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Addition to the flora of the reserve «Priazovsky» 
 

T. V. Akatova 

Caucasian State Natural Biosphere Reserve, Maikop, Russia 

hookeria@mail.ru 
 

Abstract: Priazovsky reserve is located in the Kuban-Priazovskaya lowland in the delta of the 

Kuban River. The vegetation cover is represented by communities of coastal, swampy, saline, 

steppe, synanthropic habitats. According to published data, the flora of the reserve included 397 

species. As a result of research conducted in recent years, another 50 plant species have been identi-

fied for this territory. Currently, the flora of the Priazovsky reserve includes 447 species, of which 

24 species are alien. 

Keywords: Kuban-Priazovskaya lowland, vascular plants, new species, rare species, alien plants. 

For citation: Akatova T. V. Addition to the flora of the reserve «Priazovsky». Botanical Jour-

nal of the North Caucasus, 2023, 1: 7–12. 

Введение 

Государственный природный заказ-

ник федерального значения «Приазовский» 

был образован Постановлением Совета Ми-

нистров РСФСР 11 апреля 1958 г. Он распо-

ложен в Славянском районе Краснодарского 

края в северной части дельты р. Кубань и 

занимает площадь 42200 га. В границы за-

казника входит побережье Азовского моря 

от устья р. Протока на севере до Горьков-

ского гирла на юге, часть Кубано-

Приазовской низменности, включающая как 

природные объекты: лиманы, плавни, со-

лончаки, так и антропогенно преобразован-

ные ландшафты (каналы, пруды, сельскохо-

зяйственные угодья, пастбища), населенные 

пункты и их окрестности и пр. До 2010 г. 

охрана территории заказника возлагалась на 
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Управление охотничьего хозяйства Админи-

страции Краснодарского края. В 2010 г. его 

охрана была возложена на Сочинский наци-

ональный парк, а в 2019 г. Приазовский за-

казник был передан под управление Кавказ-

ского заповедника.  

Флора Приазовского заказника была 

довольно полно изучена еще до передачи 

этой территории Кавказскому заповеднику 

сотрудниками Сочинского национального 

парка И.Н. Тимухиным и Б.С. Туниевым в 

2010–2013 гг. В результате проведенных ис-

следований, дополненных литературными 

данными, ими был составлен аннотирован-

ный список растений заказника, включаю-

щий 397 видов из 82 семейств, в том числе 

16 чужеродных видов (Priazovsky…, 2014). 

Начиная с 2019 г. нами было проведено не-

сколько экспедиционных выездов в При-

азовский заказник, основной целью которых 

было прежде всего описание растительности 

этой территории. При этом попутно прово-

дились и флористические сборы. В результа-

те за последние пять лет был выявлен ряд 

ранее не указанных для этой территории 

растений.  

Целью данной публикации является 

обобщение сведений о видах, дополняющих 

флору Приазовского заказника. 

Материал и методика 

В 2019–2023 гг. в границах Приазовского 

заказника были обследованы следующие 

территории: окрестности населенных пунк-

тов Ачуево, Прорвенский, Голубая Нива, 

Черный Ерик, Черноерковская; берега рек 

Черный Ерик, Протока, лиманов Дурной, 

Сладкий, Круглый-Соленый, Горький; побе-

режье Азовского моря от пос. Ачуево до 

устья Сладкого лимана и в окрестностях 

Гирла Горького лимана; растительность 

вдоль дорог, рисовых полей, мелиоративных 

каналов, заболоченных, засоленных и 

остепненных участков.  

Сбор материала проводили с применени-

ем преимущественно маршрутных методов 

флористических исследований, включая 

сбор гербария. Данные по видовому составу 

растительного покрова были получены так-

же из геоботанических описаний.  

Результаты представлены в виде анноти-

рованного списка видов, включающего або-

ригенные и чужеродные виды — как новые, 

впервые указанные для территории При-

азовского заказника, так и некоторые уже 

приведенные ранее во флоре по данным И.С. 

Косенко (Kosenko, 1923), но не отмеченные 

авторами в 2010–2013 гг. (Priazovsky…, 

2014). Таксоны в списке расположены по 

алфавиту семейств, внутри семейств — по 

алфавиту родов и видов. Названия сосуди-

стых растений даны по А.С. Зернову 

(Zernov, 2006). Гербарные образцы хранятся 

в гербарии Кавказского заповедника (CSR). 

Звездочкой в конспекте отмечены чужерод-

ные виды, черным кружком — вид, занесен-

ный в Красную книгу. 

 

Результаты 

Сем Apiaceae — Зонтичные   

•Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude — 

Морковица приморская. Устье Сладкого ли-

мана, 50 м от моря, ракушечник, сообщество 

с пыреем, 13.10.2019. — Вид включен в 

Красную книгу Краснодарского края 

(Krasnaya…, 2017). 

Falcaria vulgaris Bernh. — Резак обыкно-

венный. Перед х. Прорвенский, в зарослях 

солодки голой между дорогой и высохшим 

лиманом, 15.07.2020.  

Сем. Asteraceae — Сложноцветные  

Achillea nobilis L. — Тысячелистник бла-

городный. Перед х. Прорвенский, в зарослях 

солодки голой между дорогой и высохшим 

лиманом, 15.07.2020.  

*Ambrosia artemisiifolia L. — Амброзия 

полынелистная. Родина — Северная Амери-

ка. 1) Ачуевская коса, окрестности пос. Ачу-

ево, берег моря, на залежи, 8.09.2020; 2) бе-

рег канала Черный Ерик в окрестностях х. 

Черный Ерик, злаково-разнотравное сооб-

щество, 8.07.2021; 3) рисовые чеки, обочина 

грунтовой дороги, 8.09.2020; 4) Гирло Горь-

кого лимана (грунтовая дорога от х. Кала-

батка к морю), база Сочинского нацпарка, 

7.08.2021.  

*Bidens frondosa L. — Череда многолист-

ная. Родина — Северная Америка. Ст. Чер-

ноерковская, на пустыре, 8.07.2021.  

Centaurea micrantha S.G.Gmelin — Васи-

лек мелкоцветковый, или Биберштейна. 

Окрестности х. Черный Ерик, берег канала 

Черный Ерик, луговое нарушенное сообще-

ство, 8.07.2021. 
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Galatella biflora (L.) Nees — Солонечник 

двуцветковый. Ачуевская коса, на засолен-

ных местах, 7.08.2020.  

Senecio vernalis Waldst. & Kit. — Кре-

стовник весенний. Между х. Слободка и х. 

Мостовянским, пруды на месте карьеров, на 

кучах песка и вдоль дороги по дамбе между 

прудами, 11.04.2023.  

Tragopogon dubius Scop. — Козлобород-

ник сомнительный. Окрестности х. Черный 

Ерик, берег канала, на террасе в нарушенном 

сообществе, 8.07.2021.  

*Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz — 

Дурнишник беловатый. Родина — Америка. 

Берег Азовского моря между пос. Ачуево и 

устьем Сладкого лимана (маяк), полынно-

тростниковое сообщество, 26.07.2019.  

Сем. Boraginaceae — Бурачниковые  

Heliotropium europaeum L. — Гелиотроп 

европейский. Окрестности х. Слободка, пу-

стырь у кладбища, 8.08.2021.  

Lithospermum officinale L. — Воробейник 

лекарственный. Окрестности х. Прорвен-

ский; пруды на месте карьеров между х. 

Слободка и х. Мостовянский, на песчаном 

субстрате нарушенных участков возле пру-

дов, 11.04.2023. 

Сем. Brassicaceae — Крестоцветные  

Berteroa incana (L.) DC. — Икотник се-

рый. Пос. Ачуево, нарушенные места по бе-

регу р. Протока, обочина дороги, 2022 г. 

Lepidium latifolium L. — Клоповник ши-

роколистный. Вид указан для Черноморско-

го побережья и Тамани (Zernov, 2006). В за-

казнике встречается довольно часто по засо-

ленным участкам, вдоль берега моря (от-

дельными куртинами, в тростниковых или 

полынных зарослях).  

Сем. Chenopodiaceae — Маревые  

Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. — Ле-

беда продолговатолистная. Окрестности пос. 

Ачуево, по берегу моря во второй полосе 

выше пляжа. Местами образует сообщества 

с полынью, 7.09.2020.  

Salsola tragus L. — Солянка сорная, ку-

рай. Вид отмечен по побережью Азовского 

моря в окрестностях устья Сладкого лимана, 

встречается в зарослях горца красивого, по-

лыни, 2019 г.  

Сем. Commelinaceae — Коммелиновые  

*Commelina communis L. — Коммелина 

обыкновенная. Родина — Северная Амери-

ка. Х. Прорвенский, сорно во дворе дома, 

2019 г. — Вид указан для Сочинского и 

Майкопского флористических районов 

(Zernov, 2006).  

Сем. Cuscutaceae — Повеликовые  

*Cuscuta campestris Yunck. — Повилика 

равнинная. Родина — Северная Америка, 

Карибы, запад Южной Америки. 1) Берег 

Азовского моря у устья Сладкого лимана, 

паразитирует на горце красивом, местами 

обильно; 2) окрестности Гирла Горького ли-

мана, 7.08.2021. – Распространена на Черно-

морском побережье (Zernov, 2006).  

Сем. Cyperaceae — Осоковые  

Carex diluta M.Bieb. — Осока светлая. 

Побережье Азовского моря между пос. Ачу-

ево и устьем Сладкого лимана, берег в 100 м 

от моря, полынно-тростниковые заросли, 

26.07.2019.  

Сем. Euphorbiaceae — Молочайные  

*Acalypha australis L. — Акалифа южная. 

Родина — Южная Америка. Х. Прорвен-

ский, во дворе дома, 2019 г. — Для северо-

западной части Краснодарского края не от-

мечалась. Для флоры заказника указывается 

впервые. 

Сем. Fabaceae — Бобовые  

Astragalus cicer L. — Астрагал нутовый. 

Берег канала Черный Ерик в окрестностях х. 

Черный Ерик, сообщество с пыреем и под-

маренником ползучим на террасе, 8.07.2021.  

Lathyrus tuberosus L. — Чина клубненос-

ная. По кромке канала вдоль рисового поля 

(по краю дороги), 8.09.2020.  

Lotus corniculatus L. — Лядвенец 

рогатый. Берег канала Черный Ерик в 

окрестностях х. Черный Ерик, злаково-

разнотравное сообщество. 8.07.2021.  

Trifolium bonannii C. Presl — Клевер Бо-

нанна. 1) Окрестности Гирла Горького ли-

мана, база Сочинского нацпарка, во дворе, 

7.08.2021; 2) х. Черный Ерик, на пустыре 

возле пруда, 8.07.2021.  

Vicia grandiflora Scop. — Горошек круп-

ноцветковый. Окрестности х. Прорвенский, 

по обочине дороги и в зарослях солодки го-

лой, 18.04.2022.  

Сем. Grossulariaceae — Крыжовниковые  

*Ribes aureum Pursh — Смородина золо-

тистая. Родина — Северная Америка. 1) 

Ачуевская коса, в зарослях кустарников 

вдоль грунтовой дороги к морю, 7.09.2020; 
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2) берег моря южнее пос. Ачуево, под лохом 

в прибрежной части, 8.09.2020.  

Сем. Juncaceae — Ситниковые  

Juncus maritimus Lam. — Ситник мор-

ской. Побережье Азовского моря между пос. 

Ачуево и устьем Сладкого лимана, в 3 м от 

моря, в зарослях тростника, 26.07.2019. При-

водится для Ачуевской и Сладковской гряд 

по данным И.С. Косенко (Kosenko, 1923) 

(Priazovsky…, 2014). 

Juncus soranthus Schrenk — Ситник куч-

коцветковый. 1) Окрестности х. Прорвен-

ский, на солончаке, 25.07.2019; 2) берег моря 

у устья Горького лимана, база Сочинского 

нацпарка, 7.08.2021. — Во флоре А.С. Зер-

нова для Северо-Западного Кавказа не ука-

зан, приводится для Таманского полуострова 

И.С. Косенко (Kosenko, 1970). 

Сем. Lamiaceae — Яснотковые  

Salvia nemorosa subsp. tesquicola (Klokov 

et Pobed.) Soó — Шалфей степной. Перед х. 

Прорвенский, в зарослях солодки голой 

между дорогой и высохшим лиманом, 

15.07.2020.  

Сем. Moraceae — Тутовые  

*Morus alba L. — Шелковица белая. Ро-

дина — Китай. Окрестности х. Слободка, 

обочина дороги у кладбища, 8.08.2021.  

Сем. Nelumboaceae — Лотосовые 

Nelumbo nucifera Gaertn. — Лотос орехо-

носный. Х. Черный Ерик, в пруду, 8.07.2021. 

— По всей вероятности был интродуциро-

ван.  

Сем. Plantaginaceae — Подорожниковые  

Plantago arenaria Walds. et Kit. — Подо-

рожник песчаный. Берег Азовского моря 

южнее пос. Ачуево, на ракушечнике. — Во 

флоре Приазовского заказника 

(Priazovsky…, 2014) этот вид приводится для 

Ачуевской и Сладковской гряды по данным 

И.С. Косенко (Kosenko, 1923).  

Plantago lanceolata L. — Подорожник 

ланцетный. Х. Прорвенский, пустырь на 

щебнистом участке в поселке, 8.07.2021. — 

Во флоре Приазовского заказника (Priazov-

sky…, 2014) указан для гряд Сладковской 

группы по данным И.С. Косенко (Kosenko, 

1923).  

Сем. Poaceae — Мятликовые  

Aegilops cylindrica Host — Эгилопс ци-

линдрический. Х. Прорвенский, пустырь на 

щебнистом участке, 8.07.2021.  

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng — Бо-

родач обыкновенный. Перед х. Прорвен-

ский, в зарослях солодки голой между доро-

гой и высохшим лиманом, 15.07.2020.  

Bromus secalinus L. — Костер ржаной. Х. 

Прорвенский, пустырь на щебнистом участ-

ке между домами и дорогой, 8.07.2021.  

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. — Росичка 

кровяно-красная. Обочина грунтовой дороги 

по краю тростника вдоль рисового поля, 

7.08.2021. — Во флоре Приазовского заказ-

ника (Priazovsky…, 2014) под названием D. 

aegyptiaca приводится по данным И.С. Ко-

сенко (Kosenko, 1923).  

Elytrigia elongata (Host) Nevski — Пырей 

удлиненный. Отмечен в составе раститель-

ных сообществ засоленных участков в 

окрестности х. Прорвенский. Встречается 

часто, с высоким обилием. — Вид указан 

для Черноморского побережья и Тамани 

(Zernov, 2006).  

Festuca arundinacea Schreber subsp. orien-

talis (Hackel) K. Richt. — Овсяница восточ-

ная. Окрестности х. Черный Ерик, берег ка-

нала у моста, нарушенное сообщество по 

террасе, 8.07.2021.  

Poa angustifolia L. — Мятлик узколист-

ный. Берег канала Черный Ерик в окрестно-

стях х. Черный Ерик, злаково-разнотравное 

сообщество. 8.07.2021.  

Tragus racemosus (L.) All. — Козлец 

кистистый. Спорадически по берегу Азов-

ского моря на песчано-ракушечном субстра-

те. — Отмечен в Новороссийском и Таман-

ском флористических районах (Zernov, 

2006).  

Сем. Polygonaceae — Гречишные  

Polygonum pulchellum Loisel. — Горец 

красивый. Не указан в сводках И.С. Косенко 

(Kosenko, 1970) и А.С. Зернова (Zernov, 

2006), приводится для Тамани (Новосад, 

1992, по: Zernov, 2006). Нами выявлен на 

побережье Азовского моря в устье Сладкого 

лимана, местами образует заросли с полы-

нью, донниками белым и лекарственным.  

Rumex crispus L. — Щавель курчавый. 

Берег Азовского моря, заросли полыни сан-

тонинной.  

Rumex maritimus L. — Щавель морской. 

Х. Прорвенский, по улице на придомовой 

территории, 2019 г. — Указан для Тамани, 
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Хадыженского и Майкопского флористиче-

ских районов (Zernov, 2006).  

Сем. Ranunculaceae — Лютиковые  

Ranunculus sceleratus L. — Лютик ядови-

тый. Окрестности пос. Голубая Нива, берег 

р. Протока, мелкий водоем у заградительной 

дамбы, 13.04.2023. 

Сем. Resedaceae — Резедовые  

Reseda lutea L. — Резеда желтая. Окрест-

ности пос. Голубая Нива, берег р. Протока, 

2021 г. — Указана для Черноморского побе-

режья и Таманского полуострова (Zernov, 

2006). 

Сем. Rosaceae — Розоцветные  

Agrimonia eupatoria L. — Репешок обык-

новенный. Отмечен в окрестностях х. Про-

рвенский в составе сообществ с доминиро-

ванием пырея удлиненного, 2019 г.  

Cerasus fruticosa (Pall.) Borkh. — Вишня 

кустарниковая. Окрестности пос. Голубая 

Нива, на берегу канала, 2021 г.  

Сем. Scrophulariaceae — Норичниковые  

Kickxia elatine (L.) Dumort. — Киксия по-

войничковая. Окрестности Гирла Горького 

лимана, база Сочинского нацпарка, во дворе, 

7.08.2021.  

Verbascum phlomoides L. — Коровяк зоп-

никовый. Окрестности х. Черный Ерик, бе-

рег канала Черный Ерик, в нарушенном со-

обществе по террасе, 8.07.2021. 

 

Заключение 

За указанный период флора Приазовско-

го заказника была дополнена 50 видами со-

судистых растений. Все указания подтвер-

ждены гербарными образцами. Из видов, 

впервые отмеченных на территории При-

азовского заказника, один – Astrodaucus lit-

toralis – занесен в Красную книгу Красно-

дарского края (Krasnaya…, 2017). 

Среди перечисленных в списке видов 8 

являются чужеродными: Ambrosia 

artemisiifolia, Bidens frondosa, Xanthium albi-

num, Commelina communis, Cuscuta 

campestris, Acalypha australis, Ribes aureum, 

Morus alba.  

С учетом полученных нами дополнений 

флора Приазовского заказника на настоящий 

момент включает 447 видов. Чужеродная 

фракция флоры насчитывает в целом 24 ви-

да. 
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Резюме: Стимуляторы роста играют в жизни растений важную роль. Благодаря им из зе-

леных и одревесневших черенков можно вырастить большое количество новых растений 

плодовых, ягодных и многих других культур. 

В работе представлены результаты изучения укореняемости зеленых черенков сортов и 

форм груши в теплице с пленочным покрытием, оснащенной туманообразующей установ-

кой. В качестве веществ, стимулирующих, процессы корнеобразования использовали β-

индолил-3-масляную кислоту (ИМК) (50 мг/л), а в качестве контроля – воду. Объектами ис-

следований являлись клоновые подвои груши: ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2 селекции ВНИИС 

им. И. В. Мичурина; Кавказская, К-1, К-2, 4-26, 4-39; айва Северная селекции ВНИИГиСПР 

им. И. В. Мичурина; зарубежные – голландский подвой груши OHF- 333, немецкий подвой 

груши Piro II; французский клоновый подвой айвы ВА 29. В качестве контроля использовали 

районированную форму груши ПГ 12. 

По результатам проведенных исследований установлено, что при обработке зеленых че-

ренков груши и айвы стимулятором роста наибольшую укореняемость проявляют черенки 

айвы Северная и ВА 29. Без использования стимулятора роста лучше укоренились черенки 

айвы Северная. Растения этого подвоя имели наибольшую высоту прироста при использова-

нии и без применения стимулятора роста. Степень корнеобразования при обработке и без 

обработки стимулятором роста оказалась выше у черенков айвы Северная и ВА 29, а также у 

черенков клоновых подвоев груши ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2. Наибольший диаметр условной 

корневой шейки при использовании стимулятора роста продемонстрировали растения айвы 

Северная, клонового подвоя айвы ВА 29, а также клоновых подвоев груши  ПГ 12 (к), ПГ 17-

16, ПГ 2. При использовании ИМК длина корней составила у айвы Северная – 20,4 см, кло-

нового подвоя айвы ВА 29 – 19,5 см и клонового подвоя груши ПГ 12 (к) – 18,4 см. Количе-

ство корней при обработке ИМК у растений перечисленных выше подвоев также было более 

высоким. 

Ключевые слова: айва, груша, стимулятор роста растений, зеленые черенки. 

Для цитирования: Зацепина И. В. Укоренение зеленых черенков форм груши и айвы в 

теплице с помощью регулятора роста растений β-индолил-3-масляной кислоты (ИМК). Бо-

танический вестник Северного Кавказа, 2023, 1: 13–20. 
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Abstract: Green cuttings are leafy parts of the stem with one or more buds. Plant growth stimu-

lators play a very important role in plant life. Thanks to them, you can safely root and grow a large 

number of green and lignified cuttings of such crops as fruit, berry and many others. 

The study of the rootability of green cuttings of varieties and forms of pears was carried out in a 

greenhouse with a film coating equipped with a fog-forming installation. As substances stimulating 

the processes of root formation, a preparation was used: β-indolyl-3-butyric acid (BCI) (50 mg/l), 

water was used as a control. The objects of research were clonal pear rootstocks: PG 12 (k), PG 17-

16, PG 2 of the selection of I. V. Michurin VNIIS; Caucasian, K-1, K-2, 4-26, 4-39; and Northern 

quince of the selection of I. V. Michurin VNIIGiSPR; foreign - Dutch pear rootstock OHF- 333, 

German pear rootstock Piro II; French clonal quince rootstock VA 29. A zoned form of pear PG 12 

was used for control. 

According to the results of the conducted studies, it was found that when processing green cut-

tings of pears and quinces with a plant growth stimulant, the following had the greatest rootability 

result: Northern quince, clonal stock of quince VA 29. Without the use of a plant growth stimulator, 

Northern quince demonstrated the greatest rootability. As a result of the conducted studies, it was 

found that the greatest height of increments when using and without the use of a plant growth 

stimulator were characterized by: Northern quince, clonal rootstock of quince VA 29, as well as 

clonal rootstocks of pear PG 12 (k), PG 17-16, PG 2. The highest degree of root formation during 

processing and without the use of a plant growth stimulator: Northern quince, clonal rootstock of 

quince VA 29, as well as clonal rootstocks of pear PG 12 (k), PG 17-16, PG 2. The largest diameter 

of the conditional root neck when using a plant growth stimulator was demonstrated by: Northern 

quince, clonal rootstock of quince VA 29, as well as clonal rootstocks of pear PG 12 (k), PG 17-16, 

PG 2. When using a plant growth stimulator, the greatest root length was possessed by: Northern 

quince – 20.4 cm, clonal rootstock of quince VA 29 – 19.5 and clonal rootstocks of pear PG 12 (k) 

– 18.4 cm, PG 17-16 and PG 2. The greatest number of roots when treated with a plant growth 

stimulant were possessed by: Northern quince, clonal rootstock of quince VA 29 and clonal root-

stocks of pear PG 12 (k), PG 17-16, PG 2. 

