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Резюме: Представлены результаты исследований таксономического состава альгофлоры 

планктона реки Солонки (Республика Татарстан). Приводится список 95 таксонов рангом 

ниже рода с указанием их эколого-географических характеристик и встречаемости. Проведен 

анализ таксономической структуры, оценка родового коэффициента. Основа таксономиче-

ского состава представлена космополитами, типично планктонными, пресноводными фор-

мами, индифферентами и алкалифилами по отношению к активной реакции воды, β-

мезосапробами. Флора сформирована 67 родами, 42 семействами, 28 порядками, 11 классами 

и 8 отделами. Наиболее значимую роль в таксономическом разнообразии фитопланктона 

среди порядков и семейств выполняют эвгленовые, зеленые, цианопрокариоты и диатомовые 

водоросли. Сравнение значений родового коэффициента по отдельным таксонам в ранге от-

делов показало, что наибольшим флористическим богатством характеризуется Euglenophyta 

с представителями родов Trachelomonas и Phacus, сосредоточенные на среднем участке реки. 

По функциональной классификации они относятся к группам W1 и W2, как обитатели мел-

ководных эвтрофных водоемов. Высокий родовой коэффициент эвгленовых обусловлен бла-

гоприятными условиями на акватории реки для развития близкородственных видов. Количе-

ственное распределение таксонов (видов, родов, родового коэффициента) в фитопланктоне 

вдоль реки имеет дискретный характер с наибольшими показателями в средней части реки, 

вблизи от мест расположения населенных пунктов. 

Ключевые слова: видовой состав, родовой коэффициент, река Солонка, фитопланктон. 

Для цитирования: Абрамова К. И., Токинова Р. П. Таксономический состав альгофлоры 

реки Солонки (г. Казань, Республика Татарстан). Ботанический вестник Северного Кавказа, 

2024, 1: 7–16. 

 

Taxonomic composition of algoflora of the Solonka River 

(Kazan, Republic of Tatarstan) 
 

K. I. Abramova, R. P. Tokinova 

Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Academy of Sci-

ences, Kazan, Russia 

kseniaiv@yandex.ru 
 

Abstract: The results of studies of the taxonomic composition of the algoflora of the plankton of 

the Solonka River (Republic of Tatarstan) are presented. A list of 95 taxa ranked below the genus is 

provided, indicating their ecological and geographical characteristics and occurrence. The analysis 
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of the taxonomic structure and the assessment of the generic coefficient are carried out. The basis of 

the taxonomic composition is represented by cosmopolitans, typically planktonic, freshwater forms, 

indifferent and alkaliphiles in relation to the active reaction of water, β-mesosaprobes. The flora is 

formed by 67 genera, 42 families, 28 orders, 11 classes and 8 departments. The most significant role 

in the taxonomic diversity of phytoplankton among the orders and families is played by euglenic, 

green, cyanoprokaryotes and diatoms. A comparison of the values of the generic coefficient for in-

dividual taxa in the rank of departments showed that Euglenophyta with representatives of the gene-

ra Trachelomonas and Phacus, concentrated on the middle section of the river, is characterized by 

the greatest floral richness. According to the functional classification, they belong to groups W1 and 

W2, as inhabitants of shallow eutrophic reservoirs. The high generic coefficient of euglena is due to 

favorable conditions in the river area for the development of closely related species. The quantita-

tive distribution of taxa (species, genera, generic coefficient) in phytoplankton along the river has a 

discrete character with the highest indicators in the middle part of the river, near the locations of 

settlements. 

Keywords: species composition, generic coefficient, Solonka River, phytoplankton. 

For citation: Abramova K. I., Tokinova R. P. Taxonomic composition of algoflora of the 

Solonka River (Kazan, Republic of Tatarstan). Botanical Journal of the North Caucasus, 2024, 1: 

7–16. 

 

Введение 

Изучение и охрана малых рек является 

неотъемлемым направлением исследований 

для сохранения окружающей среды и раци-

онального использования водных ресурсов. 

Важнейшей составной частью экологическо-

го мониторинга поверхностных вод является 

мониторинг гидробионтов, в частности фи-

топланктона. Изучение организации и функ-

ционирования автотрофной составляющей, 

таксономического состава и количественной 

структуры, позволяет внести определенный 

вклад в понимание закономерностей форми-

рования и функционирования сообщества и 

водоема в целом.  

Территория Республики Татарстан рас-

полагает разветвленной сетью рек. Река Со-

лонка (или Солоница) берет начало на тер-

ритории лесного массива в Высокогорском 

районе республики, протекает в Авиастрои-

тельном районе г. Казани и впадает в р. Ка-

занку (бассейн Куйбышевского водохрани-

лища, Среднее Поволжье) вблизи с. Кады-

шево. Долина реки извилистая. Русло узкое. 

Питание большей частью подземное, в реку 

осуществляется разгрузка подземных суль-

фатных высокоминерализованных вод с 

Вятского Увала (Ekologiya…, 2005). Солон-

ка находится под прессом антропогенной 

нагрузки, протекая через малые населенные 

пункты (с. Семиозёрка, с. Макаровка и др.) и 

сельскохозяйственные земли. Река Солонка, 

как и многие другие малые реки бассейна р. 

Казанки, слабо изучена в гидробиологиче-

ском отношении. Сведения о таксономиче-

ском составе фитопланктона отсутствуют. 

Настоящее исследование продолжает цикл 

работ, посвященный изучению р. Казанки и 

ее притоков (Abramova, Tokinova, 2020; 

Abramova, Tokinova, 2022). Цель данного 

исследования – охарактеризовать таксоно-

мический состав альгофлоры планктона р. 

Солонки. 

Материал и методика 

Пробы фитопланктона отобраны с 18 

июня по 11 июля 2019 г. из поверхностного 

слоя воды на 7 створах: 6 створов располо-

жены на р. Солонка (I–VI), 1 створ – на од-

ном из ее притоков (IIIa) (рис. 1). Сбор и об-

работка фитопланктона проведены по обще-

принятым методикам (Metodika…, 1975). 

Пробы, зафиксированные раствором Люго-

ля, концентрированы прямой фильтрацией 

через мембранные фильтры «Владипор» №9 

(диаметр пор 0,4 мкм) с применением ваку-

умного насоса. Идентификация видового со-

става водорослей, подсчет их численности и 

измерение линейных размеров клеток про-

ведены в камере Горяева под микроскопами 

МИКРОМЕД-2 и МБИ-11 с фазовым кон-

трастом КФ-4 в трех повторностях. Биомас-

са определена счетно-объемным методом. 

Таксономическую принадлежность диато-
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мовых уточняли под световым микроскопом 

в постоянных препаратах, приготовленных с 

применением смолы Naphrax, с использова-

нием масляной иммерсии. Подготовку диа-

томовых водорослей для световой микро-

скопии осуществляли методом холодного 

сжигания (Metodika…, 1975). 

 

Рис. 1. Схема расположения гидробиологических 

створов на р. Солонке. 

Fig. 1. The layout of hydrobiological gates on the 

Solonka River. 

При определении видового состава водо-

рослей использовали отечественные и зару-

бежные руководства (Opredelitel`…, 1951; 

Opredelitel`…, 1953; Opredelitel`…, 1954; 

Opredelitel`…, 1955; Opredelitel`…, 1982; 

Czarenko, 1990; Komárek, Anagnostidis, 1998; 

Komárek, Anagnostidis, 2005; Komárek, 2013; 

Kulikovskij et al., 2016). При составлении 

списка видов учтены современные номен-

клатурные преобразования (AlgaeBase, 

2024). Для эколого-географической характе-

ристики видов использовали данные С.С. 

Бариновой с соавторами (Barinova et al., 

2006). Экологическую оценку водорослей 

проводили для таксонов, идентифицирован-

ных до вида. Сходство створов по таксоно-

мическому составу оценивали с помощью 

индекса Серенсена. При кластеризации дан-

ных использовали метод Варда, в качестве 

метрики – нормированное эвклидово рассто-

яние, выраженное в процентах (Shitikov et 

al., 2003). Расчет родового коэффициента 

проводили по формуле:  

(Rosenberg, 2012). 

 

Результаты и их обсуждение 

В составе альгофлоры реки Солонки об-

наружено 95 таксонов рангом ниже рода из 8 

отделов. Наиболее разнообразны водоросли 

из отделов: Chlorophyta (26 видов), Bacillari-

ophyta (23) и Euglenophyta (20) (табл. 1). 

Альгофлору можно характеризовать как зе-

лено-диатомово-эвгленовую. Флора сфор-

мирована 67 родами, 42 семействами, 28 по-

рядками и 11 классами водорослей. 

Наибольшим разнообразием порядков 

выделяется отдел Bacillariophyta. Из 28 по-

рядков можно выделить восемь (табл. 2), иг-

рающие значимую роль в таксономическом 

разнообразии фитопланктона (более 4 видов 

в каждом), объединяющие в своем суммар-

ном составе 67% общего числа видов. 

Остальные порядки представлены 1–2 видами. 

Таблица 1 / Table 1 

Таксономическая структура альгофлоры р. Солонки 

Taxonomic structure of algoflora of the Solonka River 

Отдел / Phylum Число / Number of Родовой коэф-

фициент / Ge-

neric coefficient 
классов / 

classis 

порядков / 

ordos 

семейств / 

families 

родов /  

generas 

видов /  

species 

Cyanoprokaryota 1 3 4 7 9 1,3 

Chrysophyta 1 2 2 3 3 1,0 

Cryptophyta 1 2 2 3 4 1,3 

Euglenophyta 1 1 2 7 20 2,9 

Bacillariophyta 3 12 15 19 23 1,2 

Chlorophyta 2 4 12 19 26 1,4 

Charophyta 1 1 2 5 6 1,2 

Dinophyta 1 3 3 4 4 1,0 

Итого 11 28 42 67 95 1,4 

Таксономически наиболее разнообразны 

порядки Sphaeropleales из отдела Chlorophyta 

(5 семейств, 11 родов и 18 видов) и 

Euglenales из Euglenophyta (2, 7 и 20). Из 42 

семейств в спектре ведущих следует выде-

лить семейство Euglenaceae и Phacaceae (из 

отдела Euglenophyta) и Scenedesmaceae 

(Chlorophyta) (табл. 2). 
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Таблица 2 / Table 2 

Состав порядков и семейств альгофлоры р. Солонки,  

включающих в себя 4 и более видовых и внутривидовых таксонов 

The composition of the orders and families of algoflora of the Solonka River,  

including 4 or more species and intraspecific taxa 

Порядки / Ordo Отделы / Phylum Число таксонов / 

Number of taxa 

% от общего числа таксонов /  

% from the total number of species 

Euglenales Euglenophyta 20 21 

Sphaeropleales Chlorophyta 18 19 

Desmidiales Charophyta 6 6 

Chlamydomonadales Chlorophyta 5 5 

Oscillatoriales Cyanoprokaryota 4 4 

Nostocales Cyanoprokaryota 4 4 

Naviculales Bacillariophyta 4 4 

Bacillariales Bacillariophyta 4 4 

Семейства / Family    

Euglenaceae Euglenophyta 11 12 

Scenedesmaceae Chlorophyta 10 11 

Phacaceae Euglenophyta 9 9 

Desmidiaceae Charophyta 5 5 

Bacillariaceae Bacillariophyta 4 4 

Aphanizomenonaceae Cyanoprokaryota 4 4 

Hydrodictyaceae Chlorophyta 4 4 

Сравнение значений родового коэффи-

циента по отдельным таксонам в ранге от-

делов показало (табл. 1), что наибольшим 

флористическим богатством характеризу-

ется Euglenophyta (2,9). Значение родового 

коэффициента у других отделов не превы-

шало 1,4. Высокий родовой коэффициент 

эвгленовых обусловлен благоприятными 

условиями на акватории реки для развития 

близкородственных видов, что может слу-

жить косвенным показателем низкой кон-

куренции между ними в сообществе фито-

планктона. Наиболее флористическим бо-

гатством выделяются роды Trachelomonas 

и Phacus (Euglenophyta), представители ко-

торых, по функциональной классификации 

C.S. Reynolds (Reynolds et al., 2002) отно-

сятся к группам W1 и W2, как обитатели 

мелководных эвтрофных водоемов. Среди 

семи исследуемых створов наибольшее ви-

довое разнообразие эвгленовых отмечается 

в среднем русле реки (III, IV и V) в районе 

с. Семиозёрка и с. Макаровка. 

Исследуемые акватории различаются по 

количеству встреченных видов, родовому 

коэффициенту (рис. 2). Наиболее высокий 

показатель видового разнообразия (64 ви-

дов) отмечен в районе с. Семиозёрка, на 

створе III. Здесь встречаются представите-

ли всех восьми отделов фитопланктона с 

относительно высоким таксономическим 

разнообразием цианопрокариот по сравне-

нию с другими исследуемыми акваториями 

(табл. 3). Относительно высокий родовой 

коэффициент (1,5) установлен на створе V, 

в районе с. Макаровка. Здесь наибольшим 

числом видов представлен род 

Trachelomonas (T. intermedia, T. hispida, T. 

planctonica, T. planctonica f. oblonga, T. ver-

rucosa, T. volvocina, Trachelomonas sp.). 

Таким образом, распределение количества 

видов, родов, родового коэффициента в 

фитопланктоне вдоль реки имеет дискрет-

ный характер с наибольшими показателями 

в средней части реки, в районе населенных 

пунктов. 
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Рис. 2. Распределение количества видов, ро-

дов, родового коэффициента в альгофлоре р. Солонки 

по створам (I–VI). 

Fig. 2. Distribution of the number of species, 

genera, and generic coefficient in algoflora along the 

branches (I–VI) of the Solonka River. 
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По географическому распространению 

(табл. 3) большинство водорослей относят-

ся к широко распространенным видам, 

космополитам (87% от общего числа иден-

тифицированных видов). Доля бореальных 

видов невысока (менее 5%). По отношению 

к солености воды преобладают виды-

индифференты (82%). Доля галофилов со-

ставила 7%, галлофобов и олигогалобов – 

менее 5%. По отношению к pH воды в фи-

топланктоне преобладают индифференты 

(60%), значительное количество видов яв-

ляются алкалифилами (32%). Небольшую 

группу видов образуют ацидофилы (8%). 

Экологическая структура речного фито-

планктона определяется, главным образом, 

планктонными формами (64%). Доля лито-

ральных составила 24%, бентосных и оби-

тателей обрастаний – по 6%. Доминирую-

щий комплекс фитопланктона представлен 

исключительно космополитами, планктон-

ными формами (Abramova, Tokinova, 

2022). Преобладают индифференты по от-

ношению к солености и pH воды. На ство-

рах III и IV в состав доминирующего ком-

плекса входят виды-галофилы 

(Cryptomonas erosa и Trachelomonas 

volvocina). Доля видов-индикаторов сапро-

бности составила 63% (60 видов) от обще-

го числа встреченных видов. Среди них 

представители β-мезосапробных условий – 

42 вида, ο-β и α-β-мезосапробных – по 8, ο-

α-мезосапробных – 4. В меньшем количе-

стве присутствуют представители ο, α, ρ-α, 

β-ρ-сапробных условий.  

Согласно кластерному анализу 

наибольшим сходством (более 50%) по 

таксономическому составу выделяются 

близко расположенные створы – III, IIIa, 

IV и V. Значительно отличается от других 

исследуемых акваторий исток реки (I) 

(сходство менее 10%). Полный таксономи-

ческий список альгофлоры реки представ-

лен в табл. 3. 

