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Аннотация. В статье проведено исследование морфобиологических особенностей роста и развития, 
цветения, вегетативного размножения отечественного сорта Iris ensata Thunb. ‘Василий Алферов’ (род Iris 
L., сем. Iridaceae Juss.) из класса японских ирисов, культивируемого в условиях лесостепной зоны Запад-
ной Сибири. Установлено, что цветки закладываются и цветут в базипетальном направлении, их в соцве-
тии 3, реже 2 шт. Продолжительность цветения одного цветка — от 4 до 7 дней, сорта — 18—20 дней. 
Плодообразование в пределах одного генеративного побега происходит ежегодно. Плод — многосемен-
ная локулицидная коробочка. Реальная семенная продуктивность в 1,5 раза ниже потенциальной. Число 
выполненных семян в одной коробочке в среднем составляет 96±0,5 шт. Изученный сорт проходит все 
фенофазы развития от отрастания до предзимья за период вегетации 143—158 дней. По феноритмотипу 
сорт I. ensata ‘Василий Алферов’ принадлежит к длительновегетирующим раннелетнецветущим коротко-
корневищным плотнодерновинным зимующим поликарпикам. В течение сезонного развития у четырех- 
пятилетних растений формируется 10—15 шт. вегетативных и 8—11 шт. генеративных побегов. Впервые 
приведены сравнительные данные по содержанию биологически активных веществ в листьях и цветках 
растений. Количественное содержание танинов в листьях составляло 7,68%, флавонолов — 3,11%, катехи-
нов — 361,50 мг%, каротиноидов — 76,80 мг%. В цветках концентрация данных веществ была в 2—8 раз 
ниже, чем в листьях. Высокое содержание пектинов и протопектинов (4,23—4,53%) отмечено в цветках. 
Сорт по декоративности и устойчивости имеет 125—130 баллов, зимостоек, что позволяет рекомендовать 
его для использования в зеленом строительстве в лесостепной зоне Западной Сибири.

Ключевые слова: класс японских ирисов, ритм развития, морфометрические признаки, вегетативное 
размножение, биологически активные вещества, Западная Сибирь.
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Abstract. The article studies the morphobiological features of growth and development, flowering, vegetative 
reproduction of the domestic variety Iris ensata Thunb. ‘Vasily Alferov’ (genus Iris L., family Iridaceae Juss.) 
from the class of Japanese irises cultivated in the forest-steppe zone of Western Siberia. It has been established that 
the flowers are set and bloom in the basipetal direction, there are 3 of them in the inflorescence, less often 2 pcs. 
The blooming period of one flower is from 4 to 7 days, for varieties — 18—20 days. Fruit formation within one 
generative shoot occurs annually. The fruit is a multi-seeded loculicidal ball. Real seed productivity is 1,5 times 
lower than potential. The number of completed seeds in one ball is on average 96±0,5 pcs. The studied variety goes 
through all the phenophases of development from regrowth to pre-winter during the growing season of 143—158 
days. According to the phenorhythmotype, the variety I. ensata ‘Vasily Alferov’ belongs to the long-vegetating, 
early-summer-flowering, short-rhizome, dense-turf wintering polycarpics. During seasonal development, four to 
five-year-old plants form 10—15 pcs. of vegetative shoots and 8—11 pcs. of generative shoots. For the first time, 
comparative data on the content of biologically active substances in the leaves and flowers of plants are presented. 
The quantitative content of tannins in the leaves was 7,68%, flavonols — 3,11%, catechins — 361,50 mg%, 
carotenoids — 76,80 mg%. In flowers, the concentration of these substances was 2—8 times lower than in leaves. 
The high content of pectins and protopectins (4.23—4,53%) was noted in the flowers. The variety has 125—130 
points in terms of decorativeness and stability, it is winter-hardy, which makes it possible to recommend it for use 
in green building in the forest-steppe zone of Western Siberia.