Keywords: quince, pear, plant growth stimulator, green cuttings. 

For citation: Zatsepina I. V. Rooting of green cuttings of pear and quince forms in a greenhouse 

using the plant growth regulator β-indolyl-3-butyric acid. Botanical Journal of the North Caucasus, 

2023, 1: 13–20. 

Введение 

Зеленое черенкование – один из эконо-

мически выгодных способов выращивания 

саженцев семечковых, косточковых, ягод-

ных, а также цветочных культур. Выращи-

вание с помощью зеленых черенков клоно-

вых подвоев разнообразных культур прово-

дится многими исследователями. Благодаря 

клоновым подвоям за короткое время можно 

обеспечить выпуск элитного сортового ма-

териала в необходимом количестве. При 

этом для повышения укореняемости черен-

ков применяют различные стимуляторы ро-

ста растений, которые ускоряют образование 

и развитие корней, повышают процент вы-

хода более качественных растений (Galimov, 

2016; Glaz et al., 2016). 

Для решения проблем питомниководства 

необходимо ввести в хозяйственный оборот 

экологически безопасные препараты, при-

менение которых не нарушает основопола-

гающие физиологические механизмы орга-

низма. Имеющиеся в арсенале современного 

садоводства физические и химические мето-

ды нередко приводят к трансформации жиз-

ненно важных процессов, имеют ряд недо-

статков технического и технологического 

характера и не обеспечивают получение ка-

чественного продукта с высокой биологиче-

ской ценностью. В связи с этим перспектив-

ным является применение в садоводстве ве-

ществ, которые не разрушая основные жиз-

ненные процессы, позволят получить жела-

емые результаты (Rimareva, Kurbatova, 2011; 

Abdel-Gawad K.M. et al., 2017). 

Изучением влияния стимуляторов роста 

на жизнедеятельность плодовых растений 

занимались многие отечественные и зару-

бежные учёные. Большой вклад в изучение 
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этой проблемы внесли М.Х. Чайлахян, В.С. 

Шевелуха, В.А. Гудковский, Т.Н. Дорошен-

ко, С.С. Чумаков, Н.И. Якушкина, E. Tacken 

и др. (Belous et al., 2020). 

Особенностью большинства стимулято-

ров роста растений является их воздействие 

не только на различные органы и ткани, но и 

на растительный организм в целом, приводя 

к изменению узкоспецифических функций 

растений. Использование в растениеводстве 

стимуляторов роста растений привело к 

весьма широкой возможности для увеличе-

ния продуктивности плодовых, ягодных, 

зерновых, овощных и многих технических 

культур. Химические вещества особенно ре-

зультативно влияют в первый период разви-

тия сельскохозяйственных культур, в период 

максимального напряжения биохимических 

процессов. Стимуляторы роста растений 

способны также оказывать положительное 

влияние, когда внешние условия роста и 

развития растений отклоняются от нормы 

(при засухе, заморозках, избытке азота в 

почве, в условиях засоленных почв) (Bonda-

reva, Daguzhieva, 2017; Mamsiro, 2018; 

Okazova, 2018). 

В нашей работе мы использовали β-

индолил-3-масляную кислоту (ИМК) в кон-

центрации 50 мг/л, который влияет на уко-

реняемость зеленых черенков, а также на 

качество саженцев. Его действие находится 

в зависимости от способности сортообраз-

цов к укоренению, обеспечивая в лучшие 

сроки посадки повышение общего выхода 

типовых саженцев у легкоокореняемых сор-

тов до 1,5 раза, у трудноокореняемых до 5,9 

раза (Usenko et al., 2014). 
 

Материал и методика 

Многолетняя работа проведена в ФГБНУ 

«Селекционно-генетический центр» ФНЦ 

им. И.В. Мичурина на клоновых подвоях 

груши: ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2 селекции 

ВНИИС им. И. В. Мичурина; Кавказская, К-

1, К-2, 4-26, 4-39; на айве Северная селекции 

ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина; зарубеж-

ные – голландский подвой груши OHF-333, 

немецкий подвой груши Piro II; французский 

клоновый подвой айвы ВА 29. За контроль 

использовали районированную форму груши 

ПГ 12. Зеленые черенки груши и айвы для 

лучшего укоренения обрабатывали β-

индолил-3-масляной кислотой (ИМК) в кон-

центрации 50 мг/л.  

Метод зеленого черенкования преду-

сматривает выращивание полноценных са-

женцев из побегов текущего года (длина 12–

15 см), взятых с материнского растения.  В 

экспериментах использовались маточные 

растения различного возраста: деревья 7–12 

лет, кустарники 5–10 лет. Размер черенка 

определялся длиной междоузлий: у сильно-

рослых побегов они нарезались с одним 

междоузлием, у слаборослых – с двумя–

четырьмя. Нижние листья удалялись полно-

стью, верхние – укорачивались или оставля-

лись целыми. Срезы осуществлялись лезви-

ем острой бритвы, т.к. при этом способе не 

допускалось сжатие живых клеток луба и 

повреждение коры. Побеги срезались в 

утренние часы. Учитывалось их местополо-

жение на материнском растении и черенка 

на побеге. Для черенкования использовались 

боковые отрастающие побеги из средней ча-

сти кроны. Черенки высаживали во влажный 

субстрат под углом 45 градусов. В качестве 

субстрата укоренения применяли смесь тор-

фа и речного песка в соотношении 1:1. Схе-

ма посадки – 5×5 см. Опыты закладывались 

в трехкратной повторности по 120 черенков 

в каждом повторении. 

Изучение укореняемости зеленых черен-

ков было проведено в теплице с пленочным 

покрытием, оснащенной туманообразующей 

установкой по общепринятой методике раз-

работанной Н. Н. Коваленко (Kovalenko, 

2011).  

Результаты и их обсуждение 
 

По результатам проведенных исследова-

ний установлено, что при обработке зеленых 

черенков груши и айвы стимулятором роста 

растений β-индолил-3-масляной кислотой 

(ИМК) в концентрации 50 мг/л наилучший 

результат по укореняемости получен у айвы 

Северная – 95,0% и у клонового подвоя айвы 

ВА 29 – 90,7%. Хорошее укоренение проде-

монстрировали клоновые подвои груши ПГ 

12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2, у которых данный 

показатель варьировал от 80,0 до 86,7%. 

Среднее укоренение (от 60,4 до 65,5%) име-

ли формы груши К-1, К-2. Формы 4-39 и 4-

26 укоренились на 50,0 и 54,4% соответ-

ственно (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Укореняемость айвы с применением 

стимулятора роста растений (%). 

Fig. 1. The rootability of quince with the use of 

a plant growth stimulator (%). 
 

 
Рис. 2. Укореняемость айвы без использова-

ния стимулятора роста растений (%). 

Fig. 2. The rootability of quince without the use 

of a plant growth stimulator (%). 
 

 
Рис. 3. Укореняемость клоновых подвоев 

груши с применением и без использования 

стимулятора роста растений (%). 

Fig. 3. Rootability of clonal pear rootstocks 

with and without the use of a plant growth 

stimulator (%). 

Без использования стимулятора роста 

наибольшую укореняемость продемонстри-

ровали черенки айвы Северная – 90,0%. Хо-

рошо укоренились зеленые черенки клоно-

вого подвоя айвы ВА 29 – 83,3%, клонового 

подвоя груши ПГ 17-16 – 80,0%. Средней 

укореняемостью (от 60,0 до 75,5%) характе-

ризовались клоновые подвои груши ПГ 12 

(к), ПГ 2 и форма груши К-1. Формы К-2, 4-

26, 4-39 укоренились от 35,3 до 50,7%. 

По результатам зеленого черенкования 

была проведена биометрическая оценка ка-

чества клоновых подвоев груши и айвы по 

высоте прироста (см), степени корнеобразо-

вания (балл), диаметру условной корневой 

шейки (см), длине корней (см), количеству 

корней (шт.) (табл.).  

В результате проведенных исследований 

установлено, что наибольший прирост (от 

15,0 до 15,8 см) при использовании стимуля-

тора роста ИМК имели черенки айвы Север-

ная, подвоя айвы ВА 29, а также клоновых 

подвоев груши ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2. 

Средний прирост (от 12,5 до 13,7 см) имели 

формы груши К-1, К-2, 4-26, 4-39. 

Наибольшей степенью корнеобразования 

при обработке стимулятором роста растений 

β-индолил-3-масляной кислотой до 5,0 бал-

лов обладали: айва Северная, клоновый под-

вой айвы ВА 29, а также клоновые подвои 

груши ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2. Средним 

показателем (от 3,5 до 4,2 балла) характери-

зовались формы груши К-1, К-2, 4-26, 4-39. 

Наибольший диаметр условной корневой 

шейки при использовании стимулятора ро-

ста растений продемонстрировали: айва Се-

верная, клоновый подвой айвы ВА 29, а так-

же клоновые подвои груши ПГ 12 (к), ПГ 17-

16, ПГ 2, данный показатель составлял 1,6 

см. У форм груши К-1, К-2, 4-26,4-39 диа-

метр условной корневой шейки находился в 

пределах от 1,3 до 1,4 см. 

При обработке ИМК более развитые кор-

ни имели черенки айвы Северная – 20,4 см, 

подвоя айвы ВА 29 – 19,5 см и клоновых 

подвое груши ПГ 12 (к) – 18,4 см, ПГ 17-16 

и ПГ 2 – 18,0 см. Средними показателями (от 

7,0 до 8,9 см) характеризовались формы К-1, 

К-2, 4-26, 4-39 (рис. 4). 
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Таблица 1 / Table 1 

Биометрические показатели зелёных черенков груши и айвы с обработкой и без обработки стимулятором роста 

Biometric indicators of green pear and quince cuttings with and without growth stimulant treatment 

 

Форма / 

Form 

Высота 

подвоя, 

см / 

Rootstock 

height 

Степень 

корнеобразова-

ния, балл / 

Degree of root 

formation 

Диаметр 

условной 

корневой 

шейки, см 

/  

Diam. of 

root neck 

Корни / Roots Высота 

подвоя, 

см / 

Rootstock 

height 

Степень 

корнеобразова-

ния, балл / 

Degree of root 

formation 

Диаметр 

условной 

корневой 

шейки, 

см /  

Diam. of 

root neck 

Корни / Roots 

Длина, 

см / 

Lenght 

Количество, 

шт. /  

Number 

Длина, 

см / 

Lenght 

Количество, 

шт. /  

Number 

β-индолил-3-масляная кислота (ИМК) (50 мг/л) Контроль  

Груша / Pear 

ПГ 12 (к) 15,5 5,0 1,6 18,4 14,3 14,4 4,0 1,5 16,2 8,7 

ПГ 17-16 15,5 5,0 1,6 18,0 14,0 14,3 4,0 1,5 16,0 8,5 

ПГ 2 15,0 5,0 1,6 18,0 14,0 14,0 4,0 1,5 16,0 8,0 

К-1 13,7 4,2 1,4 8,9 6,3 12,3 3,6 1,3 7,9 5,1 

К-2 13,2 4,0 1,4 8,6 6,1 12,0 3,2 1,3 7,5 5,0 

4-26 12,7 3,7 1,3 7,3 5,2 11,2 2,1 1,1 6,0 4,4 

4-39 12,5 3,5 1,3 7,0 5,0 11,0 2,0 1,1 5,3 4,0 

НСР05 1,4 0,6 0,03 0,5 0,7 1,3 0,8 0,04 0,5 0,6 

Айва / Quince 

Северная 15,8 5,0 1,6 20,4 15,0 14,9 4,5 1,5 17,8 9,2 

ВА 29 15,7 5,0 1,6 19,5 14,5 14,5 4,5 1,5 15,4 8,5 

НСР05 1,6 0,9 0,06 0,9 1,2 1,3 0,8 0,08 0,7 0,5 
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Рис. 4. Айва Северная, укорененная с помо-

щью стимулятора роста растений β-индолил-

3-масляной кислоты. 

Fig. 4. Northern quince rooted with the plant 

growth stimulator β-indolyl-3-butyric acid. 

 

Количество корней при обработке стиму-

лятором роста больше (от 14,0 до 15,0 шт.) у 

черенков айвы Северная, клонового подвоя 

айвы ВА 29 и клоновых подвоев груши ПГ 

12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2. У форм груши К-1, К-

2, 4-26, 4-39 длина корней меньше и состав-

ляла от 5,0 до 6,3 см. 

Без обработки стимулятором роста 

наибольшей высотой приростов (от 14,0 до 

14,9 см) характеризовались: айва Северная, 

клоновый подвой айвы ВА 29 и клоновые 

подвои груши ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2.  

Несколько меньше длина прироста у черен-

ков форм груши К-1, К-2, 4-26, 4-39, у кото-

рых данный показатель варьировал от 11,0 

до 12,3 см. 

Без обработки стимулятором роста сте-

пень корнеобразования выше у подвоев Се-

верная, ВА 29, ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2 – от 

4 до 4,5 балла. У форм груши К-1, К-2, 4-26, 

4-39 степень корнеобразования ниже – от 2,0 

до 3,6 балла. Условная корневая шейка  у 

айвы Северная, клонового подвоя айвы ВА 

29 и клоновых подвоев груши ПГ 12 (к), ПГ 

17-16, ПГ 2 составила  1,5 см. Средними 

данными обладали формы груши (К-1, К-2 – 

1,3 см) и меньший результат имели формы 

(4-26, 4-39 – 1,1 см) 

Без использования стимулятора роста 

наибольшую длину (от 15,5 до 17,8 см) име-

ли корни  у айвы Северная, клонового под-

воя айвы ВА 29, а также подвоев груши  ПГ 

12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2. Формы груши К-1, К-

2, 4-26, 4-39 имели длину корней от 5,3 до 

7,9 см. (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Айва Северная, укорененная без ис-

пользования стимулятора роста растений. 

Fig. 5. Northern quince rooted without the use 

of a plant growth stimulator. 

 

Выводы 

По результатам проведенных исследова-

ний было установлено, что при обработке 

зеленых черенков груши и айвы стимулято-

ром роста растений лучшие результаты уко-

реняемости имели айва Северная – 95,0% и 

клоновый подвой айвы ВА 29 – 90,7%. 

При использовании стимулятора роста 

ИМК наибольший годичный прирост (от 

15,0 до 15,8 см) выявлен у укорененных че-

ренков айвы Северная, клонового подвоя 

айвы ВА 29, а также клоновых подвоев гру-

ши ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2, у которых 

подтверждена и высокая степень корнеобра-

зования (около 5 баллов). 

Наибольший диаметр условной корневой 

шейки (1,6 см) выявлен при применении 

ИМК  у айвы Северная, клонового подвоя 

айвы ВА 29, а также клоновых подвоев гру-

ши  ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2, соответствен-

но у этих же подвоев более развита и коре-

вая система – у айвы Северная – 20,4 см, ай-

вы ВА 29 – 19,5 см, подвоев груши ПГ 12 (к) 

– 18,4 см, ПГ 17-16 и  ПГ 2 – 18,0 см, больше 

и число корней  (от 14,0 до 15,0 шт.). 

Без использования стимулятора роста 

растений наибольшую укореняемость про-

демонстрировали черенки айвы Северная – 
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90,0%. Высота прироста при этом у айвы 

Северная, подвоя айвы ВА 29 и подвоев 

груши ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2 составила 

от 14,0 до 14,9 см, со степенью корнеобразо-

вания от 4,0 до 4,5 балла. 
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Резюме: Предлагается комплексное экологическое обследование территории централь-

ной части села Белая Глина. Цель: придание насаждению платанов правового статуса особо 

охраняемой природной территории местного значения «рекреационная зона». Описаны ин-

тродуцированные виды растений, установлено современное состояние посадок. 

Территория Бело-Глинского района входит в биом: Степной равнинный Причерномор-

ско-Предкавказский, географический вариант Приазовско-Предкавказская разнотравно-

дерновиннозлаковая степь. Анализ физико-географических условий Белоглинского района 

показал, что природные условия степной зоны восточного участка Западного Предкавказья 

неблагоприятные и не соответствуют экологическим требованиям древесных интродуцентов. 

Учреждение охраняемой территории в селе Белая Глина должно привести к ограничению 

деятельности по дальнейшей трансформации древесных растительных интродуцентов.  

Необходимость сохранения рукотворного насаждения паркового типа является требованием 

и условием устойчивого развития сельского поселения. 

Ключевые слова: Западное Предкавказье, Степной биом, климат, дендрофлора, охраняемая 

территория, рекреационная зона, платановое насаждение. 
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Abstract: A comprehensive ecological survey of the territory of the central part of the village of Be-

laya Clay is proposed. Purpose: to give the plantation of Plathanus trees the legal status of a spe-

cially protected natural area of local importance "recreational zone". The introduced species of 

plants are described, the current state of plantings is established. The territory of the Belo-Glinsky 

district is included in the biome: Steppe plain Black Sea-Ciscaucasian, geographical variant Azov-

Caucasus forb-grass steppe. An analysis of the physical and geographical conditions of the 

Beloglinsky region showed that the natural conditions of the steppe zone of the eastern section of 

the Western Ciscaucasia are unfavorable and do not meet the environmental requirements of tree 

introducers. The establishment of a protected area in the village of Belaya Glina should lead to a 

restriction of activities for the further transformation of woody plant introducers. The need to pre-
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serve a man-made planting of a park type is a requirement and condition for the sustainable devel-

opment of a rural settlement. 

Keywords: Western Ciscaucasia, steppe biome, climate, dendroflora, protected area, recreational 

area, the plantation of Plathanus trees 

For citation: Litvinskaya S. A., Lozitskaya A. P. Specially protected natural area of local signif-

icance: "Platanovaya naberezhnaya": physical-geographical and dendrological characteristics. Bo-

tanical Journal of the North Caucasus, 2023, 1: 21–29. 

Введение 

Особо охраняемые природные террито-

рии местного значения создаются в пределах 

границ муниципального образования. Юри-

дическим основанием для создания ООПТ в 

категории «рекреационная зона» без органи-

зации охранной зоны основывалось на по-

ложениях ст. 13.3 Закона Краснодарского 

края № 656-КЗ от 31.12.2003 г. «Об особо 

охраняемых природных территориях Крас-

нодарского края». «Платановая набережная» 

представляет собой рукотворное древесное 

насаждение  на территории  малой урбани-

зированной территории Белоглинского сель-

ского поселения. Создание ООПТ местного 

значения «Рекреационная зона «Платановая 

набережная» обусловлено тем, что данная 

территория имеет научное значение как ме-

сто интродукции видов дендрофлоры в 

условиях степного климата с недостаточным 

увлажнением, имеет патриотическое и исто-

рико-культурное значение, т. к. дендрологи-

ческая аллея посажена в честь Героя труда 

Кубани Данышина Петра Георгиевича; име-

ет эстетическое значение как место, укра-

шающее сельский ландшафт. Необходи-

мость сохранения рукотворного насаждения 

паркового типа является требованием и 

условием устойчивого развития сельского 

поселения (рис. 1). 

Бело-Глинский район расположен в се-

верной природно-климатической зоне Крас-

нодарского края. На севере и северо-востоке 

граничит с Ростовской областью, на востоке 

и юге – со Ставропольским краем, на западе 

– с Новопокровским районом Краснодарско-

го края. Село Белая Глина основано в 1820 г. 

(1825) как хутор крестьянина из Воронеж-

ской губернии по фамилии Рябошапко. Оно 

являлось центром Белоглинской волости 

Медвеженского уезда Ставропольской гу-

бернии. В 1937 г. вошло в состав Краснодар-

ского края. Название села происходит от бо-

гатых залежей белой глины в окрестностях. 

 

 
Рис. 1. Аллея платанов (здесь и далее фото 

Литвинской С.А.) 

Fig. 1. The plantation of Plathanus trees (here 

and after photo by Litvinskaya S.A.) 

 

Материал и методика 

Исследования растительного компонента 

рукотворного насаждения охватили вегета-

ционный период 2022–2023 гг. При исследо-

ваниях применены следующие методы: де-

тальный маршрутный метод, общепринятые 

геоботанические методы: метод геоботани-

ческих исследований, гербаризация, фото-

графирование, метод пробных площадей. 

Пробной площадью (ПП) для изучения 

дендрологического насаждения послужило 

все насаждение. При детальном исследова-

нии учитывались: диаметр, деревьев, высота, 

численность, жизненное состояние. При вы-

полнении полевых наблюдений проводилась 

документальная фотосъемка исследованных 

биотопов, видов. Полевые наблюдения со-

провождались определением географиче-

ских координат обследованных территорий с 

помощью GPS-ГЛОНАСС-приемников, что 

позволило оценить размещение и площадь 

изученных объектов и визуализировать их. 

Собранные сведения были обобщены в ин-

формационную базу данных, анализ, кото-

рый послужил основанием для оценки про-

ектируемой ООПТ местного значения. 
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Характеристика района исседований 

Согласно физико-географического райо-

нирования А. М. Канонникова, северная 

часть Западного Предкавказья относится к 

Ея-Сосыкскому и Плавневому Бейсуго-

Челбасскому районам (Kanonnikov, 1977). 

Территория ООПТ входит в Ея-Сосыкский 

район. Согласно схеме геоморфологического 

районирования территория села Белая Глина 

располагается в пределах Приазовско-

Кубанской геоморфологической области 

Южнорусской провинции (Азово-

Черноморской подпровинции) (Safronov, 

1969), входит в Азово-Кубанскую аллюви-

ально-делювиальную и аллювиально-

морскую террасовую равнину 

(Kavkaz...,1966) (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема геоморфологического строе-

ния Азово-Кубанской низменности: 1 – лес-

совые эрозионно-аккумулятивные плиоцен-

четвертичные равнины; 2 – аллювиально-

аккумулятивные равнины с покровом лес-

сов; 3 – дельтовые аллювиальные современ-

ные равнины (Safronov, 1969). 

Fig. 2. Scheme of the geomorphological struc-

ture of the Azov-Kuban lowland: 1 – loess ero-

sive-accumulative Pliocene-Quaternary plains; 

2 – alluvial-accumulative plains with a cover of 

loess; 3 – delta alluvial modern plains (Saf-

ronov, 1969). 

Село Белая Глина расположено на 

надпойменной террасе реки Рассыпная при-

тока Среднего Егорлыка на высоте 90 м над 

ур. м. Надпойменные террасы Среднего 

Егорлыка плавно простираются в основном, 

по левому берегу реки. Ширина террас со-

ставляет около 0,5 км. Поверхность, в целом, 

наклонена в сторону русла реки Россыпная и 

изрезана многочисленными ложбинами сто-

ка, что придает поверхности террасы не 

только покатый, но еще и волнистый харак-

тер. Долина реки Россыпная врезана слабо, 

на ровных пространствах имеются лишь не-

большие понижения – стоковые ложбины и 

плоские западины. Памятник природы рас-

положен на равнинной местности со слабым 

уклоном к долине реки Рассыпная. Сюда за-

ходят западные отроги Ставропольского 

поднятия. 