Таблица 3 / Table 3 

Таксономический список и встречаемость видов водорослей,  

идентифицированных в планктоне р. Солонки 

Taxonomic list and occurrence of algae species identified in the plankton of the  

Solonka River 

Створы I II III IIIa IV V VI 

CYANOPROKARYOTA 

Oscillatoriales 

Oscillatoria limosa Agardh ex Gomont Л, к, Гл, Ал, α (3,1) - - + - + + - 

Oscillatoria sp. - + - - - - - 

Phormidium irriguum (Kützing ex Gomont) Anagnostidis & 

Komárek  
- + + + + + - 

Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek П, к, 

И, β (2,0) 
- + + + - + - 

Nostocales 

Anabaena sphaerica Bornet & Flahault П, к, И - - + + + - - 

Anabaena sp. - - + - - - - 

Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault П, к, И, 

β (2,2) 
- - + - + - - 

Dolichospermum flos-aquae (Bornet & Flahault) Wacklin, 

Hoffmann & Komárek П, к, И, β (2,0) 
- - + - - - - 

Pseudanabaenales 

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek  П, к, И, α-

β (1,6) 
- - + + + - - 

CHRYSOPHYTA 

Synurales 

Synura cf. uvella Ehrenberg П, к, И, Ац, ο-α (1,9) - + + + + + + 

Mallomonas sp. - - - + - - - 

Chromulinales 

Dinobryon divergens Imhof П, к, И, Инд, ο-α (1,8) - - + + + - - 

CRYPTOPHYTA 

Cryptomonadales 

Cryptomonas erosa Ehrenberg Л, к, Гл, Инд, β (2,3) - - + + + + + 

Cryptomonas ovata Ehrenberg Б-П, к, И, Инд, β-α (2,4) - - - + + + - 
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Pyrenomonadales 

Chroomonas breviciliata Nygaard  - - - + - - - 

Komma caudata (Geitler) Hill П, к, И, β (2,3) - - + + + + + 

EUGLENOPHYTA 

Euglenales 

Euglenaria caudata (Hübner) Karnkowska-Ishikawa & Linton 

Л-П, к, И, Инд, ρ-α (3,1) 
- - + + + + + 

Euglenaformis proxima (Dangeard) Bennett & Triemer П, к, И, 

Ац, ρ-α (3,3) 
- - - - - - + 

Euglena vermicularis Proskina-Lavrenko - - + - - - - 

Euglena sp. - + - - + + - 

Trachelomonas intermedia Dangeard П, к, И, Инд, β (2,0) - - + - - + - 

Trachelomonas hispida (Perty) Stein П, к, И, Инд, β (2,0) - - + - + + - 

Trachelomonas planctonica Svirenko П, к, И, Ал, ο- β (1,9) - - + - + + - 

Trachelomonas planctonica f. oblonga (Drezepolski) Popova П, 

к, И, ο-β (1,9) 
- - - - - + - 

Trachelomonas verrucosa Stokes Л, к, И, Инд, ο-α (1,8) - - - - - + - 

Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg П, к, Гл, 

Инд, β (2,0) 
- + + - + + - 

Trachelomonas sp. - - + - - + - 

Flexiglena variabilis (Klebs) Zakryś & Łukomska Л, к, И, Инд, 

β-α (2,4) 
- - + - + - - 

Lepocinclis acus (Müller) Marin & Melkonian Л, к, И, Инд, β - - + + + - - 

Lepocinclis tripteris (Dujardin) Marin & Melkonian Л, к, И, 

Инд, β 
- - + - - - - 

Phacus caudatus Hübner Л, к, И, Инд, β (2,2) - - + - + + - 

Phacus curvicauda Svirenko Л, к, И, Инд, β (2,0) - - + - - - - 

Phacus pleuronectes Nitzsch ex Dujardin Л, к, И, β-α (2,4) - - - - - + - 

Phacus tenuis Svirenko Л, к, И, Инд, β  - - - - - + - 

Phacus skujae Skvortsov Л, к, И, Инд, ο-β (1,5) - - - - + - - 

Phacus sp. - - - - + + - 

BACILLARIOPHYTA 

Thalassiophysales 

Amphora ovalis (Kützing) Kützing Б, к, Ог, Ал, β-ο (1,7) - - + - + - - 

Naviculales 

Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve Б, к, И, Ал, ο (1,2) - - + - - - - 

Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst О-Б, б, И, Ал, β 

(2,2) 
- - + - + - - 

Navicula sp. + + + + + + + 

Pinnularia sp. - + + + - + + 

Achnanthales 

Cocconeis placentula Ehrenberg О, б, И, Ал, ο (1,4) - + + + + - - 

Achnanthes sp. - + - + + + + 

Surirellales 

Cymatopleura apiculata Smith Л, к, И, Ал, β-α (2,5) - - - - + - - 

Surirella sp. - - + + + + - 

Fragilariales 

Fragilaria sp. - - - + - - - 

Rhabdonematales 

Diatoma sp. - - - + + - - 

Meridion circulare (Greville) Agardh Л, к, Гб, Ал, ο (1,5) - - - - - - + 

Cymbellales 

Gomphonema sp. - - - + + - - 

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-Bertalot О, к, Гл, 

Ал, β (2,0) 
- - - - + - - 

Bacillariales 

Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith П, к, И, Ал, β-α (2,4) - + + + + - - 

Nitzschia palea (Kützing) Smith Л, к, И, Ал, α-β (2,7) - + + - + + - 

Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch П, к, И, Ал, β (2,0) - - + + + + + 

Nitzschia sp. + + + + + + + 
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Rhopalodiales 

Epithemia gibba (Ehrenberg) Kützing О, к, И, ο-β (1,4) - - + - - - - 

Epithemia sp. - - + - - - - 

Licmophorales 

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère Л, к, И, Инд, β (2,0) - + + + + + - 

Aulacoseirales 

Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen П, к, И, Ал, β (1,9) - - + - - - - 

Stephanodiscales 

Stephanodiscus sp. -  + + + - - 

CHLOROPHYTA 

Chlorellales 

Actinastrum hantzschii Lagerheim П, к, И, β (2,3) - - - + - - - 

Willea rectangularis (Braun) John, Wynne & Tsarenko П, к, И, 

β-α (2,4) 
- - - - + - - 

Trebouxiophyceae ordo incertae sedis 

Lemmermannia tetrapedia (Kirchner) Lemmermann П, к, И, 

Инд, β (1,9) 
- - + + - - - 

Chlamydomonadales 

Carteria globosa Schiller П, к, И - - - - - + - 

Chlamydomonas sp. - + - + + - + 

Colemanosphaera charkowiensis (Korshikov) Nozaki, Yamada, 

Takahashi, Matsuzaki & Nakada П, к, И, β (2,0) 
- - + + + + - 

Pandorina morum (Müller) Bory П, к, И, β (2,1) - - + - + + + 

Gonium pectorale Müller П, к, И, β-ρ (2,8) - - + - + - - 

Sphaeropleales 

Ankistrodesmus arcuatus Korshikov П, к, И, β - - - + - - - 

Coelastrum astroideum De Notaris П, к, И, Инд, β (2,0) - - + - - - - 

Coelastrum microporum Nägeli П, к, И, Инд, β (2,1) - - + - + - - 

Comasiella arcuata (Lemmermann) Hegewald, Wolf, Keller, 

Friedl & Krienitz 
- - + - + - - 

Desmodesmus communis (Hegewald) Hegewald П, к, Ог, Инд, 

β (2,1) 
- + + + + + + 

Desmodesmus denticulatus (Lagerheim) An, Friedl & Hegewald 

П, к, И, Инд, β (2,1) 
- - - - - + - 

Tetradesmus lagerheimii Wynne & Guiry П, к, И, Ин, β (2,2) - - + - + - - 

Scenedesmus apiculatus Corda П, к, И - - - - - - + 

Scenedesmus ellipticus Corda П, к, Инд, ο-β - - + - + + - 

Scenedesmus obtusus Meyen П, к, И, Инд, β (2,0) - - + - - + - 

Scenedesmus sp. - - + - - - - 

Coenococcus planctonicus Korshikov П, к, И, Инд - - + - - - - 

Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová П, 

к, И, β (2,2) 
- - + + + + - 

Monoraphidium irregulare (Smith) Komárková-Legnerová П, 

к, И, Инд 
- + + + - - - 

Pediastrum duplex Meyen П, к, И, Инд, β (2,2) - - + + - - - 

Stauridium tetras (Ehrenberg) E. Hegewald П, к, И, ο-α (1,8) - - + - - - - 

Tetraëdron minimum (A. Braun) Hansgirg П, к, И, β (2,1) - - + - + - - 

Tetraëdron triangulare Korshikov П, к, И, β (2,0) - - + - + - - 

CHAROPHYTA 

Desmidiales 

Cosmarium subprotumidum Nordstedt П-Б, к, Ац - - + - - - - 

Cosmarium crenulatum Nägeli Л, к, И, Ац - - - - + - - 

Desmidium sp. - - + - - - - 

Staurastrum sp. - - - - - + - 

Staurodesmus sp. - - - + - - - 

Closterium sp. - - - + + - - 

DINOPHYTA 

Gonyaulacales 

Ceratium hirundinella (Müller) Dujardin П, к, И, ο-β (1,5) - - + - - - - 

Peridiniales 
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Glenodinium sp. - - + + - + - 

Peridinium sp. - - - - - + + 

Thoracosphaerales 

Apocalathium aciculiferum (Lemmermann) Craveiro, Daug-

bjerg, Moestrup & Calado П, к, ο-β (1,5) 
- - + + + + - 

Примечание. Местообитание: П – планктонный, О – обитатель обрастаний, Б – бентосный, Л – лито-

ральный. Распространение: к – космополит, б – бореальный. Галобность: Ог – олигогалоб, И – индифферент, Гл 

– галофил, Гб – галлофоб. Отношение к рН: Ал – алкалифил, Инд – индифферент, Ац – ацидофил. Сапробность: 

ο – олигосапроб, ο-β – олиго-бетамезосапроб, β-ο – бета-олигосапроб, ο-α – олиго-альфамезосапроб, β – бетаме-

зосапроб, β-α – бета-альфамезосапроб, α-β – альфа-бетамезосапроб, α – альфамезосапроб, β-ρ – бета-

полимезосапроб, ρ-α – полиальфасапроб. Знаком «+» отмечено присутствие вида, «-» – отсутствие вида. В 

скобках – коэффициент сапробности. 

Note. Habitat: П – planktonic, O – inhabitant of fouling, Б – benthic, Л – littoral. Distribution: к – cosmopoli-

tan, б – boreal. Halobicity: Ог – oligogalob, И – indifferent, Гл – halophile, Гб – gallophobe. pH ratio: Ал – alkalifil, 

Инд – indifferent, Ац – acidophilus. Saprobity: ο – oligosaprob, ο-β – oligo-betamezosaprob, β-ο – beta-oligosaprob, ο-

α – oligo-alfamezosaprob, β – betamezosaprob, β-α – beta-alphamezosaprob, α-β – alpha-betamezosaprob, α – alfame-

zosaprob, β-ρ – beta-polymesosaprob, ρ-α – polyalphasaprob. The "+" sign indicates the presence of a species, "-" – the 

absence of a species. The saprobity coefficient is in parentheses. 

 

Выводы 

В составе альгофлоры планктона р. Со-

лонки обнаружено 95 таксонов рангом ниже 

рода из 8 отделов: Cyanoprokaryota (9), 

Chrysophyta (3), Cryptophyta (4), Eugleno-

phyta (20), Bacillariophyta (23), Chlorophyta 

(26), Charophyta (6) и Dinophyta (4) с веду-

щей ролью зеленых, диатомовых и эвглено-

вых. Основа таксономического состава 

представлена космополитами, типично 

планктонными, пресноводными формами, 

индифферентами и алкалифилами по отно-

шению к активной реакции воды, β-

мезосапробами. Флора сформирована 67 ро-

дами, 42 семействами, 28 порядками и 11 

классами водорослей. Наиболее значимую 

роль в таксономическом разнообразии фи-

топланктона среди порядков и семейств вы-

полняют эвгленовые, зеленые, цианопрока-

риоты и диатомовые водоросли. 

Согласно анализу родового коэффициен-

та по отдельным таксонам наибольшим фло-

ристическим богатством характеризуется 

Euglenophyta с представителями родов 

Trachelomonas и Phacus, сосредоточенными 

на среднем участке реки (створы III, IV, V). 

Исследуемые акватории различаются по ко-

личеству встреченных видов. Наиболее вы-

сокий показатель видового разнообразия от-

мечен в районе с. Семиозёрки (III). Здесь 

встречаются представители всех восьми от-

делов фитопланктона с относительно высо-

ким таксономическим разнообразием циа-

нопрокариот по сравнению с другими иссле-

дуемыми акваториями. Количественное рас-

пределение таксонов (видов, родов, родово-

го коэффициента) в фитопланктоне вдоль 

реки имеет дискретный характер с наиболь-

шими показателями в средней части реки. 

Относительно высокое видовое разнообра-

зие сообщества здесь обусловлено близо-

стью к местам расположения населенных 

пунктов (с. Семиозёрка) и возможным по-

вышением уровня загрязнения в целом оли-

готрофных условий водотока (Abramova, 

Tokinova, 2022) органическими веществами. 
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Резюме: В статье установлено положение семейства Cistaceae Juss. в системе классифи-

кации APG IV. Род Сistus относится: класс Plantae, клада Rosids (Розиды), группа малвиды, 

настоящие розиды (Malvidae, Eurosids II), порядок Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl., 

семейство Cistaceae Juss. Показано географическое распространение Cistus salviifolius на тер-

ритории Туапсе-Адлерского флористического округа Кавказа, исследованы места произрас-

тания в окрестностях пос. Чемитоквадже. Установлено произрастание вида в Северо-

Западном Закавказье в район мыса Идокопас. Наиболее благоприятными для произрастания 

Cistus salviifolius являются разреженные сосновые и дубово-сосновые сообщества. В этих 

условиях популяции полночленные, особи имеют мощное ветвление и обильное цветение. 

Пространственная и репродуктивная изоляция локалитета, отсутствие пирогенного фактора, 

ограничение зоохории, ухудшение условий произрастания вследствие затенения деревьями 

верхнего яруса ставят под угрозу обитание Cistus salviifolius на территории России. 

Ключевые слова: Cistus salviifolius, ареал, Западное Закавказье, места произрастания, со-

общества, таксономия, редкий вид. 
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Abstract: The article establishes the position of the family Cistaceae Juss. in the APG IV classi-

fication system. The genus Cestus belongs to: class Plantae, clade Rosids (Rosids), group Malvidae, 

true rosids (Malvidae, Eurosids II), order Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl., family Cistaceae 

Juss. The geographical distribution of Cistus salviifolius in the territory of the Tuapse-Adler floris-

tic district of the Caucasus is shown, the growing places in the vicinity of the village are investigat-

ed. Chemitokwaje. The species has been established to grow in Northwestern Transcaucasia in the 

area of Cape Idokopas. The most favorable communities for the growth of Cistus salviifolius are 
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sparse pine and oak-pine communities. Under these conditions, populations are complete, individu-

als have powerful branching and abundant flowering. Spatial and reproductive isolation of the local-

ity, the absence of a pyrogenic factor, limited zoochory, deterioration of growing conditions due to 

shading by trees of the upper tier threaten the habitat of Cistus salviifolius in Russia. 

Keywords: areal, Cistus salviifolius, communities, habitats, rare species, taxonomy, Western 

Transcaucasia. 

For citation: Litvinskaya S. A., Golubev N. M. Cistus salvifolius L. (Cistaceae Juss.) – a rare 

species of flora of the Western Transcaucasus; cenotic features of places of growing. Botanical 

Journal of the North Caucasus, 2024, 1: 17–27. 

Введение 

В филогенетическом отношении, соглас-

но системе классификации APG-IV, род Cis-

tus относится: класс Plantae, клада Rosids 

(Розиды), группа малвиды, настоящие рози-

ды (Malvidae, Eurosids II), порядок Malvales 

Juss. ex Bercht. et J. Presl. (Мальвоцветные), 

семейство Cistaceae Juss. (Ладанниковые) 

(рис. 1) (Chase et al., 2016). 

superrosids

rosids

malvids

Geraniales

Myrtales

Crossosomatales

Picramniales

Sapindales

Huerteales

Brassicales

Malvales

Рис. 1. Кладограмма цветковых растений в системе 

классификации APG IV (фрагмент).  
Fig. 1. Cladogram of flowering plants in the APG IV 

classification system (fragment). 

 

Ископаемые розиды известны с мелового 

периода. Молекулярные оценки показывают, 

что розиды возникли на апском илиальбском 

этапах мелового периода, между 125 и 99,6 

миллионами лет назад. Cistaceae (Цистовые) 

состоит из восьми родов и около 180 видов. 

Семейство Cistaceae является монофилети-

ческим (100 PP, 72% BS) и родственным 

тропическим семействам Dipterocarpaceae и 

Sarcolaenaceae, что свидетельствует о его 

древности. Cistaceae в настоящее время име-

ет номенклатурный приоритет и является 

консервативным названием (Chase et al., 

2016). Реконструкция филогении группы 

Cistaceae показала монофилию семейства и 

пять основных расходящихся эволюционных 

линий, из которых комплекс Cistus-Halimium 

является естественной кладой. Cistus 

salviifolius L. принадлежит к кладе видов 

Cistus с белыми и беловато-розовыми цвет-

ками. По современным воззрениям, клада 

рода Cistus с белыми цветками включает 

около 12 видов (рис. 2), из них на Кавказе – 

один (Cistus salviifolius) (Golubev, 2012). 

WWPC

Cistus clusii

Cistus munbyi

Cistus inflatus

Cistus ladanifer

Cistus laurifolius

Cistus libanotis

Cistus monspeliensis

Cistus parviflorus

Cistus populifolius

Cistus pouzolzii

Cistus salviifolius

Cistus sintenisii
 

Рис. 2. Кладограмма рода Cistus с белыми цветками.  

Fig. 2. Cladogram of the genus Cistus with white flowers. 

 

Установление предковых ареалов и оцен-

ка времени дивергенции свидетельствует о 

ранней дивергенции средиземноморско-

европейских родов (10,17–18,51 млн лет 

назад), которая может быть связана с суб-

тропической растительностью, что подтвер-

ждается палеоботаническими данными. 

Считается, что основным центром диффе-

ренциации Cistaceae был Средиземномор-

ский бассейн (Guzman, Vargas, 2009). 

В Кавказском экорегионе зарегистриро-

вано 2 вида рода Cistus: Cistus salviifolius L. 

и Cistus tauricus C. Presl [Cistus creticus 

subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet; 

Willdenowia 11: 275 (1981); Cistus villosus 

var. tauricus (J. Presl) Grosser; Pflanzenr. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cretaceous?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
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[Engl.], heft 14, 4, n. 193: 15 (1903)] 

(Grossgeym, 1962; World Plants, 2024). 

Цель работы – изучение редкого вида 

Краснодарского края Cistus salviifolius L. 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Cistus salviifolius в окрестности поселка 

Чемитоквадже. 

Fig. 3. Cistus salviifolius in the vicinity of the village of 

Chemitokvadzhe. 

Материал и методика 

Район исследований: Черноморское по-

бережье Кавказа в пределах Краснодарского 

края. Объект исследований: популяция 

Cistus salviifolius в составе естественных фи-

тоценозов. Рекогносцировочные и стацио-

нарные исследования проводились по обще-

принятым геоботаническим методам. Мето-

ды исследований: маршрутный метод, метод 

пробных площадей с классическим геобота-

ническим описанием (проективное покры-

тие, численность, вегетативное состояние, 

обилие). При исследовании растительных 

сообществ был применен эколого-

фитоценотический подход. В окр. пос. Че-

митоквадже (Лазаревский район Сочи) было 

обследовано 4 участка с компактным произ-

растанием особей Cistus salviifolius общей 

площадью около 7 га и количеством расте-

ний, в настоящее время не превышающим 

1500 особей. 