Keywords: class of Japanese irises, rhythm of development, morphometric characters, vegetative propagation, 
biologically active substances, Western Siberia.  
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Введение
Ирисы семейства Касатиковые (Iridaceae Juss.) из класса японских ирисов (JI), кото-

рые относятся к безбородым ирисам, отличаются элегантностью и в настоящий период 
пользуются большой популярностью. За последние 50 лет интенсивно развернулась се-
лекционная работа среди российских и зарубежных ученых по созданию новых сортов 
из этой группы [10—12; 15; 21; 34—36]. Однако одним из ретро-гибридов является сорт 
Iris ensata ‘Vasili Alfiorov’ — ирис мечевидный ‘Василий Алферов’ — (‘Sano Watashi’ × 
I. ensata Thunb.), полученный в 1956 г. в ботаническом саду Санкт-Петербурга Г. И. Ро-
дионенко, названный в честь талантливого садовода В. Алферова, который в 20—30-е 
годы прошлого столетия проводил исследования с японскими ирисами на Черноморском 
побережье Кавказа [14]. Данный сорт и его родоначальник ирис мечевидный (I. ensata) 
успешно культивируются в различных регионах России, Белоруссии, Башкирии, Урала 
и используются в озеленении и селекционных исследованиях [1; 7; 10; 15; 16; 21—23; 
25; 26; 33]. В системе рода Iris L. Азиатской России I. ensata [13] принадлежит к подроду 
Limniris, секции Limniris, серии Xyphophyllae. В работах ряда исследователей [2; 3; 27; 
30] отмечено, что многие виды рода Iris (I. sibirica L., I. lactea Pall., I. pseudacorus L., 
I. germanica L., I. florentina L., I. pallida Lam., I. setosa Pall. ex Link.) содержат биологи-
чески активные и запасные вещества, такие как крахмал, сахара, флавоноиды, тритер-
пеновые гликозиды, аскорбиновую кислоту, эфирные масла и др. В растительном сырье 
I. ensata выделены ксантановые гликозиды [5; 6; 30]. Вегетативные и генеративные ор-
ганы ириса мечевидного используются в китайской и тибетской медицине как антибак-
териальное средство [32]. Сорт I. ensata ‘Василий Алферов’ отличается высокой зимо-
стойкостью и декоративностью, популярен, несмотря на солидный, более чем 66-летний 
возраст. Многолетнее сортоиспытание в условиях лесостепной зоны Западной Сибири 
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явилось основанием для выполнения данной работы, позволило впервые подвести итог 
морфобиологическим особенностям сорта, что представляет научно-практическое зна-
чение при введении в культуру сортов инорайонного происхождения в данном регионе.

Цель работы — исследование ритма роста и развития, декоративных особенностей, 
вегетативного размножения, содержания биологически активных веществ в листьях и 
цветках сорта I. ensata ‘Василий Алферов’, культивируемого в условиях лесостепной 
зоны Западной Сибири. 

Задачи: изучить морфобиологические особенности сорта и сравнить содержание та-
нинов, катехинов, флавонолов, пектинов, протопектинов, каротиноидов в цветках и ли-
стьях растений. 

Объект и методы исследования
Работа выполнена в Центральном сибирском ботаническом саду сибирского отделе-

ния Российской академии наук (ЦСБС СО РАН). Объектом исследования служил сорт се-
мейства Касатиковых, Ирисовых (Iridaceae) из группы японских ирисов: I. ensata ‘Vasili 
Alfiorov’ (и. мечевидный ‘Василий Алферов’, рис. 1). Сорт I. ensata ‘Василий Алферов’ 
находится в биоресурсной научной коллекции ЦСБС СО РАН «Коллекция живых рас-
тений в открытом и закрытом грунте», УНУ № USU 440534, лаборатории интродукции 
декоративных растений, получен из ботанического сада (Санкт-Петербург) от доктора 
биологических наук Г. И. Родионенко. Коллекционный участок расположен в Приобском 
округе, лесостепной агроклиматической провинции Западной Сибири, южнее г. Новоси-
бирска. При описании морфологических признаков, терминологии и фенологических фаз 
развития использовали общепринятые методики [18; 24; 26]. Комплексная сортооценка 
по декоративным (100 баллов) и хозяйственно-биологическим качествам (50 баллов) с 
некоторой модификацией проведена согласно методике, разработанной В. Н. Быловым 
[8]. В работе приведены результаты пятилетних исследований (2018—2022 гг.) за послед-
ний период после пересадки растений. Сорт в условиях Новосибирска выращивали на 
одном месте 5—8 лет, после чего размножали путем деления корневища и пересаживали. 
Деленки имели по 3—4 вегетативных побега, которые высаживали в лунки на 4—5 см в 
глубину, на расстоянии 30—35 см. Во время посадки делали подкормку торфо-перегноем 
и комплексным минеральным удобрением N:P:K (1:1:1). Перед зимним покоем проводи-
ли обрезку, но в зиму растения уходили с зимне-зелеными листьями. 