Климат Западного Предкавказья форми-

руется под воздействием комплекса физико-

географических условий (Nagalevskiy, 

Chistyakov, 2001). Согласно климатическому 

районированию по СНиП 23-01-2013 терри-

тория памятника природы относится к кли-

матической зоне I, для которой характерен 

умеренно континентальный степной климат 

(Interstate..., 2013).  Район считается наибо-

лее засушливым из всех районов Краснодар-

ского края. Среднегодовая температура воз-

духа положительная и составляет + 10,7°C, 

средняя температура самого холодного ме-

сяца января – 3,0°C, самого жаркого месяца 

июля + 23,6°C. Расчётная многолетняя нор-

ма осадков – 554 мм. Наименьшее количе-

ство осадков выпадает в феврале (33 мм), 

наибольшее в июне (62 мм). Минимальная 

температура может опускаться до минус 

34°C, максимальная – подниматься до 

+41°C. Жаркий сезон в с. Белая Глина длит-

ся 3,4 месяца, с 29 мая по 12 сентября, с мак-

симальной среднесуточной температурой 

выше 24°C. Самый жаркий месяц в году в 

Белая Глина – июль, со средним темпера-

турным максимумом 29°C и минимумом 

19°C. Следует отметить тенденцию увеличе-

ния сумм активных температур >10°C за 35 

лет и за период апрель-июнь в Белоглинском 

районе. Повышение температур фиксируется 

для всей Азово-Кубанской равнины. 

В Белоглинском районе почвенный по-

кров представлен черноземами обыкновен-

ными слабо гумусными, сверхмощными 

(130918 га), лугово-черноземными (10823 

га), лугово-черноземными уплотненными 

(2402 га) и аллювиальными лугово-

болотными (708 га). В регионе распростра-

нены черноземы теплой южно-европейской 
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фации (очень теплые периодически промер-

зающие и теплые кратковременно промер-

зающие). Следует отметить тенденцию сни-

жения гумуса за 30 лет. Наиболее резкое 

снижение отмечено в 1990–2000 гг., когда 

содержание гумуса уменьшилось с 3,9 % до 

3,7% во всех районах Северной зоны 

(Katkova, 2023). Все реки Белоглинского 

района относятся к категории степных, пи-

тание которых происходит в основном за 

счет атмосферных осадков, грунтовое – не-

значительное. В соответствии с таким харак-

тером питания, режим рек характеризуется 

мелководьем, лишь в весенний период за-

метно увеличение объема воды в реках и 

прудах. 

Территория Бело-Глинского района вхо-

дит в биом: Степной равнинный Причерно-

морско-Предкавказский, географический 

вариант Приазовско-Предкавказская разно-

травно-дерновиннозлаковая степь (Litvin-

skaya, 2023).  В ботанико-географическом 

районировании Западное Предкавказье от-

носится к Евразиатской области степей, 

Понтической степной провинции, Приазов-

ско-Причерноморской степной подпровин-

ции, Азово-Кубанскому округу. В геобота-

ническом отношении территория обследова-

ния располагается Ея-Сосыкский районе. 

Интродуценты посажены в пять парал-

лельных рядов вдоль набережной, строи-

тельство которой осуществлено на средства 

группы компаний «Аметист» в 2017 г. близ 

обводненного канала (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Место расположения охраняемой 

территории местного значения «Платановая 

набережная». 

Fig. 3. Location of the protected area of local 

importance "The plantation of Plathanus trees". 

Результаты и их обсуждение 

Аллея названа в честь Героя труда Куба-

ни Данышина Петра Георгиевича. В начале 

набережной и аллеи располагаются элемен-

ты ландшафтного дизайна – топиарные фи-

гуры и ротонда с колонами. В аллеях выса-

жены платан восточный – Platanus orientalis 

L. (рис. 4), платан западный – Platanus occi-

dentalis L. (рис. 4), липа крупнолистная – Til-

ia plathyphyllus Scop. (рис. 5). 

 

 
 

 
Рис. 4. Листовые пластинки Platanus orien-

talis (вверху), Platanus occidentalis (внизу). 

Fig. 4. Leaf blades Platanus orientalis (upper 

photo), Platanus occidentalis (bottom photo). 

 

На исследуемой территории деревья по-

сажены в пять рядов. Координаты: N 45о 

01' 144'' E 038о 59' 813''. Высота 77 м над ур. 

м. Ширина  посадок 15 м 60 см. Расстояние 

от бордюра набережной 130 см. В первом 

ряду произрастает 80 деревьев. Расстояние 

между стволами 6,2 м, 6,35 м, 6 м. Диаметр 

деревьев максимальный 21 см, минималь-
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ный 4 см (табл. 1 в конце статьи). Состояние 

деревьев удовлетворительное. Жизненность 

– 3. Растения проходят полный жизненный 

цикл. 

 

 
 

 
Рис. 5. Листовые пластинки и плодоношение 

липы. 

Fig. 5. Leaf blades and fruiting of Tilia plathy-

phyllus.  

 

Во втором ряду произрастает 74 дерева. 

Расстояние от первого ряда 4 м 60 см, рас-

стояние между деревьями 6,35–6,25 м (табл. 

2 в конце статьи). Диаметр деревьев макси-

мальный 11 см, минимальный 5 см. Состоя-

ние деревьев удовлетворительное. Жизнен-

ность – 2, 16%, деревьев имеют сниженную 

жизненность. Отмечено 8 усохших деревьев 

и 3 дерева еще сохраняют вегетацию, но 

находятся в полузасохшем состоянии. 

В третьем ряду зарегистрировано 81 де-

рево. Высота – 5–6 м. Диаметр деревьев 

максимальный 9 см, минимальный 3 см 

(табл. 3 в конце статьи). Состояние деревьев 

удовлетворительное. Жизненность – 3, дере-

вья проходят полный жизненный цикл, от-

мечены плодоносящие особи (рис. 6). Два 

дерева находятся в неудовлетворительном 

состоянии (одно погибло). 
 

 
Рис. 6. Жизненное состояние интродуцентов 

первого, второго и третьего рядов. 

Fig. 6. Life condition of introducers of the first, 

second and third rows. 
 

В четвертом ряду в настоящее время со-

хранилось только 14 деревьев из 25 (табл. 4 

в конце статьи). Диаметр деревьев макси-

мальный 11,5 см, минимальный 3 см. Состо-

яние деревьев неудовлетворительное. Жиз-

ненность – 1, 40% деревьев находится в со-

стоянии пониженной жизненности или пол-

ностью погибшие (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Жизненное состояние посадок  

четвертого ряда  

Fig. 7. Life condition of landings of the fourth 

row 
 

В пятом ряду зарегистрировано 57 дере-

вьев (табл. 5 в конце статьи). Деревья поса-

жены на расстоянии от бордюра набережной 

20 м. Расстояние до забора 1 м. Диаметр де-

ревьев максимальный 11,5 см, минимальный 

4 см. Состояние деревьев удовлетворитель-

ное. Жизненность – 2. 

На территории дендрологической парко-

вой зоны имеется два антропогенных объекта. 
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В срединной части горизонтально пересекает 

аллею канава и в конце аллеи перед автодоро-

гой посадки упираются в канаву с трубой (рис. 

8), что нарушает эстетическое восприятие ру-

котворного насаждения. Следует отметить и 

произрастание сорных видов в междурядьях: 

вьюнок (Convolvulus arvense), пастушья сумка 

(Capsella bursa-pastoris), шпорыш (Polygonum 

aviculare), костер (Bromus arvense), пырей (El-

ytrigia repens). 

 

 
 

 
Рис. 8. Антропогенные объекты на 

территории рекреационной зоны. 

Fig. 8. Anthropogenic objects on the territory of 

the recreational zone. 
 

Заключение 

ООПТ рекреационная зона местного зна-

чения «Платановая набережная» является 

рукотворным насаждением древесных видов 

в степной зоне Западного Предкавказья и 

предназначена для обеспечения и осуществ-

ления рекреационной деятельности. Некото-

рые формы хозяйственной деятельности на 

землях ООПТ должны быть максимально 

ограничены или полностью исключены. Для 

осуществления рекреационной деятельности 

необходимы восстановительные работы, 

уборка сухостоя, удаление сорных и инва-

зивных видов, установление природоохран-

ных аншлагов, облагораживание антропо-

генных объектов. Границы ООПТ со сторо-

ны населенного пункта должны быть отме-

чены аншлагами, как минимум на углах 

участка. На территории ООПТ местного 

значения «Платановая набережная» запре-

щается любая деятельность, которая может 

нанести ущерб рукотворному комплексу и 

культурно-историческому объекту и объек-

там растительного и животного мира, кото-

рая противоречит целям и задачам ООПТ 

местного значения. 

Интродуценты в естественных условиях 

являются мезофильными видами, произрас-

тающими по берегам рек, озер, в смешанных 

и широколиственных лесах. Анализ физико-

географических условий Белоглинского рай-

она показал, что природные условия степной 

зоны восточного участка Западного Пред-

кавказья неблагоприятные и не соответ-

ствуют экологическим требованиям древес-

ных интродуцентов. В целом посадки имеют 

пониженную жизненность: деревья сухо-

вершинят, отстают в росте. При удалении от 

водного канала жизненность деревьев сни-

жается, что объясняется неблагоприятными 

климатическим условиями (высокие летние 

температуры, недостаточное увлажнение). 

Учреждение новой ООПТ в с. Белая Гли-

на должно привести к ограничению деятель-

ности по дальнейшей трансформации её 

древесных растительных компонентов. Вы-

саживание обильно цветущих трав в травя-

нистом ярусе в виде клумб или газонов, 

формирующих так называемых «цветочный 

конвейер», будет способствовать привлече-

нию многих декоративных и редких видов 

насекомых, питающихся нектаром и пыль-

цой, что, в свою очередь, повысит общее би-

оразнообразие рассматриваемого урочища и 

придаст более эстетический вид. Полив 

клумб и газонов благотворно скажется и на 

произрастании древесных экзотов. К разре-

шенным видам деятельности на территории, 

включаемой в границы ООПТ местного зна-

чения, относятся: отдых (рекреация), при-

родно-познавательный туризм, восстанови-

тельные работы по согласованию с органами 

местного самоуправления. 
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Дополнительные файлы статьи 
Таблица 1 / Table 1 

Диаметр деревьев первого ряда насаждения, см 

Diameter of trees in the first row of the plantation, cm 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

1 13,5 15 16,5 28 17 41 17 55 15,5 68 21 

2 10,5 16 17 29 9 42 15 56 16 69 17 

3 12 17 14 30 13 43 18 57 19 70 17 

4 12 18 12 31 12 44 7,5 58 15 71 17 

5 11,5 19 13,5 32 13 45 18 59 16 72 19 

6 14 20 15 33 13 46 19 60 16 73 19 

7 14,5 21 15,5 34 15,5 47 19 61 15 74 11 

8 16 22 15 35 14 48 7 62 18 75 9 

9 15 23 15 36 15 49 19 63 17 76 5 

10 14 24 13 37 16 50 18,5 64 18 77 16 

11 16 25 15 38 13 51 16 65 4 78 15 

12 15 26 14,5 39 10 52 8 66 6 79 15 

13 13 27 13 40  17 54 15 67 16 80 13,5 

14 14           
 

Таблица 2 / Table 2 

Диаметр деревьев второго ряда насаждения, см 

Diameter of trees of the second row of plantation, cm 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр ствола № Диаметр ствола № Диаметр 

ствола 

1 10 16 9 31 8 46 11 61 6 

2 7,5 17 10 32 7 47 6 62 4,5 (сухое) 

3 8,5 18 9 33 7,5 48 4 (сухое) 63 6,5 (сухое) 

4 11 19 9 34 8 49 8 64 6,5 

5 9 20 10 35 7,5 50 6 65 4 (сухое) 

6 10,5 21 11 36 7,5 51 9 66 7 (полусухое) 

7 10,5 22 9 37 7 52 8 67 3,5 (сухое) 

8 11 23 9 38 7 53 9 68 5,5 (полусухое) 

9 10 24 9,5 39 4 (полусухое) 54 8 69 5 

10 10 25 9 40. 4, 5 (сухое) 55 5 70 5 

11 9 26 9 41 5 (сухое) 56 8 71 8 

12 9 27 9 42 11 57 5 72 10 

13 8 28 8,5 43 7,5 58 7 73 7 

14 9,5 29 8 44 9 59 5 74 7 

15 8 30 8 45 9 60 3,5 (сухое)   
 

Таблица 3 / Table 3 

Диаметр деревьев третьего ряда насаждения, см 

Diameter of trees in the third row of the plantation, cm 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

1 2 (полусухое) 15 8   29 4 (сухое) 43 7  57 10  71 6  

2 3   16 7   30 7,5   44 5   58 5   72 7   

3 5   17 7   31 6   45 6,5   59 4   73 6,5   

4 6   18 7,5   32 6   46 6   60 6   74 5,5   

5 4,5   19 6   33 6   47 7   61 3   75 6   

6 7   20 6   34 7,5   48 6   62 6   76 4   

7 6   21 6   35 8   49 6,5   63 6,5   77 8   

8 5,5   22 7,5   36 8   50 6   64 9   78 7   

9 9   23 4,5   37 7   51 6   65 6   79 6,5   

10 8   24 4,5   38 5   52 7   66 9   80 7   

11 5,5   25 7   39 9   53 7   67 7   81 5,5   

12 6   26 7   40 6   54 3   68 7     

13 7   27 6   41 5   55 6   69 6,5    

14 7   28 7   42 5,5   56 7   70 7     
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Таблица 4 / Table 4 

Диаметр деревьев четвертого ряда аллеи, см 

The diameter of the trees of the fourth row of the alley, cm 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр ствола № Диаметр ствола 

1 3 6 10 11 6 16 3 21 4 

2 4 7 5 12 3 17 1,5 (плодовое) 22 5 

3 6 8 3 (сухое) 13 3,5 (сухое) 18 3 (сухое) 23 2,5 (сухое) 

4 5,5 9 3,5 сухое) 14 4 19 2,5 (сухое) 24 3 (полусухое) 

5 5 10 5 15 3 (полусухое) 20 3 (полусухое) 25 3 (сухое) 

 
Таблица 5 / Table 5  

Диаметр деревьев пятого ряда аллеи, см 

The diameter of the trees of the fifth row of the alley, cm 

№ Диаметр 

ствола 

№ Диаметр ствола № Диаметр ствола № Диаметр ствола № Диаметр ствола 

1 5  13 10   25 3,5   37 4   49 6,5   

2 7   14 10   26 4   38 9   50 6   

3 8   15 9   27 3,5   39 7   51 3   (сухое) 

4 8   16 9   28 3,5   40 8   52 5   

5 9   17 9   29 5   41 6   53 5,5   

6 8,5   18 7   30 5   42 6,5   54 9   

7 8   19 5   31 4,5   43 8   55 8   

8 8   20 5   32 3,5   44 8,5   56 7   

9 10   21 7   33 4   45 4   57 8   

10 11   22 7   34 4   46 4       

11 10,5   23 5   35 4   47 5,5       

12 11,5   24 7   36 4   48 6     

 

 

Информация об авторах 

Литвинская Светлана Анатольевна, 

доктор биологических наук, профессор, 

Кубанский государственный университет; 

Россия, 350040, г. Краснодар, ул. Ставро-

польская, 149; Южный федеральный уни-

верситет, Академия биологии и биотехно-

логии им. Д.И. Ивановского, Ростов-на-

Дону. Litvinsky@yandex.ru 

 

Лозицкая Анастасия, студент 4 курса ка-

федры геоэкологии и природопользования,  

ФГБОУ ВПО «Кубанский государствен-

ный университет», направление подготов-

ки 05.03.06 Экология и природопользова-

ние. 

Information about the authors 

Litvinskaya Svetlana Anatol’evna, Doctor 

of Biology, professor, Kuban State Universi-

ty; Russia, 350040, Krasnodar, Stavropol-

skaya str., 149; Southern Federal University, 

D.I. Ivanovsky Academy of Biology and Bio-

technology, Rostov-on-Don.  

Litvinsky@yandex.ru 

 

 

Lozitskaya Anastasiya, 4th year student of 

the Department of Geoecology and Environ-

mental Management, Kuban State University. 

 

 

 



Ботанический вестник Северного Кавказа / Botanical Journal of the North Caucasus 2023, 1: 30–37 

30 

УДК 581.9 (470.67) 

DOI: 10.33580/24092444_2023_1_30 

 

Новые чужеродные виды для флоры Дагестана 
 

М. М. Маллалиев1
, Р. А. Муртазалиев2

 
1Горный ботанический сад ДФИЦ РАН, Махачкала, РФ 

maxim.mallaliev@yandex.ru 
2Прикаспийский институт биологических ресурсов ДФИЦ РАН, Махачкала, РФ 

murtazaliev.ra@yandex.ru  

 
Поступила в редакцию / Received: 22.10.2023 

После рецензирования / Revised: 26.10.2023 

Принята к публикации / Accepted: 29.10.2023 
 

Резюме: В статье приводятся сведения о новых для флоры Дагестана чужеродных видах, 

выявленных в последние годы во время полевых исследований авторов в различных районах 

Дагестана. Впервые для флоры Северного Кавказа приводятся Eclipta prostrata и Lycium 

chinense. Новыми для флоры Дагестана оказались Euphorbia maculata и Halimodendron 

halodendron. Кроме того, уточнено распространение одного из широко встречающего в пре-

делах Дагестана инвазионного вида Xanthium orientale, который не приводился для Дагестана 

во флористических сводках. Для каждого вида дано краткое морфологическое описание с 

указанием отличительных признаков от близких видов, местообитание, сведения о состоянии 

популяций, фенофазе. Также всем видам присвоен инвазионный статус, согласно критериям 

и методическим рекомендациям, используемым при ведении региональных «Черных книг». 

Отмечено, что нахождение этих видов в Дагестане указывает на недостаточную изученность 

чужеродной флоры и что процесс биологических инвазий в регионе последние годы усили-

вается. 

Ключевые слова: Дагестан, инвазии, флористические находки.. 

Для цитирования: Маллалиев М. М., Муртазалиев Р. А. Новые чужеродные виды для 

флоры Дагестана. Ботанический вестник Северного Кавказа, 2023, 1: 30–37. 
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Abstract: The article provides information about alien species new to the flora of Dagestan, 

identified in recent years during the authors’ field research in various districts of Dagestan. For the 

first time, Eclipta prostrata and Lycium chinense are presented for the flora of Northern Caucasus. 

Euphorbia maculata and Halimodendron halodendron are indicated for the first time for the flora of 

Dagestan. In addition, the distribution of one of the invasive species, Xanthium orientale, which is 

widely found within Dagestan, which is not listed for Dagestan in floristic reports, has been clari-

fied. For each species, a brief morphological description is given, indicating the distinctive features 

from related species, habitat, information about the state of populations, phenophase, etc. Also, all 

species were assigned invasive status, according to the criteria and methodological recommenda-

tions used in maintaining regional “Black Books”. It is noted that the presence of these species in 
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Dagestan indicates insufficient knowledge of alien flora and that the process of biological invasions 

in the region has been intensifying in recent years.. 

Keywords: Dagestan, invasions, floristic finds. 
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Введение 

Изучение чужеродных видов в последние 

годы становится актуальным, особенно учи-

тывая их влияние на природные сообщества 

и агроландшафты (Vinogradova et all., 2010; 

Notov et all., 2010). 

Инвентаризация и мониторинг чужерод-

ных видов является начальным этапом в 

разработке механизмов борьбы и принятия 

мер по предотвращению ущерба от их внед-

рения в природные и культурные сообще-

ства. В России уже во многих регионах ве-

дется работа по выявлению инвазионных 

видов и составлению «Черных книг» регио-

нов (Vinogradova et al., 2021). В этом отно-

шении Дагестан все еще является малоизу-

ченным регионом и работы, связанные с вы-

явлением состава чужеродных видов весьма 

актуальны. Некоторые районы Дагестана в 

свое время были достаточно хорошо изуче-

ны. Так, по сорной растительности Терско-

Сулакской низменности была выполнена 

кандидатская диссертация К.Г. Ибрагимо-

вым (1965), а по Южному Дагестану Н.Х. 

Гамидовой (2004). Определенные сведения 

по новым находкам чужеродных видов в ре-

гионе можно найти в работах П.Л. Львова 

(1971, 1979) и в некоторых публикациях по-

следних лет (Mukhumaeva, Magomedova, 

2016; Mukhumaeva, Omarova, 2016; Mukhu-

maeva, Murtazaliev, 2017; Mukhumaeva, 2017; 

Verkhozina et al., 2020, 2022; Murtazaliev, 

Mukhumaeva, 2023). 

В данной работе приведены сведения о 

новых находках чужеродных видов растений 

на территории Дагестана. 

 

Eclipta prostrata (L.) L. (Asteraceae) 

Однолетнее растение с разветвленными, 

мелко прижато волосистыми побегами до 50 

см высотой. Листья продолговатые, супро-

тивные, сидячие, по краю пильчато-

зубчатые. Корзинки 6–8 мм шириной с при-

жато волосистыми продолговатыми листоч-

ками обертки. Язычковые цветки белые, 

вдвое короче обертки, прицветники щетино-

видные, волосистые (рис. 1). Семянки приз-

матические, кверху слегка расширенные, 2–3 

мм длиной и до 1.5 мм шириной, гладкие, 

иногда с неясными бугорками вдоль брюш-

ного ребрышка, темно-серовато-коричневые, 

по краю окаймленные (Flora SSSR, 1959). 

 

 
Рис. 1. Эклипта простертая (Аграханский 

заказник, Кубякинский канал, 02 Х 2023).  

Fig. 1. Eclipta prostrata (Agrakhansky sanctu-

ary, Kubyakinsky canal, 02 Х 2023). 

 

Американское растение, распространен-

ное практически повсеместно, за исключе-

нием умеренных областей Евразии. Впервые 

в европейской части России вид был выяв-

лен в конце XX века в дельте Волги (Lac-

tionov, 1998). На Кавказе известен с Восточ-

ного Закавказья и Талыша (Grossheim, 1949). 

Нами данный вид впервые приводится для 

флоры Северного Кавказа: Дагестан, Агра-

ханский заказник, Кубякинский канал, вы-

сохшее русло, 02 X 2023 г, Р. Муртазалиев 

(DAG), 43°40'04.1"N 47°26'45.1"E.  

Вид встречается разрозненно по дну вы-

сохшего канала, но c относительно влажным 

грунтом. Численность вида не высокая, 

представлена несколькими десятками экзем-

пляров, которые находились в фазе цветения 

и начале плодоношения. В сообществе с ним 

встречались Cyperus glomeratus L., Stachys 

palustris L., Potentilla supina L., Trachomitum 

sarmatiense Woodson, Phragmites australis 
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(Cav.) Trin. ex Steud. и другие. Кроме того, в 

данном сообществе отмечались и другие 

чужеродные виды: Bidens frondosa L., 

Xanthium orientale L. Скорее всего вид был 

занесен в Дагестан водоплавающими пере-

летными птицами. Инвазионный статус в 

Дагестане: 2. 

