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Резюме: Получены данные по биоморфологической и пространственной структуре ранее 

неизученной популяции Amelanchier ovalis, произрастающей на северо-восточном склоне го-

ры Сагитма Кумторкалинского хребта. A. ovalis реликт, занесенный в Красную книгу Рес-

публики Дагестан как находящийся под угрозой исчезновения — 1 (CR). Описан флористи-

ческий состав сообщества с участием A ovalis, сделана попытка размножения растения зеле-

ными, одревесневшими черенками и семенами с целью создания искусственных ресурсных 

насаждений. 

В результате проведенных геоботанических исследований выделена ассоциация грабово-

сосново-дубняка редкотравного с участием A ovalis. В разреженном травостое отмечено 34 

ксерофитных и ксеромезофитных вида, полный флористический состав сообщества пред-

ставлен 62 видами высших сосудистых растений. Выраженного доминанта в травяно-

кустарниковом ярусе не отмечено, лесные виды представлены редко. Почвы слаборазвитые 

псаммоземы с выходами на поверхности песчаниковых глыб (15–40 %) покрытые лишайни-

ками-эпилитами. Накопление влаги осенне-зимних дождей в более глубоких горизонтах поч-

вы позволяет популяции A. ovalis существовать здесь на протяжение длительного времени 

(70 и более лет). 

Ключевые слова: редкий вид, охрана сообществ, ирга круглолистная, популяция, интро-

дукция, дубовый лес. 

Для цитирования: Абдурахманова З. И., Асадулаев З. М. Некоторые итоги изучения по-

пуляции Amelanchier ovalis (Rosaceae) на Кумторкалинском хребте Предгорного Дагестана. 

Ботанический вестник Северного Кавказа, 2024, 2: 7–14. 

 

Some results of the Amelanchier ovalis (Rosaceae) population study on the 

Kumtorkalinskiy ridge of the Foothills of Dagestan 
 

Z. I. Abdurakhmanova, Z. M. Asadulaev 

Mountain Botanical Garden of the DFRC RAS, Makhachkala, Russia 

zagidat.abdurahmanova88@mail.ru 
 

Abstract: The data on the biomorphological and spatial structure of a previously unstudied pop-

ulation of Amelanchier ovalis growing on the north-eastern slope of Mount Sagitma of the 

Kumtorkalinsky Range in the Republic of Dagestan are obtained. A. ovalis is a relic listed in the 

Red Book of the Republic of Dagestan as endangered – 1 (CR). The floristic composition of the 

community with the participation of A. ovalis is described, an attempt is made to propagate it by 

green and lignified cuttings and seed material of plants of the rare species in order to create a re-
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source introduction planting and further reintroduction into natural communities to increase the 

population of this species. As a result of the conducted geobotanical studies, an association of 

Сarpineto-pineto-quercetum rara-herbosum with the participation of A ovalis was identified. In the 

sparse herbage, 34 species of higher vascular plants are noted, the full floristic composition of the 

community is represented by 62 species. There is no pronounced dominant in the grass-shrub layer, 

forest species are rarely represented. The soils are poorly developed psammozems with sandstone 

blocks (15–40%) exposed on the surface, covered with epilithic lichens. The accumulation of mois-

ture from autumn-winter rains in deeper soil horizons allows the A. ovalis population to exist here 

for a long time (70 years or more). 

Keywords: rare species, community protection, Amelanchier ovalis, population, introduction, 

oak forest. 

For citation: Abdurakhmanova Z. I., Asadulaev Z. M. Some results of the Amelanchier ovalis 

(Rosaceae) population study on the Kumtorkalinskiy ridge of the Foothills of Dagestan. Botanical 

Journal of the North Caucasus, 2024, 2: 7–14. 

 

Введение 

Важнейшей основой устойчивого разви-

тия экосистем является охрана биологиче-

ского разнообразия. Уровень биологическо-

го разнообразия горных экосистем высок 

сравнительно с окружающими их равнин-

ными территориями. Несмотря на это они 

являются уязвимыми и малоустойчивыми к 

постоянным антропогенным нагрузкам. В 

связи с этим актуальным остаются вопросы 

изучения состояния биоразнообразия горных 

территорий, сбор сведений о численности 

редких и исчезающих видов растений и об 

их динамике, как наиболее чувствительных 

к неблагоприятным воздействиям. Суще-

ствующая в настоящее время сеть особо 

охраняемых природных территорий не охва-

тывает всего ценотического, флористическо-

го многообразия растительных сообществ. 

Здесь ведущим принципом, определяющим 

общую стратегию охраны флористического 

разнообразия, является сохранение не от-

дельных видов, а целых растительных сооб-

ществ. Т.е. основной формой сохранения 

растительного мира является охрана расти-

тельных сообществ и экосистем. В послед-

нее время отмечается большой интерес оте-

чественных и зарубежных ученых к выделе-

нию и описанию сообществ с особой приро-

доохранной значимостью (Lavrenko, 1971; 

Zelenaya..., 1996; Bulokhov, 2001, 2003; 

Martynenko, 2009).  

Редкие и находящиеся под угрозой ис-

чезновения виды сосудистых растений – од-

на из самых хрупких частей биоразнообра-

зия, которые влияют на целостность экоси-

стем. Каждый вид входит в состав опреде-

ленных сообществ и как правило, чтобы со-

хранить его нужно сохранить все сообще-

ство как его местообитание. Е. М. Лавренко 

(1971), разработавший теоретические осно-

вы охраны растительных сообществ, указы-

вал, что главнейшим критерием выделения 

таких сообществ является участие в их со-

ставе редких видов, особенно в статусе до-

минантов или содоминантов.  

На территории Дагестана одним из таких 

видов является Amelanchier ovalis Medik. 

(Rosaceae) занесенный в Красную книгу 

Республики Дагестан, как находящийся под 

угрозой исчезновения (категория 1, статус 

CR) (Krasnaya..., 2020). 

Целью работы была оценка состояния 

популяции и изучение сообщества с участи-

ем A. ovalis на северном склоне горы Сагит-

ма (Предгорный Дагестан). 

Материал и методика 

В основу работы положены материалы 

полевых исследований, проведенных в 2022-

2023 гг. с использованием детально-

маршрутного метода в Предгорном Даге-

стане (Кизилюртовский район, гора Сагит-

ма). Координаты: 43°07′56.9″ с.ш., 

46°59′59.1″ в.д. (рис. 1).  

Изучены геоморфологические особенно-

сти места произрастания вида, флористиче-

ский состав сообщества, выявлена числен-

ность популяции, дана биоморфологическая 

характеристика особей популяции Ame-

lanchier ovalis Medik.  
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Для оценки биоморфогических парамет-

ров произведены измерения 30 кустов, ото-

браны генеративные побеги с 10 кустов, а 

также произведен сбор плодов. 

Геоботанические описания сообществ с 

участием A. ovalis выполнены на 3 пробных 

площадях, на высотах от 275 до 650 м. над 

ур. моря на склоне северо-восточной экспо-

зиции горы Сагитма Кумторкалинского 

хребта. Пробные площади (размерами 20×20 

м) заложены по стандартной методике 

Санкт-Петербургской геоботанической шко-

лы В. Н. Сукачева (Методы..., 2002). Общее 

описание каждой пробной площади (ПП) 

включало данные о ее местоположении, гео-

графических координатах в системе WGS-

84, определенных с помощью спутникового 

навигатора GPS, положении в рельефе, 

смежных участках, степени однородности, 

типологической принадлежности биогеоце-

ноза, характере почв и растительности со-

предельных участков. Описание раститель-

ности включало глазомерную таксацию дре-

востоя, определение сомкнутости древесного 

яруса, подлеска, проективного покрытия ви-

дов и ярусов живого напочвенного покрова.  

Для проведения химического анализа 

произведен отбор почвенных образцов. 

Названия видов приведены по «Конспекту 

флоры Дагестана» (Murtazaliev, 2009). 

 

Рис. 1. Расположение изученной популяции Ame-

lanchier ovalis в Предгорном Дагестане. 

Fig. 1. Location of the studied population of Amelanchier 

ovalis in the foothills of Dagestan. 

 

Результаты и их обсуждение 

Amelanchier ovalis — летнезеленый ли-

стопадный кустарник до 3–5 м высотой. Ли-

стья эллептические, яйцевидные или обрат-

но-овальные, на вершине округлые, нередко 

с выемкой или реже очень коротко-

заостренные, при основании большей ча-

стью округлые или слабо сердцевидные. 

Цветки обоеполые, в густых щитовидках 5–8 

цветковых кистях. Цветоножки у верхних 

цветков 2–5 мм, у нижних до 10–12 мм. Ча-

шелистики треугольно-ланцетные, заострен-

ные, при плодах прямостоячие. Лепестки 

продолговато-ланцетные или линейные сна-

ружи слегка волосистые, 13–16 мм длиной, 

2–5 мм шириной. Плоды величиной с горо-

шину, черные с сизым налетом. Amelanchier 

ovalis — энтомофил, орнитохор, ирруптив-

ный, светолюбивый, мезофит, мезотерм, ме-

зотроф, ассектатор подлеска. 

Естественная область распространения A. 

ovalis охватывает горы Центральной, Юж-

ной и Восточной Европы, ареал вида про-

стирается от Европы до Кавказа и северо-

запада Африки. На территории России про-

израстает в Крыму и на Кавказе (Западный, 

Центральный и Восточный Кавказ, Цен-

тральное и Южное Закавказье). Географиче-

ский ареал средиземноморский (Grossgeim, 

1952; Murtazaliev, 2009; Krasnaya…, 2020). 

По данным Н.Н. Цвелева (2001; 2011) для 

европейской части России для рода Ami-

lanchier Medik приводятся 8 видов, из кото-

рых только один A. ovalis является абори-

генным, а остальные интродуцированны из 

северной Америки. 

В горах Крыма и Кавказа A. ovalis произ-

растает до высоты 1900 м. над ур. моря, в 

скалистых и каменистых местах, в кустарни-

ках по опушкам и в подлеске светлых лесов, 

местами образуют заросли, так как дает мно-

гочисленные побеги от корневищ. К почве 

нетребовательна, весьма светолюбива, пред-

почитает открытые солнечные места. 

(Grossgeim, 1952). Имеют почвозащитное и 

противоэрозионное значение, поэтому со-

общества с их произрастанием должны 

охраняться (Arealy..., 1980). 

В Дагестане известно 8 локаций этого 

вида, где он представлен единичными расте-

ниями: между сс. Хунзах и Голотль (Хунзах-

ский район), Верхний Гуниб (Гунибский 

район), окрестности водохранилища Ирга-

найское ГЭС (Унцукульский район), окр. с. 

старый Зубутли (Казбековский район), хре-

бет напротив с. Кульзеб (Кизилюртовский 
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район), окр. с. Карата (Ахвахский район), 

окр. с. Кособ (Тляратинский район), окр. сс. 

Ириб и Цемер (Чародинский район)) 

(Krasnaya…, 2020). 

Нами в условиях горы Сагитма Кумтор-

калинского хребта на высотах 275–650 м над 

ур. моря изучена одна из популяций A. 

ovalis, указанных в Красной книге РД. Ран-

нее о состоянии и численности популяции 

ничего не было известно, лишь информации 

о местонахождении данной популяции. Вид 

произрастает в подлеске сосново-грабово-

дубового леса. 

Почвы здесь сформированы на песчани-

ках, повсеместно видны песчано-каменистые 

обнажения со ступенчато-бугристым микро-

рельефом и крутыми перепадами между 

скальными блоками. Популяция A. ovalis 

произрастает на средней части хребта, ме-

стами встречаются крупные куртины, выде-

ляющиеся темно-зеленым цветом на общем 

фоне скалистого склона, у подножия хребта 

и по мере поднятия к вершине гребня коли-

чество кустов уменьшается. В верхнем ярусе 

подлеска сомкнутого сосново-дубового дре-

востоя A. ovalis представлен выраженным 

доминантом. Из других кустарников встре-

чаются виды Juniperus oblonga, Cotoneaster 

racemiflorus, виды Rosa, Prunus divaricata, 

Spiraea hypericifolia, Cotinus coggygria, 

Viburnum lantana с сомкнутостью до 0,2 

(рис.2). 

   

Рис. 2. Общий вид местообитания Amelanchier ovalis. 

Fig. 2. General view of the habitat of Amelanchier ovalis. 
 

Кумторкалинская популяция A. ovalis яв-

ляется самой многочисленной из известных 

локалитетов в Дагестане; количество особей 

достигает 250 экземпляров, что во много раз 

превышает общую численность особей всех 

известных раннее местонахождений, не пре-

вышающих 150 экземпляров. Согласно дан-

ным Красной книги Республики Дагестан до 

исследования Кумторкалинской, более мно-

гочисленной считалась популяция, произ-

растающая вдоль дороги Хунзах – Голотль 

(Шамильский р-он) – 70 особей. В осталь-

ных шести локалитетах (Верхний Гуниб 

(Гунибский район), окрестности водохрани-

лища Ирганайское ГЭС (Унцукульский рай-

он), окр. с. старый Зубутли (Казбековский 

район), окр. с. Карата (Ахвахский район), 

окр. с. Кособ (Тляратинский район), окр. сс. 

Ириб и Цемер (Чародинский район)) коли-

чество особей не превышала 5–10 экземпля-

ров (Krasnaya…., 2020). 

В изученной популяции A. ovalis пред-

ставлен раскидистыми кустами, со средней 

высотой 40–70 см с диаметром кроны 80, 

100, и 120 см. Максимальную высоту (160 

см), имел куст с диаметром кроны 70 см, у 

некоторых кустов диаметр кроны достигает 

230 см. Каждое растение имеет от 4 до 12 

стволов, с диаметром 1–4 см. Генеративные 

боковые побеги имеют длину 15–20 см, со-

цветий 5–8, щитковидные, на которых рас-

пускаются по 2–8 иногда достигающих 10 

белых цветков.  

Все особи здесь слаборослые, у некото-

рых отмечены признаки объедания и по-

вторного отрастания. Состояния растений в 

естественных условиях оценено в 2022 и 

2023 гг. В 2023 году отмечено отмирание 

некоторых скелетных ветвей, что возможно 

связано с объеданием побегов.  

