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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ POLYGALA SIBIRICA L. (СЕМ. POLYGALACEAE) 

В ЯКУТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ10 

 

Цель исследования – разработка стратегии сохранения Polygala sibirica L. и изучение биоло-

гических особенностей вида в культуре. Описывается интродукционный эксперимент с редким 

на территории Якутии видом Polygala sibirica L. Природные ценопопуляции P. sibirica приурочены 

к сообществам со слабыми конкурентными взаимоотношениями – каменистым якутопырейным 

степям с неравномерным травостоем. В природных условиях и в культуре семенное размноже-

ние P. sibirica имеет трудности из-за слабой всхожести семян и плохой приживаемости проро-

стков. В опыте большая часть семян проросла на третий год. Жизненная форма P. sibirica –

моноцентрический стержнекорневой с многоглавым ветвистым каудексом поликарпик с побе-

гами удлиненного типа. В культуре онтогенез P. sibirica простой, продолжается в течение жиз-

ни одного семенного поколения, партикуляции не происходит, особи отмирают в старом гене-

ративном и сенильном состоянии. В онтогенезе четыре периода и девять онтогенетических 

состояний: прегенеративный период – проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное со-

стояния; генеративный период – молодое, средневозрастное, старое генеративное состояния; 

постгенеративный период – сенильное состояние. В ходе развития особей наблюдаются три 

фазы морфогенеза: первичный побег – ювенильное, имматурное, виргинильное онтогенетиче-

ские состояния; первичный куст – молодое, начало зрелого генеративного онтогенетического 

состояния; рыхлый куст – зрелое, старое генеративные, сенильное онтогенетическое состоя-

ния. Для P. sibirica в питомнике характерны устойчивая ритмика сезонного развития, высокое 

жизненное состояние интродуцированных растений. Вид ежегодно проходит полный цикл раз-

вития побегов с образованием жизнеспособных семян. Образуется самосев. Критическим мо-

ментом в кудьтивировании P. sibirica является невысокая выживаемость проростков. Вид можно 

причислить к перспективным интродуцентам. 
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EXPERIMENTAL INTRODUCTION OF POLYGALA SIBIRICA L. (POLYGALACEAE) 
IN THE YAKUTSK BOTANICAL GARDEN 

 
The purpose of research is to develop a strategy for the conservation of Polygala sibirica L. and to 

study the biological characteristics of the species in culture. An introductory experiment with a species Po-
lygala sibirica L, rare in Yakutia, is described. Under natural conditions and in culture, seed propagation of 
P. sibirica is difficult due to poor seed germination and poor survival of seedlings. In the experiment, most 
of the seeds germinated in the third year. The life form of P. sibirica is a monocentric tap-root polycarpic 
with many-headed branched caudex with elongated shoots. In culture, the ontogeny of P. sibirica is sim-
ple, it continues during the life of one seed generation, no particulation occurs, and individuals die in the 
old generative and senile state. There are four periods and nine ontogenetic states in ontogeny: 
pregenerative period – seedlings, juvenile, immature, virginal states; generative period – young, middle-
aged, old generative states; post-generative period – senile state. During the development of individuals, 
three phases of morphogenesis are observed: primary shoot – juvenile, immature, virginal ontogenetic 
states; the primary bush is young, the beginning of a mature generative ontogenetic state; loose bush – 
mature, old generative, senile ontogenetic state. P. sibirica in the nursery is characterized by a stable 
rhythm of seasonal development and a high vitality of the introduced plants. The species annually goes 
through a full cycle of shoot development with the formation of viable seeds. Self-seeding is formed. The 
critical moment in cultivation of P. sibirica is the low survival rate of seedlings. The species can be classi-
fied as a promising introducent. 

Keywords: Polygala sibirica L., seed reproduction, life form, taproot polycarpics, ontogenesis, introduc-
tion potential 
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Введение. Polygala sibirica L., истод сибир-
ский (семейство Polygalaceae – истодовые) –
известное лекарственное растение, применяет-
ся при лечении острых и хронических заболева-
ний дыхательных путей [1].  

Основная часть ареала P. sibirica охватывает 
горностепные районы Монголии, Китая, Индо-
Гималайской области, в России – Сибирь и 
Дальний Восток. Отдельные фрагменты нахо-
дятся в степной зоне Европы, Кавказа [2]. По 
всему своему ареалу он встречается редко. 
В Якутии вид причислен к категории редкости 
3 в, как редкий вид, имеющий узкую экологиче-
скую приуроченность. Охраняется на террито-
риях заповедников «Олекминский», «Пилька», 
природного парка «Ленские столбы», ресурсных 
резерватов «Чаруода», «Чонский» [3]. 

