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Актуальность. Дикорастущие ирисы перспективны для культивирования и использования в селекции, многие из них 
включены в Красные книги, поскольку исчезают под влиянием антропогенных факторов. Изучение их морфометри-
ческих и репродуктивных параметров имеет важное биологическое значение и позволяет рекомендовать наиболее 
устойчивые и высокодекоративные виды для расширения ассортимента цветочных растений.
Материалы и методы. Биологические особенности четырех редких на территории Южного Урала видов рода Iris L. 
(I. pseudacorus L., I. pumila L., I. scariosa Willd. ex Link, I. humilis Georgi) изучались в 2012–2017 гг. в 23 природных и четы-
рех интродукционных ценопопуляциях. Сравнение параметров особей проведено на 25 средневозрастных растениях 
каждой ценопопуляции в фазе массового цветения и плодоношения по 11 биометрическим параметрам по общепри-
нятым методикам. Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента.
Результаты. Сравнение морфометрических показателей четырех видов рода Iris в Республике Башкортостан за шесть 
лет исследований в природных местообитаниях и в интродукции выявило достоверные различия между ценопопуля-
циями при 5-процентном уровне значимости для большинства признаков I. pumila и I. pseudacorus. Для I. scariosa 
и I. humilis различия преимущественно недостоверны (при tфакт < 2,064). Средние значения большинства репродук-
тивных параметров в условиях интродукции у I. scariosa, I. humilis и I. pseudacorus достоверно ниже, чем в природных 
популяциях. В культуре семенная продуктивность I. pumila возрастает. Изменчивость большинства морфометриче-
ских признаков ирисов в границах нормы реакции вида. В условиях культуры в Башкирском Предуралье изученные 
виды ежегодно цветут и плодоносят, кроме I. humilis.
Заключение. Из четырех редких видов Iris для озеленения населенных пунктов на Южном Урале рекомендован как 
наиболее устойчивый вид I. pumila.

Ключевые слова: Iris pumila, Iris scariosa, Iris humilis, Iris pseudacorus, морфометрические параметры, изменчивость, 
критерий Стьюдента
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comparative indicators of morphology and seed productivity 
in rare Iris l. spp. within their natural habitats and under cultivation 
in the Southern urals

Background. Wild irises are promising for cultivation and use in breeding practice. Many of them are included in Red Lists, as 
they disappear under the impact of anthropogenic factors. It is biologically important to study their morphometric and repro-
ductive parameters, so that the most stable and highly ornamental species could be recommended for expanding the range of 
flower plants.
Materials and methods. Biological features of four Iris L. species rarely occurring in the Southern Urals: I. pseudacorus L., 
I. pumila L., I. scariosa Wild. ex Link, and I. humilis Georgi, were studied in 2012–2017 in 23 natural and 4 introduced cenopop-
ulations. Individual parameters were compared for 25 medium-age plants from each cenopopulation in their mass-flowering 
and fruiting phase according to 11 biometric parameters using conventional methods. Statistical significance of the differences 
was assessed using Student’s t-test.
results. Comparison of morphometric parameters of four rare Iris spp. naturally occurring and introduced in Bashkortostan 
during six years of research showed significant differences between cenopopulations at a 5% significance level for most traits 
of I. pumila and I. pseudacorus. As for I. scariosa and I. humilis, differences were mostly insignificant (at tfact < 2.064). Mean val-
ues of most reproductive parameters for I. scariosa, I. humilis and I. pseudacorus were significantly lower under introduction 
conditions than in natural populations. Under cultivation, seed productivity of I. pumila increased. Variability of most morpho-
metric features of the studied irises was within normal response limits for the studied species. When cultivated in the environ-
ments of the Bashkir Cis-Urals, they bloom and bear fruit every year, except for I. humilis.
conclusion. Of the four rare Iris spp., I. pumila is recommended for landscaping settlements in the South Urals as the most sta-
ble species.

Keywords: Iris pumila, Iris scariosa, Iris humilis, Iris pseudacorus, morphometric parameters, variability, Student’s t-test

Acknowledgments: the work was carried out within the framework of the state task assigned to the South-Ural Botanical Gar-
den‒Institute, subdivision of Ufa Federal Research Center of the RAS, No. 075-03-2022-001 “Biodiversity of natural systems 
and plant resources of Russia: evaluation of the status and monitoring of the dynamics, problems of conservation, reproduction, 
replenishment and sustainable utilization” dated January 14, 2022.

