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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЦА ВЕЙРИХА 

(POLYGONUM WEYRICHII) И ЕГО ИНВАЗИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 3 

 

Цель исследования – обзор научных исследований, посвященных некоторым направлениям 

практического использования нетрадиционного сельскохозяйственного растения – горца Вей-

риха. Являясь представителем дальневосточного крупнотравья, данный вид образует в куль-

туре устойчивые долголетние плантации и за пределами своего первичного ареала. В ряде ре-

гионов России в условиях достаточного увлажнения он может быть источником ценного лекар-

ственного сырья с высоким содержанием флавоноидов для фарминдустрии. Крупномерные мо-

нодоминантные заросли горца Вейриха хорошо вписываются в озеленение внутриквартальных 

территорий населенных пунктов. Вид обладает высокой устойчивостью в культуре благодаря 

исключительному долголетию (десятки лет) и способности поддерживать самовозобновление 

популяции семенным и вегетативным способами. Показано использование горца в фитореме-

диации при создании природоподобных технологий очистки загрязненных водоемов. Новое на-

правление использования горца Вейриха – выращивание для целей углеродного земледелия на 

карбоновых фермах. Ресурсный потенциал горца Вейриха не ограничивается традиционным ис-

пользованием его в качестве кормовой силосной культуры, а позволяет обеспечить выполнение 

разнообразных экологических услуг (продукционных, природоохранных и др.) при условии инфор-

мирования общественности о возможных последствиях «убегания» из культуры и вторжения в 

природные экосистемы. Чаще всего горец Вейриха «убегает» из коллекций ботанических садов 

и мест культивирования, которыми в настоящее время являются частные садовые участки. 

Он пока не входит в число инвазивных видов России, однако в некоторых регионах уже создает 

серьезные проблемы, образуя монодоминантные обширные заросли на залежах и внедряясь в 

природные растительные сообщества. 
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PROMISING AREAS OF POLYGONUM WEYRICHII USE AND ITS INVASIVE POTENTIAL 

 
The purpose of the study is to review scientific research on some areas of practical use of the non-

traditional agricultural plant – Polygonum weyrichii. Being a representative of the Far Eastern tall grass, 
this species forms sustainable long-term plantations in cultivation even outside its primary range. In a 
number of regions of Russia, under conditions of sufficient moisture, it can be a source of valuable medici-
nal raw materials with a high content of flavonoids for the pharmaceutical industry. Large monodominant 
thickets of Polygonum weyrichii fit well into the landscaping of intra-block areas of settlements. The spe-
cies is highly stable in culture due to its exceptional longevity (decades) and the ability to support self-
renewal of the population by seed and vegetative methods. The use of Polygonum weyrichii in phytoreme-
diation in the creation of nature-like technologies for cleaning polluted water bodies is shown. A new direc-
tion for using Polygonum weyrichii is cultivation for carbon farming on carbon farms. The resource poten-
tial of the Polygonum weyrichii is not limited to its traditional use as a fodder silage crop, but allows for the 
provision of a variety of environmental services (production, environmental, etc.), provided that the public 
is informed about the possible consequences of “escaping” from the crop and invading natural ecosys-
tems. Most often, the Polygonum weyrichii “escapes” from the collections of botanical gardens and cultiva-
tion sites, which are currently private garden plots. It is not yet among the invasive species in Russia, but 
in some regions it is already creating serious problems, forming monodominant vast thickets on fallow 
lands and penetrating into natural plant communities. 

Keywords: Polygonum weyrichii, applied value, crop production, pharmaceutical industry, phytoreme-
diation, carbon farming, landscaping, invasive potential 
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Введение. В последние десятилетия рос-
сийское и мировое растениеводство претерпе-
вает серьезные изменения, связанные с эколо-
гизацией земледелия. Для решения многочис-
ленных задач, направленных на улучшение ка-
чества среды обитания человека и эффектив-
ное использование ресурсного потенциала рас-
тениеводства, значительную роль могут сыграть 
нетрадиционные многолетние сельскохозяйст-
венные культуры. В России и за рубежом отме-
чается возрастание интереса к возделыванию и 
популяризации таких нетрадиционных сельско-
хозяйственных культур, как виды рода мискан-
тус (Miscanthus spp.) [1, 2], сильфия пронзенно-
листная (Silphium perfoliatum L.) [3–6], топинам-
бур (Helianthus tuberosus L.) [7], горец Вейриха 
(Polygonum weyrichii F. Schmidt) [5, 8]. Все эти 
многолетние растения, относящиеся к разным 

семействам, в условиях культуры характери-
зуются экологической пластичностью, долговеч-
ностью, высокой продуктивностью и имеют ши-
рокий спектр использования в различных отрас-
лях хозяйства. 