Вегетация у всех особей A. ovalis Кум-

торкалинской популяции Предгорного Даге-
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стана начинается одновременно во второй 

половине апреля. Массовое цветение начи-

нается 25–30 апреля. Плоды созревают в 

конце июля – начале августа. В условиях 

Горного Дагестана (Гунибское плато) цвете-

ние растений происходит несколько позже – 

в конце мая, в начале июня. 

5 августа 2022 г. до полного созревания 

произведен сбор плодов. В период же пол-

ного созревания плоды очень быстро поеда-

ются птицами. Плоды округлой формы, тем-

но-пурпуровой окраски с сизым налетом, 

кисло-сладкие, с мясистой темно-розовой 

мякотью. Окраска плодов изменяется по ме-

ре созревания, от малиново-бордовых до 

темно-синих. Возможно, из-за экстремаль-

ных сухих условий Предгорного Дагестана 

урожай здесь низкий, несмотря на обильное 

цветение. Нами плоды собраны с 12-ти ку-

стов. Число плодов на кустах сильно варьи-

рует – от 3 до 56 шт. (табл.). В одной кисти 

6–9 ягод. Средняя масса плода 1,04 г, мак-

симальная 1,26 г. Семена после проведенных 

измерений были посеяны в грунт на месте 

произрастания исходной природной популя-

ции. Всходы получить не удалось. Вероятно, 

для получения результатов всхожести в су-

хих условиях предгорного Дагестана, семена 

необходимо высевать после лабораторной 

стратификации. Согласно данным Е. И. Гле-

бова, В. В. Данькова и М. М. Скрипченко 

(1990) при весеннем посеве предварительная 

стратификация семян необходима на 3 меся-

ца при температуре 1–5°С, смешивая их с 

песком в соотношении 1:2. На исследуемом 

участке нами отмечено всего 7 сеянцев под 

кронами деревьев, что говорит о периодиче-

ском естественном семенном возобновлении 

вида. 

Таблица / Table  

Число плодов на куст Amelanchier ovalis в изученной популяции (г. Сагитма) 

Number of fruits per bush of Amelanchier ovalis in the studied population (Mont. Sagitma) 

№ кустов 

No. of shrubs 

Кол-во плодов, шт. 

Number of fruits, pcs. 

Выс. куста, см 

Bush height, cm 

Диаметр куста, м 

Bush diameter, m 

1 13 1,2 2,1 

2 17 1,2 2,6 

3 12 0,6 1 

4 3 0,7 0,9 

5 7 0,9 1,2 

6 6 0,6 1,4 

7 19 0,7 1,6 

8 56 1,6 2,5 

9 11 0,7 1 

10 38 1,2 1,7 

11 18 1,2 1,5 

12 9 0,7 0,9 

Среднее / Average 17,4 ±4,37 0,9 ±0,09 1,5 ±0,17 

CV 87,0 34,6 39,0 

 

Для проверки способности вида к веге-

тативному размножению в конце ноября 

2023 г. заготовленные одревесневшие че-

ренки в количестве 50 штук были высаже-

ны в условиях ботанического сада ДГУ (г. 

Махачкала). Вегетативное размножение 

черенками также оказалось неудачным. 

Сведения о результатах размножения дан-

ного вида зелеными и одревесневшими че-

ренками в литературе нам найти не уда-

лось.  

На основание заложенных 3 геоботани-

ческих описаний выделена ассоциация 

грабово-сосново-дубняка редкотравного 

(Сarpineto-pineto-quercetum rara-herbosum) 

с участием ирги круглолистной. У основа-

ния горы выделяются заросли из низкорос-

лого порослевого Quercus petraea, верхняя 

часть занята грабово-дубовым лесом. 

В средней части горы выделяется полоса 

сосново-дубового редколесья с примесью 

Betula pendula, впервые описанной 



2024, 2: 7–14    Абдурахманова, Асадулаев. Некоторые итоги изучения популяции Amelanchier ovalis… 

12 

П. Л. Львовым (1964). В древостое сомкну-

тостью 0,4–0,7 доминируют Quercus 

pubescens в сложении также учувствуют 

Pinus kochiana, единично отмечены 

Carpinus betulus, Sorbus caucasica, Betula 

pendula. Высота древостоя колеблется от 4 

до 6,5 м. В разнородном сомкнутом ярусе 

подлеска (0,2–0,4) кроме A. ovalis встреча-

ются Crataegus monogyna, Juniperus 

oblonga, Pyrus salicifolia, Mespilus 

germanica, виды Rosa, Prunus divaricata, 

Spiraea hypericifolia, Cotinus coggygria, 

Euonymus verrucosus, Cerasus incana, 

Viburnum lantana. Amelanchier ovalis встре-

чается повсеместно по всему склону. В 

разреженном травостое отмечено 34 вида 

сосудистых растений, полный флористиче-

ский состав сообщества представлен 62 

видами. Травяно-кустарничковый ярус с 

общим проективным покрытием 10–15% 

образован ксерофитными и ксеромезофит-

ными видами: Poa bulbosa, Melandrium 

album, Lithospermum officinale, Vulpia ciliata, 

Thalictrum foetidum, Asparagus verticillatus, 

Bufonia tenuifolia, Pimpinella rhodantha, 

Glaucium corniculatum, Peucedanum 

ruthenicum, Linaria genistifolia, Teucrium po-

lium, T. chamaedrys и T. orientale, мезофит-

ными: Luzula pilosa, Milium effusum, Potentil-

la erecta, Polygonatum glaberrimum, Dictam-

nus caucasicus, Corydalis marschalliana, Scilla 

siberica, Geum urbanum, Polypodium vulgare 

и другие. Выраженного доминанта в травя-

но-кустарниковом ярусе не отмечено, лес-

ные виды представлены реже.  

Необходимо также отметить, что на 

примыкающем через небольшое ущелье 

склоне в сосново-дубовом редколесье кро-

ме указанных выше видов кустарников, A. 

ovalis произрастает с Rhododendron luteum.  

Почвы на исследуемом участке соглас-

но новой классификации слаборазвитые, 

представлены псаммоземами (Klassifikatsi-

ya…, 2004). Микрорельеф ступенчато-

бугристый, перепады между скальными 

блоками от 20 до 70 см, на поверхности 

почвы выходы песчаников (15–40 %) по-

крытые лишайниками-эпилитами. Лесная 

подстилка слабо развита, мощность ее не 

превышает 1–2 см, сложена слаборазло-

жившимися остатками ветоши листьев ду-

ба и хвои сосны, местами подстилка отсут-

ствует. Почвы сильно дренированы, хотя 

годовое количество осадков незначитель-

ное – 300–350 мм (Fizicheskaya…, 1996). 

По результатам проведенного наим хими-

ческого анализа, почвы очень бедны орга-

никой и минеральными питательными ве-

ществами. Содержание гумуса в верхних 

горизонтах (А) очень низкое – 0,1–0,5. Со-

держание общего азота в верхних горизон-

тах и показатели поглощенных и подвиж-

ных элементов питания по всему почвен-

ному профилю низкие. Вследствие песча-

ного грунта маломощный горизонт А не 

задерживает здесь питательные вещества, 

и они быстро вымываются. Горизонт B 

мощный, расплывчатый и не выраженный 

визуально. Вероятно, произрастанию здесь 

популяции A. ovalis на протяжение дли-

тельного времени (более 70-ти лет) (Lʻvov, 

1964) способствует накопление влаги осен-

не-зимних дождей в более глубоких гори-

зонтах почвы. 

Выводы 

Получены данные по биоморфологиче-

ской и пространственной структуре ранее 

неизученной популяции редкого вида A. 

ovalis, находящегося под угрозой исчезнове-

ния. Вид произрастает на северо-восточном 

склоне горы Сагитма Кумторкалинского 

хребта (Предгорный Дагестан), где на осно-

вание заложенных 3 геоботанических описа-

ний выделена ассоциация грабово-сосново-

дубняка редкотравного (Сarpineto-pineto-

quercetum rara-herbosum) с участием A. 

ovalis. В разреженном травостое отмечено 34 

ксерофитных и ксеромезофитных видов со-

судистых растений, полный флористический 

состав сообщества представлен 62 видами.  

Сделана попытка размножения растений 

зелеными, одревесневшими черенками и се-

менами, с целью создания искусственных 

ресурсных насаждений. 

В целом состояние данной популяции 

оценено нами как устойчивое. Необходимо 

продолжить более полное изучение всех из-

вестных популяций для уточнения числен-

ности вида, особенностей его биологии, ре-

продуктивного потенциала, возрастной и 

виталитетной структуры, оценки устойчиво-

сти вида к различным экологическим факто-

рам в пределах всего ареала в регионе. 
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Резюме: В статье представлены результаты исследования изменчивости морфологиче-

ских признаков плода и косточки природных ценопопуляций абрикоса обыкновенного 

(Prunus armeniaca L.) вдоль высотного градиента. В качестве реперных точек были выбраны 

три модельные ценопопуляции Внутригорного Дагестана по бассейну реки Аварское Койсу 

наиболее сильно различающиеся вдоль высотного градиента (600–1420 м над ур. моря). 

Сравнительный анализ ценопопуляций P. armeniaca в условиях Дагестана показал, что дико-

растущий абрикос в целом характеризуется мелкими размерами плода и косточки, средний 

геометрический диаметр плодов и косточек составили 25,4 мм и 14,0 мм соответственно, а 

масса составляет в среднем 10,6 г и 1,3 г., при этом наибольшие значения по большинству 

признаков отмечены на высоте 1050 м, наименьшие – 1420 м. Анализ изменчивости (CV, %) 

количественных признаков показал, что вариабельность признаков уменьшается вдоль вы-

сотного градиента, что может свидетельствовать о формировании адаптивной формы и раз-

меров плода и косточки с ростом высоты над уровнем моря. Результаты исследования под-

тверждены итогами однофакторного дисперсионного, регрессионного и дискриминантного 

анализов. Установлена наибольшая зависимость от высотного фактора по компонентам дис-

персии для признаков: ширина косточки (η2 =32,5%), доля семени в плоде (31,7%) и средний 

диаметр косточки (30,4%). По итогам регрессионного анализа выявлено, что высотный уро-

вень оказывает слабый отрицательный эффект на размеры плодов природных ценопопуля-

ций P. armeniaca, приводя к постепенному уменьшению ширины и толщины плода, что в ко-

нечном итоге приводит к формированию овальных плодов. Коэффициенты корреляции пока-

зали заметную достоверную отрицательную связь среднего диаметра плода (rxy= -0,36) и 

массы плода (rxy= -0,34) с высотой над уровнем моря. При этом размеры косточки и семени, 

связанные с толщиной, наоборот увеличиваются с высотой над уровнем моря, что в конеч-

ном итоге приводит к увеличению репродуктивного усилия плода (rxy=0,55). Итоги дискри-

минантного анализа наглядно показали, что вдоль первой оси отражены различия между ЦП 

по размерам плода вдоль высотного уровня, а вдоль второй оси отражено изменение опти-

мума абрикоса, что согласуется с оценкой виталитета ценопопуляций. Индекс виталитета 

ценопопуляций (IVC) показал, что максимум продуктивности ценопопуляций приходится на 

высоты 800–1200 м, при этом низкое значение размерной пластичности (ISP=1,12) указывает 

на относительную стабильность размеров плода, косточки и семени вдоль высотного гради-

ента. 

Ключевые слова: абрикос, ценопопуляции, изменчивость, индекс виталитета ценопопу-

ляций, высотный градиент, морфологические признаки, плод, эндокарпий, семя, Дагестан. 
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родных ценопопуляций Prunus armeniaca вдоль высотного градиента (Дагестан). Ботаниче-

ский вестник Северного Кавказа, 2024, 2: 15–24. 
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Abstract: The paper presents the results of the study of variability of fruit and stone morpholog-

ical traits of natural apricot (Prunus armeniaca L.) populations along the altitudinal gradient. Three 

model cenopopulations of Inner-mountain Dagestan along the Avarskoe Koysu river basin, which 

differ most strongly along the altitudinal gradient (600–1420 m a.s.l.), were chosen as reference 

points. Comparative analysis of P. armeniaca cenopopopulations in Dagestan conditions showed 

that wild apricot in general is characterised by small fruit and stone sizes, the average geometric 

diameter of fruit and stone was 25.4 mm and 14.0 mm, respectively, and the weight averaged 10.6 g 

and 1,3 g, with the highest values for most traits at 1050 m altitude and the lowest at 1420 m alti-

tude. Analysis of variability (CV, %) of quantitative traits showed that variability of traits decreases 

along the altitudinal gradient, which may indicate the formation of adaptive shape and size of fruit 

and stone with increasing altitude. The results of the study were confirmed by the results of one-

factor variance, regression and discriminant analyses. The highest dependence on the altitude factor 

in terms of variance components was found for the following traits: stone width (η2 =32,5%), fruit 

reproductive effort (31,7%) and average stone diameter (30,4%). Regression analysis revealed that 

the altitude level negatively affects the fruit size of natural P. armeniaca cenopopulations, leading 

to a gradual decrease in fruit width and thickness, which eventually leads to the formation of oval 

fruits. Correlation coefficients showed a noticeable significant negative relationship of mean fruit 

diameter (rxy= -0,36) and fruit weight (rxy= -0,34) with altitude. Meanwhile, stone and seed thick-

ness related dimensions conversely increased with altitude, ultimately leading to an increase in fruit 

reproductive effort (rxy=0,55). The results of the discriminant analysis clearly showed that along the 

first axis, differences between CPs in fruit size along the altitudinal gradient were reflected, and 

along the second axis, the change in apricot optimum to the peripheries was reflected, which is con-

sistent with the assessment of the vitality of the cenopopopulations. The index of vitality of ceno-

populations (IVC) showed that the maximum productivity of cenopopulations occurs at altitudes of 

800–1200 m, with a low value of dimensional plasticity (ISP=1,12) indicating relative stability of 

fruit, stone and seed sizes along the altitudinal gradient. 

Keywords: apricot, cenopopulations, variability, index of vitality of cenopopulations, altitudinal 

gradient, morphological characters, fruit, endocarp, seed, Dagestan. 