For citation: Kryukova A.V., Mustafina A.N., Abramova L.M. Comparative indicators of morphology and seed productivity in rare 
Iris L. spp. within their natural habitats and under cultivation in the Southern Urals. Proceedings on Applied Botany, Genetics and 
Breeding. 2022;183(3):171-182. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-3-171-182

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ • ORIGINAL АRTICLE

172 ТРУДЫ ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКЕ, ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ /

 PROCEEDINGS ON APPLIED BOTANY, GENETICS AND BREEDING. 2022;183(3):171-182

mailto:abramova.lm@mail.ru


введение

Виды рода Iris L. (Касатик, или Ирис) отличаются вы-
сокими декоративными качествами, с древнейших вре-
мен введены в цветочную культуру и широко использу-
ются как в озеленении городов и других населенных 
пунк тов, так и на дачных участках. В естественной флоре 
представлен ряд дикорастущих видов ирисов, перспек-
тивных для культуры и селекционных работ (Mamaevа, 
2013). Многие дикорастущие касатики включены в Крас-
ные книги различных регионов, поскольку исчезают 
вследствие влияния антропогенных факторов. Изучение 
их морфометрических и репродуктивных параметров не 
только имеет важное биологическое значение, но и по-
зволяет рекомендовать наиболее устойчивые виды 
с ценными декоративными качествами для расширения 
ассортимента цветочно-декоративных растений. 

Различные аспекты биологии видов семейства Irida-
ceae Juss. (Касатиковые) исследовались российскими 
(Rodionenko, 2003; Alexeyeva, 2006; Elisafenko, 2010; Efi-
mov et al., 2012; Indzheeva, Baktasheva, 2013a, b; Khaltano-
va, 2013; etc.) и зарубежными авторами (Tarasjev et al., 
2009; Wilson, 2009; Vuleta et al., 2010; Bublyk et al., 2013; 
Tucić et al., 2013; Vujić et al., 2015; Parnikoza et al., 2017; 
etc.). Изучены ареалы распространения, таксономия, ре-
продуктивная биология, генетика, хромосомные числа, 
интродукция и другие биологические особенности ири-
сов.

Объектами нашего исследования стали редкие для 
Южного Урала декоративные виды рода Iris – I. pseuda

corus L., I. pumila L., I. scariosa Willd. ex Link, I. humilis Geor-
gi. В Республике Башкортостан (РБ) произрастают пять 
видов рода, из них четыре исследуемых вида занесены 
в Красную книгу РБ (Red Book…, 2021) и два – в Красную 
книгу РФ (Red Book…, 2008). Нами проводятся исследова-
ния природных популяций редких ирисов, а также ин-

тродукционное изучение биологии видов (Abramova, 
Kryukova, 2013; Kryukova, Abramova, 2014; 2015; 2016; 
Kryukova et al., 2014). 

Целью настоящей работы было сравнение морфоло-
гических параметров и семенной продуктивности ред-
ких видов ирисов в культуре и в природных местообита-
ниях на территории Южного Урала, оценка их устойчиво-
сти и перспективности для озеленения.

Материалы и методы

Исследования проведено в 2012–2017 гг. в общей 
сложности на 23 природных ценопопуляциях. Район ис-
следований – Южный Урал: территория РБ и близлежа-
щие районы Оренбургской и Челябинской областей. Ин-
тродукционное испытание выполнено на территории 
Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ 
РАН (г. Уфа). 

Iris pumila (касатик карликовый) – многолетнее ра-
стение 8–15 см высотой, поликарпик, с одиночными 
цветками разнообразной окраски (рис. 1). Плод – трех-
гранная сидячая коробочка. Европейско-кавказско-ма-
лоазиатский вид. Распространен в Средней и Восточной 
Европе, Средиземноморье, Малой Азии и на Кавказе. Ред-
кий вид Южного Урала и Приуралья. Произрастает в лу-
говых и каменистых степях. Внесен в Красную книгу РБ 
с категорией 3 – редкий вид (Red Book…, 2021), в Крас-
ную книгу РФ (Red Book…, 2008) с категорией и стату-
сом 3 б – редкий вид. Находится под охраной во многих 
областях России (Red List…, 2004 (2005)). 

I. scariosa (к. кожистый) – травянистый многолетник 
10–20 см высотой, с толстым корневищем (рис. 2). Цвето-
носный побег удлиненный, с двумя, реже с тремя цветка-
ми различной окраски. Плод – продолговато-эллиптиче-
ская, шестигранная, к обоим концам заостренная коро-
бочка (Demina, Mayorov, 2002). Эндем юго-востока евро-

Рис. 1. Iris pumila l. 
(Южно-Уральский ботанический сад-институт УФИЦ РАН, 11.05.2015 г.; фото А. В. Крюковой)

fig. 1. Iris pumila l. 
(South-Ural Botanical Garden–Institute of the UFRC RAS, May 11, 2015; photo by A. V. Kryukova)
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пейской части РФ. Восточноевропейско-азиатский петро-
фитный вид. Область распространения вида – Восточная 
Европа, Западная Сибирь, Средняя и Центральная Азия. 
Обитает в петрофитных и солонцеватых степях. В РБ яв-
ляется редким и имеет категорию 1 – вид, находящийся 
под угрозой исчезновения (Red Book…, 2021). Включен 
в Красную книгу РФ (Red Book…, 2008) с категорией 
и статусом 2 а – вид, сокращающийся в численности. Ох-
раняется еще в 12 регионах России (Red List…, 2004 
(2005)).

