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Рассматриваются результаты сравнительного анализа тафофлор ранней и первой половины сред-
ней юры Сибирской палеофлористической области. Для этого временного интервала выявлено
большое сходство систематического состава тафофлор Западной Сибири и Северного Китая. На ос-
нове авторских и литературных данных откорректировано положение границы на юге и юго-западе
Сибирской палеофлористической области и уточнены границы между ее провинциями – Западно-
Сибирской и Северо-Китайской. Уточненный систематический состав палеофлор, постоянное на-
личие в отложениях многочисленных остатков листьев листопадных голосеменных и седиментоло-
гические особенности флороносных толщ – все это убедительно подтверждает, что климат на тер-
ритории всей Сибирской области в ранней и в первой половине средней юры был гумидным с се-
зонными колебаниями температуры и влажности. Кратко рассмотрены палеогеографические
особенности северо-востока Сибирской палеофлористической области.

Ключевые слова: ранняя юра, средняя юра, Сибирь, Китай, палеофитогеография, тафофлора, фито-
стратиграфические комплексы
DOI: 10.31857/S0006813621090076

История палеофитогеографических исследо-
ваний юрско-меловых флор Евразии детально из-
ложена в фундаментальных монографиях
В.А. Вахрамеева (Vakhrameev, 1964, 1988, 1991;
Vakhrameev et al., 1970). На основании проведен-
ного им сравнительного анализа систематическо-
го состава юрских и меловых тафофлор впервые
были составлены палеофитогеографические кар-
ты Евразии, получившие признание широкого
круга палеоботаников и исследователей конти-
нентальных толщ. На территории Евразии Вах-
рамеев выделил две палеофлористические об-
ласти – Евро-Синийскую (первоначально Индо-
Европейскую) и Сибирскую. Российские флоры
раннего мела Сибири рассматривались автором
совместно с раннемеловыми флорами Северной
Америки (Аляски и северной Канады), поэтому
палеофлористическая область этого периода бы-
ла названа Сибирско-Канадской.

Евро-Синийская палеофлористическая об-
ласть в ранне- и среднеюрское время занимала
огромную территорию Западной и Южной Евро-
пы, юга европейской части России, Средней
Азии и Южного Китая до берегов Тихого океана.
Область была подразделена на провинции: Евро-
пейскую, Среднеазиатскую и Восточно-Азиат-
скую. Позднее Среднеазиатская провинция была
разделена на подпровинции: Закаспийскую, Гис-
сарскую и Ферганскую (Vakhrameev, 1988, 1991).

Сибирская палеофлористическая область за-
нимала почти весь Урал, за исключением его юж-
ной части, Восточный Казахстан, всю Сибирь,
Монголию, Западный, Северный и Северо-Во-
сточный Китай, а также северо-восточную поло-
вину европейской части России и, возможно, се-
верную часть Скандинавии. В области не были
выделены палеофлористические провинции из-
за недостаточной изученности на то время сибир-
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ских ранне- и среднеюрских тафофлор (Vakhra-
meev, 1988, 1991).

В течение последних 30 лет были получены но-
вые данные о флорах ранней и средней юры, фи-
тостратиграфии как закрытых седиментацион-
ных бассейнов, так и ряда открытых разрезов и
угольных бассейнов, расположенных в пределах
Сибирской области. Монографически были изу-
чены коллекции растений нижне-среднеюрских
отложений стратотипических и опорных разрезов
скважин и обнажений в Кузнецком угленосном
бассейне (Kiritchkova et al., 1992). Это позволило
не только значительно уточнить стратиграфиче-
скую схему юрских отложений этого бассейна, но
и впервые разработать региональную шкалу, ос-
нованную на сукцессионно сменяющихся по раз-
резу фитостратиграфических комплексах.

Была проведена ревизия коллекционного
фонда и изучены вновь собранные коллекции
макроостатков растений из юрских отложений,
вскрытых многочисленными скважинами в За-
падной Сибири (Mogutcheva, 2003; Kiritchkova et
al., 2005), в Канском угленосном бассейне (Kosti-
na, 2004), в разрезах стратотипической местности
Иркутского бассейна (Kiritchkova et al., 2017a, b,
2018, 2020) и Казахстана (Doludenko, Orlovskaya,
1976; Doludenko et al., 1989; Sevryugin et al., 1989;
Kiritchkova, Doludenko, 1996). Были получены но-
вые данные о юрской флоре Монголии (Kostina,
Herman, 2013, 2016; Kostina et al., 2015) и Северно-
го Китая (Zhou, 1995 и др.). Эти исследования по-
служили основой не только для корректировки
границы Сибирской области в ранне- и средне-
юрское время, но и для более уверенного обосно-
вания ранее выделенных флористических про-
винций в этой области.

Сибирская палеофлористическая область 
и ее провинции

История изучения 
Сибирской палеофлористической области

После фундаментальных работ Вахрамеева,
касающихся фитогеографии юрских и меловых
флор Евразии (Vakhrameev, 1964, 1988, 1991; Vakh-
rameev et al., 1970), вопросы фитогеографии про-
шлых эпох интересовали многих палеоботаников
и геологов. К сожалению, как отмечал Вахрамеев
(Vakhrameev, 1964, 1988, 1991), ранне- и средне-
юрские флоры Сибирской области долгое время
оставались менее изученными по сравнению с
флорами Евро-Синийской области. Сибирская
область не была разделена на палеофлористиче-
ские провинции, несмотря на отмечаемые авто-
ром некоторые различия систематического соста-
ва тафофлор ее северных и южных территорий.

Исследования по палеофитогеографии Си-
бирской области, начавшиеся в конце прошлого

столетия и продолжающиеся до настоящего вре-
мени, проводятся в основном российскими и ки-
тайскими палеоботаниками. При этом китайские
специалисты свои представления о палеофито-
географии по большей части ограничивают тер-
риторией Китая, отмечая при этом сходство си-
стематического состава сибирских и североки-
тайских тафофлор.

В 1949 году китайский палеоботаник Сы (Sze,
1949) впервые отметил, что по систематическому
составу флоры ранней и средней юры Северного
Китая очень сходны с одновозрастными флорами
Сибири, известными к тому времени лишь по ра-
ботам О. Геера (Heer, 1876, 1878, 1880) и В.Д. При-
нады (Prynada, 1962). Флоры Китая этого возрас-
та Сы разделил на Северные и Южные. Северные
тафофлоры, флоры сибирского типа, с домини-
рующими в их составе папоротниками (Cladophle-
bis, Raphaelia, Coniopteris), гинкговыми (Gink-
go/Ginkgoides, Sphenobaiera, Baiera), лептостробо-
выми (Czekanowskia, Phoenicopsis) и хвойными
(Podozamites и Elatocladus), Сы объединил во фло-
ру Coniopteris–Phoenicopsis. Южные тафофлоры,
в составе которых присутствуют папоротники се-
мейств Dipteridacеaе, Marattiacеaе, Matoniaceae, а
голосеменные представлены разнообразными
беннеттитовыми (Nilssoniopteris, Pterophyllum, Oto-
zamites) и хвойными преимущественно с чешуе-
видными листьями, были объединены во флору
Dictyophyllum–Clathropteris (Sze, 1949, 1956; Sze,
Chow, 1962).

В 1983 году Чжоу Чжиянь (Zhou, 1983) на тер-
ритории Евразии и востока Гренландии для ран-
не- и среднеюрского времени выделил две палео-
флористические провинции: Континентальную
(Continental Floristic Province) и Морскую (Mari-
time Floristic Province). К Континентальной про-
винции в пределах Северного Китая он отнес та-
фофлоры сибирского типа, т.е. флоры Coniopter-
is–Phoenicopsis, известные к тому времени на
северо-востоке (Zhang, Zheng, 1987) и на террито-
рии Внутренней Монголии Китая. К этой же про-
винции Чжоу Чжиянь отнес ранне-среднеюрские
флоры Южного Урала, южного Казахстана, Фер-
ганы и юго-запада Киргизии, ранее относимые
Вахрамеевым к Среднеазиатской провинции Ев-
ро-Синийской области (Vakhrameev, 1964; Vakh-
rameev et al., 1970). В связи с этим Чжоу Чжиянь
считает, что поскольку среднеазиатские тафо-
флоры больше соответствуют сибирской флоре
Coniopteris–Phoenicopsis, нежели тетическим
флорам Южного Китая (т.е. флорам близ южного
океана Тетис), то среднеазиатские флоры долж-
ны быть отнесены к Континентальной провин-
ции, исключая Евро-Синийскую область (Zhou,
1995: 390–391). Ранне-среднеюрские флоры юго-
восточного и южного Китая, флоры Dictyophyl-
lum–Clathropteris, он отнес к Морской провин-
ции (Zhou, 1983, 1995: 345, text-fig. 8-1).
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В 1992 г. Сунь Чунь-Лин (Sun Ch. L., 1992) вы-
делил для ранней – начала средней юры Китая
три палеофлористические провинции. Флоры си-
бирского типа, т.е. флоры Coniopteris–Phoenicop-
sis, распространенные, главным образом, в пре-
делах Северного Китая, составили две провин-
ции: провинцию Дальнего Севера (Far North
Floristic Province) и Северную провинцию (North
Floristic Province). Во флористическую провин-
цию Дальнего Севера вошли тафофлоры северо-
запада (тафофлоры Джунгарского бассейна) и
часть тафофлор северо-востока Северного Китая.
Южная граница провинции была проведена
вдоль горных хребтов Тянь-Шаня и Иньшаня. В
Северную флористическую провинцию вошли
тафофлоры Внутренней Монголии и северо-во-
стока Китая. Южная граница этой провинции от-
мечена вдоль южной границы Внутренней Мон-
голии и горных хребтов Куньлунь, Циньлин и
Даби. Южнее этой границы тафофлоры, соответ-
ствующие флоре Dictyophyllum–Clathropteris,
выделены в Южно-Китайскую провинцию
(South-China Province). При этом Сунь Чунь-Лин
отмечал, что комплексы растений в тафофлорах
двух северных провинций, хотя и соответствуют
сибирскому типу, т.е. флоре Coniopteris–Phoeni-
copsis, несколько различаются между собой. В та-
фофлорах Северной провинции, в отличие от та-
фофлор провинции Дальнего Севера, присут-
ствуют немногочисленные, но постоянные Dip-
teridaceae и Cycadopsida. Предложенные Сунь
Чунь-Лином палеофитогеографические построе-
ния на территории Китая в дальнейшем были ис-
пользованы другими исследователями юрских
флор Китая (Zhou, 1995; Wang et al., 2005; Huang
W. et al., 2016; Deng et al., 2017; Na et al., 2017).

Тафофлоры ранней и начала средней юры Ка-
захстана Вахрамеев относил к двум палеофлори-
стическим областям (Vakhrameev, 1964, 1988,
1991; Vakhrameev et al., 1970). К Сибирской обла-
сти были отнесены тафофлоры северо-востока
Казахстана (Майкубень, Алаколь, Кендерлык), а
к Евро-Синийской области (Среднеазиатская
провинция) – тафофлоры южного Казахстана
(хребет Каратау, Ленгерский бассейн, Илийский
угольный бассейн).

На III-м Межведомственном стратиграфиче-
ском совещании (МСК) по Казахстану, прохо-
дившем в 1986 году в г. Алма-Ате (сейчас Алма-
ты), в стратиграфии опорных разрезов ряда ме-
стонахождений Казахстана были выявлены
значительные недостатки в построении и палео-
флористическом обосновании разработанных к
тому времени стратиграфических схем континен-
тальных отложений региона. По рекомендации
МСК группой местных геологов совместно с па-
леоботаниками были целенаправленно проведе-
ны стратиграфо-палеофлористические исследо-
вания принятых на совещании опорных разрезов

нижне-среднеюрских отложений, в первую оче-
редь хребта Каратау на юге (Таскомырсайское и
Чокпакское месторождения угля), на юго-восто-
ке (Ленгерская и Кельтемашатская впадины) и
северо-востоке (Майкубенское месторождение
угля) Казахстана. В результате этих исследований
были значительно уточнены систематический со-
став комплексов растений, их возрастной уро-
вень, стратиграфия соответствующих отложений,
а также обосновано латеральное соотношение
разнофациальных разрозненных стратонов (Sev-
ryugin et al., 1989). Более того, было выявлено, что
комплексы растений первой половины юры не
только северо-восточного, но и южного Казах-
стана по систематическому составу доминирую-
щих таксонов соответствуют флорам сибирского
типа (Doludenko et al., 1989; Sevryugin et al., 1989,
1990). Полученные результаты послужили осно-
ванием для уточнения юго-западной границы
Сибирской палеофлористической области
(Kiritchkova, Doludenko, 1996).

Представления о положении южной границы
Сибирской палеофлористической области и вы-
деление в ee пределах палеофлористических про-
винций для ранне- и среднеюрского времени бы-
ли опубликованы в монографии, посвященной
юрской флоре Западной Сибири (Kiritchkova et
al., 2005). Авторами были выделены фитострати-
графические комплексы, сукцессионно сменяю-
щиеся по разрезу и датированные морской фау-
ной (Shurygin et al., 2000). Результаты сравнитель-
ного анализа систематического состава западно-
сибирских комплексов с тафофлорами юго-во-
стока Средней Азии и Северного Китая показали,
что ранне-среднеюрская флора сибирского типа
занимала бóльшую территорию, чем предполагал
Вахрамеев (Vakhrameev, 1964, 1988, 1991). В связи
с этим было предложено проводить южную гра-
ницу Сибирской области на уровне примерно
35°с.ш. вместо 40° с.ш., как предлагал Вахрамеев
(1964). Кроме того, отмечалось, что систематиче-
ский состав тафофлор в северных и южных частях
Сибирской области несколько различен, что поз-
волило впервые на территории области выделить
две палеофлористические провинции: Западно-
Сибирскую и Северо-Китайскую. Граница между
провинциями была условно проведена с востока
вдоль северной границы Китая до Аральского мо-
ря на западе (Kiritchkova et al., 2005).

К настоящему времени представления о юр-
ской флористике Сибирской области значитель-
но расширились (Kiritchkova et al., 1992, 2005;
Kostina, 2004; Frolov, Mashchuk, 2018). На совре-
менном уровне изучена юрская флора Иркутско-
го угленосного бассейна, широко известная со
времен Геера (Heer, 1876, 1878, 1980), а затем При-
нады (Prynada, 1962). Кроме классических кол-
лекций Геера материалом для исследований по-
служили послойно собранные образцы с макро-
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остатками растений и миоспорами из
естественных, но разрозненных разрезов страто-
типической местности Иркутского бассейна. В
результате был уточнен систематический состав
иркутской палеофлоры из опорных разрезов Ир-
кутского бассейна, впервые изученных еще в про-
шлом столетии. Особое внимание было уделено
доминирующей группе голосеменных растений,
получивших эпидермальную характеристику
(Kiritchkova, Travina, 1993; Kiritchkova et al., 2016,
2017a, b, 2018, 2020; Nosova, Kiritchkova, 2018;
Nosova et al., 2017a, b; 2018). Были выявлены фло-
рогенетические изменения иркутской палеофло-
ры во времени, что послужило надежной основой
для разработки первой региональной комплекс-
ной биостратиграфической шкалы. Это, в свою
очередь, дало возможность обосновать латераль-
ную корреляцию разнофациальных стратонов.
Более того, впервые была дана послойная пали-
нологическая характеристика отложений из этих
же стратотипических разрезов (Kiritchkova et al.,
2020).

За последние годы были детально изучены
среднеюрские флоры Монголии, по своему си-
стематическому составу соответствующие фло-
рам сибирского типа (Kostina, Herman, 2013, 2016,
Kostina et al., 2015). Комплексы растений, уста-
новленные в юрских отложениях Западной, Цен-
тральной и самого юга Южной Монголии, уве-
ренно сопоставляются со среднеюрскими ангар-
ским и прииркутско-ийским комплексами
растений присаянской свиты Иркутского бассей-
на. Это послужило основанием отнести монголь-
ские тафофлоры к Западно-Сибирской провин-
ции, обозначив при этом ее южную границу вдоль
южной границы Монголии, т.е. южнее, чем пред-
полагалось ранее (Kiritchkova et al., 2005).

Были детально исследованы континентальные
отложения верхнего триаса, нижней и средней
юры некоторых опорных разрезов Северного Ки-
тая, таких как Джунгарский угольный бассейн
(Sun G. et al., 2010; Li Sh. L. et al., 2014), северо-за-
падная часть угленосного бассейна Цайдам в про-
винции Цинхай (Qinghai) (Li P. et al., 1988; Zhou,
1995; Wang et al., 2005), бассейн Ордос во Внут-
ренней Монголии (Li Sh. L. et al., 2014; Sun Ch. L.
et al., 2015b; Huang et al., 2016) и др.

Немалую роль для палеофитогеографических
построений сыграли работы по детальному изуче-
нию таксонов, особенно доминирующих во фло-
ристическом комплексе той или иной палеофло-
ры. Для юрских флор Сибирской палеофлори-
стической области это, в первую очередь,
представители гинкговых – Ginkgo/Ginkgoites
(Doludenko, Rasskazova, 1972; Sun Ch. L. et al.,
2008; Kostina et al., 2015), Sphenobaiera (Sun G. et
al., 2006; Wang et al., 2005; Kostina, Herman, 2013;
Kiritchkova et al., 2016), Pseudotorellia (Krassilov,

1972; Kiritchkova, Nosova 2009; Nosova, Kiritchko-
va, 2010; Kostina et al., 2015), Leptotoma (Kiritchko-
va, Samylina, 1979; Travina, 1996; Kiritchkova et al.,
2005; Nosova, 2010), лептостробoвые (чеканов-
скиевые) – Phoenicopsis (Samylina, 1972; Samylina,
Srebrodolskaya, 1986; Zhou, Zhang, 1998; Kiritchko-
va et al., 2002b, 2005; Li T. et al., 2014; Sun Ch. L.
et al., 2015a; Huang et al., 2016) и Czekanowskia
(Samylina, Kiritchkova, 1991; Sun Ch. L. et al., 2009,
2015b); из хвойных – Podozamites (Nosova et al.,
2017b), Elatocladus (Kiritchkova et al., 2005; Nosova
et al., 2017a), из папоротников – Coniopteris и
Cladophlebis (Kiritchkova, Travina, 1993; Kiritchkova
et al., 2002а, 2005; Deng et al., 2017).

Подобные исследования сделали таксоны бо-
лее конкретными. Морфологические характери-
стики у многих представителей голосеменных
были дополнены признаками эпидермально-ку-
тикулярного строения их листьев, что позволило
определять до вида растительные остатки со сход-
ной морфологией. Это, в свою очередь, сделало
возможным уточнить систематический состав па-
леофлор, возрастной диапазон характерных так-
сонов и их распространение по площади.

Границы Сибирской палеофлористической области

Особенности флористического комплекса1

юрской флоры сибирского типа были сформули-
рованы Вахрамеевым при выделении Сибирской
флористической области (Vakhrameev, 1964;
Vakhrameev et al., 1970). Позднее монографически
изученные остатки растений из юрских отложе-
ний многочисленных скважин Западной Сибири,
особенно северной ее половины, и опорных раз-
резов Кузнецкого и Канского угленосных бассей-
нов сделали возможным не только значительно
расширить и конкретизировать систематический
состав сибирских тафофлор, но и уточнить их
возрастной уровень и систематический состав
флористического комплекса юрской флоры Си-
бирской палеофлористической области в целом
(Kiritchkova et al., 1992, 2005; Kostina, 2004).

Основными элементами палеофлоры Сибир-
ской области являются многочисленные хвощо-
вые – Neocalamites (особенно в ранней юре), Equi-
setites и Phyllotheca; папоротники – Coniopteris (не-
многочисленные в ранней, но превалирующие в
средней юре), многочисленные и разнообразные
в видовом отношении Cladophlebis и Raphaelia, бо-
лее редкие Hausmannia, Clathropteris, Phlebopteris;
среди голосеменных преобладают разнообразные
в родовом и видовом отношениях гинкгофиты –

1 Флористический комплекс – “лицо” любой флоры (в том
числе и палеофлоры) – это совокупность видов, родов и
семейств, возникших одновременно, в определенных
условиях и в дальнейшем имевших одинаковую судьбу”;
“… комплекс почти в неизменном виде сохраняется в тече-
ние довольно длительного времени” (Popov, 1963, с. 21).
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Ginkgo/Ginkgoites, Sphenobaiera, Baiera, Pseudotorel-
lia, Leptotoma, Phoenicopsis, Czekanowskia; присут-
ствуют неразнообразные и немногочисленные
цикадофиты – Nilssonia, Anomozamites, Pterophyl-
lum, Ctenis, Taeniopteris; среди хвойных преоблада-
ют Podozamites, Elatocladus, Pityophyllum, реже Pa-
giophyllum.

Обширная территория Сибирской палеофло-
ристической области неизбежно предполагает ре-
гиональную гетеротаксонность северных и юж-
ных тафофлор. На большей части Северного Ки-
тая систематический состав и соотношение
доминирующих таксонов в ранне-среднеюрских
тафофлорах сходны с сибирскими и более всего с
комплексами растений Иркутского и Кузнецкого
бассейнов. Китайскими палеоботаниками имен-
но эти тафофлоры Северного Китая были выде-
лены в Континентальную палеофлористическую
провинцию (Zhou, 1983, 1995), позже – в провин-
ции Дальнего Севера и Северную. К последней из
них были отнесены также тафофлоры северо-во-
стока Средней Азии (Sun Ch.L., 1992). При этом
авторы отмечали, что в составе тафофлор южной
части Северного Китая и северо-востока Средней
Азии, наряду с перечисленными выше доминан-
тами флор сибирского типа, чаще отмечается
присутствие диптериевых и матониевых папорот-
ников и цикадофитов (Sun Ch.L., 1992; Zhou,
1983, 1995; Huang et al., 2016; Na et al., 2017; Li
et al., 2019).

На основе этих данных, а также результатов
проведенного нами анализа тафофлор северо-во-
стока Средней Азии, мы предлагаем южную гра-
ницу Сибирской палеофлористической области
для ранней и первой половины средней юры про-
водить в пределах Северного Китая вдоль горных
хребтов Куньлунь – Циньлин – Даби, примерно
на уровне 33–35° с.ш., что на 5–7° южнее, чем
предполагал Вахрамеев (Vakhrameev et al., 1970), а
юго-западную границу проводить, включая в пре-
делы Сибирской области северо-восточную часть
Средней Азии (рис. 1).

Западно-Сибирская палеофлористическая 
провинция

Новые данные о фитостратиграфии юрских
континентальных отложений и тафофлорах Се-
верного Китая значительно расширили наши
представления о ранее выделенных на террито-
рии Сибирской области палеофлористических
провинциях. Выявлено, что тафофлоры Западно-
Сибирской провинции на территории Северного
Китая имели бóльшее распространение. Южная
граница провинции проходила заметно южнее,
чем мы предполагали ранее (Kiritchkova et al.,
2005; Kostina, Herman, 2016). Одним из опорных
разрезов Западно-Сибирской провинции в пре-
делах Северного Китая является разрез юрских

отложений Джунгарского угольного бассейна
(рис. 1). Первый исследователь юрских растений
этого бассейна А. Сьюорд (Seward, 1911) считал,
что они подобны сибирским. Вахрамеевым эта
флора была отнесена к флорам Сибирской палео-
флористической области (Vakhrameev et al., 1970).
Позже китайские палеоботаники также опреде-
ляли палеофлору Джунгарского бассейна как си-
бирскую и относили ее к Континентальной па-
леофлористической провинции (Zhou, 1983) или
к провинции Дальнего Севера (Sun G. et al., 2010;
Li Sh.-L. et al., 2014).

Отложения нижней юры в Джунгарском бас-
сейне (формации Badaowan и Sangonghe) залега-
ют на континентальных отложениях верхнего
триаса и охарактеризованы флорой Neocala-
mites–Marattiopsis (рис. 2). Комплексы растений
этих формаций немногочисленны и в системати-
ческом плане неразнообразны. Это хвощовые
(Neocalamites, Equisetites), папоротники (Clado-
phlebis, Clathropteris, Phlebopteris, единичные Coni-
opteris), а также единичные гинкговые (Ginkgoites,
Sphenobaiera) и хвойные (Podozamites, Pityophyl-
lum). Джунгарская палеофлора Neocalamites–
Marattiopsis по соотношению характерных таксо-
нов сопоставима с раннеюрскими комплексами
растений Западной Сибири (с ягельным ком-
плексом) и Иркутского бассейна (c белоречен-
ским, но в основном с черемхово-азейским ком-
плексом) (рис. 2). Наличие в джунгарской тафо-
флоре теплолюбивых папоротников Clathropteris
и Phlebopteris было обусловлено не только более
южным ее расположением, по сравнению с дру-
гими тафофлорами сибирского типа, но и, как
предполагали китайские палеоботаники, влияни-
ем флор Морской палеофлористической провин-
ции, существовавшей в это время вдоль берегов
океана Тетис (Zhou, 1983, 1995).

Тафофлора из отложений начала средней юры
джунгарского разреза (формация Xishanyao) от-
носится к флоре Coniopteris–Phoenicopsis и ха-
рактеризуется разнообразием Coniopteris и много-
численными лептостробовыми (чекановскиевы-
ми). Это делает ее сопоставимой с ангарским
комплексом Иркутского бассейна и верхнепеш-
ковским комплексом Западной Сибири (рис. 2).

Сравнительный анализ систематического со-
става других ранне-среднеюрских тафофлор си-
бирского типа, известных из отложений на терри-
тории Внутренней Монголии Китая, выявил их
сходство более всего с тафофлорами Иркутского
угленосного бассейна (Kiritchkova et al., 2018,
2020). Тафофлоры второй половины ранней юры
формации Hongqi угольного бассейна Шилин-
Хото на юго-востоке Внутренней Монголии
(Deng et al., 2017) по систематическому составу ма-
ло отличимы от раннеюрского черемхово-азейско-
го комплекса Иркутского бассейна. Тафофлоры
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Рис. 1. Схематическая карта Сибирской палеофлористической области и ее провинций: границы, местонахождения
основных опорных разрезов ранне-среднеюрских отложений.
I – Западно-Сибирская провинция, II – Северо-Китайская провинция.
1: a – суша, b – море; 2 – граница между Сибирской и Евро-Синийской палеофлористическими областями по
В.А. Вахрамееву (Vakhrameev et al., 1970); 3 – граница Сибирской флористической области (уточненная в данной ста-
тье); 4 – граница между Западно-Сибирской и Северо-Китайской провинциями (уточненная в данной статье); 5 –
условная граница Западно-Сибирской провинции на северо-востоке Сибирской области; 6–8 – основные опорные
разрезы ранне-среднеюрских отложений: 6 – в Западно-Сибирской провинции, 7 – в Северо-Китайской провинции,
8 – на северо-востоке Сибирской области.
Цифры на карте: 1–30 – местонахождения тафофлор: 1 – бассейн р. Печоры; 2 – Восточный Урал; 3 – бассейн р. Илек;
4 – Орский угольный бассейн; 5 – Тургай; 6 – Западня Сибирь; 7 – Кузнецкий угольный бассейн; 8 – Канский уголь-
ный бассейн; 9 – Иркутский угольный бассейн; 10 – южный Казахстан; 11 – Ангренский угольный карьер; 12 – Во-
сточно-Ферганский угольный бассейн; 13 – Иссык-Кульская впадина; 14–16 – Монголия: 14 – Ошин-Боро-Удзюр-
Ула, 15 – угольное месторождение Нарийн-Сухайт, 16 – угольный карьер Цаган-Ово; 17–26 – Северный Китай: 17 –
Джунгарский бассейн, 18 – бассейн Цайдам, 19 – Алашань-Юци, 20 – бассейн Шигуай, 21 – бассейн Ордос, 22 – Шэ-
ньси, 23 – бассейн Шаньси, 24 – угольный бассейн Шилин-Хото, 25 – Даохугу, 26 – провинция Ляонин; 27 – бассейн
р. Петровки (Южное Приморье), 28 – Южно-Якутский угольный бассейн, 29 – р. Вилюй, нижнее течение, 30 – бас-
сейн р. Колымы.
Fig. 1. Schematic map of the Siberian palaeofloristic region and provinces: boundaries, localities of the main key stratigraphic
sections of the Early-Middle Jurassic deposits.
I – West Siberian province, II – North Chinese province.
1: a – land, b – sea; 2 – boundary between the Siberian and Euro-Sinian palaeofloristic regions (after Vakhrameev et al., 1970);
3 – boundary of the Siberian palaeofloristic region (emended in the present paper); 4 – boundary between the West Siberian and
the North Chinese provinces (emended in the present paper); 5 – conventional boundary of the West Siberian province in the
north-east of the Siberian region; 6–8 – main key stratigraphic sections: 6 – in the West Siberian province, 7 – in the North Chi-
nese province, 8 – in the north-east of the Siberian region.
Figures on the map: 1–30 – localities of taphofloras: 1 – Pechora River Basin; 2 – Eastern Urals; 3 – Ilek River Basin; 4 – Orsk
Coal Basin; 5 – Turgay; 6 – West Siberia; 7 – Kuznetsk Coal Basin; 8 – Kansk Coal Basin; 9 – Irkutsk Coal Basin; 10 – Southern
Kazakhstan; 11 – Angren coal mine; 12 – East Fergana Coal Basin; 13 – Issyk-Kul Depression; 14–16 – Mongolia: 14 – Oshin-
Boro-Udzyur-Uul, 15 – Nariin-Shukhait Coalfield, 16 – Tsagaan-Ovoo coal quarry; 17–26 – North China: 17 – Junggar Basin,
18 – Qaidam Basin, 19 – Area Alxa Right Banner, 20 – Shiguai Basin, 21 – Ordos Basin, 22 – Shaanxi, 23 – Shanxi Basin, 24 –
Xilinhot Coal Basin, 25 – Daohugou Area, 26 – Liaoning Province; 27 – Petrovka River Basin (South Primorye); 28 – South
Yakutsk Coal Basin, 29 – lower reaches of the Vilyuy River, 30 – Kolyma River Basin.
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начала средней юры формации Zhaogou бассейна
Шигуа (Sun Ch. L. et al., 2008, 2009, 2015a) и фор-
мации Qingtujing района Алашань-Юци (Wang,
Zhang, 2010) оказались сопоставимы с ангарским
комплексом Иркутского бассейна (рис. 1, 2). Си-

стематический состав комплекса растений фор-
мации Yan’an бассейна Ордос (Ge et al., 2005; Sun
Ch. L. еt al., 2015b) соответствует прииркутско-
ийскому комплексу Иркутского бассейна и ком-
плексу растений формации Orgilokhbulag уголь-

Рис. 2. Корреляция континентальных отложений ранней и первой половины средней юры Западно-Сибирской про-
винции Сибирской палеофлористической области по палеоботаническим данным.
Сокращения: п/я – подъярус; св. – свита; п/св. – подсвита; Fm – Formation; Ass. – Assemblage; КР – комплекс расте-
ний; СПК – спорово-пыльцевой комплекс.
Условные обозначения: 1–7 – ископаемые остатки: 1 – аммоноидеи, 2 – фораминиферы, 3 – двустворки, 4 – конхо-
страки, 5 – наземные позвоночные, 6 – споры и пыльца, 7 – макроостатки растений; 8–14 – возрастной уровень та-
фофлор: 8 – нижняя половина ранней юры, 9 – верхняя половина ранней юры, 10 – аален, 11 – байос, 12 – байос-бат,
13 – бат-келловей, 14 – келловей-оксфорд.
Fig. 2. Correlation of the Lower and first half of the Middle Jurassic continental deposits of the West Siberian province of the
Siberian palaeofloristic region based on the palaeobotany data.
Abbreviations: п/я – substage; св. – suite; п/св. – subsuite; Fm – Formation; Ass. – Assemblage; КР – plant complex;
СПК – spores and pollen complex.
Legend: 1–7 – fossils: 1 – ammonites, 2 – foraminifera, 3 – bivalves, 4 – conchostraca, 5 – terrestrial vertebrates, 6 – spores
and pollen, 7 – plant macroremains; 8–14 – floras ages: 8 – lower half of the Early Jurassic, 9 – upper half of the Early Jurassic,
10 – Aalenian, 11 – Bajocian, 12 – Bajocian-Bathonian, 13 – Bathonian-Callovian, 14 – Callovian-Oxfordian.
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КИРИЧКОВА и др.

ного бассейна Нарийн Сухайт Монголии (Kosti-
na, Herman, 2013, 2016) (рис. 1, 2).

Подобная сопоставимость китайских тафо-
флор, относимых к двум Северным провинциям
(Sun Ch. L., 1992), с тафофлорами Западной Си-
бири и особенно Иркутского бассейна предпола-
гает, что в раннеюрское и аален-байосское время
средней юры тафофлоры Западно-Сибирской па-
леофлористической провинции существовали не
только в пределах провинции Дальнего Севера,
но и на большей части Северной провинции Ки-
тая. Это послужило основанием южную границу
Западно-Сибирской провинции провести южнее
границы Внутренней Монголии, условно в пре-
делах 38–42°с.ш. (рис. 1).

Северо-Китайская палеофлористическая 
провинция

Тафофлоры первой половины юры (ранняя
юра – аален-байос средней юры) южной части
Северного Китая китайскими палеоботаниками
определялись как флоры сибирского типа и вхо-
дили в Северную палеофлористическую провин-
цию (Sun Ch. L., 1992; Zhou, 1995). Опорным раз-
резом нижне-среднеюрских отложений этого ре-
гиона признан разрез бассейна Цайдам (рис. 1).
Руководящими в систематическом составе тафо-
флор первой половины ранней юры (формации
Xiaomeigou и Huoshaoshan) являются хвощовые
рода Neocalamites и папоротники, составляющие
местами до 50% от общего числа таксонов и пред-
ставленные, главным образом, родом Cladophlebis
(15 видов). Кроме них присутствуют немногочис-
ленные цикадофиты – Ctenis, Pseudoctenis, Anomo-
zamites, Zamites, Cycadolepis; единичные гинкго-
вые; из хвойных преобладают Podozamites и Pityo-
phyllum. Тафофлоры второй половины ранней
юры этого же бассейна (формация Tianshuigou)
менее разнообразны в видовом отношении. До-
минирующими в их составе остаются папоротни-
ки Cladophlebis с редкими, но постоянно присут-
ствующими Coniopteris совместно с Clathropteris и
Phlebopteris. По систематическому составу харак-
терных таксонов тафофлоры бассейна Цайдам
сопоставимы с комплексами растений формации
Yongdinzhuang бассейна Шанси и не менее близ-
ки с тафофлорами северо-востока Средней Азии
(рис. 1, 3).