Результаты и их обсуждение 

Сведения о произрастании рода Cistus 

Кавказе относятся к середине XIX в. Для 

флоры Кавказа C. F. Ledebour (1844–1846) 

указывает Cistus creticus v. tauricus. Во 

«Флоре СССР» (1949) в семействе Cistaceae 

род Cistus L. представлен двумя видами: Cis-

tus tauricus Presl. (Крым, Западное Закавка-

зье) и Cistus salviifolius L. (Западное Закавка-

зье) (Yuzepchuk, 1949). На Северном Кавказе 

А. Ф. Флеров (1938) указывает произраста-

ние только Cistus tauricus (син. Cistus creti-

cus var. tauricus Dunal.). В качестве место-

обитания автор приводит следующие сведе-

ния: вид произрастает по холмам, на скло-

нах, по скалам, по морскому побережью. 

Относительно точного местонахождения 

А.Ф. Флеров сомневался, ибо указывал рай-

он Черноморского побережья вблизи Адле-

ра, но при этом ставит знак вопроса. 

А. А. Гроссгейм (Grossgeym, 1949, 1962) 

для Кавказа указывает произрастание двух 

видов, из которых Cistus salvifolius отмечен в 

трех округах нижнего горного пояса Кол-

хидской флористической провинции: Абхаз-

ском, Кутаисском и Аджарском. А. А. Кола-

ковский также говорит о двух видах, из ко-

торых Cistus salviifolius отмечается очень 

редко в приморской полосе на каменистых 

южных склонах (Каваклукская возвышен-

ность, близ с. Лидзава, склоны горы Ах-

бабшира), Cistus tauricus – только в предго-

рьях северной части Абхазии (Kolakovskiy, 

1980). Для Краснодарского края Cistus 

salviifolius не указывался, приводился только 

Cistus tauricus для нижнего горного пояса 

района Сочи-Адлер (Kocenko, 1970). 

Cistus salviifolius на Черноморском побе-

режье российской части Западного Закавка-

зья случайно был обнаружен в окр. Чемито-

квадже геологом, действительным членом 

Сочинского отделения Русского Географи-

ческого общества В. М. Кондряковым, и 

гербарный образец для определения в 1996 

г. был передан канд. с./х. наук А. С. Солодь-

ко. Первое упоминание в литературных ис-

точниках о наличии этого вида во флоре 
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окрестностей Большого Сочи было сделано 

А. С. Солодько в 1996 г. в рукописи, храня-

щейся в фондах Сочинского отдела Русского 

географического общества РАН. В списке 

редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения видов растений Сочи упоминается два 

вида Cistus salviifolius L. и Cistus tauricus C. 

Presl. Для Cistus salviifolius А. С. Солодько 

указывается единственное место произрас-

тания – близ пос. Чемитоквадже, а Cistus 

tauricus приводит для района Лазаревского, 

Сочи и Адлера (Solodko, 2000). Позже, А. С. 

Солодько, описывая этот вид, отмечает ма-

лую численность популяций – «единицы 

особей», которые растут на освещенных 

склонах, образуя группировки типа среди-

земноморского маквиса. В «Атласе флоры 

Сочинского Причерноморья» указывается 

два вида – Cistus tauricus C. Presl и C. 

salviifolius L (Solodko et al., 2006). В 2013 г. 

описывается популяция Cistus tauricus в Ту-

апсе-Адлерском флористическом районе За-

падного Закавказья (Timukhin, 2013; Timu-

khin, Dzangyrov, 2013). В настоящее время 

известно два локалитета Cistus tauricus в 

окр. Мацесты на Орлиных скалах (Timukhin, 

Tuniev, 2007) и в окр. пос. Веселое 

[11.VI.2006; LE], указывается для пос. Лаза-

ревское (Solodko, 2002), подошва южного 

склона горы Ахун (Timukhin, Dzangyrov, 

2013).  

Cistus salviifolius в Туапсе-Адлерском 

флористическом районе произрастает в окр. 

пос. Чемитоквадже и далее в более южных 

районах Западного Закавказья в Абхазии 

(Kolakovskiy, 1980) и Аджарии, окр. пос. 

Шуахеви [30.VII.1987, Остроумова Т. А., 

Хохряков А. П., Кузнецова Т.В.]; Аджария 

[28.IV.1989, A. P. Khokhriakov; Серегин А. 

П. (ред.) (Tsifrovoy, 2024). Есть единствен-

ное указание на произрастание вида в Севе-

ро-Западном Закавказье. В мае 2019 г. в рай-

он мыса Идокопас (г-к. Геленджик, окр с. 

Прасковеевка) в приморской полосе на по-

жарище сотрудником Сочинского нацпарка 

Д. Н. Никифоровым было отмечено 6 цве-

тущих особей (рис. 4). В 2022 г. место про-

израстание было подтверждено краеведом, 

членом Русского географического общества 

В. Косолаповым. 

 

 

Рис. 4. Место произрастание Cistus salviifolius (отме-

чено красным на карте) в Анапо-Геленджикском 

флористическом округе. Нижнее фото – C. salviifolius, 

мыс Индокопас, (фото В. Косолапова). 

Fig. 4. Place of growth of Cistus salviifolius (red dot on 

the map) in the Anapo-Gelendzhik floristic district/ Low-

er photo – C. salviifolius, Cape Indokopas (photo by V. 

Kosolapov). 

Цистовые состоят из восьми родов и око-

ло 180 видов (Beatriz, Vargas, 2009). Cistus – 

эндемичный средиземноморский род, свой-

ственный прибрежным регионам Средизем-

номорья. Согласно литературным данным, 

ареал Cistus salviifolius охватывает Среди-

земноморье, Ближний Восток, Канарские 

острова (Ellul et al., 2002). Произрастание 

Cistus salviifolius на Черноморском побере-

жье Кавказа ограничивает крайнюю северо-

восточную точку ареала (рис. 5). 

Типы средиземноморской растительно-

сти, где Cistus salviifolius является характер-

ным видом, – это маквис (Ferrandis et al., 

1999), фригана (Arianoutsou-Faraggitaki, 

Magaris, 1982) и гаррига (Trabaud, Oustric, 

1989). Ареал C. salviifolius в Эгейском реги-

оне Турции и Восточных островов Эгейско-
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го моря совпадает с распространением Рinus 

brutia Forest (Carlstrom, 1987), в Италии – с 

районами произрастания Quercus ilex L. 

(Greco, 1997; Li Rosi et al., 2008). В Швей-

царских Альпах Cistus salviifolius встречает-

ся на южных склонах и внесен в Красный 

список растений (Moretti et al., Guisan, 2006). 

Известно, что Cistus salviifolius является пи-

онером растительности на гарях после по-

жаров. Зарубежные исследователи отмеча-

ют, что Cistus salviifolius считается пиро-

фильным видом и обычно имеет короткий 

срок жизни – до 15 лет (Troumbis, Trabaud, 

1986; Roy, Sonie, 1992). 

 

Рис. 5. Ареал рода Cistus. 

Fig. 5. Range of the genus Cistus. 

Все места произрастания Cistus 

salviifolius в районе исследований связаны с 

пожарами, что подтверждает факт пиро-

фильности данного вида. В архивах Сочин-

ского национального парка были обнаруже-

ны записи о пожаре в квартале 3 (Головин-

ское участковое лесничество) в январе 2004 

г. Следы пожара просматривались и на мысе 

Индокопас в окр. Геленджика. 

Первые популяционные исследования 

были проведены в ХХI веке (Timukhin, 2007; 

Golubev, 2012). Первый участок площадью 

0,3 га находится в Головинском участковом 

лесничестве Сочинского национального 

парка в урочище Станционная щель. Следу-

ет отметить смешение флористических эле-

ментов колхидского и средиземноморского 

генезиса. Cistus salvifolius произрастает в ду-

бово-сосновом сообществе из Quercus pet-

raea L. и Pinus brutia var. pityusa (Steven) 

Silba. В кустарниковом ярусе, кроме изучае-

мого вида, произрастали Juniperus deltoides 

R.P. Adams, Rhododendron luteum Sweet. В 

травянистом ярусе отмечены Dorycnium 

graecum (L.) Ser. В 2004 г. был обнаружен 

новый участок площадью 0,5 га в 1 км се-

вернее по трассе от первого, в урочище Ба-

банова щель. Популяция находилась в угне-

тенном состоянии. Травяно-кустарничковый 

ярус был более развит и состоял из 

Dorycnium graecum, Epimedium colchicum 

(Boiss.) Trautv. и Ruscus aculeatus L. Иссле-

дования растительности в Матросской и 

Катковой щелях (Лазаревский район), где 

наблюдались близкие экологические усло-

вия, не дали положительных результатов на 

предмет выявления произрастания Cistus 

salviifolius. 

Фитоценотические исследования попу-

ляции Cistus salviifolius в окрестностях пос. 

Чемитоквадже были проведены в мае-

августе 2010–2011 гг. и в 2020–2021 гг. По-

пуляция Cistus salviifolius произрастает на 

хорошо освещенных приморских склонах 

южной и юго-западной экспозиций разной 

крутизны. Неоднородность рельефа местно-

сти и смена условий почвообразования яв-

ляются основными для формирования изу-

чаемых фитоценозов. Наиболее благоприят-

ными для произрастания Cistus salviifolius 

сообществами являются разреженные сосно-

вые и дубово-сосновые сообщества. В этих 

условиях популяции полночленные, особи 

имеют мощное ветвление и обильное цвете-

ние. В дубняке рододендроновом ладанник 

не произрастает. Практически не произрас-

тает в травяно-кустарничковом ярусе дубня-

ка сеслериевого. 

Тип леса – сосняк ладанниково-

сеслериевый (Pinetum Cistoso-sesleriosum 

(рис. 6). Высота 115 м над ур. м. Полнота 

0,5. Экспозиция южная, крутизна около 25–

40о. Бонитет IV. В первом ярусе произраста-

ет Pinus brutia var. pityusa (диаметр стволов 

от 24–34 см), во втором ярусе – Quercus 

petraea (диаметр стволов от 18 до 24 см). 

Имеется подрост сосны высотой 1,5–2,5 м. В 

кустарниковом ярусе произрастает Cistus 

salviifolius, высотой 30–50 см. В травянистом 

ярусе (проективное покрытие 30–70%) до-

минирует Sesleria alba, из злаков произрас-

тают Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 

Schult, Phleum montanum K. Koch, из разно-

травья: Galium album Mill., Physospermum 

cornubiense (L.) DC., Dorycnium graecum, Or-
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chis provincialis Balb. ex Lam. & DC., Achillea 

biserrata М. Bieb., Melampyrum elatius Reut., 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Inula en-

sifolia L. Cistus salviifolius избегает произ-

растания в местах плотного скопления 

Sesleria alba и, если произрастает, то в кур-

тинах доминируют вегетативные особи. 

Среди деревьев в световых окнах, где проек-

тивное покрытие cеслерии составляет 30%, 

он увеличивается в численности и количе-

стве генеративных особей: плотность Cistus 

salviifolius составляет: 34 генеративных (g) и 

6 вегетативных (v) особей на 10 м2, 36 g и 26 

v на 15 м2. 

 

Pис. 6. Произрастание Cistus salviifolius в сосново-

дубовом ладанниково-сеслериевом сообществе. 

Fig. 6. Growth of Cistus salviifolius in the pine-oak Сis-

tus-Seslerian community. 

Тип леса: дубово-сосновый ладанниково-

коротконожковый (Pineto-Quercetum cistoso-

brachypodiosum) (рис. 7). Высота 150 м над 

ур. м. Экспозиция южная. Во втором ярусе 

произрастает Quercus petraea. Для сообще-

ства характерен обильный травянистый ярус 

из Brachipodium pinnatum, Achillea biserrata, 

Melampyrum elatius, Cephalanthera longifolia, 

Psoralea bituminosa L., Solidago virgaurea L., 

Dorycnium graecum, Limodorum abortivum 

(L.) Sw., Epimedium colchicum, Ruscus acule-

atus, Lathyrus roseus Steven, Drymochloa 

drymeja (Mert. et W. D. J. Koch) Holub и др. 

Cistus salviifolius редок, произрастает диф-

фузно отдельными особями по всей терри-

тории сообщества. Жизненность несколько 

снижена. По всей видимости, дернины ко-

ротконожки заглушают развитие ладанника, 

а дуб скальный изменяет световой режим в 

сторону затенения. 

 

Рис. 7. Дубово-сосновое ладанниково-

коротконожковое сообщество. 

Fig. 7. Pineto-Quercetum cistoso-brachypodiosum com-

munity. 

Тип леса: сосняк ладанниковый (Pinetum 

cistosum (рис. 8). Высота 168 м над ур. м. 

Сообщество разреженное. Бонитет IV. В 

первом ярусе произрастает Pinus brutia var. 

pityusa (диаметр стволов до 30 см). Ладан-

ник растет по вершине и уходит на южный 

открытый склон, где условия освещенности 

более благоприятные и отсутствует плотный 

травянистый ярус. Сообщество более ксеро-

фильное. В нем доминирует Pinus brutia var. 

pityusa, в кустарниковом ярусе произрастает 

Juniperus deltoides. Сосняк создает наиболее 

благоприятные условия для произрастания 

ладанника. Cistus salviifolius произрастает 

равномерно по всей площади сообщества. 

Популяция полночленная, присутствуют ге-

неративные (49) и вегетативные (26) особи. 

Произрастает как одиночными особями, так 

и плотными куртинами (рис. 8). 

Тип леса: дубово-сосновый ладаниковый 

(Pineto-Quercetum cistosum). Экспозиция во-

сточная. Имеется редкий подрост дуба, а в 

кустарниковом ярусе отмечен Rhododendron 

luteum (рис. 9). В кустарничковом ярусе до-

минирует Cistus salviifolius. Проективное по-

крытие травянистого яруса 30% из Coronilla 
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coronata L., Pilosella sp., Sesleria alba, 

Саmpanula bononiensis L. и др. 

 

Рис. 8. Сосняк ладанниковый. 

Fig. 8. Pinetum cistosum community. 

В ходе исследований было отмечено, что 

в сообществах, где ладанник шалфеелист-

ный не испытывает влияния конкурентных 

видов в травяно-кустарниковом ярусе, 

структура куста, морфометрические показа-

тели отличаются от особей, выросших в 

полночленном ценозе, при этом условия 

освещенности древесного яруса были оди-

наковыми Измерения же морфологических 

показателей листовой пластинки в различ-

ных фитоценозах не показали существенно-

го различия (табл. 1). Тем не менее, в более 

наполненном ценозе, где меньший инсоля-

ционный режим под пологом, листовые пла-

стинки несколько крупнее. Незначительное 

изменение экспозиции участка и снижение 

освещенности показало увеличение площади 

листа. Количество жилок 1-го порядка на 

листьях со всех участков осталось практиче-

ски неизменным, а увеличение площади ли-

ста при затенении снижает «морщини-

стость» листовой пластинки. 

 

Рис. 9. Произрастание Rhododendron luteum в дубово-

сосновом ладаниковом сообществе. 

Fig. 9. Growth of Rhododendron luteum in the oak-pine 

cistus community. 

 

Таблица 1 / Table 1  

Зависимость морфометрических показателей листовой пластинки  

Cistus salviifolius в различных фитоценозах 

Dependence of morphometric parameters of the leaf blade of Cistus salviifolius  

in various phytocenoses 

Фитоценоз / Phytocenosis Показатели / Signs 

Длина листовой 

пластинки, мм / 

Length of the leaf, 

mm 

Длина череш-

ка, мм / Length 

of the petiole, 

mm 

Ширина листо-

вой пластинки, 

см / Width of 

the leaf, mm 

Количество 

жилок 1 поряд-

ка, шт / Number 

of veins of the 

first order 

Сосняк ладанниковый, южная 

экспозиция 

21,23±2,67 6,55±1,13 10,72±1,74 8,56±1,23 

Дубово-сосновый ладан- нико-

во-коротконожковый, юго-

западная экспозиция 

22,69±4,19 7,76±1,19 11,83±2,47 8,95±1,29 
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Если динамика изменения формы и пло-

щади листовой пластинки особей при смене 

типа фитоценоза незначительна, то структу-

ра куста меняется в значительной мере, при-

чем показатели изменяются даже на сходных 

по экспозиции участках (табл. 2). Получен-

ные данные указывают, что высота особей в 

сосняке ладанниковом и сосново-дубовом 

ладанниковом сообществе существенно от-

личается от высоты на участке с развитым 

травянистым ярусом (дубово-сосновое ла-

данниково-коротконожковое) в 2 раза (25 см 

и 51 см соответственно). Количество побе-

гов 1-го порядка в сосняке также выше (7 

шт. по отношению к 5 шт.), чем на осталь-

ных площадках наблюдения в такой же ди-

намике, как и предыдущий показатель. 