 

Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) 

Однолетнее растение с оттопыренными 

волосками, длиною примерно равными тол-

щине стебля, впоследствии краснеющими. 

Стебли стелющиеся, до 20 см длиной, силь-

но ветвистые (рис. 2). Листья с небольшими 

черешками, линейно продолговатые с 

неравнобоким основанием до 1 см длиной и 

до 4 мм шириной, по краю неясно мелко 

зубчатые или пильчатые, по середине с 

красным пятном. Прилистники шиловидные, 

бахромчато зубчатые. Циатии в развилках 

пазушные, густые. Бокальчик колокольчато-

кубарчатый, около 0,75 мм дл., снаружи и 

внутри мохнатый. Нектарники в числе 4, по-

перечно эллиптические, с широким, усечен-

ным или слегка двух-трехлопастным, блед-

нокрасным придатком. Плод незрелый по-

никающий, в зрелом состоянии около 1,2 мм 

длиной и 1,5 мм шириной, зеленый, отчасти 

краснеющий, со всех сторон равномерно 

прижатоволосый. Семена яйцевидные, че-

тырехгранные, около 0,8 мм длиной, бледно 

коричнево-красные, впоследствии часто се-

рые, на двух наружных гранях (0,5 мм шир.) 

с 3–4 поперечными, прямыми и параллель-

ными бороздками (Flora SSSR, 1949). 

 

 
Рис. 2. Молочай пятнистый  

(г. Хасавюрт, 01 X 2023). 

Fig. 2. Euphorbia maculata  

(Khasavurt sity, 01 X 2023). 

Родина вида Северная Америка. В насто-

ящее время данный вид занесен на все кон-

тиненты и продолжает распространяться и 

заселять все новые территории. Молочай 

пятнистый не приводился для флоры Даге-

стана (Murtazaliev, 2009) и не отмечен во 

флоре в последней обработке рода для Кав-

каза (Geltman, 2020). Детальное изучение 

чужеродной флоры в последние годы позво-

лило выявить данный вид в нескольких точ-

ках Дагестана: Дагестан, г. Каспийск, приле-

гающая к Анжи Арене территория, 02 VIII 

2020 и 25 VII 2021 г, М. Маллалиев (DAG), 

42°54'30.9"N 47°37'14.8"E; Дагестан, г. Хаса-

вюрт, вдоль железной дороги (около стан-

ции), 01 X 2023 г, Р. Муртазалиев (DAG), 

43°15'47.2"N 46°35'05.3"E; Дагестан, Мага-

рамкентский р-он, Самурский лес, вдоль до-

роги у платана, 07 X 2023 г, Р. Муртазалиев 

(DAG), 41°52'14.7"N 48°32'18.4"E; Дагестан, 

г. Махачкала, вдоль дороги (аллея Медиков), 

21 X 2023 г, Р. Муртазалиев (DAG). 

42°56'51.7"N 47°33'41.3"E. 

Чаще всего вид встречается разрозненно 

и единичными экземплярами, не образует 

многочисленных популяций. На данный мо-

мент вид отмечен среди синантропной рас-

тительности вдоль железных и автомобиль-

ных дорог. Инвазионный статус в Дагестане: 

3. 

 

Lycium chinense Mill. (Solanaceae)  

Сильноветвистый кустарник с высотой 

1–2 м. Ветви бледно-серые, тонкие, изогну-

тые или свисающие, с шипами длиной 0,5–2 

см. Листья одиночные или пучками по 2–4 

штуки. Их форма яйцевидная, ромбическая, 

реже ланцетная, обычно длиной 1,5–5 см и 

до 2,5 см. Цветки растут группами по 1–3 в 

пазухах листьев с длинными (1–1,5) цвето-

ножками. Чашечка колоколообразная или 

трубчатая с короткими треугольными доля-

ми, которые по краю густо реснитчатые. 

Венчик лавандовый или светло-фиолетовый, 

отогнутая часть лепестков до 1,5 см длиной, 

по краю с короткими волосками. Нити ты-

чинок длиннее пыльников, почти равные 

венчику, с ворсинчатым кольцом немного 

выше основания. Плоды (ягоды) оранжево-

красного цвета, до 1,5 см длиной и 5–8 мм 

шириной. Семена желтоватые, 2,5–3 мм 

длиной, с изогнутым зародышем (рис. 3). 
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Рис. 3. Дереза китайская  

(Махачкала, 26 IX 2023). 

Fig. 3. Lycium chinense  

(Makhachkala, 26 IX 2023). 

 

Растение родом из Восточной Азии (Ки-

тай, Монголия, Япония, Корея, полуостров 

Индокитай). Натурализовался в Северной 

Америке, Европе, а также в Юго-Западной и 

Южной Азии. В России этот вид, в качестве 

одичавшего растения отмечается только в 

последние годы, выявлен на Дальнем Восто-

ке и на Кавказе. На Кавказе пока известен 

только из двух точек: Грозный и Махачкала, 

где отмечается вдоль дорог и у жилья 

(https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ip

ni.org:names:816389-1). В Махачкале вид 

произрастает единичными экземплярами 

вдоль железной дороги, вблизи от станции 

Махачкала сортировочная: Дагестан, г. Ма-

хачкала, вдоль железной дороги (Махачкала 

сортировочная) 26 IX 2023 г, Р. Муртазалиев 

(DAG). 42°59'39.4"N 47°29'11.6"E. Инвази-

онный статус в Дагестане: 3. 

 

Xanthium orientale L. (Asteraceae) 

Однолетнее растение высотой до 2 м. 

Стебель ветвистый, оурглый или бороздча-

тый, с жестким щетинистым опушением. 

Листья треугольные до 10 см длиной и до 10 

см шириной, 3–5-лопастные, сердцевидные, 

на верхушке коротко заостренные, дважды 

зубчатые или неправильно пильчато-

зубчатые, шершаво-волосистые. Обертка, 

заключающая семянку, неравносторонняя, 

продолговатая или продолговато-

яйцевидная, коричневая или бурая, до 20 мм 

длиной и 7–8 мм шириной. Сверху обертка 

покрыта крючковатыми железисто опушен-

ными шипами 4–6 мм длиной (рис. 4). Клю-

вики на верхушке обертки крепкие, до поло-

вины длины прямые и расходящиеся, далее 

серповидно внутрь, согнутые, на верхушке 

крючковатые, равные по длине шипам, с гу-

стым железистым опушением (Flora SSSR, 

1959). 
 

 
Рис. 4. Дурнишник восточный  

(Махачкала, 26 IX 2023). 

Fig. 4. Xanthium orientale  

(Makhachkala, 26 IX 2023). 

 

Американское растение, которое занесе-

но практически во все страны и является 

чужеродным видом для нашей флоры. Изна-

чально данный вид смешивался с X. stru-

marium, от которого отличается густым же-

лезистым опушением плодов, на верхушке 

загнутыми клювиками и цветом плодов 

(тёмно-бурые). В Дагестане данный вид из-

вестен более чем в 40 локациях на низмен-

ности, местами и в среднем горном поясе 

(https://www.inaturalist.org/observations?taxon

_id=506262), в связи с чем, не приведены 

выписки гербарных этикеток. Инвазионный 

статус в Дагестане: 3. 

 

Halimodendron halodendron (Pall.) Voss 

(Fabaceae)  

Кустарник высотой до 2 м с буровато-

коричневой корой. Стебли ветвистые, расто-

пыренные с колючками 1–5 см длиной. Ли-

стья парноперисто сложные с 1–5 парами 

листочков, рахис заканчивается колючкой. 

Листочки продолговато-обратнояйцевидные, 

до 3 см длиной и около 1 см шириной, 

наверху с выемкой и с шипиком до 1 мм. 

Прилистники изменены в колючки. Соцве-

тие в виде немногоцветковой кисти (до 5 

цветков). Венчик ярко-фиолетовый, редко 
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светлый, около 2 см длиной. Боб 1–3 см 

длиной и около 1 см шириной, морщини-

стый, бурый, с загнутым и коротким носи-

ком. Семена почковидные, коричневые, 

гладкие, около 3 мм длиной (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Чингиль серебристый  

(Махачкала, 24 IX 2023). 

Fig. 5. Halimodendron halodendron  

(Makhachkala, 24 IX 2023). 

 

Естественный ареал вида охватывает 

Юго-Западную и Среднюю Азию, На Кавка-

зе вид встречается в Восточном и Южном 

Закавказье (Grossheim, 1952). Растение часто 

культивируется как декоративное засухо- и 

солеустойчивое растение. В Дагестане вид 

отмечается вдоль железных дорог и на дан-

ный момент выявлен в пределах городов 

Буйнакск и Махачкала. Впервые вид был 

выявлен в 2020 г. вдоль железной дороги на 

территории г. Буйнакск: Дагестан, Буйнак-

ский р-он, г. Буйнакск, территория ж/д вок-

зала, вдоль дороги, 18 IX 2020, Р. Муртаза-

лиев (DAG), 42°49'26.1" N 47°07'31.5" E. В 

данном местонахождении встречается редко, 

образуя небольшие группировки. Здесь он, в 

основном, предпочитает участки с редкой 

растительностью и держится на откосах 

насыпи железнодорожного полотна. В Ма-

хачкале вид отмечается а незначительном 

количестве, всего известно около десятка 

экземпляров в пределах 1,5–2 км. Вдоль же-

лезной дороги: Дагестан, г. Махачкала, 

вдоль железной дороги (напротив ул. При-

макова), 24 IX 2023 г, Р. Муртазалиев 

(DAG). 42°57'30.7"N 47°31'28.6"E. Инвази-

онный статус в Дагестане: 3. 

 

Гербарий указанных видов хранится в 

Горном ботаническом саду ДФИЦ РАН 

(DAG). 
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Резюме: Для флоры Дагестана выделено 27 групп географических элементов, которые 

объединены в 6 классов. Наиболее многочисленным является класс древнесредиземномор-

ских видов, составляющие почти 60% флоры Дагестана (2072 вида). На втором месте по ко-

личеству видов стоит класс Общеголарктических видов, на его долю приходится около 20% 

флоры. Класс бореальных видов, к которому относится 454 вида составляют 12,98%. Далее 

следует Связующие виды (158 видов) с 4,51%.  

Во флористических районах, расположенных на равнинной части республики, доля клас-

са Древнесредиземнорских видов меньше по сравнению со всеми остальными районами и 

колеблется в пределах 39–41%. В полосе верхних предгорий, где расположены три флори-

стических района (Казб., Буйн. и Кайт.-Таб.), доля видов данного класса заметно повышается 

и колеблется в пределах 45–48%. В горной части доля этих видов еще больше увеличивается, 

и составляет в разных районах от 58 до 64%.  

На втором месте по количеству видов во всех районах стоит класс Общеголарктических 

видов, за исключением Терско-Кумского, где они уступают бореальным видам. Их доли в 

флористических районах колеблются в меньших пределах, в отличие от предыдущего класса. 

В низменных районах доля их колеблется, в основном, в пределах 26–29%, за исключением 

Терско-Кумского, где они составляют 19,76%. В полосе верхних предгорий для всех трех 

флористических районов (Казб., Буйн., Кайт.-Таб.) доля Общеголарктических видов почти 

одинаковая и колеблется в пределах 30–32%, что является максимальными значениями, по 

сравнению с другими районами. В остальных 5-ти флористических районах, расположенных 

в горной части, доля Общеголарктических видов во флорах несколько уменьшается и колеб-

лется в пределах 23–28%. 

Класс Бореальных видов также большей частью преобладает во флорах районов, распо-

ложенных в низменной и предгорной зонах. Наибольшая доля этих видов наблюдается во 

флоре Терско-Кумской низменности, где они составляют более 30%. На втором месте по 

значению доли данных видов стоит Терско-Сулакский район с 20,3%. В Приморском районе 

и в районах, расположенных в предгорной зоне (Предг., Казб., Буйн., Кайт.-Таб.) доля Боре-

альных видов во флорах почти одинаковая и колеблется в пределах 13–15%. В Самурском 

флористическом районе и во всех 5 районах, расположенных в горной части, доля Бореаль-

ных видов во флорах еще больше уменьшается. Так, в Сам., Ахт.-Кюр. и Центр.-Даг. их доли 

не достигают 10%, в Дикл.-Дюльт. и Бежт.-Дид. районах бореальные виды составляют около 

8%, а в Транссамурском флористическом районе их меньше всего — 6,33%. 

Класс Связующих видов имеет большую долю во флорах районов, расположенных на 

низменности и в предгорной зоне, при этом максимальные значения (более 6%) они имеют в 

предгорьях и Самурском районе, за исключением Кайтаго-Табасаранского района, где они 

составляют 4,39%. В флористических районах, расположенных в горной части их доля во 

флорах еще больше уменьшается и колеблется в пределах 2–3%. 

Широко распространённые виды в целом играют незначительную роль во флорах, но вы-

раженно больше они отмечаются на низменности. Так, максимальное значение доли эти ви-

ды имеют в Приморском флористическом районе, где они составляют 6,31%, чуть меньше их 

во флоре Самурского района (5,4%) и еще меньше в Терско-Сулакском — 4,5%, а в Терско-
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Кумском их меньше всего среди низменных районов — 3,23%. Во всех остальных районах 

их доля почти одинаковая, и она незначительная, колеблется в пределах 1,5–2%. 

Примерно такую же закономерность по значению доли во флорах имеют и Адвентивные 

виды. Максимальная их доля отмечается в Приморском флористическом районе, где они со-

ставляют 5,61%. На втором месте стоит Терско-Сулакский р-он, где они составляют 2,65%, и 

далее Самурский район с 2%. Во всех остальных флористических районах доли этих видов 

во флорах незначительны, и колеблются в пределах 0,5–1%. 

Кроме того, дана краткая характеристика каждого района по значению доли в составе 

флоры ведущих географических элементов и отмечены особенности флоры каждого района, 

а также дан анализ отдельных географических элементов с выявлением закономерностей их 

распределения по флористическим районам Дагестана. 

Ключевые слова: географические элементы, Дагестан, анализ флоры, дагестанская провин-

ция, сравнительный анализ, флористические районы. 
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Abstract: For the flora of Dagestan, 27 groups of geographical elements have been identified, 

which are combined into 6 classes. The most numerous is the class of Ancient Mediterranean spe-

cies, which make up almost 60% of the flora of Dagestan (2072 species). In second place in terms 

of the number of species is the class of Common Holarctic species, which makes up almost 20% of 

the flora. The class of Boreal species, to which 454 species belong, makes up 12.98%. This is fol-

lowed by Linking species (158 species) with 4.51%. 

In the floristic regions located on the flat part of the republic, the proportion of the class of An-

cient Mediterranean species is less compared to all other regions and ranges from 39–41%. In the 

strip of the upper foothills, where three floristic regions are located (Kazb., Buin. and Kait.-Tab.), 

the proportion of species of this class increases markedly and ranges from 45–48%. In the moun-

tainous part, the proportion of species belonging to this class increases even more, and ranges from 

58 to 64% in different areas. 

The second place in terms of the number of species in all regions is occupied by the class of the 

General Holarctic species, with the exception of the Tersko-Kumskii, where they are inferior to the 

Boreal species. Their shares in floristic regions fluctuate to a lesser extent, in contrast to the previ-

ous class. In low-lying areas, their share fluctuates mainly within the range of 26–29%, with the ex-

ception of the Tersko-Kumskii, where they make up 19.76%. In the strip of the upper foothills for 

all three floristic regions (Kazb., Buin., Kait.-Tab.), the share of the General Holarctic species is 

almost the same and ranges from 30–32%, which is the maximum value compared to other regions. 

In the remaining 5 floristic regions located in the mountainous part, the share of the Common Hol-

arctic species in the floras somewhat decreases and varies within 23–28%. 

The class of Boreal species also dominates for the most part in the floras of areas located in the 

lowland and foothill zones. The largest proportion of these species is observed in the flora of the 

Tersko-Kumskii lowland, where they account for more than 30%. The second place in terms of the 

share of these species is occupied by the Tersko-Sulakskii district with 20.3%. In the Primorskii dis-

trict and in the areas located in the Piedmont zone (Predg., Kazb., Buyn., Kait-Tab.), the proportion 

of Boreal species in the floras is almost the same and ranges from 13–15%. In the Samurskii floris-

tic region and in all 5 regions located in the mountainous part, the proportion of Boreal species in 

the floras decreases even more. So, in Sam., Akht.-Kur. and Centr.-Dag. their shares do not reach 
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10%, in the districts of Dikl.-Dyult. and Bezht.-Did. boreal species make up about 8%, and in the 

Transsamurskii floristic region they are the least — 6.33%. 

The class of Connecting species has a large share in the floras of floristic regions located on the 

lowlands and in the foothill zone, while their maximum values (more than 6%) are in the foothills 

and the Samurskii region, with the exception of the Kaitago-Tabasaranskii region, where they make 

up 4.39%. In the floristic regions located in the mountainous part, their share in the flora decreases 

even more and fluctuates within 2–3%. 

Widely distributed species generally play an insignificant role in the floras of the regions, but 

they are more pronounced in the lowlands. Thus, the proportions of these species have the maxi-

mum value in the Primorskii floristic region, where they make up 6.31%, slightly less in the flora of 

the Samurskii region (5.4%) and even less in the Tersko-Sulakskii region — 4.5%, and in the 

Terek-Kumskii they are the least among the lowland regions — 3.23%. In all other regions, their 

share in the floras is almost the same, and it is insignificant, ranging from 1.5–2%. 

Approximately the same regularity in terms of the value of the share in the floras is also charac-

teristic of Adventive species. Their maximum share is noted in the Primorskii floristic region, where 

they amount to 5.61%. In second place is the Tersko-Sulakskii district, for which they account for 

2.65%, and then the Samurskii district with 2%. In all other floristic regions, the proportions of 

these species in the floras are commensurate and insignificant, and fluctuate within 0.5–1%. 

In addition, a brief description of each region is given by the value of the share of participation 

in the composition of the flora of individual geographical elements and the features of the flora of 

each of them are noted, as well as an analysis of groups of individual geographical elements with 

the identification of patterns of their distribution in the floristic regions of Dagestan. 

Keywords: geographical elements, Dagestan, flora analysis, Dagestan province, comparative 

analysis, floristic regions. 

For citation: Murtazaliev R. A. Analysis of the flora of Dagestan: 2. Geographical structure. 

Botanical Journal of the North Caucasus, 2023, 1: 38–64. 

Введение 

Одним из важных в оценке структуры 

флоры любой территории является анализ ее 

географической составляющей. С этой це-

лью объединяют растения, имеющие общее 

географическое распространение. Хотя об-

щие принципы выделения типов ареалов 

были обозначены еще почти 100 лет назад 

(Walter, 1927; Eig, 1931; Wal`ter, Alekhin, 

1936; Kleopov, 1938), до сих пор нет единой 

принятой системы географических элемен-

тов. Впервые для Кавказа такая система бы-

ла разработана А.А. Гроссгеймом (1936), 

многие группы ареалов которой до сих пор 

считаются актуальными и используются со-

временными исследователями. Однако, 

вскоре разными исследователями в силу не 

совершенности системы А.А. Гроссгейма 

начали разрабатываться новые системы гео-

элементов для различных территорий 

(Gagnidze, Ivanishvili, 1975; Galushko, 1976; 

Sagatelyan, 1997; Ivanov, 1998). Для Дагеста-

на впервые такая система была предложена 

А.А. Лепехиной (2002), которая выделила 45 

географических типов ареалов, объединен-

ные в две группы: мезофитной и ксерофит-

ной. Данные классификации оказались не 

совсем пригодными для сравнительного 

анализа, поскольку были выполнены с ис-

пользованием разных подходов и принци-

пов. Новым этапом в разработке систем гео-

элементов Кавказа можно считать выход ра-

бот Н. Н. Портениера (2000 а, b). Систему 

геоэлементов Н. Портениера широко начали 

использовать при анализе многих регио-

нальных флор Кавказа (Dakieva, 2003; 

Shil`nikov, 2010; Omarkhadzhiava, 2011; 

Shkhagapsoev, 2015). Данная система осно-

вывается на концепции фитохорионов, на 

принципе соответствия распространения ви-

дов выделам флористического районирова-

ния. Такой подход лежит и в основе опреде-

ления «географический элемент», предло-

женный Б. Юрцевым и Р. Камелиным (1991). 

Нами при выделении географических эле-

ментов также использован принцип фитохо-

рионов, основывающийся на современном 

флористическом районировании Земли, из-

ложенное в работах Р.В. Камелина (2017, 

2018). 
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Результаты и их обсуждение 

Для флоры Дагестана нами выделено 27 групп географических элементов и еще 26 

подгрупп к ним, которые объединены в 6 классов (таблица 1). 