I. humilis (к. низкий) – малоизученный степной вид, 
корневищный поликарпик около 15 см высотой, с ярко-
желтыми цветками, одиночными или в числе двух 
(рис. 3). Плод – коробочка эллиптическая, шестигранная. 
Азиатский вид, распространенный на Южном Урале, в За-
падной и Восточной Сибири, на юге Европейской России, 
Дальнем Востоке, в Закавказье, на Украине, в Молдове, 
Казахстане, на северо-западе Китая, в Японии, Монголии. 
Растет в каменистых, луговых и песчаных степях, на при-
брежных лугах, в борах, на лесных полянах. Включен 

Рис. 3. Iris humilis Georgi
(Южно-Уральский ботанический сад-институт УФИЦ РАН, 26.05.2013 г.; фото А. Н. Мустафиной)

fig. 3. Iris humilis Georgi
(South-Ural Botanical Garden–Institute of the UFRC RAS, May 26, 2013; photo by A. N. Mustafina)

Рис. 2. Iris scariosa Willd. ex link 
(д. Рамазаново, Кувандыкский район Оренбургской области, 10.05.2016 г.; фото А. В. Крюковой) 

fig. 2. Iris scariosa Willd. ex link 
(Ramazanovo Village, Kuvandyksky District, Orenburg Province, May 10, 2016; photo of A. V. Kryukova)
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в Красную книгу РБ (Red Book…, 2021) с категорией 1 – 
вид, находящийся под угрозой исчезновения, охраняется 
еще в 12 регионах РФ (Red List…, 2004 (2005)). 

I. pseudacorus (к. болотный) – травянистый поликар-
пик до 160 см высотой, с толстым ветвистым корневи-
щем (рис. 4). Цветки в числе 3–5 на разветвлениях стеб-
ля, ярко-золотисто-желтые. Плод – продолговато-оваль-
ная трехгранная коробочка. Европейско-югозападноази-
атский вид. Распространен в Восточной и Западной Евро-
пе, европейской части России, Западной Сибири, Бело-
руссии, на Украине, Кавказе, Дальнем Востоке. Растет на 
сырых лугах, в низинных заболоченных лесах и зарослях 
ивы на торфянистой почве. Внесен в Красную книгу РБ 
(Red Book…, 2021) с категорией 2 – вид, сокращающийся 
в численности. Редкое растение Урала и Приуралья, зане-
сенное в Красный список особо охраняемых редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения животных и расте-
ний (Red List…, 2004 (2005)).

Изучение морфометрических параметров редких 
ирисов в культуре и в природе проводилось в фазе пол-
ного цветения растений по методике Г. И. Дохман 
и В. Н. Голубева (Dokhman, Golubev, 1962). В каждой цено-
популяции (ЦП) измеряли 25 среднегенеративных осо-
бей по 11 параметрам, в качестве счетной единицы был 
принят один годичный побег. 

Для редких видов растений важное значение имеет 
оценка их репродуктивных качеств, определяющих се-
менное возобновление (Levina, 1981). Семенную продук-
тивность определяли по стандартной методике (Rabot-
nov, 1960; Vainagiy, 1974). 

Статистический анализ провели с помощью пакета 
статистических программ Statistica 10 в MS Excel 2010 
(Zaitsev, 1990). Сравнение средних значений проведено 
с использованием t-критерия Стьюдента (Halafyan, 2008).

Результаты

Результаты измерения морфометрических параме-
тров, их изменчивость, а также сравнение по t-критерию 
Стьюдента четырех видов рода Iris в условиях интродук-
ции и в природных ценопопуляциях приведены в табли-
це 1. 

Сравнение морфометрических показателей для I. pu
mi la выявило, что растения в условиях культуры превос-
ходят растения из природных местообитаний, что осо-
бенно важно для декоративных качеств вида. В вегета-
тивной сфере размерность растений по диаметру клона 
в культуре (25,9 см) выше в 1,3 раза природных (19,6 см), 
по числу вегетативных побегов – в 2,4 раза (55,1 и 20,3 шт. 
соответственно), по длине листа – в 1,3 раза (19,1 
и 14,6 см соответственно). В генеративной сфере расте-
ния в культуре по числу генеративных побегов (22,8 шт.) 
превосходят природные (5,0 шт.) в 4,6 раза, а по длине 

и ширине нижней доли околоцветника – в 1,6 и 2,3 раза. 
Различия связаны с уходом за растениями в условиях 
культуры, бóльшей влажностью почвы, отсутствием кон-
куренции с другими видами растений в сравнении с при-
родными местами произрастания в южном Предуралье.