Таблица 2 / Table 2  

Структура куста и интенсивность плодоношения Cistus salviifolius  

в условиях разной фитоценотической приуроченности 

Bush structure and fruiting intensity of Cistus salviifolius in different phytocenotic conditions 

 
Фитоценоз / Phytocenosis Показатели / Signs 

Высота, см / 

Height, cm 

Количество по-

бегов 1 порядка, 

шт / Number of 

twigs of the first 

order 

Количество цве-

тоносов на 1 рас-

тение, шт / 

Number of 

peduncles per 1 

plant 

Сосняк ладанниковый, южная экспозиция 24,98±0,83 7,16±0,41 75,38±2,46 

Дубово-сосновый ладан- никово-

коротконожковый юго-западная экспозиция 

50,8±1,19 4,64±0,26 47,14±2,40 

 

Выводы 

Наиболее благоприятными для произрас-

тания Cistus salviifolius сообществами явля-

ются разреженные сосновые и дубово-

сосновые. В них особи имеют мощное ветв-

ление и обильное цветение. Наличие конку-

рентной растительности в ценозе снижает 

побегообразовательную способность вида. В 

прямой зависимости от количества образо-

вавшихся побегов находится цветение ла-

данника шалфеелистного. Наибольшее ко-

личество отмечено в сосняке ладанниковом 

(75 шт.). Численность, плотность и габитус 

особей ладанника зависит от наличия в це-

нозе произрастания более конкурентоспо-

собных видов. Разрастание травянистого 

яруса из сеслерии и коротконожки в местах 

произрастания Cistus salviifolius можно счи-

тать одним из лимитирующих факторов для 

расширения его площади произрастания. 

Меньшую степень влияния на состояние по-

пуляции может оказывать экспозиция скло-

на, но более комфортными условиями для 

произрастания вида – это склоны южной 

экспозиции. 

Пространственная и репродуктивная изо-

ляция локалитета, отсутствие пирогенного 

фактора, ограничение зоохории, ухудшение 

условий произрастания вследствие затене-

ния деревьями верхнего яруса ставят под 

угрозу обитание Cistus salviifolius на терри-

тории России. 
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Резюме: Изучена анатомическая структура побегов, корней, листьев и лепестков лекар-

ственного растения Eremostachys laciniata (L.) Bunge для выделения признаков, специфич-

ных для вида и имеющих диагностическое значение.  

Выявлено, что у прикорневых и стеблевых листьев клетки верхней эпидермы крупнее, 

чем у прицветных. Число проводящих пучков в черешках прикорневых листьев E. laciniata –

– три, в центре один крупный подковообразной формы и по одному маленькому боковому 

округлому пучку с каждой стороны. Листовая пластинка E. laciniata амфистоматическая. 

Устьичный аппарат аномоцитный, реже диацитный, устьичные клетки чечевицевидной фор-

мы. Стебель четырехгранный, эпидерма стебля на срезе состоит из прямостенных клеток 

прямоугольной формы. По краю лепестка располагаются сосочковидные выросты и вытяну-

тые двуклеточные простые волоски с толстыми стенками. Стебель, черешок, листья и ле-

пестки имеют на поверхности простые и железистые волоски. Корень снаружи покрыт одно-

слойной ризодермой, эндодерма не просматривается, субэндодермально формируется проб-

ка. Первичная ксилема корня тетрархная, во вторичной имеются годичные кольца. 

Результаты исследований могут быть использованы для разработки нормативной доку-

ментации и внедрения в медицинскую и фармацевтическую практику лекарственного расти-

тельного сырья и препаратов из E. laciniata. 

Ключевые слова: верхняя и нижняя эпидерма, ксилема, морфометрические и числовые па-

раметры, парадермальные и поперечные срезы, простые и железистые волоски, флоэма. 
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Abstract: The anatomical structure of the shoots, roots, leaves and petals of the medicinal plant 

Eremostachys laciniata (L.) Bunge was studied to identify species-specific characteristics and diag-

nostic value.  

It was revealed that: in basal and stem leaves, the cells of the upper epidermis are larger than in 

bracts. The number of vascular bundles in the petioles of the basal leaves of E. laciniata is three, 

with one large horseshoe-shaped bundle in the center and one small lateral rounded bundle on each 

side. The leaf blade of E. laciniata is amphistomatic. The stomatal apparatus is anomocytic, less 

often diacytic, stomatal cells are lenticular in shape. The stem is tetrahedral; the cut epidermis of the 

stem consists of straight-walled rectangular cells. Along the edge of the petal there are papillary 

projections and elongated two-cell simple trichomes with thick walls. The stem, petiole, leaves and 

petals have simple and glandular trichomes on the surface. The outside of the root is covered with a 

single-layer rhizoderm, the endoderm is not visible, and a plug is formed subendodermally. The 

primary xylem of the root is tetrarchic; the secondary xylem contains annual rings. 

The research results can be used to develop regulatory documentation and introduce medicinal 

plant raw materials and preparations from E. laciniata into medical and pharmaceutical practice. 

Keywords: morphometric and numerical parameters, paradermal and transverse sections, phlo-

em, simple and glandular hairs, upper and lower epidermis, xylem. 

For citation: Ramazanova Z. R., Zilfikarov I. N., Asadulaev Z. M., Guseynova Z. A. Anatomi-

cal structure of vegetative and generative organs of Eremostachys laciniata (Lamiaceae). Botanical 

Journal of the North Caucasus, 2024, 1: 28–43. 

 

Введение 

Семейство губоцветные (Lamiaceae) 

включает в себя большое число растений с 

широким спектром биологически активных 

веществ (БАВ), обладающих потенциалом 

для создания новых лекарственных препара-

тов (Uritu et al., 2018). Некоторые представи-

тели данного семейства содержат значи-

тельное количество терпеноидов, проявля-

ющих выраженные бактерицидные и фунги-

цидные свойства, и являются наиболее пер-

спективными источниками малотоксичных 

антимикробных препаратов (Delova, Gusko-

va, 1974). 

В обзоре «Представители сем. Lamiaceae 

Lindl. как источники лекарственного расти-

тельного сырья для получения нейротроп-

ных средств» (Zvezdina et al., 2020), охва-

тившем 71 вид растений из 30 родов сем. 

Lamiaceae, проанализирован обширный ма-

териал, посвященный фармакологическим, 

фармакогностическим и фармакотехнологи-

ческим исследованиям различных извлече-

ний, экстрактов и лекарственных препара-

тов, полученных из образцов лекарственного 

растительного сырья (ЛРС) представителей 

данного семейства. Анализ научной литера-

туры показывает перспективность дальней-

ших исследований ЛРС, БАВ и растений 

сем. Lamiaceae, применяемых в традицион-

ной народной медицине. 

Одним из таких видов, издавна использу-

емых в народной медицине Ирана, Ближнего 

Востока, Закавказья и кавказского юга Рос-

сии при различных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, является Eremosta-

chys laciniata (L.) Bunge (Phlomoides laciniata 

(L.) Kamelin et Makhm.) –– пустынноколос-

ник рассеченный. 

Eremostachys laciniata –– многолетнее 

травянистое растение, 50–100 см высотой, с 

толстыми корнями и молочно-белыми цвет-

ками, собранными в густое, колосовидное 

соцветие. Цветет в июне-июле, семена со-

зревают в августе. 

Вид встречается на Кавказе и в Юго-

Западной Азии (Турция, Иран). В Дагестане 

произрастает на сухих склонах, в нижнем 

горном поясе, в Казбековском и Предгорном 

флористических районах (Flora of the USSR, 

1954; Grossheim, 1967; Murtazaliev, 2009). 

Род Eremostachys Bunge включает около 

140 видов, произрастающих преимуще-

ственно в Средней Азии (The Plant List, 

2013). На Кавказе встречается четыре вида 

Eremostachys, для Дагестана приводится 

один вид –– E. laciniata (Grossheim, 1967; 

Murtazaliev, 2009). 
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В традиционной медицине в Иране корни 

E. laciniata используются для облегчения 

болей при ревматоидном артрите (Delazar et 

al.,2013), отвар корней и цветков – для лече-

ния аллергии, головных болей и заболеваний 

печени (Said et al., 2002). У E. laciniata были 

выявлены антиоксидантные (Erdemoglu et 

al., 2006), антибактериальные (Modaressi et 

al., 2009), антидепрессивные (Nisar et al., 

2010), противовоспалительные (Khan et al., 

2010), и обезболивающие свойства (Delazar 

et al., 2009). 

В Дагестане отвар из корней E. laciniata 

применяется в терапии заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Местные знахари и 

мануальные терапевты успешно применяют 

его при растяжениях, вывихах, смещениях 

суставов, травмах, ушибах и др. в качестве 

анальгезирующего средства, облегчающего 

проведение процедуры. 

В отечественной научной, научно-

образовательной и справочной литературе 

встречается достаточно много информации, 

посвященной морфолого-анатомическим при-

знакам растений, представителей сем. Lami-

aceae, в частности, Origanum vulgare L., 

Ziziphora puschkinii Adams, Monarda didyma L., 

Thymus marschallianus Willd., Dracocephalum 

moldavica L., Mentha piperita L. и 

др.(Anisimova, Demyanova, 2007; Serebryanaya, 

2014; Nikitina et al., 2018; Chebotareva, Dikun, 

2018; Konyaeva, Alentyeva, 2019; Tananykina, 

Polovetskaya, 2020). В атласе Коняевой с соавт. 

(Konyaeva, 2020) представлено описание мор-

фологических и анатомических признаков 30 

новых видов ЛРС, однако по E. laciniata такие 

данные отсутствуют. 

Комплексные анатомо-морфологические 

исследования признаков надземных и под-

земных органов E. laciniata помогут выявить 

диагностические особенности ЛРС и места 

локализации БАВ. Результаты исследований 

послужат научной основой для разработки 

нормативной документации, в частности 

фармакопейной статьи с последующим 

внедрением в медицинскую и фармацевти-

ческую практику ЛРС и лекарственных пре-

паратов из E. laciniata. 

Материал и методика 

Материал для исследования (10 растений 

E. laciniata) – собран в фазу цветения в мае 

2021 г. в Предгорном Дагестане (окр. с. Гап-

цах, Магарамкентский район; 310 м над ур. 

моря; 41°39′34″ N; 48°22′24″ E). E. laciniata 

произрастает в кустарниково-травянистом 

сообществе, где общее проективное покры-

тие составляет почти 90%. Среди кустарни-

ков встречаются Paliurus spinachristi Mill. и 

Rubus sanctus Schreb. E. laciniata здесь встре-

чается единичными экземплярами, разбро-

санными равномерно по верхней части скло-

на восточной экспозиции (крутизна 15–25°), 

на площади около 0,5 га. Из травянистых рас-

тений чаще других здесь отмечались Cynodon 

dactylon (L.) Pers., Silybum marianum (L.) 

Gaertn., Eryngium campestre L., Cirsium serru-

latum (M. Bieb.) Fisch., виды однолетних лю-

церн – Medicago polymorpha L., M. minima 

(L.) L., M. rigidula (L.) All., единично – Con-

volvulus arvensis L., Galium verum L., Medica-

go caerulea Less. ex Ledeb., Cichorium intybus 

L., Plantago lanceolata L., Artemisia austriaca 

Jacq., Taraxacum officinale Wigg. и некоторые 

другие. 

Свежее сырье (вегетативные и генератив-

ные органы растений) фиксировали в 70% 

спиртовом растворе. Дальнейшую фиксацию 

материала и приготовление временных мик-

ропрепаратов (по 3 с каждого органа) прово-

дили по общепринятой методике анатомиче-

ских исследований (Barykina, 2004). Основ-

ные структурные элементы тканей листа опи-

сывали в соответствии с разработками И.А. 

Самылиной, О.Г. Аносовой (2007). Пара-

дермальные и поперечные срезы изготавли-

вали вручную. Измерения морфометрических 

параметров тканей и клеток (49 признаков) 

проводили на оптическом микроскопе Leven-

huk D870T с помощью окуляр-микрометра. 

Микропрепараты фотографировали с помо-

щью оптического микроскопа Ломо–АТ 054 

и видеоокуляра DCM 510 SCOP.  

В ходе исследования нами выявлены ос-

новные качественные и количественные ана-

томические признаки тканей побегов, корней, 

листьев и лепестков E. laciniata. Коэффици-

ент палисадности –– отношение высоты 

столбчатого мезофилла к общей толщине ме-

зофилла – выражен в процентах. 

Статистическая обработка полученных 

биометрических показателей  проводилась с 

использованием программы Statistica 5.5. 

Уровни варьирования приняты по Зайцеву 
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(Zaytsev, 1984): CV<10% –– низкий, CV=11–

20% –– средний, CV>20% –– высокий. 

 

Результаты и их обсуждение 

У растений E. laciniata изучены листья 

трех формаций: прикорневые, стеблевые и 

прицветные. Прикорневые листья перисто-

рассеченные на длинных черешках (длина 7–

10 см, диаметр 3,10–3,45 мм), нижние сег-

менты на черешочках, верхние сидячие. 

Стеблевые листья схожи с прикорневыми, 

но меньших размеров (12,5–15,7 см и 18.7–

23,4 см, соответственно). Длина черешков 

стеблевых листьев меньше (около 2 см), чем 

прикорневых, а диаметр больше (до 4,44 

мм). Прицветные листья сидячие продолго-

вато-эллиптические. 

При анатомическом изучении на поверх-

ности листа с обеих сторон просматривают-

ся клетки эпидермы с сильноизвилистыми 

стенками, при этом извилистость от прикор-

невых к прицветным листьям уменьшается 

(рис. 1–3). У эпидермальных клеток лепест-

ка извилистость стенок снижается; на ниж-

ней стороне клетки со слабоизвилистыми 

стенками, а на верхней –– прямостенные. 

Причем на нижней эпидерме извилистость 

клеток уменьшается от верхушки к основа-

нию лепестка (клетки в продольном направ-

лении более вытянутые и прямостенные). 

    

Рис. 1. Эпидерма прикорневых листьев (600x): слева – верхняя, справа – нижняя.  

Цена деления микролинейки 0,01 мм. 

Fig. 1. Epidermis of the basal leaves (600x): left photo – upper, right – lower.  

Scale interval 0,01 mm. 

    

Рис. 2. Эпидерма стеблевых листьев (400x): слева – верхняя, справа – нижняя. 

Цена деления микролинейки 0,01 мм. 

Fig. 2. Epidermis of stem leaves (400х): left photo – upper, right – lower. 

Scale interval 0,01 mm. 
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Рис. 3. Эпидерма лепестка и прицветного листа (400x): верхнее фото – верхняя эпидерма прицветного листа, 

слева – верхняя эпидерма лепестка, справа – нижняя эпидерма лепестка. Цена деления микролинейки 0,01 мм. 

Fig. 3. Epidermis of the petal and bract leaf (400х): upper photo – upper epidermis of the bract leaf, left – upper epi-

dermis of the petal, right – lower epidermis of the petal. Scale interval 0,01 mm. 

 

Количественные показатели элементов 

эпидермы листьев разных формаций и лепест-

ков E. laciniata представлены в таблице 1.  

Клетки верхней эпидермы прикорневых 

и стеблевых листьев крупные (длина от 

101,2 мкм до 102,9 мкм, ширина от 60,2 мкм 

до 63,8 мкм) и по размерам различаются не-

значительно, а у прицветных листьев –– не-

сколько мельче (89,8 мкм и 49,6 мкм, соот-

ветственно). Длина клеток верхней эпидер-

мы лепестков почти в 2 раза меньше, чем у 

таких же клеток листьев. Размеры клеток 

нижней эпидермы листьев всех трех форма-

ций, а также у лепестков в 1,3 раза меньше 

размеров клеток верхней эпидермы этих же 

органов. В клетках эпидермы всех надзем-

ных органов рассеянно или группами встре-

чаются включения. 

Листовая пластинка дорзовентральная, 

амфистоматическая. Устьичные клетки че-

чевицевидные, устьичный аппарат аномо-

цитный, реже встречается и диацитный. 

