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В статье представлены результаты семенного и вегетативного (черенками) размножения ред-
кого вида Taxus baccata L. в условиях интродукции в Дагестане. Материал был получен из 
четырех популяций Предгорного (буйнакская, казбековская, кайтагская) и Внутреннегорного 
(хунзахская) Дагестана. Опыты по размножению проведены на двух экспериментальных ба-
зах Горного ботанического сада ДФИЦ РАН, распложенные на разных высотных уровнях. В 
качестве субстрата была использована смесь песка и горно-луговой почвы, в соотношении 
1:1. Всего использовано 5 тыс. черенков и посеяно свыше 2500 семян. Определена жизнеспо-
собность семян путем сравнения вариабельности средней величины поштучных масс 100 се-
мян из случайной выборки, показавшего сравнительно низкие значения изменчивости массы 
у всех четырех популяций (8.8–18.3 %). Установлено, что при общей низкой всхожести се-
мян T. baccata (1.8–16%), наибольшую всхожесть имеют нескарифицированные семена из 
хунзахской популяции (16%) при весеннем посеве. Скарификация семян этой же популяции 
серной кислотой снизила всхожесть до 5%. Укореняемость черенков из всех популяций без 
обработки ауксинсодержащими регуляторами роста составила 1.7–20.3%. При обработке че-
ренков регуляторами роста укореняемость снизилась — 1.7–5%. 
 
Ключевые слова: Taxus baccata L., черенкование, всхожесть семян, регуляторы роста, попу-
ляция, Дагестан. 
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The article presents the results of seed and vegetative (cuttings) reproduction of the rare species 
Taxus baccata L. under conditions of introduction in Dagestan. The material was obtained from 
four populations of foothill (buynak, kazbek, kaitag) and inner-Mountain (hunzakh) Dagestan. 
Breeding experiments were carried out at two experimental bases of the Mountain Botanical garden 
of DFRC RAS, spread out at different altitude levels. As a substrate, a mixture of sand and moun-
tain-meadow soil was used, in a ratio of 1:1. In total, 5 thousand cuttings were used and more than 
2500 seeds were sown. The viability of seeds was determined by comparing the variability of the 
average value of the piece weight of 100 seeds from a random sample, which showed relatively low 
values of mass variability in all four populations (8.8–18.3 %). It was found that with the overall 
low germination rate of T. baccata seeds (1.8–16%), the highest germination rate is achieved by 
non-scarified seeds from the hunzakh population (16%) during spring sowing. Scarification of seeds 
of the same population with sulfuric acid reduced germination to 5%. The rootability of cuttings 
from all populations without treatment with auxin-containing growth regulators was 1.7-20.3%. 
When processing cuttings with growth regulators, rootability decreased — 1.7–5%. 
 
Keywords: Taxus baccata L., cuttings, seed germination, growth regulators, population, Dagestan.  

Усиление антропогенного воздействия на природную среду делает актуальным охра-
ну и сохранение разнообразия флоры, что особенно важно в отношении редких видов. Осно-
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вой сохранения популяции вида является высокая семенная продуктивность, полноценность 
семян и способность вида к вегетативному размножению в естественных условиях и при ин-
тродукции. Для редких видов размножение семенами считается более надежным способом 
естественного возобновления и создания интродукционных популяций [1, 2]. К таким видам 
относится и T. baccata, занесенный в Красные книги Дагестана и России [3, 4]. 

В литературе имеется информация о плохой естественной возобновляемости T. bacca-
ta и низкой всхожести семян в культуре [5, 6]. Кроме того, в природе этот вид обладает вы-
сокой способностью к образованию поросли [7], которая сохраняется до 300–400 лет и уко-
ренению нижних ветвей при соприкосновении с землей [8]. Вегетативное размножение счи-
тается более предпочтительным при использовании видов в качестве декоративного растения 
в озеленении, так как при этом сохраняются выделенные у генотипа или созданные селекци-
онным путем декоративные качества [9]. 

T. baccata считается высокодекоративным растением с феноменальной долговечно-
стью (до 2000 лет). Отличается хорошей устойчивостью к болезням и вредителям и пригоден 
для создания живых изгородей в зеленых насаждениях городов даже при минимальном ухо-
де [10].  

В естественных условиях T. baccata произрастает на Кавказе, в Крыму, средней и 
Южной Европе, Средиземноморье, Юго-Западной Азии (Турция, Иран, Сирия). В Дагестане 
спорадически произрастает по всей полосе предгорных буково-грабовых и буковых лесов 
Касумкентского, Табасаранского, Кайтагского, Дахадаевского, Сергокалинского, Буйнакско-
го, Казбековского районов, а также небольшими группами во Внутреннегорном Дагестане 
Гергебельского и Хунзахского районов [4]. 
 

