
© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0218, еISSN 2617-7498                                           Experimental Biology. №2 (83). 2020                                            https://bb.kaznu.kz

14

МРНТИ 34.29.25; 34.29.35                                                          https://doi.org/10.26577/eb.2020.v83.i2.02

М.С. Рамазанова, Л.М. Грудзинская, Н.Г. Гемеджиева
РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК,  

Казахстан, г. Алматы, e-mail: r.madin.c@mail.ru

ИНТРОДУКЦИЯ КАЗАХСТАНСКИХ ВИДОВ ИРИСОВ

По разным источникам во флоре Казахстана встречается 19 (22) видов с 3 редкими видами 
(Iris alberti Regel, I. ludwigii Maxim, I. tigridia Bunge), из которых I. ludwigii, I. Alberti являются 
эндемичными. В народной медицине применяются 8 видов. Большая часть дикорастущих 
ирисов произрастает на юго-востоке Казахстана в различных экологических условиях, где они 
встречаются от предгорий и склонов гор Джунгарского Алатау и Северного Тянь-Шаня до 
пустынной территории Балхаш-Алакольской котловины.

Нами изучались интродуцируемые виды рода Iris L., привлеченные в 2015–2019 годы 
живыми растениями из естественных местообитаний (предгорья Заилийского Алатау, Южное 
Прибалхашье), а также семенами по делектусному обмену, с целью восстановления коллекции 
видов рода Iris L. на участке лекарственных растений, изучения особенностей их сезонного 
развития, плодоношения и возможностей семенного размножения в условиях мелкоделяночного 
культивирования на территории ГБС.

При исследованиях использовались общепринятые интродукционные методы с небольшими 
их модификациями применительно к местным условиям.

В результате исследований установлено, что испытываемые виды ирисов хорошо переносят 
транслокацию. Все 4 вида, перенесенные в культуру корневищами, проходят нормальный цикл 
фенологического развития, цветут, 2 вида регулярно дают полноценные семена. Семенное 
размножение дикорастущих ирисов дает крайне низкие результаты, которые еще более 
усугубляются растянутым по годам циклом прорастания сеянцев, что опять-таки подтверждает 
вышеприведенные литературные данные об их низком потенциале семенного размножения. В 
то же время, некоторые опробованные нами варианты предпосевной обработки дают основание 
предполагать перспективность отработки более эффективных способов семенного размножения 
ирисов.
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Introduction of Kazakhstan species of Irises

According to various sources 19 (22) species are found in the flora of Kazakhstan except 3 rare 
species (Iris alberti Regel, I. ludwigii Maxim, I. tigridia Bunge) and endemics I. ludwigii, I. alberti. Eight 
species are used in folk medicine. Most of the wild irises grow in southeast Kazakhstan in various envi-
ronmental conditions where they are found from the foothills and slopes of Dzungarian Alatau and the 
North Tien Shan mountains up to the desert territory of the Balkhash-Alakol depression.

We studied introducted species of the genus Iris L. attracted in 2015–2019 by living plants from nat-
ural habitats (foothills of the Zailiysky Alatau, South. Balkhash) as well as, seeds by delectus exchange. 
In order to restore the collection of species belong to Iris L. on the site of medicinal plants have studded 
the features of their seasonal development, fruiting and seed propagation under conditions of small plot 
cultivation in the territory of MBG.

In the studies have been used generally accepted introduction methods with their slight modifica-
tions as applied to local conditions. 

As a result of studies, it was found that the tested species of irises tolerate translocation well. All 
4 species transferred to the culture by rhizomes undergo a normal cycle of phenological development, 
flowering, 2 species regularly give matured seeds. Seed propagation of wild irises gives extremely low 
results which are further exacerbated by the seedling germination cycle extended over the years that 
again confirms the above literature data on their low seed reproduction potential. At the same time, 
some of the pre-sowing treatment options that we tested give reason to believe that it is promising to 
develop more effective methods for seed propagation of irises.