Устьица с 2–4 побочными клетками, кото-

рые не отличаются от основных эпи-

дермальных клеток формой и размерами, 

частично погруженные или расположенные 

вровень с эпидермальными клетками. Число 

устьиц, приходящихся на единицу площади 

нижней эпидермы листьев трех формаций, в 

1,5 раза больше, чем верхней. Максимальная 

плотность устьиц у стеблевых листьев. При 

этом размеры устьиц у листьев трех форма-

ций с обеих сторон листа различаются не-

значительно. Эпидерма лепестков содержит 

единичные устьица. Изменчивость (CV,%) 

морфометрических и числовых параметров 

эпидермы листовой пластинки и лепестка E. 

laciniatа имеет небольшие различия. Низкая 

вариабельность отмечена у признаков «дли-

на и ширина устьиц» верхней и нижней эпи-

дермы у листьев всех формаций. Более зна-

чительно варьируют показатели признаков 

«длина и ширина клеток» верхней и нижней 

эпидермы листовой пластинки. 
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Таблица 1 / Table 1 

Метрические и меристические показатели клеток эпидермы листовой пластинки и лепестка 

Eremostachys laciniata 

Metric and meristic parameters of the epidermis cells of the leaf blade and  

petal of Eremostachys laciniata 

 

Признаки / Signs 

Лист / Leaf  

Лепесток 

Petal 
Прикорневой 

Basal 

Стеблевой 

Stem 

Прицветный 

Bract 

В
ер

х
н

я
я
 э

п
и

д
ер

м
а,

 

м
к
м

 

U
p

p
er

 e
p

id
er

m
is

, 
m

i-

cr
o

n
s 

длина клеток 

cell length 

101,2 ± 3,91 102,9 ± 5,54 89,8 ± 5,35 50,9 ± 1,51 

19,3 26,9 29,8 14,8 

ширина клеток 

width of cells 

63,8 ± 2,15 60,2 ± 4,16 49,6 ± 3,02 37,8 ± 1,38 

16,9 34,6 30,5 18,2 

длина устьиц 

stomata length 

39,3 ± 0,43 38,0 ± 0,33 35,9 ± 0,46 – 

5,5 4,4 6,4 – 

ширина устьиц 

stomata width 

29,1 ± 0,30 28,0 ± 0,32 27,3 ± 0,34 – 

5,2 5,6 6,3 – 

В
ер

х
н

я
я
 э

п
и

-

д
ер

м
а 

U
p

p
er

 e
p

id
er

m
is

 число клеток на 1 мм2 

number of cells, на 1 

mm2 

316,0 ± 4,92 326,4 ± 5,13 304,8 ± 3,96 973,2 ± 4,66 

7,8 7,9 6,5 7,2 

число устьиц, на 1 

мм2 

number of stomata, на 1 

mm2 

81,0 ± 4,52 95,1 ± 2,88 96,1 ± 3,02 единичные 

27,9 15,1 15,7  

Н
и

ж
н

я
я
, 

эп
и

д
ер

м
а 

м
к
м

 

L
o

w
er

 e
p

id
er

m
is

, 
m

i-

cr
o

n
s 

длина клеток 

cell length 

75,5 ± 4,58 87,6 ± 6,02 71,0 ± 4,98 36,4 ± 2,12 

30,4 34,4 35,1 29,2 

ширина клеток 

width of cells 

53,8 ± 3,03 54,7 ± 4,06 45,3 ± 3,01 25,7 ± 1,15 

28,2 37,1 33,3 22,4 

длина устьиц 

stomata length 

37,8 ± 0,74 35,9 ± 0,60 34,6 ± 0,45 – 

9,8 8,4 6,4 – 

ширина устьиц 

stomata width 

27,7 ± 0,45 28,4 ± 0,28 26,7 ± 0,35 – 

8,0 4,9 6,6 – 

Н
и

ж
н

я
я
 э

п
и

д
ер

м
а 

L
o

w
er

 e
p

id
er

m
is

 число клеток, на 1 

мм2 

number of cells, на 1 

mm2 

407,7 ± 10,0 378,2 ± 8,61 349,9 ± 3,93 1274,4 ± 18,31 

12,3 11,4 5,6 7,2 

число устьиц, на 1 

мм2 

number of stomata, на 1 

mm2 

137,5 ± 7,28 142,2 ± 4,61 138,4 ± 4,37 единичные 

26,5 16,2 15,8 – 

Примечание: здесь и в табл. 2 в числителе – xsx 
, в знаменателе CV,%. 

Note: here and in the table 2 in the numerator – xsx 
, in the denominator CV, %. 

 

На поверхности листьев и лепестков 

встречаются волоски (трихомы) двух типов: 

простые и железистые (рис. 4). Простые од-

ноклеточные волоски нитевидные, тупоко-

нусовидные, остроконусовидные и реторто-

видные. Простые многоклеточные волоски 

вильчатые, конусовидные, суставчатые, би-

чевидные (Samylina, Anosova, 2007). 

Большое число вильчатых волосков на 

нижней эпидерме лепестков. Простые одно-

клеточные и многоклеточные (до 7) волоски 

многочисленны, особенно на жилках листо-

вой пластинки и черешке. Железистые го-

ловчатые волоски многоклеточные, имеют 

разное строение: одноклеточная ножка и од-

ноклеточная головка, многоклеточная ножка 

(до 3) и одноклеточная головка, одноклеточ-

ная ножка и многоклеточная головка (до 4). 

Эпидерма листьев с обеих сторон густо по-

крыта железистыми волосками округлой 

формы с радиально расходящимися 6–8 вы-

делительными клетками. Наиболее густо по-

крыта волосками нижняя эпидерма лепест-

ков и чашелистиков, здесь чаще встречаются 

и самые крупные железистые волоски. На 

верхней стороне лепестка они не встречают-

ся. 
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Рис. 4. Типы волосков прицветных листьев. Верхние фото – верхняя эпидерма (простые многоклеточные ост-

роконусовидные волоски): слева – общий вид волоска (100х), справа – верхушка волоска (400х). Нижние фото – 

нижня эпидерма: слева – основание многоклеточного вильчатого волоска (400х), справа – железистый головча-

тый волосок (400х). Цена деления микролинейки 0,01 мм. 

Fig. 4. Types of hairs of bract leaves. Upper photos – upper epidermis (simple multicellular acuminate hairs): left – 

general view of the hair (100x), right – tip of the hairs (400x). Lower photos – lower epidermis: left – the base of a mul-

ticellular forked hair (400х), right – glandular capitate hair (400х). Scale interval 0,01 mm. 

 

По краю лепестка располагаются сосоч-

ковидные выросты и вытянутые двуклеточ-

ные простые волоски с толстыми стенками 

(рис. 5). Чем ближе к верхушке лепестка, 

тем волоски толще и длиннее (длиной до 

1900 мкм). У основания таких волосков ле-

жит несколько клеток эпидермиса, слегка 

приподнимающихся над поверхностью ли-

ста. Также часто встречаются одноклеточ-

ные простые нитевидные волоски с тонкими 

стенками (длиной до 640 мкм). 

Толщина листовой пластинки макси-

мальна у прикорневых листьев – 383,1 мкм, 

у стеблевых и прицветных несколько мень-

ше –– 348,4 мкм (табл. 2). Эпидерма одно-

слойная, основные клетки верхней эпидермы 

крупнее клеток нижней. Палисадная ткань 

листьев разной формации состоит от 2-х до 

3-х периклинальных слоев клеток, губчатая 

–– от 3-х до 7-ми. От прикорневых к при-

цветным листьям уменьшается число пери-

клинальных слоев клеток (в среднем от 2,4 

до 2) столбчатого мезофилла, а губчатого 

увеличивается (в среднем от 4,3 до 5,4), что, 

возможно, связано с разделением функций 

листьев разных формаций. Коэффициент па-

лисадности также уменьшается от прикор-

невых (61,5%) к прицветным листьям 

(51,1%). 

Признаки тканей листовой пластинки ха-

рактеризуются низкой и средней изменчиво-

стью. Наименее вариабельны «толщина 

нижней кутикулы», «толщина листовой пла-

стинки», «толщина столбчатого мезофилла», 

«толщина губчатого мезофилла». Остальные 

признаки имеют средние значения коэффи-

циента вариации. 
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Рис. 5. Типы волосков нижней эпидермы лепестка. Верхние фото: слева – головчатые волоски (100х), справа – 

головчатые волоски (400х). Нижние фото: слева – сосочковидные выросты наружной поверхности эпидермы 

(100х), справа – простые волоски с пыльцой (100х). Цена деления микролинейки 0,01 мм. 

Fig. 5. Types of hairs of the lower epidermis of the petal and pollen. Upper photos: left – capitate hairs (100x), right – 

capitate hairs (400x)/ Lower photos: left – papillary outgrowths of the outer surface of the epidermis (100x), right – 

simple hairs with pollen (100x). Scale interval 0,01 mm. 

Таблица 2 / Table 2 

Параметры тканей листовой пластинки Eremostachys laciniata (поперечный срез) 

Parameters of the tissues of the leaf blade Eremostachys laciniata (cross section) 

 

Признаки / Signs 

Лист / Leaf 

Прикорневой 

Basal 

Стеблевой 

Stem 

Прицветный 

Bract 

  

Т
о

л
щ

и
н

а,
 м

к
м

 

T
h

ic
k

n
es

s,
 m

ic
ro

n
s 

листовой пластинки 

leaf blade 

383,1 ± 1,70 348,0 ± 2,02 348,4 ± 2,63 

2,2 2,9 3,8 

мезофилла столбчатого 

mesophyll columnar 

200,1 ± 2,38 167,7 ± 2,94 157,9 ± 1,73 

5,9 8,8 5,5 

мезофилла губчатого 

mesophyll spongiform 

124,9 ± 2,43 123,4 ± 2,43 150,8 ± 4,48 

9,7 9,8 14,8 

эпидермы верхней 

upper epidermis 

24,3 ± 0,46 22,6 ± 0,86 22,7 ± 0,41 

9,5 19,2 9,1 

эпидермы нижней 

epidermis of the lower 

15,8 ± 0,37 19,3 ± 0,62 17,0 ± 0,48 

11,8 15,9 14,1 

кутикулы верхней 

cuticles of the upper 

3,1 ± 0,07 3,4 ± 0,16 3,4 ± 0,13 

10,6 24,0 19,0 

кутикулы нижней  

cuticles of the lower 

3,2 ± 0,07 3,4 ± 0,10 3,2 ± 0,08 

11,8 14,7 12,8 

Число периклиналь-

ных слоев клеток 

Number of periclinal 

layers of cells 

мезофилла столбчатого  

mesophyll columnar 

2,4 ± 0,10 2,2 ± 0,08 2,0 ± 0 

20,8 18,6 0 

мезофилла губчатого  

mesophyll spongiform 

5,2 ± 0,12 4,3 ± 0,14 5,4 ± 0,12 

11,4 16,0 10,7 

Коэффициент палисадности в % 

The coefficient of the palisade in % 

61,5 57,6 51,1 
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Число проводящих пучков в черешках 

прикорневых листьев E. laciniata –– три, в 

центре один крупный и по одному малень-

кому боковому пучку с каждой стороны. 

Центральный проводящий пучок подково-

образной формы, боковые пучки –– округ-

лой. 

Эпидерма черешков прикорневых и стеб-

левых листьев густо покрыта простыми и 

железистыми волосками, редко встречаются 

устьица. В ней также встречаются включе-

ния. Под эпидермой расположена 3–4-

слойная колленхима (табл. 3). 

Таблица 3 / Table 3 

Морфометрическая характеристика тканей черешков листьев Eremostachys laciniata  

(поперечный срез) 

Morphometric characteristics of leaf petiole tissues of Eremostachys laciniata  

(cross section) 

 

Признаки / Signs 

Прикорневой лист 

Basal leaf 

Стеблевой лист 

Stem leaf 

xsx 
 

CV,% 
xsx 

 
CV,% 

Высота клеток эпидермиса, мкм 

Height of epidermis cells, microns 

21,8 ± 0,58 13,4 23,3 ± 0,50 10,6 

Ширина клеток эпидермиса, мкм 

Width of epidermis cells, microns 

21,1 ± 0,54 12,7 22,8 ± 1,01 22,1 

 

Т
о

л
щ

и
н

а,
 м

к
м

 

T
h

ic
k

n
es

s,
 m

ic
ro

n
s 

кутикулы 

cuticles 

1,0 ± 0,04 19,2 1,3 ± 0,09 35,3 

колленхимы 

collenchims 

106,9 ± 2,64 12,3 110,5 ± 4,08 18,5 

коровой паренхимы 

surface parenchyma 

468,4 ± 6,25 6,7 410,1 ± 7,06 8,6 

cклеренхимы 

sclerenchyma 

133,8 ± 2,49 9,3 79,4 ± 2,09 13,2 

крахмалоносной обкладки 

of the starch-bearing lining 

36,0 ± 1,58 21,9 25,6 ± 1,58 30,9 

флоэмы 

phloem 

100,5 ± 3,03 15,1 83,5 ± 3,55 21,3 

ксилемы 

xylem 

131,6 ± 5,41 20,5 122,6 ± 6,90 28,1 

Ч
и

сл
о

 п
ер

и
к
л
и

н
а
л
ь
н

ы
х

 

сл
о

ев
 к

л
ет

о
к
 

N
u

m
b

er
 o

f 
p

er
ic

li
n

al
 l

ay
er

s 

o
f 

ce
ll

s 

колленхимы 

collenchims 

3,6 ± 0,11 15,6 3,7 ± 0,14 18,2 

коровой паренхимы 

surface parenchyma 

9,2 ± 0,19 10,5 8,4 ± 0,22 12,9 

склеренхимы 

sclerenchyma 

9,9 ± 0,35 17,4 5,8 ± 0,26 22,3 

эндодермы 

endoderms 

1,1 ± 0,07 29,6 1,3 ± 0,09 35,8 

сосудов в радиальном ряду 

vessels in the radial row 

5,9 ± 0,30 25,3 5,9 ± 0,38 32,3 

 

Толщина колленхимы в черешках при-

корневых и стеблевых листьев различается 

незначительно (106,90±2,64 и 110,50±4,08, 

соответственно). Остальные ткани (коровая 

паренхима, склеренхима, крахмалоносная 

обкладка, флоэма и ксилема) лучше развиты 

в черешках прикорневых листьев. Крупно-

клеточная коровая паренхима у прикорнево-

го листа включает в себя 7–11 (в среднем 

9,20±0,19) рядов клеток, а у стеблевого – 8–

11 (в среднем 8,40±0,22). Склеренхимная 

обкладка черешка прикорневого листа со-

стоит из 6–12 рядов клеток (в среднем 

9,90±0,35), стеблевого – 4–10 (в среднем 

5,80±0,26). Толщина проводящих тканей 

также больше у прикорневых листьев. Это 

возможно связано с формированием опреде-

ленного типа формы черешка у листьев раз-

ных формаций. Несмотря на различия тол-

щины тканей и формы поперечного сечения 

черешков прикорневых и стеблевых листьев, 

число сосудов в радиальном ряду стабильно 

(в среднем 5,90). 
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Эпидерма стебля на срезе состоит из 

прямостенных клеток прямоугольной фор-

мы, вытянутых по длине стебля, покрыта 

многочисленными крупными простыми и 

железистыми волосками. Типы волосков те 

же, что и на листьях. Устьица встречаются 

редко. 

На поперечном срезе стебель четырех-

гранный, характерный для семейства Lami-

aceae. Однослойная эпидерма покрыта хо-

рошо развитой кутикулой толщиной 7,3 

мкм. Под эпидермой располагается коллен-

хима, толщина и характер утолщения ее кле-

точных оболочек различны: в зоне между 

ребрами 5–6 рядов пластинчатой колленхи-

мы, а по ребрам стебля 8–10 рядов уголко-

вой колленхимы (рис. 6). 

Коровая паренхима 6–11-рядная превы-

шает колленхиму по толщине в 2,8 раза 

(табл. 4). Крахмалоносная обкладка 1–2-

слойная, состоит из крупных клеток. Как и в 

черешке, в колленхиме, коровой паренхиме 

и во флоэме стебля имеются небольшие по-

лости. 

    

Рис. 6. Поперечный срез стебля (100х). Слева – зона между ребрами, справа – зона ребра.  

Цена деления микролинейки 0,01 мм. 

Fig. 6. Cross section of the stem (100х). Left – the zone between the ribs, right – the rib zone. Scale interval 0,01 mm. 

 

Таблица 4 / Table 4 

Морфометрическая характеристика тканей стебля и корня Eremostachys laciniata  

(поперечный срез) 

Morphometric characteristics of stem and root tissues Eremostachys laciniata (cross section) 

Признаки, мкм / Signs, microns 
xsx 

 
CV,% 

Стебель / Stem 

Высота эпидермы, мкм / Epidermis height, microns 22,0 ± 0,58 13,2 

  

Т
о

л
щ

и
н

а,
 м

к
м

 

T
h

ic
k

n
es

s,
 m

ic
ro

n
s 

кутикулы / cuticles 7,3 ± 0,33 22,6 

колленхимы / collenchims 120,6 ± 1,44 6,0 

коровой паренхимы 

surface parenchyma 

278,9 ± 11,20 20,1 

крахмалоносной обкладки 

of the starch - bearing lining 

65,6 ± 2,95 22,5 

флоэмы со склеренхимой 

phloem with sclerenchyma 

213,3 ± 2,20 5,2 

ксилемы / xylem 330,4 ± 9,80 14,8 

Число периклиналь-

ных слоев клеток 

Number of periclinal 

layers of cells 

колленхимы / collenchims 5,6 ± 0,10 9,1 

коровой паренхимы 

surface parenchyma 

8,0 ± 0,32 19,8 

крахмалоносной обкладки 

of the starch - bearing lining 

1,8 ± 0,07 20,3 

Корень / Root 

  

Т
о

л
щ

и
н

а,
 

м
к
м

 

T
h

ic
k

n
e

ss
, 

m
ic

ro
n

s первичной коры / primary bark 228,2 ± 3,52 7,7 

феллемы / fellems 40 ± 0,96 12,0 

флоэмы / phloem 571,3 ± 6,07 5,3 

ксилемы / xylem 1582,5 ± 7,65 2,4 
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Диаметр поперечного сечения средней 

части стебля 2,58–3,01 мм, в нижней части 

стебля до 7,9 мм. Центральный цилиндр за-

нимает значительную часть стебля, большая 

часть которой приходится на сердцевину 

(0,467 мм в радиусе). Толщина ксилемы со-

ставляет 21,9% радиуса стебля. 

Проводящие ткани стебля имеют кольце-

вое строение. Кольцо проводящей ткани в 

радиальном направлении пронизывают пер-

вичные 1-рядные сердцевинные лучи, 2–3-

рядные и вторичные сердцевинные лучи 

встречаются редко. Местами в проводящей 

зоне встречаются паренхимные лакуны, что 

связано  с соединением в этой области про-

водящих систем стебля и листа. 

На границе ксилемы с флоэмой сосуды 

сосредоточены ближе к сердцевине и имеют 

крупные просветы (рис. 7). Число сосудов в 

радиальном ряду от 4 до 11. Центр стебля 

занимает сердцевина с хорошо выраженной 

перимедуллярной зоной, размеры клеток 

сердцевины увеличиваются от перимедул-

лярной зоны к центру. 

    

Рис. 7. Поперечный срез стебля. Слева – элементы ксилемы (100х), Справа – эпидерма с железистым волоском 

и колленхима (400х). Цена деления микролинейки 0,01 мм. 