For citation: Anatov D. M. Variability of fruit morphological traits of natural Prunus armeni-

aca cenopopulations along an altitudinal gradient (Dagestan). Botanical Journal of the North Cau-

casus, 2024, 2: 15–24. 

Введение 

Начальным этапом изучения биологиче-

ского разнообразия является оценка струк-

туры изменчивости природных популяций 

(Magomedmirzaev, 1978; Solbring, Solbring, 

1982). Экологические условия играют важ-

ную роль в выявлении пластичности видов, 

их приспособленности к колебаниям усло-

вий внешней среды, благодаря высокой 

внутривидовой изменчивости (Williams, 

1986; Anatov, 2012). Широкая амплитуда 

условий произрастания подразумевает и бо-

лее широкую полиморфность и изменчи-

вость видов (Musaev et al., 2023). Наиболь-

шую ценность при изучении внутривидовой 

изменчивости растений представляет анализ 

количественных морфологических призна-

ков, так как именно они часто связаны с 

адаптивными свойствами организма. Иссле-

дование фенотипического разнообразия по-

пуляций позволяет установить закономерно-

сти внутривидовой изменчивости и описать 

популяционную структуру вида (Abakarova 

et al., 2008).  
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Изучение механизмов экологической 

пластичности природных и сортовых попу-

ляций растений представляет собой одну из 

важнейших задач генетики и экологии. Вли-

яние высотного градиента усиливает адап-

тивную изменчивость растений и успешное 

произрастание в широком диапазоне факто-

ров среды (Anatov, 2011). Оценки степени 

устойчивости морфологических признаков 

вдоль экологических градиентов зарекомен-

довали себя как достаточно информативные 

(Ishbirdin, Ishmuratova, 2004а; Kulagin et al., 

2020). При этом градиентный анализ являет-

ся одним из важнейших методов оценки 

эколого-ценотических воздействий на особи 

растений и их популяции (Zlobin et al., 1996). 

Среди диких сородичей плодовых куль-

тур в Дагестане особое положение занимает 

абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca 

L.) который является типичным представи-

телем аридных и субаридных территорий 

горных систем Центральной Азии, Северо-

Восточного Китая и Кавказа (Zhukovsky, 

1964). Наибольшее распространение при-

родные популяции P. armeniaca на Кавказе 

получили на территории Горного Дагестана, 

где они распространены в бассейнах рек 

Аварское Койсу, Андийское Койсу, Казику-

мухское Койсу и Кара-Койсу на высотах 

600–1500 м н.у.м., иногда по южным скло-

нам – до 1900 м (Asadulaev, Anatov, 2019).  

Изучение изменчивости обычно начина-

ют с морфологических признаков, которые 

наглядно отражают адаптивные изменения 

любого вида в естественных условиях. Осо-

бое внимание при этом уделяют вариабель-

ности признаков плода и семян как наиболее 

генетически детерминированным. Выявле-

ние генетически неоднородных растений в 

пределах популяций по хозяйственно-

ценным признакам и оценка их нормы реак-

ции имеет важное практическое значение 

для селекции. 

В наших предыдущих исследованиях от-

мечалось заметное фенотипическое разно-

образие по качественным признакам плода и 

косточек, разнообразие которых снижается в 

зависимости от удаленности от садов и с вы-

сотой над уровнем моря. Однако изменчиво-

сти количественных признаков вдоль высот-

ного градиента не уделялось внимания. 

В этой связи оценка изменчивости мор-

фологических признаков плода и косточки 

P. armeniaca вдоль высотного градиента 

позволит выделить основные механизмы 

морфологических преобразований вида. 

Цель работы – оценка изменчивости при-

родных популяций Prunus armeniaca L. по 

количественным признакам плода и косточ-

ки вдоль высотного градиента в условиях 

Внутригорного Дагестана. 

Материал и методика 

Для выявления основных трендов в из-

менчивости морфологических признаков 

плода выбраны три модельные ценопопуля-

ции (ЦП) Внутригорного Дагестана по бас-

сейну реки Аварское Койсу контрастно раз-

личающихся вдоль высотного градиента на 

северных экспозициях склонов (Унцукуль-

ский район, с. Майданское с усредненной 

высотой над уровнем моря – 600 м; Хунзах-

ский район, с. Хариколо – 1050 м; Шамиль-

ский район, с. Ратлуб – 1420 м). Анализ фе-

нотипической изменчивости природных по-

пуляций проводились по медианным значе-

ниям для каждого дерева.  

Измерения линейных признаков прове-

дены штангенциркулем с точностью до 0,01 

мм, вес – электронными весами с точностью 

до 1 мг.  

У плода измеряли следующие размерные 

признаки (рис. 1): длина (Lf), ширина (Wf), 

толщина (Tf), масса (Mf); – косточки: длина 

(Lh), ширина (Wh), толщина (Tk), масса 

(Mk); – семени: длина (Ls), ширина (Ws), 

толщина (Ts), масса (Ms). 

У частей плода дополнительно определя-

ли индексные показатели: средний геомет-

рический диаметр плода, косточки и семени 

(Dgf, Dgc, Dgs), долю семени в плоде или 

выход семени (Ps), индекс сферичности 

плода, косточки и семени (Φf, Φc, Φs), ин-

декс округлости плода и косточки (Rf, Rk) и 

объем плода, косточки и семени (Vf, Vk, Vs). 

Для получения этих расчетных параметров 

были использованы уравнения, представ-

ленные в таблице 1 (Hassan-Beygi et al., 

2009; Milosevic et al., 2014). 

Оценку адаптивности ценопопуляций 

вдоль высотного градиента рассчитывалась 

по индексу виталитета ценопопуляций 

(IVC), а также по размерной пластичности 
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вида (ISP) – отношение максимального зна-

чения индекса (IVCmax) к минимальному 

(IVCmin) его значению. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема обозначения основных признаков плода 

(сверху) и косточки (снизу) P. armeniaca L. 

Fig. 1. Schematic diagram of the main features of the 

fruit (upper) and stone (lower) P. armeniaca L. 

 

 

 

Индекс виталитета ценопопуляций (IVC) 

рассчитывался по формуле: 

, 

где Xi – среднее значение i признака в цено-

популяции, Xср – среднее значение i призна-

ка для всех ценопопуляций (при мониторин-

ге одной ценопопуляции – среднее значение 

для всех лет наблюдений), N – число при-

знаков (Ishbirdin, Ishmuratova, 2004б; 

Ishmuratova et al., 2020). 

Индекс (IVC) вычисляется для каждой 

ценопопуляции, а в случае мониторинга од-

ной популяции – для каждого года наблюде-

ния. Градиент ухудшения условий роста 

(или усиления стресса) выстраивается как 

ряд ценопопуляций (при мониторинге – ряда 

лет) по убыванию значения индексов вита-

литета. Наибольшее значение индекса соот-

ветствует наилучшим условиям реализации 

ростовых потенций, а наименьшее – худшим 

условиям. Предложенный метод позволяет 

высчитывать жизненность как ценопопуля-

ций, так и отдельных особей (Ishmuratova et 

al., 2020) 

Статистический анализ межпопуляцион-

ной и внутрипопуляционной изменчивости 

морфологических признаков плода выпол-

нен методами описательной статистики, 

дисперсионного, регрессионного и дискри-

минантного анализов, с применением систе-

мы обработки данных STATISTIСA v.13.3. 

Таблица 1 / Table 1  

Наименования индексов и формулы их получения 

Names of indices and formulas for obtaining them 
 

Усл. обоз. 

Symbols 

Название индекса 

Index name 

Формула расчета 

Calculation formula 

Dg Геометрический средний диаметр, мм / Geometric mean 

diameter, mm 
 

Ps Доля семени в плоде, % / Percent kernel, %  

Ф Индекс сферичности, % / Sphericity, %  

R Индекс округлости, % / Aspect ratio, %  

V Объем, мм3 / Volume, mm3  

 

Результаты и их обсуждение 

При сравнении ЦП по признакам плода 

наибольшие значения по большинству при-

знаков отмечены на высоте 1050 м, 

наименьшие – 1420 м (таблица 2). В целом 

дикорастущий абрикос характеризуется 

мелкими размерами плода и косточки, сред-

ний геометрический диаметр плодов и ко-

сточек (Dgf и Dgk) составили 25,4 мм и 14,0 

мм соответственно, а масса (Mf и Mk) со-

ставляет в среднем 10,6 г и 1,3 г. Более раз-

нообразное влияние оказывают на индекс-

ные показатели. Выход семени и косточки 

увеличиваются с высотой над уровнем моря. 
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Сферичность и округлость плода и косточки, 

постепенно снижаются. Индекс виталитета 

ценопопуляций плода показывает, что опти-

мум приходится на среднегорную зону и 

ухудшение условий обитания к нижнему и 

верхнему высотным уровням. Значение раз-

мерной пластичности (ISP=1,12) также низ-

кое, что указывает на относительную ста-

бильность признаков плода. Изменчивость 

количественных признаков плода и косточки 

вдоль высотного градиента, по коэффициен-

ту вариации (CV, %) показала, что вариа-

бельность признаков уменьшается с высотой 

над уровнем моря. Характер варьирования 

морфологических признаков подчиняется 

известным закономерностям и увеличивает-

ся от линейных признаков к весовым и объ-

емным (Mamaev, 1973). 

 

Таблица 2 / Table 2 

Сравнительная характеристика природных популяций по количественным признакам плода 

вдоль высотного градиента 

Comparative characterisation of natural populations for quantitative fruit traits  

along an altitudinal gradient 

 
Признаки / 

Signs 

600 м/m (n=18) 1050 м/m (n=30) 1420 м/m (n=23) ∑ (n=71) 

X±Sx CV,% X±Sx CV,% X±Sx CV,% X±Sx CV,% 

Lf 26,7±0,88 14,0 27,8±0,50 9,8 24,5±0,57 11,1 26,5±0,39 12,4 

Wf 27,0±0,88 13,8 27,3±0,51 10,2 23,7±0,52 10,5 26,0±0,40 12,9 

Tf 25,1±0,77 13,1 25,1±0,48 10,5 21,7±0,46 10,1 24,0±0,37 12,9 

Lk 17,6±0,58 13,9 20,2±0,44 11,9 17,5±0,32 8,7 18,6±0,30 13,5 

Wk 14,1±0,41 12,3 15,9±0,30 10,3 13,7±0,23 8,0 14,7±0,22 12,3 

Tk 9,3±0,20 9,0 10,5±0,16 8,2 10,2±0,20 9,4 10,1±0,12 9,9 

Ls 12,8±0,42 14,0 13,7±0,28 11,1 12,1±0,20 7,9 13,0±0,19 12,3 

Ws 9,3±0,23 10,4 10,1±0,16 8,7 8,8±0,15 8,2 9,5±0,12 10,7 

Ts 6,6±0,16 10,2 6,8±0,11 8,9 7,3±0,16 10,7 6,9±0,09 10,4 

Mf 11,4±1,11 41,1 12,0±0,60 27,5 8,1±0,47 28,1 10,6±0,45 36,1 

Mk 1,1±0,09 36,2 1,5±0,07 25,5 1,2±0,05 20,5 1,3±0,05 30,3 

Ms 0,4±0,03 37,3 0,5±0,02 21,8 0,4±0,02 21,6 0,4±0,01 27,7 

Dgf 26,2±0,84 13,6 26,7±0,47 9,6 23,3±0,48 10,0 25,4±0,37 12,3 

Dgk 13,2±0,34 11,0 15,0±0,24 8,9 13,4±0,21 7,4 14,0±0,18 10,7 

Dgs 9,2±0,22 10,2 9,8±0,14 7,7 9,2±0,14 7,4 9,5±0,10 8,8 

Ps 3,6±0,17 20,6 4,2±0,14 18,2 5,1±0,24 22,5 4,3±0,13 24,8 

Фf 98,0±0,56 2,4 96,0±0,79 4,5 94,9±0,90 4,5 96,1±0,48 4,2 

Фc 75,7±1,04 5,8 74,6±0,70 5,2 77,0±0,76 4,7 75,7±0,48 5,3 

Фs 72,5±1,01 5,9 71,7±0,77 5,9 75,9±0,86 5,5 73,2±0,54 6,2 

Rf 100,7±0,93 3,9 98,4±1,16 6,5 96,8±1,33 6,6 98,5±0,71 6,1 

Rk 81,1±1,28 6,7 79,2±0,99 6,8 78,1±1,06 6,5 79,3±0,64 6,8 

Vf 9918±1068 45,7 10187±520 28,0 6777±432 30,6 9014±414 38,6 

Vk 1240±116 39,6 1796±95 29,0 1292±60 22,2 1492±61 34,6 

Vs 426,2±35 34,6 502±21 22,9 411±20 22,9 454±15 27,3 

IVC 0,97 1,06 0,94   

ISP 1,12   

 

Анализ изменчивости изучаемых пара-

метров проводился с применением двух мо-

делей дисперсионного анализа – однофак-

торной модели и модели с учетом линейной 

регрессии по степени влияния высотного 

градиента: ƞ2 – для однофакторной модели и 

r2 – для модели с учетом линейной регрессии 

(Anatov et al., 2015). Результаты однофак-

торного дисперсионного анализа показали 

достоверные различия почти по всем учтен-

ным признакам между ЦП за исключением 

сферичности косточки, округлости плода и 

косточки (таблица 3). Наибольшее влияние 

условий произрастания оказывали на следу-

ющие признаки: ширина косточки (η2 

=32,5%), выход семени (31,7%) и средний 

диаметр косточки (30,4%).  

В целом различия между ценопопуляци-

ями по морфологическим признакам плода, 

косточки и семени, в разрезе высотного фак-

тора, относительно минимальные, что воз-

можно связано с высокой внутрипопуляци-
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онной гетерогенностью как возможного ре-

зультата процессов одичания в местах со-

прикосновения природных популяций и 

культурных посадок. 