Изучение изменчивости в природе и культуре морфо-
метрических признаков I. pumila выявило нормальное 
варьирование (Cv = 5,6–42,3%) большинства параме-
тров; в природе отмечено значительное варьирование 
лишь для числа вегетативных побегов (Cv = 60,2%) 
и очень большое – для числа генеративных побегов (Cv = 
81,5%). В культуре выявлено значительное варьирова-
ние для диаметра клона (Cv = 47,3%) и числа вегетатив-
ных побегов (Cv = 48,6%). 

Сравнение показателей растений I. pumila в природе 
и интродукции с использованием t-критерия Стьюдента 

Рис. 4. Iris pseudacorus l.
(д. Ильмурзино, Кушнаренковский район РБ, 10.06.2014 г.; фото А. В. Крюковой)

fig. 3. Iris pseudacorus l.
(Ilmurzino Village, Kushnarenkovsky District, Bashkortostan, June 10, 2014; photo by A. V. Kryukova)
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Таблица 1. Изменчивость морфометрических показателей редких видов рода Iris l. в природе и культуре 
в генеративной фазе развития (сравнение по критерию Стьюдента)

Table 1. Variability of morphometric indicators in the generative phase of rare Iris l. species in nature and under 
cultivation (comparison by Student’s t-test)
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I. pumila L.

