисилосов [24]. Семенная продуктивность 

окопника шершавого зависит от погодных 

условий в период созревания семян. 

Продуктивность зелёной массы составляет 7 

кг/м2 при облиственности растений 50%. 

Продолжительность периода вегетации S. 

asperum составляет около 150 дней, а 

долголетие в культуре от 10 до 15 лет [25]. 

Урожай семян достигает 60-90 г/м2 при 

коэффициенте семенной продуктивность 

27,1% [26]. Потенциальная семенная 

продуктивность одного побега окопника 

шершавого составляет около 4-х тысяч семян, 

а реальная – в 37,8 раз ниже. Завязываемость 

семян составляет 2,7%, а всхожесть – 25% 

[27]. Низкая семенная продуктивность и 

трудоёмкий способ вегетативного 

размножения корневыми черенками 

сдерживает широкое внедрение вида в 

кормопроизводство [28]. Тем не менее, 

благодаря высокой урожайности и пищевой 

ценности, окопник шершавый рекомендуется 

для выращивания в культуре на сено, сенную 

муку, витаминную пасту, сенаж, силос и 

зелёный конвейер [29].  

Результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют о возможности применения 

БАВ окопника шершавого в медицине. 

Полимеры из корней S. asperum обладают 

высоким антиокислительным, 

антилипопероксидантным, 

противовоспалительным действием и 

перспективны в качестве 

опухолемодулирующих препаратов [30]. 

Поли[3-(3,4-дигидроксифенил) глицериновая 

кислота, обнаруженная в фитомассе S. 

asperum, проявляет антикомплементарную и 

антиоксидантную активность [31]. Корни 

окопника шершавого входят в состав прописи 

Здренко, применяемой при злокачественных 

опухолях, папилломатозе мочевого пузыря, 

анацидном гастрите. В народной медицине 

отвар корней, листьев S. asperum применяют 

при кровотечениях, болезнях верхних 

дыхательных путей, диарее, при переломах, а 

также для окрашивания шелка и шерсти [31].  

Окопник шершавый является раннелетним 

медоносным растением. Суточная 

нектаропродуктивность одного растения 

составляет 250-500 мг [32]. Пыльцевая 

продуктивность 100 цветков 170,3 мг, а 

сахаропродуктивность 160,3 мг [26]. 

Медопродуктивность окопника шершавого 

зависит от метеорологических факторов и 

возраста и варьирует от 148,2 до 1073,6 кг/га 

[10]. 

Окопник кавказский является эндемиком 

Кавказа (общекавказский вид) [33]. Вид про-

израстает в средне- и верхнегорном поясах 

Кавказа (опушки, берега рек, вдоль дорог, 

мусорные места), являясь компонентом тра-

вянистых фитоценозов широколиственных 

лесов. Естественный ареал S. caucasicum 

сходен с ареалом S. asperum, однако на 

Северном Кавказе, в т. ч. и на территории 

КБР, он встречается намного реже [34].  

По результатам собственных исследований 

на территории КБР ареал S. caucasicum 

охватывает нижнегорную зону и низменность 

от 200 до 780 м над у. м. с умеренно тёплым и 

умеренно-влажным климатом, почвами с 

нейтральной рН, высоким содержанием 

обменного калия и низким – гумуса и 

подвижного фосфора. Распространение вида 

лимитируют вырубка лесов, уплотнение и 

низкая влажность почв. Основными типами 

ценопопуляций являются зреющие и зрелые. 

В естественных фитоценозах КБР о. 

кавказский размножается вегетативным и 

семенным способами. 