Key words: irises, introduction, Kazakhstan.
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Қазақстандық құртқашаш түрлерін жерсіндіру

Әр түрлі деректерге сүйенсек, Қазақстан флорасында құртқашаштың 19 (22) түрі кездеседі, 
оның ішінде 3 түрі (Iris alberti Regel, I. ludwigii Maxim, I. tigridia Bunge) сирек, I. ludwigii, I. alberti 
эндемикалық болып табылады. Дәстүрлі медицинада 8 түрі қолданылады. Жабайы құртқашаштың 
көпшілігі Қазақстанның оңтүстік-шығысында әр түрлі экологиялық жағдайда өседі, олар Жоңғар 
Алатауы мен Солтүстік Тянь-Шань тау бөктерімен Балқаш-Алакөл қазаншұңқырының шөлді 
аймағына дейін кездеседі.

2015–2019 жылдары (Іле Алатауының бөктері, Оңтүстік Балқаш) табиғи мекендейтін 
құртқашаш түрлері өсімдік күйінде жерсіндірілуге тартылып, сонымен қатар делектус бойынша 
тұқыммен алмасып, дәрілік өсімдіктер жер телімінде құртқашаш түрлерін қалпына келтіру 
мақсатында, олардың маусымдық дамуының ерекшеліктерін, БББ аумағында ұсақ бөлшектерде 
егу жағдайында тұқымның көбею мүмкіндіктері мен жемістенуі жерсіндіріліп зерттелді.

Зерттеулерде жалпы қабылданған жерсіндіру әдістемесімен жергілікті жағдайларға байла-
нысты шамалы модефикациялық өзгертулер қолданылды.

Нәтижесінде сыналған құртқашаш түрлері транслокацияны жақсы көтереді. Өсімдік күйінде 
жерсіндірілуге тартылған барлық 4 түр фенологиялық даму кезеңінен өтеді және гүлдейді, 2 
түрі үнемі толыққанды тұқым береді. Жабайы құртқашаш тұқымдарының көбеюі өте төмен 
нәтиже береді, өсіп келе жатқан көшеттердің өсіп-өнуі кезеңі, яғни жылдар бойы көшеттердің 
өсу кезеңінің ұзартылуы қиындатылады, жоғарыда келтірілген әдебиеттер олардың тұқымының 
өсу потенциалы төмен екендігі туралы тағы да растайды. Сонымен қатар, бізбен қарастырылған 
кейбір нұсқауларда егістікке дейінгі алдын ала өңдеу тәсілдері құртқашаш тұқымдарының 
көбеюінің тиімді тәсілі болып табылады.

Түйін сөздер: құртқашаштар, жерсіндіру, Қазақстан.

Сокращения и обозначения

ГБС – Главный ботанический сад; ИУИ – ин-
декс успешности интродукции; ущ. – ущелье; г. 
– год; окр. – окрестность; страт. – стратифика-
ция; скариф. – скарификация; эксп. – экспеди-
ция; репр. – репродуктивность; цв. – цветение; 
пл. – плодоношение; к. – куст; гп. – генератив-
ный побег; ж. р. – живые растения, ЮП – Южное 
Прибалхашье.

Введение

Культура ирисов издревле привлекала вни-
мание человека, она документально известна с 
конца 17 века в России. Дикорастущие казах-
станские виды ирисов упоминаются в коллек-
циях крупнейших ботанических учреждений с 
середины 18 века.

По разным источникам во флоре Казахстана 
встречается 19 (22) видов с 3 редкими видами 
(Iris alberti Regel, I. ludwigii Maxim, I. tigridia 
Bunge), из которых I. ludwigii Maxim, I. alberti 
Regel являются эндемичными [1, 2, 3, 4]. В на-
родной медицине применяются 8 видов [ [5]. 
Большая часть дикорастущих ирисов произрас-
тает на юго-востоке Казахстана в различных 
экологических условиях, где они встречаются от 

предгорий и склонов гор Джунгарского Алатау и 
Северного Тянь-Шаня до пустынной территории 
Балхаш-Алакольской котловины.