В природе 19,6
± 1,15

20,3
± 1,45

14,6
± 1,03

1,3
± 0,14

5,0
± 0,35

16,1
± 0,50

4,9
± 0,05

1,6
± 0,03

4,8
± 0,05

1,5
± 0,02

5,3
± 0,10

Cv 47,3 60,2 24,0 20,6 81,5 13,4 12,2 15,5 12,0 17,8 16,5

В культуре 25,9
± 2,46

55,1
± 4,52

19,1
± 1,31

1,8
± 0,15

22,8
± 2,18

17,2
± 1,44

7,8
± 0,21

3,7
± 0,12

4,8
± 0,41

2,3
± 0,11

6,7
± 0,38

Cv 25,2 48,6 5,6 24,4 42,3 10,5 8,1 7,4 14,8 18,6 17,2

tфакт 4,271* 5,243* 2,784* 1,153 4,418* 1,317 8,255* 11,725* 1,323 1,054 2,035

I. scariosa Willd. ex link

В природе 43,0
± 1,42

62,7
± 3,20

13,7
± 0,27

1,4
± 0,02

16,6
± 0,81

16,1
± 0,29

5,3
± 0,07

1,7
± 0,02

4,7
± 0,08

1,6
± 0,02

6,2
± 0,09

Cv 28,6 44,2 17,1 13,7 42,3 15,8 11,8 11,2 15,1 12,6 12,7

В культуре 13,0
± 0,63

6,2
± 0,48

14,6
± 0,28

1,3
± 0,04

2,4
± 0,27

12,5
± 0,31

5,1
± 0,11

1,3
± 0,03

4,4
± 0,14

1,3
± 0,03

5,4
± 0,12

Cv 24,2 38,9 9,8 16,5 54,3 12,3 11,1 10,1 16,1 10,9 10,8

tфакт 11,463* 12,183* 1,284 0,783 16,049* 9,994* 1,362 0,540 1,213 0,344 1,514

I. humilis Georgi

В природе 16,0
± 1,89

7,8
± 1,06

10,0
± 0,36

0,9
± 0,05

3,5
± 0,26

8,2
± 0,23

4,7
± 0,18

1,0
± 0,02

2,7
± 0,04

0,9
± 0,02

4,9
± 0,04

Cv 59,2 68,1 18,1 26,2 60,1 19,8 11,8 11,2 7,2 14,5 3,7

В культуре 11,2
± 0,31

4,5
± 0,27

9,8
± 0,33

1,2
± 0,05

1,7
± 0,26

8,7
± 0,21

5,9
± 0,21

4,4
± 0,05

3,2
± 0,15

1,3
± 0,04

5,4
± 0,06

Cv 12,3 26,5 15,0 15,5 48,4 7,8 11,1 3,9 6,7 10,1 3,5

tфакт 4,674* 0,636 6,767* 0,635 1,024 10,803* 1,013 0,829 1,285 2,034 1,064

I. pseudacorus l.

В природе 76,6
± 4,08

34,3
± 1,47

95,7
± 1,88

2,4
± 0,04

6,5
± 0,31

87,6
± 2,29

5,9
± 0,07

3,1
± 0,03

2,5
± 0,04

0,6
± 0,02

8,8
± 0,06

Cv 53,2 42,9 19,5 16,7 48,1 26,2 11,5 10,9 17,0 24,9 6,5

В культуре 27,2
± 1,17

6,8
± 0,41

32,8
± 0,94

1,5
± 0,08

1,5
± 0,14

42,7
± 3,16

5,2
± 0,11

3,4
± 0,06

2,3
± 0,04

0,9
± 0,02

7,8
± 0,13

Cv 21,5 30,3 14,3 28,5 47,0 37,0 10,8 8,3 9,9 10,5 8,3

tфакт 7,945* 7,325* 6,527* 0,624 4,211* 3,130* 0,538 0,558 1,213 0,068 1,322

Примечание: * – показатели достоверны на 5-процентном уровне значимости, недостоверны значения параметров для I. pumila 
и I. pseudacorus при tфакт < 2,064, для растений I. scariosa и I. humilis при tфакт < 2,262. Жирным шрифтом выделены максимальные 
значения морфометрических параметров, курсивом – минимальные

Note: * – indicators are statistically significant at a 5% significance level; parameter values are insignificant for I. pumila and I. pseudacorus 
at tfact < 2.064, and for I. scariosa and I. humilis at tfact < 2.262. Maximum values of morphometric parameters are boldfaced, while minimum 
values are italicized
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показало достоверные различия при 5-процентном уров-
не значимости для большинства признаков, за исключе-
нием ширины листа, высоты генеративного побега, дли-
ны и ширины верхней доли околоцветника, диаметра 
цветка. 

Аналогичное сравнение морфометрических параме-
тров I. scariosa показало, что в условиях культуры, по 
сравнению с природными местами произрастания расте-
ний, уменьшаются параметры: диаметр клона в 3,3 раза 
(в природе – 43,0 см, в культуре – 13,0 см), число вегета-
тивных побегов в 10,1 раза (62,7 и 6,2 шт. соответствен-
но) и генеративных побегов в 6,9 раза (16,6 и 2,4 шт. соот-
ветственно), высота генеративного побега в 1,3 раза 
(16,1 и 12,5 см соответственно). Снижение показателей, 
очевидно, обусловлено несоответствием условий культу-
ры и экотопов естественного произрастания вида. В при-
родных местообитаниях данный вид произрастает в ка-
менистых степях на крайнем юге Зауралья РБ и в Орен-
бургской области, где в период цветения растений рано 
весной отмечаются более высокие положительные тем-
пературы и бóльший уровень инсоляции, чем в условиях 
центрального Предуралья, где расположен ботаниче-
ский сад. Более высокие показатели диаметра клона 
и числа побегов также связаны, видимо, с меньшим воз-
растом растений в интродукционной популяции.

Для особей I. scariosa и в природе, и в культуре выяв-
лено нормальное варьирование (Cv – от 9,8 до 42,2%), 
кроме единственного параметра – числа генеративных 
побегов (Cv = 54,3%) в культуре.

Такое же сравнение морфометрических показателей 
растений I. scariosa в природе и в культуре выявило до-
стоверные различия при 5-процентном уровне значимо-
сти для четырех параметров: диаметр клона, число веге-
тативных, генеративных побегов и высота генеративно-
го побега. Параметры генеративной сферы в культуре 
близки к природным. 

Исследование особей I. humilis по морфометрическим 
показателям в природе и культуре показало, что в куль-
туре происходит незначительное ухудшение габитуса 
растений, снижение значений параметров: диаметра 
клона (в культуре – 11,2 см, в природе – 16,0 см), числа ве-
гетативных (4,5 и 7,8 шт. соответственно) и генератив-
ных побегов (1,7 и 3,5 шт. соответственно). В интродук-
ции не все растения ежегодно цветут и плодоносят, воз-
можно, потому что в природе они произрастают на спе-
цифическом субстрате – на мелкоземе между камней, на 
склонах, где снег сдувается ветрами, а в ботаническом 
саду уровень снега в отдельные годы высокий, что может 
приводить к весеннему застою воды и вымоканию кор-
невищ, что отрицательно сказывается на цветении ра-
стений и может даже привести к их гибели. Некоторые 
авторы (Elisafenko, 2010) отмечают, что в интродукции 
происходит сокращение длительности онтогенеза, что 
также приводит к быстрому выпадению растений. 

По коэффициенту вариации для I. humilis отмечено 
нормальное варьирование большинства параметров. 
Значительное варьирование определено для параме-
тров: диаметр клона (Cv = 59,2%), число вегетативных 
(Cv = 68,1%) и генеративных побегов (Cv = 60,1%) в при-
роде, число генеративных побегов (Cv = 48,4%) в куль-
туре.