Тафофлоры начала средней юры южной части
Северного Китая более разнообразны по сравне-
нию с раннеюрскими и проявляют заметно боль-
шее сходство между собой. В составе тафофлор
опорного разреза бассейна Цайдам (формации
Yinmagou и Dameigou) превалируют папоротники
из родов Conioptеris, Gonatosorus, Raphaelia, с ме-
нее частыми Cladophlebis. Кроме папоротников
присутствуют хвощовые Equisetites, более разно-
образные гинкговые – Ginkgo, Baierа, Spheno-

baiera, Eretmophyllum, Pseudotorellia. Лептостробо-
вые и хвойные немногочисленны и представлены
тем же составом, что и в раннеюрских комплексах
(Li P. et al., 1988; Zhou, 1995). По систематическо-
му составу этим тафофлорам соответствуют тафо-
флоры формации Jiulongshan местонахождения
Даохугоу на северо-востоке Китая (Huang et al.,
2016; Na et al., 2017; Pott, Jiang, 2017) (рис. 1, 3). Та-
фофлоры этого местонахождения представлены
значительным количеством папоротников Coni-
opteris (до 10 видов), Cladophlebis (4–6 видов), Dic-
tyophyllum, Marattiopsis. Более разнообразными
здесь являются беннеттитовые (Pterophyllum, Ano-
mozamites, Ptilophyllum и др.), гинкговые и лепто-
стробовые.

О том, что ранне-среднеюрские тафофлоры
северо-востока Средней Азии по систематиче-
скому составу соответствуют флорам Сибирской
палеофлористической области, неоднократно
высказывались многие палеоботаники (Li B.,
Hu B., 1984; Sun Ch.L., 1992; Kiritchkova, Doluden-
ko, 1996; Kiritchkova et al., 2005). Отмеченные вы-
ше новые данные о тафофлорах южной части Се-
верного Китая выявили несомненное сходство их
с тафофлорами ранней и начала средней юры се-
веро-востока Средней Азии, ранее относимыми к
Среднеазиатской провинции Евро-Синийской
области (Vakhrameev et al., 1970). Очевидно сход-
ство систематического состава тафофлор бассей-
нов Цайдам, Шаньси, местонахождения Даохугу
провинции Хэбэй (рис. 2) с тафофлорами Южно-
го Казахстана (Ленгерская и Кельтемашатская
впадины) (Kiritchkova, Doludenko, 1996) и Кирги-
зии (Иссык-Кульская впадина) (Genkina, 1966).

Не менее сходны с китайскими тафофлорами
флоры ранней и первой половины средней юры
Ферганы (рис. 3). В составе ферганских тафофлор
первой половины ранней юры (коккиинская и
туюкская свиты) (Brik, 1935, 1937, 1952, 1953; Mar-
kovich, 1971; Genkina, 1977) также многочисленны
хвощовые – Neocalamites, многочисленны и раз-
нообразны папоротники – крупнолистные Clado-
phlebis (около 10 видов), единичные Coniopteris,
Osmundopsis, Phlebopteris, Gonatosorus, Clathropteris.
Цикадофиты представлены довольно редкими
Nilssonia, Taeniopteris, Pterophyllum, Ctenis. Гинкго-
фиты не отличаются особым разнообразием – это
Ginkgo, Sphenobaiera, Phoenicopsis. В тафофлорах
верхней половины нижней юры Восточной Фер-
ганы (чаарташская свита) соотношение таксонов
остается прежним, но среди папоротников веду-
щее место занимает род Coniopteris (9 видов),
Cladophlebis менее разнообразен (4 вида) и пред-
ставлен мелколистными формами, присутствуют
Marattiopsis, Klukia и Eboracia. Более часты цика-
дофиты, кроме отмеченных выше родов присут-
ствуют Ptilophyllum, Otozamites, Cycadites. Из гинк-
гофитов в отложениях многочисленны листья
Phoenicopsis и Ginkgo с сильно рассеченной пла-
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стинкой. Хвойные неразнообразны – это Podo-
zamites, Pityophyllum, Pagiophyllum. Ферганский
комплекс растений начала средней юры (зиндан-
ская свита) отличается меньшим разнообразием
систематического состава, хотя в нем по-прежне-
му преобладает род Сoniopteris, а Cladophlebis
представлен небольшим количеством видов, при-
сутствуют редкие цикадофиты (Nilssonia, Taenio-
pteris, Anomozamites) и тот же набор хвойных. Как
предполагала М.И. Брик, подобное обеднение
систематического состава восточно-ферганских
тафофлор в начале средней юры, начавшееся, по
всей вероятности, еще в конце ранней юры, свя-
зано с изменением экологических условий, обу-

словленных большей дифференциацией рельефа
(Brik, 1937, 1952). Но, несмотря на отмеченные
особенности среднеюрских тафофлор Восточной
Ферганы, их систематический состав и состав до-
минирующих таксонов сопоставимы с палеофло-
рами сибирского типа южной части Северного
Китая (рис. 3), т.е. с тафофлорами Северо-Китай-
ской палеофлористической провинции.

К Северо-Китайской провинции следует отне-
сти и раннеюрскую флору Южного Приморья
(Дальний Восток России), недавно изученную
Е.Б. Волынец с соавторами (Volynets at al., 2020)
(рис. 1). Комплексы растений происходят из кон-
тинентальных прослоев в морских отложениях

Рис. 3. Корреляция континентальных отложений ранней и первой половины средней юры Западно-Сибирской и Се-
веро-Китайской провинций Сибирской палеофлористической области по палеоботаническим данным.
Сокращения и условные обозначения см. рис. 2.
Fig. 3. Correlation of the Lower and first half of the Middle Jurassic continental deposits of the West Siberian and North Chinese
provinces of the Siberian palaeofloristic region based on the palaeobotany data.
For explanations and legend see Fig. 2.
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шитухинской свиты бассейна реки Петровка.
Нижнеюрский (геттанг–синемюр) возраст отло-
жений обоснован находками аммонитов. Как от-
мечают авторы, в составе раннеюрских тафофлор
Южного Приморья преобладают папоротники,
главным образом род Cladophlebis, наряду с неред-
кими представителями теплолюбивых Matonia-
ceaе, Marattiaceae, Dipteridacae. Голосеменные
представлены цикадофитами, в основном Ctenis и
Pterophyllum, более редкими лептостробовыми и
гинкговыми, среди хвойных преобладают Podo-
zamites, Elatocladus, Pityophyllum. В целом тафо-
флоры шитухинской свиты Южного Приморья –
это флоры сибирского типа и мало отличаются от
тафофлор южных территорий Северного Китая.
По систематическому составу южно-приморские
тафофлоры сопоставимы с раннеюрскими тафо-
флорами формации Yihe провинции Цзилинь на
северо-востоке Китая (Sun G. et al., 2010) и с та-
фофлорами опорного разреза бассейна Цайдам
формаций Xiaomeigou и Huoshaoshan (Li P. et al.,
1988; Zhou, 1995). Не менее сходна раннеюрская
шитухинская флора с чокпак-кельтемашатским
комплексом растений хребта Каратау Южного
Казахстана (Kiritchkova, Doludenko, 1996). Волы-
нец с соавторами, проведя широкомасштабный
сравнительный анализ систематического состава
южно-приморских тафофлор с тафофлорами
ранней юры не только Китая, но и Северной Ев-
ропы, отнесли исследуемые шитухинские тафо-
флоры к флорам экотона, т.е. переходным от
флор сибирского к флорам евросинийского типа.
Это вполне вероятно, поскольку еще Вахрамеев,
определяя характер ранне-среднеюрских флор
южной части Северного Китая, отмечал, что
“…их можно с небольшой натяжкой рассматри-
вать как переходные от флор Сибирской к фло-
рам Евро-Синийской области, т.е. как флоры
экотона” (Vakhrameev, 1988: 40).

Палеогеографические особенности
северо-восточной части 

Сибирской палеофлористической области

Северо-восточная часть Сибирской области в
ранне-среднеюрское время по большей части бы-
ла занята морем (Paleogeografiya…, 1975). Макси-
мум морской трансгрессии зафиксирован в конце
ранней юры, когда море (“Ленское море”) зани-
мало территорию не только современного При-
верхоянья, но и бассейна р. Вилюй (“Вилюйский
залив”). Сушей оставались лишь Среднесибир-
ская и Таймырская возвышенности и Байкаль-
ское нагорье. На занятой морем территории в
конце ранней и в начале средней юры формиро-
вались морские отложения с аммонитовой фау-
ной. Однако, в одном из береговых обнажений
среднего течения р. Вилюй в нижнеюрских отло-
жениях морского генезиса (сунтарская свита, то-

ар) были найдены остатки листьев, принадлежа-
щие Ptilophyllum sibiricum Samyl. – одному из ха-
рактерных таксонов флор Евро-Синийской
области (Kiritchkova, 1984). Остатки листьев евро-
синийских таксонов (Thaumatopteris schenkii
Nath., Ptilophyllum sibiricum Samyl., Dicroidium sp.)
были найдены также в морских отложениях сред-
ней юры (аален) в береговых обнажениях р. Ко-
лымы (Samylina, Efimova, 1968). Казалось, что бу-
дет трудно объяснить присутствие характерных
для евросинийской тропической флоры растений
в составе флор Сибирской палеофлористической
области, на территории которой преобладал гу-
мидный климат (Vakhrameev, 1991; Zhou, 1995).
А.Л. Тахтаджян при анализе условий расселения
современных растений, в частности некоторых
таксонов прибрежных ценозов, предположил
возможность расселения их по миграционному
“коридору”, т. е. вдоль побережья или по остров-
ным дугам (Takhtajan, 1970). Вполне вероятно,
что вдоль тихоокеанского побережья Восточной
Сибири и по островным дугам в течение позднего
триаса и первой половины юры могли проник-
нуть далеко на север некоторые наиболее мобиль-
ные таксоны из южных территорий, в частности
из Южно-Китайской провинции Евро-Синий-
ской области.

Комплекс растений сибирского типа начала
ранней юры на территории северо-восточной ча-
сти Сибирской палеофлористической области
известен из укугутской свиты бассейна р. Вилюй.
В опорном разрезе правого берега верхнего тече-
ния р. Вилюй свита представлена пресноводными
осадками. Она несогласно залегает на иреляхской
свите (условно верхний триас – начало нижней
юры (геттанг)), и также несогласно перекрывает-
ся морскими отложениями тюнгской свиты
(нижний плинсбах) (Kirina, 1966; Kiritchkova,
1966, 1985). Типично сибирский укугутский ком-
плекс растений насчитывает небольшое количе-
ство таксонов: Annulariopsis sp., Neocalamites sp.,
Equisetites lindensis Kiritchk., E. viluensis Kiritchk.,
Hausmannia ussuriensis Krysht., Cladophlebis vaccen-
sis Ward., C. cf. whitbiensis (Brongn.) Brongn., Clado-
phlebis sp., Raphaelia diamensis Sew., Ginkgo celebris
Kiritchk., Sphenobaiera ex gr. spectabilis (Nath.) Flor.,
Czekanowskia viluensis Kiritchk. et Samyl., Phoeni-
copsis sp., Schizolepidopsis glumaceus (Kiritchk.)
Doweld, S. liassica (Kiritchk.) Doweld, Platylepidium
vilujense Kiritchk. (Kiritchkova, 1972, 1985).

Тафофлоры сибирского типа начала средней
юры на северо-востоке Сибирской палеофлори-
стической области происходят в основном из
якутской свиты (аален–бат) бассейна р. Вилюй. В
северо-западной части бассейна якутская свита
представлена прибрежно-морскими отложения-
ми с редкими макроостатками растений (р. Мар-
ха, левый приток р. Вилюй) и морскими отложе-
ниями с обильной фауной аален–батского воз-
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раста. Южнее, на западе и юго-западе бассейна,
свита сложена континентальными отложениями
с многочисленными макроостатками растений
(Kirina, 1966). Комплекс растений из опорных
разрезов якутской свиты по правому берегу верх-
него течения р. Вилюй и нижнего течения р. Мар-
ха по-прежнему немногочисленный, но в его со-
ставе отсутствуют древние хвощовые Neocalamites
и Annulariopsis, а папоротники более разнообраз-
ны по сравнению с укугутским комплексом. В со-
став якутского комплекса растений входят: Equi-
setites beanii (Bunb.) Sew., Coniopteris cf. hymenophyl-
loides (Brongn.) Sew., Cladophlebis cf. parvifolia
Genk., C. vaccensis Ward., Cladophlebis sp., Raphaelia
diamensis Sew., R. kirinae Kiritchk., Heilungia sp.,
Sphenobaiera ex gr. czekanowskiana Heer, Ginkgo ex
gr. sibirica Heer, G. cf. tapkensis Dolud. ex Rasskaz.,
Pseudotorellia cf. nordenskioldii (Nath.) Flor., Сze-
kanowskia sp., Phoenicopsis irkutensis Dolud. et Rass-
kaz., Ixostrobus heeri Pryn., Podozamites sp., Pityo-
phyllum sp. (Kiritchkova, 1985).

В целом, оба комплекса растений – укугут-
ский (начало ранней юры) и якутский (начало
средней юры), по систематическому составу
близки между собой, являясь типичными пред-
ставителями палеофлоры сибирского типа. Одна-
ко их трудно соотнести с западносибирскими та-
фофлорами. По всей вероятности, это были мо-
бильные первопроходцы, мигрировавшие на
северо-восток по Ангаро-Вилюйской аллювиаль-
ной равнине вслед за отступавшим Ленским мо-
рем (Paleogeografiya…, 1975). Это были предвест-
ники флоры Ленской палеофлористической про-
винции, сформировавшейся лишь к началу
поздней юры.

Подобное впечатление создается и при срав-
нительном анализе среднеюрских тафофлор За-
падной Сибири и тафофлор юга Якутии. Тафо-
флоры Южно-Якутского угольного бассейна,
приуроченные к среднеюрским (бат-келловей?)
чулымской и дурайской свитам (Vlasov, Marko-
vich, 1979), к сожалению, недостаточно изучены,
но известный из этих свит список растений также
соответствует сибирским тафофлорам. Это уже
сформировавшиеся тафоценозы с многочислен-
ными папоротниками (9 видов Coniopteris, 11 ви-
дов Cladophlebis, Osmundiella) и цикадофитами
(Taeniopteris, Nilssonia, Ctenis, Heilungia, Pterophyl-
lum, Butefia, Jakutiella). По систематическому со-
ставу они близки к позднеюрским флорам бас-
сейна р. Буреи Ленской палеофлористической
провинции (Vakhrameev, Doludenko, 1961).

По представлениям многих исследователей
климат большей части Сибирской палеофлори-
стической области в период ранней и первой по-
ловины средней юры был умеренно теплым и
влажным, возможно, с сезонными колебаниями
температуры и влажности (Vakhrameev et al., 1970;

Vakhrameev, 1988; Zhou, 1995; Li Sh.-L. et al., 2014;
Na et al., 2017; Li Y.-F. et al., 2019). Об этом свиде-
тельствуют не только седиментологические осо-
бенности отложений с частыми угольными зале-
жами, но и систематический состав сибирских та-
фофлор, а также многочисленные остатки
листопадных/веткопадных гинкговых, лепто-
стробовых и хвойных родов Elatocladus, Pityophyl-
lum, Podozamites, встречающиеся наряду с разно-
образными папоротниками, в основном осмун-
довыми и диксониевыми (Vakhrameev, 1962;
Zhou, 1995; Sun Ch. L. et al., 2009, 2015a, b; Kiritc-
hkova et al., 2005; Kostina, Herman, 2016; Huang et
al., 2016; Deng et al., 2017; Pott, Jiang, 2017). Лишь
на юге Западно-Сибирской провинции (южная
часть Внутренней Монголии, Китай) и на терри-
тории Севeро-Китайской провинции климат был
более теплым, приближающимся к субтропиче-
скому, о чем свидетельствуют часто присутствую-
щие в составе тафофлор папоротники из се-
мейств Dipteridaceae, Matoniaceae, Marattiaceae,
цикадофиты и хвойные с чешуевидными листья-
ми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проводимые с конца прошлого века до насто-
ящего времени исследования по стратиграфии
континентальных отложений юры и палеофлори-
стики Сибирской палеофлористической области
значительно расширили представления не только
об области в целом, но и о практической значи-
мости выделяемых в ее пределах фитостратигра-
фических комплексов.

Немалую роль в определении возрастного
уровня юрских тафофлор Сибирской области в
целом и обосновании латеральной корреляции
разнофациальных литостратонов сыграла регио-
нальная унифицированная комплексная био-
стратиграфическая шкала юрских отложений За-
падной Сибири (Kiritchkova et al., 2005), где воз-
раст выделенных фитостратиграфических
комплексов обоснован морской фауной.

Результаты проведенного сравнительного ана-
лиза систематического состава ранне–среднеюр-
ских тафофлор Сибири и Северного Китая позво-
ляют значительно уточнить положение границы
между ранее выделенными на территории обла-
сти палеофлористическими провинциями – За-
падно-Сибирской и Северо-Китайской.

Новые данные о систематическом составе та-
фофлор из юрских отложений ряда местонахож-
дений Северного Китая еще раз убедительно по-
казали, что флора сибирского типа, т.е. Сибир-
ской палеофлористической области, была
распространена на значительно бóльшей терри-
тории Китая, чем предполагалось ранее.
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Палеогеографические особенности северо-во-
стока Сибирской платформы не способствовали
широкому распространению западносибирских
тафоценозов в этом направлении. Растения,
остатки которых приурочены к нижне-среднеюр-
ским, по большей части морским, отложениям
бассейна р. Вилюй, рассматриваются нами как
первопроходцы, мигрировавшие по Ангаро-Ви-
люйской аллювиальной равнине на северо-во-
сток вслед за отступавшим Ленским морем. Это
были предвестники флоры Ленской палеофлори-
стической провинции, сформировавшейся лишь
к концу средней – началу поздней юры.

Климат на территории всей Сибирской палео-
флористической области, от северных окраин За-
падной Сибири и почти до середины Китая, в пе-
риод ранней и первой половины средней юры
был гумидным, с сезонными колебаниями темпе-
ратуры и/или влажности, о чем свидетельствуют
систематический состав тафофлор Сибирской
области и характер захоронения многочисленных
остатков листьев листопадных голосеменных. Та-
кой климат в период наибольшей морской транс-
грессии лишь способствовал миграции на север
отдельных таксонов тропической флоры Евро-
Синийской палеофлористической области вдоль
тихоокеанского побережья или по островным ду-
гам (по миграционному “коридору”), проникая
вглубь континента.
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The results of a comparative analysis of taphofloras from the Early and first half of the Middle Jurassic of the
Siberian palaeofloristic region are considered. The similarity of the taxonomic composition of the taphoflor-
as in West Siberia and North China has been revealed for this time interval. Based on original and literature
data, the position of the south and southwest boundaries of the Siberian palaeofloristic region, and the
boundary between its West Siberian and North Chinese provinces have been corrected. The refined taxo-
nomic composition of the palaeofloras, the constant presence in the deposits of numerous remains of leaves
of deciduous gymnosperms and the sedimentological features of plant-bearing strata – all this provides con-
vincing evidence that the climate throughout the Siberian palaeofloristic region in the Early and first half of
the Middle Jurassic was humid with seasonal changes in temperature and/or humidity. The palaeogeographic
features of the northeast of the Siberian palaeofloristic region are briefly discussed.

Keywords: Early Jurassic, Middle Jurassic, Siberia, China, palaeophytogeography, taphoflora, phytostrati-
graphic assemblages
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Вид Aegagropila linnaei найден в горном озере Тэрхийн-Цаган (2060 м над ур. м.), которое сформиро-
валось около 7 тыс. лет назад в результате блокировки стока реки Хойт-Тэрхийн-Гол лавовыми по-
токами вулкана Хорог. В новом местонахождении, которое является самым высокогорным в Азии,
вид представлен шаровидной формой. Морфология талломов вполне соответствует ранее опубли-
кованным данным. Находка сокращает дизъюнкцию ареала A. linnaei во внутренних областях Азии,
где ранее было известно нескольких сильно разобщенных местонахождений, и привлекает внима-
ние к роли континентального вулканизма в создании рефугиумов. Рекомендовано включить вид в
национальную Красную книгу.
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Озеро Тэрхийн-Цаган находится на высоте
2060 м над ур. м. в межгорной Тарятской впадине
Хангайского нагорья в Центральной Монголии.
Растительность котловины представлена горной
разнотравно-злаковой степью, лиственничными
и кедрово-лиственничными лесами. Берега озера
сильно изрезанные, в северной части преимуще-
ственно скалистые, образованы южным макро-
склоном хребта Тарбагатай. Южные берега более
пологие, представлены древней поймой р. Хойт-
Тэрхийн-Гол. Восточный берег образован лаво-
вым полем вулкана Хорог. Максимальные разме-
ры озера – 16 × 4.5 км, площадь – 61 км2, длина
береговой линии – 66 км, средняя глубина – 6 м,
максимальная – 20 м (Tserensodnom, 2000). Озеро
питают более 10 водотоков, главным из которых
является р. Хойт-Тэрхийн-Гол. Сток посред-
ством р. Сумеин-Гол, через р. Чулуутын-Гол в
р. Селенга (бассейн оз. Байкал). Водная масса в
летний период не стратифицирована и прогрева-
ется до 15–20°С. Ледовый период на озере длится
7 месяцев, в течение которого толщина льда мо-
жет достигать 2 м. Прозрачность воды макси-
мальна зимой (6 м), летом менее 4 м (The fishes…,
1983). Вода озера щелочная (pH 7.55–8.36) отно-
сится к гидрокарбонатному типу, группе кальция,
однако содержание ионов низкое – электропро-
водность составляет около 150 мкСм/см (Fukushi

et al., 2015). Трофический статус озера мезотроф-
ный (Sevast’yanov et al., 1989).

Водная растительность занимает 20% площади
озера (The fishes…, 1983). На открытых ветрам
южных и северных берегах прибрежно-водные
растения отсутствуют, только в заливах и в районе
дельты р. Хойт-Тэрхийн-Гол отмечаются группи-
ровки из Persicaria amphibia (L.) Delarbre, Eleo-
charis palustris (L.) Roem. et Schult. и Butomus um-
bellatus L. С глубины 1 м на песке формируются
сообщества из Myriophyllum spicatum L., видов Po-
tamogeton L., на заиленных грунтах встречаются
Ceratophyllum demersum L. и Lemna trisulca L. С глу-
бины 3 м развиваются сообщества из мха и Chara
globularis Thuill., в которых отмечаются колони-
альные цианопрокариоты рода Nostoc Vaucher ex
Bornet et Flahault. В составе береговых выбросов
также отмечались Ranunculus subgen. Batrachium
(DC.) Peterm. и Elodea canadensis Michx.

Семейство Pithophoraceae Wittrock (Ulvophy-
ceae, Cladophorales) было восстановлено в резуль-
тате комплексной таксономической ревизии кла-
дофоровых водорослей (Boedeker et al., 2012) и в
настоящее время включает 7 моно- и олиготипи-
ческих родов, представители которых встреча-
ются в морских, пресноводных и влажных поч-
венных биотопах, некоторые ведут исключи-
тельно эпизойный образ жизни (Škaloud et al.,
2018; Zhu et al., 2020). Самым распространен-
ным в водоемах умеренной зоны северного по-
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лушария является Aegagropila linnaei Kütz., обра-
зующий дернинки очень выразительного облика,
иногда шаровидной формы. Этот вид имеет дизъ-
юнктивный ареал с концентрацией местонахож-
дений в Европе и Японии и считается гляциаль-
ным реликтом; он находится под угрозой исчез-

новения во многих регионах и в то же время
популярен в аквариумной культуре (Boedeker
et al., 2012).

Находка A. linnaei в Монголии в 2015 г. (Bukh-
chuluun, Baigal-Amar, 2018: 199) определила новые
для страны таксоны в ранге вида, рода и семей-

Рис. 1–5.Морфология Aegagropila linnaei из Монголии.
1 – выбросы водорослей у южного берега оз. Тэрхийн-Цаган, состоящие из эгагропил, 2 – апикальная часть таллома,
состоящая из клеток неправильной формы, 3 – субтерминальная инсерция ветвей (стрелки), 4 – латеральная инсер-
ция ветви, 5 – базальная часть таллома с ризоидами. Масштабные линейки: 2, 5 – 200 μm, 3, 4 – 100 μm.
Fig. 1–5. Morphological features of Aegagropila linnaei from Mongolia.
1 – washed ashore aegagropilas at the southern bank of Lake Terhiyn Tsagaan, 2 – apical part of a thallus consisting of irregularly
shaped cells, 3 – subterminal insertion of branches (arrowheads), 4 – lateral insertion of а branch (arrowhead), 5 – basal part of
a thallus with rhizoids. Scale bars: 2, 5 – 200 μm, 3, 4 – 100 μm.

111 2

53 444
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ства. В настоящей работе мы приводим результа-
ты морфологических наблюдений за эгагропилой
из нового местонахождения и обсуждаем значе-
ние монгольской находки в контексте историче-
ской биогеографии вида.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом послужил сбор из нескольких де-

сятков шаровидных дернинок эгагропилы, явля-
ющихся основным компонентом вдольбереговых
выбросов оз. Тэрхийн-Цаган в июле 2015 г. На
момент сбора материала вода у южного берега
прогревалась до 14°С, характеризовалась щелоч-
ной реакцией (рН 8.45) и электропроводностью
143 мкСм/см (данные получены портативным
анализатором фирмы Hanna Instruments Ltd.).
Этикетка сбора: “Aegagropila linnaei Kütz., Phycol.
Gen., 1843: 272. Монголия, Архангай аймак, Тарят
сомон, национальный парк Хорго-Тэрхийн-Ца-
ган-Нур, южный берег оз. Тэрхийн-Цаган [Тэр-
хийн-Цагаан-Нуур], 48°09'55"N, 99°42'98"E, в бе-
реговых скоплениях детрита, на крупнозерни-
стом песке и запесчаненных камнях у берега, в
массе, 6/7 VII 2015, собр., опред. В.С. Вишняков”.
Сбор был поделен на части, высушенные и за-
фиксированные 80% этанолом, которые хранятся
в гербарии водорослей Ботанического сада-ин-
ститута Академии наук Монголии (UBA 5463), в
Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Па-
панина РАН (IBIW 65167) и в Ботаническом ин-
ституте им. В.Л. Комарова РАН (LE A0000401).

Для микроскопии использовали фиксирован-
ный спиртом материал, который предварительно
разделяли на мелкие части и отмывали от детрита.
Наблюдение морфологии проводили на микро-
скопе СМ2000 фирмы Opto-Edu Co Ltd. (Китай),
оснащенном фотокамерой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Морфология изученных образцов. Дернинки

уплощенно-шаровидной формы до 5 см в диам.,
крупнобугорчатые, реже почти гладкие, темно-
зеленые (рис. 1). Внутри крупных экземпляров
обнаруживаются полости, содержащие песчинки
и детрит с диатомовыми водорослями. Дернинки
состоят из очень тесно переплетенных многолет-
них нитчатых талломов. Талломы полярные, с от-
четливыми базальной и апикальной частями, до
8 мм длиной, состоят из клеток различных про-
порций, чаще вздутых в средней части и у верши-
ны, реже более или менее правильно цилиндри-
ческих (рис. 2). Ветвление таллома происходит в
акропетальной последовательности, ветви в чис-
ле 1–3. Инсерция ветвей субтерминальная (рис. 3) и
латеральная (рис. 4). Ширина клеток значительно
варьирует по всему таллому, 42.5–167.5 мкм в диам.

Ризоиды обильно возникают из клеток базальных
частей таллома (рис. 5), но могут спорадически
отмечаться на других его частях, 20–32 мкм в ди-
ам. Клеточные стенки толстые, с сетчатой слои-
стостью. Строение таллома и размеры клеток со-
ответствуют ранее опубликованным данным
(Škaloud et al., 2018).

Вид A. linnaei бывает представлен тремя фор-
мами: прикрепленные к твердому субстрату полу-
шаровидные дернинки, плотные коврики из сво-
бодноплавающих хлопьевидных дернинок и, са-
мые узнаваемые, шаровидные. В новом
местонахождении дернинки преимущественно
шаровидной формы, свободно перекатывающие-
ся на донных песках, чем обусловлено их высокое
содержание в береговых выбросах. Изредка в со-
ставе выбросов попадались прикрепленные тал-
ломы, их субстратом служила дресва. Мы наблю-
дали выбросы эгагропилы в нескольких песчаных
бухтах южного берега, открытых сильным ветрам.
Об очень интенсивной динамике водной массы
озера в этих местах свидетельствуют высокие 1–
1.5-метровые косы, сложенные преимуществен-
но грубо обкатанным базальтовым материалом.
A. linnaei избегает заиленных грунтов и участков,
интенсивно зарастающих водными растениями,
и поэтому отсутствует в районе дельты р. Хойт-
Тэрхийн-Гол у западной части озера.

Название A. linnaei имеет десятки таксономи-
ческих синонимов, введенных при исследовани-
ях в разных регионах мира; из них наиболее рас-
пространенный – Cladophora aegagropila (L.) Trev.
(Boedeker et al., 2010b). Сведение синонимов по-
казывает голарктическое распространение вида.
В палеарктике основная часть местонахождений
сосредоточена в Европе и Японии, в то время как
во внутренних областях Азии вид известен из еди-
ничных и сильно разобщенных местонахождений
(Boedeker et al., 2010b; Boedeker, Sviridenko, 2012).
Хангайское местонахождение A. linnaei является
самым высокогорным в Азии. Ближайшие азиат-
ские находки относятся к Байкалу (Izboldina,
2007; Boedeker et al., 2018; как C. aegagropila и
C. kusnetzowii K. I. Meyer), озерам Арей и Арахлей
в Забайкальском крае (Matafonov et al., 2005; Kuk-
lin, 2013), оз. Телецкое в Русском Алтае (Woroni-
chin, 1938; как Aegagropila holsatica (Kütz.) Kütz.) и
оз. Маркаколь в Казахстанском Алтае (Ergashev,
Taubaev, 1968; как A. sauteri Kütz.). Таким образом,
находка A. linnaei в Монголии позволяет сокра-
тить обширную дизъюнкцию ареала во Внутрен-
ней Азии.

A. linnaei считается реликтом ледниковой эпо-
хи, который мог быть широко распространен в
перигляциальных озерах, так как современные
местонахождения часто связаны с ледниковыми
озерами; очень редко биотопами могут служить
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водотоки, как это показано не более чем для двух
десятков малых рек в Европе (Boedeker et al.,
2010b; Chemeris, Bobrov, 2013) и одной реки на Ал-
тае (Woronichin, 1938), но и в таких случаях они
относятся к краевым зонам оледенений. В плей-
стоцене Хангай неоднократно подвергался оледе-
нениям, последнее из которых имело полупо-
кровный характер (Geomorfologiya…, 1982). Меж-
ду тем, заметную роль в формировании речной
сети и водоемов Хангая в то время играл базальто-
вый вулканизм. Возникновение Тэрхийн-Цагана
относится к послеледниковому периоду и связано
с последним этапом активизации вулканизма Та-
рятской котловины: озеро возникло около 7 тыс.
лет назад в результате запруживания русла Хойт-
Тэрхийн-Гола лавами вулкана Хорог (Dorofeyuk
et al., 1994). Появление эгагропилы в озере могло
иметь место уже на первых этапах синтеза его аль-
гофлоры, поскольку спустя примерно 200 лет по-
сле последнего извержения в озере сформирова-
лись песчаные участки, слабо заросшие водными
растениями (Sevast’yanov et al., 1989), то есть оп-
тимальные для водоросли биотопы. Если это так,
то возраст популяции почти равен возрасту озера,
которое относится к постоянному типу. Можно
предположить поэтому, что вид существовал в
Хангае еще в плейстоцене и ко времени возник-
новения Тэрхийн-Цагана сохранялся в каких-ни-
будь водоемах-рефугиумах. Известно, что запол-
нение базальтами восточной части котловины не-
однократно приводило к блокировке стока
Чулуутын-Гола, Сумеин-Гола, их притоков и к
заозериванию: следы крупных палеоводоемов,
существование которых совпадало с максималь-
ной фазой оледенения горных областей Внутрен-
ней Азии и межледниковым периодом, сохрани-
лись к востоку от современной акватории Тэр-
хийн-Цагана (Geomorfologiya…, 1982; Logachev et
al., 1982).

Каким образом вид проник в Хангай – вопрос
не менее интригующий, чем вопрос о возрасте
популяции. Хотя случаи переноса A. linnaei водо-
плавающими птицами не доказаны, они не ис-
ключались как возможная причина появления
изолированных популяций вида во внутренних
областях Азии (Boedeker, Sviridenko, 2012). По на-
шему мнению, если такие переносы и имеют ка-
кое-то значение в распространении этой водо-
росли, то должны ограничиваться небольшими
расстояниями. В связи с этим кажется правдопо-
добной гипотеза о более широком распростране-
нии A. linnaei в водоемах внутренних областей
Азии в плейстоцене, прямо или опосредованно
связанных с перигляциальными озерами, с по-
следующим сокращением ареала вслед за дегра-
дацией оледенения и сохранением вида только в
немногих рефугиумах (Boedeker, Sviridenko, 2012).

Она вполне поддерживается находками в Сибири
и на Алтае, где вид встречен в постоянных озерах
районов разгрузки оледенений. В Монголии по-
стоянные озера с ледниковым питанием, в кото-
рых могли бы сохраниться популяции вида, из-
вестны в высокогорьях Хангая и Монгольского
Алтая, однако они до сих пор слабо обследованы.

Таким образом, вопросы биогеографии A. lin-
naei во Внутренней Азии остаются дискуссион-
ными и для их решения требуются дальнейшие
исследования и целенаправленный поиск место-
нахождений. Между тем, новая находка A. linnaei
в Тэрхийн-Цагане указывает, что определенную
роль в биогеографии вида играло не только оледе-
нение, но и голоценовый вулканизм, результатом
которого стало образование пригодных для вида
биотопов.

A. linnaei – это медленно растущая стено-
бионтная водоросль с ограниченными возможно-
стями размножения и расселения, которая пред-
почитает холодные водоемы олиго- или мезо-
трофного типа с прозрачной водой нейтральной
или слабощелочной реакции. Именно этим объ-
ясняют уязвимость и исчезновение эгагропилы в
ряде стран Европы, где водоемы подвергались эв-
трофикации и ацидификации (Boedeker et al.,
2010a). Кроме того, эгагропила широко использу-
ется в аквариумной культуре из-за эстетических
свойств шаровидных дернинок, в связи с чем бес-
контрольно облавливающиеся популяции могут
быть особо уязвимыми (Boedeker et al., 2010a). О
состоянии хангайской популяции сложно судить
по однократным наблюдениям, однако можно
предположить, что она просуществует неопреде-
ленно долго, если условия водоема не претерпят
резких изменений. Сохранению популяции слу-
жит существующий режим охраны озера и приле-
гающих территорий национальным парком Хор-
го-Тэрхийн-Цагаан-Нуур. Между тем, необхо-
дим контроль за ее состоянием и поиск новых
местонахождений. Мы рекомендуем включить
вид в ближайшее издание Красной книги Монго-
лии. Ранее нашло поддержку наше предложение
взять под охрану байкальские популяции вида в
связи с угрозами эвтрофикации и распростране-
ния канадской элодеи (Red Data Book…, 2013).
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The first recorded member of Pithophoraceae in Mongolia, Aegagropila linnaei, was found in Terhiyn
Tsagaan Lake (48°09'55"N, 99°42'98"E, 2060 m a.s.l.), which is the highest-elevation locality of the species
in Asia. The lake was formed ca. 7.000 BP as a result of blocking the Hoit Terhiyn Gol River by lava f lows after
the last eruption of the Khorog volcano. The species is presented mostly by free-floating growth form. The
morphology of thalli is in a good agreement with previously published data. The new record of A. linnaei has
reduced the disjunction in the species range in the Inner Asia, where it was previously known from a few scat-
tered localities. This also draws attention to the role of continental volcanism in the creation of refugia. It is
recommended to include the species in the national Red Data Book.