Из 22-х казахстанских видов ирисов в Рос-
сии выращивались в те годы 14 видов: I. alberti 
Regel, I. halophila Pall., I. humilis Georgi, I. 
korolkowii Regel, I. ludwigii Maxim., I. pallasii 
Fisch. ex Trevir., I. pseudacorus L., I. pumila L., I. 
ruthenica Ker Gawl, I. scariosa Willd. ex Link, I. 
sibirica L., I. sogdiana Bunge, I. tenuifolia Pall., I. 
tigridia Bunge [6, 7].

В настоящее время культура ирисов еще бо-
лее популярна, чем в древности, так как более 
широко проводятся исследования по изучению 
дикорастущих ирисов, особенно в области со-
держания действующих веществ и их примене-
ния в практической медицине [8, 9].

Широко ведутся разработки по микрокло-
нальному размножению различных видов и 
сортов ирисов [10, 11, 12, 13]. Так, в работе S. 
Mopper [14] установлено, что солевая нагрузка 
сильно снижает клональное размножение у мест-
ных и интродуцированных ирисов, внедренные 
ирисы имели конкурентное преимущество перед 
местными видами, независимо от уровня соле-
ности окружающей среды.

Работы по отбору полезных видов ирисов 
и привлечению их в культуру широко ведутся 
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в Турции, Китае, России, Азербайджане и др. 
странах Дальнего и Ближнего зарубежья [15, 16, 
17, 18, 19].

Особенности развития аборигенных видов 
ирисов в условиях культуры обсуждаются в 
трудах зарубежных ученых. В частности, в ра-
боте Т.В. Елисафенко [20] приведены сведения 
о том, что особи I. humilis в условиях интродук-
ции становятся малолетними, их популяции не-
устойчивы в культуре. Размножение в условиях 
культуры возможно только лабораторно-теплич-
но-грунтовым способом и делением корневища.

Некоторые особенности онтогенеза I. 
scariosa отражены в работе Л.А. Инджеевой и 
Н.М. Бакташевой [21], установивших продолжи-
тельность фаз фенологического и онтогенетиче-
ского развития, а также особенности семенного 
размножения этого вида. Среди важных биоло-
гических особенностей исследуемого вида ука-
заны: высокая оптимальная температура про-
растания семян (от +18ºC до +25ºC), наилучшая 
всхожесть 1,5–летних семян, низкий потенциал 
вегетативного размножения и продолжитель-
ность жизни не более 6–7 лет.

В работе D. I. Han [22] выявлена существен-
ная роль субстрата и удобрения на развитие и ха-
рактеристики I. adriatica Trinajstic ex Mitic. В то 
же время, в эксперименте S. Volis [23] по пере-
носу I. atrofusca Baker в новую среду обитания 
характеристики почвы и задерненность участка 
не оказали существенного влияния на разви-
тие и производительность транслоцированных 
ирисов. 

Сведения об интродукционных исследова-
ниях казахстанских видов ирисов в Республике 
очень ограничены. К 1990 году 5 видов ирисов 
культивировались в качестве декоративных или 
редких культур в Алтайском ботаническом саду 
(I. alberti, I. bloudowii, I. humilis, I. ruthenica, I. 
sibirica), 3 вида – в Карагандинском ботаниче-
ском саду (I. alberti, I. pumila, I. sibirica), 2 вида – 
в Жезказганском ботаническом саду (I. pumila, I. 
sibirica). Больше всего казахстанских ирисов (11 
видов) испытано в Главном ботаническом саду 
(ГБС). Часть из них привлечена корневищами из 
природных местообитаний: I. alberti, I. halophilа, 
I. Loczyi Kanitz, I. ruthenica, I. sogdiana (хр. За-
илийский Алатау), I. scariosa (хр. Кетмень), I. 
korolkowii (хр. Таласский Алатау), I. pallasii 
(пойма р. Иле), остальные виды получены по де-
лектусному обмену. В предгорной зоне Заилий-
ского Алатау в ГБС большинство выше пере-
численных видов хорошо приживаются, цветут, 
дают полноценные семена. Интродукционные 

популяции стабильны, но не обновляются само-
стоятельно. Малоперспективны в нашей зоне I. 
ludwigii, I. ruthenica, I. tenuifolia, которые не пло-
доносят или быстро выпадают [24].