Проведенный однофакторный регресси-

онный анализ по фактору высота над уров-

нем моря показал линейную связь между ва-

риабельностью признаков плода и косточки 

и высотным градиентом. Наибольшее ли-

нейное влияние высотного градиента отме-

чено для признаков: репродуктивное усилие 

плода (r2 =30,5%), толщина (18,2%) и шири-

на плода (14,1%). Данные однофакторного 

регрессионного анализа показали, что боль-

шая разница между h2 и r2 по большинству 

признаков плода говорит о заметных откло-

нениях от линии регрессии. Высокая согла-

сованная изменчивость по Δr между компо-

нентами ƞ2 и r2 отмечена для сферичности 

плода и составила 97,9%, репродуктивного 

усилия плода – 96,1% и 92,1% для толщины 

семени. 

Таблица 3 / Table 3 

Результаты однофакторного дисперсионного и регрессионного анализов по показателям 

плода абрикоса в зависимости от высотного градиента 

Results of ANOVA and regression analyses on apricot fruit indices parameters  

as a function of altitudinal gradient 

 
Признаки / Signs ƞ 2, % r2,% Δr,% rxy 

Lf 18,4** 6,3* 34,4 -0,25* 

Wf 24,3*** 14,1** 58,3 -0,38** 

Tf 26,9*** 18,2*** 67,5 -0,43*** 

Lk 27,9*** – – – 

Wk 32,5*** – – – 

Tk 23,6*** 11,3** 48,1 0,34** 

Ls 20,1*** – – – 

Ws 30,0*** – – – 

Ts 11,1* 10,2** 92,1 0,32** 

Mf 21,5*** 11,3** 52,9 -0,34** 

Mk 24,1*** – – – 

Ms 16,0** – – – 

Dgf 23,9*** 13,0** 54,2 -0,36** 

Dgk 30,4*** – – – 

Dgs 13,2** – – – 

Ps 31,7*** 30,5*** 96,1 0,55*** 

Фf 8,5* 8,4* 97,9 -0,29* 

Фc – – – – 

Фs 16,9** 8,2* 48,2 0,29* 

Rf – – – – 

Rk – – – – 

Vf 20,1*** 12,0** 59,8 -0,35** 

Vk 26,0*** – – – 

Vs 11,7* – – – 

Примечание: ƞ2 – компоненты дисперсии; r2 – коэффициент детерминации; Δr,% – доля линейного фактора в 

общей изменчивости; rxy – коэффициент корреляции между высотным уровнем и изучаемым признаком; звез-

дочками выделены уровни значимости *–P <0,05; **– P <0,01; *** – P <0,001; прочерк – отсутствие достовер-

ных различий. 

Note: ƞ2 – components of variance; r2 – coefficient of determination; Δr,% – share of linear factor in total variabil-

ity; rxy – correlation coefficient between altitude level and the studied trait; asterisks indicate significance levels *-P 

<0.05; **- P <0.01; *** - P <0.001; dash – no significant differences. 
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Для морфологических признаков плода 

обнаружена отрицательная связь с высотным 

градиентом. Так, средние размерные и весо-

вые признаки плода, включая средний диа-

метр плода и масса плода уменьшаются с 

высотой над уровнем моря, корреляцию с 

высотным фактором составило rxy = -0,36 и 

rxy = -0,34 соответственно (таблица 3, рис. 

2А). Среди индексных показателей досто-

верно реагируют на изменение условий про-

израстания вдоль высотного градиента – ин-

декс сферичности (rxy = -0,29). При этом не-

которые признаки косточки, семени связан-

ные с толщиной, а также репродуктивное 

усилие плода rxy = 0,55) положительно кор-

релирует с высотным градиентом (рис. 2Б). 
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Рис. 2. Зависимость некоторых морфологических признаков (А) и индексов (Б) плода от высотного уровня. 

Fig. 2. Dependence of some morphological features (A) and indices (B) of the fruit on the altitude level. 

 

Иную картину дают взаимосвязи между 

морфологическими признаками и виталите-

том ценопопуляций. В противоположность 

действию высоты произрастания ценопопу-

ляций сопряженность признаков с IVC 

нейтральная или слабая положительная за 

исключением индекса сферичности семени и 

косточки. В качестве иллюстраций приведе-

ны некоторые результаты корреляции между 

IVC и морфологическими признаками (рис. 

3). Оптимум для формирования крупных 

округлых плодов находится в среднегорной 

части (рис. 3А). Отмечен слабый тренд по 

индексу выхода семени (доля семени в пло-

де), как показатель, отражающий ухудшение 

условий произрастания, реагирует обратно 

пропорционально изменению оптимума, т.е. 

отрицательно. 
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Рис. 3. Зависимость виталитета ценопопуляций (IVC) от некоторых морфологических признаков (А)  

и индексов (Б) плода. 

Fig. 3. Dependence of cenopopulation vitality (IVC) on some morphological traits (A) and indices (B) of the fruit. 

 

Проведенный дискриминантный анализ с 

пошаговым включением показал, что 

наибольшую дискриминацию между ЦП 

определяют следующие признаки: ширина, 

толщина и масса косточки, толщина и масса 

плода, длина, ширина и масса семени, ин-

декс округлости косточки. Остальные при-

знаки оказались малоинформативными.  

Квадраты расстояний Махаланобиса по 

итогам дискриминантного анализа показали 

высокую самоидентификацию ЦП (в сред-

нем 94%), и заметную отдаленность их друг 

от друга. Наглядно, это представлено на ри-
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сунке 4, где показано расположение объек-

тов в пространстве двух канонических кор-

ней.  

Конфигурация расположения объектов 

позволяет предположить, что вдоль первой 

оси Х отражены различия между ЦП по из-

менению размеров плода вдоль высотного 

градиента. Разброс показателей и располо-

жение выборок вдоль второй оси Y отразили 

изменение размеров косточки и семян. 

 

Рис. 4. График рассеивания объектов в пространстве 

двух канонических корней. 

Fig. 4. Scatter plot of objects in the space  

of two canonical roots. 

Выводы 

Результаты сравнительного анализа це-

нопопуляций абрикоса по количественным 

признакам плода показали, что наибольшие 

значения по большинству признаков отме-

чены на высоте 1050 м, наименьшие – 1420 

м. Изменчивость количественных признаков 

плода и косточки вдоль высотного градиен-

та, по коэффициенту вариации (CV, %) 

уменьшается с высотой над уровнем моря. 

Наибольшую дифференцирующую роль в 

межпопуляционной изменчивости признаков 

на высотном градиенте определяют призна-

ки: репродуктивное усилие плода, толщина 

и ширина плода.  

С возрастанием высоты над уровнем мо-

ря размеры плода уменьшаются по толщине 

и ширине, что приводит к постепенному об-

мельчанию и преобладанию овальных форм. 

При этом признаки косточки, семени свя-

занные с толщиной увеличиваются в высот-

ном направлении, что в конечном итоге при-

водит к увеличению выхода семени 

(rxy=0,55). 

Индекс виталитета ценопопуляций (IVC) 

показал, что оптимум формирования круп-

ноплодных форм ценопопуляций приходит-

ся на высоты 800–1200 м, при этом низкое 

значение размерной пластичности (ISP=1,12) 

указывает на относительную стабильность 

размеров плода, косточки и семени вдоль 

высотного градиента.  

Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что с высотой над уровнем 

моря плоды постепенно мельчают в ценопо-

пуляциях Prunus armeniaca L. в основном за 

счет уменьшения ширины и толщины мяко-

ти, при относительно высокой детерминации 

размеров косточки и семени. 
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Резюме: В статье представлено обоснование выделения новой ООПТ с точки зрения со-

хранения биологического разнообразия флоры и растительности. Территория предполагае-

мого памятника природы «Бужорский лес» является западным форпостом дубового леса в 

Северо-Западном районе Кавказа. Флора этой территории включает 166 видов растений из 58 

семейств, включая виды из Северо-Западной Закавказской и Кубанской широколиственной 

областей. Важной особенностью данного лесного массива является присутствие двух попу-

ляций редкого вида подснежника, который занесен в Красную книгу РФ – подснежник 

складчатый (Galanthus plicatus M. Bieb.). Второй важной особенностью является произраста-

ние дубовых и дубово-грабовых лесов на границе своего ареала. Они находятся на границе с 

Крымско-Новоросийской провинцией и представляют собой гетерогенную среду с клекачкой 

перистой и грабинником в подлеске и во втором ярусе. Отмечается разнообразие ценотиче-

ского спектра: преобладают дубово-грабовые, дубово-грабово-грабинниковые, дубово-

ясенево-грабовые и грабовые сообщества. Типичным лесным сообществом является дубово-

грабовый лес с клекачкой. Значительный интерес представляют сообщества шибляка, кото-

рые находятся на границе памятника природы и включают в себя средиземноморские виды 

растений. Также здесь были обнаружены редкие и исчезающие виды растений, среди кото-

рых Steveniella satyrioides, Orchis wulffiana. Находка последнего вида орхидеи в массиве Бу-

жорский лес является второй регистрацией данного вида на территории Северо-Западного 

Закавказья. Лесные дубовые и дубово-грабовые сообщества на южном склоне водораздела 

представляют собой важные места обитания для различных редких и охраняемых видов жи-

вотных, включая боливарию короткокрылую (Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773), дыбку 

степную (Saga pedo (Pallas, 1771) и других. Северо-западная часть памятника природы вклю-

чает в себя участок леса, на котором обитает средиземноморская черепаха. 

Ключевые слова: биологическое разнообразие, Северо-Западное Закавказье, памятник 

природы, ООПТ, дубовые леса, дубово-грабовые леса, редкий вид. 
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тенциальной ООПТ «Бужорский лес». Ботанический вестник Северного Кавказа, 2024, 2: 
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Abstract: The article presents the justification for the allocation of a new protected area from the 

point of view of preserving the biological diversity of flora and vegetation. The territory of the pro-

posed natural monument «Buzhora Forest» is the western outpost of the oak forest in the North-

Western region of the Caucasus. The flora of this area includes 166 different plant species from 58 

families and has special characteristics related to the presence of species from the North-Western 

Transcaucasian and Kuban broad-leaved areas. An important feature of this forest area is the pres-

ence of two populations of a rare species of snowdrop, which is listed in the Red Book of the Rus-

sian Federation – the folded snowdrop (Galanthus plicatus M. Bieb.). The second important feature 

of the vegetation cover of the Buzhora Forest natural monument is the growth of oak and oak-

hornbeam forests on the border of its area. They are located on the border with the Crimean-

Novorossiysk province and represent a heterogeneous environment with cloverleaf pinnate and 

hornbeam in the undergrowth and in the second tier. The diversity of cenotic spectrum is marked: 

oak-hornbeam, oak-hornbeam-hornbeam-hornbeam, oak-jasneberry-hornbeam and hornbeam 

communities prevail. A typical forest community is oak-hornbeam-hornbeam forest with clematis. 

Of considerable interest are the shibliak communities, which are located on the border of the nature 

monument and include Mediterranean plant species. Rare and endangered plant species were also 

found here, including Steveniella satyrioides, Orchis wulffiana. Finding of the latter species of or-

chid in Bujorsky forest is the second registration of this species in the territory of North-Western 

Transcaucasia. Forest oak and oak-hornbeam communities on the southern slope of the watershed 

are important habitats for various rare and protected animal species, including Bolivaria brachyp-

tera (Pallas, 1773), Saga pedo (Pallas, 1771) and others. The northwestern portion of the natural 

monument includes a patch of forest that is home to the Mediterranean tortoise. 

Keywords: biodiversity, North-Western Transcaucasia, Natural Monument, protected area, oak, 

oak-hornbeam forests, rare species. 

For citation: Litvinskaya S. A., Postarnak Yu. A. Conservation significance of the potential 

protected area "Buzhora forest". Botanical Journal of the North Caucasus, 2024, 2: 25–36. 

Введение 

На территории городского округа город-

курорт Анапа расположены одна ООПТ фе-

дерального значения (государственный при-

родный заповедник «Утриш»), 9 ООПТ ре-

гионального значения (государственный 

природные заказник «Большой Утриш», 

государственный природный заказник 

«Красная Горка, государственный природ-

ный заказник «Анапский», природный парк 

«Анапская пересыпь», памятники природы 

«Водопадная щель» (входит в состав запо-

ведника «Утриш», необходимо исключение 

из списка памятников природы), два дуба 

черешчатого, можжевельник красный, при-

брежный природный комплекс «Анапское 

взморье»). В 2017 году в городе-курорте 

Анапа было образовано 2 ООПТ местного 

значения. К ним относятся: природная ре-

креационная зона «Сквер имени И.В. Гудо-

вича», природная рекреационная зона «Парк 

Ореховая роща». На территории природных 

рекреационных зон уполномоченными ор-

ганами местного самоуправления осуществ-

ляется муниципальный контроль в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий в порядке, установ-

ленном муниципальными правовыми акта-

ми. 

Предлагаемая территория в качестве но-

вой ООПТ регионального значения «Бужор-

ский лес» находится на территории Анап-

ского сельского округа, включающего 7 по-

селений. Бужор – хутор в Краснодарском 

крае, входит в состав муниципального обра-

зования город-курорт Анапа, Анапского 

сельского округа. Территория ООПТ «Бу-

жорский лес» находится на землях сельско-

хозяйственного назначения. Территория 

предполагаемой ООПТ представляет собой 

лесной массив на крайнем западе Северо-

Западного Кавказа, где представлены сооб-

щества дуба ножкоцветного (Quercus robur 

subsp. pedunculiflora (C. Koch) Menits.) и ду-

ба пушистого (Quercus pubescens Willd.), а 

также две самые западные популяции ред-

кого вида подснежника складчатого (Galan-

thus plicatus М. Bieb.). 
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Материал и методика 

Объектом исследования является плани-

руемая к созданию ООПТ регионального 

значения лесной участок территории Анап-

ского сельского поселения. Цель исследова-

ний – комплексное экологическое обследова-

ние участка территории, примыкающей к 

границе хут. Бужор, обосновывающее созда-

ние особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Бужорский лес». В 

рамках исследований были применены гео-

ботанические, флористические и созологиче-

ские методы исследований, проведены поле-

вые обследования мест произрастания редких 

видов флоры. Поставленные задачи решались 

методом комплексной эколого-ландшафтной 

оценки современного состояния природных 

комплексов и объектов на основе проведен-

ных полевых, дистанционных исследований, 

анализа фондовых материалов и литератур-

ных источников. При изучении растительно-

го покрова и фиксации антропогенного воз-

действия района исследований применяли 

маршрутный метод. На изучаемой террито-

рии закладывалась сеть маршрутов, наиболее 

отражающих дифференциацию растительно-

го покрова. Все полевые наблюдения сопро-

вождались определением географических ко-

ординат и записью маршрутных треков. 