Keywords: green algae, Aegagropila, Pithophoraceae, rare species, morphology, Mongolia
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Рассмотрены 15 неклубневых видов из 3 секций рода Corydalis DC. в Таджикистане. Самая крупная
секция Strictae (Fedde) Wendelbo включает 12 видов, из которых 7 – эндемики, секция Chrysocapnos
Wendelbo включает 2 вида и секция Oreocapnos Popov ex C.Y. Wu еt Chuang – 1 вид. Статья содержит
аннотированный конспект и ключ для определения видов. Для каждого вида приводятся: принятое
название, синонимы, сведения о типе, характеристика местообитания, распространение в Таджи-
кистане, перечень исследованных образцов, общее распространение.

Ключевые слова: Сorydalis, распространение, Таджикистан
DOI: 10.31857/S0006813621090106

Прошло почти 50 лет с выхода обработки рода
хохлатка (Corydalis DC.) во флоре Средней Азии
(Pazĳ, 1974), где были обобщены все республи-
канские флоры, кроме флоры Таджикистана, ко-
торая вышла позже. Количество видов по сравне-
нию с “Флорой СССР” почти не изменилось
(Popov, 1937). Новых видов рода Corydalis во фло-
ре Средней Азии описано не было. В.К. Пазий
приняла в качестве самостоятельных большую
часть неклубневых видов М.Г. Попова, кроме Co-
rydalis pseudostricta Popov и C. transalaica Popov, ко-
торые были отнесены ею к синонимам С. stricta
Steph. ex DC. Хохлатка кашгарская (C. kaschgarica
Rupr.) была указана только для Киргизии.

Флора Таджикистана вышла через год (Soskov,
1975). Ю.С. Сосков привел 14 видов, из них 6 не-
клубневых: Corydalis stricta Steph. ex DC., С. fimbrillif-
era Korsh., C. kaschgarica Rupr., C. adunca Maxim.,
С. gortschakovii Schrenk, C. tenella Kar. et Kir. Часть
таджикских видов М.Г. Попова были сведены в
синонимы к этим видам. Corydalis adunca Maxim.,
описанная из Китайской провинции Ганьсу,
впервые приводилась для Таджикистана, хотя ни
в Таджикистане, ни в Средней Азии этот вид не
встречается.

Поскольку обе сводки представляли взаимо-
исключающие сведения о видах рода Corydalis и
их распространении в Таджикистане, напраши-
валось дальнейшее исследование.

Нами был собран новый гербарный материал,
описаны новые виды (Mikhailova, 1982), расши-

рено представление о распространении ряда так-
сонов и их экологии. Завершена работа со средне-
азиатскими типовыми коллекциями по роду Coryda-
lis в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова
РАН (Mikhailova, 2019). В связи с интересом к
трофическим связям хохлаток и дневных бабочек
рода Parnassius Latreille, семейства парусников
(Papilionidae) было начато детальное изучение
территории Горного Бадахшана, которое позво-
лило уточнить состав и распространение рода Co-
rydalis на Памире (Mikhailova, Sochivko, 2011).

Последующие усилия были связаны со сбором
нового гербарного материала с Туркестанского
хребта для уточнения распространения видов
C. pseudostricta и C. schelesnowiana в Таджикистане.

Более 80 лет стоял вопрос о присутствии
C. kaschgarica во флоре Средней Азии (Popov,
1937). Неточность в протологе при характеристике
чашелистиков создала путаницу, разрешившуюся
сравнительно недавно. На основании существую-
щего гербарного материала можно утверждать,
что распространение C. kaschgarica Rupr. ограни-
чено китайской провинцией Синьцзян (Mikhailo-
va, 2020).

Обобщение данных для областей с высоким
уровнем эндемизма и комплексами близкород-
ственных полиморфных видов давно назрело,
особенно в связи с готовностью некоторых сред-
неазиатских государств издавать новые “Флоры”
своих территорий (Sennikov et al., 2016).

СООБЩЕНИЯ
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Целью данной работы является сведение на-
копленных данных в аннотированный конспект
рода Сorydalis в Таджикистане.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для нашего исследования служи-

ли гербарные фонды Ботанического института
им. В. Л. Комарова (БИН) РАН (LE), а также ма-
териалы ряда отечественных и зарубежных гер-
барных хранилищ (AA, ASH, BP, FRU, H, MW
PE, PR, PRC, TAD, TAK, TASH, W, XJFA).

Полевые исследования в Таджикистане про-
водились автором на Алайском, Зеравшанском,
Дарвазском хребтах и на хребте Петра I в период с
1975 по 1981 год.

Значительная часть новых гербарных образцов
из труднодоступных районов Таджикистана и
других районов Средней Азии была собрана мос-
ковским энтомологом А.В. Сочивко в течение по-
следних 17 лет в ходе работы по изучению трофи-
ческих связей насекомых и растений, проводив-
шейся совместно с автором статьи. Эти материалы
хранятся в Гербарии БИН РАН (LE). Часть дубле-
тов передана в гербарий Московского университе-
та (MW).

РЕЗУЛЬТАТЫ
По нашим сведениям, во флоре Таджикистана

род Сorydalis представлен 23 видами из 5 секций.
Неклубневые хохлатки представлены тремя сек-
циями: Strictae (Fedde) Wendelbo (12 видов),
Chrysocapnos Wendelbo (2 вида) и Oreocapnos Popov
ex C.Y. Wu еt Chuang (1 вид).

Самая многочисленная секция, Strictae, пред-
ставлена 12 видами, из которых 7 видов – эндеми-
ки Таджикистана. Секция объединяет ксеро-
фильные хохлатки, способные вегетировать в те-
чение всего лета. В процессе адаптации к сухим
каменистым местообитаниям у них сформиро-
вался ряд признаков, не свойственных роду в це-
лом: жесткие побеги с хорошо развитыми меха-
ническими тканями, листья с толстой кутикулой,
корневая система, проникающая глубоко в почву,
мощные каудексы, покрытые основаниями от-
мерших черешков, в пазухах которых сохраняют-
ся почки. Ксероморфные защитные приспособле-
ния позволили данной группе освоить разнообраз-
ные местообитания: сухие отвесные прирусловые
склоны, сложенные конгломератами, скалы, вы-
ходы гипса, конусы выноса – на высотах от 1500
до 5000 м над ур. м. Для некоторых видов харак-
терны узколокальные, почти точечные ареалы;
другие виды распространены широко: например,
C. stricta Steph. ex DC. от Памира и Алтая доходит
до Куньлуня и Гималаев. Средняя Азия оказыва-
ется западной частью протяженного, сложной
конфигурации ареала секции Strictae. Он состоит

из двух ветвей, огибающих Тибет с севера и юга.
Северная часть включает Западный и Средний
Куньлунь, южная – Пенжабские, Кумаонские,
Непальские Гималаи.

Преимущественно гималайская секция Chryso-
capnos в Таджикистане включает два вида: Corydalis
gortschakovii Schrenk и C. onobrychis Fedde. Первый
вид встречается на влажных лугах, по берегам во-
дотоков, второй связан со скальными расщелина-
ми, чаще в верхнем поясе гор. Виды различаются
наличием железистых папилл у плодов и по краю
прицветных и стеблевых листьев, но иногда
встречаются переходные формы, когда папиллы
очень слабо выражены и присутствуют только на
прицветниках или только на стеблевых листьях.
В целом виды хорошо различимы, и большинство
современных авторов считают их самостоятель-
ными (Zhang et al., 2008).

Мелкое растение C. tenella Kar. et Kir. из Горно-
го Бадахшана принадлежит к секции Oreocapnos и
в силу своей незаметности обычно плохо пред-
ставлено в большинстве гербарных хранилищ.
Немногочисленные виды этой секции связаны с
подвижными осыпями, каменистыми склонами,
скальными выходами и, кроме Средней Азии, из-
вестны с Саян, Алтая, Монголии, Синьцзяна.

Ключ для определения неклубневых видов 
рода Сorydalis Таджикистана

1. Многолетники без каудекса, 5–15 см выс.; вен-
чик розово-фиолетовый………………...15. C. tenella
+ Многолетники с каудексом; венчик желтый…. 2
2. Каудекс не одревесневает; листья нежной кон-
систенции; коробочки эллиптические……………. 3
+ Каудекс мощный, одревесневающий; листья
жесткие; коробочки линейные …………………….... 4
3. Прицветные и стеблевые листья по краю c же-
лезистыми папиллами……………... 14. C. onobrychis
+ Прицветные и стеблевые листья по краю без
железистых папилл………………..13. C. gortschakovii
4. Коробочки округлые, створки выпуклые, 4–6
мм дл.; столбик 10 мм дл.……………… 9. C. rarissima
+ Коробочки продолговато-линейные, створки
плоские, 12–30 мм дл.; столбик меньше 8 мм…… 5
5. Соцветие кистевидное, изредка у наиболее раз-
витых экземпляров в пазухах верхних стеблевых
листьев дополнительно образуются небольшие
кисти…………………………………………………………... 6
+ Соцветие метельчато-кистевидное, обычно 12–
20 см шир. ………………………………………………….. 14
6. Прицветники широко-обратнояйцевидные;
чашелистики до 1 мм дл. ……… 5. C. schelesnowiana
+ Прицветники другой формы; чашелистики бо-
лее 1 мм дл. ………………………………………………….. 7
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7. Ширина венчика в месте прикрепления цвето-
ножки 4–6 мм, шпорец короткий, мешковидный,
2–2.5 мм дл. …………………………………………………. 8
+ Ширина венчика в месте прикрепления цвето-
ножки 1.5–2 мм, шпорец тонкий, 6–10 мм дл.
………………………………………………………………….. 11
8. Верхушки наружных лепестков без шиловид-
ных остроконечий; сегменты стеблевых листьев
вееровидные …………………………… 10. C. murgabica
+ Верхушки наружных лепестков с шиловидны-
ми остроконечиями; сегменты стеблевых листьев
другой формы….……….……….……….………………... 9
9. Шиловидные остроконечия на верхушках на-
ружных лепестков 1.5–2 мм дл., дуговидно загну-
тые…………………………………………………………….. 10
+ Шиловидные остроконечия на верхушках на-
ружных лепестков 0.5–1.2 мм дл., прямые
………………………………………………………. 3. C. stricta
10. Растения 50–80 см выс. ……… 4. C. pseudostricta
+. Растения 15 см выс……………… 11. C. transalaica
11. Соцветия превышают листья …………………... 12
+ Соцветия не превышают листья ……………………
……………………………………………. 6. C. zeravschanica
12. Края наружных лепестков бахромчатые ………
……………………………………………… 1. C. fimbrillifera
+ Края наружных лепестков цельные. ……...….. 13
13. Каудекс покрыт бурыми основаниями про-
шлогодних черешков; коробочка продолговато-
линейная, 13–17 см дл. ………………. 2. C. bucharica
+ Каудекс покрыт блестящими, соломенно-жел-
тыми основаниями отмерших черешков; коро-
бочки линейные, четковидные, 13–20 мм дл. ……
………………………………………… 12. C. hindukushensis
14. Стебли в основании одревесневающие; ниж-
ние прицветники сидячие; коробочки извили-
стые, 2 мм шир. …………………………. 8. C. gypsophila
+ Стебли в основании всегда травянистые; ниж-
ние прицветники на черешках; коробочки пря-
мые (не извилистые), всегда шире 2 мм ……………
………………………………………………. 7. C. microphylla

КОНСПЕКТ НЕКЛУБНЕВЫХ ВИДОВ 
РОДА СORYDALIS ТАДЖИКИСТАНА

1. Corydalis fimbrillifera Korsh. 1898, Bull. Acad.
Sci. Pétersb., sér. 5, 9, 5: 406. Описан из Таджики-
стана, с Юго-Зап. Памира. – Lectotypus (Mikhai-
lova, 2019: 111): “Schugnan ad fl. Schach-dara. 26 VII 1897
[fl., fr. immat.], № 2718, S. Korshinsky”
(LE00052279!). На каменистых склонах, конусах
выноса; 2200–5000 м над ур. м. Таджикистан: Зап.
Памир (рис. 1). Общее распространение: Афгани-
стан (Бадахшан), Пакистан (Читрал). Исследо-
ванные экземпляры. Таджикистан, ГБАО: [Язгу-
лемский хр.] перев.[ал] Багу по ниж. течению
Мургаба (Бартанг), ниже снежника, 18–20 VII 1913,

Д.Д. Букинич; [Музкольский хр.] р. Зап. Пшарт,
7 IX 1937, И.А. Райкова; дол. р. Сасык-Джилга,
нижнее течение, щебнистые склоны гор, 12 IX 1937,
№ 458, Н.Б. Никифорова; Восточный Памир,
киш. Модьяны, конус выноса у Ак-Сая, 24 VI 1948,
№ 52, К.В. Станюкович; [Пшартский хр.] по пра-
вому берегу р. Мургаб в 2.5 км ниже устья р. Зап.
Пшарт, 3350 м над ур. м., 17 VI 1958, № 179,
Н.Н. Цвелев; там же, дол. р. Мургаб в 1 км вниз от
впадения р. Зап. Пшарт, каменистый конус вы-
носа, 3450 м над ур. м., 24 VI 1958, № 3037,
Г.М. Ладыгина; там же, осыпи на конусе выноса
по правому берегу р. Мургаб в 2 км ниже устья
р. Зап. Пшарт, 3390 м над ур. м., 24 VI 1958, № 287,
Н.Н. Цвелев; [Пшартский хр.] дол. р. Мургаб у
вост. оконечности Сарезского оз., каменисто-мел-
коземистая пойма, 3700 м над ур. м., 8 VII 1958,
№ 5182, Ю.Д. Гусев; там же, в ивовом тугае на
правом берегу р. Мургаб в 1.5 км от устья, 3275 м
над ур. м., 8 VII 1958, № 9248, С.С. Иконников;
район Сарезского оз., вост. отрог Рушанского хр.,
склон к северу от оз. Шадау, 3400 м над ур. м.,
2 VIII 1958, № 5644, Ю.Д. Гусев; там же, дол.
р. Лянгар, 4 км выше устья, правый берег, в пойме
на галечнике, 3350 м над ур. м., № 5610, 3 VIII 1958,
он же; [хр. Белеули] басc. р. Билянд-киик, на га-
лечнике в устье правого притока Билянд-киика –
р. Южн. Каинды, 3620 м над ур. м., 12 VIII 1958,
№ 1296, Н.Н. Цвелев; [Северо-Аличурский хр.]
южн. берег Сареза, в 3 км юго-западнее вост. око-
нечности озера, в старой селевой канаве по кону-
су выноса, 3260 м над ур. м., 14 VIII 1958, № 5728,
Ю.Д. Гусев; южн. склоны Ваханского хр. [зап.
скл. Ишкашимского хр.], выше кишл. Мульводж
[Малводж], зап. конгломератный склон, 3650 м
над ур. м., 5 VII 1962, № 1683, З. Курбанбеков;
южн. склон Язгулемского хр., правый берег р. Бар-
танг, между кишл. Хиджис и Падруд, на щебнисто-
каменистом склоне, 2000 м над ур. м., 23 VII 1962,
№ 1720, Т.Ф. Кочкарева, Л.С. Рябкова; Памир,
Сев.-Аличурский хр., южн. берег Сарезского озе-
ра, терраса у устья р. Марджанай, скалы, 3700 м
над ур. м., 23 VII 1985, В.А. Гансон; Мургабский
р-н, южный склон Пшартского хр., в 50 км запад-
нее пос. Мургаб, ручей Джерун-Сай, суглинистые
почвы у подножия хребта, а также сухие камени-
стые саи, 3500–4300 м над ур. м., 28 VII 2008,
А.В. Сочивко; З. Памир, Рушанский р-н, Язгу-
лемский хр., р. Бартанг, окр. киш. Сипонч, 2600 м
над ур. м., скально-осыпные склоны, 22 VIII 2010,
он же; там же, окр. киш. Даржомч, 2400 м над ур. м.,
суглинисто-каменистые борта промоины на
склоне, 19 VIII 2010, он же; там же, устье р. Баджу-
дара (прав. приток Бартанга), 2300 м над ур. м.,
скально-осыпной склон, 19 VIII 2010, он же; Ру-
шанский хр., р. Бартанг, окр. киш. Висав, 2200 м
над ур. м., на щебнистой осыпи, 22 VIII 2010, он же.

2. C. bucharica Popov, 1937, Фл. СССР, 7: 752.
Описан из Таджикистана, с Дарвазского хр. –
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Lectotypus (Mikhailova, 2019: 110): “Asia Media,
Pamiro-Alaj, Darwas, inter p. p. Dzhumardzh et
Omar ad f l. Piandzh, 5000'. IX 1882 [f l., fr.], A. Re-
gel” (LE00052253!). На крутых каменистых скло-
нах, обрывах, осыпях; 1500–2500 м над ур. м. Та-
джикистан: Зап. Памир, Дарваз (рис. 1). Общее
распространение. Эндемик.

Исследованные экземпляры. Таджикистан:
ГБАО. [Язгулемский хр.] правобережье р. Пяндж,
окр. кишл. Хихек, по крутым каменистым скло-
нам и скалам, X 1952, № 188, Л. Рачков; сев. склон
Язгулемского хребта, ущ. р. Дараи-Мотра, на ска-
лах, 1760 м над ур. м., 19 VI 1962, № 1603,
Т.Ф. Кочкарева, М.С. Лазарева, Л.С. Рябкова;
Памир, Бадахшан, р. Язгулем, ущ. Одуди, близ
устья на осыпи, 2100 м над ур. м., 10 VII 1962,
№ 13233, С.C. Иконников; сев. склон Ванчского
хребта, окр. кишл. Тоймазар [Поймазар], на об-
рыве, 2400 м над ур. м., 16 VII 1962, № 1493,
Н.Г. Попов, О.Г. Степаненко, С. Стоцкий; [Язгу-
лемский хр.] р. Бартанг, правый берег, у к.[ишла-
ка] Сипондж в скалах, 3200 м над ур. м., 28 VII 1964,
№ 16929, C. С. Иконников; Язгулемский хр.,
р. Матрау, склон вост. экспозиции, 1800 м над
ур. м., 12 VII 1968, № 212, В. И. Грубов; [Язгулем-
ский хр.] долина Пянджа между к. Хихик и устьем

Язгулема, 21 VI 1973, № 1019, М. и Р. Пименовы,
Е. Клочков; [Язгулемский хр.] басс. р. Язгулем,
ущ. Оби-Матраун (Одуди), на древних моренах,
2000 м над ур. м., 05 VI 1986, № 876, Р.B. Камелин;
Ванджский р-н, окр. пос. Ванч, Дарвазский хр.,
р. Гуруф, 1900–2100 м над ур. м., крутые суглини-
сто-каменистые борта реки и склоны над рекой,
15 VIII 2010, А.В. Сочивко; там же, 1900–2350 м
над ур. м., 17–21 VII 2011, он же.

3. C. stricta Steph. ex DC. 1821, Prodr. 11: 123.
Описан с Алтая. – Lectotypus: (Михайлова, 1981:
191, “тип”): “Sibir., [fr.]. Salesov 801” (LE!). = C. as-
tragalina Hook. f. et Thoms. 1855, Fl. Ind. 1: 270. –
Typus: “Tibetia occidentali, alt.14–16000´ Nari,
prope Bekar, Jacquemont. Ladak” (K!). = C. schlagin-
tweitii Fedde, 1914, Feddes Repert. 13: 303. – Typus:
“S W Tibet, Pangkóng, Tsomognalari VI 1856,
Schlagintweit no. 7002” (LE!). Каменисто-щебни-
стые сухие склоны, песчано-глинистые отложе-
ния, глинисто-солонцеватые места; 2000–4300 м
над ур. м. Таджикистан: ГБАО (рис. 1). Общее
распространение. Казахстан: Тянь-Шань; Кыр-
гызстан: Тянь-Шань; Монголия: Монгольский
Алтай; Китай: Алтай, Наньшань, Куэнь-Лунь,
Тибет; Индия: Кашмир; Непал: Долпо; Паки-
стан: Балтистан.

Рис. 1. Распространение секции Strictae (Fedde) Wendelbo в Таджикистане.
Fig. 1. Distribution of Corydalis sect. Strictae (Fedde) Wendelbo in Tajikistan.
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Исследованные экземпляры. Таджикистан:
ГБАО. Pamir, Ak-baital, 08 VIII 1878, A. Kuschake-
wicz; Памир, Мускул [Музкол], 11 VII 1897, № 2032,
2050, 2052, S. Korshinsky; Памир, 1899, Н. Вель-
ман; Pamir, secus fl. Ak-baital (confl. Murgab), 3900 м
alt., 7 VII 1901, еx. 2347, 2350, 2355, Alexeenko; Па-
мир, между озером Каракуль и Музколом, на
сланцах, 3800–4250 м над ур. м., 6 VII 1901, О.А. и
Б.А. Федченко; [перевал] Ак-Байтал, 4350–4500 м
над ур. м., 08 VII 1901, те же; там же, 8 VIII 1901, те
же; между озерами Сассык-Куль и Яшиль-Куль,
на каменистых склонах, 3750–3950 м над ур. м.,
18 VII 1901, те же; р. Ак-Байтал, сырой луг, 1901,
М. Тулинов; Джар-Утек, 1 VII 1906, Л. Хорев; Ра-
бат №1, за перевалом Ала-бель на р. Чичекты,
06 VII 1913, №№ 801, 799, О. Кнорринг; перевал к
реке Муз-Кол, на щебнистом скате, 11 VII 1931,
№ 448, С. Липшиц; перевал Ак-Байтал (сев.
склон), разбросанно, в камнях, 23 VII 1932, № 237,
Н. Горбунов; Кизыл-Рабат, осыпь, между камня-
ми, 4000 м над ур. м., 5 VIII 1932, № 435, он же; бас-
сейн р. Аличур, окр. оз. Чукур-Куль, 26 VII 1934,
№ 191, Н. Никифорова; правый берег р. Ак-Байтал,
вост. щебнисто-мелкоз. осыпающийся склон, 3900 м
над ур. м., 5 VI 1942, Г. Непли; сай к ЮЗ от биоло-
гической станции [Чечекты], вост. склон конуса
выноса, 3870 м над ур. м., 15 VI 1942, № 273, Г. Не-
пли; урочище Чечекты, Ак-Сай, южный склон,
конус выноса, 3950 м над ур. м., 15 VI 1945, № 75,
Г. Непли и Е. Воривцева; басс. р. Ак-Байтал, сай
на лев. берегу р. Чечекты в среднем течении, южн.
щебн. мелкоз. цементиров. склон, 3900 м над ур. м.,
19 VI 1945, № 86, те же; басс. р. Ак-Байтал, долина
р. Рабат в нижнем течении, останец на лев. берегу
реки, пестроцветы, 29 VI 1945, № 119, те же; уро-
чище Чечекты, биостанция, деградиров. песча-
ники на сев. склоне, обращенном в дол. р. Ак-
Байтал, 15 VII 1945, Г. Непли; Джарты-Гумбез,
сухие склоны террас над рекой, у горячих источ-
ников, 4150 м над ур. м., 26 VIII 1946, К. Станюко-
вич, Т. Кишковский; ущелье Пшарта, на гранит-
ном щебне, 07 VII 1948, № 776-а, Соцков; щель
Чечекты, каменисто-щебнистые склоны Ак-сая,
4000 м над ур. м., 20 VII 1948, К. Станюкович,
Т. Кишковский; окр. биостанции, конус выноса
р. Чечектинки, на мелкоземисто-щебнистых се-
роземах, 3860 м над ур. м., 1 VIII 1948, К. Станю-
кович; Чечекты, дол. Сухой Сай, на склоне, 4000 м
над ур. м., 4 VIII 1954, № 967, С.С. Иконников;
оз. Ранг-Куль, долина Зор-Бурлюк, щель Кукурт,
щебнисто-мелкоземистый восточный склон,
1 IX 1957, № 4283, он же; озеро Шор-Куль, цен-
тральный полуостров, глинистое восточн. побе-
режье, 15 VI 1958, № 5965, Ю. Гусев; басc. р. Зап.
Пшарт, в тени скал в долине р. Малджуран – правого
притока Зап. Пшарта, 4100 м над ур. м., 18 VII 1958,
№ 707, Н. Цвелев; на морене в долине р. Кызы-
лрабат, левого притока Аксу, экспоз. ССВ, 4200 м
над ур. м., 14 VII 1961, № 6039, Г. Кузьмина; Джар-

ты-Гумбез, верховья р. Беш-Булак, в терескенни-
ке, 4200 м над ур. м., 25 VII 1962, № 14320,
С. Иконников; Каракуль, дол. Кара-Арт, в 15 км
от устья по дну сая, 4300 м над ур. м., 28 VIII 1962,
№ 14858, он же; басс. р. Ю. Ак-Байтал, хр. Муз-
кол, Памирская биостанция, по берегу р. Чечек-
ты выше станции, на осыпи, 19 VII 1964, В. Гру-
бов, З. Курбанбеков и С. Юнусов; басс. р. Аксу, в
18 км к З-С-З от Кизыл-Рабата по дороге на пере-
вал, на южном глинистом обнажении холма, 4200 м
над ур. м., 24 VII 1964, те же; Мургабский р-н, под
пер. Ак-Байтал (сев. сторона), 4550 м над ур. м.,
скально-осыпные склоны, 25 VII 2008, А.В. Со-
чивко; южн. берег оз. Рангкуль, сырт в долине,
4550 м над ур. м., 25 VII 2008, он же; Северо-Али-
чурский хр., в 35 км западнее пос. Мургаб, дол.
р. Мургаб, недалеко от устья р. Шели-Бель (Шиль-
Бели), глинисто-каменистые почвы, под скалами у
выхода в долину, 3500 м над ур. м., 28 VII 2008, он
же; южные предгорья Заалайского хр., долина
р. Маркансу, у тракта, 4000 м над ур. м., суглини-
стые обрывы, 4 VIII 2008, он же.

4. C. pseudostricta Popov, 1937, Фл. СССР, 7: 752.
Описан из Узбекистана, с Гиссарского хр. – Lec-
totypus (Mikhailova, 2019: 113): “Яккабаг, у сел.
Таш-Курган, на красных песчаниках. 31 V 1916
[fl., fr], № 1139, М.Г. Попов” (LE00052372!). На су-
глинисто-каменистых склонах, красных песча-
никах; 2000–2800 м над ур. м. Сев.-Зап. Таджики-
стан: Туркестанский хр. (рис. 1). Общее распро-
странение. Узбекистан: Зап. Гиссар.
Исследованные экземпляры. Таджикистан: Ход-
жентский у.[езд], к С[еверу] от кишлака Тагиза
около перевала Боргана, 21 VI 1914, № 433,
О.Э. Кнорринг; там же, ущелье Сары-тегана око-
ло Аучи, 30 VI 1914, № 493, она же; сев. склон Тур-
кестанского хр., долина Арглы, близ с. Аучи, на
соленосной сланцевой свите, 15 VIII 1934, И.С.
Щукин; ущелье Кусавли-Сай, 2800 м над ур. м., за-
падный склон, таргыловые арчевники, 8 VII 1953,
№ 1003, В.И. Запрягаева; ущ. Арглы, левобере-
жье, террасовидные подножья хр. Курганак,
пестроцветы, выше к. Аучи в 1.5–2 км., южн.
склон, 24 VII 1967, № 2543, А.А. Коннов; там же,
2100 м над ур. м, 26 VII 2010, А.В. Сочивко; р. Ша-
ган, окр. пос. Угук, 2000 м над ур. м, суглинисто-
каменистые склоны. 26 VII 2010, он же.

5. C. schelesnowiana Regel et Schmalh. 1881. Изв.
Общ. любит. естествозн. антроп. этногр. 34, 2: 4.
Описан из Таджикистана, с Туркестанского хр. –
Holotypus: “Туркестанский край, Басмандинское
ущелье, 3–7500'. 1 VI 1870 [f l.], О. Федченко”
(LE00052380!). На известняковых скалах, берего-
вых конгломератах и суглинистых склонах; 1800–
2000 м над ур. м. Таджикистан: Сев. склон Турке-
станского хр. (рис. 1). Общее распространение.
Кыргызстан: Сев. склон Туркестанского хр.
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Исследованные экземпляры. Таджикистан. Сев.
скл. Туркестанского хр., ущ. Басманда, 7 VII 1911,
№ 4334, В. И. Липский; там же, долина р. Арглы,
в 2-х км севернее ущелья Аучи, на скалах извест-
няка, 29 VIII 1935, № 779, Л. Эмме-Марковская;
сев. Таджикистан, Истаравшанский р-н, окр.
пос. Басманда, Туркестанский хр. (сев. макро-
склон), басс. р. Янгиарык, 1800 м над ур. м., бере-
говые конгломераты и суглинистые склоны под
ними, 27 VII 2010, А.В. Сочивко.

6. C. zeravschanica Mikhailova, 1982, Новости
сист. высш. раст. 19: 90. Описан из Таджикистана,
с Зеравшанского хр. – Holotypus: “Таджикская
ССР, басс. р. Зеравшан, долина р. Ягноб, между
кишлаками Такфон и Ремон, на глинисто-каме-
нистых осыпях, под скалами. 5 VI 1979 [f l., fr],
№ 186, М. Михайлова” (LE00052380!, изотипы:
MW!, TAD!). На глинисто-каменистых склонах;
2000–2400 м над ур. м. Таджикистан: Памиро-
Алай (басс. р. Зеравшан) (рис. 1). Общее распро-
странение. Эндемик.

Исследованные экземпляры. Таджикистан: Зе-
равшанский хр., между кишлаком Нарват и оз. Ис-
кандер, на белых глиноземах, 2000 м над ур. м., 18
и 29 V 1893, В.Л. Комаров; [кишлак] Такфон, 2000 м
над ур. м., 12 и 14 VII 1893, он же; глинистые скло-
ны гор по левому берегу р. Искандер-Дарьи, у
оз. Искандер-Куль, 10 IX 1932, № 2202, П.Н. Овчин-
ников, А. Слободов; Захматабадский р-н, полынная
растительность на южн. склоне дол. р. Пасруд неда-
леко от ее устья, 2400 м над ур. м., 26 VIII 1938, № 92,
Ю. Григорьев; басс. р. Пасруд, сай напротив ки-
шлака Пиньон, арчовники, 2320 м над ур. м.,
11 VII 1948, № 340, без указ. колл.; Гиссарский
хр., в 15–16 км от кишлака Такфон на запад [во-
сток], селение Марзич, по склону левого берега
р. Ягноб, 4 VII 1949, № 39, О.Э. Неуструева-Кнор-
ринг; Туркестанский хр., сай Рухшиор, вдоль ручья,
в 10 км западнее ст. Матча, 25 VIII 1959, № 1092,
А.Г. Чукавина, Т.И. Шептура; Гиссарский хр.,
вдоль дороги, идущей по правому берегу р. Ис-
кандердарьи, 16 VII 1960, № 87, Е.И. Филатов,
А.К. Хамидов; Зеравшанский хр., устье р. Фанда-
рьи в 8–10 км южнее Айни, 17 IX 1969, № 815,
Г.Т. Сидоренко; над киш. Такфон, суглинисто-
каменистые склоны под конгломератами, 2000 м
над ур. м., 20 VII 2010, А.В. Сочивко; там же,
7‒8 VII 2011, он же; левобережье р. Искандерда-
рья, у киш. Хайронбед, суглинисто-каменистые
склоны под конгломератами, 1850 м над ур. м.,
9 VII 2011, он же; Гиссарский хр., горы Хазормечь,
напротив кишлака Нарвад, суглинисто-камени-
стые склоны, 2200 м над ур. м. 10 VII 2011, он же;
там же, правобережье р. Искандердарья, кишлак
Макшеват, суглинисто-каменистые обрывы, 2100 м
над ур. м., 11 VII 2011, он же; правобережье р. Яг-
ноб, у кишлака Маргиб, суглинистые обрывы и
склоны под конгломератами, 2200 м над ур. м.,
12 VII 2011, он же.

7. C. microphylla Mikhailova, 1982, Новости сист.
высш. раст. 19: 87. Описан из Южн. Таджикиста-
на, с хр. Гордани-Ушти. – Holotypus: “Южн. Та-
джикистан, хр. Гордани-Ушти на гребне извест-
ковой скалы близ пер. Гордани-Ушти, 2300 м над
ур. м. 24 VI 1939 [f l., fr. immat.], М. Пряхин” (LE:
LE00052358!). На гипсовых скалах; 2000–2300 м
над ур. м. Южн. Таджикистан: хребты Гордани-
Ушти, Бабатаг, Газимайлик (рис. 1). Общее рас-
пространение. Эндемик.

Исследованные экземпляры. Южн. Таджики-
стан: горы Бабатаг, выходы гипсов по склону
хребта в уроч. Кара-Джумаляк, 13 VII 1936, № 548,
С. Лепешкин, А. Мухамеджанов; гребень хр. Гор-
дани-Ушти, урочище Тюльки-булак, гипсы, 2000 м
над ур. м., 20 VI 1947, Е.А. Воривцева, Г.Н. Непли;
там же, уроч. Терол, на гипсовых скалах, 26 VI 1947,
они же; вост. склон хр. Гордани-Ушти, гипсы,
2100 м над ур. м., 8 VI 1948, № 935, они же; сев.-зап.
склон хр. Газимайлик, вост. склон хр. Ходжа-Бехоб,
арчовник, 2000–2100 м над ур. м., 6 IX 1969, № 20,
Лазарева, Валидова, Кудашкина; там же, хр. Гар-
дани-Ушти, окр. перевала Гардаим-Ушин, гипсо-
вые обрывы восточной экспозиции, 2100–2200 м
над ур. м., 17 VI 2013, A.В. Сочивко.

8. C. gypsophila Mikhailova, 1982, Новости сист.
высш. раст. 19: 84. Описан из Таджикистана, с
хребта Петра I. – Holotypus: “Таджикистан, сев.
склон хр. Петра I, окрестности плато Хазор-Чашма.
На обрывистых склонах у озера, окр. кишлака Ку-
ли-Саяру, 2000 м над ур. м. 5 VII 1967 [fl.], № 4349,
Т. Стрижова, В. Соловьев” (LE00052307!). На гип-
совых склонах и обрывах; 1500–2000 м над ур. м. Та-
джикистан: Памиро-Алай (хр. Вахшский и Петра I)
(рис. 1, 3 a). Общее распространение. Эндемик.