Fig. 7. Cross section of the stem. Left – xylem elements (100x), right – epidermis with glandular hair and collenchyma 

(400x). Scale interval 0,01 mm. 

 

Увеличение в течение вегетации доли 

клеток механической ткани по отношению к 

числу клеток, проводящих воду и минераль-

ные вещества в ксилеме мы связываем с воз-

растанием механической нагрузки при уве-

личении массы тела и парусности при ветро-

вой нагрузке что, видимо, в условиях Пред-

горного Дагестана имеет адаптивное значе-

ние.  

Диаметр поперечного сечения корня 

4,50–4,85 мм. Снаружи корень покрыт одно-

слойной ризодермой. Клетки первичной ко-

ры крупные, вытянутые в тангентальном 

направлении и сминаются разрастающимися 

вторичными проводящими тканями. Эндо-

дерма не просматривается (рис. 8). 

Одновременно с этими процессами суб-

эндодермально формируется пробка (фелло-

ген, феллема, феллодерма). Феллема 2-

слойная, клетки крупные, без содержимого. 

Феллоген 1–2-слойный. Феллодерма слабо 

выражена. 

Первичная ксилема корня тетрархная. 

Камбий состоит из 3–5 слоев клеток и четко 

просматривается в виде темной полосы. 

Камбиальные клетки веретеновидные, ши-

рокие в тангентальном направлении. Флоэма 

состоит из паренхимы (рис. 9), толщина ее в 

среднем 571,3 мкм. Ксилема по толщине 

превышает флоэму в 2.8 раза. 

Во вторичной ксилеме имеются годич-

ные кольца, в них представлены функциони-

рующие сосуды и крупные паренхимные 

клетки, составляющие до 70% объема кси-

лемы. Ксилемные лучи однорядные (реже 

двухрядные), через камбий переходят во 

флоэмные лучи. В центре корня просматри-

вается первичная ксилема с мелкими про-

светами сосудов. По направлению к центру 

корня по годам размеры сосудов уменьша-

ются. Самые крупные диаметры имеют со-

суды ксилемы четвертого года 52,5–55,0 

мкм, самые мелкие первого года – 32,5–40,0 

мкм. 
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Рис. 8. Поперечный срез корня (400х). Цена деления микролинейки 0,01 мм 

Fig. 8. Cross-section of the root (400х). Scale interval 0,01 mm. 

    

Рис. 9. Поперечный срез корня (400х). Слева – флоэма, справа – ксилема: 1 – сосуды, 2 – паренхимные клетки, 

3 – однорядные лучи. Цена деления микролинейки 0,01 мм. 

Fig. 9. Cross section of the root (400х). Left – phloem, right – xylem: 1 – vessels, 2 – parenchymal cells,  

3 – single-row rays. Scale interval 0,01 mm. 

 

Выводы 

В настоящей работе приведены результа-

ты изучения анатомической структуры побе-

гов, корней, листьев и лепестков лекар-

ственного растения Eremostachys laciniata 

(Lamiaceae): дана количественная характе-

ристика клеток и тканей, выделены призна-

ки, специфичные для вида и имеющие диа-

гностическое значение. 

Выявлено, что: 

– у прикорневых и стеблевых листьев 

клетки верхней эпидермы крупные (длина 

101,2–102,9 мкм, ширина 60,2–63,8 мкм), у 

прицветных листьев –– несколько мельче 

(89,8 мкм и 49,6 мкм, соответственно); 

– черешки у прикорневых и стеблевых 

листьев имеют желобчатую форму с адакси-

альными выступами по бокам и выемкой с 

верхней стороны. Центральный проводящий 

пучок подковообразной формы, боковые 

пучки округлые;  

– листовая пластинка E. laciniata амфи-

стоматическая. Устьичные клетки чечевице-

видной формы, устьичный аппарат аномо-

цитный, реже диацитный. В клетках эпидер-

мы всех надземных органов рассеянно или 

группами встречаются включения. По нали-

чию толстой кутикулы, обильного опушения 

и амфистоматической листовой пластинки 

вид отнесен нами к ксеромезофитам; 

– проводящие ткани стебля имеют коль-

цевое строение. Кольцо проводящей ткани в 

радиальном направлении пронизывают пер-

вичные 1-рядные лучи, 2–3-рядные и вто-

ричные лучи встречаются редко; 

– стебель, черешок, листья и лепестки 

имеют на поверхности простые и желези-

стые волоски. На листьях они расположены 

с обеих сторон, на лепестках только с ниж-

ней стороны. Железистые волоски головча-
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тые многоклеточные. Простые волоски од-

ноклеточные и многоклеточные; 

– первичная ксилема корня тетрархная. 

Во вторичной ксилеме имеются годичные 

кольца, в них представлены функциониру-

ющие сосуды и крупные паренхимные клет-

ки, составляющие до 70% объема ксилемы. 

Ксилемные лучи однорядные (реже двух-

рядные) и четко просматриваются во фло-

эме. 

 Результаты исследований послужат 

научной основой для разработки норматив-

ной документации и внедрения в медицин-

скую и фармацевтическую практику лекар-

ственного растительного сырья и препаратов 

из E. laciniata. 
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Резюме: Целью работы является изучение лихенофлоры Ставропольского края. Впервые 

представлены сведения о видовом составе лишайников и лихенофильных грибов памятника 

природы «Гора Лысая», насчитывающем 71 вид из 48 родов. Из них, 24 вида и 7 родов 

(Arthopyrenia, Cercidospora, Endococcus, Heteroplacidium, Pyrenocarpon, Kiliasia, Verruculop-

sis) впервые найдены в Ставропольском крае, 17 видов и 4 рода (Cercidospora, Pyrenocarpon, 

Kiliasia и Verruculopsis) – новые для Центрального Кавказа и 4 вида (Psorotichia 

allobrogensis, Verrucaria bisagnoensis, V. glaucovirens, Xanthocarpia lacteoides) являются но-

выми для Кавказа. Для видов, впервые найденных на Кавказе, представлены иллюстрации и 

показаны характерные признаки и отличия от близких видов. 
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Abstract: New data on lichen flora of the Stavropol Territory (Central Caucasus) are provided. 

For the first time, 71 species and 48 genera of lichens and lichenicolous fungi from the natural 

monument “Mountain Lysaya” are reported. Among them, 24 species and seven genera (Arthopy-

renia, Cercidospora, Endococcus, Heteroplacidium, Pyrenocarpon, Kiliasia, Verruculopsis) were 

found for the first time in the Stavropol Territory, 17 species and four genera (Cercidospora, Pyre-

nocarpon, Kiliasia and Verruculopsis) are news for the Central Caucasus, and four species (Pso-

rotichia allobrogensis, Verrucaria bisagnoensis,V. glaucovirens, Xanthocarpia lacteoides) are re-

ported for the first time for the Caucasus. For first Caucasian finding illustrations are shown and a 

brief morphological description and differences from related species given. 
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Введение 

Лихенофлора Ставропольского края дол-

гое время оставалась одной из наименее 

изученных на Северном Кавказе, наряду с 

лихенофлорой Ингушетии и Чечни (Urba-

navichus, Urbanavichene, 2016). До начала 

наших исследований, первой и единствен-

ной специальной работой была публикация 

В. П. Савича с указанием 56 видов лишай-

ников по его собственным сборам в Кисло-

водском курортном парке в 1915 г. (Savicz, 

1916). Эти виды были включены Ш. О. Бар-

халовым в сводку «Флора лишайников Кав-

каза» (Barkhalov, 1983). Помимо видов из 

сборов Савича, для территории Ставрополь-

ского края Бархаловым были учтены еще 

около 30 видов по сборам разных коллекто-

ров (Barkhalov, 1983). Несколько видов ли-

хенофильных грибов из Предгорного района 

было указано в работе М. П. Журбенко и А. 

А. Кобзевой (Zhurbenko, Kobzeva, 2014). 

Следующая специальная работа по изуче-

нию лихенофлоры Ставрополья, включаю-

щая 279 видов, была опубликована лишь 

спустя столетие (Urbanavichene, Urbanav-

ichus, 2018). Всего к настоящему времени 

для лихенофлоры Старопольского края было 

опубликовано 325 видов. 

Большая часть территории края занята 

Ставропольской возвышенностью и лишь в 

полосе предгорий выделяется район Кавказ-

ских Минеральных Вод, расположенный в 

пределах Минераловодского и Предгорного 

административных районов. Полоса предго-

рий характеризуется наличием около полу-

тора десятков останцовых магматических 

гор-лакколитов, наиболее высокие из кото-

рых достигают более тысячи метров высо-

той (Бештау – 1401 м над ур. м., Джуца – 

1190 м над ур. м., Машук – 993 м над ур. м. 

и др.). Памятник природы краевого значения 

«Гора Лысая» (рис. 1) расположен на восто-

ке Минераловодской наклонной равнины, в 

7 км на северо-восток от г. Пятигорск, в 

правобережье нижнего течения р. Подкумок, 

и занимает площадь около 10276 га. Он был 

создан в 1961 г. с целью сохранения биоло-

гического разнообразия и месторождений 

лечебных минеральных вод. Памятник при-

роды «Гора Лысая» с 2016 г. входит в гра-

ницы действующего государственного ком-

плексного заказника краевого значения 

«Бештаугорский» (Pasport ..., 2017) и распо-

ложен на территории трех районов Ставро-

польского края – муниципального образова-

ния Минераловодского городского округа, 

Предгорного муниципального района и му-

ниципального образования города-курорта 

Пятигорска.  

 

Рис. 1. Карта-схема памятника природы «Гора Лы-

сая»: 1 – место сбора лишайников. 

Fig. 1. Schematic map of the natural monument “Moun-

tain Lysaya”: 1 – lichen collection site 

Гора Лысая имеет форму слегка вытяну-

того в широтном направлении купола разме-

ром 3×4 км и высотой 739 м над уровнем 

моря. На юге, западе и севере ее огибает р. 

Подкумок; на юго-востоке г. Лысая сопря-

жена с платообразной поверхностью Мине-

раловодской наклонной равнины. Гора Лы-

сая сложена осадочными морскими отложе-

ниями верхнего мела и палеогена. Наиболее 

древние верхнемеловые отложения, пред-

ставленные известняками и мергелями, вы-

ведены на поверхность в вершинной части 

горы. На склонах они перекрыты глинисто-

мергелистыми толщами палеогена, которые 

у подножия уступают место аллювиальным 

и делювиальным четвертичным отложениям. 

Климат в районе горы Лысая умеренный 

континентальный с микроклиматическими 

особенностями, обусловленными высотной 

поясностью, экспозицией склонов, подсти-

лающей поверхностью и другими фактора-

ми. Средняя температура января -4,1°С, 

июля 21,7°С. Средняя годовая температура 

воздуха 8,7°С. Годовое количество осадков 

500 мм с максимумом в июне. 

Склоны горы расчленены овражно-

балочной сетью. Северный, восточный и за-

падный склоны горы покрыты широколист-
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венным лесом, переходящим на высотах 

380–400 м в пойменный лес р. Подкумок. На 

южном склоне представлена лугово-степная 

растительность с отдельными островками 

леса вдоль лощин. В лесах доминируют – 

дуб, клён, а в подлеске – боярышник и ки-

зил; мало граба, бука, ясеня. В предвершин-

ной части горы, где крутизна склонов дохо-

дит до 30° и более, доминирующей лесной 

породой становится граб, а на скальных об-

нажениях, изредка – дуб. Деревья часто из-

режены и встречаются в виде отдельных 

скоплений. Степная растительность пред-

ставлена двумя типами: луговой во влажных 

понижениях и разнотравно-злаковой – на 

сухих склонах и вершине горы. На сухих 

склонах, местами закустаренных, преимуще-

ственно, жостером Палласа – Rhamnus 

pallasii Fisch. et C. A. Mey., растительный 

покров с резкими чертами остепнённости, с 

доминированием типичных ксерофитных 

видов. Здесь много редких и реликтовых 

растений: пион тонколистный – Paeonia 

tenuifolia L., мак прицветниковый – Papaver 

bracteatum Lindl., пушкиния пролесковидная 

– Puschkinia scilloides Adams, мерендера 

трёхстолбиковая – Merendera trigyna (Steven 

ex Adams) Stapf, асфоделина крымская – 

Asphodeline taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl., 

катран Стевена – Crambe steveniana Rupr. и 

др. 

В настоящей публикации представлены 

первые данные по видовому составу лишай-

ников и лихенофильных грибов памятника 

природы «Гора Лысая». 

Материал и методика 

Материалом для работы послужили ав-

торские сборы образцов лишайников и ли-

хенофильных грибов (около 150 образцов) в 

самой южной части памятника природы 

«Гора Лысая», территориально расположен-

ной в пределах муниципального образования 

города-курорта Пятигорска Ставропольского 

края (рис. 2): 44°05′19,5″N, 43°12′43,5″E, 

около 7 км на северо-восток от г. Пятигор-

ска, щебнистый лугово-степной склон юж-

ной экспозиции, 550–600 м над ур. м., 29 IV 

2024. 

Географические координаты и высота 

над уровнем моря фиксировались с помо-

щью навигатора Garmin GPSmap 62st в си-

стеме WGS84. Камеральная обработка со-

бранного материала проведена при помощи 

стандартных в лихенологии сравнительно-

морфологического и сравнительно-

анатомического методов с использованием 

световой микроскопии. Образцы новых и 

редких видов переданы на хранение в ли-

хенологический гербарий Ботанического ин-

ститута им. В. Л. Комарова РАН (L-LE), 

остальные образцы хранятся в личной кол-

лекции авторов. 

 

Рис. 2. Место сбора лишайников на каменистом лу-

гово-степном склоне г. Лысой. 

Fig. 2. The locality of lichen collection on the rocky 

meadow-steppe slope of the Mt. Lysaya. 

Результаты и их обсуждение 

В результате обработки коллекции иден-

тифицирован 71 вид из 48 родов: 62 вида из 

40 родов лишайников и 9 видов из 8 родов 

лихенофильных грибов, из которых 24 вида 

и 7 родов впервые найдены в Ставрополь-

ском крае, 17 видов и 4 рода – новые для 

Центрального Кавказа и 4 вида – новые для 

Кавказа. В аннотированном списке роды и 

виды в пределах рода расположены в алфа-

витном порядке. Для каждого вида указан 

субстрат, для лихенофильных грибов – хозя-

ин вида лишайника. Для видов, новых для 

лихенофлоры Ставропольского края, приве-

дена информация по распространению в со-

седних регионах Кавказа или России. Но-

менклатура принята согласно информацион-

ной системе ITALIC (Nimis, 2024), кроме 
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видов рода Polyozosia A. Massal., для кото-

рых мы сохраняем название Myriolecis Clem. 

Условные обозначения: * – лихенофиль-

ный гриб, 1 – новый вид для лихенофлоры 

Ставропольского края. 
1Acarospora laqueata Stizenb. – известняк. 

Новый вид для Центрального Кавказа и вто-

рая находка в России. Ранее вид впервые для 

России и Большого Кавказа был указан из 

Дагестана (Ismailov, Urbanavichus, 2019). На 

Малом Кавказе был известен из Армении 

(Harutyunyan et al., 2011). 

*Arthonia epiphyscia Nyl. – высохшие ве-

точки жостера Палласа, на талломе Physcia 

stellaris. 
1Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal. – 

высохшие веточки жостера Палласа. На Се-

верном Кавказе вид известен из Адыгеи 

(Otte, 2007), Кабардино-Балкарии (Urbanav-

ichus et al., 2021), Северной Осетии (Vainio, 

1899), Ингушетии (Urbanavichus, 

Urbanavichene, 2017a) и Дагестана (Ismailov 

et al., 2019). 

Aspicilia goettweigensis (Zahlbr.) Hue – из-

вестняк. 

Athallia inconnexa (Nyl.) S. Y. Kondr. et L. 

Lőkös – известняк. 

Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén et 

Søchting – высохшие веточки жостера Пал-

ласа. 
1Athallia skii (Khodos.,Vondrák et Šoun) 

Arup, Frödén et Søchting – высохшие веточки 

жостера Палласа, растительные остатки. Но-

вый вид для Центрального Кавказа. На Се-

верном Кавказе вид известен из Краснодар-

ского края (Vondrák et al., 2012) и Дагестана 

(Ismailov et al., 2017). 

Bagliettoa calciseda (DC.) Gueidan et Cl. 

Roux – известняк. 

Calogaya lobulata (Flörke) Arup, Frödén et 

Søchting – высохшие веточки жостера Пал-

ласа. 

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – 

известняк. 

Candelariella lutella (Vain.) Räsänen – вы-

сохшие веточки жостера Палласа. 

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. 

– высохшие веточки жостера Палласа. 

Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler – вы-

сохшие веточки жостера Палласа. 
1*Cercidospora epicarphinea (Nyl.) Grube 

et Hafellner – известняк, на талломе Pyre-

nodesmia chalybaea. Новый вид для Цен-

трального Кавказа. Ранее на Кавказе вид был 

известен из Ингушетии (Urbanavichus, 

Urbanavichene, 2017a). 

Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, S. Savić 

et Tibell – известняк. 

Circinaria hoffmanniana (S. Ekman et Frö-

berg ex R. Sant) A. Nordin – известняк. 

Cladonia foliacea (Huds.) Willd. – почва. 
1Cladonia magyarica Vain. – почва. Новый 

вид для Центрального Кавказа. Ранее на Се-

верном Кавказе вид был известен из Даге-

стана (Ismailov, Urbanavichus, 2014). 

Cladonia rangiformis Hoffm. – почва. 

Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc et 

Cl. Roux – известняк. 

Enchylium tenax (Sw.) Gray – почва. 
1*Endococcus propinquus (Körb.) D. 