 

Таблица 1 / Table 1 

Система географических элементов флоры Дагестана 

The system of geographical elements of the flora of Dagestan 

 

Классы географических 

элементов 

 

Classes of geographical el-

ements  

Группы и подгруппы географиче-

ских элементов  

 

 

Groups and subgroups of geograph-

ical elements 

Кол-во 

видов 

  

Number 

of spe-

cies 

% от об-

щего чис-

ла видов / 

% of the 

total  

I. Широко распростра-

ненные виды / Widespread 

species 

 58 1,66 

 Космополитная / Cosmopolitan 37 1,06 

 Борео-тропическая / 

Boreo-tropical 

21 0,60 

II. Общеголарктические 

виды /  

Common Holarctic species 

 696 19,89 

 Голарктическая / Holarctic 235 6,72 

 

 

461 – 13,18 

Палеарктическая / Palearctic 276 7,89 

Западнопалеарктическая /  

Western Palearctic 

154 4,40 

Восточнопалеарктическая /  

Eastern Palearctic 

31 0,88 

III. Бореальные виды / 

Boreal species 

 454 12,98 

 

214 – 6,11 

Европейская / European 210 6,00 

Европейско-южносибирская / Euro-

pean-South Siberian  

4 0,11 

 

240 – 6,86 

Южносибирская / South Siberian 48 1,37 

Понтическо-южносибирская /  

Pontic-South Siberian 

102 2,92 

Понтическая / Pontian 90 2,57 

IV. Древнесредиземномор-

ские виды / Ancient Medi-

terranean species 

 2072 59,23 

 

339 – 9,69 

Средиземноморская / Mediterranean 207 5,92 

Восточносредиземноморская /  

Eastern Mediterranean 

132 3,77 

 

 

 

 

 

263 – 7,52 

Средиземноморско-ирано-туранская / 

Mediterranean-Iranian-Turanian 

152 4,34 

Восточносредиземноморско-ирано-

туранская /  

Eastern Mediterranean-Iranian-

Turanian 

40 1,14 

Средиземноморско-иранская / Medi-

terranean-Iranian 

27 0,77 
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Восточносредиземноморско-

иранская / Eastern Mediterranean-

Iranian 

10 0,28 

Средиземноморско-малоазийская / 

Mediterranean- Minor Asian  

7 0,20 

Средиземноморско-

переднеазиатская / Mediterranean-

Anterior Asian 

14 0,40 

Средиземноморско-туранская / Medi-

terranean-Turanian  

13 0,37 

 Туранская / Turanian 51 1,46 

40 – 1,14 Центральноазиатская / Central Asian   30 0,86 

Среднеазиатская / Middle Asian 10 0,28 

 Ирано-туранская / Iranian-Turanian 102 2,92 

 Переднеазиатская / Anterior Asian 121 3,46 

 

102 – 2,91 

 

 

Иранская / Iranian 36 1,03 

Североиранская / Northern Iranian 25 0,71 

Армяно-иранская / Armenian-Iranian 24 0,68 

Армянская / Armenian 12 0,34 

Армяно-дагестанская /  

Armenian-Dagestanian 

5 0,14 

 Малоазийская / Minor Asian  43 1,23 

 Малоазийско-кавказская /  

Minor Asian-Caucasian 

142 4,06 

 

79 – 2,26 

Эвксинская / Euxinian 44 1,26 

Эвксинско-кавказская /  

Euxine-Caucasian 

35 1,00 

 Гирканская / Hyrcanian 32 0,91 

 Эвксинско-гирканская /  

Euxinian-Hyrcanian 

17 0,48 

 

 

 

 

 

504 – 14,4 

Кавказская / Caucasian 368 10,52 

Евкавказская / Eucaucasian 73 2,09 

Иберийская / Iberian 15 0,43 

Дагестанско-иберийская / Dagestani-

an-Iberian 

8 0,23 

Восточнозакавказская /  

East Transcaucasian 

19 0,54 

Закавказская / Transcaucasian 6 0,17 

Восточнопредкавказская /  

East Ciscaucasian 

3 0,08 

Предкавказская / Ciscaucasian 3 0,08 

Прикаспийская / Precaspian     9 0,26 

 

 

237 – 6,77 

Дагестанская / Dagestanian 175 5,00 

Восточнокавказская / East Caucasian 33 0,94 

Албанская / Albanian 22 0,63 

Дагестанско-албанская /  

Dagestanian-Albanian 

7 0,20 

V. Связующие виды / 

Connecting species  

 158 4,51 

 Средиземноморско-европейская / 

Mediterranean-European 

122 3,49 

 Средиземноморско-южносибирская / 10 0,28 
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Mediterranean-South Siberian 

 Европейско-малоазийская /  

European-Minor Asian 

12 0,34 

 Южносибирско-туранская / 

South Siberian-Turanian 

14 0,40 

VI. Адвентивные виды / 

Adventive species 

Адвентивная / Adventive  60 1,71 

 Итого / Total 3498 100 

 

Ниже приводится краткая характеристи-

ка географических элементов с некоторыми 

примерами растений.  

 

I. Широко распространенные виды 

1. Космополитная. Сюда относятся виды, 

встречающиеся практически на всех конти-

нентах. Таких видов во флоре Дагестана 37, 

что составляет чуть более 1% от всей флоры. 

Примерами их являются Polygonum arenas-

trum, Datura stramonium, Veronica persica, 

Рlantago major, Сyperus rotundus, Poa annua, 

Cynodon dactylon, Zannichellia palustris и 

другие. 

2. Борео-тропическая. Включает виды, в 

основном, распространенные в тропиках, но 

заходящие в умеренные зоны. К ним отно-

сится 21 вид (0,6%), среди которых можно 

отметить следующие: Marsilea quadrifolia, 

Salvinia natans, Eragrostis pilosa, Digitaria 

sanguinalis и другие. 

 

II. Общеголарктические виды 

3. Голарктическая. Объединяет виды, 

распространенные в пределах Голарктиче-

ского флористического царства. Видов, от-

носящихся к данной группе в изучаемой 

флоре 235, что составляет 6,72%. Это Asрle-

nium septentrionale, Botrychium lunaria, Vac-

cinium myrtillus, Linnaea borealis, Leucanthe-

mum vulgare, Goodyera repens, Anthoxanthum 

alpinum, Deschampsia caespitosa, Triglochin 

maritimum и другие. 

4. Палеарктическая. Это виды, распро-

странённые в умеренных и тропических зо-

нах Старого Света. Во флоре Дагестана к 

данной группе относится значительное чис-

ло видов — 461, что составляет более 13% 

от всей флоры. Большинство из этих видов, 

а именно 276, распространены практически 

повсеместно в пределах всей Палеарктики. К 

таким видам относятся Cystopteris fragilis, 

Nuphar lutea, Chelidonium majus, Сarpinus 

betulus, Fragaria moschata, Padus avium, Vi-

cia cracca, Impatiens noli-tangere, Frangula 

alnus, Veronica chamaedrys, Herminium mon-

orchis, Trichophorum pumilum, Carex аcuta, 

Bromus arvensis и другие. Часть видов (154, 

4,4%), которые нами объединены в подгруп-

пу «западнопалеарктическая», имеют рас-

пространение, в основном, в западной части 

Палеарктики. К данной подгруппе относятся 

— Cryptogramma crispa, Ophioglossum vulga-

tum, Moehringia trinerva, Salix cinerea, 

Berteroa incana, Humulus lupulus, Conium 

maculatum, Carex humilis, Poa remota, Alisma 

gramineum и другие. Другая подгруппа («во-

сточнопалеарктическая»), виды которой 

распространены в восточной части Палеарк-

тики, менее представительна и содержит 

всего 31 вид (0,88%) — Cerastium davuricum, 

Rumex confertus, Parietaria micrantha, Poten-

tilla multifida, Аrtemisia annua, Galium ru-

thenicum, Trigonotis peduncularis, Achnather-

um sibiricum и т.д. 

 

III. Бореальные виды 

5. Европейская. Данная группа включает 

виды, распространенные большей частью в 

Европе, но выходящие за его пределы в при-

легающие районы. Сюда относится 214 ви-

дов, которые составляют чуть более 6% 

флоры Дагестана. Это такие виды, как Taxus 

baccata, Nymphaea alba, Ficaria calthifolia, 

Corylus avellana, Hypopitys monotropa, Sedum 

annuum, Sorbus aucuparia, Galega officinalis, 

Acer campestre, Galatella dracunculoides, 

Physalis alkekengi, Cerinthe glabra, Draco-

cephalum austriacum, Orchis ustulata, Allium 

ursinum и другие. 

6. Южносибирская. Объединяет виды, 

ареал которых в основном охватывает степ-

ные участки Западной Сибири. К данной 

группе относятся 48 видов (1,37%) флоры 

Дагестана, которые преимущество встреча-

ются в степных участках в равнинной части 
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республики. Это такие виды, как Ephedra 

distachya, Ceratocarpus arenarius, Trigonella 

arcuata, Dipsacus gmelinii, Tanacetum achil-

leifolium, Сarex stenophylla, Agropyron deser-

torum, Catabrosella humilis и другие.  

7. Понтическая. К данной группе отне-

сены виды, распространенные в степных 

районах Европы. Во флоре Дагестана пред-

ставители данной группы представлены 90 

видами (2,57%). В качестве примера можно 

отметить Hypericum elegans, Euphorbia lepto-

caula, Crataegus ambiqua, Hedysarum bieber-

steinii, Trinia hispida, Centaurea arenaria, 

Thymus pallasianus, Iris pumila.  

8. Понтическо-южносибирская. Сюда 

отнесены виды, распространенные почти по 

всей территории развития степей, или как ее 

называет Е.М. Лавренко (1950, 1970) в Евро-

азиатской степной области. К ним отнесены 

102 вида (2,92%). Это такие виды, как Rumex 

stenophyllus, Mellilotus wolgicus, Erodium 

hoefftianum, Helichrysum arenarium, Jurinea 

multiflora, Leonurus glaucescens, Leymus rac-

emosus, Stipa arabica и т.д. 

 

IV. Древнесредиземноморские виды 

9. Средиземноморская. Включает виды, 

ареал которых охватывают Средиземномор-

скую область в понимании А.Л. Тахтаджяна 

(1978). К данной группе относится значи-

тельное число видов — 339, которые состав-

ляют почти 10% флоры Дагестана. К таким 

видам относятся Cheilanthes pteridioides, 

Garidella nigellastrum, Queria hyspanica, Сor-

ylus colurna, Ononis antiquorum, Paliurus spi-

na-christi, Vitis silvestris, Pimpinella affinis, 

Lonicera caprifolium, Xeranthemum annuum, 

Jasminum fruticans, Salvia aethiopis, Carex 

pendula, Cleistogenes bulgarica и другие. В 

отдельную подгруппу среди них можно вы-

делить виды, распространенные только в во-

сточных провинциях данной области — «во-

сточносредиземноморская». К таким видам 

отнесено 132 таксона, среди которых можно 

выделить следующие: Aristolochia clematitis, 

Bufonia tenuifolia, Fagus orientalis, Рrimula 

sibthorpii, Cakile euxina, Sorbus graeca, 

Trigonella orthoceras, Linum tauricum, Phila-

delphus caucasicus, Сarthamus glaucus, Perip-

loca graeca, Rhynchocorys elephas, Smilax еx-

celsa, Sternbergia coIchiciflora, Briza еlatior. 

10. Средиземноморско-ирано-туранская. 

Данная группа включает виды, распростра-

ненные в Древнесредиземноморском под-

царстве (Kamelin, 2017). Всего для данной 

группы отмечается 263 вида или 7,52% фло-

ры Дагестана. В этой группе выделяются 7 

подгрупп (средиземноморско-ирано-

туранская, восточносредиземноморско-

ирано-туранская, средиземноморско-

иранская, восточносредиземноморско-

иранская, средиземноморско-малоазийская, 

средиземноморско-туранская, средиземно-

морско-переднеазиатская) среди которых 

наиболее представительными являются сре-

диземноморско-ирано-туранская с 152 вида-

ми (Ceratocephala incurva, Telephium orien-

tale, Krascheninnikovia ceratoides, Frankenia 

hirsuta, Conringia orientalis, Thymelaea pas-

serina, Zygophyllum fabago, Sambucus ebulus, 

Callipeltis cucularia, Echium italicum, 

Trachynia distachya, Imрerata cylindrica), во-

сточносредиземноморско-ирано-туранская с 

40 видами (Bongardia chrysogonum, Сlematis 

orientalis, Velezia rigida, Halocnemum strobi-

laceum, Euclidium syriacum, Helminthotheca 

echioides, Trachomitum sarmatiense) и среди-

земноморско-иранская с 27 (Glaucium cor-

niculatum, Hypecoum pendulum, Capparis her-

bacea, Chrozophora tinctoria, Pisum elatius, 

Crupina crupinastrum, Nardurus maritimus, 

Tragus racemosus). 

11. Туранская. Данная группа объединяет 

виды, основной ареал которых приходится 

на Туранскую провинцию Ирано-Туранской 

области (Takhtadzhyan, 1978, Portenier, 

2000b). К группе относится 61 вид флоры 

Дагестана (1,74%), которые, в основном 

приурочены к северным равнинным терри-

ториям республики — Gypsophila scorzon-

erifolia, Halopeplis pygmaea, Calligonum 

aphyllum, Hymenolobus procumbens, Аstraga-

lus lehmannianus, Оnosma setosa, Dodartia 

orientalis, Allium caspium и другие. Десять 

видов этой группы можно выделить в под-

группу «среднеазиатская», основной ареал 

которых лежит в горных районах республик 

Средней Азии. 

12. Центральноазиатская. Сюда отнесе-

ны виды, охватывающие территорию всех 

республик Средней Азии, а также Монголию 

и Восточный Китай. Таких видов во флоре 

Дагестана незначительное число (30) и со-
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ставляют они менее 1% флоры. К данной 

группе относятся Andrachne rotundifolia, Sib-

baldia parviflora, Geranium sibiricum, An-

cathia igniaria, Argusia sibirica, Allium al-

bidum, Elytrigia elongatiformis, Stipa caucasi-

ca. 

13. Ирано-туранская. Данная группа 

объединяет виды Ирано-Туранской области, 

которые составляют почти 3% флоры Даге-

стана (102 вида). В качестве примера можно 

привести такие виды, как Glaucium elegans, 

Holosteum glutinosum, Atriplex aucheri, 

Halostachys capsica, Psylliostachys spicata, 

Nitraria schoberi, Pterocephalus plumosus, 

Achillea biebersteinii, Calycocorsus tuberosus, 

Tulipa biflora, Eremopyrum distans и другие.  

14. Переднеазиатская. Это виды, охва-

тывающие почти всю территорию Передней 

Азии. Для флоры Дагестана выявлено 121 

вид, относящихся к данной группе, что со-

ставляют почти 3,5% от всей флоры. Это та-

кие виды, как Minuartia aizoides, Sterigmo-

stemum incanum, Rosularia sempervivum, 

Tragopogon reticulatus, Veronica multifida, 

Eremostachys laciniata, Ziziphora serpyllaceae, 

Eremurus spectabilis, Puschkinia scilloides, 

Festuca karadagensis, Eremopoa persica и 

другие. 

15. Иранская. Включает виды, основной 

ареал которых приходится на Армяно-

Иранскую провинцию. В Дагестане чаще 

всего виды данной группы встречаются в 

южных районах республики. Всего к данной 

группе относится 102 вида или 2,91% от 

флоры. В данной группе можно выделить 

несколько подгрупп, среды которых относи-

тельно представительными являются соб-

ственно иранская с 36 видами (Papaver 

fugax, Astragalus caspicus, Astrodaucus persi-

cus, Malabaila aucheri, Nepeta lamiifolia, Dra-

cocephalum bothryoides,  Merendera raddeаna 

и другие), североиранская с 25 видами (Did-

ymophysa aucheri, Alyssum gehamense, Cicer 

minutum, Tanacetum kotschyi) и армяно-

иранская с 24 видами (Arenaria steveniana, 

Dracocephalum multicaule, Juno caucasica, 

Hordeum violaceum, Trisetum rigidum, Festuca 

sclerophylla).  

16. Малоазийская. Данную группу со-

ставляют виды, основной ареал которых 

приходится на Малую Азию (Турцию), ча-

стично заходящие на Кавказ. К этой группе 

относится 43 вида (1,23%): Papaver paucifo-

liatum, Polygonum alpestris, Coluteocarpus 

vesicaria, Arabis brachicarpa, Draba bruniifo-

lia, Polygala anatolica, Angelica purpurascens, 

Lallemantia peltata, Hyssopus angustifolia, 

Crocus adamii и другие. 

17. Малоазийско-кавказская. Виды этой 

группы одинаково представлены в горах 

Малой Азии и Кавказа, без явного преиму-

щество в какой-либо из них. Видов этой 

группы во флоре Дагестана не мало и со-

ставляют более 4% флоры (142 вида). Это 

такие виды, как Aquilegia olympica, Quercus 

macranthera, Caragana grandiflora, Viсia al-

pestris, Chamaesciadium acaule, Campanula 

collina, Tripleurospermum caucasicum, 

Jurinella moschus, Physochlaina orientalis, 

Pedicularis armena, Gagea alexeenkoana, Fri-

tillaria caucasica, Ornithogalum balansae. 

18. Эвксинская. Ареал видов данной 

группы охватывают территорию Эвксинской 

провинции и прилегающих к нему районов 

Кавказа. Всего к данной группе относятся 79 

видов флоры Дагестана (2,26%). В качестве 

примера видов данной группы можно приве-

сти следующие растения: Мinuartia colchica, 

Pachyphragma macrophyllum, Sorbus 

subfusca, Gadelia lactiflora, Petasites fominii, 

Solenanthus biebersteinii, Brunnera macrophyl-

la, Ornithogalum woronowii, Paracolpodium 

colchicum, Agrostis balansae, Carex сapitellata 

и другие. Виды, далеко выходящие за преде-

лы Эвксинской провинции и которые рас-

пространены на Кавказе шире, выделены в 

отдельную подгруппу «эвксинско-

кавказская», к которой можно отнести 35 

видов: Corydalis caucasica, Potentilla foliosa, 

Аcer trautvetteri, Chaerophyllum angelicifoli-

um, Senecio renuifolius, Doronicum macrophyl-

lum, Cicerbita macrophylla, Swertia iberica, 

Pedicularis wilhelmsiana, Paris incomplecta и 

другие.  

19. Гирканская. Виды, ареал которых 

охватывают прилегающие с юга к Каспию 

горные районы Ирана и отчасти Азербай-

джана. Часть из них выходят далеко за пре-

делы собственно самой провинции и встре-

чаются в восточных районах Кавказа. В Да-

гестане таких видов 32 (0,91%), среди кото-

рых можно отметить Thlaspi umbellatum, 

Аcer hyrcanum, Ilex hyrcana, Frangula grandi-

flora, Hedera pastuchowii, Digitalis nervosa, 



2023, 1: 38–64  Murtazaliev R. A. Analysis of the flora of Dagestan: 2. Geographical structure 

46 

Himantoglossum formosum, Allium paradoxum, 

Poa masenderana и другие. 

20. Эвксинско-гирканская. Данные виды 

одинаково широко представлены в обеих 

провинциях, без тяготения к какой-либо из 

них. Некоторые виды данной группы хоро-

шо представлены на Кавказе, а в Дагестане к 

данной группе относится всего 17 видов, со-

ставляя около половины процента от всей 

флоры. К этой группе относятся Alnus bar-

bata, Veronica ceratocarpa, Clinopodium um-

brosum, Pterocarya pterocarpa, Vicia crocea, 

Аcer laetum, Steveniella satyrioides и некото-

рые другие. 

21. Кавказская. Виды данной группы 

встречаются в пределах Кавказской провин-

ции и часто выходят на прилегающие райо-

ны. Это одна из многочисленных групп рас-

тений флоры Дагестана, насчитывающей в 

общей сложности более 500 видов, состав-

ляя 14,4% флоры. Здесь выделяются не-

сколько подгрупп, среди которых наиболее 

многочисленной является собственно кав-

казская с 368 видами (Pulsatilla albana, Ce-

rastium multiflorum Gypsophila acutifolia, 

Axyris caucasica, Betula raddeana, Eunomia 

rotundifolia, Agasyllis latifolia, Campanula al-

liariifolia, Stemmacantha pulchra, Scrophularia 

lateriflora, Helictotrichon adzharicum, Colpo-

dium versicolor и другие). На втором месте 

по количеству видов стоит подгруппа «ев-

кавказская», виды которого связаны с верх-

ними поясами Главного Кавказского хребта. 

К данной группе относится 73 вида, среди 

которых можно отметить такие виды, как 

Woodsia fragilis, Petrocoma hoefftiana, Arcto-

staphylos caucasica, Draba ossetica, Dryas 

caucasica, Symphyoloma graveolens, Jurinea 

filicifolia, Comastoma dechyanum, Scrophular-

ia minima, Nepeta cyanea, Trisetum buschi-

anum, Poa caucasica и т.д. Далее следует 

подгруппа, виды которой в основном рас-

пространены в Закавказье (25 видов), среди 

которых преобладает восточнозакавказская 

— Salsola ericoides, Gamanthus pilosus, Mal-

valthaea transcaucasica, Thesium maritimum, 

Cachrys capsica, Tulipa eichleri, Puccinellia 

bulbosa и другие. В отдельные подгруппы 

выделены виды, ареалы которых, в большей 

степени, приходятся на полосу нижних 

предгорий Северного Кавказа и прилегаю-

щие к ним равнины Предкавказья. Всего к 

этим подгруппам относятся около 15 видов, 

среди которых преобладает подгруппа «при-

каспийская» — Atriplex fomini, Rorripa am-

pullicarpa, Astragalus hyrcanus, Centaurea 

caspica и другие. Виды подгруппы «иберий-

ская» имеют распространение в основном в 

центральных районах Закавказья, часть ко-

торых заходит и на территорию Дагестана. 

Таких видов во флоре 15 — Corydalis an-

gustifolia, Paeonia mlokosewitschii, Daphne 

caucasica, Erysimum collinus, Heracleum wil-

helmsii. Отдельно выделена нами подгруппа 

«дагестанско-иберийская», виды которого 

одинаково представлены как в Дагестане, 

так и в центральном Закавказье. Таких видов 

во флоре немного, всего 8 — Рrimula juliae, 

Reseda globulosa, Scabiosa owerinii, Campan-

ula kolenatiana, Amberboa glauca и т.д. 

22. Дагестанская. Ареалы видов этой 

группы охватывают территорию Дагестан-

ской провинции (Kamelin, 2004). Несмотря 

на небольшую территорию, сюда относится 

значительное количество видов — 237 

(6,77%), что говорит о значительной роли в 

процессах видообразования на Кавказе дан-

ной провинции (Murtazaliev, 2016a). Здесь 

мы выделяем несколько подгрупп, среди ко-

торых самым крупным является собственно 

дагестанская с 175 видами — Atraphaxis da-

ghestanica, Hypericum asperuloides, Рrimula 

farinifolia, Sobolewskia truncata, Astragalus 

onobrychioides, Erodium fumarioides, Kemu-

lariella rosea, Аrtemisia daghestanica, 

Betonica nivea, Stipa daghestanica, Melica mi-

nor, Barbarea grandiflora, Rosa kamelinii, Tri-

folium raddeanum, Paederotella daghestanica, 

Delphinium crispulum, Dianthus awaricus, 

Salsola daghestanica, Limoniopsis owerini, 

Alyssum andinum, Helianthemum daghestani-

cum, Crataegus daghestanica, Medicago da-

ghestanica, Seseli alexeenkoi, Scabiosa gumbet-

ica, Campanula andina, Tanacetum akinfiewii, 

Psephellus alexeenkoi, Asplenium daghestani-

cum, Delphinium gelmetzicum, Psephellus hy-

menolepis, Nonea daghestanica, Аllium samu-

rense, Hyalopoa czirachica, Dianthus vladimiri, 

Astragalus beckerianus, Delphinium macropo-

gon, Fumaria daghestanica, Hornungia an-

gustilimbata, Crataegus tzvelevi, Allium grande 

и другие. Виды, характерные для верхних 

поясов Главного Кавказского хребта, основ-

ной ареал которых приходится на террито-
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рию Дагестана, а также выходящие на при-

легающие районы, объединены нами в под-

группу «восточнокавказская», к которой от-

носятся 33 вида — Delphinium tomentellum, 

Ranunculus arachnoideus, Saxifraga subvertic-

illata, Trigonocaryum involucratum, Ompha-

lodes rupestris, Veronica petraea, Рoa primae и 

другие. Виды, большей частью распростра-

ненные в нижних и средних поясах и чьи 

ареалы охватывают территорию восточной 

оконечности Большого Кавказа, объединены 

нами в подгруппу «албанская». Определен-

ная их часть встречается на территории Да-

гестана, особенно в южных районах респуб-

лики. Таких видов во флоре Дагестана 22 — 

Dianthus schemachensis, Acantholimon sche-

machense, Alcea kusariensis, Vicia hololasia, 

Veronica amoena, Teucrium canum, Iris acuti-

loba и другие. И еще небольшая подгруппа 

«дагестанско-албанская», к которой отно-

сится всего 7 видов, включает растения, рас-

пространенные одинаково как на территории 

Дагестана, так и прилегающих районах 

Азербайджана. Это такие виды, как Rosa 

sachokiana, Angelica sachokiana, Cerastium 

daghestanicum, Rhaponticoides razdorskyi и 

некоторые другие. 