Исследованные экземпляры. Таджикистан, сев.
склон Вахшского хребта, басс. р. Вахш, недалеко
от кишлака Тагикомар, на гипсах, 1500 м над ур. м,
17 VI 1960, № 2196, С. Юнусов; там же, 17 VI 1960,
№ 1509, В.П. Бочанцев, Т.В. Егорова; сев. склон
хр. Петра I, окрестности плато Хахор-Чашма, вы-
ходы гипсов у оз. Кули-Сояру, на обрывах, 2000 м
над ур. м, 27 VIII 1970, № 5490, Т. Стрижова,
В. Каримова; там же, 28 VI 2011, А.В. Сочивко;
басс. р. Вахш, юго-вост. склоны хр. Сурх, над ки-
шлаком Гашион, на гипсовых обрывах, 2180 м над
ур. м., 18 VI 2013, он же.

9. C. rarissima Mikhailova, 1989, Новости сист.
высш. раст. 24: 91. Описан из Таджикистана, с
Зап. Памира. – Holotypus: “Таджикистан, Зап.
Памир, басс. р. Ванч, ущ. Оби-Гумаст, на скалах
над снежными мостами, 2300–2400 м над ур. м.
6 VI 1986 [f l., fr.], № 950, Р.В. Камелин”
(LE00052409!). На скалах; 2100–3300 м над ур. м.
Таджикистан (ГБАО): Зап. Памир (рис. 1, 3b).
Общее распространение. Эндемик.

Исследованные экземпляры. Таджикистан:
ГБАО. [Зап. Памир, Ванчский хр.] долина р. Ванч,
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выше к. Гумас, в скалах, 2400 м над ур. м., 27 VIII 1955,
№ 4989, С.С. Иконников; [Язгулемский хр.]
р. Бартанг, правый берег, у к. Сипондж в скалах,
3300 м над ур. м., 28 VII 1964, № 16088, он же;
[Ванчский хр.] басс. р. Ванч, ущелье р. Оби-Виш-
харвак (Ушхарвак), на скалах, около 2500 м над
ур. м., 7 VI 1986, № 914, Р.В. Камелин; ущелье Гу-
шхон над пос. Ванч, на скалах, 2100 м над ур. м.,
14 VIII 2010, А.В. Сочивко; там же, 2500 м над ур. м.,
17 VIII 2010, он же; Язгулемский хр., басс. р. Бар-
танг, правый берег, р. Вадждара, в скальной теснине
над водой, 2500 м над ур. м., 25 VII 2011, он же.

10. C. murgabica Mikhailova, 2011, Бот. журн. 96,
5: 566. – Corydalis stricta subsp. pamirica Mikhailova,
1981, Новости сист. высш. раст. 18: 192. Описан из
Таджикистана, с Вост. Памира. – Holotypus:
“Окрестности Памирского поста, скалы над ре-
кой Мургаб. 15 VII 1931, № 498, [f l.] С.Ю. Лип-
шиц” (LE00052361!). В скальных расселинах; 3800 м
над ур. м. Таджикистан (ГБАО): Вост. Памир
(рис. 1). Общее распространение. Эндемик.

Исследованные экземпляры. Таджикистан,
Вост. Памир: окр. оз. Ранг-Куль, ущелье влево от
Урус-Булак, 3800 м над ур. м., 11 VIII 1969, № 2520,
А.П. Чукавина, Г.К. Кинзикаева, З.В. Карамышева
(LE!).

11. C. transalaica Popov, 1937, Фл. СССР, 7: 751,
693. Описан из Сев. Таджикистана, с Заалайского
хр. – Lectotypus (Mikhailova, 2019: 115): “Заалай-
ский хр., дол. р. Мук-су, ниже Алтын-Мазара,
2 VII 1904, Б.А. Федченко” (LE00052407!). Гор-
ные склоны. Сев. Таджикистан: Заалайский хр.
(рис. 1). Общее распространение. Эндемик. Вид
известен только по типовым образцам.

12. C. hindukushensis Wendelbo et Grey-Wilson,
1974, in Rech. f. Fl. Iran., 110, 9; Михайлова, Со-
чивко, 2011. Бот. журн. 96, 5: 561–581. Описан из
Сев.-Вост. Афганистана. – Holotypus: “Grey-Wil-
son et Hewer 1350” (K!, isotypus W!). По речным
бортам; 1350–2600 м над ур. м. Таджикистан
(ГБАО): Юго-Зап. Памир (рис. 1). Общее распро-
странение: Афганистан.

Исследованные экземпляры. Таджикская ССР,
Горно-Бадахшанская авт. обл.: Ишкашимский р-
н, южн. склон Ваханского хребта [зап. скл. Ишка-
шимского хр.], ущ. Абхорвдара [Дараиобхарв], в
1 км от устья ущелья, 2600 м над ур. м., 16 VII 1962,
№ 363, З. Курбатенков.

13. C. gortschakovii Schrenk, 1841, Enum. Pl. nov.
1: 100. Описан из Казахстана с Джунгарского Ала-
тау. – Lectotypus (Mikhailova, 2011: 572): “Dshill-
karagai, 20–22, VI 1840 [f l., fr. immat.]”
(LE00052290!). На альпийских, субальпийских
лугах, на каменистых склонах, вдоль рек и ручьев;
3500 м над ур. м. Таджикистан (ГБАО): Сев. Па-
мир (рис. 2). Общее распространение: Казахстан,
Вос. и Сев.-Вост. Кыргызстан, Узбекистан (Таш-
кентская обл., р. Ангрен), Афганистан (Гинду-

куш), Пакистан (Читрал), Индия (Каракорум),
Китай (Сев. Синьцзян).

Исследованные экземпляры. Таджикистан:
[ГБАО, Вост. Памир] ущ. Агач-арт, р. Найза-
Таш, р. Сухазрават, р. Каинды, до 13000’, 05 VII
1891, И.А. Бржезицкий; оз. Яшиль-Куль, 1895,
Н.В. Богоявленский; окр. оз. Кара-Куль, 31 VII
1932, № 312, группа нач. эксп. Н.П. Горбунова;
ГБАО, басс. р. Каинды, луговой склон левого бе-
рега р. Каинды в 13 км выше ее устья, 3250 м над ур.
м., 18 VIII 1958, № 1527, Н.Н. Цвелев; Дарвазский
хр., сев. склон, над кишл. Сангвор, альпийский
луг, на берегу речки, у снега, 2800 м над ур. м., 23
VI 1979, № 153, М.А. Михайлова.

14. C. onobrychis Fedde, 1912, Feddes Repert. 10:
565. Описан из Сев.-Зап. Кашмира. – Holotypus:
“N. W. Kaschmir: Gilgit-Gebiet, Giles s. n.” (K!).
В расщелинах скал, на щебнистых склонах у сне-
га; 3100–4600 м над ур. м. Таджикистан: ГБАО
(рис. 2). Общее распространение: Кыргызстан
(хребты Чаткальский, Майдантал, Алайский, За-
алайский, Чандалашский, Таласский Алатау),
Узбекистан (Ташкентская обл., р. Ангрен), Южн.
Казахстан, Вост. и Сев.-Вост. Афганистан, Паки-
стан (Читрал), Индия (Каракорум), Китай (Юго-
Зап. Синьцзян).

Исследованные экземпляры. Таджикистан:
[Туркестанский хр.] Roch [кишлак Рох], in rupi-
bus, 9000’, 12 VIII 1893, V.L. Komarov; Бухара,
[Гиссарский хр.] Ташкуат, ледн. [Соколова],
24 VII 1896, В.И. Липский; Бухара, Каратегин,
ледн. Дибарор, 10 VIII 1896, он же; Восточная Бу-
хара, [Дарвазский хр.] пер. Висхарви, 15 VII 1899
[без. указ. колл.]; пров. Дарваз, [Язгулемский хр.] на
спуске по ущ. Одуди, 10 VIII 1901, № 462, Ф.Н. Алек-
сеенко; [Ванчский хр.] Buchara, prov. Darwaz, in
fauce Guschchon ad rupes, alt. 15000’, 13 VIII 1901,
№ 419, [F. N.] Alexeenko; Шугнан, [Шахдаринский
хр.] спуск с перевала Ямг, 25 VII 1904, Б.А. Федчен-
ко; Шугнан, 4 VIII 1904, Балобанов и Майтов;
Туркестан, Дарваз, [Дарвазский хр.] места у пер.
Висхарви, 18 VII 1913, № 32, А. Гольбек; Шугнан,
[Язгулемский хр.] перев. ледника Одуди, 23 VII 1913,
№ 291, Д. Д. Букинич; Вост. Бухара, [Шугнанский
хр.] Бошв-дара, подъем на перев. Анджин, 24 VII
1913, № 71, Н.Н. Тутурин; [Шахдаринский хр.]
спуск с пер. Даршай на р. Бадам-дару, 1 VIII 1913,
№ 137, он же; [Ишкашимский хр.] склоны доли-
ны Хасхараха, 31 V 1914, № 699, Н.Н. Тутурин,
П.И. Беседин; [Шугнанский хр.] по реке Канташ,
22 VI 1914, № 348, те же; [Шахдаринский хр.] до-
лина Биджан-дары выше озера, 13 VII 1914,
№ 428, те же; Бухарские владения, Дарваз, пер.
Сытарг, подъем, альпийская полоса, 16 VII 1916,
№ 1126, Б.А. и А.П. Федченко, О.Э. ф. Кнорринг,
Е.Г. Чернявская; Вахан-Ишкашимский район,
Шахдаринский хр., полынно-беломятликово-
злаковые щебнистые степи по крутым северным
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склонам к реке Ямаст, 3920 м над ур. м., 17 VII
1935, № 1219, П.Н. Овчинников, К.С. Афанасьев;
Шахдаринский хр., разнотравно-злаковые сухие
альпийские луга в долине реки у северн. склонов
перевала Вранг, свыше 4300 м над ур. м., 15 VIII
1935, № 1904, те же; Шугнан, зап. склон к р. Не-
мау в ее верховьях, 20 IX 1935, оп. 272, те же; юж.
скл. Ванчского хр., долина р. Барнавадж, 3500–
4000 м над ур. м., 1939, Л.Д. Мирошников; южн.
склон Гиссарского хр., СВ часть массива Хила-
лик-тау, по уступам и трещинам скал в альп. поя-
се, 26 VII 1945, № 603, В.В. Письяукова; хребет
Петра I, южный склон, левый берег р. Кара-Шу-
ра, дно сухого сая с рыхл. осып. почв., 3250 м над
ур. м., 22 VIII 1950, № 466, Г.Т. Сидоренко; сев. от-
рог Шахдаринского хр. [!Ишкашимского хр.] в 4 км
вверх от устья р. Шах-Дары, склон восточной экс-
позиции, на мелкоземе среди скал, 3950 м над ур.
м., 25 VIII 1955, № 9050, П. Гагарин; долина Шо-
куз-Булак в 9 км выше Джиланды, сев.-вост. су-
хой склон, 4600 м над ур. м., 1 VIII 1957, № 3711,
С.С. Иконников; С. Таджикистан, верхний Зе-
равшан, склон Зеравшанского хр. между руч.
Палдорак и Пакшиф, на рыхло-щебнистой осы-
пи под скалами, 3600 м над ур. м., 27 VIII 1959, №
229, Т.Г. Стрижова, Л. Гребенникова, Р. В. Каме-

лин; Сев. Таджикистан, южный склон Курамин-
ского хребта, бассейн р. Ашт, южный склон г. Та-
маша, каменистые склоны, 3100 м над ур. м., 18 VI
1963, № 530, В.А. Никитин, Ю.Д. Сосков; хребет
Петра I, южный склон, бассейн р. Кара-Шура,
правобережные склоны, вдоль ручья, у воды,
3350–3500 м над ур. м., 3 VIII 1963, № 3068, Т.Г.
Стрижова; [Язгулемский хр.] р. Бартанг, прав. бе-
рег у к. Сипондж, 4000 м над ур. м., 30 VII 1964, №
16171, С.С. Иконников; хребет Петра I, южный
склон, урочище Тупчок, 3000 м над ур. м., 30 VIII
1964, № 481, Паташев; Язгулемский хр., р. Мат-
равн, 3500 м над ур. м, склон западной экспози-
ции, VIII 1968, № 255, В.И. Грубов; [Шугнанский
хр.] р. Шахдара, дол. Друм-Дара, ее приток Сипе-
хов, высокогорное плато, 4300 м над ур. м., 29 VIII
1968, № 20971, Н.В. Абрамов; киш. Андероб, дол.
Гарм-Чашма (левый берег) в 4 км над источником
Гарм-Чашма, на степном склоне, 3100 м над ур. м.,
2 VIII 1970, № 702, С. Султанов; [Ишкашимский
хр.] верховья р. Кухиляль, левый берег, щебни-
стый склон, дно сухого сая, 3800–4000 м над ур. м.,
18 VII 1974, № 418, А.Е. Касач, М.Л. Запрягаев;
Шугнанский хр., Сангоудара, 3900 м над ур. м.,
осыпь, 15 VII 1979, № 39657, А.В.-А. Крейцберг;
З. Таджикистан, Шахринавский р-н, Гиссарский хр.,

Рис. 2. Распространение секций Chrysocapnos Wendelbo и Oreocapnos Popov ex C.Y. Wu et H. Chuang в Таджикистане.

Fig. 2. Distribution of Corydalis sections Chrysocapnos Wendelbo and Oreocapnos Popov ex C.Y. Wu et H. Chuang in Tajikistan.
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верховья р. Диахан-Дара, 3700–3800 м над ур. м.,
в скалах, 2 VIII 2010, А.В. Сочивко; Ванджский р-н,
Ванчский хр., ущ. Гушхон над пос. Ванч, в скалах,
3200 м над ур. м., 17 VIII 2010, он же; З. Таджики-
стан, Шахринавский р-н, Гиссарский хр., верхо-
вья р. Диахан-Дара, 3600–3700 м над ур. м.,
4‒12 VIII 2011, он же; Гиссарский хр., 30 км север-
нее кишлака Шахринав, басс. р. Пайрон, 3600 м
над ур. м., 14–16 VIII 2011, он же; Гиссарский хр.,
р. Катта-Ляйляк (прав. приток Каратага), под пе-
ревалом Хазархана, 3550 м над ур. м., в расселинах
скал, 24 VII 2013, он же; там же, горы Колдырга,
р. Хазархана, 3600 м над ур. м., в расселинах скал,
26–28 VII 2013, он же; там же, р. Замбар (лев. при-
ток Каратага), 3600 м над ур. м., в расселинах
скал, 30 VII–01 VIII 2013, он же; там же, р. Замбар,
окр. перевала Мура, 3700–3800 м над ур. м., в рас-
селинах скал, 2–4 VIII 2013, он же.

15. C. tenella Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat.
Mosc. 15, 1: 143.

Описан из Казахстана, с хр. Джунгарского
Алатау. – Lectotypus (I. Gubanov, 1998: 27; II.
Mikhailova, 2011: 574): “Enum. 1841, [f l.], N 60”
(LE00052397!).

В трещинах скал, 3000–4800 м над у. м.

Таджикистан (ГБАО): Вост. Памир (рис. 2).

Общее распространение. Казахстан: Джунгар-
ский Алатау; Кыргызстан (хребты Терскей Ала-
тоо, Борколдой, Сарыджас, Туркестанский хр.,
около ледника Щуровского).

Исследованные экземпляры. Таджикистан:
ГБАО. Памир, Мургаб, 1892, П. Назаров; [Во-
сточный] Памир, среднее течение р. Чечектинки, в
трещинах скал северного склона, 4100 м над ур. м.,
5 VIII 1951, К.В. Станюкович; там же, р. Чечекты,
гора Мукор, близ вершины, в скалах северо-во-
сточной экспозиции, 4700 м над ур. м., 6 VIII 1961,
№ 12427 [без указ. колл.]; там же, р. Чечекты, пра-
вый берег, в 2 км выше Большого Камня, в скалах,
северная экспозиция, 4800 м над ур. м., 14 VIII 1962,
№ 14614, С.С. Иконников.
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Fifteen non-tuberous species belonging to 3 sections of the genus Corydalis DC. from Tajikistan are exam-
ined. The largest section Strictae (Fedde) Wendelbo includes 12 species, 7 of them being endemic; the section
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Chrysocapnos Wendelbo includes 2 species, the section Oreocapnos Popov ex C.Y. Wu еt Chuang – 1 species.
The paper contains an annotated synopsis and the key for identification of these species. For every species,
the following information is provided: accepted name, synonyms, type citation, characteristics of habitats,
distribution in Tajikistan, general distribution, and list of examined specimens.

Keywords: Сorydalis, Tajikistan, distribution
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С помощью светового и сканирующего электронного микроскопов исследована морфология пыль-
цевых зерен 55 видов рода Artemisia, произрастающих в Монголии. Пыльцевые зерна изученных ви-
дов почти сфероидальные, широко эллипсоидальные или слегка сплющенные, бороздно-оровые,
мелкие или средних размеров, от 18.2 до 38.8 мкм. Подроды и секции по морфологии пыльцы не
различаются. Большое сходство пыльцевых зерен разных видов этого рода не позволяют достоверно
определять виды полыней по пыльце. Обнаруженные с помощью СЭМ детали скульптуры являются
дополнительными признаками для характеристики отдельных видов или групп видов.

Ключевые слова: Artemisia, пыльцевые зерна, экзина, скульптура
DOI: 10.31857/S0006813621090064

Род Artemisia L. во флоре Монголии (МНР)
представлен 3 подродами: Artemisia – 53 вида,
Dracunculus – 33 вида и Seriphidium – 14 видов.
Подрод Artemisia включает секцию Abrotanum – 20
видов, секцию Absinthium – 19 видов и секцию Ar-
temisia – 15 видов. В подроде Dracunculus секция
Campestris (Krasch.) Darjimaa имеет 13 видов, сек-
ция Psammophilae (Krasch.) Darjimaa – 10 видов,
секция Latilobus Y.R. Ling. – 3 вида и секция Dra-
cunculus – 6 видов (Grubov, 1982; Darjimaa, 1990;
Gubanov, 1996).

Монголия расположена в северной части Цен-
тральной Азии. Большую часть страны занимают
горы. Горный рельеф северной и западной Мон-
голии и выровненные степные и пустынные об-
ласти восточной и южной территории в сочета-
нии с резко континентальным климатом опреде-
ляют зональное и горно-поясное распределение
растительности. Биомы, представленные на тер-
ритории страны, очень разнообразны: леса (пре-
обладают хвойные), горные лесостепи, степи, по-
лупустыни и пустыни. История флористических
исследований Монголии детально изложена в ра-
ботах российских и монгольских ботаников
(Grubov, 1955; Darjimaa, 1990, Gubanov, 1996 и
др.).

Виды полыней широко представлены во всех
растительных сообществах Монголии. Наиболь-
шее их разнообразие на территории МНР харак-
терно для разнотравно-кустарничковых степных

сообществ. Флора Монголии по видовому соста-
ву полыней наиболее близка к флорам Алтая и
Байкальской Сибири. Их объединяет большая
группа идентичных видов. Эндемичными видами
рода Artemisia для флоры Монголии являются:
A. changaica Krasch., A. davazamczii Darjimaa et
R. Kam., A. desertorum Spreng. subsp. pseudojaponica
Darjimaa et R. Kam. и A. klementzae Krasch. (Ka-
melin, 1987; Darjimaa, 1990; Filatova, 2003).

Несмотря на многочисленные работы, посвя-
щенные палиноморфологии рода Artemisia
(Monoszon, 1950; Singh, Joschi, 1969; Praglowski,
1971; Kupriyanova, Aleshina, 1972; Jiang et al., 2005;
Martin et al., 2008 и др.), пыльца большинства ви-
дов полыней остается неизученной.

Комплексное палиноморфологическое иссле-
дование видов рода Artemisia флоры Монголии до
сих пор не проводилось. Между тем, сведения о
пыльце растений, произрастающих в конкретном
регионе, имеют большое значение для решения
задач с помощью палинологического метода в
аэропалинологических, геологических, крими-
налистических и других практических исследова-
ниях.

Цель работы – оценка таксономической зна-
чимости признаков пыльцевых зерен представи-
телей рода Artemisia флоры Монголии.

СООБЩЕНИЯ
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили зре-

лые пыльцевые зерна 55 видов рода Artemisia, взя-
тые с гербарных образцов, хранящихся в Герба-
рии Ботанического института им. В.Л. Комарова
(LE). Коллекция высших растений флоры Мон-
голии в Гербарии БИН РАН имеет в своей основе
материалы русских ученых, собранные в ходе
экспедиций в Центральную Азию в XIX и начале
XX века. Коллекция была значительно расширена
советскими ботаниками в 40–50 годы XX века.
Большая часть использованного в данной работе
гербарного материала собрана в ходе Совместной
комплексной Российско-Монгольской экспеди-
ции РАН и АНМ (1969–2017 гг.), в том числе при
участии автора статьи А.А. Коробкова. Латинские
названия растений и фамилии авторов приведе-
ны в соответствии с Конспектом флоры Внешней
Монголии И.А. Губанова (Gubanov, 1996) и соот-
ветствуют стандартам, принятым в базе данных
IPNI.

В работе использовали методы световой (СМ)
и сканирующей (СЭМ) электронной микроско-
пии. Для светооптического исследования приме-
няли классический ацетолизный метод Эрдтмана
(Erdtman, 1952). Детали строения скульптуры эк-
зины пыльцевых зерен уточняли на сканирую-
щем электронном микроскопе JEOL JSM-6390 в
центре коллективного пользования Ботаниче-
ского института им. В.Л. Комарова. Для исследо-
вания предварительно обработанную ацетолиз-
ной смесью пыльцу закрепляли на специальном
столике с помощью двусторонней липкой ленты,
затем напыляли сплав золота и палладия в ваку-
умной установке.

Изучение пыльцы проводили по общеприня-
той схеме, учитывали: тип и число апертур, форму
и очертания пыльцевых зерен, размеры полярной
оси и экваториального диаметра, особенности
строения борозд и межапертурных участков, тол-
щину экзины без шипов и особенности скульпту-
ры (Kupriyanova, Aleshina, 1967, 1972). Измерения
проводили с помощью окулярмикрометра, в каж-
дом образце измеряли не менее 15 пыльцевых зе-
рен.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изученные виды рода Artemisia характеризуют-

ся большим морфологическим сходством, крат-
кие описания пыльцевых зерен представлены в
таблице 1.

Пыльцевые зерна 3-бороздно-оровые, мелкие
или средних размеров. К мелким пыльцевым зер-
нам по общепринятой классификации (Erdtman,
1952) относят зерна с длиной полярной оси или
экваториального диаметра до 25 мкм. Из изуче-
ных видов такими параметрами обладает пыльца

6 видов (A. annua, A. blepharolepis, A. macrocephala,
A. rupestris, A. xerophytica, A. verbenacea). Самая
мелкая пыльца обнаружена у A. blepharolepis (по-
лярная ось 17.5–19.0 мкм, экваториальный диа-
метр 17.5–20.0 мкм) и A. macrocephala (полярная
ось 18.2–20.1 мкм, экваториальный диаметр 18.5–
22.7 мкм) из секции Absinthium подрода Artemisia.
Большинство изученных видов характеризуется
пыльцой средних размеров (от 25 до 50 мкм) по
классификации (Erdtman, 1952). Cамые крупные
пыльцевые зерна (полярная ось 29.6–35.2 мкм,
экваториальный диаметр 33.7–38.8 мкм) обнару-
жены у одного из наиболее высоко полиплоид-
ных видов A. macrantha из секции Abrotanum подро-
да Artemisia. В пределах одного образца отмечаются
незначительные колебания размеров пыльцевых
зерен, обычно разница составляет от 2 до 5, реже
до 7 мкм.

Для многих видов рода Artemisia было показа-
но, что размеры пыльцевых зерен коррелируют с
плоидностью. Во всех систематических группах
диплоидные виды и расы имеют более мелкие
пыльцевые зерна по сравнению с полиплоидны-
ми (Korobkov, 1981).

Форма пыльцы изученных видов почти сферо-
идальная. Следует отметить, что во всех изучен-
ных образцах форма пыльцы может незначитель-
но варьировать. Пыльцевые зерна в очертании с
полюса 3-лопастные (рис. 1, 1–4) с экватора по-
чти округлые (рис. 1, 17, рис. 2, 2, 5, 9, 12) или ши-
рокоэллиптические (рис. 4, 2).

Апертуры сложные. Наружные (экзоапертуры) –
меридионально расположенные, длинные, до-
вольно широкие, глубокие, суженные к полюсам,
с ровными четкими краями и заостренными кон-
цами борозды (кольпы). Мембрана борозд мелко-
зернистая или шероховатая. По краям борозд обо-
лочка более тонкая по сравнению с поверхностью
мезокольпиума, что придает борозде характерное
“окаймление” или эффект “борозды в борозде”
(рис. 1, 11, 12). Внутренние апертуры (эндоаперту-
ры или оры) округлые, эллипсоидальные, или не-
правильной формы, иногда с неровными краями.
Форма ор у разных пыльцевых зерен одного и то-
го же растения нестабильна.

В средней части борозды ее края могут разрас-
таться, образуя замок или мостик, который ча-
стично или полностью закрывает место располо-
жения оры (рис. 1, 12). В одном образце могут
встречаться пыльцевые зерна, как с замком, так и
без него.

Экзина (наружная спорополлениновая обо-
лочка пыльцы) толстая, тектатно-колумеллятная,
с двумя рядами столбиков. Столбики внешнего
ряда тонкие, плотно примыкают друг к другу, ча-
сто на срезах (Grigoryeva et al., 2009) или сколах
(рис. 1, 10) наружный слой экзины выглядит гра-
нулярным. Светооптический микроскоп в боль-
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Рис. 1. Морфология пыльцы представителей рода Artemisia (СЭМ, СМ)
1, 5, 6 – A. subulata; 2 – A. argyi; 3, 4 – A. integrifolia; 7 – A. superba; 8 – A. freyniana; 9 – A. rutifolia; 10 – A. frigida; 11 –
A. umbrosa; 12 – A. altaiensis. 1–9 – общий вид нетипичного пыльцевого зерна; 10 – скол экзины; 11, 12 – борозда. Мас-
штабные линейки, мкм: 1–9, 11, 12 – 5; 10 – 1.
Fig. 1. Pollen morphology of genus Artemisia (SEM, LM)
1, 5, 6 – A. subulata; 2 – A. argyi; 3, 4 – A. integrifolia; 7 – A. superba; 8 – A. freyniana; 9 – A. rutifolia; 10 – A. frigida; 11 –
A. umbrosa; 12 – A. altaiensis. 1–9 – general view of an atypical pollen grain; 10 – structure of the exine; 11, 12 – colpa. Scale
bars, μm: 1–9, 11, 12 – 5; 10 – 1.
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шинстве случаев позволяет рассмотреть длин-
ные, более или менее ровные, нетолстые, широко
расставленные столбики внутреннего ряда, при
этом столбики наружного ряда остаются невиди-
мыми. Толщина экзины у большинства изучен-
ных видов 3–5 мкм, а у пыльцевых зерен A. mac-
rantha достигает 7.2 мкм. Существует корреляция
между размером зерен и толщиной их оболочек,
так у мелких пыльцевых зерен изученных видов

толщина оболочек не превышает 3 мкм. Самая
тонкая оболочка выявлена у пыльцы A. blepharole-
pis (2.8 мкм) и A. rupestris (2.6–3.0 мкм). Интерес-
ный факт был обнаружен у пыльцы A. integrifolia.
В образце этого вида у 48% процентов пыльцевых
зерен экзина заметно утолщена (до 9 мкм), тогда
как у остальных зерен в этом же препарате толщи-
на экзины 4.3–4.5 мкм. Есть предположение, что
утолщение оболочки пыльцевых зерен может
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Рис. 2. Морфология пыльцы представителей подродов Seriphidium и Artemisia (секция Artemisia) (СЭМ)
1–6 – подрод Seriphidium: 1–3 – A. terrae-albae; 4–6 – A. saissanica; 7–12 – подрод Artemisia (секция Artemisia): 7–9 –
A. verbenacea; 10–12 – A. superba. 1, 4, 7, 10 – общий вид пыльцевого зерна с полюса; 2, 5, 8, 11 – общий вид пыльцевого
зерна с экватора; 3, 6, 9, 12 – скульптура поверхности. Масштабные линейки, мкм: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 – 5; 3, 6, 9, 12 – 1.
Fig. 2. Pollen morphology of subgenera Seriphidium and Artemisia (section Artemisia) (SEM)
1–6 – subgenus Seriphidium: 1–3 – A. terrae-albae; 4–6 – A. saissanica; 7–12 – subgenus Artemisia (section Artemisia):
7–9 – A. verbenacea; 10–12 – A. superba. 1, 4, 7, 10 – polar view of pollen grain; 2, 5, 8, 11 – equatorial view of pollen
grain; 3, 6, 9, 12 – detail of ornamentation. Scale bars, μm: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 – 5; 3, 6, 9, 12 – 1.
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быть вызвано избыточным ультрафиолетовым
излучением и обеспечивает таким образом луч-
шую защиту пыльцы от повреждения (Yeloff et al.,
2008).

Скульптура экзины у пыльцы всех изученных
видов шипиковатая. Шипики мелкие, кониче-
ские, от 0.4 до 1 мкм высотой, равномерно рас-
пределены по поверхности пыльцевого зерна.
Между шипиками поверхность зерна морщини-
стая с дополнительной орнаментацией в виде гра-
нул или почти гладкая с очень мелкими перфора-
циями, плохо различимыми даже при помощи
СЭМ (рис. 2, 3, 6, 9, 12).

Скульптура экзины у пыльцы разных видов Ar-
temisia отличается размерами, формой, плотно-
стью распределения шипов и рельефом поверх-
ности между ними.

СЭМ позволяет выявить 3 основных варианта
шиповатой скульптуры: шиповатая, гранулярно-
шиповатая, звездчато-гранулярно-шиповатая.
Шиповатая скульптура выявлена только у пыль-
цы 2 видов: A. caespitosa (подрод Artemisia, секция
Absinthium) и A. palustris (подрод Artemisia, секция
Abrotanum) (рис. 3, 6). Шипы невысокие (не более
0.5 мкм), узкоконические, довольно редко рас-
пределены по почти гладкой или шероховатой
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Рис. 3. Морфология пыльцы представителей подрода Artemisia (секция Absinthium) (СЭМ)
1–3 – A. davazamczii; 4–6 – A. caespitosa; 7–9 – A. sericea; 10–12 – A. viridis. 1, 4, 7, 10 – общий вид пыльцевого зерна с
полюса; 2, 5, 8, 11 – общий вид пыльцевого зерна с экватора. 3, 6, 9, 12 – скульптура поверхности. Масштабные ли-
нейки, мкм: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 – 5; 3, 6, 9, 12 – 1.
Fig. 3. Pollen morphology of subgenus Artemisia (section Absinthium) (SEM)
1–3 – A. davazamczii; 4–6 – A. caespitosa; 7–9 – A. sericea; 10–12 – A. viridis. 1, 4, 7, 10 – polar view of pollen grain; 2, 5, 8,
11 – equatorial view of pollen grain; 3, 6, 9, 12 – detail of ornamentation. Scale bars, μm: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 – 5; 3, 6, 9, 12 – 1.
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поверхности пыльцевого зерна. Гранулярно-ши-
поватая (рис. 3, 12, рис. 4, 9) – шипы ширококо-
нические, поверхность между шипами с большим
количеством гранул. Этот тип скульптуры широ-
ко распространен и характеризует пыльцу полы-
ней из всех 3 изученных подродов. В пределах
этого варианта скульптуры различаются высотой
шипов, размерами и частотой расположения гра-
нул. Звездчато-гранулярно-шиповатая скульпту-
ра (рис. 2, 6) также широко представлена у пыль-
цы видов из всех 3 подродов. Характерный звезд-
чатый рисунок поверхности экзины придают
тонкие складки или ребрышки на шипах и между

ними. Степень выраженности этого рисунка раз-
лична, от отчетливого до едва уловимого. Между
гранулярно-шиповатой, звездчато-гранулярно-
шиповатой скульптурами не удается провести
четкой границы, из-за наличия большого числа
переходных форм.

Для большинства изученных видов Artemisia
характерна невысокая степень морфологической
изменчивости основных палиноморфологиче-
ских признаков (форма пыльцевых зерен, тип
апертур, скульптура экзины). Однако, у некото-
рых видов отмечается изменчивость по таким
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Рис. 4. Морфология пыльцы представителей подрода Dracunculus (СЭМ)
1–3 – A. sphaerocephala; 4–6 – A. globosa; 7–9 – A. macilenta. 1, 4, 7 – общий вид пыльцевого зерна с полюса; 2, 5, 8 –
общий вид пыльцевого зерна с экватора; 3, 6, 9 – скульптура поверхности. Масштабные линейки, мкм: 1, 2, 4, 5, 7, 8 –
5; 3, 6, 9 – 1.
Fig. 4. Pollen morphology of subgenus Dracunculus (SEM)
1–3 – A. sphaerocephala; 4–6 – A. globosa; 7–9 – A. macilenta. 1, 4, 7 – polar view of pollen grain; 2, 5, 8 – equatorial view of
pollen grain; 3, 6, 9 – detail of ornamentation. Scale bars, μm: 1, 2, 4, 5, 7, 8 – 5; 3, 6, 9 – 1.
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признакам, как число и (или) расположение
апертур.

Типичной (преобладающей в образце) для ви-
дов Artemisia является 3-бороздно-оровая пыльца.
У типичных пыльцевых зерен концы борозд на
полюсе не сливаются. Очень редко встречаются
атипичные пыльцевые зерна, у которых отмече-
ны различные варианты слияния концов борозд.
Могут сливаться концы всех 3 борозд, что приво-
дит к появлению синкольпатных (слитноборозд-
ных) пыльцевых зерен (рис. 1, 1, 3, 4). Концы бо-
розд сливаются либо в одной точке (рис. 1, 1), ли-
бо попарно, образуя на полюсе четко
ограниченную округлую или треугольную об-
ласть. Эта область либо имеет скульптуру как на
межапертурных участках, (рис. 1, 3), либо лишена
скульптурных элементов и по своей ультраструк-
туре похожа на мембрану борозд (рис. 1, 4). Кроме
того, концы борозд могут сливаться только на од-
ном полюсе, таким образом, появляются гетеро-

полярные 3-бороздно-оровые пыльцевые зерна.
Возможен вариант, когда сливаются концы толь-
ко 2 из 3 борозд, на обоих полюсах или на одном
из них (рис. 1, 2). Такие разновидности 3-борозд-
но-оровых пыльцевых зерен встречаются в изу-
ченных образцах крайне редко. Гораздо чаще на-
ряду с типичными 3-бороздно-оровыми пыльце-
выми зернами встречаются нетипичные (или
атипичные) пыльцевые зерна с другим числом и
(или) расположением апертур. У 29 из 55 изучен-
ных видов было выявлено 2 варианта таких от-
клонений: с одной опоясывающей (кольцевой)
апертурой (рис. 1, 8, 9) и с 6 апертурами (рис. 1,
6, 8). Пыльцевые зерна с одной опоясывающей
апертурой выявлены в образцах пыльцы 17 видов
полыни (A. anethifolia, A. anetoides, A. argyi,
A. caespitosa, A. changaica, A. depauperata, A. deserto-
rum subsp. pseudojaponica, A. freyniana, A. frigida,
A. globosoides, A. gmelinii, A. laciniata, A. macilenta,
A. ordosica, A. pycnorhiza, A. rubripes, A. rutifolia,
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A. sacrorum, A. verbenacea. Пыльцевые зерна с од-
ной опоясывающей бороздой по размерам равны
или немного меньше типичных зерен. Пыльце-
вые зерна с 6 апертурами обнаружены у 12 видов
(A. adamsii, A. argyi, A. brachyloba, A. caespitosa,
A. changaica, A. laciniata, A. pycnorhiza, A. rubripes,
A. sacrorum, A. subulata, A. superba, A. xanthochroa).