Материал и методика 
 

Материалом для исследования послужили черенки и семена T. baccata, полученные в 
2010 г. из четырех популяций: буйнакской, казбековской, кайтагской, хунзахской. Опыты 
проводили на 2-х экспериментальных базах, расположенных на разных высотных уровнях: 
Цудахарской (ЦЭБ) — 1100 м над ур. м. и Гунибской (ГЭБ) — 1650 м. 

Черенкование проводилось по общепринятым методам [11, 12]. Субстрат для черен-
ков состоял из смеси песка и горно-луговой почвы, в соотношении 1:1. Для черенкования 
брались боковые двух-трех годичные побеги, отделяемые с «пяткой» у 5-тилетних веток для 
сохранения на нижней части черенка более взрослой древесины. Осевые побеги нарезались 
длиной 12–15 см. Основания черенков перед посадкой осторожно очищали от хвои для по-
садки на глубину 3–4 см. В качестве веществ, стимулирующие процессы корнеобразования 
использовали 0,02 % раствор ИУК (гетероауксин), в котором на 16 часов опускали черенки. 
Всего в опыте использовано 5 тыс. черенков. 

При размножении семенами нам было необходимо, во-первых, оценить влияние пред-
посевной подготовки (со стратификацией и без) на прорастание семян T. baccata в осенний и 
весенний периоды. Во-вторых, сравнить всхожесть семян различного географического про-
исхождения в экологически однородных условиях. В-третьих, сравнить всхожесть семян от-
дельной особи, посеянных в различных климатических условиях. 

Шишкоягоды были очищены от присемянника сразу после сбора (II декада октября), 
чтобы исключить процесс брожения. После подсушивания в течение нескольких часов семе-
на были перемешаны с песком для стратификации, так как есть указания на то, что свежие 
семена, посеянные без стратификации, прорастают в течение 3–4 лет [13, 5]. 
Полноценность семян оценена и путем сравнения вариабельности средней величины по-
штучных масс 100 семян из случайной выборки каждой популяции. Всего нами было подго-
товлено и посеяно в почвенно-песчанную смесь, свыше 2500 семян в осенний и весенний пе-
риоды на ГЭБ и ЦЭБ. 

Опыты заложены по указанной ниже схеме. В каждом варианте по 200 семян были 
подвергнуты следующим воздействиям: 
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 - обработка в течение 30 мин. концентрированной серной кислотой (после промыва-
ют водой и высевают); 

 - обработка горячей водой при t 80º С; 
 - скарификация наждачной бумагой; 
 - стратификация 6 месяцев при t 4–5º С 

Кроме того, проведен посев без обработки на освещенном участке 1000 семян в два срока (III 
декада октября и II декада апреля) и под полог леса — 700 семян (III декада октября). 
 

Результаты и их обсуждение 
 

В таблице 1 представлены результаты приживаемости черенков T. baccata за два года 
(2010–2011), которые показывают невысокую корнеобразовательную способность черенков 
тиса ягодного в горных условиях. Использование ауксинсодержащего регулятора при обра-
ботке черенков не оказала существенного влияния на их корнеобразование.  

Так, укореняемость обработанных  черенков тиса раствором гетероауксина к 2011 г. у 
казбековской популяции оказалась несколько выше 35 шт., что составляет 5 % от общего ко-
личества. Лучший результат (173 шт.) получен в варианте без предобработки регулятором 
роста у черенков из буйнакской популяции, что составляет 20.3 % от общего количества вы-
саженных черенков. Самый низкий уровень приживаемости наблюдается у черенков из кай-
тагской популяции. С предобработкой прижились всего лишь 10, а без обработки — 9 шт., 
что составляет 1.7 % от общего количества.  

 
Таблица 1. Укореняемость одревесневших черенков Taxus baccata  

из разных популяций в условиях ГЭБ 
Table 1. Rooting of lignified cuttings of Taxus baccata from different populations 

in conditions of Gunib Experimental Station 
 

Популяция / 
Population 

С предобработкой (Г) / With pre-
processing (H) 

Без обработки / 
Without treatment 

Черенковано 
в 2010 г., шт. 

/ 
Cuttings in 
2010 g., pc. 

Выживаемость к 
2011 г. / 

Survival to 2011 g. 

Черенковано в 
2010 г., шт. / 

Cuttings in 2010 
g., pc. 

Выживаемость к 
2011 г. / 

Survival to 2011 g. 

(шт.) / 
(pc.) 