Результаты и их обсуждение 

По схеме физико-географического райо-

нирования территория памятника природы 

«Бужорский лес» относится к самой западной 

части Северо-Кавказской провинции Боль-

шого Кавказа (Gvozdetskiy, Smagina, 1986) и 

находится на границе Степной (область 

Предкавказья) и средиземной (область Боль-

шого Кавказа) ландшафтных зон (рис. 1). 

Согласно ландшафтной карте в районе 

исследований представлены Крымско-

Кавказские варианты ландшафтов (784 а): 

предгорья холмистые и низкие горы плоско-

грядовые, пологосклонные, реже круто-

склонные, с пологими оползневыми склона-

ми, сложенные терригенными породами мо-

лассовой формации, эрозионно-

денудационный с дубовыми лесами, участ-

ками сельскохозяйственных земель. Ланд-

шафт региона субтропический северный, 

Крымско-Кавказский, субсредиземномор-

ский (Landshaftnaya…, 1980). 

 

Рис. 1. Место расположения планируемой ООПТ. 

Fig. 1. Location of the planned protected natural territory. 

Согласно районированию В.Н. Тюрина 

(Tyurin et al., 2016), район исследований 

входит в: VII. Провинция ландшафтов юж-

ного макросклона Северо-Западного Кавказа 

и причерноморских ландшафтов. Район 

холмистых низкогорных тектонических 

ландшафтов с широколиственными лесами 

из бука, дуба и гемиксерофитными кустар-

никами на бурых горнолесных оподзолен-

ных и перегнойно-карбонатных почвах. За-

нимает северную часть Черноморского по-

бережья Кавказа. 

На территории Анапского района сфор-

мировались две физико-географические 

провинции: горно-возвышенная и низменно-

возвышенная. Исходя из геоморфологиче-

ского районирования, территория проекти-

руемой ООПТ входит в состав Кавказской 

горной страны и относится к области Севе-

ро-Западного Кавказа провинции Большого 

Кавказа, находится на границе Керченско-

Таманской складчатой области (Таманский 

морфоструктурный район), представленной 

антиклинальными зонами, разделенными 

синклиналями и Новороссийским мор-

фоструктурным районом. Преобладают 

нижнегорные хребты с эрозионным релье-

фом. Тип рельефа: низкогорный эрозийно-

тектонический в области развития неогено-

вых антиклинальных и брахиантиклиналь-

ных структур (Safronov, 1969). В геологиче-

ском отношении район больше тяготеет к 

Новороссийско-Лазаревской структурно-

фациальной зоне северо-западного замыка-

ния мегаантиклинория Большого Кавказа. 

Рассматриваемая территория сложена отло-

жениями меловой системы и четвертичными 

отложениями (рис. 2). 
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта Северо-

Западного Кавказа с расположением геологических 

разрезов (Zemchenko et al., 1978). 

Fig. 2. Schematic geologic map of the Northwest Cauca-

sus with location of geologic sections 

В орографическом отношении террито-

рия городского округа расположена в трех 

различных геоморфологических районах. 

Юго-восточная, относительно небольшая 

часть, находится на северо-западном окон-

чании Большого Кавказа. Северо-западная 

часть городского округа относится к Кер-

ченско-Таманскому прогибу и расположена 

на холмисто-грядовой равнине юго-

восточной части Таманского полуострова. 

Северо-восточная часть относится к южному 

крылу Западно-Кубанского краевого проги-

ба. Анапский район находится в области се-

веро-западного погружения мегантиклино-

рия Большого Кавказа. Западное перикли-

нальное окончание геоантиклинория Глав-

ного Кавказского хребта выражено здесь се-

рией затухающих кулисообразных антикли-

налей кавказского простирания, разделен-

ных широкими и неглубокими прогибами. 

В генезисе климата важнейшая роль при-

надлежит рельефу, под влиянием которого 

видоизменяется циркуляция воздушных 

масс. Благодаря влиянию рельефа климат 

имеет элементы субтропического. По числу 

солнечных дней в году (суммарно 2460 ча-

сов) Анапа занимает одно из первых мест 

среди курортов Черноморского побережья. 

Среднегодовая температура воздуха состав-

ляет 11.8 (+14.3)°C. Самые теплые месяцы 

июнь–сентябрь . Зима в Анапе мягкая, с ча-

стыми повышениями температуры воздуха 

до +15°С и выше. В целом рассматриваемый 

регион относится к зоне осадков 500-600 мм 

в год. Наибольшее количество суточных 

максимумов осадков приходится как на лет-

ний, так и на зимний периоды. Снежный по-

кров исследуемой территории неустойчив.  

Основными типами почв, отмеченных в 

границах памятника природы, являются 

дерново-карбонатные и серые лесные (серые 

лесные маломощные слабосмытые суглини-

стые на делювиальной оглеенной глине). 

Главное экологическое отличие их от серых 

лесных почв других регионов состоит в том, 

что они не промерзают в течение всего года. 

Это почвы «теплые» (Atyrtsev, Val'kov, 1975; 

Val'kov et al., 2008). Дерново-карбонатные 

почвы (рендзины) формируются на элювии 

известняков и мергелей. На территории па-

мятника природы «Бужорский лес» крупные 

водотоки отсутствуют, имеется множество 

балок, щелей и других временных водотоков 

с отсутствием стока в большую часть года. 

Согласно флористическому районирова-

нию Кавказа (Menitsky, 1991), территория 

памятника природы «Бужорский лес» входит 

в район Северо-Западного Закавказья, Ана-

па-Геленджикский флористический район. 

Специфической особенностью флоры терри-

тории «Бужорский лес» является присут-

ствие видов с Северо-Западно-Закавказского 

района и кубанских широколиственных ле-

сов (Адагум-Пшишского флористического 

района). В результате натурных исследова-

ний и анализа авторской базы данных 

(Litvinskaya, 2019, 2021). Флористический 

список памятника природы представлен 166 

видами из 58 семейств (табл.). 

В геоботаническом отношении террито-

рия находится на границе Азово-Кубанской 

подпровинции, Восточноевропейской про-

винции и Крымско-Новороссийской подпро-

винции Северокавказской провинции 

(Shiffers, 1953). 

В биогеографическом отношении терри-

тория относится к Крымско-Новороссийской 

провинции, Новороссийскому округу. Для 

данной биогеографической единицы харак-

терно развитие ксерофильных субсредизем-

номорских экосистем: пушистодубовый 

шибляк, можжевеловые редколесья, ксеро-

фильные кустарниковые сообщества, гра-

бинниковые леса, горные степи с участием 

средиземноморских элементов, скальные 

петрофитные группировки (береговая зона). 

Это особый биотический комплекс, насы-
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щенный специфическими флористическими 

геоэлементами. Он находится на стыке трех 

флористических районов: степного, кубан-

ского лесного и северо-западнозакавказского 

причерноморского при доминировании вто-

рого. Здесь представлены следующие типы 

сообществ: лесной дубовый и дубово-

грабовый, шибляково-остепненный, лугово-

полянный (рис. 3).  

Таблица / Table 

Таксономический спектр флоры памятника природы «Бужорский лес» 

Taxonomic spectrum of the flora of the natural monument "Buzhora forest" 

Семейство Род Вид Семейство Род Вид 

Aceraceae   1 3 Fumariaceae   1 1 

Alismataceae   1 1 Geraniaceae   1 4 

Amaranthaceae   1 1 Hydrangeaceae   1 1 

Anacardiaceae   1 1 Hypericaceae   1 1 

Apiaceae   7 9 Juglandaceae 1 1 

Apocynaceae   1 1 Lamiaceae   8 12 

Araceae   1 2 Malvaceae   1 1 

Araliaceae   1 1 Oleaceae   2 2 

Aristolochiaceae 1 1 Orchidaceae   6 11 

Asclepiadaceae 1 1 Orobanchaceae   2 3 

Asteraceae   14 14 Paeoniaceae   1 1 

Вerberidaceae   1 1 Papaveraceae   1 1 

Betulaceae 1 1 Cupressaceae     1 1 

Boraginaceae  2 2 Plantaginaceae  1 1 

Brassicaceae  3 3 Poaceae   7 8 

Campanulaceae  1 1 Primulaceae   2 2 

Caprifoliaceae 1 1 Ranunculaceae   2 3 

Caryophyllaceae  1 1 Rhamnaceae   3 3 

Celastraceae  1 1 Rosaceae   9 10 

Colchicaceae  1 1 Rubiaceae 2 4 

Convallariaceae  2 3 Rutaceae   1 1 

Cornaceae   2 2 Sambucaceae   1 2 

Corylaceae   2 3 Scrophulariaceae   2 2 

Cyperaceae   1 5 Staphyleaceae   1 1 

Dioscoreaceae   1 1 Tiliaceae   1 1 

Dipsacaceae   1 1 Ulmaceae   1 1 

Euphorbiaceae    1 3 Verbenaceae   1 1 

Fabaceae   4 8 Viburnaceae   1 2 

Fagaceae   1 4 Violaceae   1 1 

 

Рис. 3. Массив «Бужорский лес» (фото Рудомаха А.В). 

Fig. 3. Wooded area «Buzhora forest» (photo by Rudomakha A.V.). 
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Специфической особенностью памятника 

природы «Бужорский лес» является произ-

растание двух популяций редкого вида, за-

несенного в Красную книгу РФ — подснеж-

ника складчатого (Galanthus plicatus М. 

Bieb.) (рис. 4). 

 

Рис. 4. / Fig. 4. Galanthus plicatus М. Bieb. 

Это одна из целей учреждения данного 

памятника природы. Первая популяция 

находится на высоте 130 м над ур. м.  Попу-

ляция произрастает в травянистом ярусе 

дубняка грабинникового (Litvinskaya, 

Simon'yants, 2013). Galanthus plicatus – эфе-

мероид и развивается в период до распуска-

ния листвы. В период вегетации сообщество 

имеет совершенно иной облик и произраста-

ние подснежника не фиксируется (рис. 5, 6). 

 

Рис. 5. Дубняк грабинниковый во время цветения 

подснежника (08.03.2023). 

Fig. 5. Hornbeam-oak forest during snowdrop blooming 

(08.03.2023). 

Эдификатором лесного сообщества явля-

ется Quercus robur subsp. pedunculiflora (C. 

Koch) Menits., субэдификатором Carpinus 

betulus L. Во втором ярусе часто доминирует 

грабинник (Carpinus orientalis Mill.) с редкой 

встречаемостью Acer campestre L., Acer lae-

tum C. A. Mey), Fraxinus excelsior L., Tilia 

begoniifolia Steven.  

 

Рис. 6. Дубняк грабинниковый в период вегетации 

(01.05.2023). 

Fig. 6. Oak-hornbeam community during the vegetation 

period (01.05.2023). 

В кустарниковом ярусе отмечены Cornus 

mas L., Ligustrum vulgare L., Crataegus mo-

nogyna Jacquin, Crataegus pentagyna Waldst. 

et Kit., Berberis vulgaris L., Viburnum lantana 

L., Swida australis (C.A. Mey.) Pojark. ex 

Grossh., Euonymus europaea L. Самым харак-

терным элементом кустарникового яруса в 

Бужорском лесном массиве является Staphy-

lea pinnata L. Травянистый ярус развивается 

уже после массового цветения подснежника 

складчатого, довольно обилен из лесных ви-

дов: Cardamine hirsuta L., Ajuga reptans L., 

Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers., 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Ser-

ratula quinquefolia М. Bieb. ex Willd., 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., 

Ranunculus constantinopolitanus (DC.) d’Urv., 

Primula vulgaris Huds., Physospermum 

cornubiense (L.) DC., Orchis mascula (L.) L., 

Asperula taurina L. subsp. caucasica, Paeonia 

caucasica (Schipcz.) Schipcz., Polygonatum 

orientale Desf., Smyrnium perfoliatum L. 

Galanthus plicatus в окрестностях хут. 

Бужор (вторая популяция) произрастает на 

пологом склоне сев.-вост. экспозиции на вы-

соте 234 м над ур. м (рис. 7). 

Площадь популяционного поля – 400 м2. 

Растет под пологом: дубово-грабового, гра-

бово-ясенево-кизилового, грабняка грабин-

никового. В лесных сообществах обычны 

клекачка перистая, лещина обыкновенная 
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(Corylus avellana L.), жимолость каприфоль 

(Lonicera caprifolium L.), кизил (Cornus mas), 

в напочвенном покрове плющ (Hedera helix 

subsp. caucasigena). Из травянистых видов с 

обилием «sp» произрастают птицемлечник 

Коха (Ornithogalum navaschinii Agapova), 

зубянка пятилисточковая (Dentaria quinque-

folia M. Bieb.), гравилат (Geum urbanum L.), 

яснотка пурпурная (Lamium purpureum L.), 

яснотка пятнистая (Lamium maculatum (L.) 

L.), физоспермум (Physospermum 

cornubiense). 

 

Рис. 7. Место произрастания подснежника складчато-

го на физической карте хут. Бужор. 

Fig. 7. The place of folded snowdrop growth on the phys-

ical map of Bujor village. 

Анализ возрастного спектра и биометри-

ческих показателей показал, что популяция 

полночленная, высокой жизненности. Воз-

растной спектр популяции: j (ювенильные) – 

14%, v (виргинильные) – 14%, g (генератив-

ные) – 67; s (сенильные) – 5% (рис. 8). 

 

Рис. 8. Возрастной спектр популяции Galanthus plica-

tus (Litvinskaya, Simon'yants, 2013). 

Fig. 8. Age spectrum of the Galanthus plicatus population. 