В одном и том же образце 6-апертурные зерна
могут различаться между собой размерами, кото-
рые равны или близки размерам типичных пыль-
цевых зерен конкретного вида, либо заметно
больше, чем у типичной пыльцы. Разница в раз-
мерах между типичными и 6-апертурными пыль-
цевыми зернами может достигать 10 мкм. В од-
ном образце могут быть представлены как оба ва-
рианта отклонений (пыльцевые зерна с 1
кольцевой бороздой и 6-апертурные), так и ка-
кая-то одна из этих форм. В разных образцах од-
ного вида могут встречаться разные атипичные
формы пыльцы, а может таковых не быть совсем.

В большинстве случаев число атипичных
пыльцевых зерен невелико, чаще всего это еди-
ничные пыльцевые зерна (в процентном выраже-
нии это доли процента). Однако в некоторых об-
разцах обнаружено большое количество нетипич-
ной пыльцы. Так, доля пыльцевых зерен с одной
опоясывающей бороздой в одном из образцов
A. freyniana достигает 42.3%, а у A. rutifolia – 40%.
У A. macilenta в одном образце встречаются обе
атипичные формы, из которых 15.4% зерен с
1 кольцевой бороздой и 13.1% зерен с 6 апертура-
ми. Выявленные отклонения пыльцевых зерен (с
1 кольцевой бороздой и 6-апертурные) встреча-
ются у разных изученных видов Artemisia в подро-
дах Artemisia и Dracunculus.

Нетипичные формы пыльцы, обнаруженные у
изученных видов Artemisia, встречаются у расте-
ний с 3-бороздной или 3-бороздно-оровой пыль-
цой из разных таксонов и являются фрагментами
ряда, предложенного А.Е. Пожидаевым (Pozhi-
daev, 1993, 1995; Sheludyakova et al., 2017), в кото-
ром можно проследить плавные переходы между
типичной и нетипичными формами. Учет нети-
пичных пыльцевых зерен в палиноморфологиче-
ской характеристике таксона позволяет избежать
ошибок при определении дисперсной пыльцы в
палиномах разного происхождения.

Как уже отмечалось, виды полыней широко
представлены во всех растительных сообществах
Монголии (Kamelin, 1987; Darjimaa, 1990; Filato-
va, 2003). Влияние условий произрастания на
морфологию пыльцы Artemisia до сих пор не изу-
чалось. В связи с этим были проанализированы
признаки пыльцы видов полыни, произрастаю-
щих в различных растительных сообществах
Монголии.

Из исследованных видов рода Artemisia в лист-
венничных лесах северной и восточной Монго-

лии встречаются: A. rubripes, A. selengensis, A. super-
ba, A. sylvatica, A. umbrosa, A. verbenacea (подрод
Artemisia, секция Artemisia), A. macrantha (подрод
Artemisia, секция Abrotanum). В сосновых и сме-
шанных лесах растут A. rupestris и A. sericea (под-
род Artemisia, секция Absinthium). Пыльцевые зер-
на этих видов различаются размерами и особен-
ностями скульптуры экзины. Самые мелкие
зерна у A. rupestris (19.4–23.0 × 19.5–22.4 мкм), са-
мые крупные у A. macrantha (29.6–35.2 × 33.7–
38.8 мкм). Толщина экзины у разных видов от
2.6–3.0 мкм у A. rupestris до 5.6–7.2 мкм у A. mac-
rantha. Скульптура экзины гранулярно-шипова-
тая или звездчато-гранулярно-шиповатая. Кроме
того, пыльца разных видов различается размера-
ми шипов и расстоянием между ними. Так, на-
пример, у пыльцы A. rubripes, A. rupestris шипы
мелкие (не более 0.5 мкм) расположены на рас-
стоянии 1 мкм друг от друга, а у пыльцы A. mac-
rantha, A. superba шипы крупные (около 1 мкм вы-
сотой) плотно прилегают друг к другу.

В разнотравно-кустарничковых степных сооб-
ществах на сухих каменистых почвах растут A. adam-
sii, A. brachyloba, A. freyniana, A. gmelinii, A. messer-
schmidtiana, A. sacrorum (подрод Artemisia, секция
Abrotanum), A. frigida, A. macrocephala, A. obtusiloba,
A. rutifolia (подрод Artemisia, секция Absinthium),
A. changaica, A. desertorum subsp. pseudojaponica,
A. globosa, A. pycnorhiza, A. subdigitata (подрод Dra-
cunculus). Пыльцевые зерна этих видов незначи-
тельно различаются по размерам. Самые мелкие у
A. pycnorhiza (23.8–26.9 × 23.6–27.5 мкм), самые
крупные у A. sacrorum (30.0–34.7 × 32.5–36.3 мкм).
Толщина экзины у пыльцы разных видов от
3.0 мкм у A. pycnorhiza до 5.5 мкм у A. changaica.
Скульптура гранулярно-шиповатая и звездчато-
гранулярно-шиповатая. Пыльцевые зерна разли-
чаются размерами шипов и расстоянием между
ними. Характерных признаков, позволяющих
различить пыльцу степных и лесных видов полы-
ней, не обнаружено.

В злаково-разнотравных луговинах в долинах
рек, в озерных котловинах, на опушках и окраи-
нах горных лесов произрастают A. argyi, A. integri-
folia, A. subulata (подрод Artemisia, секция Artemi-
sia), A. laciniata и A. palustris (подрод Artemisia, сек-
ция Abrotanum), A. desertorum, A. oxycephala и
A. macilenta (подрод Dracunculus). Пыльцевые зер-
на этих видов различаются размерами и особен-
ностями скульптуры экзины. Самые мелкие зер-
на у A. palustris (23.2–25.7 × 21.8–25.0 мкм), самые
крупные у A. laciniata (28.4–33.1 × 30.0–34.4 мкм).
Скульптура шиповатая, гранулярно-шиповатая,
звездчато-гранулярно-шиповатая. В пределах
этих 3 вариантов скульптур пыльца разных видов
различается размерами шипов и расстояниями
между ними. Такая пыльца (за исключением
пыльцы A. palustris) встречается и у лесных, и у
степных видов полыни.
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На берегах соленых озер растут A. anethifolia и
A. anethoides (подрода Artemisia, секция Absinthi-
um). Пыльцевые зерна у этих видов похожи.
Скульптура гранулярно-шиповатая. Шипики
мелкие (менее 0.5 мкм), расположены на доволь-
но большом расстоянии друг от друга (около
1.0 мкм). Пыльцевые зерна у A. anethifolia (23.6–
26.2 × 22.6–25.0 мкм) немного мельче, чем у
A. anethoides (22.7–26.4 × 32.5–36.2 мкм). По мор-
фологии пыльцы эти виды не отличаются от
A. oxycephala, которая встречается в злаково-раз-
нотравных луговинах.

На слабо задернованных песках по берегам
озер и на склонах эродированных песчаных кот-
ловин произрастают псаммофильные виды: A. to-
mentella, A. klementzae, A. halodendron, A. globosoides
(подрод Dracunculus), A. blepharolepis (подрод Arte-
misia, секция Absinthium). Перечисленные виды
имеют одинаковую пыльцу. Самые мелкие пыль-
цевые зерна у A. blepharolepis (17.5–19.0 × 17.5–
20.0 мкм), самые крупные у A. klementzae (25.7–
29.2 × 25.3–29.2 мкм). У всех видов пыльца имеет
гранулярно-шиповатую скульптуру, с мелкими
(не более 0.5 мкм высотой) шипами, расположен-
ными на расстоянии 1 мкм друг от друга. Пыльца
разных видов отличается размерами и числом
гранул между шипами. Пыльцевые зерна A. ane-
thifolia, A. anethoides (растут на берегах соленых
озер) имеют большое сходство с зернами A. rupes-
tris, A. rubripes (произрастают в лесах) и A. oxyceph-
ala (встречается в злаково-разнотравных лугови-
нах в долинах рек, в озерных котловинах, на
опушках и окраинах горных лесов).

В песчаных пустынях представлены полуку-
старнички A. xerophytica и A. caespitosa (подрод Ar-
temisia, секция Absinthium) и A. ordosica, A. sphaero-
cephala, A. wudanica, A. xanthochroa (подрод Dra-
cunculus). Пыльцевые зерна от 18.6–21.5 × 19.4–
23.0 мкм у A. xerophytica до 26.2–30.3 × 25.4–
28.2 мкм у A. xanthochroa. Размеры шипов от мел-
ких (менее 0.5 мкм высотой) до довольно круп-
ных (около 1.0 мкм высотой). Пыльца с такими же
признаками встречается и у видов полыни из
иных мест обитания.

Таким образом, не выявлено особенностей па-
линомофологии у видов полыней, произрастаю-
щих в условиях одной растительной формации.
Кроме того, не обнаружено морфологических
различий пыльцы у видов, произрастающих в
различных растительных сообществах.

В соответствии с поставленными в данном ис-
следовании задачами мы сопоставили получен-
ные палиноморфологические данные с системой
рода Artemisia (Polyakov, 1961; Darjimaa, 1990).

Подрод Artemisia.
Секция Abrotanum. Пыльцевые зерна изучен-

ных видов различаются размерами (от 21.7 мкм до
38.8 мкм), по характеру скульптуры выявлено 3

группы: шиповатая, гранулярно-шиповатая и
звездчато-гранулярно-шиповатая. У пыльцы раз-
ных видов варьируют размеры, форма и плот-
ность распределения шипов.

Секция Absinthium (рис. 2). Пыльцевые зерна
от 17.5 мкм до 36.1 мкм. Характерны те же 3 вари-
анта скульптур, что и в секции Abrotanum.

Секция Artemisia (рис. 3, 7–12). Размеры в диа-
пазоне от 21.3 до 54.2 мкм. Скульптура грануляр-
но-шиповатая. Пыльца разных видов не различа-
ется.

Подрод Dracunculus. Размеры пыльцы от 20.0
до 31.7 мкм. Скульптура в основном гранулярно-
шиповатая, редко с едва заметным звездчатым
рисунком. В пределах этого подрода пыльцу раз-
ных видов отличить затруднительно, а в дисперс-
ном состоянии в составе палиноспектров невоз-
можно.

Подрод Seriphidium (рис. 3, 1–6). Пыльцевые
зерна 20–30 мкм. Шипики мелкие, не более
0.5 мкм. Скульптура гранулярно-шиповатая и
звездчато-гранулярно-шиповатая. Пыльца изу-
ченных 3 видов различается деталями рельефа эк-
зины между шипами.

Палиноморфологический анализ системы ро-
да Artemisia показал, что наибольшее разнообра-
зие пыльцы характерно для видов подрода Arte-
misia (секции Abrotanum и Absinthium). Так в пре-
делах этого подрода описано 3 варианта
скульптуры, кроме того, пыльцевые зерна разных
видов отличаются размерами.

Характерные признаки пыльцы, которые поз-
волили бы различать пыльцу отдельных подродов
Artemisia, выявить не удается. Пыльцевые зерна
изученных видов полыней довольно сходны по
строению, однако при более детальном исследо-
вании обнаруживается некоторое разнообразие
палиноморфологических признаков (прежде все-
го скульптуры и размеров зерен). Из всех изучен-
ных видов палиноморфологически выделяются
A. palustris и A. caespitosa. Таким образом, морфо-
логические признаки пыльцы имеют ограничен-
ное значение для решения вопросов систематики
рода Artemisia, но могут быть использованы для
характеристики отдельных видов полыней.
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Pollen morphology of Artemisia 55 species (subgenera Artemisia, Dracunculus and Seriphidium) has been ex-
amined using the light (LM) and scanning electron microscope (SEM) with respect to the taxonomy of the
genus.

Pollen grains of Artemisia are radially simmetrical, isopolar, 3-colporate, subspheroidal or elliptic, small- or
medium-sized (ranging from 17.5–19.0 × 17.5–20.0 μm in A. blepharolepis (section Absinthium, subgenus Ar-
temisia) to 29.6–35.2 × 33.7–38.8 μm in A. macrantha (section Abrotanum, subgenus Artemisia)), with mi-
croechinate exine. Their shape in polar view is trilobate, the shape in equator view is nearly circular or elliptic.

The similarity of morphological features makes pollen characters of limited value in species delimitation. A.
palustris and A. caespitosa are distinguished from all studied species.

The pollen grains of the species from the sections Abrotanum and Absinthium (subgenus Artemisia) are the
most diverse. According to the nature of the pollen grain sculpture in the Abrotanum and Absinthium sections,
there are 3 pollen groups. It seems difficult to differentiate subgenera and sections of Artemisia.
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The paper deals with the study of microsporogenesis and male gametophyte development, megasporogenesis
and female gametophyte development in Dypsis decaryi (Jum.) Beentje et J. Dransf. The anther is tetraspo-
rangiate and each sporangium is encircled by wall layers of an outer epidermis and an inner glandular tape-
tum. Immediately below the epidermis, an endothecium is present. Two middle layers are located between
endothecium and tapetum. Simultaneous quadripartition in the pollen mother cells results in tetrads. The
microspore tetrads are isobilateral and tetrahedral. Rarely polyspory has been noticed. The pollen grains are
2-celled when shed. The ovary is superior, tricarpellary and syncarpous. The ovules are bitegmic and crassi-
nucellate. The sporogenous cell directly develops into megaspore mother cell. Seldom two megasporocytes
are met with in a single ovule. The megaspore tetrad is linear. The development of the female gametophyte
follows the Polygonum type.
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The Arecaceae is a large family with about 212 gen-
era and 3000 species (Takhtajan, 1987). In India, there
are about 27 genera and 91 species (Ahmedullah,
Nayar, 1986). The members of the Arecaceae com-
monly called palms are chiefly distributed in the trop-
ical and subtropical belts of the world. They thrive in
diverse habitats such as rainforests, deserts and semi-
arid regions. Majority of the Arecaceae species are
considered economically very important. Palms are
also finding their rightful place among the ornamental
plants of the world. India has large estates of coconut
palms, betel nut palms and recently oil palms. Embryo-
logical studies on Arecaceae members are very few, in-
complete and sometimes doubtful (Maheshwari,
1955; Haccius, Philip, 1979). Only a few workers have
been able to work out some fragmentary accounts of
the reproductive biology of a few species of palms
(Davis, 1966; Johri et al., 1992).

The genus Dypsis belonging to the family Arecace-
ae comprises about 14 species. Dypsis decaryi is com-
monly known as Triangle Palm. This is a very striking
palm, with the leaves arising from three distinct points
around the trunk, hence the common name. This sol-
itary-trunked palm can grow up to 25 feet. The tall,
stiff feather-shaped leaves are up to 12 feet long. The
Triangle Palm is native to the island of Madagascar,
which is off the southeast coast of Africa. The habitat
of this palm is wide spread from open fields to tropical
rainforests at both high and low elevations. This is an
important ornamental palm grown in gardens.

The embryology of thousands of palm species re-
mains uninvestigated. Therefore, to fill the gap in our
knowledge on the embryology of palms, the present
work has been undertaken.

MATERIALS AND METHODS
Materials for the present investigation included sta-

minate and pistillate f lowers of Dypsis decaryi collect-
ed from Lal Bagh Botanical Garden, Bangalore, Kar-
nataka. The f loral materials were fixed in formalin-
acetic acid-alcohol. The f lowers at different stages of
development were dehydrated in a graded ethanol-xy-
lol series. Paraffin infiltration and embedding were
done. The sections were cut at 8–14 μm thickness us-
ing Spencer rotary microtome. The paraffin ribbons
containing sections were affixed onto the slides using
egg albumen as adhesive. The micropreparations were
processed following the customary method of alco-
hol-xylene series and stained with Heidenhein’s iron
alum and haemetoxylin, counterstained with erythro-
sine in clove oil and mounted using DPX mountant.

RESULTS
Microsporogenesis and the development 

of male gametophyte
Each staminate f lower has six stamens. A cross sec-

tion of the male f lower shows the section of six anthers
with pistillode in the centre (Fig. 1a). Around the pis-

СООБЩЕНИЯ
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tillode and connective region of the anther, tannin-
filled cells have been observed. The anther is
quadrilocular and each locule is encircled by wall lay-
ers (Fig. 1b). The wall layers consist of an outer epider-
mis and an inner glandular tapetum, the latter sur-
rounding developing pollen mother cells and nourish-
ing them. Immediately below the epidermis an
endothecium is present. The cells of the endothecium
are vacuolated, and it develops fibrous bands when the
anther attains maturity. Generally, the cells are uninu-
cleate; however, some of the cells contain two nuclei.
In between endothecium and tapetum there are two
middle layers, which are crushed and absorbed by pol-
len mother cells during their development (Fig. 1c).

Simultaneous quadripartition in the pollen mother
cells results in tetrads and the cytokinesis takes place
by cell plate formation (Fig. 1d, e). The microspore
tetrads are isobilateral and tetrahedral (Fig. 1e). Rare-
ly polyspory was noticed (Fig. 1f). The microspores
separate from the tetrads and grow in size with dense
cytoplasm and nucleus at the centre (Fig. 1g). The mi-
crospore nucleus divides to form a rounded vegetative
cell and a lenticular generative cell. In the beginning
each microsporangium organizes its own stomium but
at later stages a general stomium of thick-walled cells
is formed between adjacent microsporangia. The an-
ther dehisces at the region of stomium and releases
pollen grains. The pollen grains are 2-celled when
shed (Fig. 1h).

Megasporogenesis and female gametophyte development

The ovary is superior, tricarpellary and syncarpous.
The stylar canal as well as the locular extensions are
lined by radially elongated glandular cells. The pri-
mordium of the ovule is of basal origin (Fig. 2a). The
ovules are bitegmic and crassinucellate. They are
hemianatropous and transverse. The micropyle is
straight and formed by both the integuments. The em-
bryo sac expands uniformly all over and is ovoid with
broad micropylar and antipodal ends. The cells
around the antipodal end of the embryo sac become
thick-walled and prevent its further expansion while
the micropylar part expands considerably.

One of the hypodermal cells in the ovular primor-
dium differentiates as the archesporium. It cuts off an
outer 2–3 layers of parietal cells and an inner sporog-
enous cell. Later the sporogenous cell directly devel-
ops into megaspore mother cell (Fig. 2b). Occassion-
ally two megasporocytes are found in a single ovule
(Fig. 2c). The megaspore tetrad is linear. The three
megaspores of the micropylar side degenerate and the
chalazal megaspore is functional (Fig. 2d). The nucle-
us of the functional megaspore undergoes three suc-
cessive mitotic divisions leading to the formation of 8-
nucleate embryo sac (Fig. 2e, f). Thus the develop-
ment of the female gametophyte follows the Polygo-
num type (Maheshwari, 1950). The mature embryo
sac contains an egg apparatus, central cell with sec-
ondary nucleus and antipodals (Fig. 2g, h). The syn-
ergids show hooks on their free sides. The antipodals
are persistent and become aggressive. They are small

Fig. 1. Dypsis decaryi
(a) transverse section (TS) of a male f lower to show 6 anthers and a pistillode, ×50.
(b) young microsporangium to show sporogenous tissue; TS, ×400.
(c) microsporangium to show pollen mother cells; TS, ×400.
(d) part of microsporangium to show meiosis-I in pollen mother cells (arrows); TS, ×400.
(e, f) part of microsporangium to show tetrads. Polyspory (arrow); TS, ×400.
(g) part of microsporangium at microspore stage; TS, ×400.
(h) part of microsporangium to show pollen at the time of shedding; TS, ×400.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)
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and uninucleate at first but become large and multinu-
cleate in the mature embryo sac (Fig. 2g).

DISCUSSION

The pattern of development of the microsporangi-
um wall follows the monocotyledonous type (Davis,
1966). The tapetum and the middle layers are the sis-
ters. The tapetum is of the secretory type as in the oth-
er investigated species of palms (Johri et al., 1992;
Robertson, 1976a; Krishna Kumar, Ramaswamy,
2003.). In the present work, five-layered anther walls
have been noticed with two middle layers. However,
Juliano and Quisumbing (1931) have observed a 6–8-
layered anther wall in Cocos nucifera. In Hyphaene in-
dica, Mahabale and Chennaveeraiah (1957) have
found a 5–6-layered anther wall.

In the present study it has been found that the ta-
petal cells are uninucleate initially. Subsequently, they
become binucleate. The cells start disorganizing only
when dyads and tetrads are formed. This has also been
observed in earlier works on palms (Rao, 1959a, b;
Mahabale, Biradar, 1968).

The endothecium develops fibrous secondary wall
thickenings as in the other investigated species of
Palms (Johri et al., 1992). The cells of the connective
completely filled with tannins in the early stages of de-
velopment itself as in the tribe Ceroxylinae (Rao,
1959b). In the young microsporangium, the epidermal
layer is very prominent. During the development, it
becomes enucleate and only its remnants are observed

in the mature microsporangium. The division of the
pollen mother cells is of the simultaneous type as re-
ported by Rao (1959b).

The microspore tetrads are isobilateral and tetrahe-
dral as in Phoenix (Biradar, 1968; Biradar, Mahabale,
1968) and Caryota urens (Shirke, Mahabale, 1972).
A rare occasion of polyspory has been observed like in
Hyphaene indica (Mahabale, Chennaveeraiah, 1957).
Generally, a stomium of thick-walled cells is organized
between the adjacent microsporangia. The anther de-
hisces at the region of stomium and releases pollen
grains as in other investigated palms (Johri et al.,
1992). However, in the present study each microspo-
rangium organizes its own stomium at the first stage
and a general stomium between two adjacent mi-
crosporangia is organized at the end. Mature pollen
grains are shed 2-celled as in most investigated palm
species (Johri et al., 1992). However, in Calamus gam-
blei and C. rotang the pollen grains are 2–3-celled at
the time of shedding (Krishna Kumar, Ramaswamy,
2003).

The ovary is superior, tricarpellary, syncarpus,
trilocular and with a single ovule in each locule on ax-
ile placenta as in other investigated species of palms
(Johri et al., 1992; Robertson, 1976b). At the early
stages, all the 3 ovules appear to be functional, but at
the later stages of development, only one ovule is func-
tional and gives rise to embryo sac. The ovules are
bitegmic, crassinucellate and hemianatropous. The
same has been reported by Rao (1959b) in Chrysalido-
carpus and Areca. In Hyphaene indica Mahabale and

Fig. 2. Dypsis decaryi
(a) longitudinal section (LS) of part of a female f lower to show the position of ovule at the megaspore mother cell stage, ×400.

(b) part of ovule to show megaspore mother cell; LS, ×400.

(c) part of ovule to show double megaspore mother cells (arrow); LS, × 400.

(d) part of ovule to show functional megaspore at prophase stage; LS, ×400.

(e) part of ovule to show 2-nucleate embryo sac; LS, ×400.

(f) part of ovule to show 4-nucleate embryo sac; LS, ×400.

(g) part of ovule to show egg and antipodals; LS, ×400.

(h) part of ovule to show secondary nucleus (arrow); LS, ×400.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)
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Chennaveeraiah (1957) observed orthotropous ovules.

The integumentary tapetum like cells have been ob-

served in species of Cocos and Areca concinna (Rao,

1959a, b), Phoenix sylvestris (Mahabale, Biradar,

1968) and Livistona chinensis (Kulkarni, Mahabale,

1974).

A single hypodermal cell differentiates as the

archesporium in the ovular primordium. The arches-

porial cell divides periclinally to produce a parietal cell

and a sporogenous cell which directly functions as me-

gaspore mother cell as in majority of the investigated

Arecaceae (Davis, 1966; Johri et al., 1992). However,

Quisumbing and Juliano (1927) reported tenuinucel-

late ovules in Cocos nucifera. There is a single mega-

spore mother cell in each ovule. Occasionally two me-

gaspore mother cells have been noticed in each ovule.

The same has been reported in Elaeis guineensis
(De Poerck, 1950) and Phoenix sylvestris (Mahabale,

Biradar, 1968). Kajale and Ranade (1953) have ob-

served twin embryo sacs in Elaeis guineensis. The me-

gaspore tetrads are linear as in most investigated palm

species (Johri et al., 1992). Rao (1959a) observed both

linear and T-shaped tetrads in Caryota mitis, Chrysali-
docarpus lutescens, and Shirke and Mahabale (1972) in

Caryota urens. Kajale and Ranade (1953) noted four

different kinds of megaspore tetrads in Elaeis guineen-
sis. The mode of development of female gametophyte

conforms to the monosporic 8-nucleate Polygonum

type of Maheshwari (1950) as in majority of the inves-

tigated palms (Johri et al., 1992). However, bisporic 8-

nucleate Allium type of female gametophyte develop-

ment has been reported in Hyphaene indica (Ma-

habale, Chennaveeraiah, 1957). The antipodals are

sitting on nucellar tissue that projects into the embryo-

sac. They are aggressive and polyploidization has been

noticed. The same has been observed by (Rao 1959b)

in Chrysalidocarpus, Howea and Actinophloeus.
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Для о-ва Сахалин впервые приведен новый для флоры России Potamogeton × orientalis (P. berchtoldii
× P. oxyphyllus), а также Stuckenia × suecica (S. filiformis × S. pectinata), Utricularia minor и U. × ochroleuca
(U. intermedia × U. minor). Сделаны дополнения к флоре отдельных геоботанических районов Саха-
лина: Юго-восточного, Северо-восточного, Южносахалинской низменности и, в особенности, По-
ронайского. В роде Sparganium обсуждается своеобразная форма из родства S. emersum, а также ред-
кие гибриды S. hyperboreum с S. angustifolium и S. natans.

Ключевые слова: водные сосудистые растения, Дальний Восток, Сахалинская область, флористиче-
ские находки
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Основой для данной статьи послужил материал,
собранный П.А. Волковой и М.О. Ивановой в
разных геоботанических подзонах о-ва Сахалин
(Tolmachyov, 1955). В 2019 г. сборы проводили в
подзоне темнохвойных лесов с преобладанием
пихты: 11–12 июля на Южносахалинской низ-
менности (Долинский городской округ, побере-
жье Охотского моря от пос. Советское до г. До-
линск) и 29–30 августа в Юго-восточном геобота-
ническом районе (Корсаковский городской округ,
северо-восточный берег оз. Тунайча). В 2020 г. ис-
следования проводили 20–25 августа в Поронай-
ском геоботаническом районе подзоны зелено-
мошных темнохвойных лесов с преобладанием
ели (Поронайский городской округ, восточная
часть оз. Невское, окр. м. Ангурова и южный бе-
рег от н.п. Промысловая до пролива Невский) и
26–28 августа в Северо-восточном геоботаниче-
ском районе подзоны лиственичных лесов (Но-
гликский городской округ, побережье Охотского
моря в окрестностях п.г.т. Ноглики и от пос. Го-
рячие Ключи до р. Эвай). Кроме того, изучены
материалы с Сахалина, хранящиеся в гербарии
Института биологии внутренних вод им. И.Д. Па-
панина РАН (IBIW).

Все растения определены А.А. Бобровым при
участии М.О. Ивановой и Н.П. Тихомирова. Ги-

бридные формы дополнительно проверены по
молекулярным данным (анализ участка ядерной
ДНК ITS и пластидных маркеров проведен
П.А. Волковой и А.А. Бобровым (неопубл.) в ИБ-
ВВ РАН).

Сборы хранятся в IBIW. Если не указано ина-
че, распространение видов на Сахалине дано по
Barkalov, Taran (2004), а в Азиатской России в це-
лом по Baikov (2012). Латинские названия таксо-
нов в статье приведены по Baikov (2012).

НОВЫЕ ТАКСОНЫ ДЛЯ ОСТРОВА САХАЛИН
Potamogeton × orientalis Hagstr. (P. berchtoldii

Fieb. × P. oxyphyllus Miq.) – г. Южно-Сахалинск:
долина р. Сусуя, озеро без названия, 11 VIII 2017,
А.Н. Ефремов.

Впервые приводится для флоры России, хотя
считается широко распространенным гибридом в
ареале одного из родительских видов – P. oxyphyl-
lus (Wiegleb, Kaplan, 1998). Последний довольно
обычен в Восточной Азии, особенно Японии,
предпочитает речные местообитания (Kadono,
1982). В России P. oxyphyllus отмечен только в
континентальной части Дальнего Востока – в
южном Приморье (Tzvelev, 1987). Находка гибри-
да с его участием свидетельствует о высокой веро-

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
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ятности нахождения и самого P. oxyphyllus на Са-
халине.

Имеющийся образец P. × orientalis отличается
промежуточным размером всех частей растения
по сравнению с мелким P. berchtoldii и крупным P.
oxyphyllus; коротко заостренными на верхушке
листьями как у P. berchtoldii, а не длинно заост-
ренными как у P. oxyphyllus; наличием хорошо вы-
раженной полосы лакун вдоль центральной жил-
ки как у P. berchtoldii; 1–2 боковыми жилками и
слабо выраженными немногочисленными меха-
ническими волокнами с каждой стороны от цен-
тральной жилки, в отличие от 1 боковой жилки и
отсутствующих механических волокон у P. berch-
toldii и 2–4 боковых жилок и довольно многочис-
ленных механических волокон у P. oxyphyllus;
слегка сплюснутым стеблем, а не цилиндриче-
ским как у P. berchtoldii или заметно сплюснутым
у P. oxyphyllus. Гибрид стерилен.

Stuckenia × suecica (K. Richt.) Holub (S. filiformis
(Pers.) Börner × S. pectinata (L.) Börner) – Ноглик-
ский городской округ: (1) 1 км к северу от пос. Го-
рячие Ключи, берег Ныйского залива близ устья
ручья Нельбута, засоленное озерцо,
52.04906°с.ш., 143.08580°в.д., 27 VIII 2020; (2) 500 м
к востоку от пос. Венское, берег Ныйского зали-
ва, илистая литораль, 51.94529°с.ш.,
143.11436°в.д., 28 VIII 2020; (3) 1 км к востоку-
юго-востоку от пос. Горячие Ключи, озеро на
верховом болоте, в которое впадает ручей из горя-
чих источников (вода горьковатая),
52.04027°с.ш., 143.09633°в.д., 28 VIII 2020.

Родительский вид S. filiformis (Potamogeton fili-
formis K. Richt., P. borealis Raf.) отмечен в районе
п-ова Шмидта, Северо-восточном и Поронай-
ском районах, а S. pectinata (P. pectinatus L.) – в
двух последних и некоторых других районах. Ги-
брид встречен в районах совместного произраста-
ния обоих родительских видов, но в несколько
нетипичных для них местообитаниях – на лито-
рали в солоноватой воде и в системе термомине-
ральных источников. В подобных местообитани-
ях S. × suecica отмечен и в других регионах: в при-
морских озерах, например, на Британских о-вах
(Preston et al., 1999) и в термоминеральных источ-
никах на восточной Чукотке (Bobrov et al., 2021).
Помимо указанных местонахождений на Чукотке
и Сахалине, S. × suecica в Азиатской России до-
стоверно известен лишь для некоторых рек на за-
паде Якутии (Manual, 2020).

Найденные образцы S. × suecica отличаются
отчетливо острыми на верхушке листьями, а не
округлыми или заостренными как у S. filiformis
или остроконечными как у S. pectinata, практиче-
ски свободными по всей длине листовыми влага-
лищами, сросшимися лишь на 0.5–1.5 мм при ос-
новании, в отличие от сросшихся на 1/3–2/3 дли-

ны у S. filiformis или полностью свободных у
S. pectinata. Гибрид стерилен.

Utricularia minor L. – Поронайский городской
округ: северный берег оз. Невское, 2 км к северо-
западу от м. Рукутама, озеро на сфагновом боло-
те, 49.35579°с.ш., 143.51617°в.д., 21 VIII 2020.

Широко распространенный вид, ранее извест-
ный в Сахалинской обл. лишь на Южных Кури-
лах: Итуруп, Кунашир, Малая Курильская гряда
(Volkova et al., 2020).

Utricularia × ochroleuca R.W. Hartm. (U. interme-
dia Hayne × U. minor L.; вкл. U. stygia Thor) – По-
ронайский городской округ: северный берег
оз. Невское, берег р. Барановка, мочажины в
сфагновом болоте, 49.37499°с.ш., 143.46904°в.д. и
49.38635°с.ш., 143.47772°в.д., 22 VIII 2020; север-
ный берег оз. Невское, м. Ангуровский, залитые
водой понижения с вахтой среди травяно-сфаг-
нового болота, 49.37234°с.ш., 143.49815°в.д.,
23 VIII 2020; Ногликский городской округ: 4 км к
юго-востоку от бывшего о.п. Эвай, берег Ный-
ского залива, урочище Озерная Марь, мочажины
в сфагновом болоте, 52.21741°с.ш., 143.09827°в.д.
и залитые водой вездеходные колеи в сфагновом
болоте, 52.21544°с.ш., 143.10176°в.д., 27 VIII 2020.

Наши недавние исследования показали, что
этот гибрид распространен по всей территории
России, но отмечается очень редко, поскольку не
знаком флористам. Ближайшие местонахожде-
ния – в Сахалинской обл. на о. Парамушир (11 км
на юг от г. Северо-Курильск, Волкова и др.,
IBIW) и о. Уруп (Liksakova et al., 2021), а также на
западе Хабаровского края (14 км на юго-запад от
пос. Софийск, Нечаев, IRK).

НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ РАЙОНОВ САХАЛИНА

Callitriche palustris L. – Поронайский город-
ской округ: северный берег оз. Невское, р. Ангу-
ровка, близ устья, 49.34496°с.ш., 143.50652°в.д.,
21 VIII 2020; юго-восточный берег оз. Невское,
приморское озеро, 49.31981°с.ш., 143.52809°в.д.,
24 VIII 2020.

Указан для нескольких геоботанических рай-
онов из разных подзон, но не собирался в Поро-
найском р-не.

Lemna trisulca L. (Staurogeton trisulcus (L.) Schur) –
Поронайский городской округ: северный берег
оз. Невское, м. Ангурова, озеро на сфагновом бо-
лоте, 49.34231°с.ш., 143.50453°в.д., 20 VIII 2020;
2 км к северо-западу от м. Рукутама, озеро на
сфагновом болоте, 49.35579°с.ш., 143.51617°в.д.,
21 VIII 2020.