Особенности культивирования in vitro неко-
торых видов и гибридов рода Iris L. описаны в 
работах М.М. Ишмуратовой [25, 26], а особен-
ности онтогенеза I. kolpakowskiana Regel приве-
дены в статье И.А. Съединой [27].

Цель настоящей работы – привлечение в куль-
туру дикорастущих видов рода Iris L. из естествен-
ных местообитаний для восстановления коллек-
ции видов рода Iris L. на участке лекарственных 
растений, изучение особенностей их сезонного 
развития, плодоношения и возможности семен-
ного размножения в условиях мелкоделяночного  
культивирования на территории ГБС.

Материалы и методы иccледований

Объектами исследований явились интро-
дуцируемые виды рода Iris L., привлеченные в 
2015–2019 годы живыми растениями (корневи-
щами) из естественных местообитаний (предго-
рья Заилийского Алатау, Южное Прибалхашье) 
и семенами по делектусному обмену.

При исследованиях использовались обще-
принятые интродукционные методы, применяе-
мые в ботанических садах [28, 29], с небольшими 
их модификациями применительно к местным 
условиям. На основании многолетних наблю-
дений и в соответствии с жизненным состояни-
ем коллекционных растений рассчитан индекс 
успешности интродукции вида (ИУИ), изменяю-
щийся от 1 до 6 [30]. Систематика семейств дана 
в соответствии с системой APG IV (Angiosperm 
Phylogeny Group) [31, 32]. Для определения ро-
довой и видовой принадлежности использованы 
интернет ресурсы Плантариум и The Plant List 
[33, 34].

Результаты исследований и их обсуждение

В течение 2015–2019 гг. удалось привлечь 
в коллекцию 4 казахстанских видов: I. alberti, 
I. bloudowii, I. pallasii, I. sogdiana, перенесен-
ных корневищами из природных популяций, а 
I. aphylla L. – семенами из ботанического сада 
г. Кемерово (таблица 1). Установлено, что при-
живаемость вегетативного материала очень 
высокая, особенно при поздне-летней или ран-
не-осенней посадке (100% у всех видов). При 
поздне-весенней посадке корневищ приживае-
мость материала несколько снижается (до 80%), 
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что вполне объясняется фазой активной вегета-
ции посадочного материала. Сохранность всех 
видов на 2–3 год жизни 100%-ная.

Всхожесть исходных семян ирисов очень 
низкая. Из испытанных 6–и видов, лаборатор-
ная всхожесть для 5–и видов вообще равна 0%. 
Применение различных методов предобработки 
семян (промораживание, скарификация) дало 
положительный эффект только для I. pallasii, се-
мена которого при скарификации повысили ла-
бораторную всхожесть до 10%. Только один вид 
– I. sogdiana показал лабораторную всхожесть 
исходных семян 4–6%, а семян собственной ре-
продукции в 2016 и 2017 годах соответственно 
– 40 и 60% (таблица 2). Оказалось, что полевая 
всхожесть исходных семян несколько выше, 

чем лабораторная и очень видоспецифична. I. 
alberti при осеннем посеве показал грунтовую 
всхожесть 4%, семена I. aphylla при весеннем 
посеве взошли на 5%, а семена I. chrysographes 
Dykes при аналогичных условиях в год посева 
не взошли. Семена I. pallasii и I. sogdiana без 
предобработки взошли всего на 2% через год по-
сле посева, независимо от сроков посева. А вот 
предварительно промороженные семена этих же 
видов показали 14 и 18% всхожести уже в год 
посева, весной следующего после посева года, 
дополнительно взошли еще 12 и 20% этих се-
мян, единичные проростки I. sogdiana появились 
и весной 3-го года (таблица 1 и 2). Появление 
всходов у ирисов растягивается на весь вегета-
ционный сезон.