Одним из наиболее перспективных растений 
семейства гречишных (Polygonaceae) является 
горец Вейриха (синонимы: таран Вейриха – 
Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. Hara, горец, 
или персикария Вейриха – Persicaria weyrichii 
(F. Schmidt) H. Gross) – многолетнее травянис-
тое растение, произрастающее на о-ве Сахалин, 
Курильских островах и севере Японии. Относит-
ся к ботаническому феномену – дальневосточ-
ному крупнотравью (высокорослые и высоко-
продуктивные травостои, широко представлен-
ные в Северо-Восточной Азии). В настоящее 
время на основе молекулярных филогенетиче-
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ских данных горец Вейриха относится к роду 
Koenigia L. (K. weyrichii (F. Schmidt) T.M. Schust. 
et Reveal) [9], однако среди растениеводов чаще 
используется старое название (горец Вейриха), 
которого мы и придерживаемся в данной статье. 

Во второй половине XX в. прошли успешные 
интродукционные испытания горца Вейриха в 
различных регионах бывшего СССР [10, 11], но 
активно начавшиеся исследования этой высо-
коурожайной силосной и дубильной культуры не 
привели к внедрению его в производство. Одна-
ко в последние десятилетия интерес к данной 
культуре возрос, и связано это с развитием но-
вых направлений его использования. 

Цель исследования – провести анализ пуб-
ликаций, посвященных прикладному значению 
горца Вейриха и его влиянию на окружающую 
среду. 

Задачи: выявить спектр полезных свойств 
горца Вейриха для использования его в фар-
миндустрии, озеленении, углеродном земледе-
лии и оценить его возможное негативное воз-
действие на окружающую среду. 

Материалы и методы. Поиск и обзор науч-
ных статей, доступных в поисковых базах дан-
ных (PubMed, eLibrary, Scopus, Web of Science, 
ResearchGate), был проведен с использованием 
ключевых слов «горец Вейриха», «таран Вейри-
ха», «Polygonum weyrichii», «Aconogonon 
weyrichii», «Koenigia weyrichii», «нетрадицион-
ные сельскохозяйственные культуры», «инва-
зивные растения». Для обзора мы использовали 
статьи, содержащие научно обоснованные дан-
ные экспериментальных и полевых исследова-
ний о свойствах горца Вейриха. 

Результаты и их обсуждение 
Медицина и фарминдустрия. Одним из пер-

спективных направлений возможного использо-
вания горца Вейриха является получение ле-
чебных экстрактов на основе его травы. В нача-
ле XXI в. белорусские ученые разработали ряд 
лечебных и профилактических препаратов на 
основе горца. Сухой экстракт травы обладает 
выраженными капилляроукрепляющими свойст-
вами (понижает проницаемость и ломкость ка-
пилляров кожи), более эффективными, чем у 
фармакопейных препаратов рутина и кверцети-
на [12]. Аналогичные исследования, проведен-
ные российскими учеными из Кольского научно-
го центра РАН, подтвердили перспективность 
горца в качестве источника биологически актив-
ных веществ. Он содержит в листьях и соцветиях 

значительное количество флавоноидов, накоп-
ление которых зависит от различных факторов 
окружающей среды [13–15]. К сожалению, от-
сутствуют сведения об использовании данного 
вида в традиционной медицине народов Даль-
него Востока и Японии, где он более известен 
как пищевое растение [16]. 

Углеродное земледелие и фиторемедиация. 
Характер структуры травостоя и динамика роста 
побегов у горца Вейриха указывают на возмож-
ность его использования в качестве объекта для 
модельного описания продукционных процессов 
высокопродуктивных травяных экосистем [17]. 
Уникальные эколого-биологические особенно-
сти растения (высокая продуктивность, долго-
летие, самовозобновление популяции семен-
ным и вегетативным способом) делают его оп-
тимальным растением для использования в уг-
леродном земледелии с целью улавливания 
СО2 и накопления углерода в подземных орга-
нах. Первые результаты, полученные при срав-
нительном испытании нетрадиционных сельско-
хозяйственных культур из фонда ботанического 
сада УрФУ (г. Екатеринбург), свидетельствуют о 
перспективах использования горца в качестве 
углероддепонирующего растения для территорий 
с достаточным увлажнением [8, 18]. По мнению 
Е.П. Артемьевой с соавт. [8], в отдельные годы 
культурная плантация г. Вейриха может связы-
вать 15,6 т/га углерода (57,2 т СО2/год на 1 га), 
что выше уровня секвестрации СО2 большинства 
древесных культур при тех же условиях. 

Перспективным направлением является ис-
пользование горца Вейриха в фиторемедиации. 
Сотрудниками Кольского научного центра РАН 
разработана оригинальная малозатратная тех-
нология превращения загрязненных водоемов в 
природоподобную болотную экосистему. С по-
мощью фитоматов, сконструированных на осно-
ве сочетания разных видов влаголюбивых рас-
тений, в том числе и горца, эффективность очи-
стки карьерных вод увеличилась на 22 % [19, 20]. 