Во многих районах России S. caucasicum 

культивируется и часто дичает, легко гиб-

ридизирует с другими видами Symphytum 

[34]. В пределах вторичного ареала окопник 

кавказский встречается в нарушенных место-

обитаниях, в окрестностях населенных 

пунктов, вблизи линейных магистралей, где 

формирует монодоминантные заросли, 

внедряется в полуестественные 
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местообитания (парки, сеяные луга, старые 

залежи, лесополосы, мелиоративные каналы, 

пруды, водохранилища и т.п.) [36]. S. 

caucasicum входит в перечень инвазионных 

видов Средней России [37] и Сибири [38]. По 

существующей классифи-кации адвентивных 

видов о. кавказский по степени 

натурализации относится к эфемеро-фитам, 

по способу заноса – эрпекофитом и 

эргазиофигофитом, по времени заноса – кено-

фитом. Вид является зимостойким, холодо-

стойким, требовательным к влаге, устойчи-

вым к заморозкам, слабо поражается болезня-

ми и вредителями. Требователен к почвам: 

предпочитает плодородные, рыхлые, водо-

проницаемые, обеспеченные влагой некислые 

почвы [39]. 

Symphytum caucasicum характеризуется 

высокой адаптивной приспособленностью к 

новым условиям среды и, как следствие, 

относится к успешно интродуцированным 

видам, при этом в условиях интродукции не 

даёт самосева, характеризуясь высокой 

естественной вегетативной подвижностью 

[40]. 

В онтогенезе окопника кавказского 

выделяют следующие состояния: ювенильное 

(один генеративный розеточный побег), 

имматурное (несколько вегетативных 

розеточных побегов), генеративное 

(центральный репродуктивный побег в фазе 

бутонизации или цветения и боковые 

вегетативные розеточные побеги). Возможен 

переход растений ювенильного состояния в 

генеративное, минуя имматурное (один 

репродуктивный побег в фазе бутонизации 

или цветения). Соотношение 

онтогенетических состояний в 

ценопопуляциях S. caucasicum зависит от 

географического происхождения и погодных 

условий в период формирования семян. При 

пониженных среднесуточных температурах 

весной фаза розетки затягивается на 40-60 

дней, а при повышенных – сокращается [9].  
В пределах вторичного ареала окопник 

кавказский размножается преимущественно 
вегетативным способом – корневыми 
отпрысками. S. caucasicum является 
самонесовместимым перекрёстно-опыляемым 
растением. Однако небольшое число эремов, 
тем не менее, завязывается. Растение 
зацветает на второй год после прорастания 
семян. Завязываемость семян в 
благоприятных погодных условиях 

составляет 58-60%. Семена созревают 
неравномерно и осыпаются [39, 41]. В усло-
виях интродукции S. caucasicum самосева не 
дает и характеризуется высокой естественной 
вегетативной подвижностью [40]. 

Имеющиеся данные о химическом составе 

фитомассы S. caucasicum свидетельствуют о 

перспективе его использования как источника 

БАВ и в кормопроизводстве (табл. 2).  

По результатам наших исследований 

среднее содержание сырого протеина в 

надземной фитомассе S. caucasicum 

составляет 11,9%, сырой клетчатки –15,9%, 

сырого жира –3,1%, сырой золы –17,6%, БЭВ 

–51,4%, кальция – 14,50%, фосфора – 3,13%, 

калия – 5,88%, витамина С – 1160-1380 мг%. 

Расчётное содержание обменной энергии в 

силосе для КРС (0,88 МДж) соответствует 

0,15 к. ед. [23].  
Таблица 2 – Химический состав фитомассы 

Symphytum caucasicum 

 

Вещества Содержание 
Источ

ник 

Подземная фитомасса 

Алкалоиды (асперумин, 

эхимидин, эхинатин, 

гелиотрин, 

лазиокарпин)  

0,31-0,48%* [42] 

Аллантоин 0,29-0,52%* [16] 

Фруктозосодержащие 

углеводы,  

в т. ч. полифруктаны  

44-51,4%** 

22-25%** 
[43] 

Поли[3-(3,4-

дигидроксифенил)глице

риновая  

кислота] 

Нет данных [15] 

Надземная фитомасса 

Поли[3-(3,4-

дигидроксифенил)глице

риновая  

кислота] 

Нет данных [15] 

Витамин С 160 мг%* [44] 

Сырой протеин  17,4%* [39] 

Сырая клетчатка  19,6%* [39] 

Сырая зола  15-16%* [39] 

* В пересчёте на абсолютно сухое вещество. 