Таблица 1 – Виды ирисов, привлеченные в коллекцию лекарственных растений

Вид, 
условия посева Происхождение,

год
Мате-
риал

Условия 
посева или 

посадки
Масса 
семян

Полевая 
всхожесть, 
прижива-
емость %

Сох-ран-
ность на 
2-й год, 

%

Отрас-
тание
на 3 

год, %

Цвете-ние, 
плодо-

ноше-ние

Iris alberti Заилийский 
Алатау, 2018 ж. р. осенняя 

посадка 63,4 100 100 – +

 посевной – ״ –
ящик – ״ – семена осенний посев – 4 – – –

– ״ –
ущ. Шамалган 
Заилийского 
Алатау, 2019

– – 60,67 – – – –

I. aphylla посевной 
ящик РФ, Кемерово семена весенний 

посев 18,15 5 – – –

I. bloudowii Заилийский 
Алатау, 2018 ж. р. осенняя 

посадка 31,93 100 100 – ++

I. chrysographes РФ, Кемерово семена весенний 
посев 9,8 0 – – –

I. pallasii пойма р. Иле, 
ЮП, 2015 ж. р. осенняя 

посадка – 100 100 100 ++

– ״ – пойма р. Иле, 
ЮП, 2016 ж. р. летняя 

посадка – 100 100 100 ++

– ״ – пойма р. Иле, 
ЮП, 2017 ж. р. весенняя 

посадка – 80 100 100 ++

 посевной – ״ –
ящик

пойма р. Иле, 
ЮП, 2015 семена промораж.

скариф. 18,25 14 +12 – –

 парник, с – ״ –
2016 г.

пойма р. Иле, 
ЮП, 2016 семена осенний посев – 0 – – –

 .с 2016 г – ״ –
взошли в 2019 г.

пойма р. Иле, 
ЮП, 2016 семена страт. 1год – 2 – – –

I. sogdiana пойма р. Иле, 
ЮП, 2016 ж. р. летняя 

посадка – 100 100 100 ++

– ״ – пойма р. Иле, 
ЮП, 2015 ж. р. осенняя 

посадка – 100 100 100 ++
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Вид, 
условия посева Происхождение,

год
Мате-
риал

Условия 
посева или 

посадки
Масса 
семян

Полевая 
всхожесть, 
прижива-
емость %

Сох-ран-
ность на 
2-й год, 

%

Отрас-
тание
на 3 

год, %

Цвете-ние, 
плодо-

ноше-ние

 посевной – ״ –
ящик, с 2015 г.

пойма р. Иле, 
ЮП, 2015 семена промораж.

скариф. – 18 +20 – –

 парник, с – ״ –
2015 г.

пойма р. Иле, 
ЮП, 2015 семена осенний посев – 0 – – –

 парник, с – ״ –
2016 г.

пойма р. Иле, 
ЮП, 2016 семена осенний посев – 0 – – –

 .с 2016 г – ״ 
взошли в 2019 г.

пойма р. Иле, 
ЮП, 2016 семена страт. год – 2 – – –

Продолжение таблицы 1

Масса 1000 семян внутри вида колеблется 
незначительно, независимо от их происхожде-
ния: масса природных семян I. pallasii колеблет-
ся от 17,2 до 18,4 г, интродуцированные расте-
ния этого вида дают семена массой 18,1–19,1 г, 
масса природных семян I. sogdiana колеблется 
чуть больше, от 22,1 до 27,8 г, а интродуциро-
ванных – от 26,2 до 31,4 г (таблица 2).

Как уже указывалось выше, живыми расте-
ниями (корневищами) привлечены 4 вида ири-
сов. I. alberti Regel – привлечен в начале осени 
2018 г. корневищами из ущ. Шамалган Заилий-
ского Алатау. Приживаемость корневищ 100%-
ная, весной следующего года отросли все при-
везенные растения, начало вегетации у разных 
экземпляров зафиксировано 11–20 марта, нача-
ло цветения – 23–29 апреля, продолжительность 
цветения вида в целом – около 30 дней, семена 
не завязались, конец вегетации вида – 1 октября. 
Одно гнездо I. alberti дает 1–2 генеративных по-

бега высотой 38–45 см, по 1–3 цветка, завязь не 
образовалась, максимальная длина вегетацион-
ного периода 198 дней (таблица 3).