Для количественного определения пектиновых веществ (пектины, протопектины), 
фенольных соединений (катехины, флавонолы), дубильных веществ (танины), органиче-
ских пигментов (каротиноиды) использовали сухое растительное сырье (цветки, листья). 
Сбор сырья проводили в период массового цветения растений в 2021 г. Цветки и листья с 
10 растений сушили при комнатной температуре плюс 18—20 °C в тени с последующим 
взятием смешанных проб для анализа по 2—5 г в трех повторностях. Количественное 
определение флавонолов проводили спектрофотометрическим методом [4]. Пектиновые 
вещества определяли бескарбазольным спектрофотометрическим методом [17; 19]. Та-
нины определяли по методике [31], каратиноиды — по [19; 20]. 

По гидротермическому коэффициенту [9] (ГТК) тепла и запасам влаги 2018 г. был 
прохладный, избыточно увлажненный (ГТК = 2,14); 2019 г. — теплый, умеренно увлаж-
ненный (ГТК = 0,97); 2020 г. — теплый, особенно во второй половине (ГТК = 0,98); 
2021 г. — засушливый с ранней теплой весной (ГТК = 0,84); 2022 г. отличался засуш-
ливой ранней весной и умеренно увлажненным теплым периодом во второй половине 
вегетации (ГТК = 0,75). Статистическая обработка данных (M±m) при выборке n = 5 
выполнена с использованием программы Statistica 6.1 и Microsoft Office Excel 2007.
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Рис. 1. Сорт ириса мечевидного ‘Василий Алферов’ в коллекции ЦСБС в период цветения

Результаты и обсуждение
Фенологические даты от отрастания до начала цветения сорта за период 2018—

2022 гг. представлены в таблице 1. Установлено, что в годы с умеренно и избыточно 
увлажненным вегетационным периодом, особенно ранней весной (2018—2020 гг.), от-
растание сорта наступало на 10—30 дней раньше по сравнению с засушливой весной 
2021—2022 гг. Это повлияло на начало цветения сорта, которое соответственно наступа-
ло в теплые влажные периоды раньше на 5—12 дней (II—III декады июня). 

Таблица 1 
Рост и развитие сорта I. ensata ‘Василий Алферов’ в 2018—2022 гг. в лесостепной зоне 

Западной Сибири (ЦСБС, южнее г. Новосибирска)
Год Отрастание Бутонизация Цветение Созревание семян

2018 18.04±2 28.05±3 11.06—05.07 13.08—22.08
2019 15.04±5 30.05±2 13.06—03.07 13.08—20.08
2020 20.04±3 10.06±5 22.06—10.07 20.08—25.08
2021 01.05±5 21.06±3 03.07—22.07 19.08—26.08
2022 23.05±2 13.06±2 27.06—17.07 17.08—21.08