 

V. Связующие виды 

23. Средиземноморско-европейская. Это 

группа связующих видов, одинаково пред-

ставленные в Средиземноморской и Евроси-

бирской областях. Таких видов во флоре Да-

гестана значительное количество и состав-

ляют почти 3,5% флоры Дагестана (122 ви-

да). Это такие виды, как Arenaria leptoclados, 

Rumex sanguineus, Raphanus raphanistrum, 

Saxifraga tridactylites, Prunus spinosa, Vibur-

num lantana, Legousia hybrida, Eupatorium 

cannabinum, Pulicaria dysenterica, Cruciata 

glabra, Mentha pulegium и т.д.  

24. Средиземноморско-южносибирская. 

В эту группу входят виды, ареалы которых 

одинаково широко встречаются в Средизем-

номорской подобласти Древнесредиземно-

морского подцарства и Степной подобласти 

Бореального подцарства (Kamelin, 2017). Та-

ких видов во флоре не так много и представ-

лены 10 видами, распространенными, боль-

шей частью, в аридных территориях с пре-

обладанием пустынной и степной расти-

тельности — Polycnemum arvense, Petrosi-

monia brachiata, Limonium capsicum, Poa 

bulbosa, Botriochloa ischaemum и т.д. 

25. Европейско-малоазийская. Виды дан-

ной группы одинаково широко представле-

ны в Евросибирской подобласти Бореально-

го подцарства и Анатолийско-Иранской по-

добласти Древнесредиземноморского под-

царства. Данная группа малочисленна во 

флоре Дагестана и представлена всего 12 

видами — Myagrum perfoliatum, Euonymus 

europaeus, Inula ensifolia, Leontodon hispidus 

и другие. 

26. Южносибирско-туранская. Данная 

группа также представлена незначительным 

числом видов во флоре Дагестана и составляет 

всего 0,4% от всей флоры (14 видов). Данная 

группа объединяет виды, ареалы которых 

охватывают Степную подобласть Бореального 

подцарства и Турано-Гобийскую подобласть 

Древнесредиземноморского подцарства. В ка-

честве примера видов этой группы можно 

привести следующие: Atriplex sagittata, Kalidi-

um foliatum, Salsola tamariscina, Geranium line-

arilobum, Inila capsica, Saussurea salsa, Nonea 

capsica, Сarex physodes.   

 

VI. Адвентивные виды 

27. Адвентивная. Данная группа объеди-

няет виды, которые были занесены на изуча-

емую территорию случайно или преднаме-

ренно в разных целях, но в последствии вы-

шедшие в природную среду и натурализо-

вавшиеся в естественных сообществах или 

встречающиеся среди синантропной расти-

тельности. Во флоре Дагестана таких видов 

60 и составляют 1,71% от всей флоры. К 

данной группе относятся следующие виды: 

Phytolacca americana, Amaranthus albus, Cu-

cumis myriocarpus, Acalypha australis, Eu-

phorbia nutans, Oenothera biennis, Ambrosia 

artemisiaefolia, Galinsoga parviflora, Solanum 

cornutum, Eleusine indica и другие.  

В целом, анализируя всю флору Дагеста-

на по вышеперечисленным группам геоэле-

ментов и их объединения по классам, полу-

чаем следующую картину. Наиболее много-

численным является класс Древнесредизем-

номорских видов, которые составляют почти 

60% флоры Дагестана (2072 вида). На вто-

ром месте по количеству видов стоит класс 

Общеголарктических видов, на его долю 

приходится около 20% флоры (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение классов географиче-

ских элементов во флоре Дагестана. 

Fig. 1. The ratio of classes of geographical ele-

ments in the flora of Dagestan. 

 

Значительную роль во флоре Дагестана 

играет и класс Бореальных видов, к которо-

му относится 454 вида (12,98%). Далее сле-

дуют Связующие виды с 158 видами, со-

ставляя 4,51%. Остальные классы (Адвен-

тивные и Широко распространенные виды) 

представлены незначительным числом видов 

и соответственно играют незначительную 

роль в составе флоры Дагестана.  

В составе класса Древнесредиземномор-

ских видов имеются 14 групп географиче-

ских элементов, представленные различным 

числом видов во флоре Дагестана (рис. 2). 

Наиболее многочисленным среди них явля-

ется группа кавказских видов, к которой от-

носятся 504 вида, что составляет 14,4% фло-

ры Дагестана. Интересно отметить, что со-

отношение кавказских видов во флорах ре-

гионов Северного Кавказа уменьшается с 

запада на восток. Так, доля кавказских видов 

во флоре Карачаево-Черкессии составляет 

30,39% (Shil`nikov, 2010), в Кабардино-

Балкарии — 32,98% (Shkhagapsoev, 2015), в 

Чечне 21,7% (Omarkhadzhieva, 2011), а в 

Ставропольском крае их доля всего 10,4% 

(Ivanov, 1998). Уменьшение доли кавказских 

видов с запада на восток, во-первых, можно 

объяснить усилением аридизации и увели-

чением доли видов с аридных провинций и 

во-вторых, автохтонные виды, ареалы кото-

рых большей частью ограничиваются Во-

сточным Кавказом, относятся к другой 

группе географических элементов — даге-

станской.  

 

 

Рис. 2. Соотношение групп географических элементов Древнесредиземноморского класса  

во флоре Дагестана. 

Fig. 2. Correlation of groups of geographical elements of the Ancient Mediterranean class in the 

flora of Dagestan.
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Довольно значительную роль в составе 

флоры Дагестана играют и виды средизем-

номорской группы, на долю которых прихо-

дится почти 10% (339 видов). Такое значе-

ние средиземноморских видов во флоре Да-

гестана указывает на ее отличительные осо-

бенности от других регионов Северного 

Кавказа, где их доля во флорах составляет 

примерно 2–4% (Dakieva, 2003; Shil`nikov, 

2010; Omarkhadzhieva, 2011; Shkhagapsoev, 

2015). Усилие роли средиземноморских ви-

дов отчасти связано с аридностью климата и 

проникновением средиземноморских эле-

ментов на территорию Дагестана по восточ-

ному перешейку Кавказа с юга на север, на 

что еще обращал внимание А.А. Гроссгейм 

(1936). 

Аналогичная картина наблюдается и с 

группой средиземноморско-ирано-туранских 

видов, на долю которых приходится 7,52% 

флоры Дагестана (263 вида). Далее следует 

группа дагестанских видов, которые также 

играют значительную роль в составе флоры 

республики. Всего к данной группе относит-

ся 237 видов, что составляет 6,77% от всей 

флоры Дагестана. Часть групп географиче-

ских элементов Древнесредиземноморского 

класса, а именно иранская, ирано-туранская, 

переднеазиатская, малоазийско-кавказская и 

эвксинская, виды которых большей частью 

приурочены к аридным местообитаниям, со-

ставляют во флоре примерно 2–4%, что так-

же отличает Дагестан от прилегающих реги-

онов Северного Кавказа. Так, например во 

флоре Кабардино-Балкарии доля передне-

азиатских видов составляет всего 0,04% 

(Shkhagapsoev, 2015), тогда как во флоре Да-

гестана их 3,5%; доля ирано-туранских ви-

дов в Карачаево-Черкессии составляет 2,18% 

(Shil`nikov, 2010), в Чечне — 2,35% 

(Omarkhadzhieva, 2010), а в Дагестане — 

2,92%. Увеличение доли в составе регио-

нальных флор Северного Кавказа с запада на 

восток происходит и среди группы туран-

ских видов. Так, во флоре Карачаево-

Черкессии они составляют 0,22% (Shil`nikov, 

2011), в Кабардино-Балкарии — 0,25% 

(Shkhagapsoev, 2015), а уже в Дагестане их 

доля во флоре составляет 1,74%. Это вполне 

объяснимо, поскольку север республики 

входит в состав туранской провинции 

(Kamelin, 2017). Часть видов, а именно, от-

носящиеся к группе эвксинских геоэлемен-

тов, наоборот, с запада на восток уменьша-

ется. Так, их доля в составе верхних поясов 

Западного Кавказа составляет 8,3% (Timu-

khin, 2021), во флоре Карачаево-Черкессии 

их 4,58%, в Кабардино-Балкарии — 1,79%, а 

уже в Чечне их всего 0,6% (Omarkhadzhieva, 

2010). Во флоре Дагестана их доля составля-

ет 2,26%, что можно объяснить проникнове-

нием на территорию Бежтинской депрессии 

Дагестана многих видов этой группы через 

низкие перевалы Главного Кавказского 

хребта. Остальные 4 группы геоэлементов 

(малоазийская, гирканская, гирканско-

эвксинская и центральноазиатская) играют 

во флоре Дагестана незначительную роль, 

составляя в пределах примерно 0,5–1%. 

Среди них следует отметить группу гиркан-

ских элементов, к которой относится 32 ви-

да. Практически, в Дагестане все эти виды 

находятся на северной границе своих ареа-

лов и редко выходят за пределы республики 

в сторону западных регионов Северного 

Кавказа. 

В составе класса Общеголарктических 

видов во всех регионах Северного Кавказа 

преобладает группа палеарктических видов 

и доля их в составе региональных флор со-

измерима и колеблется в пределах 10% (Ка-

рачаево-Черкессия — Shil`nikov, 2011) — 

16,7% (Чечня — Omarkhadzhieva, 2010). В 

Дагестане доля палеарктических видов в со-

ставе флоры занимает промежуточное по-

ложение с более 13%. Аналогичная ситуация 

наблюдается и с голарктическими видами, 

колеблющихся в составе региональных флор 

в еще более узких пределах: 4,9–6,7%, при 

этом для Дагестана доля их максимальная. 

Стоит отметить, что во флорах территорий, 

расположенных севернее Дагестана, их доля 

в составе флор предсказуемо усиливается. 

Так, в составе флоры Калмыкии голарктиче-

ские виды составляют более 10% (Baktashe-

va, 2000). 

В классе Бореальных видов определен-

ный интерес представляют группы геоэле-

ментов, ареалы которых связаны со степны-

ми провинциями Евразии (понтическая, юж-

носибирская, понтическо-южносибирская). 

Во флоре Дагестана в совокупности они 

представлены 240 видами, что составляет 

6,86% от всей флоры. Их доли в составе 
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прилегающих регионов относительно оди-

наковые и колеблются в пределах 5–7%. Для 

равнинных регионов, расположенных север-

нее, соответственно доля этих видов во фло-

ре ожидаемо выше. Так, для флоры Цен-

трального Предкавказья их доля во флоре 

составляет 11,38% (Morozova, 2011), а для 

степных и пустынных комплексов Юго-

Востока европейской части России их доля 

составляет 27,5% (Sagalaev, 2000). Европей-

ские виды в составе флоры Дагестана пред-

ставлены 210 видами (6%). 

Далее следует класс Связующих видов с 

4,51%, среди которых преобладает группа 

средиземноморско-европейских видов, к 

ним относится 122 вида флоры Дагестана. 

Остальные группы этого класса менее пред-

ставительны и составляют примерно 0,3–

0,4% каждая. 

Последние два класса — Широко рас-

пространенные и Адвентивные, имеют по-

чти одинаковые доли во флоре, превышая 

чуть более 1,5% каждый. Стоит отметить, 

что изучение адвентивных видов имеет важ-

ное значение, поскольку усиление их доли 

во флоре указывает на синантропизацию и 

увеличение антропогенного влияния на 

естественные природные сообщества. 

Несомненный интерес представляют и 

исследования, связанные с изучением флор 

отдельных флористических районов Даге-

стана. Схема расположения флористических 

районов Дагестана показана на рисунке 3 

(Murtazaliev, 2004). Данные исследования 

позволяют выяснить роль различных флори-

стических выделов на формирование флоры 

отдельных районов, на пути проникновения 

и, в целом, на их флорогенез. 

Анализ распределения географических 

элементов по флористическим районам Да-

гестана показал следующую картину. Во 

всех флористических районах по количеству 

видов, как в целом и во флоре Дагестана, 

преобладает класс Древнесредиземномор-

ских видов. Однако, их роль в составе флор 

районов сильно разнится. 

Так, во флористических районах, распо-

ложенных на равнинной части республики, 

их доля меньше по сравнению со всеми 

остальными районами и колеблется в преде-

лах 39–41%, за исключением Самурского 

флористического района, для которого они 

составляют 47,4%. Такое отличие данного 

района по сравнению с другими флористи-

ческими районами, расположенными на 

низменности, объясняется произрастанием 

здесь различных реликтовых элементов, 

большей частью относящихся к Древнесре-

диземноморскому классу. В полосе верхних 

предгорий, где расположены три флористи-

ческих района (Казб., Буйн. и Кайт.-Таб.), 

доля видов данного класса заметно повыша-

ется и колеблется в пределах 45–48%. Зна-

чительно выше доля этих видов и в Пред-

горном районе — 57,43% (рис. 4). 

 
 

Рис. 3. Карта флористических районов Даге-

стана. 

Fig. 3. Map of the floristic regions of Dagestan. 

 

Предгорный флористический район яв-

ляется наиболее богатым по видовому со-

ставу и является как бы переходной зоной 

между низменностью и горной частью, чем 

и объясняется наличие здесь большого числа 

видов, в том числе и относящихся к данному 

классу (Yarovenko, 2005; Murtazaliev, 2016b). 

В горной части доля видов Древнесредизем-

номорского класса еще больше увеличивает-

ся и составляет в разных районах от 58 до 

64%, с максимальными показателями для 

флористических районов, расположенных в 
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Южном Дагестане — Ахтынском-

Кюринском и Транссамурском (62,11% и 

63,77% соответственно). Это лишний раз 

подтверждает предположение А.А. Грос-

сгейма (1936), о проникновении средизем-

номорских видов на Северный Кавказ вдоль 

Каспийского побережья с юга. 

 

 

Рис. 4 Соотношение классов географических элементов во флористических районах Дагестана. 

Fig. 4. The ratio of classes of geographical elements in the floristic regions of Dagestan. 

 

На втором месте по количеству видов во 

всех районах стоит класс Общеголарктиче-

ских видов, за исключением Терско-

Кумского, где они уступают Бореальным 

видам. Их доли во флористических районах 

колеблются в меньших пределах, в отличие 

от предыдущего класса. В низменных райо-

нах доля их колеблется в пределах 26–29%, 

за исключением Терско-Кумского, где они 

составляют 19,76%. Интересно отметить, что 

для Предкавказья Ивановым А.Л. (1998) 

также показано преобладание Бореальных 

видов (26,9%) над Общеголарктическими 

(21,6%). В полосе верхних предгорий для 

всех трех флористических районов (Казб., 

Буйн., Кайт.-Таб.) доля Общеголарктических 

видов почти одинаковая и колеблется в пре-

делах 30–32%, что является максимальными 

значениями, по сравнению с другими райо-

нами. В остальных 5-ти флористических 

районах, расположенных в горной части 

(Ахт.-Кюр., Центр.-Даг., Дикл.-Дюльт., 

Бежт.-Дид., Транссам.), доля Общеголаркти-

ческих видов во флорах несколько уменьша-

ется и колеблется в пределах 23–28% (рис. 4). 

Класс Бореальных видов также, большей 

частью, преобладает во флорах районов, 

расположенных в низменной и предгорной 

зонах. Наибольшая доля этих видов, как и 

было отмечено выше, наблюдается во флоре 

Терско-Кумской низменности, где они со-

ставляют более 30%. На втором месте по 

значению доли данных видов стоит Терско-

Сулакский район с 20,3%. В Приморском 

районе и в районах, расположенных в Пред-

горной зоне (Предг., Казб., Буйн., Кайт-Таб.) 

доля Бореальных видов во флорах почти 

одинаковая и колеблется в пределах 13–15%. 

В Самурском флористическом районе и во 

всех 5 районах, расположенных в горной ча-

сти, доля Бореальных видов во флорах еще 

больше уменьшается. Так, в Сам., Ахт.-Кюр. 
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и Центр.-Даг. их доли не достигают 10%, в 

Дикл.-Дюльт. и Бежт.-Дид. районах боре-

альные виды составляют около 8%, а в 

Транссамурском флористическом районе их 

меньше всего — 6,33%. 

Класс Связующих видов имеет большую 

долю во флорах районов, расположенных на 

низменности и в предгорной зоне, при этом 

максимальные значения (более 6%) они 

имеют в предгорьях и Самурском районе, за 

исключением Кайтаго-Табасаранского райо-

на, где они составляют 4,39%. В флористи-

ческих районах, расположенных в горной 

части, их доля во флорах еще больше 

уменьшается и колеблется в пределах 2–3%. 

Широко распространённые виды в целом 

играют незначительную роль во флорах рай-

онов, но выраженно больше они отмечаются 

на низменности. Так, максимальное значе-

ние этих видов имеется в Приморском фло-

ристическом районе, где на них приходится 

6,31%, чуть меньше их во флоре Самурского 

района (5,4%) и еще меньше в Терско-

Сулакском — 4,5%, а в Терско-Кумском их 

меньше всего среди низменных районов — 

3,23%. Во всех остальных районах их доля 

во флорах почти одинаковая и незначитель-

ная, колеблется в пределах 1,5–2%. 

Примерно такую же закономерность 

имеют и Адвентивные виды. Максимальная 

их доля отмечается в Приморском флори-

стическом районе, где они составляют 

5,61%, что говорит о значительном влиянии 

антропогенного фактора на сообщества при-

брежных экосистем Каспия. На втором ме-

сте по доли адвентивных видов во флоре 

стоит Терско-Сулакский р-он, для которого 

они составляют 2,65%, и далее Самурский 

флористический район с 2%. Минимальные 

значения их доли среди низменных районов 

отмечены для флоры Терско-Кумского рай-

она — 1,81%. Во всех остальных флористи-

ческих районах доли этих видов во флорах 

соизмеримы и незначительны, и колеблются, 

в основном, в пределах 0,5–1%. 

Определенное значение для понятия пу-

тей проникновения и особенностей генезиса 

флоры имеет анализ влияния отдельных 

групп географических элементов на флори-

стические районы Дагестана. Ниже приво-

дится краткая характеристика каждого райо-

на с оценкой доли участия в составе флоры 

отдельных географических элементов. 

1. Приморский. Наибольшую долю во 

флоре данного района занимают палеаркти-

ческие виды, что составляет более 18% (78 

видов). На втором месте идут средиземно-

морско-ирано-туранские с более 15%, затем 

голарктические (9,34%), к которым относят-

ся 40 видов. Значительную долю во флоре 

данного района также занимают средизем-

номорские (7,94%) и понтическо-

южносибирские (6,30%) виды. Отличитель-

ной особенностью флоры данного района 

является наличие значительного числа (бо-

лее 5% от флоры района) космополитных 

видов — около 60% от всех видов данной 

группы, отмеченных в Дагестане. Это объ-

ясняется наличием в данном районе боль-

ших площадей сообществ с водной расти-

тельностью (Murtazaliev, 2022), где как пра-

вило и отмечаются космополитные виды. 

Другая особенность флоры Приморского 

района, это большая доля в составе флоры 

средиземноморско-ирано-туранских видов, 

по сравнению с другими флористическими 

районами. Также здесь больше адвентивных 

видов (5,61%), чем в каком-либо районе. В 

целом, на вышеуказанные группы приходит-

ся более 57% от всей флоры района, что поз-

воляет называть флору данного района пале-

арктическо-средиземноморско-ирано-

туранско-голарктической со значительным 

участием средиземноморских и степных 

(понтическо-южносибирских) элементов. 

2. Терско-Кумский. Отличительной осо-

бенностью флоры данного района является 

преобладание во флоре степных элементов, 

которые в совокупности составляют более 

26%, что является максимальным значением 

данной группы, по сравнению с другими 

флористическими районами. Другой осо-

бенностью района является участие туран-

ских видов во флоре, которые составляют 

5,44%, что также является максимальным 

значением, по сравнению с другими района-

ми. Стоить отметить, что территория Тер-

ско-Кумской низменности входит в состав 

двух провинций — западная часть относится 

к Понтической, а восточная к Туранской 

(Kamelin, 2004). На первом месте по количе-

ству видов стоит группа палеарктических 

видов, на долю которых приходится 15,52%. 
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Довольно значительную роль во флоре иг-

рают и средиземноморско-ирано-туранские 

виды, на долю которых приходится почти 

14% (69 видов). На третьем месте по значе-

нию доли во флоре стоит одна из «степных» 

групп — понтическо-южносибирская с бо-

лее 12%. Далее следуют также группы 

«степных» элементов — понтическая и юж-

носибирская (7,25% и 6,85% соответствен-

но).  Всего к вышеуказанным географиче-

ским элементам относится 276 видов, кото-

рые составляют 55,6%. Флору района можно 

называть палеарктическо- средиземномор-

ско-ирано-туранско-понтическо-

южносибирской со значительным участием 

понтических и южносибирских видов. 

3. Терско-Сулакский. Основную долю в 

составе флоры данного района занимают па-

леарктические виды, которые составляют 

19,5% (169 видов). На втором месте стоит 

группа средиземноморско-ирано-туранских 

видов с 13,72% и на третьем средиземно-

морские с 8,53%. Заметную роль здесь иг-

рают понтическо-южносибирские (7,26%) и 

голарктические (6,92%) элементы. Вместе 

взятые данные группы географических эле-

ментов составляют почти 56% флоры райо-

на. Таким образом, основу флоры данного 

флористического района составляют пале-

арктическо-средиземноморско-ирано-

туранско-средиземноморские виды с боль-

шим участием понтическо-южносибирских 

и голарктических элементов. Отличительной 

особенностью флоры этого района является 

наличие видов ирано-туранской группы 

(5,53%), что больше, чем в других районах и 

видов борео-тропической группы, которые 

здесь представлены 17 видами, что состав-

ляет около 81% от всех видов данной груп-

пы, отмеченных в Дагестане. 

4. Самурский. На первом месте по доле 

видов во флоре Самурского флористическо-

го округа занимают также палеарктические 

виды, на которые приходится более 21%. На 

втором месте стоит средиземноморская 

группа геоэлементов с почти 15% и далее на 

третьем месте — средиземноморско-ирано-

туранские виды с 13,6%. Около 8% флоры 

Самурского района относится к голарктиче-

ским элементам и чуть меньше европейским 

— 6,2%. В совокупности ко всем вышепере-

численным геоэлементам относятся 319 ви-

дов, что составляют 63,8% от всей флоры 

района. Отличительной особенностью Са-

мурского флористического района является 

присутствие здесь в значительном числе ви-

дов гирканской группы, которые составляют 

3,4% от флоры района. Также здесь пред-

ставлены больше, чем в других районах ви-

ды средиземноморской и средиземноморско-

европейской (5,6%) групп. Именно значи-

тельное число таких видов усиливает его 

значение как рефугиума древних реликто-

вых форм. В целом, флору Самурского фло-

ристического района можно характеризовать 

как палеарктическо-средиземноморско-

средиземноморско-ирано-туранской со зна-

чительным участием голарктических и евро-

пейских видов. 