Указан для нескольких геоботанических райо-
нов из разных подзон, но не собирался в Поро-
найском р-не.
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Lemna turionifera Landolt – Поронайский го-
родской округ: северный берег оз. Невское, м.
Ангурова, озеро на сфагновом болоте,
49.34231°с.ш., 143.50453°в.д., 20 VIII 2020; север-
ный берег оз. Невское, р. Ангуровка в 2 км выше
устья; 49.35386°с.ш., 143.50616°в.д., 21 VIII 2020;
Ногликский городской округ: окраина пос. Горя-
чие Ключи, теплые и холодные водоемы Дагин-
ских источников, 52.04740°с.ш., 143.09387°в.д.,
26 VIII 2020; 1 км к северу от пос. Горячие Ключи,
лесное озерцо, 52.05011°с.ш., 143.08543°в.д.,
27 VIII 2020.

Указан лишь для Тымского и Ламанонского
прибрежного районов.

Myriophyllum sibiricum Kom. – Томаринский го-
родской округ: оз. Айнское, 17 VII 2008, В. Ники-
тин.

Указан для нескольких геоботанических райо-
нов из разных подзон, но не собирался в Лама-
нонском прибрежном р-не.

Myriophyllum spicatum L. – Поронайский город-
ской округ: северный берег оз. Невское, на мел-
ководье, вода солоноватая, 49.34136°с.ш.,
143.50601°в.д., 22 VIII 2020.

Указан лишь для Юго-восточного р-на.
Myriophyllum verticillatum L. – Поронайский го-

родской округ: северный берег оз. Невское, м.
Ангурова, озеро на сфагновом болоте,
49.34231°с.ш., 143.50453°в.д., 20 VIII 2020; север-
ный берег оз. Невское, берег р. Ангуровка в 1 км
выше устья, озеро на сфагновом болоте,
49.35167°с.ш., 143.50505°в.д., 21 VIII 2020.

Указан лишь для Северо-западного р-на.
Potamogeton berchtoldii Fieb. – Ногликский го-

родской округ: пос. Ныш, территория ОБТК, во-
доочистные сооружения, 01 VII 2013, А.Н. Ефре-
мов; окрестности ОБТК Сахалин Энерджи, при-
дорожная канава, 16 VIII 2019, А.Н. Ефремов.

Указан для нескольких геоботанических райо-
нов из разных подзон, но не собирался в Северо-
восточном р-не.

Potamogeton perfoliatus L. – Долинский город-
ской округ: 6 км к северо-западу от пос. Старо-
дубское, безымянное озеро на берегу Охотского
моря, 47.47026°с.ш., 142.71703°в.д., 11 VII 2019; 5 км к
юго-востоку от пос. Советское, мочажины близ
оз. Утиное, 47.48654°с.ш., 142.70190°в.д., 12 VII 2019;
северная окраина пос. Стародубское, южный
берег оз. Стародубское, 47.41448°с.ш.,
142.79964°в.д., 12 VII 2019.

Указан для нескольких геоботанических райо-
нов из разных подзон, но не собирался в районе
Южносахалинской низменности.

Ruppia maritima L. – Поронайский городской
округ: засоленное приморское озерцо, юго-во-
сточный берег оз. Невское, 49.31813°с.ш.,
143.61232°в.д., 24 VIII 2020.

Указан лишь для южных (Южносахалинская
низменность, Юго-восточный) районов.

Sparganium gramineum Georgi – Корсаковский
городской округ: 6 км к юго-востоку от пос. Охот-
ское, восточный берег оз. Орлиное,
46.82239°с.ш., 143.21545°в.д., 30 VIII 2019.

Указан лишь для Северо-восточного и Лама-
нонского прибрежного районов.

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Долинский го-
родской округ: 3 км к северу от г. Долинск, запад-
ная оконечность безымянного озерка,
47.34671°с.ш., 142.79732°в.д., 12 VII 2019; Поро-
найский городской округ: северный берег
оз. Невское, м. Ангурова, озеро на сфагновом бо-
лоте, 49.34426°с.ш., 143.50780°в.д., 20 VIII 2020;
северный берег оз. Невское, 2 км к северо-западу
от м. Рукутама, озеро на сфагновом болоте,
49.35579°с.ш., 143.51617°в.д., 21 VIII 2020.

Указан для Тымского, Ламанонского при-
брежного и Юго-западного районов.

Stuckenia pectinata (L.) Börner (Potamogeton pecti-
natus L.) – г. Южно-Сахалинск: долина р. Сусуя,
озеро без названия, 11 VIII 2017, А.Н. Ефремов;
Долинский городской округ: 6 км к северо-западу
от пос. Стародубское, безымянное озеро на бере-
гу Охотского моря, 47.47026°с.ш., 142.71703°в.д.,
11 VII 2019; 6 км к северо-западу от пос. Стародуб-
ское, оз. Долгое, 47.46094°с.ш., 142.72913°в.д.,
11 VII 2019.

Указан для нескольких геоботанических райо-
нов из разных подзон, но не собирался в районе
Южносахалинской низменности.

Utricularia intermedia Hayne – Поронайский го-
родской округ: северный берег оз. Невское,
м. Ангурова, озеро на сфагновом болоте,
49.34231°с.ш., 143.50453°в.д., 20 VIII 2020; север-
ный берег оз. Невское, 2 км к северо-западу от
м. Рукутама, озеро на сфагновом болоте,
49.35579°с.ш., 143.51617°в.д., 21 VIII 2020.

Указан для Северо-восточного, Северо-запад-
ного, Тымского районов и Южносахалинской
низменности.

Zostera japonica Asch. et Graebn. – Ногликский
городской округ: 7 км к юго-востоку от бывшего
о.п. Эвай, берег Ныйского залива, выбросы,
52.21365°с.ш., 143.13031°в.д., 27 VIII 2020.

Указан для Юго-восточного и Юго-западного
районов и Южносахалинской низменности.

ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ КРИТИЧЕСКИХ 
ТАКСОНАХ РОДА SPARGANIUM

S. сf. emersum Rehm. (= S. rothertii Tzvel. ?) – По-
ронайский городской округ: северный берег
оз. Невское, м. Ангурова, озеро на сфагновом бо-
лоте, 49.34231°с.ш., 143.50453°в.д., 20 VIII 2020;
юго-восточный берег оз. Невское, приморское
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озеро, 49.31981°с.ш., 143.52809°в.д., 24 VIII 2020;
Ногликский городской округ: юго-западная
окраина п.г.т. Ноглики, р. Тымь, 51.77786°с.ш.,
143.09625°в.д., 26 VIII 2020; юго-западная окраи-
на п.г.т. Ноглики, р. Имчин, 51.79548°с.ш.,
143.12277°в.д., 26 VIII 2020.

Нами собраны растения, которые по морфо-
логическим признакам занимают промежуточное
положение между S. angustifolium Michx. и S. emer-
sum. Они имеют узкие длинные листья (как у
S. angustifolium), но трехгранные в сечении (как у
S. emersum); 2–4 пестичные головки (у S. angustifo-
lium 2–4, у S. emersum 3–5) и 3–5 мужские сбли-
женные головки (у S. angustifolium 2–3 тесно сбли-
женные, у S. emersum 4–7 расставленные); рыльца
1.3–1.4 мм длины (у S. angustifolium 0.8–1 мм, у
S. emersum 1.8–2.2 мм); пыльники 0.8–1.1 мм дли-
ны (у S. angustifolium 0.8–1 мм, у S. emersum 1.3–
1.5 мм). Однако молекулярно-генетические дан-
ные (Волкова, Бобров, неопубл.) показали, что
эти растения не имеют гибридного происхожде-
ния и принадлежат к какой-то особой генетиче-
ской линии, близкой S. emersum. Анализ имею-
щихся публикаций показал, что наблюдаемые
морфологические признаки характерны для
S. rothertii – дальневосточного вида из родства
S. angustifolium и S. emersum, известного из немно-
гочисленных местонахождений в Приамурье,
южном Приморье, на Итурупе и Кунашире
(Tzvelev, 1996; Barkalov, 2009). Наше указание
S. × engleranum Asch. et Graebn. (S. angustifolium ×
S. emersum) на о. Кунашир (Volkova et al., 2020)
также относится к этой форме. Очевидно, тре-
буется дальнейшее изучение S. rothertii для по-
нимания, самостоятельный ли это вид или фор-
ма полиморфного и широко распространенного
S. emersum.

S. angustifolium Michx. × S. hyperboreum Laest. –
Ногликский городской округ, 4 км к юго-востоку
от бывшего о.п. Эвай, берег Ныйского залива,
урочище Озерная Марь, озеро в тундре,
52.21741°с.ш., 143.09827°в.д., 27 VIII 2020.

S. angustifolium на Сахалине известен в Северо-
восточном и Северо-западном р-нах, а S. hyperbo-
reum, кроме этих двух, еще в Западносахалинском
горном районе. Соответственно гибрид найден в
районе совместного произрастания родительских
видов. Это редкий гибрид, в России пока досто-
верно известный из низовий Колымы (Manual,
2020), за ее пределами указывался из Норвегии
(Cook, Nicholls, 1986).

Гибридное происхождение подтверждено мо-
лекулярно-генетическими данными (донор
пыльцы – S. angustifolium: Волкова, Бобров, не-
опубл.) и вполне очевидно по морфологическим
признакам. Растения более крупные по сравне-
нию с S. hyperboreum, с пазушными нижней и
верхней пестичными головками (как у S. angusti-

folium) и внепазушной средней, с мелкими пе-
стичными и тычиночными головками, мелкими
завязями и пыльниками, с удлиненными завязя-
ми с заметным столбиком и удлиненным рыль-
цем, c очень длинными нижними прицветными
листьями, намного превышающими по длине со-
цветие как у S. angustifolium.

S. hyperboreum × S. natans L. – Ногликский го-
родской округ: (1) 1 км к северу от пос. Горячие
Ключи, придорожный кювет, 52.05000°с.ш.,
143.08447°в.д., 27 VIII 2020; (2) 1.5 км к северу от
пос. Горячие Ключи, придорожный кювет,
52.05410°с.ш., 143.08562°в.д., 27 VIII 2020.

Родительский вид S. hyperboreum отмечен в
трех районах (см. выше), а S. natans в Сахалин-
ской обл. до сих пор не собирали. Последний из-
вестен из многих регионов континентальной ча-
сти Дальнего Востока (Tzvelev, 1996) и единично –
на Камчатке (Bobrov et al., 2014). Находка гибрида
с участием S. natans свидетельствует о высокой
вероятности нахождения последнего на Сахали-
не. Гибрид встречен в местах произрастания мик-
ротермного S. hyperboreum, но в несколько неха-
рактерных для него местообитаниях – в районе
выхода термоминеральных источников, также
как S. natans на Камчатке. Не совсем типичные
формы S. hyperboreum и S. natans (чаще более по-
хожие на S. hyperboreum) на Дальнем Востоке и в
Восточной Сибири могут быть распространены
шире, чем родительские виды, как мы наблюда-
ли, например, на Камчатке (Bobrov et al., 2014),
южных Курилах (Volkova et al., 2020) и в Якутии
(Bobrov, Mochalova, 2014; Manual, 2020), посколь-
ку эти виды часто гибридизируют.

Гибридное происхождение растений из пер-
вой популяции документировано нами при помо-
щи молекулярно-генетического анализа (донор
пыльцы – S. hyperboreum: Волкова, Бобров, не-
опубл.). Собранные на Сахалине образцы имели
характерные для S. natans широкие листья, па-
зушные пестичные головки, плоды с заметным
столбиком и удлиненным рыльцем, нижние при-
цветные листья, равные соцветию или немного
длиннее его. Однако у растений из обеих популя-
ций нижние пестичные головки были на длинных
ножках, а у второй популяции даже две нижние
головки были на очень длинных ножках, что явно
свидетельствует о гибридизации с S. hyperboreum
(Cook, Nicholls, 1986; Bobrov et al., 2014).

Мы полагаем, что дальнейшие исследования
позволят получить дополнительную информа-
цию о водной флоре Сахалина. При этом следует
обратить особенное внимание на почти не изу-
ченный флористами (см. рис. 1 в Barkalov, Taran,
2004) Северо-западный район, а также выделен-
ный в отдельную геоботаническую подзону Юго-
западный район.
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ADDITIONS TO THE LIST OF AQUATIC VASCULAR PLANTS 
OF SAKHALIN ISLAND
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Special (although brief) investigations of aquatic vascular plants on Sakhalin Island let us reveal four taxa new
to the island: Potamogeton × orientalis (P. berchtoldii × P. oxyphyllus), new to Russia, as well as Stuckenia ×
suecica (S. filiformis × S. pectinata), Utricularia minor and U. × ochroleuca (U. intermedia × U. minor), new to
Sakhalin. We also supplemented floristic lists of different geobotanical districts of Sakhalin. We found Spar-
ganium gramineum for the first time in Southeastern district. Stuckenia pectinata, Potamogeton perfoliatus and
Spirodela polyrhiza are reported for the first time in the South-Sakhalin lowland, and Myriophyllum sibiricum
for the Lamanonskii coastal district. There are also novelties for the Northeastern district: Lemna turionifera,
Potamogeton berchtoldii and Zostera japonica. Most additions were made for the f lora of the Poronayskii dis-
trict (Callitriche palustris, Lemna turionifera, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Ruppia maritima, Spar-
ganium angustifolium, S. gramineum, Spirodela polyrhiza, Utricularia intermedia). In the genus Sparganium, we
discussed separately a peculiar form of the S. emersum affinity as well as rare hybrids of S. hyperboreum with
S. angustifolium and S. natans.
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We treat our investigations as preliminary and suppose that longer studies of Sakhalin aquatic f lora will give
new additional information. Special attention should be paid to almost unstudied Northwestern district, and
also Southwestern district, belonging to separate geobotanical subzone.

Keywords: aquatic vascular plants, Russian Far East, f loristic findings, Russia, Sakhalin Region
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Приводятся сведения о 14 новых для флоры Ивановской области видах сосудистых растений, среди
них 2 вида природной флоры (Galium octonarium (Klokov) Soo, Hypochaeris radicata L.), 12 видов – чуже-
родные (Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze, Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., Briza maxima L., Chi-
onodoxa luciliae Boiss., Cornus sanguineа L., Crataegus volgicus Pojark., Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey.
et Schreb., Iberis umbellata L., Lepidium virginicum L., Lonicera caerulea L., Ornithogalum umbellatum L., Ri-
bes alpinum L.). Кратко сообщаются данные о новых местонахождениях для 13 редких для региона
видов.

Ключевые слова: сосудистые растения, новые для флоры региона виды, чужеродные виды, Иванов-
ская область
DOI: 10.31857/S0006813621090040

На основе флористических исследований,
проведенных в Ивановской обл. в 2019–2020 гг., а
также анализа гербарных материалов (IVGU) бы-
ли обнаружены виды сосудистых растений, ранее
не указывавшиеся для флоры региона. Кратко со-
общаются данные о новых местонахождениях не-
которых редких для региона видов.

Гербарные образцы, подтверждающие наход-
ки, переданы в Гербарий Ботанического институ-
та им. В.Л. Комарова (LE). Имеющиеся дублеты
хранятся в гербарии Ивановского государствен-
ного университета (IVGU). Коллекторы сборов –
авторы статьи: БE – Е.А. Борисова, КА –
А.А. Курганов, другие коллекторы приводятся
без сокращений. Виды приводятся по алфавиту
латинских названий семейств.

Семейство Apiaceae

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.: г. Иваново,
центральная часть, сбитый газон во дворе 5-этаж-
ного дома, вдоль дороги к подъездам, группа осо-
бей в начале цветения, 7 IХ 2020, БЕ; 57.0103°с.ш.,
40.9816°в.д. Очень редкий вид, отмечался как за-
носное растение в г. Твери (Notov, 2009; Mayevs-
kiy, 2006, 2014).

Семейство Asteraceae
Hypochaeris radicata L.: Южский р-н, в 6 км

юго-восточнее с. Моста, 0.5 км восточнее озера
Заборье, по краю разреженного сосняка орляко-
вого, вдоль обочины песчаной грунтовой дороги,
цветущий экземпляр, 21 VI 2019, КА, В. Гриднева,
М. Климович; 56.4724°с.ш., 42.1559°в.д. Возмож-
но, ошибочно приводился для обл. без конкрет-
ных указаний (Alyavdina, Vinogradova, 1972). В со-
седней Владимирской обл. наблюдается процесс
активного расселения вида (Seregin, 2010).

Семейство Brassicaceae
Iberis umbellata L.: г. Иваново, пустырь у цен-

трального рынка, несколько одиночных плодоно-
сящих экземпляров в угнетенном состоянии, сре-
ди Atriplex nitens, Lamium album, Tanacetum vulgare и
др., 26 VII 2020, БЕ; 56.9903°с.ш., 40.9673°в.д. Из-
редка выращивается как декоративное растение в
цветниках.

Lepidium virginicum L.: г. Иваново, центральная
часть, ул. 10 Августа, между тротуарными плитами,
несколько высоких (до 30 см) ветвистых экземпля-
ров, 17 Х 2020, БЕ; 56.9926°с.ш., 409955°в.д., опре-
деление подтверждено В.И. Дорофеевым. Известен
сбор: окр. г. Иваново, ст. Сортировочная, вдоль ж.-
д. полотна, 17 VII 1993, БЕ, который был определен

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
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как L. densiflorum (MW), в 2006 г. данный гербар-
ный образец был переопределен С.Р. Майоровым
как L. virginicum, позднее это определение под-
тверждено В.И. Дорофеевым. Редкий, споради-
чески заносимый североамериканский вид.

Семейство Caprifoliaceae
Lonicera caerulea L. s. l.: г. Кинешма, долина

р. Черная, ООПТ «Лесной массив «Сокольники»,
разреженный разнотравный березняк с сосной и
густым подлеском из малины и рябины обыкно-
венной, 27 VII 2019, БЕ, КА, Д. Марков;
57.4332°с.ш., 42.1786°в.д., определение подтвер-
ждено Г. Ю. Конечной. Прежние указания для
региона (Alyavdina, Vinogradova, 1972; Mayevskiy,
2006, 2014), вероятно, основаны на сборе Е. Си-
доровой из Переславского района Ярославской
обл. (MW). По-видимому, представляет культур-
ную форму, относимую к L. edulis Turcz. ex Freyn.

Семейство Cornaceae
Cornus sanguinea L.: 1) западная окраина г. Ива-

ново, парк им. Н.С. Хрущева, одиночный ветви-
стый сеянец высотой около 1 м в березняке травя-
нистом, 3 VIII 2020, КА; 56.9999°с.ш.,
40.9226°в.д.; 2) северо-восточная окраина г. Ива-
ново, парк им. Революции 1905 г., склон левого
берега р. Талки, опушка сосново-березового леса,
крупный экземпляр под деревом сосны, 6 Х 2020,
БЕ, КА; 57.0239°с.ш., 40.0094°в.д. Редко выращи-
вается как декоративное растение, долго удержи-
вается в местах культуры, дает самосев и, вероят-
но, распространяется птицами. Единичные на-
ходки самосевных экземпляров вида отмечались
в Тверской (Notov, 2009) и Владимирской
(Seregin, 2012) обл.

Семейство Grossulariaceae
Ribes alpinum L.: северо-восточная окраина

г. Иваново, парк им. Революции 1905 г., большая
рыхлая группа кустарников по краю разреженно-
го сосняка с елью, также несколько одиночных
экземпляров встречено в подлеске, 16 IX 2020,
БЕ; 57.0348°с.ш., 41.0073°в.д., определение под-
тверждено Г.Ю. Конечной. Вид выращивался в
усадебных парках и садах с середины XIX в., са-
мосев отмечен в усадебных парках Московской,
Калужской и Тверской обл. (Notov, 2009; Mayevs-
kiy, 2014).

Семейство Hyacinthaceae
Chionodoxa luciliae Boiss.: Ивановский р-н, в

500 м юго-восточнее д. Юриково, разреженный
ельник с участием сосны, группа цветущих осо-
бей среди Fragaria vesca, Luzula pilosa, Viola sel-

kirkiii, 7 V 2020, БЕ; 57.0187°с.ш., 40.9583°в.д.
(IVGU). Редко выращивается населением в цвет-
никах у домов, занос в природные сообщества и
дичание вида ранее не отмечались.

Ornithogalum umbellatum L.: 1) г. Южа, опушка
сосняка травянистого, несколько цветущих эк-
земпляров среди Taraxacum officinale, Fragaria ves-
ca, Galium mollugo, 7 VI 2020, БЕ, Л. Рогачева;
56.5950°с.ш., 41.9871°в.д.; 2) г. Иваново, централь-
ная часть (ул. Варенцовой), на газоне, 14 VI 2020,
КА; 56.9942°с.ш., 40.9742°в.д. Отмечался на газо-
нах в г. Москве (Mayorov et al., 2012).

Семейство Lamiaceae

Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze:
г. Иваново, центральная часть, сбитый газон во
дворе 5-этажного дома, одиночные цветущие эк-
земпляры, 7 IХ 2020, БЕ; 57.0103°с.ш., 40.9815°в.д.,
определение подтверждено Д.Г. Мельниковым.

Семейство Poaceae

Briza maxima L.: г. Иваново, центральная
часть, нарушенный газон у здания городской
больницы, несколько высоких экземпляров сре-
ди Poa annua, Setaria glauca, Taraxacum officinale,
Cichorium intybus, 22 VII 2020, БЕ; 56.9946°с.ш.,
40.9596°в.д. Декоративный вид, стал выращивать-
ся в цветниках у домов только в последние годы.

Семейство Rosaceae

Сrataegus volgicus Pojark.: северо-западная
окраина г. Иваново, парк им. Революции 1905 г.,
опушка сосново-лиственного леса, группа сеян-
цев различного возраста, некоторые с плодами,
5 X 2016, БЕ; 57.0538°с.ш., 41.0174°в.д. Определе-
ние подтверждено Р. А. Уфимовым. Более юж-
ный вид, встречается в подлеске светлых широко-
лиственных лесов Самарской и Ульяновской обл.
(Mayevskiy, 2014). В г. Иваново и окрестностях не
используется в озеленении (Borisova, 2004, 2007),
вероятно, растения были занесены птицами.

Семейство Rubiaceae

Galium octonarium (Klokov) Soo: Южский р-н, в
2.5 км восточнее озера Западное по дороге к озеру
Заборье, по краю молодого разреженного сосняка
вдоль грунтовой дороги, группа экземпляров в
фазе бутонизации вместе с Carex ericetorum, Poly-
gonatum odoratum и лишайниками – Cladonia sp.,
6 VI 2020, БE, Л. Рогачева; 56.4946°с.ш., 42.1353°в.д.
Степной кальцефильный вид, ближайшее местона-
хождение – юг Московской обл. (Mayevskiy, 2014).
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Семейство Scrophulariaceae

Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. et Schreb.:
г. Иваново, ООПТ «Сад акклиматизации южных
растений», куртины цветущих растений снаружи
у фундамента теплицы с оранжерейными расте-
ниями и между кирпичами в стене; в теплице яв-
ляется сорняком, 24 VIII 2020, КА; 56.9966°с.ш.,
40.9856°в.д. Ближайшие находки вида в одичав-
шем состоянии – в Московской обл. (Mayorov et
al., 2012).

Еще для 13 редких в регионе чужеродных видов
обнаружены новые местонахождения: Arabidopsis
arenosa (L.) Lawalree (Лежневский р-н, в щелях ас-
фальтового покрытия, 6 VIII 2019), Arabis nemo-
rensis (J.P. Wolff ex Hoffm.) Rchb. (г. Иваново, сби-
тый газон, 14 VI 2020), Ballota nigra L. (г. Иваново,
в пойме р. Талки, 6 Х 2020), Brunnera sibirica (Stev.)
Pers. (Ивановский р-н, сосняк травянистый,
29 IV 2020; у г. Кохма, сосново-березовый лес,
20 IX 2020, Centaurea diffusa Lam. (Ивановский р-н,
Хромцовский песчаный карьер, 21 VII 2019), Dipsa-
cus fullonum L. (г. Иваново, пустырь, 18 VIII 2019),
Echinops sphaerocephalus L. (Тейковский р-н,
крупная заросль на залежи, 7 VIII 2020), Epilobium
tetragonum L. (Тейковский р-н, обочина грунто-
вой дороги, 7 VIII 2020), Matthiola bicornis (Sibth. et
Sm.) DC. (г. Иваново, сбитый газон, 17 Х 2020),
Nicotiana alata Link. et Otto (Ивановский р-н, берег
оз. Валдайское, среди высокотравья, 20 VIII 2020),
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake (г. Иваново, се-
янцы на пустыре, 3 VIII 2020), Symphytum officinale L.
(Ивановский р-н, склон шоссейной дороги,

20 VIII 2020), Viburnum lantana L. (г. Иваново, сосняк,
16 IX 2020, Ивановский р-н, у д. Ломы, 12 VIII 2020).
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Data on 14 vascular plant species new to the f lora of the Ivanovo Region are presented. Among them, 2 spe-
cies are native (Galium octonarium (Klokov) Soo, Hypochaeris radicata L.), and 12 species are alien (Agastache
rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze, Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., Briza maxima L., Chionodoxa luciliae
Boiss., Cornus sanguineа L., Crataegus volgicus Pojark., Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. et Schreb., Iber-
is umbellata L., Lepidium virginicum L., Lonicera caerulea L., Ornithogalum umbellatum L., Ribes alpinum L.).
New localities of 13 species rare in the region are reported briefly.
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В гербарной коллекции Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова Российской
академии наук представлено 102 вида из 46 родов семейства Poaceae, что составляет около 74% родов
и 54% видов злаков природной флоры Кабардино-Балкарской Республики. В коллекции выявлены
четыре вида (Eleusine indica (L.) Gaertn, Bromus scoparius L., Stipa pontica P.A. Smirn., Eriochloa villosa
(Thumb.) Kunth), которые ранее не были указаны для флоры Кабардино-Балкарии. Установлены
новые местонахождения Puccinellia dolicholepis (V.I. Krecz.) Pavlov, Melica altissima L., Вromopsis gord-
jaginii (Tzvelev) Galushko – видов, ранее известных из других флорогенетических районов Кавказа.

Ключевые слова: Гербарии, Кабардино-Балкарская Республика, флористические находки
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Гербарии были и остаются важным инстру-
ментом учета флористического богатства кон-
кретных территорий. В Кабардино-Балкарии в
настоящее время насчитывается три крупные гер-
барные коллекции. Старейшей из них можно
считать коллекцию Национального музея Кабар-
дино-Балкарской Республики, основанную в
1925 г. М.И. Ермоленко и включающую более
1750 гербарных экземпляров, в том числе матери-
алы Н.А. Буша (135 листов), А.И. Галушко
(175 листов), Ю.И. Коса (883 листа) и др. (устное
сообщение заведующей сектором естественно-
научной истории музея И.Н. Белоцерковской).
Самым крупным в республике (более 40 тыс. гер-
барных листов) является гербарный фонд Кабар-
дино-Балкарского государственного университе-
та им. Х.М. Бербекова (KBNG) (Krapivina et al.,
2010), основанный в 1930-х гг., когда 633 гербар-
ных экземпляра были переданы Н.А. и Е.А. Буш
только что открытому в Нальчике Кабардино-Бал-
карскому педагогическому институту (Shkhagap-
soev, Kirzhinov, 2004).

Гербарная коллекция Института экологии гор-
ных территорий им. А.К. Темботова Российской
академии наук (ИЭГТ) была основана в 1995 г. как
справочная, изначально только для внутреннего
пользования. Вклад в пополнение гербария в раз-

ные годы внесли доцент Кабардино-Балкарского
государственного университета В.Б. Волкович,
сотрудники ИЭГТ Н.Л. Цепкова, В.А. Чадаева,
А.Ж. Жашуев, Е.И. Степанян и др. Систематиче-
ская принадлежность 16 видов семейства Cypera-
ceae Juss. была подтверждена монографом этого
семейства д.б.н. Т. В. Егоровой, три вида семей-
ства Poaceae Barnhart определены выдающимся
ботаником-агростологом, чл.-корр. РАН, про-
фессором Н.Н. Цвелевым. На данный момент
гербарная коллекция ИЭГТ содержит около 3000
гербарных экземпляров более 1250 видов сосуди-
стых растений из более чем 470 родов, входящих в
состав 102 семейств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Авторами инвентаризированы материалы, со-

бранные сотрудниками ИЭГТ на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики (КБР). Также
учтены результаты полевых исследований авто-
ров статьи, проведенных в 2019–2020 гг. Сбор гер-
барных материалов осуществлялся традицион-
ным маршрутным методом, при этом выбор
маршрутов основывался на разнообразии типов
фитоценозов. Обследованы различные типы лу-
говых и лесных сообществ от степного до субни-

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
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вального поясов с охватом терского и эльбрусско-
го вариантов восточно-северокавказского типа
поясности, выделенных для территории КБР
А.К. Темботовым (Tembotov et al., 2001). Для фик-
сирования географических координат произрас-
тания растений использовали GPS-навигатор
“Garmin GPSMAP 60Csx”.

Определение таксономической принадлежно-
сти видов осуществляли при помощи региональ-
ного определителя А.И. Галушко (Galushko,
1978), номенклатура и синонимика видов дана в
соответствии с монографией “Злаки России”
Н.Н. Цвелева и Н.С. Пробатовой (Tzvelev, Proba-
tova, 2019). При указании принадлежности нахо-
док злаков к флорогенетическим районам Кавка-
за в качестве основной использовали наиболее де-
тальную схему районирования Галушко (Galushko,
1976), согласно которой территория КБР распо-
ложена в границах шести районов: Центрально-
Эльбрусского (ЦЭ), Балкарского (Б), Лескенско-
го (Л), Кабардинского (Каб.), Среднекумского
(СК), Терско-Сунженского (ТС). Учитывали так-
же схему флористического районирования, со-
ставленную Ю.Л. Меницким для “Конспекта
флоры Кавказа” (Menitsky, 1991). В соответствии
с этой схемой в административные границы КБР
попадают три флорогенетических района: Мал-
кинский (Малк.), Восточноставропольский
(В. Ставр.) и Верхнетерский (В. Тер.). Террито-
рия первого включает районы ЦЭ, Б, Каб. и ча-
стично Л схемы Галушко (Galushko, 1976); район
В. Ставр. соответствует району СК; В. Тер. вклю-
чает районы ТС и частично Л.

Гербарный материал, подтверждающий фло-
ристические находки, хранится в коллекции
ИЭГТ, дублеты переданы в Гербарий высших
растений Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова РАН, Санкт-Петербург (LE).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Семейство Poaceae на территории Кабардино-
Балкарии представлено 190 видами, относящи-
мися к 62 родам, что составляет 8.12% от видового
богатства республики (Shkhagapsoev, 2015). В це-
лом эти данные сопоставимы с аналогичными
для северо-кавказских регионов со схожими при-
родно-климатическими условиями. Так, во фло-
ре Чеченской Республики отмечено 225 видов се-
мейства Poaceae, относящихся к 72 родам (Taisu-
mov, Omarkhadzhieva, 2012), в Республике
Ингушетия – 140 видов из 57 родов (Dakieva,
2008), в Республике Дагестан – 299 видов в соста-
ве 93 родов (Murtazaliev, 2009), в Ставропольском
крае – 198 видов из 75 родов (Ivanov, 2001), в Ка-
рачаево-Черкесской Республике – 235 видов, от-
носящихся к 87 родам (Zernov et al., 2015).

В коллекции ИЭГТ по сборам на территории
Кабардино-Балкарии насчитывается 545 гербар-
ных экземпляров 102 видов семейства Poaceae из
46 родов. Соответственно, около 26% родов, ука-
занных для флоры региона (Shkhagapsoev, 2015), в
коллекции института отсутствуют. В коллекции
представлен 21 род, при этом на 50% и более толь-
ко 17 родов, в числе которых относительно круп-
ные по количеству видов Poa L., Alopecurus L.,
Agrostis L., Calamagrostis Adans. Около 70% гербар-
ных сборов были сделаны при обследовании гор-
ных территорий республики в границах Эльбрус-
ского, Зольского, Чегемского и Черекского адми-
нистративных районов, представляющих больший
научный интерес по сравнению с равнинными и
предгорными районами, земельные угодья кото-
рых в основном являются пахотными землями.

В гербарной коллекции ИЭГТ содержатся эк-
земпляры растений, собранные на территории
Кабардино-Балкарии, но ранее не указанные во
флоре республики (Shkhagapsoev, 2015), либо обо-
значенные для других флорогенетических райо-
нов. Ниже приведены краткие сведения о каждой
из таких находок с указанием видового названия;
принадлежности местонахождений к флорогене-
тическим районам Кавказа по схемам райониро-
вания А.И. Галушко/Ю.Л. Меницкого; цитат гер-
барных этикеток, в том числе географических ко-
ординат; данных о распространении видов, их
экологии и более ранних находках в границах
КБР.

Eleusine indica (L.) Gaertn. (= Cynosurus indicus L.).
ЦЭ/Малк.: “КБР, г.о. Нальчик, район Вольный
аул, приусадебный участок, на месте хранения
строительных материалов, 43.484094°с.ш.,
43.597646°в.д., 510 м над ур. м. 3 VII 2020, В.А. Ча-
даева, Н.Л. Цепкова”. – Однолетний заносный
вид (родина – Южная Азия), произрастающий в
населенных пунктах, у дорог, на песках и галеч-
никах в европейской части России, на Кавказе
(Tzvelev, Probatova, 2019).

Вид отсутствует в определителе флоры Север-
ного Кавказа Галушко (Galushko, 1978) и не был
указан для территории КБР С.Х. Шхагапсоевым
(Shkhagapsoev, 2015). В “Конспекте флоры Кавка-
за” (Tzvelev, 2006) вид указан для Верхнетерского
флорогенетического района по схеме Меницкого
(Menitsky, 1991).

Bromus scoparius L. (= Bromus ovatus Gaertn.,
B. сonfertus M. Bieb.). Б/Малк.: “КБР, Черекский
р-н, в двух километрах от сел. Карасу, сухой
склон, 43.198192°с.ш., 43.647824°в.д., 1000 м над
ур. м. 9 VI 2009, Н.Л. Цепкова”. – Однолетний
околоводный вид (Grossheim, 1936), произраста-
ющий на каменистых склонах, галечниках и
влажных песках, вдоль дорог, по населенным
пунктам до нижнего горного пояса в странах Ев-
ропы, Юго-Западной Азии, в европейской части
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России, на Кавказе (Причерноморье, Западный и
Восточный Кавказ) (Tzvelev, Probatova, 2019).

Согласно данным Галушко (Galushko, 1978) и
Шхагапсоева (Shkhagapsoev, 2015), вид не встре-
чается на территории КБР. В “Конспекте флоры
Кавказа” (Tzvelev, 2006) вид также не указан для
Центрального Кавказа.