P. sibirica – горностепное растение, предпо-
читающее хорошо освещенные каменистые, 
слабо задернованные склоны и увалы, ксеро-
петрофит. В Центральной Якутии P. sibirica вхо-
дит в состав степных сообществ, развитых на 
склонах коренных берегов реки Лена, впадаю-
щих в нее рек и их притоков [4, 5]. 

Первый интродукционный эксперимент с 
P. sibirica в Якутском ботаническом саду начи-
нался в 1983 г. с растениями из окрестностей 
пос. Кочегарово. Но мобилизованные во взрос-
лом состоянии растения приживались трудно, 
почти все выпали. В ботаническом саду СВФУ в 
2004 г. из мобилизованных из окрестностей 
с. Еланка растений прижилось только 30 %. Пе-
ренесенные из природных мест обитания 
взрослые генеративные растения P. sibirica по-
гибали из-за того, что в каменистом грунте мест 
обитания истода трудно выкопать растения без 
повреждения корней. А из-за трудностей семен-
ного размножения в природных популяциях 
очень мало растений прегенеративного возрас-
та. В культуре у вида наблюдалось нерегуляр-
ное плодоношение, не было самовозобновле-
ния, из-за этого сделаны выводы об интродук-
ционной неперспективности [6, 7]. Поэтому вве-
дение в культуру Polygala sibirica L. довольно 
актуально для сохранения и возможного ис-
пользования вида в медицине. 
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Цель исследования – разработка стратегии 

сохранения Polygala sibirica L. и изучение биоло-

гических особенностей вида в культуре. 

Материал и методы. Интродукционный пи-

томник находится в Якутском ботаническом саду. 

Климат Центрально-Якутской равнины характе-

ризуется как резко континентальный. Он обу-

словлен крайне низкими зимними и высокими 

летними температурами: в январе в Якутске 

средние температуры составляют минус 43,5 °С, 

в июле +18,7 °С. Переход среднесуточных тем-

ператур воздуха через 0 °С весной происходит в 

конце апреля. Безморозный период длится от 

155 до 165 дней и заканчивается осенью в нача-

ле октября. Период активной вегетации растений 

начинается в середине мая и заканчивается в 

первых числах сентября. Сумма активных тем-

ператур за этот период составляет в среднем 

1500–1800 °С. Климат засушливый, сумма осад-

ков за год всего 192 мм, за летний период – 

124 мм [8]. 

Семена P. sibirica были собраны в конце ию-

ля 2011 г. в окрестностях кордона, расположен-

ного в 134 км от устья р. Буотамы, на высоком 

берегу р. Бысыт Юрях, притока р. Буотама, на 

территории природного парка «Ленские столбы» 

в Центральной Якутии. 

При сборе материала в природе и работе в 

коллекции руководствовались методикой Г.П. Се-

меновой по интродукции редких растений [9], фе-

нологических наблюдениях – методикой И.Н. Бей-

деман [10]. Для характеристики организации жиз-

ненных форм использовали методики, основан-

ные на рекомендациях авторов [11–14]. При изу-

чении онтогенеза использовали концепцию дис-

кретного описания онтогенеза, разработанную 

Т.А. Работновым и его школой [15]. Тип онтогене-

за определяли по классификации типов онтогене-

за Л.А. Жуковой [16], интродукционную устойчи-

вость – по шкале, разработанной Р.А. Карписоно-

вой [17]. 

Результаты и их обсуждение. Свежесоб-

ранные семена P. sibirica в лаборатории не 

всходили. В питомнике семена сеяли под зиму в 

2011 г. Проростки появлялись следующей вес-

ной в середине июня – начале июля. Семядоли 

округлые, с закругленной верхушкой, длиной 

0,66±0,01 и шириной 0,53±0,008 см, на коротких 

черешках до 2 мм. Ювенильные растения пред-

ставлены первичным побегом высотой до 

0,8±0,04 см с 2–4 листьями. Первые настоящие 

листья цельные, узко-ланцетные, с заостренной 

верхушкой, длиной до 0,68±0,02 и шириной 

0,31±0,005 см, сидячие. 

В имматурном состоянии первичный побег 

достигает высоты 2–3 см, несет до 8–15 

листьев, размеры и форма листьев как у 

взрослых растений, до 1,51±0,05 см в длину и 

0,52±0,01 см в ширину. Из пазух семядолей 

начинают расти боковые побеги. В конце эта-

па они вырастают до 1,63±0,11 см, несут по 

6–9 более мелких листьев. 