В результате сравнения морфометрических показа-
телей I. humilis по критерию Стьюдента выявлены при 
5-процентном уровне значимости достоверные разли-
чия для небольшого числа параметров генеративной 
сферы. 

Исследование морфометрических показателей I. pseu
da corus выявило, что большинство параметров в приро-
де превышают аналогичные в культуре в 2,8 раза по диа-
метру клона (в природе – 76,6 см, в культуре – 27,2 см), по 
числу вегетативных побегов в 5 раз (34,3 и 6,8 шт. соот-
ветственно), генеративных побегов в 4,3 раза (6,5 
и 1,5 шт. соответственно), высоте генеративного побега 
в 2,1 раза (87,6 и 42,7 шт. соответственно). Параметры 
цветка менялись незначительно. Различия в параметрах 
природных и интродукционной популяций связаны 
с тем, что в природе вид произрастает в более влажных 
условиях с богатой почвой (на влажных и сырых лугах по 
берегам водоемов), а в ботаническом саду – на серой лес-
ной почве без полива, поэтому общий габитус растений 
снижается.

По коэффициенту вариации в природных место оби-
таниях отмечено значительное варьирование для пара-
метров: диаметр клона (Cv = 53,2%), число генеративных 
побегов (Cv = 48,1%); для других показателей наблюда-
лось нормальное варьирование (Cv = 11,0–42,9%). В куль-
туре значительное варьирование характерно для числа 
генеративных побегов (Cv = 47,0%), нормальное – для 
остальных параметров (Cv = 8,3–37,0%). 

Сравнение морфометрических показателей растений 
I. pseudacorus в природе и в интродукции с применением 
критерия Стьюдента показало достоверные различия 
при 5-процентном уровне значимости для большинства 
признаков, за исключением длины и ширины листа, дли-
ны и ширины нижней и верхней доли околоцветника, 
диа метра цветка.

Результаты изучения семенной продуктивности изу-
чаемых видов ирисов в природе и культуре представле-
ны в таблице 2. 

Изучение элементов репродуктивной биологии 
I. pumila выявило, что большинство репродуктивных 
показателей в условиях культуры выше средних пара-
метров природных ценопопуляций, что служит весо-
мым показателем хорошей адаптации вида в интро-
дукции. Реальная семенная продуктивность культиви-
руемых растений в 1,2 раза выше, чем в природных 
условиях. На один генеративный побег образуется все-
го один плод. Семян в плоде образуется в среднем боль-
ше в культуре (36,2), чем в природе (29,4). Коэффициент 
семенной продуктивности в природе на один генера-
тивный побег составил 59,5%, а для культивируемых 
растений – 68,7%.

По результатам исследования семенной продуктив-
ности I. scariosa установлено, что в культуре растения 
имеют реальную семенную продуктивность ниже в 3,7 
раза (12,5 семян на один генеративный побег), чем в при-
родных местообитаниях (45,9). Значения коэффициента 
семенной продуктивности для I. scariosa в природе выше 
(61,2%), чем в культуре (55,0%), вследствие большего об-
разования семян, но семена этого вида сильно поврежда-
ются фитофагами, что мы наблюдали в природных усло-
виях. На одном генеративном побеге в интродукции 
образуется 1-2 цветка (1,6 в среднем), что меньше значе-
ний, полученных в природных условиях (1,9 в среднем); 
плодов образуется также меньше в культуре в 1,4 раза, 
чем в природе. 

Плодообразование на один генеративный побег 
в условиях культуры составляет 89,5%, в природе – 
75,0%. В культуре растения образуют в 2,6 раза меньше 
семян на один плод (10,4 шт.), что связано, по-видимому, 
с тем, что в климатических условиях, где находятся естес-
твенные местообитания вида, складываются более бла-
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I. pumila