Использование в озеленении. Горец Вейриха 
активно используется в ландшафтном оформ-
лении внутриквартальных территорий Северо-
Западных регионов [21, 22]. Большой опыт ис-
пользования данного вида в озеленении накоп-
лен ботаниками Полярно-Альпийского ботани-
ческого сада [21, 23]. Это мощное травянистое 
растение высотой до 2 м рекомендуется для 
создания групп на газоне, декорирования стен и 
заборов. В городах Кольского Севера (Мур-
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манск, Апатиты и др.) горец регулярно исполь-
зуется в одиночных посадках на внутриквар-
тальных территориях, а также в небольших 
группах из кустарников или высоких многолет-
ников на опушках древесной растительности 
[23]. В условиях Свердловской области его ре-
комендуют для использования в миксбордерах в 
полутени в качестве растений, сопровождающих 
и заполняющих декоративные насаждения [24]. 

По нашим данным, горец Вейриха в условиях 
Сибирского ботанического сада Томского госу-
дарственного университета (г. Томск) обладает 
высокой устойчивостью в культуре благодаря 
исключительному долголетию и способности 
поддерживать самовозобновление популяции 
семенным и вегетативным способами. 50-лет-
няя плантация г. Вейриха, заложенная еще в 
1973 г., до сих пор смотрится очень декоративно 
рядом с опушкой березовой рощи. 

Инвазивный потенциал. Разнообразный 
спектр экосистемных услуг [25], которые воз-
можно обеспечить благодаря выращиванию, а 
также переработке сырья горца, может принес-
ти эффект при условии отсутствия неблаго-
приятного воздействия на окружающую среду. 
Некоторые авторы, рекомендуя данный вид к 
использованию в различных целях, указывают 
на его возможность «дичания» из мест культи-
вирования и потенциальную инвазивность [26]. 

Как правило, горец Вейриха способен к рас-
селению в пределах ботанических садов. Он от-
мечен на залежах Ботанического сада Сыктыв-
карского государственного университета, где 
распространяется вегетативным путем [27]. 
В Полярно-Альпийском ботаническом саду КНЦ 
РАН (г. Апатиты) и на Полярной опытной станции 
(станция Хибины), где вид был введен в культуру 
еще в 1930-е гг., сейчас он распространяется по 
Мурманской области вдоль дорог [28]. 

Редкие случаи дичания горца, когда-то испы-
тываемого в качестве кормового растения и из-
редка культивируемого населением как декора-
тивное растение, зарегистрированы в Ленин-
градской [29], Ивановской [30] и Ярославской 
областях [31], Южной Карелии [32]. 

В более южных регионах России – в При-
волжском федеральном округе – горец также 
культивируется в садах и изредка дичает. Здесь 
он имеет низкий инвазионный статус и отмечен 
в нарушенных биотопах, где формирует ста-
бильные популяции, но не распространяется за 
пределы выращивания [33]. 

В Республике Беларусь данный вид относит-
ся к числу потенциально инвазивных видов на 
территории Центрального ботанического сада 
(г. Минск), где он обнаружен в ландшафтном 
парке. Отсутствие горца Вейриха в городских 
насаждениях, вероятно, обусловлено тем, что 
его не использовали при озеленении г. Минска, 
поэтому точно оценить инвазионный потенциал 
пока затруднительно [34]. 

В азиатской части России также постепенно 
накапливаются сведения о новых местонахож-
дениях данного вида вне мест культивирования. 
Горец сохраняется на старых залежах Цен-
трального сибирского ботанического сада 
(г. Новосибирск), активно расселяется, образуя 
обширные заросли на полянах, в оврагах, захо-
дит в леса в окрестностях Академгородка [35]. 

Чаще всего горец Вейриха «убегает» из кол-
лекций ботанических садов и мест культивиро-
вания, которыми в настоящее время являются 
частные садовые участки. Он пока не входит в 
число инвазивных видов России [36], однако в 
некоторых регионах России уже создает серьез-
ные проблемы. Ботаники Камчатского края [37] 
относят его к чужеродным видам (статус 2), ак-
тивно расселяющимся и натурализующимся в 
нарушенных полуестественных и естественных 
местообитаниях. Он разрастается в рудераль-
ных местах, а также по окраинам полей в Пет-
ропавловске-Камчатском и окрестных поселках. 
Из мест раннего культивирования (поля Камчат-
ской сельхозопытной станции) и бывших совхо-
зов) горец внедряется в ивняки и на залежи, где 
образует густые монодоминантные заросли. 

Собственные наблюдения авторов показали, 
что в условиях Сибирского ботанического сада 
ТГУ также отмечено «убегание» горца из культу-
ры. Постепенно он вытесняет произраставшие 
рядом многолетники, например окопник шерохо-
ватый (Symphytum asperum Lepech.). Происходит 
разрастание зарослей горца вдоль ручья и выход 
за ограждения ботанического сада. 

Заключение. Таким образом, ресурсный по-
тенциал горца Вейриха не ограничивается тра-
диционным использованием его в качестве кор-
мовой силосной культуры, а позволяет обеспе-
чить выполнение разнообразных экологических 
услуг (продукционных, природоохранных и др.) 
при условии информирования общественности 
о возможных последствиях его «убегания» из 
культуры и вторжения в природные раститель-
ные сообщества. 
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