Продолжительность от начала бутонизации до цветения составляла 10—12 дней. 
Фаза окрашивания бутона самая короткая — 2—3 дня. В соцветии формируется 3 цветка, 
реже 2, которые распускаются поочередно сверху вниз, т.е. в базипетальном направле-
нии. Продолжительность цветения одного цветка 4—7 дней и зависит от погодных усло-
вий. В целом период цветения сорта составляет 18—20 дней. Цветок — темно-фиолето-
вой окраски, с ярко-желтым сигналом на трех внешних, широких, чашеобразной формы 
долях околоцветника, которые немного отогнуты вниз. Внутренние доли — однотонные, 
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ланцетовидные, узкие и направлены вверх. Плод — многосеменная локулицидная коро-
бочка согласно терминологии [24]. Семена плоские, коричневые, овальной формы, фор-
мируются в условиях Новосибирска от свободного опыления во второй-третьей дека-
дах августа. Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) в 1,5 раза выше реальной 
(РСП), которая в разные годы в среднем составляет 96,0±0,5 шт. семян в одной коробоч-
ке. Созревание семян продолжается 35—40 дней и заканчивается в III декаде августа.

Листья мечевидные, розеточного типа. К началу цветения у растений сформирова-
но от 9 до 12 листьев размером от 78,6±0,4 до 85,3±0,6 см в разные годы вегетации. 
У 4—5-летних растений развивается от 8,2±0,7 до 11,5±0,4 шт. генеративных побегов и 
10—15 шт. вегетативных. Отмечено, что морфометрические показатели высоты расте-
ний (от 87±0,3 до 142±0,5 см) и диаметра цветка (11—15 см) изменяются в зависимости 
от погодных условий. Так, в увлажненные вегетационные периоды 2018—2019 гг. высота 
растений была на 32—56 см больше, чем в засушливые 2021—2022 гг. Диаметр цветка 
соответственно в эти вегетационные периоды был больше на 3,4—4,0 см (рис. 2). Сорт 
отличается зимостойкостью и морозоустойчивостью, за годы культивирования не отме-
чено выпадов растений после зимнего покоя. Причем это качество сорта описано по всем 
регионам России [16; 21; 25; 26]. Сорт устойчив к болезням и вредителям, однако в жар-
кие и сухие вегетационные периоды (2018—2019 гг.) у отдельных растений наблюдали 
проявление на листьях бурых пятен, характерных для болезни ржавчина ирисов (Puccinia 
iridis (DC.) Wallr.). Из вредителей реже отмечено повреждение листьев и побегов озимой 
совкой (Agrostis segetum Schiff.) Суммарная оценка сорта по декоративным и хозяйствен-
но-биологическим качествам по [8] составляла 125—130 баллов. Относительно жизнен-
ной формы — это короткокорневищный плотнодерновинный многолетник, с хорошо 
развитой кистекорневой (мочковатой) системой от 24 до 30 см в длину. Отмечено, что в 
среднем число генеративных побегов у особей трехлетнего возраста, формирующихся в 
период весеннего отрастания, — 8,2±3,4 шт. Вегетативные побеги возобновления форми-
руются в течение всего сезонного развития и их число составляет от 10 до 15 шт. (рис. 3). 
Перед зимним покоем в побегах возобновления сформировано от 3 до 5 шт. зачаточных 
листьев. 
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Рис. 2. Изменение высоты и диаметра цветка растений сорта ириса мечевидного 
‘Василий Алферов’ в разные вегетационные периоды
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Рис. 3. Общий вид надземной и подземной вегетативной 
системы растения

В 2021 г. нами впервые проанализировано содержание некоторых биологически 
активных веществ в растительном сырье растений сорта и. мечевидного ‘Василий Ал-
феров’. Установлено, что содержание танинов (7,68±0,08%), флавонолов (3,11±0,03%), 
катехинов (361,5±2,1 мг%), каротиноидов (76,8±2,9 мг%) в листьях данного сорта со-
ответственно выше в 3,7; 8,4; 2,2 и 2,0 раза, чем в цветках (рис. 4). Однако в цветках 
в 4,9 раза выше концентрация пектинов (4,23±0,05%) и в 1,6 раза — протопектинов 
(4,53±0,01%), чем в листьях (рис. 5).