П 1,0 1,0 29,4 ± 0,52 20,0 ± 0,61 29,4 ± 0,52 49,4 ± 1,82 59,5 ± 1,52

Cv% – – 38,6 60,8 38,6 12,0 18,0

И 1,0 1,0 36,2 ± 1,21 16,5 ± 1,02 36,2 ± 1,35 52,7 ± 1,47 68,7 ± 1,39

Cv% – – 40,2 45,6 40,2 10,1 15,7

tфакт – – 2,781* 4,344* 5,116* 4,134* 1,341*

I. scariosa

П 1,9 ± 0,16 1,7 ± 0,30 27,0 ± 0,43 17,1 ± 0,57 45,9 ± 1,68 75,0 ± 1,87 61,2 ± 1,44

Cv% 48,0 55,1 32,0 57,4 25,6 53,2 20,7

И 1,6 ± 0,13 1,2 ± 0,20 10,4 ± 0,55 8,7 ± 0,46 12,5 ± 0,55 22,9 ± 0,72 55,0 ± 1,56

Cv% 61,6 46,3 24,4 51,9 23,2 17,0 14,7

tфакт 2,124 1,283 2,223* 2,145* 8,261* 4,184* 2,782*

I. humilis

П 1,7 ± 0,05 1,2 ± 0,15 9,7 ± 0,47 12,7 ± 0,35 11,6 ± 0,46 26,8 ± 0,74 43,3

Cv% 46,4 35,9 28,8 27,4 23,7 7,7 12,8

И 1,4 ± 0,05 1,0 ± 0,15 5,8 ± 0,42 4,4 ± 0,35 5,8 ± 0,42 10,2 ± 0,66 56,8

Cv% 25,2 34,6 39,6 49,9 24,6 21,1 10,4

tфакт 2,227 2,113 2,829* 3,423* 7,325* 5,244* 3,520*

I. pseudacorus

 П 11,5 ± 0,45 7,9 ± 0,22 77,4 ± 1,47 17,4 ± 0,48 561,8 ± 78,3 686,8 ± 73,70 81,6

Cv% 26,3 21,1 35,6 78,7 8,3 11,6 27,5

И 8,4 ± 0,35 5,9 ± 0,48 50,3 ± 1,45 19,5 ± 0,81 317,1 ± 48,5 439,8 ± 58,72 72,0

Cv% 9,5 11,4 43,2 58,6 8,2 18,6 29,8

tфакт 5,751* 3,884* 2,153* 1,965 10,133* 11,331* 8,231*

Примечание: П – в природе, И – в интродукции, РСП – реальная семенная продуктивность, ПСП – потенциальная семенная про-
дуктивность, 
* – показатель достоверен на 5-процентном уровне значимости. Значения параметров СП I. pumila, I. pseudacorus недостоверны 
при tфакт < 2,064 для I. scariosa и I. humilis – при tфакт < 2,262. Жирным шрифтом выделены максимальные значения морфометри-
ческих параметров, курсивом – минимальные

Note: П – in nature, И – introduced, РСП – factual seed productivity, ПСП– potential seed productivity, * – the value is statistically signifi-
cant at a 5% significance level. For I. pumila and I. pseudacorus, the values of seed productivity parameters are insignificant at tfact < 2.064; 
for I. scariosa and I. humilis, at tfact < 2.262. Maximum values of morphometric parameters are boldfaced, while minimum values are itali-
cized

Таблица 2. Сравнение элементов семенной продуктивности редких видов рода Iris l. 
с использованием критерия Стьюдента в культуре и в природных условиях

Table 2. comparison of seed productivity components for rare Iris l. species under cultivation 
and under natural conditions using Student’s t-test
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гоприятные условия для репродуктивных возможно-
стей.

У I. humilis в природе на одном генеративном побеге 
развивается один или два плода. В культуре на побеге 
формируется в среднем 1,4 цветка, из которых образует-
ся только один плод. Плодообразование культивируемых 
растений составляет 71,4%, в природе – 70,6%, но семян 
образуется мало.

Реальная семенная продуктивность очень низкая – 
5,8 шт. семян на один генеративный побег, потенциаль-
ная продуктивность – 14,2 семяпочек. Соответственно, 
низок и коэффициент продуктивности в культуре – 
40,8%, в природе в 1,5 раза больше – 62,4%. Низкая се-
менная продуктивность является одной из причин 
редкости вида в природных местообитаниях Южного 
Урала. 

I. pseudacorus обладает более высокими репродуктив-
ными возможностями. Коэффициент семенной продук-
тивности вида высокий (81,6%), реальная семенная про-
дуктивность на один генеративный побег – 561,8 шт. се-
мян, что в 1,8 раза выше значений параметра в культуре. 
Плодообразование в культуре больше, чем в природе – 
70,2%: из 8,4 цветков образуется 5,9 плодов в среднем. 
Число семян на один генеративный побег в культуре 
в среднем – 50,3 шт., что в 1,4 раза меньше, чем в природе, 
семяпочек – 69,8 шт., из них 72,1% дают семена.

По коэффициенту вариации для большинства пара-
метров семенной продуктивности изучаемых видов ири-
са в природе и в культуре отмечено нормальное варьиро-
вание (Cv = 7,7–43,2%), значительное варьирование – для 
числа цветков и плодов на один генеративный побег 
(Cv = 46,3–61,6%), числа невыполненных семян на один 
плод (Cv = 45,6–78,7%).