Второй важной особенностью раститель-

ного покрова памятника природы «Бужор-

ский лес» является произрастание дубовых и 

дубово-грабовых лесов практически на гра-

нице западного ценоареала, их гетероген-

ность в связи с нахождением на границе с 

Крымско-Новороссийской провинцией. Это 

хорошо сохранившиеся типичные лесные 

сообщества с клекачкой перистой в подлес-

ке, грабинником во втором ярусе. Эдифика-

тором является редкий кавказско-балкано-

малоазийский подвид дуба черешчатого, за-

несенный в Красную книгу Краснодарского 

края (Krasnaya…, 2017) – Quercus robur 

subsp. pedunculiflora (C. Koch) Menits.1967, 

как вид со статусом «находящийся под угро-

зой исчезновения, произрастающий в России 

на северо-восточной границе ценоареала». 

Ареал дуба ножкоцветного на Западном 

Кавказе проходит вдоль северного склона 

отрога Главного Кавказского хребта от г. 

Новороссийска до г. Краснодар. Остатки его 

лесов отмечены в правобережье р. Кубань 

между Славянском-на-Кубани и ст. Красно-

армейская, на территории охотничьего за-

казника «Красный лес», в предгорной части 

пойм рек в Крымском, Абинском, Северском 

районах. Самый значительный массив имеет 

статус памятника природы «Урочище 

Школьное», где площадь насаждения – 171 

га (Dzhangirov, 2011). Бужорский лес – это 

второй значительный массив дуба ножко-

цветного. Происхождение порослевое. В со-

ставе древостоя участвуют дуб черешчатый 

и дуб пушистый. 

Ценотический спектр их не отличается 

высоким разнообразием: дубово-грабовый 

клекачковый, дубово-грабово-

грабинниковый, дубово-ясенево-грабовый 

клекачковый, дубово-грабовый злаковый с 

лесовкой горной, грабово-грабинниковый 

клекачково-осоковый, грабово-

грабинниковый с плющем в напочвенном 

покрове, чистый грабинниковый. Типичным 

лесным сообществом памятника природы 

является дубово-грабовый клекачковый тип 

леса. Staphylea pinnata часто доминирует и в 

дубово-грабовых лесных сообществах. В 

травостое обычен Aegonychon purpureo-

caeruleum (L.) Holub, произрастают Arum 

orientale М. Bieb. и Paeonia caucasica. Иног-

да образуются сложные дубово-ясенево-

грабовые клекачковые сообщества. На вер-

шинных территориях (высота 220 м над ур. 

м) произрастает дубово-грабинниковый тип 

леса (рис. 9) и грабово-грабинниковый (253 

м над ур. м). Для первого характерно разви-
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тие сплошного покрова из плюща. Из дре-

весных отмечены Sorbus torminalis (L.) 

Crantz, Acer laetum, ясень, из кустарников – 

Crataegus monogyna, Cornus mas, Viburnum 

lantana, из травянистых – Laser trilobum (L.) 

Borkh.), Physospermum cornubiense, 

Polygonatum orientale Desf., Carex polyphylla 

Kar. et Kir., Scilla bifolia L., Primula vulgaris 

Huds., Euphorbia stricta L., из редких видов – 

пион кавказский. 

 

Рис. 9. Дубово-грабинниковое (Quercus robur subsp. 

pedunculiflora, Carpinus orientalis) сообщество.  

Fig. 9. Oak-hornbeam (Quercus robur subsp.  

pedunculiflora, Carpinus orientalis) community. 

Грабово-дубовые сообщества по составу 

не отличаются от грабовых. В кустарнико-

вом ярусе произрастают те же виды: бере-

склет европейский, клекачка перистая, ле-

щина обыкновенная и др. Но в них чаще 

произрастают редкие виды: ятрышник пур-

пурный подвид кавказский, пион кавказ-

ский, Platanthera bifolia (L.) Rich. (плотность 

на 25 м2 – 11 особей, 6 вег., 2 цв., остальные 

1–2-листные). На территории памятника 

природы имеют место и чистые дубово-

грабовые сообщества паркового типа с Dry-

mochloa drymeja (Mert. et Koch) Holub (рис. 

10), где практически отсутствует кустарни-

ковый ярус. В них отмечены редкие виды: 

Platanthera bifolia, Colchicum umbrosum 

Steven, Ophioglossum vulgatum L. 

По балкам с временными водотоками 

произрастают мезофильные лесные породы 

и кустарники, не образуя четких ярусов – 

своеобразный смешанный балочный тип со-

обществ с Quercus petraea. В центральной 

балке отмечено произрастание редкой фор-

мы Corylus avellana – лещина крупностволь-

ная Corylus avellana var. macrotruncus A. 

Zernov (координаты N44°51′23.9″ 

E37°23′93.2″, 206 м над ур. м.) (рис. 11). 

 

 
Рис. 10. Дубово-грабовые сообщества паркового типа. 

Fig 10. Park-type oak-hornbeam communities. 

 
Рис. 11. / Fig. 11. Corylus avellana var. macrotruncus  

A. Zernov. 
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Значительный интерес с созологической 

точки зрения представляют шибляковые со-

общества на границе памятника природы с 

Juniperus deltoides R. P. Adams (Juniperus 

oxycedrus L.), Cotinus coggygria Scop., 

Quercus pubescens Willd., Carpinus orientalis 

Mill. Только в таких сообществах были от-

мечены средиземноморские виды щебни-

стых биотопов (Carex hallerana, Teucrium 

chamaedrys L., Teucrium polium L.) и виды 

редкие и исчезающие: Steveniella satyrioides, 

Orchis purpurea Huds., Orchis punctulata Ste-

ven ex Lindl., Orchis wulffiana Soo. Причем, 

это крайние точки их распространения, что 

чрезвычайно важно. В Красной книге Крас-

нодарского края Orchis wulffiana указывает-

ся только для Лазаревского р-на Сочи, басс. 

р. Аше, окр. с. Калеж, подножие горы Хаку-

кай. Вторая небольшая по площади популя-

ция отмечена в окр. с. Макопсе. Orchis 

wulffiana впервые была отмечена А.В. Попо-

вичем в Северо-Западном Закавказье (Litvin-

skaya, 2023). Произрастание в массиве «Бу-

жорский лес» – вторая находка редкой орхи-

деи (рис. 12). 

 

Рис. 12./ Fig. 12. Orchis wulffiana Soo (29.04.2023). 

С точки зрения ценности лесного при-

родного комплекса урочища «Бужорский 

лес», следует отметить, что весь массив 

представляет природную ценность, как ме-

сто произрастания редкого вида дуба нож-

коцветного (Quercus robur subsp. pedunculi-

flora), выполняющего ценотическую роль 

эдификатора или субэдификатора. Дуб нож-

коцветный на территории Краснодарского 

края относится к видам, находящимся в 

опасном состоянии.  

Лесные дубовые и дубово-грабовые со-

общества на южном склоне водораздела 

представляют собой важные места обитания 

для различных редких и охраняемых видов 

животных: боливария короткокрылая 

(Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773), дыбка 

степная (Saga pedo (Pallas, 1771), жук-олень 

(Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), пестрянка 

желтовато-зеленая (Jordanita chloros 

(Hübner, 1813), средиземноморская черепаха 

(Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze et 

Tuniyev, 1986), полоз каспийский (Hierophis 

caspius (Gmelin, 1789), широкоушка евро-

пейская (Barbastella barbastellus (Schreber, 

1774) (данные В.И. Щурова). 

Сохранившийся участок леса: дубняк 

(Quercus pubescens) грабинниково-

скумпиевый, крайнее северо-западное место 

обитание средиземноморской черепахи 

(Testudo graeca nikolskii) (рис. 13). 

 

Рис. 13. Нахождение средиземноморской черепахи 

Testudo graeca nikolskii в дубняке (Quercus pubescens) 

грабинниково-скумпиевом в ООПТ «Бужорский лес». 

Fig. 13. Finding of Testudo graeca nikolskii in an oak 

forest (Quercus pubescens) of hornbeam-sumpia in the 

protected area «Bujorski les». 

Лесной массив не подвержен антропо-

генному воздействию, приводящему к 

нарушению структуры и деградации, хотя на 

его территории сохранились рубки прошлых 

лет и свежие следы рубок. 

Лесные сообщества памятника природы 

«Бужорский лес» выполняют важные эколо-
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гические функции: воздухоочистительную, 

водосберегающую. Дуб ножкоцветный 

представляет значительный практический 

интерес как порода, используемая для поле-

защитных насаждений в условиях засушли-

вого климата степной зоны, что чрезвычайно 

важно в условиях глобального изменения 

климата. В лесопосадках он проявляет 

устойчивость и выполняет агролесомелиора-

тивные функции. Бужорский лесной массив 

– это красивый сохранившийся природный 

ландшафт, который предоставляет населе-

нию ряд экосистемных услуг: предотвраща-

ет эрозию почвы, является источником 

научной и познавательной деятельности, эс-

тетического наслаждения, секвестрация уг-

лерода, предотвращении наводнений, регу-

лирование климата, может стать поставщи-

ком услуг для индустрии туризма. Важны 

поддерживающие услуги, связанные с со-

хранением биологического разнообразия и 

среды произрастания эдификатора, фоновых 

и редких видов. 

Выводы 

Территория предполагаемого памятника 

природы «Бужорский лес» представляет со-

бой уникальный природный объект. Это са-

мый западный форпост дубовых лесов на 

Северо-Западном Кавказе, с уникальной 

флорой, включающей 166 видов растений. 

На данной территории соприкасается флора 

широколиственных лесов северного кубан-

ского макросклона и субсредиземноморская 

флора. Здесь во всех лесных и полянных со-

обществах произрастают редкие виды, из 

которых многие находятся на границе ареа-

ла. 

Особенностью этого лесного массива яв-

ляется наличие двух популяций подснежни-

ка складчатого – редкого вида растения, за-

несенного в Красную книгу РФ. Этот вид 

представляет особую ценность для террито-

рии памятника природы и является одной из 

причин его создания. Также значимость 

имеют сохранившиеся дубово-грабовые кле-

качковые, дубняки клекачковые, дубняки 

грабинниковые с популяциями редких видов 

орхидных: любки двулистной, ятрышника 

мужского, ятрышника кавказского (пурпур-

ного). Особую созологическую значимость 

имеют лесные массивы дуба ножкоцветного 

на пологих склонах и вершинах крайних за-

падных отрогов Северо-Западного Кавказа. 

Охарактеризованные лесные экосистемы 

являются ценными постоянными или сезон-

ными местообитаниями редких и охраняе-

мых видов животных. Несомненно, лесной 

массив «Бужорский лес» заслуживает учре-

ждения ООПТ – памятника природы регио-

нального значения. 
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Резюме: Изучена популяция краснокнижного вида Дагестана Acantholimon schemachense 

(Plumbaginaceae) на территории Магарамкентского района. Определена фитоценотическая 

приуроченность особей, биометрические показатели, проведено геоботаническое описание 

сообщества. Отмечено, что большинство кустов размерами от 10х10 см2 до 15х25 и 20х35 

см2 находилось в зрелом генеративном состоянии. При этом крупные кусты, размерами 

70х50 см2, 40х50 см2, находились в сенильном и субсенильном состоянии. На основании гео-

ботанических исследований выделена ассоциация Acantholimonetum аrtemisoso-graminosum. 
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охраняемый вид, эндемик. 
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Acantholimon schemachense (Plumbaginaceae) – a rare species in the flora of 
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Abstract: A new population of the red-listed species Acantholimon schemachense (Plumbagina-

ceae) on the territory of Magaramkentskiy district in Dagestan was studied. Phytocenotic habitat of 

individuals and biometric indices were determined, geobotanical description of the community was 

carried out. It was noted that the majority of bushes with sizes from 10x10 cm2 to 15x25 and 20x35 

cm2 were in a mature generative state. At the same time, large shrubs with sizes of 70x50 cm2, 

40x50 cm2 were in senile and sub-senile state. Based on geobotanical studies, the association Acan-

tholimonetum artemisoso-graminosum was identified. 

Keywords: Acantholimon schemachense, East Caucasus, endemic species, new location, pro-

tected species, Red Book. 
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Введение 

Изучение редких и эндемичных видов 

относится к числу приоритетных задач в об-

ласти ботаники, что связано с возрастающей 

актуальностью и значимостью проблемы 

изучения и сохранения биологического раз-

нообразия. Наиболее перспективный метод 

изучения таких видов растений – это иссле-

дование их природных популяций. В связи с 

этим, Горным ботаническим садом ДФИЦ 

РАН в последние годы проводится целена-

правленное изучение современного состоя-

ния популяций редких и эндемичных видов 

растений. Одним из них является находя-

щийся под угрозой исчезновения эндемик 
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Восточного Кавказа Acantholimon 

schemachense. 

Род Acantholimon включает в себя по-

душкообразные полукустарники с линейно-

заостренными листьями, встречающиеся ис-

ключительно в горных областях, преимуще-

ственно в среднем и верхнем поясе, почти 

всегда на щебнисто-каменистых почвах и 

обнажениях горных пород. Хотя род широко 

распространен от юго-восточной Европы до 

юго-западной Азии, в Центральной Азии, 

Западном Тибете и Восточном Тянь-Шане, 

основным центром его разнообразия являет-

ся Ирано-Туранская область (Bunge, 1872; 

Mobayen, 1964; Linchevskiy, 1952; 1961; 

Kubitzki, 1993; Assadi, 2005, 2006; Dogan, 

Akaydin, 2007; Dogan et al., 2011; Moharrek et 

al., 2017). Впервые этот род был описан Буа-

сье (1846) и включал 27 видов, затем число 

описанных видов увеличилось до 83 (Bunge, 

1872) и 119 (Mobayen, 1964). Однако, исходя 

из современных таксономических исследо-

ваний, их количество превышает 200 

(Kubitzki, 1993; Hernández-Ledesma et al., 

2016). Самая высокая концентрация видов 

находится в Ирано-Туранском регионе 

(Assadi, 2005). В частности, из 164 видов 

Acantolimon sp., известных во Flora Iranica 

(Rechinger, Schiman-Czeika, 1974), 84 были 

зарегистрированы в Иране и 75 в Афгани-

стане, и только шесть, девять и 11 видов за-

регистрированы в Пакистане, Туркмени-

стане и Ираке соответственно. Род также 

широко представлен в Центральной Азии, в 

основном в Кыргызстане (Linchevskiy, 1967), 

и доходит до Синьцзяна (Peng, Kamelin, 

1996). В западной части ареала рода от 37 

(Yildirim, Crespo, 2014) до 52 видов (Doğan, 

Akaydin, 2007) было зарегистрировано в 

Турции и только один вид встречается в Ев-

ропе (Moore, 1972). В бывшем СССР (глав-

ным образом в Средней Азии) из них встре-

чаются около 70 видов (Linchevskiy, 1952). 