У виргинильных растений увеличивается вы-

сота побегов до 12–15 см, длина корня достигает 

20–23 см. Развиты боковые побеги числом до 4–

5 шт., высотой до 4,5–6 см. Подземная часть 

представлена главным корнем, имеющим длину 

до 16,8±0,81 см. При втягивании нижней части 

побега в субстрат в виргинильном состоянии на-

чинается формирование каудекса. Каудекс одно-

главый, довольно длинный – в среднем 4–6 см, 

шириной 1,5–2 мм. У некоторых экземпляров 

каудексы достигают в длину 9–10 см. К осени на 

каудексе закладывается большое количество 

почек, в среднем 7,3±0,29, максимально до 

20 шт. Некоторые крупные экземпляры форми-

руют соцветия и зацветают. В этом состоянии 

растения были пересажены на постоянное место 

и ушли в зиму. 

Во второй год вегетации в культуре растения 

переходят в молодое генеративное состояние. 

Хотя растения P. sibirica весной отрастают до-

вольно поздно (20–25 мая), побеги растут очень 

быстро. Уже в первых числах июня появляются 

первые бутоны, массовая бутонизация насту-

пает во второй декаде июня. Начало цветения 

отмечается 11 июня, массовое – с 3 до 13 июля. 

Только отставшие в развитии побеги могут цве-

сти вплоть до августа. Созревание семян начи-

нается с конца июля до середины августа. 
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Рис. 1. Схема онтогенеза Polygala sibirica L. в культуре: 
j – ювенильное; im – имматурное; v – виргинильное; g1 – молодое; g2 – средневозрастное;  

g3 – старое генеративное; se – сенильное онтогенетическое состояния 
 

После перезимовки моноподиальное нарас-
тание сменяется симподиальным. У молодых 
генеративных растений подземная часть пред-
ставлена одноглавым каудексом, он тонкий, до 6 
см длиной и 2 мм толщиной, переходит в тонкий, 
слабо разветвленный, до 18–28 см длиной, глав-
ный корень. Каудекс весь усажен почками. Про-
растают из них только почки, расположенные у 
поверхности почвы. Образуется первичный куст 

из 2–3 генеративных побегов высотой до 13–
20 см. Побеги удлиненные с 18–25 листьями, 
расположенными в спиральном порядке. Листья 
эллиптические, заостренные, средние по стеблю 
крупнее, длиной до 1,5–2,5, шириной до 0,7–
0,8 см, вверх по стеблю листья мельче и уже, до 
1,5–2 см длиной и 0,4–0,5 см шириной. Соцветия 
боковые, пазушные, в числе 1–2, до 2,5–4 см 
длиной, с 2–5 цветками. 
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Рис. 2. Цветение Polygala sibirica L. в питомнике 
 

Осенью при отмирании надземных побегов 
их базальные части сохраняются, втягиваются в 
субстрат и входят в состав каудекса. На 3-й год 
жизни у растений формируется двухглавый кау-
декс толщиной до 2,5 мм, с тонкими каудикула-
ми, до 1,0 мм толщиной. Весной прорастает не-
которое количество почек, расположенных бли-
же к поверхности почвы, и иногда спящие почки 
на нижней части каудекса. У молодых растений 
каудекс компактный, плотный. На 4–5-й год жиз-
ни начинается ветвление боковых побегов и 
в средневозрастном генеративном состоянии 
формируется ветвистый каудекс из тонких, сим-
подиально сменяющих друг друга резидов – 
нижних компактных участков побегов с почками. 
Фаза морфогенеза – рыхлый куст. Стержнекор-
невая многоглаво-каудексовая жизненная фор-
ма имеет высокую конкурентную способность 
при развитии на слабозакрепленных грунтах: 
подвижных песчаных или каменистых осыпаю-
щихся субстратах вершин коренных берегов и 
горных увалов [13, 18]. 

Генеративные средневозрастные растения 
на 9-й год развития в питомнике представляют 
собой хорошо развитый куст с широким (до 8–

10 см) основанием. В условиях питомника рас-
тения по своему габитусу намного превосходят 
природные. В природной ценопопуляции на Бы-
сыт-Юрях число генеративных побегов расте-
ний составляло 29,9±3,06, а в условиях культу-
ры насчитывалось до 100,8±0,87 побегов. Вы-
сота побегов – до 23,2±0,20 см, к осени в пе-
риод семеношения они полегают. С увеличе-
нием количества упрощается строение побе-
гов – боковых побегов и соцветий формируется 
меньше. Семенная продуктивность отдельного 
побега небольшая. Развивается всего 2,7±0,15 
соцветия на побег, число цветков в них состав-
ляет 5,2±0,31. На этапе плодоношения форми-
руется 2,9±0,21 коробочек, а семян – всего 
5,3±0,39 на побег. Но учитывая большое коли-
чество генеративных побегов у средневозраст-
ных растений, семенная продуктивность расте-
ний довольно высока. В благоприятные годы и в 
природных популяциях наблюдается хорошая 
семенная продуктивность. Свежесобранные 
семена истода плохо прорастают. В опыте при 
подзимнем посеве некоторые семена проросли 
весной, остальные появились весной следую-
щего года. Поэтому можно предположить, что в 
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природных популяциях запас семян истода в 
почве довольно высок. Только прорастая вес-
ной, проростки в иссушающих условиях высоких 
склонов коренных берегов выживают плохо. А в 
условиях культуры нетрудно вырастить интро-
дукционные популяции для сохранения вида в 
коллекциях, притеняя проростки от солнца. 