Сравнение параметров семенной продуктивности 
I. pumila, I. scariosa, I. humilis в природных условиях и в ин-
тродукции выявило достоверные различия при 5-про-
центном уровне значимости по критерию Стьюдента для 
большинства показателей, за исключением параметров: 
число цветков и плодов на один генеративный побег. Для 
I. pseudacorus все полученные значения значимы, кроме 
числа невыполненных семян на один плод: этот показа-
тель выявлен как статистически недостоверный. 

Обсуждение

Исследуемые редкие виды рода Iris значительно раз-
личаются по условиям произрастания в природных ме-
стообитаниях: три из них – степные растения, причем 
I. pumila встречается в петрофитных степях Предуралья, 
а I. humilis и I. scаriosa – также в петрофитных степях, но 
соответственно в лесостепной и степной зонах Зауралья. 
I. pseudacorus растет в совершенно иных экологических 
условиях – на сырых пойменных лугах и в понижениях 
рельефа (Kryukova et al., 2014). Таким образом, условия 
интродукции (г. Уфа) в большей степени соответствова-
ли природным условиям местообитания для I. pumila, но 
значительно отличались для других трех видов, два из 
которых произрастают в Зауралье, где климатические ус-
ловия отличаются большей континентальностью и за-
сушливостью, а третий, I. pseudacorus – прибрежно-вод-
но-болотный вид, для которого необходима высокая 
влажность почвы.

Изучение основных морфометрических параметров 
редких ирисов РБ выявило, что по габитусу лидируют ра-
стения I. pseudacorus, которые в природе произрастают 
на сырых лугах и в прибрежных ценозах. Данный вид 

можно отнести к высокорослым растениям: его генера-
тивный побег достигает 1 м и более. Остальные три вида 
произрастают в петрофитных степях, высота их генера-
тивного побега – 7,3–18,0 см, и их можно отнести к сред-
нерослым растениям. Максимальные значения морфо-
метрических показателей из степных видов ириса выяв-
лены у I. scаriosa, минимальные – у I. humilis, произраста-
ющего в неоптимальных условиях на крайнем северо-за-
падном пределе ареала.

В условиях интродукции в лесостепной зоне Преду-
ралья Башкортостана все исследуемые редкие ирисы 
цветут и плодоносят, за исключением I. humilis, который 
плодоносит не ежегодно. В культуре, в сравнении с при-
родными условиями, у большинства ирисов снижаются 
значения морфометрических показателей и параметров 
семенной продуктивности, за исключением I. pumila, 
у которого в интродукции все показатели возрастают, 
что свидетельствует о перспективности данного вида 
для культивирования в Предуралье РБ.

Изменчивость большинства признаков исследуемых 
ирисов находится в пределах нормы реакции вида. Мак-
симум внутривидовой изменчивости для ряда параме-
тров выявлен у I. pumila (Cv = 81,5%), минимум – 
у I. humilis (C = 3,7%). Более чувствительны к экологиче-
ским факторам признаки: число вегетативных и генера-
тивных побегов, диаметр клона.

Сравнение параметров семенной продуктивности 
I. pumila, I. scariosa, I. humilis в природе и культуре по кри-
терию Стьюдента выявило достоверные различия по 
большинству показателей семенной продуктивности 
при 5-процентном уровне значимости, за исключением 
числа цветков и плодов на один генеративный побег. Для 
I. pseudacorus показано отсутствие различий по числу не-
выполненных семян на один плод.

Исследование ирисов в природе, изучение эколого-
биологических особенностей видов в культуре и разра-
ботка на этой основе агротехники размножения и возде-
лывания в перспективе позволят получить массовый 
посадочный материал адаптированных к местным усло-
виям растений для использования в озеленении насе-
ленных пунктов республики. Введение в культуру ред-
ких видов ирисов помогает предотвратить полное унич-
тожение их в природе и может быть использовано для 
восстановления численности природных популяций 
вида в местах естественного обитания (Abramova et al., 
2004). 

выводы

1. В условиях культуры в лесостепной зоне Предура-
лья Башкортостана редкие виды ирисов, включенные 
в исследования: I. pumila, I. scariosa, I. humilis, I. pseuda
corus – цветут и плодоносят ежегодно, за исключением 
I. humilis, плодоносящего не ежегодно. 

2. В культуре, в сравнении с природными условиями, 
у трех видов ирисов снижаются значения морфометри-
ческих показателей и семенной продуктивности; у I. pu
mila, наоборот, все показатели в культуре возрастают.

3. I. pumila рекомендован для озеленения населенных 
пунктов в регионе Южного Урала как очень перспектив-
ный и устойчивый декоративный вид.

4. Введение в культуру редких видов ирисов помога-
ет предотвратить полное уничтожение их в природе 
и может быть использовано для восстановления числен-
ности природных популяций в местах естественного 
оби тания вида.
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