I. bloudowii Ledeb. – привлечен осенью 2018 
г. корневищами из поймы р. Куркаркара хр. Тер-
скей Алатау. Приживаемость корневищ 100%-
ная, весной следующего года отросли все при-
везенные растения, начало вегетации в среднем 
23 марта, начало цветения – 18–26 апреля, про-
должительность цветения вида – 25 дней, се-
мена созревают в 3 декаде июня (57–65 дней), 
заканчивают вегетацию в середине сентября, 
минимальная длина вегетационного периода 
(созревание семян) 95 дней, максимальная – 180 
дней. Одно гнездо I. bloudowii формирует 2–4 
генеративных побега высотой 29–40 см, по 2–3 
цветка, по 1 коробочке (таблица 3). В коробоч-
ке формируется  по 17–20 семян, масса семян 
– 31,93 г, продуктивность семян с 1 растения 
0,543–0,638 г.

Таблица 2 – Продуктивность и качество семян

Вид Происхождение, год Масса 1000 
семян, г

Лабораторная всхожесть, 
% Полевая 

всхожесть, 
%

Продуктив-
ность семян, 

гбез пред-
обработки

с пред-
обработкой

Iris alberti эксп. 2018 – Заилийский Алатау 63,4 0 – 4 –
– ״ – эксп. 2019 – Заилийский Алатау 60,67 0 – – –

I. aphylla РФ, Кемерово 18,15 0 – – –
I. bloudowii репр. 2019 31,93 – – – 0,543–0,638

I. chrysographes РФ, Кемерово 9,8 0 – – –
I. pallasii эксп. 2015 – пойма р. Иле, ЮП 17,2–18,4 0 10 – скар. 14+12 –

– ״ – эксп. 2016 – пойма р. Иле, ЮП 18,5–18,8 – – – –
– ״ – репр. 2018 18,1–19,1 – – – 1,089–4,534

I. sogdiana эксп. 2013 – Шу 22,1–27,8 6 – – –
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Вид Происхождение, год Масса 1000 
семян, г

Лабораторная всхожесть, 
% Полевая 

всхожесть, 
%

Продуктив-
ность семян, 

гбез пред-
обработки

с пред-
обработкой

– ״ – эксп. 2015 – пойма р. Иле, ЮП 24,6–27,4 4 10 – скар. 18+20 3,523
– ״ – эксп. 2016 – пойма р. Иле, ЮП 27,2–27,4 – – – –
– ״ – репр. 2016 26,2–29,6 0–40 – – 1,799–2,366
– ״ – репр. 2017 27,2–28,6 60–60 – – 0,889–1,332
– ״ – репр. 2018 29,8–31,4 – – – 2,188–15,195

 

Продолжение таблицы 2

I. pallasii Fisch. ex Trevir. – привлечен осенью 
2015 г. корневищами из поймы р. Иле (Южное 
Прибалхашье), позднее привлекался в разные 
сроки (весной и летом). Приживаемость корне-
вищ в зависимости от срока посадки 80–100%-
ная, весной следующего года отросли все при-
везенные растения, начало вегетации по годам 
12–26 марта, начало цветения – 6–20 мая, про-
должительность цветения вида – 20–25 дней, се-
мена созревают в 1 декаде августа (73–85 дней), 
растения заканчивают вегетацию в октябре, ми-
нимальная длина вегетационного периода (со-
зревание семян) 142 дня, максимальная – 223 
дня. Одно гнездо I. pallasii формирует 1–4 гене-
ративных побега высотой 56–80 см, по 1–6 цвет-
ков, по 1–3 коробочки (таблица 3). В коробочке 
формируется по 16–69 (в среднем – 40) семян, 
масса семян – 18,1–19,1 г, продуктивность семян 
с 1 растения 1,089–4,534 г.