Материал и методика 

Вид A. schemachense произрастает на су-

хих глинистых и каменистых склонах, в 

среднем горном поясе. В Дагестане вид 

встречается в Ахтынском (окр. с. Хнов), До-

кузпаринском (окр. сс. Усухчай, Каракюре), 

и Магарамкентском (окр. с. Гапцах) районах. 

За пределами Дагестана вид встречается в 

Азербайджане. Подушковидный кустарник. 

Подушки довольно плотные, высокие, почти 

полушаровидные до 20–30 см в диаметре. 

Летние листья светло-сизые, плоско-

трехгранные, линейно-шиловидные, жест-

кие, 0,7–1 (1,5) см длиной и 1 мм шириной, с 

твердым острием наверху, голые, по краю 

реснитчато-шероховатые. Цветоносы почти 

не превышают или немного превышают ли-

стья, до 2–3 см длиной, простые, вместе с 

осью колоса очень коротко и редко опушен-

ные. Цветки в рыхлых, 1–3 (4) цветковых 

колосьях, до 10–12 мм длиной. Прицветники 

все голые. Лепестки розовые. Встречается в 

составе нагорно-ксерофитной растительно-

сти, образуя сообщества с другими видами. 

Цветет в июне-июле. Размножается семена-

ми. Ксерофит (Linchevskiy, 1952). 

Результаты и их обсуждение 

Впервые описано сообщество с произ-

растанием редкого вида, занесенного в 

Красную книгу Дагестана (Krasnaya…, 2020) 

Acantholimon schemachense (Plumbaginaceae) 

в Магарамкентском районе Дагестана (рис. 

1). Координаты: 41°27′23.6″ с.ш., 47°59′05.6″ 

в.д., произрастает на высоте от 850 до 898 м 

н.у.м. на юго-западном склоне крутизной 60º, 

общее проективное покрытие участка 25 %.  

 

Рис. 1. Acantholimon schemachense в Магарамкент-

ском районе Дагестана. 

Fig. 1. Acantholimon schemachense in Magaramkent 

district of Dagestan. 

Почва – среднеобломочный известняк, 

много выходов камней. Склон подвержен 

водяной эрозии, выпасу скота, имеются ого-

ленные пятна материнской известняковой 

породы. Популяция занимает площадь около 

2 га. Биотоп произрастания вида неоднород-
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ный, при условном разделении склона на три 

участка по высоте нужно отметить, что ос-

новная масса растений A. schemachense про-

израстает на самой верхней, труднодоступ-

ной части склона, в средней части изучае-

мый вид встречается очень редко, в нижней 

части склона изучаемый вид не произраста-

ет. Ассоциация Acantholimonetum аrtemisoso-

graminosum. 

В сообществе с Acantholimon schema-

chense произрастают: Artemisia taurica, 

Achnatherum caragana, Teucrium polium, 

Rhamnus pallasii, Thýmus collinus, Phleum pa-

niculatum, Eremopyrum triticeum, Arenaria 

lichnidea. Из сопутствующих видов, произ-

растающих в нижней части склона, где изу-

чаемый вид не произрастает, можно отме-

тить Salsola dendroides, Artemísia 

umbellifórmis, Callicephalus nitens, Eutoria 

ceratoides.  

Были обнаружены кусты Acantholimon 

schemachense различных морфологических 

параметров, различных виталитетных состо-

яний. Крупные кусты, размерами 70х50 см2, 

40х50 см2 находились в сенильном и субсе-

нильном состоянии (рис. 2). Большинство 

кустов находилось в зрелом генеративном 

состоянии, размерами от 10х10 см2 до 15х25 

и 20х35 см2 (рис. 1). Плодов у изученных 

особей не было обнаружено.  

 

Рис. 2. Acantholimon schemachense в сенильном  

периоде развития. 

Fig. 2. Acantholimon schemachense  in the senile period 

of development. 

Поиск новых мест произрастания и даль-

нейшая оценка популяций Acantholimon 

schemachense в Дагестане будут продолже-

ны. 
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Введение 

В ходе изучения флоры Лагонакского 

нагорья (Северный Кавказ) выяснилось, что 

в ботанической литературе до сих пор не 

была описана редкая белоцветковая форма 

Dentaria quinquefolia M. Bieb. Между тем, 

она резко отличается от типовой и заслужи-

вает более тщательного изучения. 

Известно, что положение рода Dentaria 

L. в системе семейства Cruciferae спорно: 

одни авторы выделяют его в особый род на 

основании своеобразного строения корне-

вища, другие включают в состав близкого, 

очень полиморфного рода Cardamine L. В 

этом вопросе я присоединяюсь к точке зре-

ния В. И. Дорофеева (Dorofeyev, 2000), ко-

торый полагает, что признаки корневищ у 

многолетних представителей этой группы 

крестоцветных являются важными даже на 

межродовом уровне. 

Материал и методика 

В ходе полевых исследований, проведён-

ных весной 2024 г., в Мезмайском ущелье 

было обнаружено достаточно большое коли-

чество растений Dentaria quinquefolia с бе-

лыми цветками. Кроме того, мной такие же 

растения наблюдались и в других местах: в 

басс. руч. Сикорская Балка, недалеко от 

Мезмайского ущелья, и в Закавказье (окр. 

Дагомыса). По данным сайта «Плантариум», 

они были отмечены также в двух пунктах 

Ставропольского края. 

Латинские названия растений приведены 

по С. К. Черепанову (Czerepanov, 1995). 

Результаты и их обсуждение 

Ниже приводится описание новой формы. 

Dentaria quinquefolia M. Bieb. f. pallidi-

flora Melamud, forma nova. – Зубянка пяти-

листная бледноцветковая. 

The form differs from the type form in the 

white (when dry, pale pink) color of the petals. 

Holotype (the private herbarium of Gavriil 

Melamud) and isotype (LE [LE 01290143]): 

«Krasnodar Territory, Apsheronsky district, 

near the village Temnolesskaya, beech-

hornbeam forest, northern slope, rarely, 11 IV 

2024, G. K. Melamud». 

От типовой формы отличается белой (в 

сухом состоянии бледно-розовой) окраской 

лепестков. 

Голотип (частный гербарий Г. К. Мела-

муда) и изотип (LE [LE 01290143]): «Крас-

нодарский край, Апшеронский район, окр. 

ст. Темнолесская, северный склон в буково-

грабовом лесу, встречается редко, 11 IV 

2024, Г. К. Меламуд». 

Типовой материал был собран в Мезмай-

ском ущелье, расположенном в бассейне р. 

Курджипс в пределах Лагонакского нагорья. 

Классическое местонахождение находится 

по левому борту ущелья, на склоне северной 

экспозиции, на выс. ок. 770 м над ур. моря, в 

тенистом широколиственном лесу из 

Carpinus betulus и Fagus orientalis с незначи-

тельной примесью Abies nordmanniana и 

Cerasus avium. В составе подроста домини-

руют Fagus orientalis и Abies nordmanniana, 

встречаются единичные экземпляры Taxus 

baccata, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplata-

nus и A. laetum. Кустарниковый ярус состоит 

из Ilex stenocarpa, Corylus avellana, Sorbus 

torminalis, Crataegus curvisepala, Acer cam-

pestre, Rubus sp., Viburnum opulus, Lonicera 

caprifolium. Травянистый ярус представлен 

Galium odoratum, Sanicula europaea, Aruncus 

vulgaris, Carex sylvatica, Helleborus caucasi-

cus, Salvia glutinosa, Cyclamen coum, Cicer-

bita macrophylla, Polygonatum glaberrimum, 

P. ovatum, Paris incompleta, Scilla siberica, 

Dentaria quinquefolia, Potentilla micrantha, 

Ranunculus cappadocicus, Oxalis acetosella, 

Galeobdolon caucasicum, Athyrium 

filix-femina. Из состава травянистого яруса 

также следует упомянуть Tamus communis, 

Orchis mascula, Anemonoides ranunculoides. 

Кроме описываемой Dentaria quinquefolia 

f. pallidiflora, в классическом местонахожде-

нии встречается и типичная форма этого ви-

да с фиолетовыми цветками (f. quinquefolia). 

Мезмайское ущелье – не единственное 

место, где произрастает Dentaria quinquefolia 

f. pallidiflora. Представленная форма встре-

чается также в бассейне руч. Сикорская Бал-

ка, впадающего в р. Мезмай недалеко от lo-

cus classicus, где в некоторых местах расте-

ния этой формы образуют чистые насажде-

ния (клоны или микропопуляции) без при-

меси f. quinquefolia). Отмечена форма и в 

Западном Закавказье (окрестности Дагомы-

са), где она выступает в качестве очень ред-

кой примеси в местной популяции. Кроме 

того, эта форма зарегистрирована в Ставро-
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польском крае на г. Бештау и северо-

западнее Ставрополя (заказник «Русский 

лес») (данные сайта «Плантариум» (Plantari-

um, 2024)), а культивируемые растения, по 

всей видимости, занесённые с Кавказа – в 

Узбекистане (Ташкент, ботанический сад 

им. Ф. Н. Русанова; Т. С. Тиллаев, личное 

сообщение). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

Dentaria quinquefolia f. pallidiflora – весьма 

редкая форма, наиболее распространенная на 

Северном Кавказе, но иногда иррадиирую-

щая также в смежные районы Предкавказья и 

Западного Закавказья. Возможно, что между 

f. quinquefolia и f. pallidiflora существует пло-

хо выраженная высотная клина (при подъёме 

в горы увеличивается доля особей, относя-

щихся к последней форме), однако для выяс-

нения этого вопроса необходимы дальнейшие 

наблюдения в природе. 

Следует отметить, что описываемая фор-

ма морфологически неоднородна, и в её со-

ставе можно выделить несколько подформ, 

различающихся высотой растения, степенью 

опушённости стебля и листьев, окраской 

нижней части стебля, величиной лепестков и 

т. п. Такие же варьирования наблюдаются и 

у типовой формы; более того, она изменчива 

по окраске лепестков – от ярко-розовой до 

интенсивно-фиолетовой, что наводит на 

мысль о разделении её на 2 формы. Заслу-

живает внимания также форма со светло-

розовыми в живом состоянии лепестками, 

занимающая как бы промежуточное место 

между f. quinquefolia и f. pallidiflora и встре-

чающаяся рассеянно по ареалу вида. 

Н. А. Буш во «Флоре СССР» (Busсh, 

1939) приводит также две формы, выделен-

ных на основании различий в морфологии 

цветка и плода: крупноцветковую (f. grandi-

flora Schulz), отличающуюся более длинны-

ми лепестками, достигающими 20 мм дл. (у 

типовой формы лепестки 12–15 мм дл.), и 

короткостолбиковую (f. brevistyla Schulz) со 

стручками, суженными в более короткий (1–

2, а не 3–4 мм дл.) и толстый столбик. В бас-

сейне р. Мезмай мной пока отмечена только 

первая из этих форм, но возможно нахожде-

ние и f. brevistyla. 

К сожалению, изучение формового раз-

нообразия Dentaria quinquefolia осложняется 

тем обстоятельством, что окраска лепестков 

в гербарии не сохраняется: с одной стороны, 

даже при быстрой сушке растений белые 

цветки f. pallidiflora почти всегда розовеют, 

с другой – при длительном хранении в гер-

барии (иногда уже через 2–3 года) фиолето-

вые лепестки типичной формы «выцветают» 

и становятся грязновато-белыми. Поэтому 

настоятельно рекомендуется при сборе зу-

бянок отмечать на этикетке окраску лепест-

ков или фотографировать живое растение. 

Впрочем, названия цветов часто очень не-

определённы (Skvortsov, 1977), а окраска 

венчика на фотографии нередко несколько 

изменяется из-за особенностей освещения – 

фотографии одного и то же растения, сде-

ланные в лесу и на открытом месте, будут 

несколько различаться. 

Дальнейшее изучение внутривидового 

разнообразия Dentaria quinquefolia является 

весьма интересной областью исследований 

для ботаников-систематиков, а формы этого 

вида представляют богатый материал для 

селекции. 

Благодарности 

Автор выражает искреннюю благодар-

ность Д. Г. Мельникову и И. В. Татанову 

(Ботанический институт им. В. Л. Комарова 

РАН) за помощь при передаче изотипа в LE 

и его оцифровку, а также Debbie Notkin и 

Melissa Duffy (США) за редактирование ан-

глоязычной версии резюме. 

Литература 

[Busсh] Буш Н. А. 1939. Род зубянка (Dentaria). Флора СССР. Т. 8. М.–Л.: 144–153. 

[Czerepanov] Черепанов С. К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств 

(в пределах бывшего СССР). СПб.: 990 с. 

[Dorofeyev] Дорофеев В. И. 2000. Род Dentaria (Brassicaceae) во флоре Кавказа. Turczaninow-

ia 3(3):14–17. 

Plantarium. 2024. https://www.plantarium.ru/page/view/item/62711.html (дата обращения: 22 VII 

2024). 

[Skvortsov] Скворцов А. К. 1977. Гербарий (пособие по методике и технике). М.: 199 с. 



Меламуд Г. К. Dentaria quinquefolia f. pallidiflora (Cruciferae) – новая форма с Северного Кавказа.   2024, 2: 42–45 

45 

References 

Busch N. A. 1939. Gen. Dentaria. Flora SSSR. T. 8 [Flora of the USSR. Vol. 8]. Moscow, Lenin-

grad: 144–153. (In Russ.). 

Czerepanov S. K. 1995. Sosudistyye rasteniya Rossii I sopredelʼnykh gosudarstv (v predelakh 

byvshego SSSR) [Vascular plants of Russia and Adjacend States (the former USSR)]. St. Pe-

tersburg.: 990 p. (In Russ.). 

Dorofeyev V. I. 2000. Genus Dentaria (Brassicaceae) of the Caucasian flora. Turczaninowia 3(3) 

14–17. (In Russ.). 