% (шт.) / 
(pc.) 

% 

Казбековская /  
Kazbek 

678 35 5 639 29 4.5 

Буйнакская / 
Buynaksk 

869 32 3.7 851 173 20.3 

Кайтагская / 
Kaitag 

593 10 1.7 543 9 1.7 

Хунзахская / 
Khunzakh 

291 6 2.1 537 68 12.7 

Итого / Subtotal 2431 83 3.4 2570 279 10.9 
Примечание: / Notes: Г / H — гетероауксин / heteroauxin 

 
Различия в укореняемости сохраняются и при предобработке их ауксинсодержащим 

веществом. Так, приживаемость у черенков тиса ягодного из хунзахской популяции в вари-
анте без предобработки регуляторами также выше — 68 шт., составляющая 12.7 % от общего 
количества. А у черенков из казбековской популяции приживаемость отличалась незначи-
тельно, как при предобработке — 35 шт., так и без нее — 29 шт. прижившихся черенков (5 и 
4.5 %). 
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Прижившиеся черенки были пересажены под полог леса, для дальнейших наблюде-
ний (рис. 1). 
 

  
Рис. 1. Пересаженные под полог леса укоренившиеся черенки на ГЭБ. 

Fig. 1. Transplanted under the canopy of the forest rooted cuttings on the Gunib Experimental Station. 
 

Результаты оценки полноценности семян показали сравнительно низкие показатели 
изменчивости массы ста семян у всех четырех популяций (8.8–18.3 %), что подтверждает 
равномерную полновесность семян и, соответственно, их жизнеспособность (табл. 2). 

 
Таблица 2. Масса 100 семян 4-х изученных популяций T. baccata  
Table 2. Weight of 100 seeds of 4 Studied populations of T. baccata 

 
Популяция /  
Population 

Масса семян / Weight of seeds CV, % 

Буйнакская / Buynaksk 84.0±1.54 18.3 
Казбековская / Kazbek 60.4±0.72 12.0 
Кайтагская / Kaitag 76.6±0.67 8.8 
Хунзахская / Khunzakh 85.3±1.10 12.9 

 
Известно, что семена тиса ягодного прорастают очень медленно и могут находиться в 

почве, сохраняя всхожесть на протяжении четырех лет. В нашем опыте семена тиса, незави-
симо от предпосевных воздействий, не дали всходов в первый год посева. 

В дальнейшем общая всхожесть семян T. baccata, посеянных на экспериментальных 
базах, оказалась очень низкой. Единичные всходы дали весной второго года семена из кай-
тагской популяции, посеянные сразу после сбора. Но после зимы, появившиеся всходы, по-
гибли. В дальнейшем, появившиеся весной всходы семян, сохранились только из Хунзахской 
популяции (осенью 2011 г.) (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели прорастания семян T. baccata по результатам  
предпосевной обработки различными методами  

Fig. 2. Indicators of germination of T. baccata seeds based on the results  
of pre-sowing treatment by various methods 

 
При этом, всхожесть семян, которые были посеяны без обработки значительно выше, 

чем у стратифицированных и скарифицированных семян. Максимальные значения всхоже-
сти семян наблюдаются в варианте — весенний посев без обработки — 16 %, минимальные 
значения в осеннем посеве — 1 %. Невысокие результаты получены при обработке семян 
наждачной бумагой — 8 %. Скарификация семян серной кислотой снизила всхожесть до 5%. 
Обработка семян горячей водой не дали результатов ни для одной популяции. 
 

Выводы 
 

1. Результаты вегетативного размножения показали невысокую корнеобразователь-
ную способность черенков тиса ягодного в горных условиях (1.7–20.3). Обработка черенков 
ауксинсодержащим регулятором роста не оказала существенного влияния на их корнеобра-
зование (1.7–5%). 

2. Лучший результат получен в варианте без обработки черенков буйнакской популя-
ции (20.3 %). У черенков хунзахской и казбековской популяций укореняемость ниже — 12.7 
и 4.5 %, соответственно. Подытоживая полученные данные, можно говорить о том, что че-
ренки T. baccata можно укоренять и без стимуляторов роста. 

3. При семенном размножении в условиях горного Дагестана у семян T. baccata выяв-
лена низкая всхожесть. Появившиеся всходы наблюдаются только у семян хунзахской попу-
ляции, при этом весенний посев необработанных семян показал наибольший результат — 16 
%. Скарификация семян серной кислотой снизила всхожесть до 5% этой. Всхожесть семян 
при осеннем посеве составила — 1 %. Для получения результатов всхожести, семена тиса 
ягодного можно высевать и без обработки различными методами. 
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