Hawksw. – известняк, на талломе коричнево 

окрашенного вида Verrucaria sp. Новый вид 

для Центрального Кавказа. Ранее на Север-

ном Кавказе вид был известен из Адыгеи 

(Urbanavichus, Urbanavichene, 2014) и Даге-

стана (Ismailov, Urbanavichus, 2014). 

Flavoplaca coronata (Kremp. ex Körb.) 

Arup, Frödén et Søchting – известняк. 

Flavoplaca oasis (A. Massal.) Arup, Frödén 

et Søchting – известняк, на Bagliettoa cal-

ciseda. 
1Glaucomaria subcarpinea (Szatala) S. Y. 

Kondr., Lőkös et Farkas – высохшие веточки 

жостера Палласа. Вид широко распростра-

нен на Северном Кавказе, известен из Крас-

нодарского края (Urbanavichus, Urbanavi-

chene, 2017b), Адыгеи (Urbanavichus, Urba-

navichene, 2014), Карачаево-Черкесии 

(Blinkova, Urbanavichus, 2005), Кабардино-

Балкарии (Urbanavichus et al., 2021), Ингу-

шетии (Urbanavichus, Urbanavichene, 2017a), 

Чечни (Zakutnova, Musina, 1986) и Дагестана 

(Urbanavichus et al., 2010). 
1Gyalolechia flavorubescens (Huds.) Søcht-

ing, Frödén et Arup – высохшие веточки жо-

стера Палласа. На Северном Кавказе вид из-

вестен из Краснодарского края (Urbanav-

ichus, Urbanavichene, 2015a), Адыгеи (Urba-

navichus, Urbanavichene, 2014), Северной 

Осетии (Urbanavichus, Urbanavichene, 2019), 

Ингушетии (Urbanavichus, Urbanavichene, 

2017a) и Дагестана (Ismailov, Urbanavichus, 

2014). 
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1Heteroplacidium compactum (A. Massal.) 

Gueidan et Cl. Roux – известняк. Новый вид 

для Центрального Кавказа. На Северном 

Кавказе вид известен из Адыгеи (Urbanav-

ichus, Urbanavichene, 2014), Ингушетии (Ur-

banavichus, Urbanavichene, 2017a) и Дагеста-

на (Ismailov, Urbanavichus, 2014). 
1Kiliasia athallina (Hepp) Hafellner – из-

вестняк. Новый вид для Центрального Кав-

каза. На Северном Кавказе вид известен из 

Краснодарского края, Адыгеи (Urbanavichus, 

Urbanavichene, 2014) и Дагестана (Ismailov, 

Urbanavichus, 2014). 
1Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – расти-

тельные остатки. Вид широко распространен 

на Северном Кавказе, известен из Красно-

дарского края (Otte, 2001), Адыгеи (Urbanav-

ichus, Urbanavichene, 2014), Карачаево-

Черкесии (Blinkova, Urbanavichus, 2005), Ка-

бардино-Балкарии (Urbanavichus et al., 2021), 

Северной Осетии (Vainio, 1899) и Дагестана 

(Ismailov et al., 2017). 

Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg. – из-

вестняк. 
1Lecanora meridionalis H. Magn. – высох-

шие веточки жостера Палласа. На Северном 

Кавказе вид известен из Краснодарского 

края (Krivorotov, 1997), Кабардино-Балкарии 

(Urbanavichus et al., 2021), Ингушетии (Ur-

banavichus, Urbanavichene, 2017a) и Чечни 

(Zakutnova, Musina, 1986). 

Lecanora rugosella Zahlbr. – высохшие 

веточки жостера Палласа. 
1Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – 

высохшие веточки жостера Палласа. Вид 

широко распространен на Северном Кавказе 

от Краснодарского края до Дагестана. 

*Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko et 

D. Hawksw. – высохшие веточки жостера 

Палласа, на апотециях Athallia skii. 
1*Lichenostigma elongatum Nav.-Ros. et 

Hafellner – известняк, на талломе Circinaria 

calcarea. Новый вид для Центрального Кав-

каза. На Северном Кавказе вид известен из 

Краснодарского края (Urbanavichus, Urba-

navichene, 2015a) и Дагестана (Ismailov, Ur-

banavichus, 2014). 

*Lichenothelia renobalesiana D. Hawksw. 

et V. Atienza – известняк, на Bagliettoa cal-

ciseda. 

Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner – 

известняк. 

Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco, A. 

Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et 

Lumbsch – высохшие веточки жостера Пал-

ласа. 

*Muellerella lichenicola (Sommerf. ex Fr.) 

D. Hawksw. – высохшие веточки жостера 

Палласа, на апотециях Athallia pyracea. 

*Muellerella pygmaea (Körb.) D. Hawksw. 

– известняк, на талломе Circinaria calcarea. 

Myriolecis hagenii (Ach.) Śliwa, X. Zhao et 

Lumbsch – высохшие веточки жостера Пал-

ласа. 

Myriolecis persimilis (Th. Fr.) Śliwa, X. 

Zhao et Lumbsch – высохшие веточки жосте-

ра Палласа. 

Myriolecis semipallida (H. Magn.) Śliwa, X. 

Zhao et Lumbsch – известняк. 

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg – 

высохшие веточки жостера Палласа. 

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – вы-

сохшие веточки жостера Палласа, расти-

тельные остатки. 

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – 

высохшие веточки жостера Палласа. 

Physcia stellaris (L.) Nyl. – высохшие ве-

точки жостера Палласа. 

Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan 

et Cl. Roux – известняк. 

Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner – 

известняк. 

Protoparmeliopsis versicolor (Pers.) M. 

Choisy – известняк. 
1Psorotichia allobrogensis Hue (рис. 3) – 

известняк. Новый вид для Кавказа. В России 

ранее был известен из Южной Сибири (Ur-

banavichus, 2010). Вид характеризуется чер-

ным, ареолированным талломом; ареолы без 

налета, разделены широкими трещинами; 

апотеции от полупогруженных до сидячих; 

споры по 8 в сумке, широко эллипсоидные 

до полушаровидных, 6–12 × 5–9 мкм (Nimis, 

2024). Два близких вида, известных на Кав-

казе – Psorotichia schaereri (A. Massal.) 

Arnold и P. vermiculata (Nyl.) Forssell, отли-

чаются значительно более крупными, эллип-

соидными спорами, 15–20 мкм и 17–20 мкм 

длин., соответственно. 
1Pyrenocarpon montinii (A. Massal.) Trevis. 

– известняк. Новый вид для Центрального 

Кавказа, вторая находка на Кавказе. Ранее на 

Кавказе вид был известен из Адыгеи (Urba-

navichus, Urbanavichene, 2014). 
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Рис. 3. Psorotichia allobrogensis. Линейка – 1 мм. 

Fig. 3. Psorotichia allobrogensis. Scale bar – 1 mm. 

Pyrenodesmia albopruinosa (Arnold) S. Y. 

Kondr. – известняк. 

Pyrenodesmia chalybaea (Fr.) A. Massal. – 

известняк. 

Pyrenodesmia variabilis (Pers.) A. Massal. 

– известняк. 

Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal. – из-

вестняк. 
1Rinodina luridata (Körb.) H. Mayrhofer, 

Scheid. et Sheard – известняк. Новый вид для 

Центрального Кавказа, вторая находка на 

Кавказе. Ранее на Кавказе вид был известен 

из Адыгеи (Urbanavichus, Urbanavichene, 

2014).  

Rinodina pyrina (Ach.) Arnold – высохшие 

веточки жостера Палласа, растительные 

остатки. 

Sarcogyne pruinosa (Schaer.) A. Massal. – 

известняк. 

*Telogalla olivieri (Vouaux) Nik. Hoffm. et 

Hafellner – высохшие веточки жостера Пал-

ласа, на талломе Xanthoria parietina. 

Toninia populorum (A. Massal.) Kistenich, 

Timdal, Bendiksby et S. Ekman – высохшие 

веточки жостера Палласа. 
1Variospora dolomiticola (Hue) Arup, 

Søchting et Frödén – известняк. Новый вид 

для Центрального Кавказа. Ранее на Кавказе 

вид был известен из Дагестана (Vondrák et 

al., 2017). 
1Verrucaria bisagnoensis Servít (рис. 4) – 

известняк. Новый вид для Кавказа, вторая 

находка в России. Ранее был указан из Ор-

ловской области (Muchnik, Breuss, 2015). 

Вид из группы V. fusca Pers., характеризует-

ся субжелатинозным во влажном состоянии 

талломом, толстым покрывальцем, более 50 

мкм толщ., темным эксципулом, крупными 

спорами, 18–28 × 13–15 мкм. Внешне похо-

жий вид V. invenusta H. Magn. с субжелати-

нозным талломом, отличается менее тол-

стым покрывальцем, светло окрашенным 

эксципулом и более мелкими спорами, 17–

22 × 9–11 мкм (Muchnik, Breuss, 2015). 

 

Рис. 4. Verrucaria bisagnoensis. Линейка – 2 мм. 

Fig. 4. Verrucaria bisagnoensis. Scale bar – 2 mm. 

Verrucaria fuscoatroides Servít – известняк. 
1Verrucaria glaucovirens Grummann (рис. 

5) – известняк. Новый вид для Кавказа. В 

России вид распространен в Северной и 

Центральной части Европейской России, в 

Южной Сибири и на юге Дальнего Востока 

(Urbanavichus, 2010; Skirin, Skirina, 2023; 

Muchnik et al., 2024). Вид характеризуется 

толстым ареолированным талломом без чер-

ного проталлома; ареолы заужены в основа-

нии и подразделены на мелкие субареолы, в 

2–3 слоя перекрывающие друг друга; пери-

теции по нескольку в ареоле, погруженные 

на разной глубине ареол, без покрывальца; 

эксципул светлый в целом, но темнеющий 

вверху; споры 17–20 × 8–10 мкм (Breuss, 

2007). 

Verrucaria nigrescens Pers. – известняк. 
1Verrucaria schindleri Servít – известняк. 

Новый вид для Центрального Кавказа. На 

Северном Кавказе вид известен из Красно-

дарского края (Urbanavichus, Urbanavichene, 

2015b) и Дагестана (Urbanavichus, Ismailov, 

2016). 

Verruculopsis minuta (Hepp) Krzew. (рис. 

6) – известняк. Новый вид для Северного 

Кавказа. В России ранее был указан только 

из Республики Татарстан (Golubkova et al., 

1979). На Кавказе известен из Армении 
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(Harutyunyan et al., 2011). V. minutum отлича-

ется от близкого вида V. lecideoides (A. 

Massal.) Gueidan et Cl. Roux, известного на 

Кавказе, меньшим размером ареол (0,2–0,3(–

0.5) × 0,1–0,3 мм против 0,3–0,8 × 0,2–0,5 

мм), мелкими размерами перитециев (150–

200 мкм против 200–270 мкм) и мелкими 

спорами (11–15 × 5–7 мкм против (15–)19–

21 × 7–8,5 мкм) (Krzewicka, 2012). 

 

Рис. 5. Verrucaria glaucovirens. Линейка – 1 мм. 

Fig. 5. Verrucaria glaucovirens. Scale bar – 1 mm. 

 

Рис. 6. Verruculopsis minuta. Линейка – 2 мм. 

Fig. 6. Verruculopsis minuta. Scale bar – 2 mm. 

Xanthocarpia crenulatella (Nyl.) Frödén, 

Arup et Søchting – известняк. 
1Xanthocarpia lacteoides (Nav.-Ros. et 

Hladún) Cl. Roux (рис. 7) – известняк. Новый 

вид для Кавказа. В России ранее был изве-

стен из Рязанской обл. (Muchnik et al., 2015) 

и из Крыма (Voitsekhowych et al., 2015). От 

близкого вида Xanthocarpia lactea (A. 

Massal.) A. Massal., известного на Кавказе, 

отличается более крупными спорами (16–

21(–25) × 5–8 мкм против 11–14(–16) × 6–8,5 

мкм) и тонкой перегородкой (1–2 мкм про-

тив 2–3 мкм) (Nimis, 2024). 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – высох-

шие веточки жостера Палласа. 

 

Рис. 7. Xanthocarpia lacteoides. Линейка – 1 мм. 

Fig. 7. Xanthocarpia lacteoides. Scale bar – 1 mm. 

Выводы 

Выявленный состав лихенофлоры памят-

ника природы «Гора Лысая» является пред-

варительным, но, несмотря на это, треть ви-

дов и каждый седьмой род (Arthopyrenia A. 

Massal., Cercidospora Körb., Endococcus Nyl., 

Heteroplacidium Breuss, Pyrenocarpon Trevis., 

Kiliasia Hafellner и Verruculopsis Gueidan, 

Nav.-Ros. & Cl. Roux) оказались новыми для 

Ставропольского края; 17 видов и 4 рода 

(Cercidospora, Pyrenocarpon, Kiliasia и 

Verruculopsis) – новые для лихенофлоры 

Центрального Кавказа и 4 вида – Psorotichia 

allobrogensis, Verrucaria bisagnoensis, V. 

glaucovirens и Xanthocarpia lacteoides – но-

вые для Кавказа. Высокую значимость дан-

ной территории также подчеркивают наход-

ки таких очень редких видов, как Acarospora 

laqueata, Psorotichia allobrogensis, Verrucaria 

bisagnoensis и Verruculopsis minuta, которые 

ранее в России были известны из единствен-

ных местонахождений. С учетом получен-

ных нами данных, биоразнообразие лихено-

флоры Ставропольского края на настоящий 

момент насчитывает 349 видов – все они из-

вестны только из региона Кавказских Мине-

ральных Вод. 
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Резюме: По результатам полевых работ, проведенных в 2023–2024 гг. в Краснодарском 

крае и Республике Абхазия, Cirsium oleraceum (L.) Scop. впервые указан для флоры Кавказа. 

Для флоры Северо-Западного Закавказья (район Геленджика) приводится Aira elegantissima 

Schur; для Западного Закавказья (район Туапсе–Адлер) – Hippocrepis emeroides (Boiss. et 

Spruner) Czerep, Salix cinerea L., Salvinia natans (L.) All. и натурализованные чужеродные ви-

ды: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Pontederia cordata L., Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. 

Wendl., Silybum marianum (L.) Gaertn., Sedum sarmentosum Bunge, Nephrolepis cordifolia (L.) C. 

Presl. and Lycium barbarum L. Для Республики Абхазия выявлены новые места произрастания 

Galanthus rizehensis Stern and Tradescantia fluminensis Vell.. Для флоры Кавказского государ-

ственного природного биосферного заповедника – Hydrocotyle ramiflora Maxim. Представ-

ленные находки на Черноморском побережье Кавказа представляют ботанико-

географический интерес и значительно расширяют понимание хорологии местных и чуже-

родных видов. 

Ключевые слова: сосудистые растения, новые находки, Черноморское побережье Кавказа. 
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New records of vascular plants on the Black Sea coast of the Krasnodar Region 

and the Republic of Abkhazia 
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Abstract: Based on the results of field work in 2023–2024 in the Krasnodar Region and the Re-

public of Abkhazia, Cirsium oleraceum (L.) Scop. is indicated for the first time for the flora of the 

Caucasus; for the flora of Northwestern Transcaucasia (Gelendzhik region) Aira elegantissima 

Schur is indicated; for Western Transcaucasia (Tuapse–Adler region) – Hippocrepis emeroides 

(Boiss. et Spruner) Czerep, Salix cinerea L., Salvinia natans (L.) All. and naturalized alien species: 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Pontederia cordata L., Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. 

Wendl., Silybum marianum (L.) Gaertn., Sedum sarmentosum Bunge, Nephrolepis cordifolia (L.) C. 

Presl. and Lycium barbarum L. New places of growth of Galanthus rizehensis Stern and Trades-

cantia fluminensis Vell. are indicated for the Republic of Abkhazia. For the flora of the Caucasian 

State Natural Biosphere Reserve – Hydrocotyle ramiflora Maxim. Findings of new localities on the 
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Black Sea coast of the Caucasus are of botanical and geographical interest and significantly expand 

the understanding of the chorology of native and alien species. 

Keywords: vascular plants, new finds, Black Sea coast of Caucasus. 
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casus, 2024, 1: 56–63. 

Введение 

По результатам полевых работ 2023–2024 

годов были получены сведения о новых ло-

калитетах для 15 видов сосудистых растений 

с территории Краснодарского края (Туап-

синский район, курорты Геленджик и Сочи) 

и Республики Абхазия. Обследованы ущелья 

рек Анахомста (Абхазия), Чимит, Шепси, 

Имеретинсксая низменность, окр. Красной 

поляны, хр. Аибга (г. Зеленый клин). В ре-

зультате выявлены виды, ранее не известные 

на Кавказе, а также Западном и Северо-

Западном Закавказье, что расширяет пред-

ставления о хорологии найденных абориген-

ных и чужеродных видов. 

Результаты и их обсуждение 

Сем. Amaryllidaceae 

Galanthus rizehensis Stern (рис. 1) – под-

снежник ризенский. Редкий колхидско-

лазистанский вид. Внесён в Красные книги 

России (On approval…, 2023) и Краснодар-

ского края (Krasnaya…, 2017). На террито-

рии Абхазии впервые был найден в бассейне 

р. Псоу (Timukhin et al., 2017). В 2024 г. об-

наружен новый локалитет в Гагрском рай-

оне, в окр. пос. Аныханста, ущ. р. Анахом-

ста, что явилось вторым выявленным местом 

произрастания Galanthus rizehensis на терри-

тории Республики Абхазия: SNP, Абхазия, 

Гагрский район, окр. пос. Аныханста, ущ. р. 