Заключение 
Исследование морфобиологических особенностей отечественного сорта I. ensata 

‘Василий Алферов’ из садовой группы японских ирисов в условиях ex situ лесостепной 
зоны Западной Сибири (южнее г. Новосибирска) показало, что данный вид морозо- и 
зимоустойчив, имеет высокий балл (125—130) по оценке декоративных и хозяйствен-
но-биологических качеств, устойчив к болезням и вредителям. Сезонное развитие про-
ходило путем формирования надземных вегетативно-генеративных побегов и подземной 
его части — короткого корневища с корнями в течение 143—158 дней, от отрастания 
до предзимней вегетации. Интенсивное ежегодное формирование вегетативных (10—
15 шт.) побегов способствует высокой потенциальной способности к выживанию, раз-
множению и адаптивности сорта на юге Западной Сибири. 
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Рис. 5. Содержание катехинов и каротиноидов в листьях и цветках растений 
сорта I. ensata ‘Василий Алферов’

По феноритмотипу сорт принадлежит к длительно вегетирующим раннелетнецвету-
щим зимующим поликарпикам с короткокорневищной плотнодерновинной биоморфой. 
Побег возобновления зимует в вегетативном состоянии. После зимнего покоя в нем еже-
годно в весенне-летний период отрастания растений, вступивших в генеративный период 
развития, закладывается соцветие. Формирование цветков и плодов происходит в бази-
петальной последовательности, с продолжительностью цветения сорта 18—20 и плодо-
ношения 35—40 дней. 
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Его адаптивный потенциал по многолетним показателям роста и развития в суровых 
условиях Западной Сибири высок. Сравнение морфометрических параметров сорта, вы-
ращиваемого в условиях Санкт-Петербурга [1; 26], Подмосковья [33], юга России [14], 
Урала [16; 25], Дальнего Востока [21—23], показало, что в более влажных и теплых гео-
графических зонах высота растений достигает 100—150 см, а диаметр цветка составляет 
15—20 см, тем самым норма реакции на проявление этих фенотипических признаков 
довольно широка и наши результаты, полученные в течение пяти лет, укладываются в 
эти параметры.

Сорт I. ensata ‘Василий Алферов’ цветет в разных условиях с конца июня в тече-
ние 9—19 дней, закладывает по 2—3 шт. цветков в соцветии, что обусловлено его гено-
типом. Высокая декоративность и семенное размножение в условиях Дальнего Востока 
[21, с. 47, 67], как и во влажные теплые периоды в лесостепной зоне Западной Сибири, 
связаны с особенностями происхождения сорта от I. ensata, обитающего в природных 
популяциях муссонного климата Приморского края. Поэтому во влажные вегетационные 
периоды 2018—2020 гг. на юге Новосибирской области развитие растений сорта идет 
быстрее, формируется больше цветков, с диаметром 15 см и более, высотой генеративно-
го побега более 100 см, по сравнению с недостаточно увлажненным периодом вегетации 
(2022 г.). Формирование семян от свободного опыления дает возможность использования 
родительской пыльцы сорта в селекционных программах с другими видами рода Iris L., 
о чем сообщают авторы работ [12; 21; 28; 29]. 

Высокое содержание катехинов (361,5±2,1 мг%) в листьях растений, представляю-
щих полифенольные соединения, обладающие противомикробным действием, очевид-
но, оказывает влияние на устойчивость сорта к болезням в период вегетации. Этому 
же способствует повышенная концентрация флавонолов (3,11±0,03%). Наличие тани-
нов (7,68±0,08%) как источника дубильных веществ в листьях и каротиноидов (38,8—
76,8±2,9 мг%), оказывающих антиоксидантное действие, дает возможность использо-
вания растительного сырья в лекарственных целях. Повышенное содержание пектинов 
и протопектинов в цветках (4,23—4,53%) по сравнению с листьями, возможно, служит 
влагоудерживающим агентом для повышения тургора в лепестках в период массового 
цветения сорта, сохраняя и увеличивая продолжительность декоративного эффекта. 

Перспективность и долговечность сорта в целом обусловлены генотипом, доказаны и 
подтверждены многолетним испытанием на его устойчивость во всех российских регио-
нах. Рекомендуем использовать сорт в озеленении садовых пейзажных групп, водоемов, 
миксбордеров, для одиночных и смешанных посадок на юге Западной Сибири.
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