5. Предгорный. Стоит отметить, что доли 

первых трех геоэлементов в составе флоры 

данного района, имеют почти одинаковые 

показатели с незначительными различиями. 

Так, на первом месте стоит группа среди-

земноморских видов с 14,55%, на втором — 

палеарктическая группа с 13,83% и на треть-

ем средиземнорморско-ирано-туранская, ко-

торая составляет 12,21%. Заметную роль 

здесь также играют виды, относящиеся к 

кавказской (7,72%) и европейской (6,46%) 

группам геоэлементов. Вместе взятые все 

вышеперечисленные группы составляют 

54,77% флоры района. По доле участия вы-

шеназванных групп геоэлементов в составе, 

флору данного района можно назвать среди-

земноморско-палеарктическо-

средиземноморско-ирано-туранской с опре-

деленной долей кавказских и европейских 

элементов. Данный район является самым 

богатым по видовому составу (1670 видов), 

но при этом здесь нет ни одной группы гео-

элементов, которая имела бы наибольшую 

долю по сравнению с другими районами. 

6. Казбековский. На первом месте по ко-

личеству видов (204 вида) в данном районе 

стоит группа палеарктических элементов, 

которые составляют почти 23% от всей фло-

ры района. Далее по значимости стоят сре-

диземноморские виды с 12,11% и на третьем 

месте с более 10% стоит группа европейских 

видов. Довольно значительную роль здесь 

играют средиземноморско-ирано-туранские 

виды, которые составляют 9,64% и кавказ-

ские виды с 8,18%. Вместе взятые все эти 
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группы геоэлементов составляют здесь 63%. 

Таким образом, флору Казбековского фло-

ристического района можно считать пале-

арктическо-средиземноморско-европейской 

с элементами средиземноморско-ирано-

туранских и кавказских видов. Стоит отме-

тить, что Казбековский район стоит на вто-

ром месте по количеству эвскинских видов, 

доля которых здесь составляет 2,13% от 

флоры района. А доля видов палеарктиче-

ской группы здесь больше, чем в каком-либо 

флористическом районе Дагестана. 

7. Буйнакский. Здесь, как и в предыдущем 

районе, на первом месте стоит группа пале-

арктических видов, хотя их доля здесь чем 

меньше чем в Казбековском районе — 

21,86%. На втором месте стоит группа сре-

диземноморских видов, их здесь 89 вида, 

которые составляют чуть более 10%. На тре-

тьем месте группа европейских видов, на 

долю которых приходится 9,96%. Значи-

тельную роль в Буйнакском районе играют 

кавказские (9,28%) и средиземноморско-

ирано-туранские (8,38%) виды. В совокуп-

ности к вышеперечисленным группам гео-

элементов относится 59,56%, что позволяет 

считать флору района палеарктическо-

средиземноморско-европейской с заметным 

влиянием кавказских и средиземноморско-

ирано-туранский видов. Во флоре Буйнак-

ского флористического района нет преобла-

дающих над другими флористическими рай-

онами геоэлементов, но в качестве особен-

ностей можно отметить, что данный район 

является местом повышенного влияния раз-

личных провинций северных флор. 

8. Кайтаго-Табасаранский. Флора данно-

го района имеет много общего с флорой 

предыдущего. На первом месте по количе-

ству видов стоит группа палеарктических 

видов, на долю которых приходится 22,31% 

от всей флоры данного района. На втором 

месте стоит группа кавказских элементов, 

которые составляют 10,86%. Далее идут ев-

ропейские виды с 10,4%, чуть уступает им 

группа средиземноморских видов, на кото-

рую приходится 10,17%. Заметную роль в 

данном районе играют и голарктические ви-

ды, они здесь составляют 9,59% от флоры. 

Всего к вышеуказанным видам флоры дан-

ного района относится 464 вида, которые 

составляют 63,33%. Таким образом, флору 

данного района можно назвать палеарктиче-

ско-кавказско-европейской со значительным 

участием средиземноморских и голарктиче-

ских видов. Особенностью флоры данного 

района является то, что здесь доля европей-

ских видов больше, чем в каком-либо дру-

гом флористическом районе. Ну и как в 

предыдущем районе, данный район испыты-

вает на себе повышенное влияние различных 

северных флор. 

9. Центрально-Дагестанский. В данном 

районе наибольшая доля в составе флоры 

приходится на группу кавказских видов (бо-

лее 18%). Далее на втором месте по количе-

ству видов стоит группа палеарктических 

видов, к которой относятся 216 видов 

(16,91%) и на третьем месте группа даге-

станских видов с 9,32%. Довольно значи-

тельную роль во флоре играют голарктиче-

ские (9,08%) и средиземноморские (6,81%) 

виды. Всего вышеперечисленные группы 

геоэлементов составляют 60,36% от всей 

флоры данного района. Соотношение лиди-

рующих групп геоэлементов позволяет 

назвать флору Центрально-Дагестанского 

флористического района кавказско-

палеарктическо-дагестанской со значитель-

ным участием голарктических и средизем-

номорских видов. Основной отличительной 

особенностью флоры данного района явля-

ется высокая доля видов дагестанской груп-

пы, а также максимальные значения доли 

центральноазиатских видов (1,64%), по 

сравнению с другими флористическими 

районами Дагестана. 

10. Ахтынско-Кюринский. Во флоре дан-

ного района, как и в предыдущем районе, на 

первом месте по количеству видов стоит 

группа кавказских видов с 17,61%. На вто-

ром месте группа палеарктических видов с 

почти 16% и далее следует группа дагестан-

ских видов с 8,33%. Довольно значительную 

роль в составе флоры данного района игра-

ют, с небольшой разницей в долях, среди-

земноморские и европейские виды (7,78% и 

7,46% соответственно). Всего на вышепере-

численные группы приходится 57,06% от 

всей флоры района. Таким образом, флору 

района можно называть кавказско-

палеарктическо-дагестанской со значитель-

ным участием средиземноморских и евро-

пейский видов. Отличительной особенно-
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стью флоры данного района является при-

сутствие переднеазиатских (4,79%) и иран-

ских видов (2,91%), что больше, чем в ка-

ких-либо других флористических районах 

Дагестана. Это объясняется южным распо-

ложением данного района, куда проникают 

многие переднеазиатские и иранские эле-

менты, для большей части которых данный 

район является северной границей их ареа-

лов. 

11. Диклосмта-Дюльтыдагский. Более 

24% флоры района приходится на группу 

кавказских видов. На втором месте стоит 

группа палеарктических видов с 16,11% и 

далее на третьем — группа голарктических 

видов с более 10%. Довольно значительную 

долю здесь составляют малоазийско-

кавказские виды, на долю которых прихо-

дится 9,32%. Определенную роль в составе 

флоры района играет и группа дагестанских 

видов — их здесь 7,38%. Данные группы 

геоэлементов составляют в совокупности 

67,5% от флоры данного района. Соотноше-

ние ведущих групп геоэлементов позволяет 

называть флору данного района кавказско-

палеарктическо-голарктической со значи-

тельным участием малоазийско-кавказских и 

дагестанских элементов. Отличительной 

особенностью флоры данного района явля-

ется то, что здесь максимальные доли во 

флоре, по сравнению с другими флористиче-

скими районами, имеют группы кавказских, 

голарктических и малоазийских (более 2%) 

видов. 

12. Бежтинско-Дидойский. Флора Бе-

жтинско-Дидойского района схожа с флорой 

предыдущего флористического района в 

плане последовательности расположения 

ведущих групп геоэлементов во флоре. Так, 

на группу кавказских элементов здесь при-

ходится 23,67%, на палеарктические — 

17,40% и 11,59% приходится на голарктиче-

ские виды, которые стоят на третьем месте. 

Почти такая же доля, как и в предыдущем 

районе, здесь занимает группа малоазийско-

кавказских видов — 9,29%. Но в отличии от 

предыдущего района, в данном районе на 

следующую строчку выходит группа евро-

пейских видов с 7,46%, вместо группы даге-

станских. Общая доля ведущих групп гео-

элементов в данном районе составляет 

69,41%. Таким образом, флору данного рай-

она можно считать кавказско-

палеарктическо-голарктической со значи-

тельным участием малоазийско-кавказских и 

европейских видов. Отличительной особен-

ностью флоры данного района является уси-

ленное влияние эвксинских (колхидских) 

элементов (5,51%), которые проникают в 

данный район через низкие перевалы Глав-

ного Кавказского хребта из Кахетинского 

рефугиума. 

13. Транссамурский. Здесь, как и во всех 

флористических районах, расположенных в 

средних и верхних горных поясах, преобла-

дает группа кавказских видов, на долю кото-

рых приходится 22,86%. На втором месте 

стоят палеарктические виды с 15,82%. Тре-

тье место занимает группа малоазийско-

кавказских видов, на долю которых прихо-

дится почти 11%. Значительную долю, с по-

чти одинаковыми показателями, во флоре 

данного района занимают группы голаркти-

ческих и дагестанских видов (9,85% и 9,38% 

соответственно). Данные группы геоэлемен-

тов вместе взятые составляют почти 69% 

флоры данного района. Флору Транссамур-

ского флористического района можно назы-

вать кавказско-палеарктическо-малоазийско-

кавказской со значительным участием го-

ларктических и дагестанских видов. Отли-

чительной особенностью флоры является 

наличие максимальных значений долей да-

гестанских и малоазийско-кавказских видов, 

по сравнению с другими флористическими 

районами. Кроме того, здесь отмечается по-

вышенное влияние группы иранских видов, 

по участию которых данный район стоит на 

втором месте после Ахтынско-Кюринского. 

Несомненный интерес представляет и 

анализ групп отдельных географических 

элементов, и выявление закономерностей их 

распределения по флористическим районам 

Дагестана. В качестве примера ниже приве-

дены несколько групп геоэлементов, отли-

чающихся по особенностям распределения 

среди флористических районов и имеющие 

значительную роль в формировании их ви-

дового состава. 

Группа средиземноморских видов пред-

ставлена во всех флористических районах 

Дагестана и при том их роль в видовом со-

ставе довольно значительная. Однако в раз-

личных районах они играют разную роль, 
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что связано, в первую, с особенностями рас-

тительного покрова и климатическими фак-

торами. В целом во флоре Дагестана группа 

средиземноморских видов насчитывает 339 

видов, которые составляют чуть меньше 

10% от всей флоры республики (рис. 5). 

Как видно из рисунка 5, максимальные 

значения доли средиземноморских видов 

отмечаются в Самурском и Предгорном 

флористических районах (14,8% и 14,5% со-

ответственно). Если в Самурском районе ос-

новную часть средиземноморских видов со-

ставляют представители древесной флоры, 

некоторые из которых является реликтовы-

ми, то в Предгорном районе они в основном 

представлены эфемерами, которые прони-

кают сюда с юга. В полосе верхних предго-

рий, где располагаются три флористических 

района (Казб., Буйн. и Кайт.-Таб.) данная 

группа представлена чуть меньше и колеб-

лется в пределах 10–12%. Высокие значения 

доли средиземноморских видов в этих райо-

нах также объясняются распространением 

здесь больших массивов широколиственных 

лесов с участием видов данной группы. На 

низменности (Примор., Тер.-Кум., Тер.-Сул.) 

и в среднем горном поясе (Центр.-Даг., Ахт.-

Кюр.) участие во флоре видов данной груп-

пы несколько меньше и в разных районах 

колеблется в пределах 6,5–8,5%. В высоко-

горных районах (Дикл.-Дюльт., Бежт.-Дид., 

Транссам.) средиземноморских видов мень-

ше всего, их доля здесь составляет от 4,2% 

до 5,2%. 

Рис. 5. Соотношение доли средиземноморских видов во флористических районах Дагестана. 

Fig. 5. The ratio of the proportion of Mediterranean species in the floristic regions of Dagestan. 

 

Исходя из рисунка 6, можно предполо-

жить степень развития степных комплексов 

и сообществ во флористических районах Да-

гестана. Как и следовало ожидать, макси-

мальная их доля характерна для низменных 

районов: в Терско-Кумском они составляют 

более 26%; в Терско-Сулакском (14,87%) и 

Приморском (10,98%) районах их гораздо 

меньше, но значимо больше по сравнению с 

другими районами. Относительно неплохо 

представлены группы «степных» элементов 

в полосе нижних предгорий (Предгорный 

район), где они составляют более 8%. 

В полосе верхних предгорий степных ви-

дов ожидаемо меньше, кроме того, выявле-

но, что уменьшение их доли во флорах про-

исходит с севера на юг. Так, в Казбековском 

районе они составляют 5,27%, в Буйнакском 

— 3,51%, а уже в Кайтаго-Табасаранском —  

всего 2,66%. В районах, расположенных в 

среднем горном поясе (Центр.-Даг., Ахт.-

Кюр.), их доля также незначительная и ко-

леблется в пределах 2,5–3%. Меньше всего 

степные элементы представлены в высоко-

горных районах (Дикл.-Дюльт., Бежт.-Дид., 

Транссам.), их доли во флорах здесь состав-

ляют примерно 1–1,5% (рис. 6). 
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Рис. 6. Соотношение доли «степных» групп во флористических районах Дагестана. 

Fig. 6. The ratio of the proportion of "steppe" groups in the floristic regions of Dagestan. 

 

Другой характер распределения по фло-

ристическим районам показывает группа 

кавказских видов (рис. 7). В регионах Запад-

ного и Центрального Кавказа доля группы 

кавказских видов колеблется в пределах 30–

33% (Shil`nikov, 2010; Shkhagapsoev, 2015), 

по мере продвижения на восток их присут-

ствие во флорах уменьшается и уже в Чечне 

составляет всего 21,7% (Omarkhadzhieva, 

2011). Во флоре Дагестана данная группа 

составляет еще меньше — 14,4%. Стоит от-

метить, что на равнинных территориях Се-

верного Кавказа, доля их еще больше сни-

жается. Так, во флоре Предкавказья они 

представлены около 10% (Ivanov, 1998). 

 
Рис. 7. Соотношение доли кавказских видов во флористических районах Дагестана. 

Fig. 7. The ratio of the proportion of Caucasian species in the floristic regions of Dagestan. 

 

Как видно из рисунка 7 доля кавказских 

видов во флорах районов Дагестана увели-

чивается от низменности к высокогорьям. 

Так, в низменных районах (Примор., Тер.-

Кум., Тер.-Сул.) они составляют примерно 

3,5–4%, чуть больше их в Самурском флори-

стическом районе — 5,2%. Во флористиче-

ских районах предгорной зоны (Предг., 
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Казб., Буйн., Кайт-Таб.) доля кавказских ви-

дов начинает возрастать и колебаться в пре-

делах 8–11%, при этом доля их усиливается 

с севера на юг. В районах среднегорной зо-

ны (Центр.-Даг., Ахт.-Кюр.) доли их во фло-

рах резко увеличиваются и достигают 18%, а 

уже в высокогорной зоне присутствие видов 

кавказской группы достигает максимальных 

значений в пределах 23–24 %. 

Характер распределения видов дагестан-

ской группы имеет следующую картину 

(рис. 8). Так, на низменности виды дагестан-

ский группы или вообще отсутствуют (При-

мор.) или представлены только 1 или 2 ви-

дами (Тер.-Кум., Тер.-Сул., Сам.). Уже в 

предгорной зоне доля видов дагестанской 

группы возрастает и колеблется в различных 

флористических районах в пределах 3–4%. 

 
Рис. 8. Соотношение видов дагестанской группы по флористическом районам. 

Fig. 8. The ratio of species of the Dagestan group by floristic regions. 

 

В Казбековском флористическом районе 

их меньше всего среди районов, располо-

женных в данной зоне (чуть больше 1%). 

Это объясняется приграничным расположен 

данного района между кавказской и даге-

станской провинциями, куда виды послед-

ней доходят реже. Стоит отметить, что ко-

личество дагестанских видов Предгорного 

района больше (32 вида) при 3,11%, по срав-

нению с Буйнакским районом (28 видов) при 

4,2%. Высокие показатели числа видов даге-

станской группы Предгорного района объ-

ясняется проникновением в данную зону эн-

демиков со среднегорий, что было показано 

ранее (Murtazaliev, 2016c).  

В среднем горном поясе видов дагестан-

ской группы больше всего, что подтвержда-

ет его значимость как одного из крупных 

центров видообразования на Кавказе (Kuz-

netsov, 1910; Grossgeim, 1936; Elenevskii, 

1966; Murtazaliev, Litvinskaya, 2009; Murtaz-

aliev, 2016a). Подгруппа собственно даге-

станских видов больше представлена в Цен-

трально-Дагестанском флористическом рай-

оне, где их выявлено почти 100 видов, кото-

рые составляет 7,75% от всей флоры данного 

района (табл. 2). 

Почти одинаковое число видов данной 

подгруппы представлены в Ахтынско-

Кюринском (75 видов) и Диклосмта-

Дюльтыдагском (74) районах, при этом, в 

долевом отношении в последнем их больше 

— 6,27%, чем в первом — 5,89% (табл. 2). 

Подгруппа восточнокавказских представи-

телей имеют почти одинаковые доли во всех 

флористических районах, колеблясь в пре-

делах 1%, но в Транссамурском районе их 

больше почти в два раза по сравнению с 

остальными — 2,11%. Как и следовало ожи-

дать, виды албанской подгруппы явно пре-

обладают в составе флор районов, располо-

женных в южной части Дагестана (Ахт.-

Кюр., Транссам.), куда они и проникают с 

юга, тогда как во флористических районах, 

расположенных в западной части Дагестана 

(Дикл.-Дюльт., Бежт.-Дид.), они отсутству-
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ют. Примерна такая же тенденция наблюда-

ется и с албанско-дагестанскими видами. 

Определенное значение в вопросах изу-

чения флорогенеза, степени ее трансформа-

ции и сохранения естественной флоры имеет 

изучение и анализ распределения чужерод-

ных видов (Vinogradova et al., 2010; 

Shkhagapsoev et al., 2021; Shkhagapsoev et al., 

2022; Faivush et al., 2022). 

Как видно из рисунка 9, максимальное 

значение доли адвентивных видов отмечено 

в Приморском флористическом районе, где 

они составляют 5,6%. На втором месте стоит 

Терско-Сулакский район, уступая предыду-

щему в почти в два раза (2,65%) и далее идет 

Самурский с 2%. В предгорьях их доля в со-

ставе флор меньше и колеблется в пределах 

0,6–1%, при этом доля их во флорах умень-

шается с севера на юг. 

Таблица 2 / Table 2 

Распределение видов дагестанской группы географических элементов по флористическим 

районам, расположенных в среднем и верхнем горных поясах 

Distribution of species of the Dagestan group of geographical elements by floristic regions located 

in the middle and upper mountain belts 

Подгруппы геоэлеметов / Sub-

groups of geoelements 

Флористические районы (число видов / %) 

Floristic regions (number of species / %) 

Центр.-Даг. 

/ Centr.-

Dag. 

Ахт.-Кюр. / 

Akht.-Kur. 

Дикл.-Дюльт. / 

Dikl.-Dult. 

Бежт.-Дид. / 

Bezh.-Did. 

Транссам. / 

Transsam. 

 

Дагестанская / Dagestanian 

 

99 

(7,75%) 

75 

(5,89%) 

74 

(6,27%) 

29 

(3,13%) 

54 

(6,33%) 

Восточнокавказская /  

East Caucasian 

14 

1,09% 

15 

1,17% 

13 

1,1% 

8 

0,86% 

18 

2,11% 

Албанская / Albanian 

 

2 

0,15% 

11 

0,86% 

0 0 5 

0,58% 

Албанско-дагестанская /  

Albanian-Dagestanian 

4 

0,31% 

5 

0,39% 

0 1 

0,11% 

3 

0,35% 

Общее число видов / 

Total number of species 

1277 1272 1179 925 853 

 

 
Рис. 9. Распределение адвентивных видов по флористическим районам Дагестана. 

Fig. 9. Distribution of adventitious species in the floristic regions of Dagestan. 

 

Во флористических районах, располо-

женных в горной части (Ахт.-Кюр., Дикл.-

Дюльт., Бежт.-Дид., Транссам), доля адвен-

тивных видов ещё меньше и колеблется в 

пределах 0,5–0,6%, за исключением Цен-

трально-Дагестанского флористического 

района, где их больше (более 1%). 

Заключение 

В целом, анализируя геоэлементы флоры 

Дагестана можно отметить ее сильную гете-

рогенность, на формирование которой по-

влияли флоры различных областей и про-

винций. Анализируя роль отдельных гео-

графических элементов во флоре Дагестана, 
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выяснилось, что больше всего видов (504) 

относится к кавказской группе, на которую 

приходится 14,4%. Чуть меньше видов (461) 

во флоре относится к группе палеарктиче-

ских элементов, на их долю приходится 

13,18%. Почти 10% флоры, а именно 339 ви-

дов, относится к группе средиземноморских 

видов, которые стоят на третьем месте. Зна-

чительную роль во флоре играют также сре-

диземноморско-ирано-туранские (7,52%) и 

дагестанские (6,77%) элементы. Таким обра-

зом, по долевому участию первых трех гео-

графических элементов, флору Дагестана 

можно назвать кавказско-палеарктическо-

средиземноморской со значительным уча-

стием средиземноморско-ирано-туранских и 

дагестанских элементов. Такое соотношение 

ведущих географических элементов во фло-

ре вполне объясняет логичность отнесения 

Дагестана, да и в целом всего Кавказа, к 

Древнесредиземноморскому подцарству, 

чем к Бореальному (Камелин, 2017).  

В целом, сохраняя общее сходство к 

флоре Дагестана, в отдельных флористиче-

ских районах имеются свои особенности, 

связанные с влиянием различных географи-

ческих элементов. Основным различием 

между флористическими районами является 

то, что во всех районах, расположенных на 

низменности (Примор., Тер.-Кум., Тер.-Сул., 

Сам.) и в предгорной зоне (Казб., Буйн., 

Кайт.-Таб.) на первом месте по доле во фло-

рах стоит группа палеарктических видов, 

тогда как в районах, расположенных в сред-

негорной (Центр.-Даг., Ахт.-Кюр.) и высоко-

горной (Дикл.-Дюльт., Бежт.-Дид., Транс-

сам.) зонах, ведущую роль играют виды кав-

казской группы. Исключение составляет 

Предгорный флористический район, у кото-

рого основная доля во флоре приходится на 

группу средиземноморских видов, что под-

тверждает его роль и значимость как пере-

ходной зоны от низменных районов к гор-

ным. Также выяснилось, что для всех райо-

нов, расположенных на низменности, за ис-

ключением Самурского, на втором месте у 

всех стоит группа средиземноморско-ирано-

туранских видов. Отличия между районами 

отмечаются только по группам элементов, 

расположенных на третьем месте. Так, для 

Приморского района это голарктическая 

группа, для Терско-Кумского – понтическо-

южносибирская, для Терско-Сулакского – 

средиземноморская. В Самурском районе на 

втором месте стоит группа средиземномор-

ских геоэлементов, которые оттеснили на 

третью строчку средиземноморско-ирано-

туранские элементы. 