Stipa pontica P.A. Smirn. (= Stipa zalesskii Wilen-
sky subsp. pontica (Р.А. Smirn.) Tzvelev, S. poetica
Klokov, S. pennata L. subsp. zalesskii (Wilensky) Frei-
tag): 1) ТС/В.Тер.: “КБР, Терский р-н, хребет Арик,
каменистый склон, 43.579135°с.ш., 44.121004°в.д.,
260 м над ур. м. 15 V 2010 Н.Л. Цепкова”;
2) СК/Малк.: “КБР, Зольский р-н, окр. сел. Кичмал-
ка, каменистый склон, 43.789436°с.ш., 42.945556°в.д.,
1000 м над ур. м. 8 VI 2011, Н.Л. Цепкова”. – Много-
летний кальцепетрофит (Ivanov, 2001), произрас-
тающий до среднего горного пояса в нагорных
степях, на скалах и каменистых склонах в Закав-
казье, Турции, на Балканском полуострове, в го-
рах Крыма, на Кавказе (Tzvelev, Probatova, 2019).

Согласно данным Галушко (Galushko, 1978) и
Шхагапсоева (Shkhagapsoev, 2015) вид не встреча-
ется на территории республики, однако в “Кон-
спекте флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006) указан для
всех районов Центрального Кавказа.

Puccinellia dolicholepis (V.I. Krecz.) Pavlov (= At-
ropis dolicholepis V.I. Krecz.). ЦЭ/Малк.: “КБР,
окрестности г.о. Нальчика, прибрежная зона
р. Белая речка, песчаник в русле реки, лесостепь,
43.484094°с.ш., 43.597646°в.д., 560 м над ур. м.
12 VI 1999, Т.С. Улигова, И.Б Рапопорт, С.Ф. Джу-
мырко”. – Многолетний околоводный, а также пу-
стынный галофильный злак евроазиатского степ-
ного типа европейского степного комплекса (Ivanov,
2001). Произрастает на солонцах и относительно
сухих солончаках, песчаных и каменистых почвах
до нижнего горного пояса в Средней и Централь-
ной Азии, в ряде областей европейской части
России, Западной Сибири, на Кавказе (Tzvelev,
Probatova, 2019).

Галушко (Galushko, 1978) указывает вид толь-
ко для Среднекумского и Кабардинского райо-
нов. Шхагапсоевым (Shkhagapsoev, 2015) вид не
указан во флоре КБР, а в “Конспекте флоры Кав-
каза” (Tzvelev, 2006) приведен для Восточного
Предкавказья и части районов Восточного Закав-
казья.

Eriochloa villosa (Thumb.) Kunth (= Paspalum villo-
sum Thunb.). ЦЭ/Малк.: “КБР, г.о. Нальчик, в пой-
ме р. Нальчик, 43.4844094°с.ш., 43.597646°в.д.,
500 м над ур. м. 12 VII 2018, Н.Л. Цепкова”. – Од-
нолетнее растение, родиной которого является
Юго-Восточная Азия (Grossheim, 1936; Sukhoru-
kov, Kushunina, 2012). Произрастает по влажным
лугам, у дорог, по берегам водоемов, на рисовых
полях на Дальнем Востоке и, как заносное, в ев-
ропейской части России (Воронежская и Самар-

ская области), в Сибири (Омская и Иркутская об-
ласти), на Кавказе (Tzvelev, Probatova, 2019).

Согласно данным Галушко (Galushko, 1978) и
Шхагапсоева (Shkhagapsoev, 2015) вид не встреча-
ется на территории КБР, однако в “Конспекте
флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006), помимо Восточ-
ного и Западного Предкавказья, Восточного Кав-
каза, указан для Центрального Кавказа.

Melica altissima L. (= M. sibirica Lam.). ТС/В.Тер.:
“КБР, Терский район, хребет Арик, травянистый
склон, 43.579135°с.ш., 44.121004°в.д., 260 м над ур. м.
04 VII 2005, Н.Л. Цепкова”. – Многолетний рас-
сеянно встречающийся луговой вид (Grossheim,
1936), произрастающий в разреженных лесах,
среди кустарников, на лесных полянах, камени-
стых склонах и скалах до среднего горного пояса
в ряде стран Европы, Средней и Центральной
Азии, в регионах европейской части России, Си-
бири, Забайкалья (Tzvelev, Probatova, 2019).

Шхагапсоевым (Shkhagapsoev, 2015) для КБР
не указан. Галушко (Galushko, 1978) для террито-
рии республики указан только в Среднекумском
районе, однако согласно “Конспекту флоры Кав-
каза” (Tzvelev, 2006) вид, помимо отдельных рай-
онов Предкавказья, Закавказья, Восточного и За-
падного Кавказа, встречается на Центральном
Кавказе.

Bromopsis gordjaginii (Tzvelev) Galushko (= Zerna
erecta (Huds.) Panz. subsp. gordjaginii Tzvelev, Bro-
mopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. gordjaginii
(Tzvelev) Tzvelev). СК/В. Ставр.: “КБР, Зольский
район, северные отроги Джинальского хребта,
пологая часть склона южной экспозиции, остеп-
ненный луг, 43.801891°с.ш., 43.051410°в.д., 1100 м
над ур. м. 31 V 2007, А.Ж. Жашуев, Н.Л. Цепкова”. –
Многолетний редко встречающийся луговой вид,
кавказский субэндемик (Ivanov, 2001), произрас-
тающий в нижних и средних горных поясах на ка-
менистых склонах, известняковых лужайках и
скалах (Tzvelev, Probatova, 2019).

В сводке Шхагапсоева (Shkhagapsoev, 2015) и в
“Конспекте флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006) для тер-
ритории КБР не указан, хотя Галушко (Galushko,
1978) обозначает его на травянистых склонах от
предгорий до среднего горного пояса Среднекум-
ского района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе инвентаризации семейства Poaceae в

гербарной коллекции Института экологии гор-
ных территорий им. А.К. Темботова РАН по сбо-
рам на территории Кабардино-Балкарской Рес-
публики насчитано 545 гербарных экземпляров
102 видов из 46 родов, что составляет около 74%
родов и 54% видов злаков природной флоры ре-
гиона согласно последней флористической свод-
ке Шхагапсоева (Shkhagapsoev, 2015). По данным
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этикеток гербарных листов приведены местона-
хождения четырех ранее не указанных для флоры
Кабардино-Балкарии видов злаков (Eleusine indi-
ca, Bromus scoparius, Stipa pontica, Eriochloa villosa)
(Galushko, 1978; Shkhagapsoev, 2015). Также уста-
новлены новые местонахождения достаточно
редких для республики видов семейства Poaceae,
распространение которых ранее было указано для
других флорогенетических районов – Puccinellia
dolicholepis, Melica altissima (Galushko, 1978), Вro-
mopsis gordjaginii (Tzvelev, 2006).
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The herbarium collection of the Tembotov Institute of Ecology of Mountain Territories of Russian Academy
of Sciences contains 102 species from 46 Poaceae genera, that is about 74% of genera and 54% of species of
grasses of the wild f lora of the Kabardino-Balkar Republic. Most of the plants were collected during expedi-
tions in the mountain areas of the region, since the plain and foothill territories are ploughed up for agricul-
ture. Four species from the herbarium collection (Eleusine indica (L.) Gaertn., Bromus scoparius L., Stipa
pontica P.A. Smirn., Eriochloa villosa (Thumb.) Kunth) were not previously reported from the f lora of Kab-
ardino-Balkaria. We also recorded new localities of Puccinellia dolicholepis (V.I. Krecz.) Pavlov, Melica altis-
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sima L., Вromopsis gordjaginii (Tzvelev) Galushko, hitherto known from other f lorogenetic regions of the
Caucasus.

Keywords: herbarium collection, Kabardino-Balkar Republic, f loristic records
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Впервые для флоры Азербайджана (Балаканский, Загатальский, Ленкоранский и Астаринский рай-
оны) приводится заносный вид Amaranthus spinosus L. с указанием кратких сведений о состоянии об-
наруженных популяций и состава группировок с его участием.

Ключевые слова: Amaranthus spinosus, инвазивный вид, распространение, Азербайджан, Большой
Кавказ, Талыш
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В обработке рода Amaranthus L. во “Флоре
Азербайджана” И.И. Карягиным (Karjagin, 1952)
для республики было приведено 9 видов: A. albus L.,
A. blitoides S. Watson, A. blitum L., A. caudatus L.,
A. deflexus L., A. graecizans L., A. hybridus L., A. livi-
dus L. и A. retroflexus L. Позднее З.Б. Бабаевой (Ba-
bayeva, 2004), детально изучавшей систематику и
географию рода в Азербайджане, было выявлено
еще 4 новых для республики вида – A. cruentus L.,
A. paniculatus L., A. silvestris Vill., A. viridis L. и но-
вая разновидность A. hybridus var. longibracteosus
Babaeva. Натурализовавшиеся и внедрившиеся в
естественные фитоценозы амаранты применяют-
ся местным населением Азербайджана как лекар-
ственные, пищевые, кормовые и декоративные
растения, что дает нам основание предполагать
возможность их преднамеренной интродукции.

В 2018–2020 гг. в ходе экспедиционных поез-
док по районам Большого Кавказа Азербайджана
и Талыша авторами данной публикации был обна-
ружен новый для флоры республики вид – Ama-
ranthus spinosus L. (щирица колючая, амарант ко-
лючий).

В результате анализа литературных источни-
ков (Vassilczenko, 1936; Babayeva, 2004; Askerov,
2011; Menitsky, 2012; Abdieva, 2018), а также изуче-
ния гербарных материалов по амарантам в Герба-
рии Института ботаники НАН Азербайджана и

Гербарии Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова РАН каких-либо данных по распростра-
нению A. spinosus в Азербайджане ранее не было
выявлено.

Предполагается, что нативным ареалом A. spi-
nosus являются тропические районы Южной и
Центральной Америки, откуда он был занесен в
другие страны мира с семенами сельскохозяй-
ственных культур в конце XVII – начале XVIII ве-
ка (Lemmens, Bunyapraphatsara, 1999). Впервые
этот вид для Кавказа привел А.А. Гроссгейм
(Grossheim, 1945) по сборам А.К. Макашвили
1930 г. из Аджарии (с. Чакви).

A. spinosus – однолетнее растение высотой 25–
120 см. Характерной особенностью вида, отлича-
ющей его от других представителей рода, являет-
ся наличие на стеблях и в пазухах листьев колю-
чек (Mosyakin, Robertson, 2003). Некоторыми ис-
следователями (Lemmens, Bunyapraphatsara, 1999;
Bhagirath, David, 2009) указывается, что A. spinosus
является вредным сорняком сельскохозяйствен-
ных угодий (пастбищ, огородов, садов), нарушен-
ных участков, обладающим высокой репродук-
тивностью и адаптируемостью во вторичных ле-
сах и других нарушенных местообитаниях.
Согласно классификации по степени натурализа-
ции Yu.K. Vinogradova et al. (2010), виды с таким
инвазивным статусом относятся к эпекофитам.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
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В Азербайджане A. spinosus обнаружен нами в
ряде северных (Балаканский, Загатальский) и
южных (Астаринский, Ленкоранский) районов
республики. Вид произрастает в разных эдафиче-
ских (от влажных и сухих приморских песков до
каштановых лесных и деградированных почв) и
климатических (от умеренно-теплого климата с
равномерным распределением осадков летом и
холодной сухой зимой до климата с сухим летом и
холодной сухой зимой) условиях, на разных вы-
сотах (от 25 м ниже ур. м. до 1038 м над ур. м.).

Обычными местообитаниями A. spinosus явля-
ются обочины канав, окраины посевов, сады,
огороды, заброшенные и необрабатываемые зем-
ли, улицы населенных пунктов, а также есте-
ственно-природные сообщества (побережье Кас-
пийского моря, окраины лесов). Внедрение вида
в естественные сообщества свидетельствует о
проявлении им агриофитного характера (Vinogra-
dova et al., 2010). Ниже мы приводим краткие опи-
сания фитоценозов с участием A. spinosus в основ-
ных обнаруженных нами местообитаниях.

Загатальский район (41°36'3.08"с.ш.,
46°38'36.73"в.д.; 41°36'30.56"с.ш., 46°39'1.33"в.д.;
41°37'51.24"с.ш., 46°38'23.45"в.д.; 41°34'1.80"с.ш.,
46°41'18.92"в.д.; 41°37'26.83"с.ш., 46°36'52.08"в.д.;
41°40'18.6"с.ш., 46°41'35.3"в.д.):

а) в рудеральных группировках на заброшен-
ных местах, вблизи домов, вдоль обочин дорог в
окр. г. Загатала; численность – 1–3 особи на 1 м2.
Сопутствующие виды: Chenopodium album L., Ama-
ranthus retroflexus L., Phytolacсa americana L., Polyg-
onum aviculare L., Convolvulus arvensis L., Echi-
nochloa crus-galli (L.) P. Beauv.;

б) в садах, огородах, вдоль арыков и канав в
окр. сел Мухах и Тарихлер; численность – 3–
5 особей на 1 м2. Сопутствующие виды: Portulaca
oleracea L., Ambrosia artemisiifolia L., Acalypha aus-
tralis L., Plantago major L., Artemisia annua L.

Балаканский район (41°39'22.92"с.ш.,
46°30'14.37"в.д.; 41°40'18.6"с.ш., 46°41'35.3"в.д.;
41°40'38.6"с.ш. 46°41'35.3"в.д.):

а) в окр. г. Балакан, сел Катех, Махамалар, Та-
лалар и Мазых в аналогичных Загатальскому рай-
ону рудеральных группировках;

б) вдоль автотрассы г. Балакан – Грузия на
окраине влажного леса с участием Carpinus cauca-
sica Grossh., Acer laetum C.A. Mey, Dryopteris filix-
mas (L.) Schott, Equisetum telmateia Ehrh., Geum ur-
banum L., Polygonum hydropiper L., Sambucus ebulus L.,
Urtica urens L., Circaea lutetiana L., Oxalis corniculata L.

Ленкоранский район (38°36'39.04"с.ш.,
48°52'22.4"в.д.; 38°48'5.83"с.ш., 48°50'6.60"в.д.;
38°45'8.39"с.ш., 48°51'17.82"в.д.; 38°44'52.44"с.ш.,
48°51'50.98"в.д.; 38°45'1.58"с.ш., 48°50'6.58.96"в.д.;
38°45'4.00"с.ш., 48°52'4.24"в.д.; 38°44'33.32"с.ш.,
48°52'3.40"в.д.):

a) в окр. сел Ашагы Нугеди и Мамуста на при-
морских песках; численность – 2–7 особей на 1 м2.
Сопутствующие виды: Artemisia annua L., Juncus
acutus L., Mentha longifolia (L.) L., M. aquaticа L.,
Cynodon dactylon (L.) Pers., Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud., Tripolium pannonicum (Jacq.)
Dobrocz.;

б) на заброшенных местах, вдоль обочин дорог
и арыков г. Ленкорань; численность – 2–3 особи
на 1 м2. Сопутствующие виды: Chenopodium album L.,
Amaranthus retroflexus L., Hordeum leporinum Link,
Polygonum aviculare L., Convolvulus arvensis L., Echi-
nochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Астаринский район (38°27'30.8"с.ш.,
48°52'41.6"в.д.): на приморских песчаных местах в
окр. с. Супарибаг; численность – 1–3 особи на 1 м2.
Сопутствующие виды: Urtica dioica L., Cichorium
intybus L., Cakile euxina Pobed., Limonium meyeri
(Boiss.) Kuntze, Polygonum aviculare L., Pulicaria dy-
senterica (L.) Bernh., Convolvulus arvensis L., Tribulus
terrestris L.

Встречаемость вида в указанных выше райо-
нах, за исключением Астаринского района (10%),
весьма высока и составляет 70%, что свидетель-
ствует о его высоких адаптационных возможно-
стях в местных условиях. Численность особей ви-
да различна, зависит от условий произрастания и
колеблется в среднем от 1 до 7 особей на 1 м2.

Можно предполагать произрастание A. spinosus
и в других районах Азербайджана. Учитывая так-
же инвазионность A. spinosus, важно изучение его
биоэкологических и репродуктивных характери-
стик в конкретных условиях и динамики его рас-
пространения в Азербайджане.
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В Крыму обнаружены растения Melica altissima L. – вида, приведенного для этого региона И.И. Ге-
орги еще в 1800 г., но с тех пор считавшегося здесь отсутствующим.

Ключевые слова: Melica altissima, флористическая находка, Крым
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В Крымском Предгорье нами собраны образ-
цы Melica altissima L. Приводим данные этикетки
гербарного образца, хранящегося в CSAU (дубли-
кат передан в LE):

Республика Крым, Симферопольский р-н,
3 км к югу от с. Левадки (44°51'01.3"с.ш.,
34°03'52.6"в.д.), 500 м над ур. м., мыс Скифский
на юго-западном скалистом склоне Внутренней
гряды Крымских гор, под обрывом куэсты у входа
в пещеру Змеиная, Ена А.В., 26 сентября 2020 г.

M. altissima – крупный корневищный мезо-
фитный злак, хорошо отличающийся от других
видов рода высотой до 1.5 (2.5) м, широкими
(до 10–13 мм) плоскими листьями, длинной (до
20 см), односторонней, густой, прерывистой вни-
зу метелкой с крупными (до 12 мм дл.) колосками,
голой нижней цветковой чешуей и некоторыми
другими признаками (Tzvelev, 1976; Prokudin et al.,
1977; Tutin, 1980; Tzvelev, Probatova, 2019). Вид
имеет широкий евразиатский ареал, охватываю-
щий Центральную, Южную и Восточную Европу,
Кавказ, Сибирь, Переднюю и Центральную
Азию. M. altissima произрастает обычно по опуш-
кам и полянам редкостойных широколиственных
и хвойных лесов либо среди кустарников, по ка-
менистым склонам и скалам (Prokudin et al., 1977;
Tzvelev, Probatova, 2019).

В Крыму M. altissima растет в типичном для ви-
да экотопе с естественной растительностью, по
тропам с некоторой примесью обычных для
Крымского Предгорья апофитов, таких, как Che-
lidonium majus L., Solanum nigrum L., Diplotaxis te-
nuifolia (L.) DC. и Geum urbanum L. Раститель-
ность, окружающая место находки, может быть
охарактеризована как низкорослый разреженный
(0.3–0.4) шибляк из Quercus pubescens Willd. с уча-

стием Fraxinus excelsior L. и Pinus nigra J.F. Arnold
subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. Непосред-
ственно у скал встречаются разнообразные ку-
старники: Cytisus ruthenicus Wol., Prunus mahaleb L.,
P. spinosa L., Сotinus coggygria Scop., Rhamnus ca-
thartica L. Открытые скалистые пространства за-
нимают Asperula supina M. Bieb. subsp. caespitans
(Juz.) Pjatunina, Medicago cretacea M. Bieb., Teucri-
um chamaedrys L., T. polium L. и др.

Куртина, образованная M. altissima, насчиты-
вает несколько десятков побегов. Вероятно, су-
ществуют и другие куртины злака в схожих усло-
виях этой части Крымского Предгорья. Прини-
мая во внимание исключительную редкость вида
в регионе, а также его хорологические и экологи-
ческие особенности, мы придерживаемся мнения
о реликтовом характере крымской популяции
M. altissima. Несмотря на то, что этот вид широко
выращивается в мире в качестве декоративного
растения, и известны случаи его дичания в ряде ев-
ропейских стран (Gudžinskas, 2017), предположе-
ние о его заносном характере в Крыму не находит
подтверждения. Во-первых, культивируемый сорт
M. altissima ‘Atropurpurea’ отличается пурпурной
окраской колосков (Shanklin, Leslie, 2009), а об-
наруженные нами растения имеют соцветия ти-
пичного для дикорастущих растений беловато-
соломенного цвета. Во-вторых, адвентивные по-
пуляции M. altissima в Европе приурочены к за-
брошенным землям и кладбищам (Gudžinskas,
2017).

M. altissima не приводилась для Крыма ни в од-
ном современном источнике. Исключение со-
ставляет запись в базе данных Euro+Med Plant-
base, сделанная монографом рода В. Хемпелем
(Hempel, 2009), но она основана на ошибочном

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
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прочтении “Определителя высших растений
Украины”, где о M. altissima на самом деле напи-
сано: “…в Крыму… отсутствует” (Opredelitel’,
1987: 460).

Описываемая флористическая находка приме-
чательна по двум причинам. Во-первых, воспол-
нена одна из фитогеографических “вакансий”,
ассоциировавшихся с неочерченной группой ви-
дов, формирующих эффект дефектности регио-
нальной флоры – в смысле отсутствия таксонов,
широко распространенных в соседних флорах.
Во-вторых, обнаружен злак, поразительно долгое
время скрывавшийся здесь от взора флористов.
Ведь упоминание о произрастании M. altissima “in
Taurien” было сделано еще в 1800 г. российским
ботаником и географом И.И. Георги в его компи-
лятивном обзоре флоры Российской империи
(Georgi, 1800). Тем не менее, Ю.Н. Прокудин, об-
работавший сем. Poaceae для вульфовской “Фло-
ры Крыма”, посчитал данное указание ошибоч-
ным (Prokudin, 1951) – по всей вероятности, из-за
отсутствия гербарных образцов этого вида из
Крыма. С другой стороны, топоним Таврия в
России конца XVIII в. (и позднее) ассоциировал-
ся не только с Крымским полуостровом, но также
с примыкающими материковыми землями Се-
верного Причерноморья и Приазовья от Днепра
до р. Молочной, и даже со всей административ-
ной территорией, называвшейся в 1784–1796 гг.
Таврическая область (Administrativno.., 1999). По-
следнее обстоятельство по-прежнему мешает с
уверенностью прописать в Крыму ряд видов, рас-
пространение которых обозначалось старыми ав-
торами “in Taurien” (Yena, 2011).

В нашем случае из текста флористического
списка И.И. Георги совершенно ясно видно, что
под названием Таврия он подразумевал именно
Крымский полуостров. Среди регионов, в кото-
рых отмечено произрастание M. altissima, им пе-
речислены: “Am Dnepr, in Taurien, an der Oka, in
Ingrien…” и т.д. (Georgi, 1800: 690). При обозначе-
нии же распространения видов, которые за пре-
делами Крыма в России не произрастают (напр.,
Cercis siliquastrum L.), И.И. Георги ставил только
“in Taurien”.

Таким образом, И.И. Георги действительно
был первым, кто указал M. altissima для флоры
Крымского полуострова. Отметим, что это уже
второй случай, когда нами подтверждается при-
сутствие в Крыму таксонов, приведенных для
этого региона И.И. Георги, но вычеркнутых затем
авторами “Флоры Крыма”; предыдущий случай
касался Cyperus michelianus (L.) Link (Yena, Svirin,
2013).

Нельзя забывать, что И.И. Георги (J. G. Georgi,
1729–1802) учился в Упсальском университете у
самого К. Линнея, принадлежал к плеяде выдаю-
щихся натуралистов XVIII в., среди которых до-
статочно назвать П.С. Палласа, выполнил в Рос-

сии ряд комплексных исследований на огромной
территории от европейской части до Забайкалья,
составил следующий после палласова и предше-
ствовавший ледебурову свод флоры России
(Lipsсhitz, 1947; Shcherbakova, 1979).

Таким образом, теперь в природной флоре
Крыма точно установлено произрастание пяти
видов р. Melica: M. altissima, а также M. monticola
Prokudin, M. nutans L., M. taurica K. Koch и M. trans-
silvanica Schur (Yena, 2012).

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает благодарность Ал.В. Ене и
Я.А. Ене за организацию полевых исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[Administrativno…] Административно-территориаль-

ные преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. 1998.
Симферополь. 464 с.

Georgi J.G. 1800. Geographisch-physikalische und
naturhistorische Beschreibung des Rußischen Reichs
zur Uebersicht bisheriger Kenntnisse von demselben.
Th. 3. Bd. 4. Königsberg. S. 609–1072.

Gudžinskas Z. 2017. Alien herbaceous plant species new to
Lithuania. – Bot. Lith. 23 (1): 33–42.

Hempel W. 2009. Melica. – In: Valdés B., Scholz H. (ed.);
with contributions from Raab-Straube E. von, Parolly
G. Poaceae. Euro+Med Plantbase – the information
resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/

[Lipsсhitz] Липшиц С.Ю. 1947. Русские ботаники. Био-
графо-библиографический словарь. Т. 2. М. 336 с.

[Opredelitel’…] Определитель высших растений Украи-
ны. 1987. Киев. 548 с.

[Prokudin] Прокудин Ю.Н. 1951. Злаки. – В кн.: Флора
Крыма. Т. 1. Вып 4. M. 156 с.

[Prokudin et al.] Прокудин Ю.Н., Вовк А.Г., Петрова О.А.,
Ермоленко Е.Д., Верниченко Ю.В. 1977. Злаки
Украины. (Анатомо-морфологический, кариоси-
стематический и эколого-фитоценотический об-
зор). Киев. 518 с.

Shanklin I., Leslie A. 2009. Melica altissima found in Cam-
bridge. – Botanical Society of the British Isles News.
111: 38.

[Shcherbakova] Щербакова А.А. 1979. История ботани-
ки в России до 60-х гг. XIX в. Новосибирск. 368 с.

Tutin T.G. 1980. Melica L. – In: Flora Europaea. Vol. 5.
Cambridge. P. 178–179.

[Tzvelev] Цвелев Н.Н. 1976. Злаки СССР. Л. 788 с.
[Tzvelev, Probatova] Цвелев Н.Н., Пробатова Н.С. 2019.

Злаки России. М. 646 с.
[Yena] Єна A.В. 2011. „Флористичні примари”

Кримського Присивашшя. – В кн.: Матерiали
міжнар. наради “Мережа ключових ботанічних те-
риторій у Приазовському регіоні”. Київ. С. 11–13.

[Yena] Ена A.В. 2012. Природная флора Крымского по-
луострова. Симферополь. 232 с.



922

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 9  2021

ЕНА

Yena A., Svirin S. 2013. Cyperus michelianus (L.) Link – In:
Euro+Med-Checklist Notulae, 2 [Notulae ad f loram

euro-mediterraneam pertinentes 31]. – Willdenowia.
43 (2): 246.

FINDING OF MELICA ALTISSIMA (POACEAE) IN THE CRIMEA
А. V. Yena

Agrotechnological Academy at the V. I. Vernadskiy CFU 
Agrarnoye, Simferopol, 295492, Russia

e-mail: an.yena@gmail.com

The article deals with the finding of Melica altissima L. in the Crimea. The species was listed for the region
by J. G. Georgi as far back as 1800, but since then have been considered as missing in the Crimea.

Keywords: Melica altissima, f loristic finding, Crimea

ACKNOWLEDGMENTS
The author expresses his gratitude to Al.V. Yena and

Ya.A. Yena for organising field research.

REFERENCES
Administrativno-territorialnyye preobrazovaniya v Krymu.

1783–1998 gg. 1998. [Administrative and territorial changes
in Crimea. 1783–1998]. Simferopol. 464 p. (In Russ.)

Georgi J.G. 1800. Geographisch-physikalische und
naturhistorische Beschreibung des Rußischen Reichs
zur Uebersicht bisheriger Kenntnisse von demselben.
Th. 3. Bd. 4. Königsberg. S. 609–1072.

Gudžinskas Z. 2017. Alien herbaceous plant species new to
Lithuania. – Bot. Lith. 23 (1): 33–42.

Hempel W. 2009. Melica. – In: Euro+Med Plantbase – the
information resource for Euro-Mediterranean plant di-
versity. http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/

Lipsсhitz S.Yu. 1947. Botanicorum rossicorum lexicon biogra-
pho-bibliographicum. Vol. 2. Мoscow. 336 p. (In Russ.). 

 Opredelitel’ vysshikh rasteniy Ukrainy. 1987. [Manual of
higher plants of Ukraine]. Kiev. 548 p. (In Russ.).

Prokudin Yu.N. 1951. Zlaki [Gramineae]. – In: Flora Tau-
rica. Vol. 1. Fasc. 4. Moscow. 156 p. (In Russ.).

Prokudin Yu.N., Vovk A.G., Petrova O.A., Yermolenko Ye.D.,
Vernichenko Yu.V. 1977. Zlaki Ukrainy. (Anatomo-
morfologicheskiy, kariosistematicheskiy i ekologo-fito-

tsenoticheskiy obzor) [Anatomical, morphological,
caryosystematical, ecological and phytocoenotical re-
view]. Kiev. 518 p. (In Russ.).

Shanklin I., Leslie A. 2009. Melica altissima found in Cam-
bridge. – Botanical Society of the British Isles News.
111: 38.

Shcherbakova A.A. 1979. Istoriya botaniki v Rossii do
60-kh gg. XIX v. [The history of botany in Russia before
60th of XIX century]. Novosibirsk. 368 p. (In Russ.).

Tutin T.G. 1980. Melica L. – In: Flora Europaea. Vol. 5.
Cambridge. P. 178–179.

Tzvelev N.N. 1976. Poaceae URSS. Leninopoli. 788 p.
(In Russ.).

Tzvelev N.N., Probatova N.S. Grasses of Russia. Moscow.
646 p. (In Russ.).

Yena A.V. 2011. “Florystychni prymary” Krymskogo Prysy-
vashshya [“Floristic ghosts” of the Crimean Prisiv-
ashye]. – In: Important Plant Areas Network in the
Azov Sea Region. Proc. of International Workshop.
Kyiv. P. 11–13 (In Ukrainian).

Yena A.V. 2012. Spontaneous Flora of the Crimean Penin-
sula. Simferopol. 232 p.

Yena A., Svirin S. 2013. Cyperus michelianus (L.) Link – In:
Euro+Med-Checklist Notulae, 2 [Notulae ad f loram
euro-mediterraneam pertinentes 31]. – Willdenowia.
43 (2): 246.



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 106, № 9, с. 923–929

923

ОЛЬГА ИВАНОВНА СУМИНА
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

© 2021 г.   Е. М. Копцева1,*, Д. М. Мирин1,**, С. В. Чиненко2,***
1 Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра геоботаники и экологии растений 

Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия
2 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН Санкт-Петербург, Россия

*e-mail: e.koptseva@spbu.ru
**e-mail: d.mirin@spbu.ru

***e-mail: chinenko@binran.ru
Поступила в редакцию 02.03.2020 г.

После доработки 14.03.2021 г.
Принята к публикации 07.04.2021 г.

DOI: 10.31857/S000681362107005X

“Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда” (М. Пляцковский)

16 июня 2021 года отмечает юбилей профессор,
доктор биологических наук Ольга Ивановна Су-
мина, вся научная и педагогическая деятельность
которой неразрывно связана с кафедрой геобота-
ники и экологии растений Санкт-Петербургского
государственного университета (далее СПбГУ),
где она прошла путь от ассистента до профессора.

О. И. Сумина пришла на кафедру в 1968 году и
уже на первом курсе подключилась к научно-ис-
следовательской работе. Первые научные экспе-
диции, еще в студенческие годы, в Тарею – на
Таймырский стационар Ботанического институ-
та им. В.Л. Комарова (БИН, в то время АН
СССР), на о. Врангеля и о. Котельный (Новоси-
бирский архипелаг), работы в составе Полярной
экспедиции БИН АН СССР сформировали инте-
рес Ольги Ивановны к изучению разнообразия и
структуры тундровой растительности. Ее диплом-
ная работа на тему “Растительность окрестностей
бухты Сомнительная на о. Врангеля” (1973) внес-
ла вклад не только в познание разнообразия,
строения и пространственной организации фито-
ценозов заповедного края, но и позволила уточ-
нить зональную принадлежность островных тундр.

Ольге Ивановне повезло; ее учителями и на-
ставниками были настоящие профессионалы
своего дела. Это непосредственные руководители –
заведующий кафедрой проф. И.Х. Блюменталь и
заведующий лабораторией Крайнего севера
БИН проф. Б.А. Тихомиров, а также опытные
ученые – известные исследователи растительно-
сти Арктики – В.Д. Александрова, О.В. Ребри-

стая, Н.В. Матвеева, А.Е. Катенин, Б.А. Юрцев и
многие другие.

Работы Ольги Ивановны Суминой на о. Ко-
тельный в 70-е годы XX века способствовали луч-

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

 Ольга Ивановна Сумина
Olga Ivanovna Sumina
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шему пониманию формирования комплексной
пространственной структуры растительного по-
крова и его динамики в массивах мерзлых бугров-
байджарахов в подзоне арктических тундр. Ре-
зультаты этих исследований отражены в публика-
циях и кандидатской диссертации на тему “Рас-
тительность массивов байджарахов о. Котельный
(Новосибирские острова). К изучению неодно-
родности растительного покрова в тундровой зо-
не”, которую Ольга Ивановна защитила сразу по
окончании аспирантуры в 1977 году.

Растительный покров полярных экосистем
всегда был и остается ее научным приоритетом.
Многочисленные научные экспедиции, в том
числе, в отдаленные и труднодоступные районы
российского Севера: от Воркуты до Чукотки, а
также на Аляску, север Швеции и Финляндии
позволили Ольге Ивановне собрать богатейший
полевой материал.

Длительное время областью научных интере-
сов Ольги Ивановны была антропогенная транс-
формация и первичные сукцессии растительно-
сти в регионах Крайнего Севера. Успешное при-
менение эколого-флористических принципов
системы Браун-Бланке позволило Ольге Иванов-
не классифицировать динамически неустойчи-
вую, экологически неоднородную антропоген-
ную растительность тундры и лесотундры.

Разностороннее изучение закономерностей
формирования растительного покрова на антропо-
генно нарушенных участках позволило О.И. Суми-
ной создать поливариантную модель первичной
сукцессии для экотопически гетерогенных терри-
торий лесотундры и тундровой зоны. Это сделало
возможным прогнозировать процессы регенера-
ции растительности после нарушений. Результа-
ты 25-летних исследований отражены в доктор-
ской диссертации “Формирование растительно-
сти на техногенных местообитаниях Крайнего
Севера России”, которая была защищена в 2011
году, а также в публикациях и монографии, вы-
шедшей из печати в 2013 году.

Ольга Ивановна Сумина – автор более
140 публикаций, подавляющее большинство из
которых посвящено растительности антропоген-
ных местообитаний (от несомкнутых раститель-
ных группировок до кустарниковых сообществ).
Немало публикаций Ольги Ивановны касается
естественной растительности Арктики.

В период с 2000 по 2017 год О.И. Сумина заве-
довала кафедрой геоботаники и экологии расте-
ний СПбГУ. В этот период она активно развивала
научные контакты с зарубежными исследовате-
лями, содействовала реализации совместных
научно-исследовательских проектов и образо-
вательных программ под эгидой международ-
ных организаций и фондов, в их числе CAES,
TEMPUS.