I. sogdiana Bungе – привлечен осенью 2015г. 
корневищами из поймы р. Иле (Южное При-
балхашье), в последующие годы привлекался в 
разные сроки (весной и летом). Приживаемость 
корневищ 100%-ная, весной следующего года 
отросли все привезенные растения, начало веге-
тации по годам 15–25 марта, начало цветения – 
10–25 мая, продолжительность цветения вида по 
годам – 27–40 дней, семена созревают в середи-
не-конце августа (75–85 дней), растения заканчи-
вают вегетацию в начале октября, минимальная 
длина вегетационного периода (созревание се-
мян) 143 дня, максимальная – 203 дня. Одно гнез-
до I. pallasii формирует 1–2 генеративных побега 
высотой 67–110 см, по 1–2 цветка, по 1 коробочке 
(таблица 3). В коробочке формируется по 41–73 
(в среднем – 56) семянки, масса семян варьирует 
по годам от 27,6–31,4 г, продуктивность семян с 1 
растения по годам 0,889–15,195 г.

Таблица 3 – Фенологические показатели видов рода Iris L.

Вид Параметры Начало 
вегетации

Начало 
цветения

Конец 
цветения

Начало 
плодо-

ношения
Конец

вегетации

Длина вегетацион-
ного периода, дни
min max

Iris alberti к.: 1–2 гп. х 38–45 
см, 1–3 цв. 11–20.03 23–29.4 22.5 нет 1.10 – 198

I. bloudowii к.: 2–4 гп. х 29–40 
см, 2–3 цв., 1 пл. 23.3 18–26.4 13.5 23–27.6 20.9 95 180

I. pallasii к.: 1–4 гп. х 56–80 
см, 1– 6 цв., 1–3 пл. 12–26.3 6–20.5 30.5–8.6 1–9.8 28.10 142 223

I. sogdiana к.: 1–2 гп. х 67– 110 
см, 1–2 цв., 1 пл. 15–25.3 10–25.5 7.6–9.7 9–25.8 5–18.10 143 203

Заключение

Первичная интродукция казахстанских видов 
ирисов в предгорной зоне Заилийского Алатау 

(ГБС) оказалась достаточно успешной, несмотря 
на разные эколого-климатические условия оби-
тания исходных образцов видов. Испытываемые 
виды ирисов хорошо переносят транслокацию, 
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первые годы культуры существенных выпадов 
не наблюдалось. Все 4 вида, перенесенные в 
культуру корневищами, проходят нормальный 
цикл фенологического развития, цветут, 2 вида 
регулярно дают полноценные семена.

Кратковременность проведенных исследова-
ний пока не дает оснований уверенно рекомен-
довать эти виды ирисов в массовую культуру, 
тем более, что литературные данные свидетель-
ствуют о неустойчивости интродукционных по-
пуляций и сокращении продолжительности жиз-
ни дикорастущих ирисов в культуре, особенно 
привлеченных ускоренным способом (взрослы-
ми живыми растениями) [19, 20].

Семенное размножение дикорастущих ири-
сов дает крайне низкие результаты, которые 
еще более усугубляются растянутым по годам 
циклом прорастания сеянцев, что опять-таки 
подтверждает вышеприведенные литературные 

данные об их низком потенциале семенного раз-
множения. В то же время, некоторые опробо-
ванные нами варианты предпосевной обработки 
дают основание предполагать перспективность 
отработки более эффективных способов семен-
ного размножения ирисов.

Конфликт интересов. Все авторы прочи-
тали и ознакомлены с содержанием статьи и не 
имеют конфликта интересов.

Источник финансирования. Настоящая 
работа выполнялась в рамках научно-техниче-
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«Реализация государственными ботаническими 
садами приоритетных для Казахстана научно-
практических задач глобальной стратегии сохра-
нения растений как устойчивой системы поддер-
жания биоразнообразия» (2018–2020 гг.).
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