В старом генеративном состоянии в средней 
части куста начинаются процессы отмирания, 
накапливаются остатки старых побегов, много 
ветоши. Под кустами много сеянцев текущего 
года, но до взрослого состояния сохраняется 
очень небольшая их часть. 

Некоторые растения P. sibirica в питомнике 
отмирают в старом генеративном состоянии, а 
иные переходят в сенильное состояние, которое 
характеризуется отмиранием отдельных частей 
куста, образованием слабых побегов, накопле-
нием ветоши. Отмирание происходит на 10–11-м 
году жизни. 

По данным Е.М. Олейниковой [14], стержне-
корневые растения с многоглавым каудексом 
отличаются непродолжительным периодом ста-
рения и отмирания. Родственный вид P. Tenui-
folia отмирает в природных ценопопуляциях в g3 
состоянии, примерно на 10-м году жизни, у этого 
вида не наблюдается постгенеративного со-
стояния [19]. P. sibirica отличается от него фор-
мированием ветвистого рыхлого каудекса. 
В природных условиях нами описаны старые 
генеративные растения с очень рыхлым разва-
ливающимся каудексом и вегетативные особи с 
частично отмершими частями каудекса, отне-
сенные к старому генеративному и субсениль-
ному состояниям [5]. Е.М. Олейникова также 
отмечает наличие постгенеративного сенильно-
го состояния у P. sibirica [14]. Однако она счи-
тает, что из-за кратковременности процессов 
старения стержнекорневых растений субсе-
нильное и сенильное состояния можно объеди-
нить. Мы придерживаемся ее точки зрения. Тип 
онтогенеза P. sibirica простой, осуществляется в 
течение жизни одной особи семенного происхо-
ждения. Общая продолжительность жизненного 
цикла стержнекорневых растений с этим типом 
онтогенеза составляет от 3 до 30 лет [16]. 

P. sibirica в питомнике показывает устойчи-
вую ритмику сезонного развития, ежегодно про-
ходит полный цикл развития побегов с образо-
ванием жизнеспособных семян. Вредителей и 
болезней на растении не отмечено. Образуется 
самосев. Пересадка растений проводится толь-

ко в первый год вегетации. Следовательно, 
P. sibirica можно причислить к перспективным в 
интродукции растениям [17]. Вид декоративный, 
можно применять в озеленении каменистых са-
дов, низких бордюров и т. д. 

Заключение. Таким образом, культивирова-
ние P. sibirica показало следующие его особен-
ности: 

1. Жизненная форма P. sibirica – моноцен-
трический стержнекорневой с многоглавым вет-
вистым каудексом базисимподиальный поли-
карпик с побегами удлиненного типа.  

2. Тип онтогенеза простой, продолжается в 
течение жизни одного семенного поколения, 
партикуляции не происходит, особи отмирают в 
старом генеративном и сенильном состояниях. 
В своем жизненном цикле растения проходят 
следующие онтогенетические периоды и со-
стояния – латентный: семена; прегенеративный: 
ювенильное, имматурное, виргинильное; гене-
ративный: молодое, средневозрастное, старое 
генеративное; постгенеративный: сенильное 
состояние. В ходе развития особей наблюдают-
ся три фазы морфогенеза: первичный побег – 
ювенильное, имматурное, виргинильное состоя-
ния; первичный куст – молодое генеративное, 
начало средневозрастного генеративного со-
стояния; рыхлый куст – средневозрастное, ста-
рое генеративное и сенильное онтогенетиче-
ское состояния. 

3. Для P. sibirica в питомнике характерны ус-
тойчивая ритмика сезонного развития, высокое 
жизненное состояние интродуцированных рас-
тений. P. sibirica ежегодно проходит полный 
цикл развития побегов с образованием жизне-
способных семян. Вредителей и болезней на 
нем не отмечено. Образуется самосев. В интро-
дукции перспективен. 
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