Многогранна и педагогическая деятельность
О.И. Суминой. Ей удалось не только сохранить
классические традиции специализации на кафед-
ре, но и успешно развивать современные тенден-
ции геоботанической науки и образования. Так,
увеличился спектр исследований на кафедре,
осуществляющихся на стыке дисциплин; все
больше приветствовались междисциплинарные
исследования студентов и аспирантов-геобота-
ников совместно с почвоведами, микологами, ге-
нетиками и др. Под руководством О.И. Суминой
сотрудники кафедры разработали и реализовали
новые образовательные программы бакалавриата
и магистратуры, внедрили лекционные и практи-
ческие дисциплины для студентов-биологов и
экологов. В силу непростых жизненных обстоя-
тельств она была вынуждена оставить должность
заведующей в 2017 году и начать активно осваи-
вать и внедрять дистанционные методы в процесс
обучения и подготовки студентов.

Ольга Ивановна Сумина – автор и соавтор
многих дисциплин, таких как “Тундроведение”,
“Растительность Земного Шара”, “Антропоген-
ная трансформация биосферы”, “Экология и ди-
намика наземных экосистем”, “Классификация
и районирование растительности” и другие.

Многие студенты именно под руководством
Ольги Ивановны впервые побывали на Крайнем
Севере и сделали свои первые шаги по исследова-
нию растительного покрова Арктики. Некоторые
ее ученики связали с этим свою дальнейшую про-
фессиональную деятельность. Но и те, кто впо-
следствии сменил район и (или) предмет работы,
навсегда запомнили эти поездки и первые впе-
чатления от прекрасных заполярных мест. Как
научный руководитель, Ольга Ивановна отличается
сочетанием требовательности и, при необходимо-
сти, строгости с неизменной корректностью, доб-
рожелательностью, готовностью помочь, объяс-
нить и научить. Она учит и показывает яркий
пример аккуратности, пунктуальности, тщатель-
ного планирования и выполнения полевых и ка-
меральных работ (в частности, полевые дневники
самой Ольги Ивановны – идеал и образец для
подражания), обоснованности выводов и заклю-
чений, аккуратности изложения и формулировок
в текстах и докладах, искреннего интереса и люб-
ви к своей работе и объектам исследования – ка-
честв, необходимых для научного работника и
просто полезных в жизни.

О.И. Сумина много внимания уделяет разра-
ботке методических подходов к организации са-
мостоятельной работы студентов, направленной
на формирование навыков научного поиска и
становлению творческой индивидуальности мо-
лодых исследователей, которые позволяют им в
дальнейшем успешно включаться в работы меж-
дународных научных коллективов. Удачный опыт
зарубежных коллег по организации работы сту-
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дентов в аудиторные и внеаудиторные часы на ос-
нове перспективных форм обучения изложен в
методическом пособии “Организация самостоя-
тельной работы студентов (зарубежный опыт)”,
вышедшем в 2012 году при непосредственном
участии Ольги Ивановны. Всего О.И. Сумина на-
писала шесть учебных и методических пособий.

Под руководством О.И. Суминой защищены
многочисленные курсовые и дипломные работы
студентов специалитета, бакалавриата, магистра-
туры, а также подготовлены выпускные квалифи-
кационные работы и кандидатские диссертации
аспирантов.

В 2011 году О.И. Сумина становится инициа-
тором проведения в Санкт-Петербургском уни-
верситете Всероссийской конференции “Разви-
тие геоботаники: история и современность”, по-
священной 80-летию кафедры геоботаники и
многочисленным юбилейным датам ее препода-
вателей. Конференция собрала более 150 участ-
ников из России и стран ближнего зарубежья.

В 2015 году под руководством О. И. Суминой
проведена V Всероссийская геоботаническая
школа-конференция, объединившая на 4 пленар-
ных заседаниях и заседаниях 11 секций около
170 геоботаников России и ближнего зарубежья.
Эта школа включила в свои рамки и секцию гео-
ботаники III (XI) Международной молодежной
ботанической конференции. Ольга Ивановна
приложила много усилий, чтобы эта конферен-
ция состоялась, прошла на высоком научном
уровне и приняла важные для развития науки и
подготовки геоботанических кадров решения.

Не оставалась в стороне и популяризация нау-
ки. В 2013 году Ольга Ивановна с энтузиазмом
подключилась к проведению первого в стране
“Дня растений”. Силами студентов, аспирантов и
сотрудников кафедры СПбГУ для посетителей
парка “Сосновка” были проведены: интерактив-
ная игра “Знакомые незнакомцы”, геоботаниче-
ские экскурсии и выставка детского рисунка.

Мы желаем Ольге Ивановне творческой ак-
тивности в самых разных направлениях еще дол-
гие годы.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
О.И. СУМИНОЙ

1975
1. Сумина О.И. Растительность байджарахов о.

Котельного (Новосибирские острова). – Бот.
журн. Т. 60, № 9, c. 1311–1319.

1976
2. Сумина О.И. Особенности растительности

бугров-байджарахов в связи с их географическим
распространением. – Бот. журн. Т. 61, № 5,
c. 682–690.

3. Сумина О.И., Жукова А.Л. К флоре пече-
ночных мхов массивов байджарахов о. Котельно-
го. – Бот. журн. Т. 61, № 4, c. 538–543.

1977

4. Сумина О.И. Растительность массивов бай-
джарахов о. Котельного (Новосибирские остро-
ва). К изучению неоднородности растительного
покрова в тундровой зоне. – Рукопись канд. дисс.
Л. 215 с. Автореф. канд. дисс. Л., 21 с.

1979

5. Сумина О.И. Растительность байджарахов в
окрестностях бухты Марии Прончищевой (Севе-
ро-Восточный Таймыр). – Арктические тундры и
полярные пустыни Таймыра. Л. С. 118–132.

1983

6. Горышина Т.К., Доронина Ю.А., Сумина О.И.
и др. Летняя практика по геоботанике. – Учебное
пособие. Л. 248 с.

1986

7. Сумина О.И. Дополнение к флоре и расти-
тельности о. Котельного и Земли Бунге. – Бот.
журн. Т. 71, № 7. С. 903–911.

1988

8. Сумина О.И. Типизация массивов байджа-
рахов о. Котельного (Новосибирские острова). –
Вестник ЛГУ. Сер. 3. Вып. 2, № 10. С. 37–44.

1990

9. Сумина О.И., Яцкевич В.В. Цветковые на
техногенных местообитаниях Чукотки (на при-
мере карьеров щебня). – Вестник ЛГУ. Сер. 3.
Вып. 4, № 17. С. 41–45.

10. Сумина О.И., Яцкевич В.В. Активность
цветковых растений при заселении техногенных
местообитаниях Чукотки (на примере карьеров
щебня). – Вестник ЛГУ. Сер. 3. Вып. 4. № 24.
1990. С. 51–55.

1991

11. Сумина О.И. Растительные группировки
техногенных местообитаний Чукотки (на приме-
ре карьеров щебня). – Вестник ЛГУ. Сер. 3. Вып.
3. № 17. С. 49–54.
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1992
12. Сумина О.И. Техногенные воздействия на

тундровые экосистемы и рекультивация нару-
шенных территорий. – Уч. пособие. СПб. 43 с.

1993
13. Sumina O.I. Investigation of anthropogenic

changes of tundra ecosystems with the help of the sin-
gle computer information base “Biodiversity of arctic
anthropogenic communities”. – Global Change and
Arctic Terrestial Ecosystems. Abstracts of Internat.
Conference (Oppdal, Norway, 21–24 August 1993).
Р. 153.

1994
14. Sumina O.I. Restoration of the vegetation of

technogenic locations on the Chukotka Peninsula. –
Extended Abstracts for Internat. сonference “The De-
velopment of the North and Problems of Recultiva-
tion”. Byrd Polar Research Center, Miscellaneous Se-
ries M-334. The Ohio State University, Columbus.
Р. 74–75.

15. Sumina O.I. Plant communities on anthropo-
genically disturbed sites on the Chukotka Peninsula,
Russia. – Journal of Vegetation Science. Vol. 5.
P. 885–896.

16. Сумина О.И. Берегите природу! Газета
“Правда Севера”. № 88 (2083) от 4 августа 1994.
С. 1, 3.

1995
17. Sumina O.I. Classification of anthropogenic

plant communities for the purpose of investigating the
human-induced changes of tundra vegetation. – Eco-
systems research. Vol. 10. P. 31–38.

18. Сумина О.И. О классификации раститель-
ности техногенных местообитаний Арктики (пе-
решеек Чукотского полуострова). – Бот. журн.
Т. 80, № 10. С. 79–90.

1996
19. Сумина О.И. Памяти И.Х. Блюменталя (к

90-летию со дня рождения). Его последняя книга
“Очерки по систематике фитоценозов”. – Вест-
ник СПбГУ. Сер. 3. Вып. 3. № 17. С. 96–99.

20. Сумина О.И. Изучение синантропной фло-
ры Крайнего Севера России. – Флора антропо-
генных местообитаний Севера. Под ред. Г. Е. Виль-
чека, О.И. Суминой, А.А. Тишкова. М.С. 16–30.

21. Сумина О.И. Флористическое разнообразие
растительности карьеров с субстратами различного
механического состава. – Флора антропогенных
местообитаний Севера. Под ред. Г.Е. Вильчека,
О.И. Суминой, А.А. Тишкова. М.С. 167–192.

1997

22. Sumina O.I. Natural vegetation recovery on
anthropogenically disturbed sites in North-Western
Siberia. – Disturbance and Recovery in Arctic Lands:
an ecological perspective. Ed. by R.M.M.Crawford.
Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Pub-
lishers. P. 563–571.

1998

23. Sumina O.I. The taxonomic diversity of quarry
vegetation in North-West Siberia and Chukotka. –
Polar Geography. Vol. 22. № 1. P. 17–55.

1999

24. Forbes B.C., Sumina O.I. Comparative Ordi-
nation of Low Arctic Vegetation Recovering from Dis-
turbance: Reconciling Two Contrasting Approaches
for Field Data Collection. – Arctic, Antarctic and Al-
pine Research. Vol. 31. Is. 4. P. 389–399.

2000

25. Sumina O.I., ed. Research on anthropogenic
impacts in the Russian Arctic: review and bibliography
guide to Russian Arctic science. Arctic Centre of Uni-
versity of Lapland. Rovaniemi. P. 8–43.

26. Сумина О.И., Чиненко С.В., Копцева Е.М.
Антропогенная динамика растительности и био-
разнообразие (формирование растительного по-
крова на карьерах севера Западной Сибири). –
Теоретические основы биоразнообразия. Мат.
семинара (СПб., 19–20 мая 2000). СПб. С. 30–33.

2001

27. Копцева Е.М., Сумина О.И. Растения тех-
ногенных и естественных местообитаний на трас-
се строящейся железной дороги (южный Ямал). –
Бот. журн. Т. 86. № 9. С. 95–108.

28. Сумина О.И. Исследования растительно-
сти тундровой зоны на кафедре геоботаники
Санкт-Петербургского (Ленинградского) уни-
верситета. – Вестник СПбГУ. Сер. 3. Вып. 2. № 11.
С. 42–51.

29. Сумина О.И., Нешатаев Ю.Н., Попова Т.А.
История кафедры геоботаники Санкт-Петер-
бургского (Ленинградского) университета. –
Вестник СПбГУ. Сер. 3. Вып. 2. № 11. С. 3–15.

30. Сумина О.И., Антонова И.С. Обучение сту-
дентов на кафедре геоботаники и экологии расте-
ний СПбГУ. – Вестник СПбГУ. Сер. 3. Вып. 2.
№ 11. С. 88–96.

31. Сумина О.И., Ухачева В.Н. Полевая прак-
тика по геоботанике для студентов II курса. –
Вестник СПбГУ. Сер. 3. Вып. 2. № 11. С. 100–112.
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2002
32. Сумина О.И. Конференция “Наука о расти-

тельности: итоги и перспективы” (СПб., 16–17 но-
ября 2001 г.). – Бот. журн. Т. 87. № 11. С. 137–138.

33. Soppela P., Ruth E., Csonka Y., Riseth J.-Å.,
Sumina O., Åhman B. The Circumpolar PhD Net-
work in Arctic Environmental Studies – Approach
and Activities. – Second AMAP International Sympo-
sium on Environmental Pollution in the Arctic. (Ro-
vaniemi, Finland, 1–4 October 2002). Rovaniemi. 3 p.

2003
34. Сумина О.И. Антропогенная раститель-

ность. – Роль высшей школы Санкт-Петербурга в
реализации концепции устойчивого развития.
Под ред. А.К. Бродского. Междисциплинарный
центр дополнительного профессионального об-
разования. СПбГУ. СПб. С. 76–80.

35. Sumina O.I., Forbes B.C. Vegetation Respons-
es to Anthropogenic Disturbance: A Useful Indicator
for Global Change Assessment? – Social and Envi-
ronmental Impacts in the North: Methods in Evalua-
tion of Socio-Economic and Environmental Conse-
quences of Mining and Energy Production in the Arc-
tic and Sub-Arctic. Ed. R. Rasmussen and N. Ko-
roleva. NATO Science Series. IV. Earth and Environ-
mental Science. Vol. 31. Dordrecht–Boston–Lon-
don. P. 207–223.

36. Soppela P., Åhman B., Csonka Y., Riseth J.-Å.,
Sumina O. 2003. The Circumpolar PhD Network in
Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘rein-
deer course’ under planning. – In: Proceedings of 11th
Arctic Ungulate Conference (Saariselkä, Finland, 24–
28 August 2003). Rangifer Report. No. 7. P. 75–76.

37. Soppela P., Åhman B., Csonka Y., Riseth J.-Å.,
Sumina O. 2003. The Circumpolar PhD Network in
Arctic Environmental Studies: Five Years of Success-
ful Research Education in the North. – In: Circum-
polar Connections. Proceedings of the 8th Circumpo-
lar Universities Cooperation Conference (White-
horse, Canada, 7–10 November, 2003). P. 12–14.

38. Петров К.М., Сумина О.И. Глава 5. Биом
тундры. Раздел 5.1. Природные условия и антро-
погенные нарушения. – В кн.: Зональные типы
биомов России: антропогенные нарушения и
естественные процессы восстановления экологи-
ческого потенциала ландшафтов. Уч. пособие.
СПб. С. 39–48.

39. Сумина О.И. Раздел 5.2.5. Процессы дему-
тации. – В кн.: Зональные типы биомов России:
антропогенные нарушения и естественные про-
цессы восстановления экологического потенциа-
ла ландшафтов. Уч. пособие. СПб. С. 86–88.

2004
40. Sumina O.I., Mironova S.I. Classification of

vegetation of technogenic landscapes of the Russia Far

North. – 2nd International Workshop on Circumpo-
lar Vegetation Classification and Mapping (Tromso,
Norway, 2–6 June 2004). P. 86–87.

41. Сумина О.И., Копцева Е.М. Разнообразие
и динамика растительности карьеров в лесо-
тундре Западной Сибири (окрестности г. Лабыт-
нанги, Ямало-Ненецкий АО). – Растительность
России. № 6. C. 83–103.

42. Sumina O.I., Mironova S.I. Classification of
vegetation of technogenic landscapes of the Russia Far
North. – Polar Geography. Vol. 28. № 3. P. 239–252.

2005

43. Сумина О.И., Тиходеева М.Ю., Антонова
И.С. и др. Самостоятельные работы студентов на
летней учебной практике по геоботанике. – Ме-
тод. пособие. СПб. 41 с.

44. Ипатов В.С., Камелин Р.В., Сумина О. И.
Юрковская Т.К. Владислав Иванович Василевич
(к 70-летию со дня рождения). – Бот. журн. Т. 90.
№ 10. С. 1613–1623.

2006

45. Памяти Юрия Николаевича Нешатаева
(27.05.1927–17.01.2006). – Растительность России.
Приложение к № 7. С. I–VI.

46. Сумина О.И., Нацваладзе Н.Ю., Ухаче-
ва В.Н., Тиходеева М.Ю. Геоботаническая прак-
тика в окрестностях учебной базы “Свирская”:
Уч. пособие. Под ред. О.И. Суминой. СПб. 104 с.

2007

47. Копцева Е.М., Сумина О.И., Тягнерева
О.С. Мониторинг биоразнообразия растительно-
сти карьеров лесотундры Западной Сибири путем
прямых стационарных наблюдений. – Биоразно-
образие растительного покрова Крайнего Севера:
инвентаризация, мониторинг, охрана. Сыктыв-
кар. С. 48–56.

48. Глушковская Н.Б., Сумина О.И. Лишайни-
ковые группировки на техногенно нарушенных
местообитаниях в подзоне лесотундры Западной
Сибири (окрестности Лабытнаги, ЯНАО). – Био-
разнообразие растительного покрова Крайнего
Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана.
Сыктывкар. С. 21–26.

2008

49. Сумина О.И., Лесовая С.Н., Долгова Л.Л.
Изменение минералогического состава пород
под действием пионерной растительности при за-
растании карьеров. – Вестник СПбГУ. Сер. 3,
Биология. Вып. 1. С. 32–37.
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2010
50. Сумина О.И. Сравнение флористического

состава растительности карьеров, расположен-
ных в разных районах Крайнего Севера России. –
Бот. журн. Т. 95. № 3. С. 368–380.

51. Сумина О.И., Власов Д.Ю., Долгова Л.Л.,
Сафронова Е.В. Особенности формирования со-
обществ микромицетов в зарастающих песчаных
карьерах севера Западной Сибири. – Вестник
СПбГУ. Серия 3. Вып. 2. С. 84–90.

52. Сумина О.И. Формирование растительно-
сти на свободных субстратах: итоги многолетних
наблюдений за зарастанием двух песчаных карье-
ров в лесотундре Западной Сибири. – Бот. журн.
Т. 95. № 4. С. 562–580.

53. Сумина О.И., Тиходеева М.Ю., Лебедева В.Х.
Виктор Семенович Ипатов (к 80-летию со дня
рождения). – Бот. журн. Т. 95. № 12. С. 1774–1779.

2011
54. Сумина О.И. Формирование растительно-

сти на техногенных местообитаниях Крайнего
Севера России. Автореф. докт. дисс. СПб. 46 с.

55. Копцева Е.М., Сумина О.И. Вера Даниловна
Александрова (1910–1989). – Развитие геоботани-
ки: история и современность. Мат. Всеросс. конф.
(СПб, 31 января–2 февраля 2011). СПб. С. 15–16.

56. Кафедра государственной важности. Ин-
тервью О.И. Суминой для журнала Санкт-Петер-
бургский университет (беседовала Дарья Осин-
ская). – Санкт-Петербургский университет.
№ 2(3827), 15.02.2011. С. 7–9.

57. Сумина О.И., Бельдиман Л.Н. Зарастание
карьеров лесотундры Западной Сибири: прогноз
восстановительных сукцессий. – Вестник СПб-
ГУ. Сер. Биол. Вып. 2. С. 13–27.

58. Сумина О.И. Всероссийская конференция
“Развитие геоботаники: история и современ-
ность” (СПб., 31 января–2 февраля 2011 г.). –
Растительность России. № 17–18. С. 86–90.

59. Черосов М.М., Ишбирдин А.Р., Сумина
О.И. Синтаксономия рудеральной растительно-
сти селитебных территорий России (краткие ито-
ги, перспективы изучения). – Отечественная гео-
ботаника: основные вехи и перспективы”. Т. 1.
СПб. С. 302–304.

60. Сумина О.И., Мирин Д.М. 80 лет кафедре
геоботаники и экологии растений СПбГУ (ЛГУ):
Всероссийская конференция “Развитие геобота-
ники: история и современность”. – Историко-
Биологические исследования. Т. 3. № 4. С. 143–147.

2012
61. Сумина О.И. Классификация растительно-

сти техногенных местообитаний Крайнего Севе-
ра: новые ассоциации союза Chamerio-Matricari-

on hookeri (Ishbirdin et al., 1996) Ishbirdin 2001. –
Растительность России. № 20. С. 67–108.
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Дендрарий Горнотаежной станции ДВО РАН является одним из старейших интродукционных цен-
тров на Дальнем Востоке России. Созданный в 1935 г., в настоящее время он располагает коллекци-
ей древесных и травянистых растений северного полушария, насчитывающей 1022 вида. Наиболь-
шее видовое разнообразие характерно для таких родов, как шиповник (39 вид), жимолость (33), бо-
ярышник (31), барбарис (31). Посадки охватывают площадь в 50 га и распределены по 23 участкам,
располагающимся в окружении дубовых лесов. Дендрарий Горнотаежной станции играет важную
роль в сохранении биологического разнообразия и экологическом образовании населения юга
Дальнего Востока России.
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В 2020 г. исполнилось 85 лет со времени обра-
зования одного из старейших интродукционных
центров Дальнего Востока России – дендрария
Горнотаежной станции Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук (ГТС).

Его создание пришлось на нелегкие годы вос-
становления народного хозяйства после оконча-
ния Гражданской войны и иностранной интер-
венции, когда одной из важнейших задач, стояв-
ших перед местными органами власти, было
изучение природных ресурсов региона, в том чис-
ле растительных.

Знаковым событием этого времени стало со-
здание на Дальнем Востоке филиала Академии
наук. Первым академическим учреждением на
дальневосточных рубежах страны стала ГТС, об-
разованная в 1932 г. по инициативе известного
русского ботаника академика В.Л. Комарова
(Kolyada A., Kolyada N., 2012). В этом же году она
вошла в состав Дальневосточного филиала Ака-
демии наук (Fisenko, 1998), в создании которого
также непосредственное участие принимал В.Л.
Комаров.

База станции, организованной на основе Бота-
нического кабинета Южно-Уссурийского отделе-
ния Русского географического общества, располо-
жилась в южной части Приморья, в с. Кондратен-
ково (ныне с. Кондратеновка Уссурийского
городского округа) (Kolyada et al., 2015; Kolyada,
2018). Кроме нее ГТС имела исследовательские
участки, на которых производились полевые ра-
боты – на территории будущего Уссурийского за-
поведника и в урочище “Кривой Ключ”, которое
раскинулось в отрогах гор Пржевальского в трид-
цати километрах от г. Никольска-Уссурийского
(ныне г. Уссурийск).

Одним из прикладных направлений работы
Горнотаежной станции стало выращивание са-
женцев древесных растений для создания лесоза-
щитных полос и лесоразведения (Kolyada, 1995).
Остро стоял и вопрос озеленения населенных
пунктов Дальнего Востока. Для выяснения осо-
бенностей культуры и агротехники местных и ин-
тродуцированных растений в 1935 г. на Кривом
Ключе (место будущего расположения ГТС, куда
она переместилась в 1936 г.) был заложен дендро-

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 9  2021

К 85-ЛЕТИЮ ДЕНДРАРИЯ ГОРНОТАЕЖНОЙ СТАНЦИИ ДВО РАН 931

логический питомник (Vorob’yov et al., 1938).
Опытно-исследовательский участок на Кривом
ключе вел свою историю с 1926 г., когда предше-
ственник ГТС Южно-Уссурийское отделение
РГО, получив долгосрочную ссуду от Дальсель-
хозбанка, приобрело несколько пасек и присту-
пило к строительству на землях Никольск-Уссу-
рийского лесничества пчеловодного хутора на 500
пчелиных семей.

В отчете станции за 1935 г. говорится: “Зало-
жены дендрологический и травянистых растений
питомники площадью в 250 кв. метров, на кото-
рых высеяно 670 видов растений, полученных пу-
тем обмена от различных научных учреждений
нашего Союза и заграницы”.

Работы на дендрологическом питомнике осу-
ществлялись под началом Т. В. Самойловой. На-
учное руководство в первые годы существования
питомника осуществляли ботаники Я.Я. Васи-
льев (1935–1939 гг.) и Б.П. Колесников (1941–
1946 гг.) (Samoilova, 1958). Был налажен обмен се-
менами с различными ботаническими учрежде-
ниями, как страны, так и мира. Любопытно, что
списки семян, предлагаемых для обмена Горно-
таежной станцией, фигурировали в качестве при-
ложения к издававшемуся в г. Владивостоке
“Вестнику Дальневосточного филиала Академии
наук”.

В 1936 г. площадь питомника увеличилась до
четверти гектара (Vorob’yov et al., 1938), а к 1941 г. –
до двух гектаров. В 1938 г. на питомнике произ-
растали 102 вида аборигенных и 688 видов интро-
дуцированных растений (Vorob’yov et al., 1938).

В 1939 г. одним из перспективных направле-
ний, планировавшихся к реализации на ГТС, бы-
ло изучение древесных и кустарниковых пород
для озеленения городов и рабочих поселков. Это
направление предполагало получение посадоч-
ного материала местных растений и интродуцен-
тов, что требовало всестороннего изучения их
биологии, репродукции и агротехники (Vorob’yov
et al., 1938).

Сложная международная обстановка на Даль-
нем Востоке привела к закрытию в 1939 г. местно-
го филиала Академии наук. Но Горнотаежная
станция продолжала работать, сюда переехали
некоторые сотрудники филиала, была переведена
часть оборудования. С началом Великой Отече-
ственной войны тематика исследовательских ра-
бот станции была переориентирована на сугубо
практические цели – испытание различных сор-
тов овощных и плодово-ягодных культур, изуче-
ние их биохимического состава с целью исполь-
зования для консервирования, изучение дико-
растущих лекарственных растений. Все работы по
развитию дендрария и расширению коллекции
древесных растений были свернуты. Возобнови-

лись они лишь в начале 1960-х гг. Однако и в пер-
вые послевоенные годы осуществлялись меро-
приятия по благоустройству дендрария, проводи-
лись ежегодные инвентаризации имевшихся
видов, закладывались питомники, на которых
высевались семена древесных растений, в т.ч.
приходивших по обмену. К концу 1950-х гг. в
дендрарии произрастали более 300 видов расте-
ний (Samoilova, 1958). Многие из них прошли
успешную акклиматизацию, хорошо размножа-
лись как семенами, так и вегетативно.

С 1961 г. работы по созданию дендрария при-
няли планово-научный характер. Появилась и
первая научная тема – “Интродукция и акклима-
тизация древесно-кустарниковых пород и изуче-
ние их биологических особенностей в условиях
южного Приморья” (Ostrogradskii, 2002).

Для пополнения коллекции дендрария с 1962 г.
был проведен целый ряд экспедиций в различные
регионы Дальнего Востока, из которых привози-
лись саженцы и семена деревьев и кустарников.
Район поездок был весьма обширным – прежде
всего Приморье, но также Хабаровский край,
Камчатка, Сахалин и Курильские острова.

В результате резко возросла коллекция древес-
ных растений – с 823 видов в 1962 г. до 1250 к кон-
цу 1960-х гг. Из них 427 видов принадлежали ев-
ропейской флоре, 321 – дальневосточной, 260 –
восточно-азиатской, 222 – североамериканской,
37 – сибирской (Samoilova, 1966, 1971). Увеличилась
и площадь дендрария – до 12 гектаров к 1970 г.

Уже в 1963 г. начались работы по созданию
экспозиционных участков (рис. 1, 2). Создава-
лись они преимущественно по ботанико-геогра-
фическому признаку. Так, в 1963–1965 гг. появи-
лись “Североамериканский”, “Восточно-Азиат-
ский”, “Европейский”, “Сибирский” участки, а
также участок дальневосточной дендрофлоры.
Впоследствии были организованы участки, сфор-
мированные по систематической принадлежно-
сти растений (“Ореховый”, “Хвойный”), по эко-
логическим особенностям (“Лиановый”). При
высадке растений учитывались их экологические
требования – к влаге, температуре, освещенности
и др.

В 1970–1980-х гг. работа по расширению денд-
рария продолжилась. В 1988 г. появились новые
участки – “Западный”, “Котлован”, “Можже-
вельниковый”, позднее “Боярышниковый”,
“Кипарисовый”, “Азиатский”, был реконструи-
рован участок “Реликтовый” (Gur’yev, Samoilova,
1989) (рис. 3).

К 1980 г. площадь дендрария достигла 20 га, на
которых произрастали 1370 видов (Ostrogradskii,
2002). Однако впоследствии, несмотря на то что
спустя десять лет его площадь возросла до 35 га,
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началось сокращение видов имеющейся коллек-
ции. По итогам инвентаризации 1990 г. (в этот раз
было не только учтено число видов растений, но
и составлена схема посадок по участкам) зареги-
стрировано 779 видов (из них 718 древесных) –
оказалось, что более 500 видов к этому времени
выпали (Samoilova et al., 1993). В дальнейшем
число видов продолжило уменьшаться – в 1997 г.
очередная инвентаризация зафиксировала
701 таксон, из которых только 637 видов принад-
лежали древесным растениям (Ostrogradskii, Ma-
lysheva, 1999). При этом 171 вид был представлен
единственным экземпляром, 78 видов – двумя и
74 вида – тремя экземплярами. Такое стремитель-

ное сокращение видов (более 500 за 1975–1990 гг.,
74 за 1990–1997 гг.) было вызвано целым рядом
причин (Samoilova et al., 1993; Ostrogradskii, 2002;
Malysheva, 2008, 2018).

Некоторые растения (яблоня восточная – Ma-
lus orientalis Uglitzk.; шиповник коричный – Rosa
cinnamomea L. и др.) достигли своего предельного
возраста, однако новые посадки не проводились.
Часть видов не прошла акклиматизацию, не най-
дя благоприятных условий для роста – темпера-
турных (катальпа гибридная – Catalpa hybrida L.
Späth; рододендрон кавказский – Rhododendron
caucasicum Pall. и др.), почвенных (липа бегоние-

Рис. 1. Распашка земли для будущих посадок (1960-е
гг.). Фото из семейного архива Т.В. Самойловой
Fig. 1. Plowing the land for future planting (1960s). Photo
from the family archive of T.V. Samoilova

Рис. 2. Посадка растений (1960-е гг.). Фото из семей-
ного архива Т.В. Самойловой
Fig. 2. Planting (1960s). Photo from the family archive of
T.V. Samoilova

Рис. 3. Очищенные участки для посадок растений (1970-е гг.). Фото из семейного архива Т.В. Самойловой
Fig. 3. Cleared areas for planting (1970s). Photo from the family archive of T.V. Samoilova
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листная – Tilia begoniifolia Steven; багульник сте-
лющийся – Ledum decumbens (Aiton) Lodd. ex
Steud. и др.). Кроме того, выпали виды загущен-
ных посадок и те растения, которые были выса-
жены под полог хвойных растений; по мере роста
последних ухудшение условий роста, прежде все-
го освещения, привело к выпадению подлеска
(виноград прибрежный – Vitis riparia Michx.; смо-
родина Мейера – Ribes meyeri Maxim. и др.). От-
дельные виды выпали в результате повреждения
животными (можжевельник прибрежный – Juni-
perus conferta Pall.) и из-за недостаточного ухода
(бузина канадская – Sambucus canadensis L., лох
серебристый – Elaeagnus argentea Pursh.).

В 2000-х гг. коллекция дендрария вновь начала
увеличиваться, в 2007 г. она насчитывала уже 838
видов, из них 701 вид древесных растений (Ostro-
gradskii et al., 2008). Прирост произошел за счет
кустарников и лиан. Однако по-прежнему мно-
гие виды (130) были представлены единственным
экземпляром.

В настоящее время дендрарий ГТС остается
одним из важнейших интродукционных центров
Дальневосточного региона России (Gorokhova et
al., 2017). Он занимает площадь в 50 га, охватыва-
ющую водораздел Большого Кривого и Малого
Кривого ключей (высоты до 187 м) и включает в
себя 23 участка, вкрапленных в естественную рас-
тительность, представленную дубовыми форма-
циями.

Инвентаризация 2015 г. выявила 1022 вида рас-
тений, из которых 780 видов представлены дре-
весными растениями (701 вид цветковых и 79 ви-
дов голосеменных растений) и 242 вида – травя-
нистыми многолетниками (включая 17 видов
хвощей и папоротников). Наибольшее видовое
разнообразие характерно для таких родов как ши-
повник (Rosa L., 39 видов), жимолость (Lonicera L.,
33), боярышник (Crataegus L., 31), барбарис (Ber-
beris L., 31). Всего же за весь срок существования
дендрария было испытано более 3 тыс. видов рас-
тений (Malysheva, Gorokhova, 2017).

Исследования растений дендрария проводят
сотрудники лаборатории дендрологии, организо-
ванной в 1986 г. Его создание и функционирова-
ние во многом связаны с его основательницей
Т.В. Самойловой (рис. 4). В далеком 1961 г. Таи-
сия Васильевна объехала полстраны, посещая бо-
танические сады и дендрарии, где не только позна-
комилась с методикой интродукционных исследо-
ваний, но и привезла оттуда семена, черенки и
саженцы многих новых видов (Fisenko, 1999).
Именно она много лет руководила работами в
дендрарии. Отдельного “начальника” дендрария
долго не было, и его деятельность курировал заве-
дующий лабораторией дендрологии Горнотаеж-
ной станции. Лишь в ноябре 2017 г. была создана
самостоятельная должность начальника отдела
интродукции, которым стала С.В. Горохова.

Важной задачей дендрария является охрана
аборигенных древесных (Ostrogradskii, 2012a, b) и

Рис. 4. Таисия Васильевна Самойлова. Фото из семейного архива Т.В. Самойловой
Fig. 4. Taisiya Vasilievna Samoilova. Photo from the family archive of T.V. Samoilova
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травянистых (Ostrogradskii, 1998) растений, вне-
сенных в Красные книги Приморского и Хаба-
ровского краев. Всего в дендрарии произрастают
75 “краснокнижных” видов, среди которых один
вид имеет статус “на грани исчезновения” – бе-
ламканда китайская (Belamcanda chinensis (L.) Le-
man) из семейства Касатиковые. Такие виды, как
виноградовник японский (Ampelopsis japonica
(Thunb.) Makino) из семейства Виноградовые,
кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis
Kom.) из семейства Кирказоновые относятся к
категории “угрожаемый вид”.

Роль дендрария на сегодняшний день не огра-
ничивается чисто научными задачами. Велико
его значение в экологическом воспитании насе-
ления. В дендрарии часто проводятся экскурсии
учащихся высших и средних учебных заведений.
Школьники и студенты “вживую” знакомятся не
только с представителями местной и российской
флоры, в т.ч. редкими и исчезающими видами, но
и с представителями флор Северной Евразии и
Северной Америки.

Вторая, не менее важная задача, являющаяся
традиционной для дендрария, – совершенствова-
ние ландшафтной архитектуры юга Дальнего Во-
стока. На питомниках выращиваются саженцы
декоративных древесных растений, которые
охотно используют в ландшафтном дизайне как
частные, так и государственные озеленительные
учреждения. Улицы, промышленные и офисные
здания, приусадебные участки по всему Примо-
рью украшают древесные растения, выращенные
сотрудниками дендрария ГТС.
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The Arboretum of the Mountain Taiga Station of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences is
one of the oldest introduction centers in the Russian Far East. Created in 1935, it currently has a collection
of woody and herbaceous plants of the Northern hemisphere, numbering 1022 species. The greatest species
diversity is represented in such genera as Rosa (39 species), Lonicera (33), Crataegus (31), Berberis (31). The
plantings cover an area of 50 hectares and are distributed over 23 plots surrounded by oak forests. The Arbo-
retum of the Mountain Taiga Station plays an important role in the conservation of biological diversity and
ecological education of the population in the south of the Russian Far East.
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