Районы, расположенные в полосе верх-

них предгорий (Казб., Буйн., Кайт.-Таб.) 

имеют относительно схожие черты флоры и 

отличаются между собой только по группам 

элементов, расположенных на 4 месте по их 

долям во флоре, за исключением Кайтаго-

Табасаранского. На втором месте у вышепе-

речисленных районов по доле во флоре, по-

сле палеарктического, стоит группа среди-

земноморских видов и на третьем – группа 

европейских видов. В Кайтаго-

Табасаранском районе на втором месте сто-

ит группа кавказских видов, которая оттес-

нила группу средиземноморских на четвер-

тую строчку. Выше отмечалось, что виды 

кавказской группы в полосе верхних пред-

горий усиливают свою долю во флорах с се-

вера на юг. Так, в Казбековском районе они 

стоят на 5 месте по их доле во флоре, в 

Буйнакском на 4 месте, а в Кайтаго-

Табасаранском уже на втором месте. 

Во всех районах, расположенных в сред-

нем (Центр.-Даг., Ахт.-Кюр.) и верхнем 

(Дикл.-Дюльт., Бежт.-Дид., Транссам.) гор-

ных поясах, после кавказских на втором ме-

сте идет группа палеарктических видов. 

Стоить также отметить, что между собой в 

пределах одного горного пояса районы схо-

жи и по геоэлементам, расположенным на 

третьем месте, отличаясь между собой толь-

ко геоэлементами, расположенными на 4 

или 5 месте. Так, в районах среднего горного 

пояса (Центр.-Даг., Ахт.-Кюр.) на третьем 

месте у обоих стоит группа дагестанских ви-

дов, отличаясь между собой по геоэлемен-

там, стоящим на 4 позиции: в Центральном-

Дагестанском это группа голарктических 

видов, а в Ахтынско-Кюринском – среди-

земноморских. В верхнем горном поясе 

флористические районы еще больше схожи 

между собой, отличаясь только по геоэле-

ментам, расположенными на 5 месте. Так, на 

3 месте в Дикл.-Дюльт. и Бежт.-Дид. стоит 

группа голарктических видов, на 4 – мало-

азийско-кавказских, а на 5 месте у первого 

группа дагестанских элементов, тогда как у 
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второго – группа европейских. Отличается 

от последних иной последовательностью 

групп геоэлементов Транссамурский флори-

стических район, у которого малоазийско-

кавказские виды оттеснили группу голарк-

тических видов с третьей на четвертую 

строчку. На пятом месте у данного района, 

как и в Диклосмта-Дюльтыдагского стоит 

группа дагестанских видов. 
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Резюме: Приведены новые данные о местах произрастания видов семейства Poaceae в За-

падном Предкавказье и Северо-Западном Закавказье. Обследование проходило на Таманском 

полуострове – поселок Кучугуры и его окрестности, мыс Пеклы, гора Карабетова, коса Чуш-

ка и в районе хутора Бетты в мае-июне 2022 года и позволило зафиксировать 62 вида семей-
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the area of the farm Betty in May-June 2022 and allowed to record 62 species of the family Poaceae 
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Введение 

Региональный список видов семейства 

Poaceae Западного Кавказа и Западного 

Предкавказья включает 406 таксонов видо-

вого ранга, что составляет 27 % к злаковой 

флоре России и 67 % к флоре Кавказа, отно-

сящихся к 113 родам (60,5 %). Значительное 

видовое разнообразие свидетельствует о вы-

соком положении злаков во флоре Западного 

Кавказа и Западного Предкавказья 

(Litvinskaya, 2021). Злаки широко распро-

странены по всем флористическим округам: 

в Западном Предкавказье (ЗП) произрастает 

242 вида, в Азово-Кубанском – 219 видов, в 

Северо-Западном Закавказье (СЗЗ) – 240 ви-

дов и Пшадско-Джубгском флористическом 

районе – 102 вида. Эндемичный компонент 

злаковой флоры региона представлен деся-
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тью геоэлементами – предкавказский, при-

азовский, причерноморский, приазовско-

причерноморский, кавказский, западнокав-

казский, западнозакавказский, крымско-

северо-западнозакавказский (крымско-

новороссийский), северо-

западнозакавказский и крымско-

предкавказский. 

Материал и методика 

Флористические материалы собраны в 

ходе проведения полевых исследований 

2022 года в окрестностях поселка Кучугуры, 

мыса Пеклы, горы Карабетова, косы Чушка, 

хутора Бетты. Было собрано около 300 гер-

барных образцов и определено 62 вида рас-

тений семейства Poaceae. Гербарий находит-

ся на кафедре геоэкологии и природопользо-

вания Кубанского госуниверситета. В ходе 

проведения исследования использовались: 

маршрутный метод, метод геоботанических 

описаний, гербаризация. Распространение 

видов дано согласно карте районов флоры 

Кавказа Ю. Л. Меницкого (Menitskiy, 1991). 

 

Результаты и их обсуждение 

Злаки играют доминирующую роль в 

сложении растительного покрова как в це-

лом, так и всех ценокомплексов Западного 

Кавказа и Западного Предкавказья. Согласно 

Конспекту флоры Кавказа, в регионе семей-

ство Poaceae представлено 107 родами и 313 

видами (Tsvelev, 2006). В результате прове-

денных исследований выявлено 12 видов, 

произрастание которых зарегистрировано в 

двух флористических районах Азово-

Кубанском и Пшадско-Джубгском: Elytrigia 

repens (L.) Nevski, Aegilops cylindrica Host, 

Hordeum geniculatum All., Hordeum lepo-

rinum Link., Anisantha sterilis (L.) Nevski, 

Anisantha tectorum (L.) Nevski, Bromus arven-

sis L., Bromus commutatus Schrad., Cala-

magrostis epigeios (L.) Roth, Lolium perenne 

L., Dactylis glomerata L., Melica taurica K. 

Koch. (рис. 1, 2. Примечание редакции: ри-

сунки приводятся в конце статьи). 

Для флоры Азово-Кубанского района За-

падного Предкавказья зафиксировано 4 но-

вых вида и 2 подвида, ранее не указанных 

для данного района: Bromus anatolicus Boiss. 

et Heldr., Bromus neglectus (Parl.) Nyman, 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., Aegilops 

cylindrica Host var. prokhanovii Tzvelev, Vul-

pia myuros (L.) C. C. Gmel, Anisantha sterilis 

(L.) Nevski var velutina (рис. 2). Таким обра-

зом, злаковая фракция флоры данного райо-

на представлена 225 видами и подвидами. 

Для 38 видов семейства Poaceae установ-

лены новые географические точки произрас-

тания, т. е. расширены региональные ареа-

лы: Elytrigia repens (L.) Nevski, Agropyron 

imbricatum Roem. et Schult., Aegilops biun-

cialis Vis., Aegilops cylindrica Host, Triticum 

aestivum L., Secale sylvestre Host, Leymus sab-

ulosus (M. Bieb.) Tzvelev, Hordeum genicula-

tum All., Hordeum leporinum Link., Hordeum 

vulgare L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, 

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski, (рис. 

1), Bromopsis riparia (Rehmann) Holub, Bro-

mus squarrosus L., Avena sativa L., Anisantha 

diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, Anisantha 

sterilis (L.) Nevski, Anisantha tectorum (L.) 

Nevski, Bromus arvensis L., Bromus commuta-

tus Schrad. и др. Для нескольких видов под-

тверждено ранее установленное место про-

израстание. Так, Bromus mollis L. на Таман-

ском п-ове в окр. ст. Тамань впервые был 

указан В. Липским (26.IV.1892, LE), други-

ми авторами приводился для окр. ст. Голу-

бицкой, хут. Назарова, на территории древ-

него городища Фанагория близ ст. Сенной 

(Литвинская, 2021), нами зарегистрирован в 

окрестностях мыса Пеклы и на горе Кара-

бетка (26.V.2022, 28.V.2022, Яскельчик, 

Литвинская) (рис. 2). Вид Bromus scoparius 

L. в Азово-Кубанском районе был собран в 

1970 г. на железнодорожной насыпи г. Крас-

нодара (Kosenko, 1970), нами отмечен на го-

ре Карабетка (26.V.2022). Eremopyrum orien-

tale (L.) Jaub. et Spach в Азово-Кубанском 

районе имеет широкое распространение, 

произрастая в солонцеватых степях. На горе 

Карабетка был зарегистрирован Е. В. Шиф-

ферс (31.I.1928, Shiffers, LE). Нашими ис-

следованиями подтверждено произрастание 

мортука восточного на склонах действую-

щего грязевого вулкана «Гора Карабетка» 

(26.V.2022, Яскельчик, Литвинская). Ko-

eleria sabuletorum (Domin) Klokov (Koeleria 

glauca (Spreng.) DC.) указывался В. Коло-

мийчук в 2010 году в Восточном Приазовье 

для береговой зоны Бейсугского лимана и 

косы Долгой (Kolomiychuk, 2010), нами 

впервые вид отмечен на степных сообще-
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ствах горы Карабетки на Таманском п-ове 

(26.V.2022, Яскельчик, Литвинская). Melica 

taurica K. Koch (Melica ciliata L.) на Таман-

ском п-ове регистрировался И.С. Косенко 

(Kosenko, 1970, KBAI). Нами вид отмечен в 

окрестностях мыса Пеклы (28.V.2022, Яс-

кельчик, Литвинская). Вид Koeleria brevis 

Steven в Западном Предкавказье был отме-

чен для территории от Тамани до ст. Запо-

рожской (Kosenko, 1970) и ст. Тбилисской 

(5.VI.2017, Litvinskaya). Новой точкой про-

израстания является мыс Пекло (28.V.2022, 

Яскельчик, Литвинская).  

На горе Карабетка в процессе полевых 

исследований зарегистрировано произраста-

ние 17 видов семейства Poaceae: Aegilops 

biuncialis Vis., Aegilops cylindrica Host var. 

prokhanovii Tzvelev, Alopecurus arundinaceus 

Poir., Anisantha sterilis (L.) Nevski, Anisantha 

tectorum (L.) Nevski, Anisantha diandra (Roth) 

Tutin, Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 

Bromus arvensis L., Bromus commutatus 

Schrad., Bromus squarrosus L., Cleistogenes 

bulgarica (Bornm.) Keng (рис. 2), Hordeum 

geniculatum All., Hordeum leporinum Link, 

Koeleria cristata (L.) Pers., Poa bulbosa L., 

Stipa lessingiana Trin. & Rupr., Taeniatherum 

crinitum (Schreb.) Nevski, в окрестностях мы-

са Пеклы – 24 вида: Aegilops biuncialis, Ae-

gilops cylindrica, Agropyron imbricatum Roe-

mer et Schultes, Anisantha sterilis, Anisantha 

sterilis (L.) Nevski var. velutina (Volkart ex 

Hegi) Tzvelev, Anisantha tectorum, Apera in-

terrupta (L.) P. Beauv., Avena sativa L., Bro-

mus anatolicus Boiss. et Heldr., Bromus squar-

rosus, Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Dac-

tylis glomerata L., Elytrigia repens (L.) Nevski, 

Festuca valesiaca Schleich. еx Gaudin, Festuca 

ovina L., Hordeum leporinum, Hordeum vul-

gare L., эндемичный вид Koeleria brevis Ste-

ven (в Конспекте флоры Кавказа (Tsvelev, 

2006) Koeleria brevis приводится для 

Талыша), Koeleria cristata (L.) Pers. (извест-

но 2 находки, последняя датируется 1992 г. 

(Novosad, 1992)), Leymus sabulosus (M. Bieb.) 

Tzvelev, Lolium perenne L., Secale sylvestre 

Host, Triticum aestivum L., Vulpia myuros (L.) 

C. C. Gmel. В урочище Кучугуры и на косе 

Чушке зарегистрировано произрастание по 6 

видов (Lolium perenne L., Anisantha sterilis, 

Bromopsis riparia (Rehmann) Holub, Festuca 

beckeri (Hack.) Trautv., Stipa lessingiana, Tae-

niatherum crinitum (Schreb.) Nevski), на косе 

Чушка – Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud., Anisantha sterilis (L.) Nevski var. velu-

tina (Volkart ex Hegi) Tzvel., Leymus sabu-

losus, Poa bulbosa, Secale sylvestre Host. (рис. 

1). 

В Пшадско-Джубгском районе Северо-

Западно-Закавказского флористического 

округа было зарегистрировано 10 видов, 

произрастающих в окрестностях хут. Бетта. 

Ранее эти виды не указывались для данной 

территории Черноморского побережья: Leer-

sia oryzoides (L.) Sw., Brachypodium cespito-

sum Roem. et Schult, Avena fatua L., Ventenata 

dubia (Leers) Coss. et Durieu, Schedonorus in-

terruptus (Desf.) Tzvelev (рис. 2), Schedonorus 

pratensis (Huds.) P. Beauv., Festuca pseudo-

vina Hack. ex Wiesb., Bromus wolgensis Fisch. 

ex J. Jacq. (рис. 2), Alopecurus aequalis Sobol., 

Alopecurus myosuroides Huds. Пшадско-

Джубгский район слабо исследован во фло-

ристическом отношении и указание 10 но-

вых видов семейства Poaceae – существен-

ное дополнение к его флоре. Таким образом, 

для данного района уже известно 112 видов. 

Отмеченное произрастание видов злаков в 

окрестностях хут. Бетта представляет новые 

точки местонахождений. Aegilops cylindrica 

приводился для хр. Облиго и с. Архипо-

Осиповка, Dasypyrum villosum (L.) Borbas 

изветен был из окр. пос. Криницы, Bromus 

arvensis L. указывался для окр. пос. Небуг, 

Lolium perenne L. и Phleum bertolonii DC. – 

для с. Подхребтовое и устья р. Небуг, Melica 

taurica  K. Koch – для с. Архипо-Осиповка, 

Bromus commutatus – для горы Пеус 

(Litvinskaya, 1972),  Anisantha tectorum – с. 

Архипо-Осиповка (Litvinskaya, 1972) и устье 

р. Шапсухо (Rogovskoy, 1949); Elymus 

caninus (L.) L. указывался Н. Н. Цвелевым в 

целом для района (Tsvelev, 2006). Известны 

находки Hordeum geniculatum All. близ с. 

Бжид (11.V.2019, Litvinskaya), Hordeum 

leporinum близ бухты Инал (29.IV.2019, 

Litvinskaya), Agrostis gigantea Roth (рис. 1) 

близ хут. Бетты (17.IX.1994, Tsvelev, LE), 

Phleum montanum K. Koch (рис. 2) для Наза-

ровой щели (27.VI.2005, Litvinskaya), 

Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. указы-

вался С.А. Литвинской между с. Архипо-

Осиповка и с. Бжид. Также в Пшадско-

Джубгском районе зарегистрированы новые 
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точки произрастания Brachypodium sylvati-

cum (Huds.) P. Beauv., Anisantha sterilis, Cal-

amagrostis epigeios, Piptatherum virescens 

(Trin.) Boiss. Нахождение этих широко рас-

пространенных видов в Пшадско-Джубгском 

районе свидетельствует о недостаточной 

изученности этой территории Черноморско-

го побережья. 

 

Выводы 

В результате флористических исследова-

ний расширены и уточнены ареалы 62 видов 

семейства Poaceae. В Пшадско-Джубгском 

флористическом районе было зарегистриро-

вано произрастание 30 видов, 10 из них ра-

нее не фиксировались для данного района, а 

для 15 видов было известно крайне мало 

находок. В Азово-Кубанском флористиче-

ском районе было установлено произраста-

ние 6 новых видов, ранее не указанных для 

района и 38 новых точек произрастания ви-

дов семейства Poaceae. Следует отметить 

слабую флористическую изученность Пшад-

ско-Джубгского района. Необходимо даль-

нейшее изучение двух районов, так как 

большее количество территорий остается 

недостаточно исследованными. 
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Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski (г. Карабетка) Agropyron imbricatum Roemer et Schultes (Кучугуры) 

  
Aegilops cylindrica Host var. prokhanovii Tzvelev  

(Кучугуры) 

Leymus sabulosus (M. Bieb.) Tzvelev (Кочугуры) 

  
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. (г. Карабетка) Secale sylvestre Host (Кучугуры) 

  
Bromus commutatus Schrad. (Кучугуры) Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et Spach (г. Карабетка) 

Рис. 1. Виды семейства Poaceae районов исследований (фото С. А. Литвинской). 

Fig. 1. Species of the family Poaceae in the study areas (photo by S. A. Litvinskaya). 
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Anisantha sterilis (L.) Nevski 

  

Hordeum leporinum Link. 

  

  
 Avenula pubescens (Huds.) Dumort 

  

Aegilops cylindrica Host var. prokhanovii Tzvelev 

  

  

  
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel 

  

Anisantha sterilis (L.) Nevski var velutina 

  

Рис. 2. Новые точки местонахождений злаковой фракции. 

Fig. 2. New locations of the cereal fraction. 
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 Bromus mollis L. 

 

Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng 

  

 

  
Schedonorus interruptus (Desf.) Tzvelev 

  

Bromus wolgensis Fisch. ex J. Jacq. 

  

  
Agrostis gigantea Roth 

  

Phleum montanum K. Koch 

  

Рис. 2. Продолжение. 

Fig. 2. Continuation. 
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«БОТАНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 
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таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям, данные об авторе (авторах: полное имя, 

отчество, место работы, должность, почтовый адрес и адрес электронной почты). 

Объем работ: обзоры — не более 35 стр.; оригинальные исследования —15 стр. ма-

шинописного текста, включая список литературы, таблицы и рисунки; объем краткого сооб-

щения не должен превышать 5 страниц; рецензии и отзывы — не более 1 стр. Рукописи, пре-

вышающие указанные объемы страниц, рассматриваются идивидуально. 

Форматирование текста 

шрифт — Times New Roman, 12 пт. Межстрочный интервал — одинарный. Поля: верхнее, 

нижнее — 2 см., левое — 3 см., правое — 1,5 см., отступ — 1,25 см. 

Тире и дефис 

Короткое тире «–» используется при обозначении расстояний или диапазона значений, 

включая страницы работ в списках литературы. Набирается без пробелов. Например, «С. 

131–136», «0,5–0,7 мм». 

Дефис «-» — соединительный знак, который используется в сложных словах и всегда 

ставится без пробелов. Для определения диапазона значений не применяется. 
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не владеющим русским языком и быть грамотной с точки зрения английского языка.  
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7. Английский вариант заглавия статьи, имени, инициала отчества и фамилии каж-

дого из авторов, полное название всех организаций, к которым относятся авторы, структури-

рованное резюме и ключевые слова прилагаются после резюме и ключевых слов русско-

язычного варианта. 

8. Текст статьи (Статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь 

разделы: Введение, Материал и методика, Результаты и их обсуждение, Выводы. 

9. Благодарности. 

10. Список литературы. 



Ботанический вестник Северного Кавказа / Botanical Journal of the North Caucasus 

75 
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сунков больше — они нумеруются в порядке упоминания в тексте и в тексте делается соот-

ветствующая ссылка (рис. 1) и т.д. 

Рисунки, графики, фотографии в электронном виде предоставляются в формате JPG с 

разрешением не менее 300 dpi. 

В случае необходимости редакция может запросить оригиналы иллюстраций. Рисунок 

должен быть по возможности разгружен от надписей; все условные обозначения должны 

быть объяснены в подписи к нему или в тексте. Иллюстрации объектов, исследованных с 

помощью микроскопа, должны сопровождаться масштабными линейками. Выделы легенд 

ботанических и других карт, кривые графиков и т.п. нумеруются всегда справа или обозна-

чаются буквами. Содержание этих обозначений, включая масштабные линейки, раскрывают-

ся в подписи к рисунку. На осях графиков следует указывать только измерявшиеся величи-

ны, а в подписи указать, что приведено на оси абсцисс и на оси ординат и размерности вели-

чин. Например: "По оси ординат — содержание каротиноидов, мкг/г сухой массы". 

Ссылки на литературные источники в тексте статьи. 

Библиографические ссылки в тексте статьи приводятся только латиницей в хроноло-

гическом порядке, в круглых скобках, например: (Yusufov, 1986; Magomedmirzaev, 1990; 

Krasnaya…, 2008; Ismailov, Asadulaev, 2014). Если приводится несколько работ одного авто-

ра, опубликованных в один год, то в тексте, также как и в списке литературы, год индексиру-

ется латинскими буквами, например, (Murtazaliev, 2000a, b, c, d). Если авторов публикации 

больше двух, то в тексте после первого автора необходимо указать et al. (Ismailov et al., 

2017). Если цитата в тексте приведена из литературного источника без изменений, необхо-

димо указывать страницу, на которой расположена приводимая цитата (Titov, 2001: 45). 

Цитируемая литература дается двумя отдельными списками на русском и английском 

языках в алфавитном порядке (согласно латинскому алфавиту). 

Схема транслитерации: 

а — a; б — b; в — v; г — g; д — d; е, ё — e; ж — zh; з — z; и — i; й — i; к — k; л — l; 

м — m; н — n; o — o; п — p; р — r; с — s; т — t; у — u; ф — f; х — kh; ц — ts; ч — ch; ш — 

sh; щ — shch; ъ — ‘; ы — y; ь — ‘; э — e; ю — yu; я — ya. 

Оформление списка литературы. 

Источники в списках литературы (Литература и References) оформляются без нуме-

рации, с выступом 1 см и распологаются согласно латинскому алфавиту (в хронологическом 

порядке в случае идентичности состава и последовательности авторов). Источники с исполь-

зованием кириллицы транслитерируются на латиницу и библиографическая ссылка на них 

начинается в квадратных скобках с фамилии автора(ов) статьи или с первого слова общего 

названия публикации на латинице (см. примеры оформления). В случае, если первое слово 
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общего названия публикации одинаковое у нескольких изадний в списке, например, у Крас-

ных книг, то после транслитерированного названия издания приводится год — [Krasnaya…, 

2008]. 

Источники на языках, использующих нелатинский шрифт, приводятся в переводе на 

английский, с указанием языка оригинала. Библиографические ссылки на опубликованные в 

один год работы одного (или первого) автора обозначаются буквами латинского алфавита. 

Названия издательств не указываются. Каждая библиографическая ссылка должна заканчи-

ваться точкой. Названия журналов в списках литературы приводятся полностью. 

Год издания приводится после ФИО автора(ов). 

DOI необходимо указывать для всех источников, у которых этот идентификатор име-

ется в настоящее время, руководствуясь при этом поиском 

https://doi.crossref.org/simpleTextQuery , где можно загружать как отдельные источники, так и 

весь список литературы согласно представленным в окне программы требованиям. 

В библиографическое описание необходимо вносить всех авторов публикации, не 

ограничивая их тремя, четырьмя и т.д. 
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