Анахомста, 43°20′49″N, 40°8′56″E, 26 м над 

ур. м., 27.01.2024, Тимухин И. Н. 

Сем. Apiaceae 

Hydrocotyle ramiflora Maxim. (рис. 2) – 

щитолистник ветвецветковый. Родина – 

Юго-Восточная Азия. Описан из Японии 

(Caucasian…, 2008). Многолетник, ге-

микриптофит. В России, помимо Сахалин-

ской области, как чужеродный вид встреча-

ется в Краснодарском крае (Portenier, 2003; 

Caucasian…, 2008). Дополнительно к ука-

занным локалитетам (Timukhin, 2023), не-

большая популяция Hydrocotyle ramiflora 

отмечена в Южном отделе Кавказского гос-

ударственного природного биосферного за-

поведника им Х. Г. Шапошникова, на терри-

тории вольерного комплекса – SNP, г. Сочи, 

Адлерский район, окр. Красной Поляны, 

КГПБЗ, вольерный комплекс, 43°41′86″N, 

40°15′99″E, 572 м над ур. м., 21.07.2023, Ти-

мухин И. Н. 

 

Рис. 1. / Fig. 1. Galanthus rizehensis Stern. 

 

 

Рис. 2. / Fig. 2. Hydrocotyle ramiflora Maxim. 

Сем. Asteraceae 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. (рис. 3) – бо-

дяк огородный. Европейско-азиатский вид. 

Многолетник, гемикриптофит. Указывается 

в определителе высших растений европей-
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ской части СССР В. И. Талиевым (Taliev, 

1941). В Сочинском Причерноморье обитает 

в верхнем горном поясе, на влажных местах, 

по берегам рек и ручьёв. Собран в Сочин-

ском национальном парке: SNP, г. Сочи, Ад-

лерский район, хр. Аибга, гора Зелёный 

Клин, 43°35′16″N, 40°23′21″E, 2321 м над ур. 

м., 29.07.2022, Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 

Отсутствует у И.С. Косенко (Kosenko, 1970) 

и в Конспекте флоры Кавказа 

(Caucasian…2008), в определителях А. С. 

Зернова (Zernov, 2006, 2013). Для флоры 

Кавказа указывается впервые. 

 

Рис. 3. / Fig. 3. Cirsium oleraceum (L.) Scop. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. (рис. 4) – 

расторопша пятнистая. Родина – Средизем-

номорье, Южная и Атлантическая Европа 

(Flora…, 1963). Однолетнее–двулетнее рас-

тение, терофит или гемикриптофит (Zernov, 

2006). Съедобное, разводится в огородах и 

дичает. Применяется как лекарственное. 

Выявлен в окр. г. Сочи - SNP, г. Сочи, Ад-

лерский район, Имеретинская низменность, 

пгт. Сириус, в окр. морского порта, 

43°24′85″N, 39°55′75″E, 2 м над ур. м., 

26.11.2023, Coll. Тимухин И. Н. И. С. Косен-

ко (Kosenko, 1970) указывал на сорных ме-

стах в нижнем горном поясе северо-

западной части Краснодарского края (ред-

ко). Отсутствует в работе А. С. Зернова 

(Zernov, 2013) для Сочинского Причерномо-

рья, им же указывается только для Новорос-

сийского ландшафтно-флористического 

района (Zernov, 2006). В Конспекте флоры 

Кавказа (Caucasian…, 2008) для Западного 

Закавказья приводится только Аджария, а 

для флоры Северо-Западного Закавказья – 

Анапа-Геленджикский район. 

 

Рис. 4. / Fig. 4. Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Сем. Commelinaceae 

Tradescantia fluminensis Vell. (рис. 5) – 

традесканция приречная. Родина – Южная 

Америка (Бразилия). Декоративное. Впервые 

была найдена в Гудаутском районе А. С. 

Зерновым с соавторами (Zernov et al., 2017), 

позже в Гагрском районе (Timukhin, 2023). В 

2024 г. обнаружено новое место произраста-

ния вида в Гагрском районе – ущ. р. Ана-

хомста в окр. пос. Аныханста: SNP, Абхазия, 

Гагрский район, окр. пос. Аныханста, ущ. р. 

Анахомста, 43°20′49″N, 40°08′54″E, 29 м над 

ур. м., 27.01.2024, Тимухин И. Н. 

 

Рис. 5. / Fig. 5. Tradescantia fluminensis Vell. 
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Сем. Crassulaceae 

Sedum sarmentosum Bunge (рис. 6) – очи-

ток лозовидный. Родина – Япония, Китай. 

Вечнозелёное многолетнее почвопокровное 

растение. Декоративное, съедобное. На ро-

дине растёт на камнях, в тенистых лесах, по 

обочинам дорог, в городских парках, на 

крышах домов. Найден в Сочинском нацио-

нальном парке: SNP, Лазаревский район Со-

чи, окр. пос. Зубова Щель, ущелье р. Чимит, 

в комлевой части ствола лапины ясенелист-

ной, 43°50′73″N, 39°27′08″E, 58 м над ур. м., 

03.08.2023, Тимухин И. Н., Туниев Б. С.) 

Вид не указывался А. С. Зерновым (Zernov, 

2006, 2013). 

 

Рис. 6. / Fig. 6. Sedum sarmentosum Bunge. 

Сем. Fabaceae 

Hippocrepis emeroides (Boiss. et Spruner) 

Czerep. (рис. 7) – подковник эмеровидный. 

Восточносредиземноморский вид с дизъ-

юнктивным ареалом, находящийся в регионе 

в зоне высокой рекреации и хозяйственного 

освоения. Кустарник. Встречается по ущель-

ям рек, на скалах, чаще известняковых, по 

лесным опушкам в Новороссийском и Ге-

ленджикском районах. Внесён в Красную 

книгу Краснодарского края (Krasnaya…, 

2017) с категорией статуса 3 УВ «Уязви-

мые», где указывается распространение вида 

только в пределах Таманского и Новорос-

сийского ландшафтно-флористических рай-

онов. 

Впервые приводится для Туапсе-

Адлерского флористического района Запад-

ного Закавказья: SNP, Туапсинский район, 

среднее течение р. Шепси, на открытых ска-

лах, 44°04′71″N, 39°11′90″E, 111 м над ур. м., 

19.10.2023, Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 

Наша находка H. emeroides в ущ. р. Шепси 

является самой южной и удалённой от ос-

новного ареала на 180 км. По-видимому, 

подковник эмеровидный имел более широ-

кое распространение на Черноморском по-

бережье Кавказа в ксеротермический период 

голоцена, реликтовая малочисленная попу-

ляция которого сохранилась в условиях эда-

фической сухости на известняковых скалах в 

окружении мезофитных широколиственных 

лесов в отрыве от основного современного 

ареала вида. 

 

Рис. 7. / Fig. 7. Hippocrepis emeroides (Boiss. et Sprun-

er) Czerep. 

Сем. Nephrolepidaceae 

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl (рис. 8) 

– нефролепис сердцелистный. Родина – 

Юго-Восточная Азия. Многолетний вечно-

зелёный папоротник. Собран в районе г. Со-

чи: SNP, Адлерский район Сочи, Имеретин-

ская низменность, пгт. Сириус, в трещинах 

бетонных стен канала у парка «Южные 

культуры», 43°24′53″N, 39°55′43″E, 14 м над 

ур. м., 05.11.2023, Тимухин И. Н. Для Со-

чинского Причерноморья вид не указан А. 

С. Зерновым (Zernov, 2006, 2013). 

 

Рис. 8. / Fig. 8. Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl. 
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Сем. Poaceae 

Bambusa vulgaris Schrad. еx J.C. Wendl. 

(рис. 9) – бамбук обыкновенный. Родина – 

Индокитай. Редко. Травянистое растение с 

одревесневающим стеблем. Произрастает по 

берегам рек и озёр. Отмечены небольшие 

заросли по берегам озера природного орни-

тологического парка в Имеретинской низ-

менности (43°23′35″N, 39°59′25″E, 19 м над 

ур. м). Для Сочинского Причерноморья вид 

не указан А. С. Зерновым (Zernov…, 2006, 

2013). Беженец из культуры, как декоратив-

ное растение выращивается в парках Сочи. 

 

Рис. 9. / Fig. 9. Bambusa vulgaris Schrad. еx J.C. Wendl. 

Сем. Pontederiaceae 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 

[Pontederia crassipes Mart.] (рис. 10) – эй-

хорния красивейшая, водный гиацинт. Роди-

на – Южная Америка. Многолетник, гидро-

фит. Декоративное. Собран в районе г. Сочи: 

SNP, Адлерский район Сочи, Имеретинская 

низменность. В пруду на территории пгт. 

Сириус, 43°23′58″N, 39°59′88″E, 4 м над ур. 

м., 05.11.2023, Тимухин И. Н. Беженец из 

культуры, активно расселяющийся в водоё-

ме. 

Pontederia cordata L. (рис. 11) – понтеде-

рия сердцелистная. Родина – Северная Аме-

рика. Многолетнее растение, гидрофит. Де-

коративное. Собран в районе г. Сочи: SNP, 

Адлерский район Сочи, Имеретинская низ-

менность, пруд на территории пгт. Сириус, 

43°23′58″N, 39°59′88″E, 4 м над ур. м., 

05.11.2023, Тимухин И. Н. Беженец из куль-

туры, нечасто используется для озеленения 

водоемов в парках Сочи. 

 

Рис. 10. / Fig. 10. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. 

 

Рис. 11. / Fig. 11. Pontederia cordata L. 

Сем. Poaceae 

Aira elegantissima Schur – аира изящная. 

Родина – Средиземноморье. Однолетник, 

терофит. Растёт на лугах, нарушенных поля-

нах, щебнистых и песчаных склонах, в ред-

колесьях. Для европейской части России 

указывается для юга Крыма (Tsvelev, Proba-

tova, 2019). Впервые вид найден в Красно-

дарском крае, реликтовая популяция отме-

чена в корреспондирующих субсредиземно-

морских ценозах Северо-Западного Закавка-

зья: SNP, Геленджикский район, окр. пос. 

Архипо-Осиповка, опушка леса, 44°21′44″N, 

38°30′82″E, 58 м над ур. м., 11.05.2023, Ти-

мухин И. Н., Туниев Б. С. Не указывается 

для Новороссийского ландшафтно-
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флористического района А. С. Зерновым 

(Zernov, 2006) и в Конспекте флоры Кавказа 

(Caucasian…, 2006). 

Сем. Salicaсeae 

Salix cinerea L. (рис. 12) – ива сизая, пе-

пельная. Европейско-азиатский бореальный 

водно-болотный кустарник, или небольшое 

дерево. Найден в окр. пгт. Сириус: SNP, г. 

Сочи, Адлерский район, Имеретинская низ-

менность, берег озера на территории при-

родного орнитологического парка, 

43°23′59″N, 39°59′49″E, 2 м над ур. м., 

09.12.2023, Тимухин И. Н., Багрикова Н. А. 

А. С. Зернов (Zernov, 2006) указывает про-

израстание вида только для Абинского и 

Майкопского ландшафтно-флористических 

районов, в прибрежных зарослях кустарни-

ков. В «Иллюстрированной флоре Россий-

ского Причерноморья» А. С. Зерновым 

(Zernov, 2013) вид не приводится. В «Кон-

спекте флоры Кавказа» (Caucasian…, 2012) 

для Западного Закавказья указан только для 

Абхазии. А. А. Колаковским (Kolakovsky, 

1985) отмечается редкое произрастание вида 

на приморской низменности, по берегам 

озер Бебсыр, Инкит, Анышхцара. 

 

Рис. 12. / Fig. 12. Salix cinerea L. 
 

 

Сем. Salviniaceae 

Salvinia natans (L.) All. (рис. 13) – cаль-

виния плавающая. Встречается в водоёмах с 

пресной стоячей водой. Впервые отмечен в 

Адлерском районе Сочи в парке «Южные 

культуры» (43°25′01″N, 39°56′14″E, 3 м над 

ур. м.) и в небольшом водоёме на террито-

рии природного орнитологического парка в 

Имеретинской низменности (43°24′52″N, 

39°56′16″E, 4 м над ур. м). Отмечался, как 

редкое растение, для Абхазии на низменно-

сти в озерах Анышхцара, Инкит 

(Kolakovsky, 1980). Для Сочинского При-

черноморья вид не указан А. С. Зерновым 

(Zernov, 2006, 2013). 

 

Рис. 13. / Fig. 13. Salvinia natans (L.) All. 

Сем. Solanaceae 

Lycium barbarum L. (рис. 14) – дереза 

обыкновенная. Родина – Китай. Декоратив-

ный листопадный кустарник. В дикой при-

роде произрастает на пустырях, каменистых 

склонах, по руслам рек. Собран в районе г. 

Сочи: SNP, Туапсинский район, среднее те-

чение р. Шепси, на скале правого берега, 

44°04′71″N, 39°11′90″E, 110 м над ур. м., 

19.10.2023, Туниев Б. С., Тимухин И. Н. Ис-

пользуется в культуре, как декоративное и 

для живых изгородей (Kosenko, 1970). А. С. 

Зернов (Zernov, 2006) указывает нахождение 

вида только в Новороссийском и Таманском 

ландшафтно-флористических районах Севе-

ро-Западного Кавказа. 

 

Среди выявленных видов для флоры 

Кавказа впервые приводится Cirsium 

oleraceum (L.) Scop. Вид Aira elegantissima 

Schur – новый для флоры Северо-Западного 

Закавказья (Геленджикский район). Для За-
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падного Закавказья (Туапсе–Адлерский рай-

он) впервые приводятся Hippocrepis 

emeroides (Boiss. et Spruner) Czerep., Salix 

cinerea L., Salvinia natans (L.) All. и натура-

лизовавшиеся чужеродные виды Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms, Pontederia cordata L., 

Bambusa vulgaris Schrad. еx J.C. Wendl., Si-

lybum marianum (L.) Gaertn., Sedum sarmento-

sum Bunge, Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 

и Lycium barbarum L. Для флоры Кавказско-

го государственного природного биосферно-

го заповедника – Hydrocotyle ramiflora Max-

im. 

Для Республики Абхазия отмечены но-

вые места произрастания видов Galanthus 

rizehensis Stern и Tradescantia fluminensis 

Vell.  

Собранный материал хранится в гербар-

ном фонде научного отдела Сочинского 

национального парка (SNP). 

 

Рис. 14. / Fig. 14. Lycium barbarum L. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ 

«БОТАНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

 

В журнале рассматриваются следующие направления: популяционная ботаника, ин-

тродукция, биохимия и физиология растений, геоботаника, флора и систематика растений, 

ботаническое ресурсоведение, урбанофлора, экология растений. 

Статьи представляются в редакцию журнала только в электронной версии в форматах 

Microsoft Word с расширением doc или rtf. В состав статьи должны входить: текст статьи, 

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. 

В качестве десятичного разделителя используется запятая «,». Например, «0,5, 35,2» 

Единицы измерения обозначаются следующим образом: мкм, мм, км, км2, выс., 

толщ., диам. и т. п. В тексте Abstract обозначаются по-английски, при этом мкм сокращается 

как μm.. Размеры объектов приводятся следующим образом: (10)12–14(16) × (3)4–5(7) мкм, 

10,5–12,5 × (4,5)6,5–7,5(9,0) мкм или 10–12 мкм дл., (3)4–5(7) мкм выс. (толщ.), 0.7 мм диам. 

и т.д. 

Структура статьи 

1. УДК. 

2. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным шрифтом). 

3. Инициалы, фамилия автора(ов) (Строчный, полужирный). 

4. Название учреждения, где выполнялась работа. Необходимо также указать адрес 

электронной почты, по которому можно связываться с автором. 

5. Резюме (0,5–1 стр.). Резюме для оригинальных исследований должно иметь струк-

турированный вид: цель, методы, результаты, выводы (без выделения подзаголовков). 

Англоязычная версия резюме (Abstract) должна быть объемом не менее 0,5 стр., включать 

необходимые разъяснения для наиболее полного восприятия содержания работы читателем, 

не владеющим русским языком и быть грамотной с точки зрения английского языка.  

6.  Ключевые слова (до 10). Ключевые слова должны попарно соответствовать на рус-

ском и английском языках и не повторять слова из заголовка статьи. 

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. 
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В присланной информации об авторах статьи и месте их работы необходимо указы-

вать полный почтовый адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение). Вся информация 

об авторах, а также адресные сведения должны быть представлены в т.ч. и на английском 

языке. Название улицы, также как и Ф.И.О., дается транслитерацией. Важно указывать пра-

вильное полное название организации, желательно — его официально принятый английский 

вариант. 

Оформление текстовых таблиц 

Все таблицы должны иметь заголовки, содержимое таблицы, а также примечания к 

ним на русском и английском языке, если таблица одна, номер не указывается, если больше 

— порядковый номер указывается над заголовком таблицы: Таблица 1, Таблица 2 и т.д. В со-

ответствующих местах текста должны быть сделаны ссылки на каждую таблицу: (табл.) — 

если таблица одна, (табл. 1) и т.д. — если таблиц несколько. Все сокращения, использован-

ные в таблице, должны быть пояснены в примечании под таблицей. 

Оформление иллюстраций 

Названия иллюстраций (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть 

приведены на русском и на английском языках, нумеруются в порядке упоминания в тексте. 

Если рисунок один, номер не указывается, в тексте на него делается ссылка (рис.), если ри-

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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distribution. Materials of the International Caucasian Forestry Symposium. Artvin: 662–667. 

Ismailov A., Urbanavichus G., Vondrák J. 2016. Samur forest — the unique habitat for epiphytic 
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