**В пересчёте на воздушно-сухую массу 

 

Водный и спиртовый экстракты S. asperum 

оказывают спазмолитическое и гипотензив-

ное действие [2]. Аллантоин, полифруктаны и 

фруктозосодержащие углеводы обладают 

иммуномодулирующей активностью [43]. 

Полисахариды и фенольные полимеры, 
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полученные из корней, имеют 

антиоксидантные свойства. Отвар корней 

окопника кавказского, обладает 

антисептическим, кровоостанавливающим и 

противовоспалительным действием, 

используется для лечения желудочно-

кишечных расстройств, кожных заболеваний, 

переломов, язв и ран [45]. Полисахариды и 

фенольные полимеры, полученные из корней, 

обладают антиоксидантными свойствами [2].  

Окопник кавказский является кормовым 

растением. Из надземной массы S. asperum 

производят силос и травяную муку. В свежем 

виде окопник поедается свиньями, козами, 

овцами, а в измельчённом виде – птицами 

[46]. S. caucasicum считается хорошим 

медоносом с медопродуктивностью 400-500 

кг/га [47].  

Перспективно использование биомассы 

окопника кавказского для мульчирования. 

Так, на посадках картофеля эффект 

мульчирования состоял в повышении 

ферментативной активности почвы, 

продуктивной влаги, урожайности картофеля 

и выхода товарной продукции [48]. Молодые 

листья S. caucasicum используются при 

приготовлении салатов и супов. Экстракт 

корней применяется для окрашивания шерсти 

в красный и пурпурный цвет [31]. 

В природных экотопах КБР заросли 

S. caucasicum встречаются рассеянно, 

S. asperum – довольно часто, но в неудобных 

для сельскохозяйственных животных местах. 

Ввиду этого, на территории республики 

целесообразно создание плантаций S. asperum 

и S. caucasicum многоцелевого (кормового и 

медоносного) назначения. Для повышения 

урожайности и питательности зелёной массы 

окопников целесообразно внесение в почву 

навоза или полного минерального удобрения 

с повышенным содержанием азота и фосфора.  

Область применения результатов: 
экология растений, кормопроизводство и 

луговодство.  

Заключение. Анализ литературы 

свидетельствует о высоком адаптационном 

потенциале видов Symphytum для 

использования экологически разнообразных 

эдафических условий мест обитания в 

границах первичного и вторичного ареалов, а 

также о многоцелевом хозяйственном 

использовании окопников шершавого и 

кавказского (кормовые, медоносы, 

технические, лекарственное сырье). На 

территории КБР ареал S. asperum охватывает 

предгорную и среднегорную зоны до высоты 

2400-2600 м над у. м., а S. caucasicum – 

равнинную и предгорную зоны от 220 до 

780 м над у. м. Лимитирующими факторами 

для S. asperum и S. caucasicum являются 

увлажнение, азотообеспеченность и 

кислотность почвы. Экологическим 

оптимумом для окопника шершавого 

являются условия влажно- и сыро-лугового 

увлажнения, слабокислых и нейтральных 

почв, достаточно обеспеченных азотом. У 

окопника кавказского, более требовательного 

к увлажнению и плотности почвы, высокие 

проективное покрытие и обилие отмечены на 

влажных, рыхлых и водопроницаемых почвах 

с рН 6,0-7,5. Окопники перспективны для 

культивирования в предгорной зоне КБР с 

целью производства силоса и травяной муки. 

В природных экотопах КБР заросли S. 

caucasicum встречаются рассеянно, S. 

Asperum – довольно часто, но в неудобных 

для сельскохозяйственных животных местах. 

Поэтому на территории республики 

целесообразно создание плантаций S. asperum 

и S. caucasicum многоцелевого (кормовые, 

медоносы, лекарственное сырье) назначения. 

Для повышения урожайности и 

питательности зелёной массы окопников 

целесообразно внесение в почву навоза или 

полного минерального удобрения с 

повышенным содержанием азота и фосфора.  
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