Plantarium. 2024. https://www.plantarium.ru/page/view/item/62711.html (Date of access: 22 VII 

2024). 

Skvortsov A. K. 1977. Gerbariy (posobiye po metodike i tekhnike) [Herbarium (a manual on meth-

ods and techniques)]. Moscow: 199 p. (In Russ.). 

 

Информация об авторах 

Меламуд Гавриил Кириллович; Россия, 

Москва; g78740092@gmail.com 

 

Information about the authors 

Melamud Gavriil Kirillovich; Russia, Mos-

cow; g78740092@gmail.com 

 



Ботанический вестник Северного Кавказа / Botanical Journal of the North Caucasus 2024, 2: 46–56 

46 

УДК 575.2+58.009 (470.67) 

DOI: 10.33580/24092444_2024_2_46 

 

Генетическая изменчивость шиповника острозубого (Rosa oxyodon)  

по ISSR-маркерам 
 

Б. А. Рамазанова 

Горный ботанический сад – ОП ДФИЦ РАН, Махачкала, Россия 

baizana@mail.ru 

 
Поступила в редакцию / Received: 29.10.2024 

После рецензирования / Revised: 14.11.2024 

Принята к публикации / Accepted: 03.12.2024 
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Введение 

«Каждое растение, с которым имеет дело 

исследователь, должно быть определено с 

точностью до вида, а во многих случаях да-

же точнее» (Tahtadzhyan, 1974). Но на прак-

тике порой тяжело отличить близкие виды 

друг от друга. Как правило, это связано с 

высоким внутривидовым полиморфизмом. 

Все это в полной мере можно отнести к 

близким по родству видам Rosa oxyodon 

Boiss., R. prokhanovii Galushko и R. sos-

novskyana Tamamsch. (Buzunova, Kamelin, 

2004). Надежная идентификация этих видов 

затруднена из-за значительной изменчиво-

сти диагностических морфологических при-

знаков – железисто-щетинистого опушения 

цветоножек, формы плодов, формы, разме-

ров и расположения шипов, считающихся 

диагностическими признаками. Чем больше 

образцов вышеназванных видов попадает в 

поле зрения, тем сильнее размываются гра-

ницы между ними. 

В связи с этим нами была предпринята 

попытка изучить изменчивость R. oxyodon, 

R. prokhanovii и R. sosnovskyana по ISSR-

маркерам. ISSR-маркеры основаны на 

межмикросателлитных повторах. Микроса-

теллиты представляют собой очень короткие 

последовательности ДНК, которые являются 

гиперполиморфными и выражены как раз-

личные варианты в пределах популяции од-

ного вида и среди различных видов (Kucev, 

2009). К основным свойствам ISSR относят-

ся относительно высокая точность и воспро-

изводимость (Neve, Meglecz, 2000; Kalendar', 

Glazko, 2002; Kucev, 2009). В целом, этот 

метод успешно используется для выявления 

меж- и внутривидовой изменчивости. При 

помощи ISSR-метода показан генетический 

полиморфизм Prunus armeniaca L. (Kumar et 

al, 2009; Li et al, 2013; Zahid NabiSheikh et al., 

2021); Linum usitatissimum L., Trollius euro-

paus L., Calluna vulgaris L., Polipodium vul-

gare L. (Grusheckaya i dr., 2013); Rosa gallica 

L. (Fedorova, 2014); Tulipa gesneriana L. 

(Kashin, Kurickaya, Shancer, 2016); Des-

curainia Sophia L. (Saki et al., 2016); Rosa 

damascene Mill. (Tharwat Redwan at al., 

2018); Prunus avium L., P. cerasus L., P. ma-

haleb L., P. incana Pall., P. microcarpa Boiss., 

P. brachypetala Boiss. (Shahi-Gharahlar, 

2020); Punica granatum L. (Gadzhieva, 2020).  

Цель данной работы – оценка изменчиво-

сти R. oxyodon, R. prokhanovii и R. sos-

novskyana. 

Материал и методика 

Материалом для исследования полимор-

физма ДНК и использования ISSR-маркеров 

послужили сборы R. oxyodon, R. prokhanovii 

и R. sosnovskyana сделанные во Внутренне-

горном и Высокогорном Дагестане. Объем 

выборки составил 69 образцов. С каждого 

растения брался гербарный образец с цвет-

ками или плодами. Также в работе были ис-

пользованы образцы R. oxyodon Гербария 

ГБС РАН из разных точек Северного Кавка-

за и Закавказья (табл. 1). Все использован-

ные в работе образцы, хранятся в гербарии 

Горного ботанического сада ДФИЦ РАН, 

Главного ботанического сада РАН и в лич-

ной коллекции автора. 

Таблица 1 / Table 1 

Образцы Rosa oxyodon, использованные для исследования полиморфизма ДНК 

Samples used for DNA polymorphism studies 

 
Обозначение образцов 

Designation of samples 

Происхождение образца 

Sample origin 

C1, C2, C3 Левашинский р-н, окр. с. Цудахар, высота 1100 м 

GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6 Гунибский р-н, окр. с. Гуниб, высота 1700 м 

DM1, Dm3, Dm5, DM6, DM7, DM8 Гергебельский р-н, окр. с. Дарада-Мурада, высота 1400 м 

B-or Гунибский р-н, Бец-Ор, высота 1300 м  

B81, B153, B154, B155 Чародинский р-н, окр. с. Бацада, высота 1200 м  

Ch01, Ch02, Ch210, Ch211, Ch213 Чародинский р-н, окр. с. Чарода, высота 1425 м  

GU1, GU2 Чародинский р-н, окр. с. Гунух, высота 1900 м  

KD1, KD2 Чародинский р-н, Карахская дача, высота 2060 м  

T161, T164, T165, T166, T167, T169 Чародинский р-н, окр. с. Тлималало, высота 1480 м  

S179, S180, S183, S184, S185, S186 Чародинский р-н, окр. с. Сумета, высота 1711 м  

U190, U192, U193, U195, U198, U199, 

U200, U202, U203, U204, U206 

Чародинский р-н, окр. с. Урух-Сота, высота 1820 м  
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Uh01, Uh02, Uh03, Uh04, Uh05, Шамильский р-н, окр. с. Урчух, высота 1650 м  

SV1, SV2 Цумадинский р-н, окр. станции Сулак Высокорный, высота 2000 м  

MHA12 Унцукульский р-н, окр. с. Унцукуль, высота 1970 м 

MHA13 Акушинский р-н, окр. с. Балхар, высота 1800 м 

MHA14 Гунибский р-н, Гуниб. плато, 1600 м 

MHA15 Акушинский р-н, окр. с. Бутри, высота 2000 м 

MHA17 Лакский р-н, ур. Ухракаду 

MHA18 Граница с Чечней, пер. Харами, высота 1800 м 

MHA19 Акушинский р-н, окр. с. Гапшима, высота 1600 м  

MHA20 Гунибский р-н, окр. с. Гуниб, высота 1800 м  

MHA21 Северная Осетия, Цей, Сказское ущелье, высота 2200 м  

MHA22 Северная Осетия, Главный кавказский хребет, Цей, под скалой 

"Монах", высота 1900 м   

MHA23 Северная Осетия, Цей, Сказский ледник 

MHA24 р. Подкумок, 43-й км тр. Кисловодск-Карачаевск, высота 1600 м  

MHA25 Северная Осетия, Главный кавказский хребет, Цей, под скалой 

"Монах", высота 1900 м 

MHA26 Закатальский заповедник, ур. Ах-Кимал, с.-в. склон, высота 1750 м  

MHA27 Северная Осетия, Алагирский р-н, Цей, ущелье реки Саз 

MHA28 Кабардино-Балкария, окр. Нальчика 

MHA29 долина Цейдон, буково-сосновый лес 

 

Методика изучения полиморфизма ДНК с 

использованием ISSR-маркеров 

Видовая принадлежность определялась 

по А.И. Галушко «Флора Северного Кавка-

за» (1980), И.О. Бузуновой, Р.В. Камелину 

«Виды рода Rosa L. (Rosaceae) секции 

Cinnamomeae DC. во флоре Кавказа» (2004). 

Собранные экземпляры были определены 

как R. oxyodon. Часть образцов, однако, по 

существующим ключам не удалось опреде-

лить с полной однозначностью из-за несоот-

ветствия наблюдаемых сочетаний морфоло-

гических признаков приводимым в ключах. 

Растения были определены, как R. prokha-

novii и R. sosnovskyana:  

R. cf. prokhanovii – GP3, DM6, Ch211, 

T161, T169, S186, U190; 

R. cf. sosnovskyana – C1, DM5, DM8, 

B153, B154, Ch210, GU2, S180, U200. 

На первом этапе у всех образцов было 

изучено 44 морфологических признака: вы-

сота куста (см); наличие шипов; форма ши-

пов; расположение шипов; опушение ли-

сточка простыми волосками снизу; желези-

стость листочка снизу; опушение листочка 

простыми волосками сверху; железистость 

листочка сверху; длина листочка (мм); ши-

рина листочка (мм); отношение единицы к 

ширине листочка; длина листочка до поло-

жения максимальной ширины (мм); отноше-

ние единицы к положению максимальной 

ширины; характер зубчатости края концево-

го листочка непарноперистого листа; длина 

внутренней стороны зубца посередине края 

листочка (мм); длина внешней стороны зуб-

ца (мм); длина от основания листочка по 1-

го зубца (мм); отношение единицы к длине 

от основания до первого зубца; отношение 

длины листочка к положению первого зубца; 

отношение единицы к длине внутренней 

стороны зубца; отношение длины внешней 

стороны зубца к длине внутренней стороны; 

число зубцов вдоль края концевого листочка 

листа; отношение единицы к числу зубцов; 

отношение длины листочка к числу зубцов; 

максимальное число железок на 1мм зубца; 

рассеченность чашелистиков; цвет лепест-

ков; длина цветоножки (мм); железистость 

цветоножки; сохранность чашелистиков при 

зрелых плодах; положение чашелистиков 

при плодах; цвет плода; длина плода (мм); 

ширина плода (мм); отношение единицы к 

ширине плода; отношение длины плода к 

ширине; железистость гипантия; отношение 

единицы к длине плода; отношение длины 

цветоножки к длине плода; максимальное 

число цветков в соцветии; плоды на более-

менее или явно поникающих плодоножках. 

Для отбора количественных признаков, 

значимых для разделения образцов, приме-

нялся метод множественного сравнения 

средних – тест Тьюки для неравных групп. 

Затем матрицы по отобранным признакам 

анализировались методом главных коорди-

нат в программе PAST (Hammer et al., 2001). 
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ISSR-маркирование генома 

Выделение ДНК из высушенных листьев 

проводили СТАВ-методом (Doyle, Doyle, 

1987). Для изучения полиморфизма ДНК 

были использованы 8 праймеров (табл. 2). 

Таблица 2 / Table 2 

Последовательности использованных в ра-

боте ISSR праймеров (Y= T C (пиримиди-

ны), R= G A (пурины)) 

Sequences of the ISSR primers used in the work 

(Y= T C (pyrimidines), R=G A (purines)) 

Последовательно-

сти использован-

ных в работе ISSR 

праймеров 

Sequences of used 

ISSR primers  

Название 

праймера 

Name of 

primer 

Последователь-

ность праймера 

Sequence of primer 

1 М1 ((AC)8CG) 

2 М2 ((AC)8C/TG) 

3 М3 (GA)8YC 

4 М4 ((AG)8C/TG) 

5 М8 (GTG)5 

6 М9 (GACAC)4 

7 UBC84

0 

(GAG)5AAYT 

8 UBC85

5 

ACA CAC ACA 

CAC ACA CCYT 

 

В качестве праймеров были использова-

ны олигонуклеотидные последовательности, 

комплементарные микросателлитным по-

вторам. Праймеры были отобраны после 

предварительного скрининга. 

Реакционная смесь (20 мкл) содержала 

1мкл ДНК, 20 пикомолей праймера и 4 мкл 

готового реакционного микса MaGMix (200 

µM каждого dNTP, 1,5 mM MgCl2, 1,5 U 

SmarTaq ДНК-полимеразы и реакционный 

буфер; Диалат Лтд., Москва, Россия). ПЦР с 

предварительной денатурацией (95оС, 3 мин) 

проводили в амплификаторе MJ Research 

PTC-220 DNA Engine Dryad Thermal Cycler 

(BioRad Laboratories, США) в течение 35 

циклов в режиме: денатурация при 94оС – 30 

с, отжиг при соответствующей температуре 

– 30 с, элонгация при 72оС – 40 с + прибав-

ление 2 с на каждый цикл. Разделение ПЦР-

продуктов  проводили с помощью электро-

фореза в 1,7% агарозном (Amresco Inc., 

США) геле в 0,5-крантном трис-боратном 

буфере с окрашиванием бромидом этидия 

(0,5 мкг/мл) при 90В и фотографировали с 

помощью гель-документирующей системы 

Gel DocIt (UVP, США). Полученные фото-

графии гелей анализировали в программе 

Cross Cheker 2.91 (Buntjer, 2000). В результа-

те анализа была получена бинарная матрица 

присутствия/отсутствия фрагментов одина-

ковой длины, которая подвергалась даль-

нейшему анализу. 

Матрица, построенная по молекулярным 

данным, была предварительно проанализи-

рована в Microsoft Excel, а затем методом 

главных координат в программе PAST 

(Hammer et al., 2001). 

Анализ популяционной структуры и 

оценку вероятности гибридной природы об-

разцов проводили методом Байеса в про-

граммах  STRUCTURE 2.2 (Pritchard, 

Stephens, Donnelly, 2000; Falush et al., 2007) и 

NewHybrids (Anderson, Thompson, 2002). 

Методика анализа хлоропластной ДНК 

У 44 исследованных образцов R. oxyodon 

s.l., 30 образцов R. majalis и 2 образцов R. 

donetzica (образцы с территории европей-

ской части России из Гербария ГБС РАН, 

MHA) была секвенирована последователь-

ность хлоропастного межгенного спейсера 

trnL-trnF. Для этого использовали праймеры 

e и f (Taberlet et al., 1991), синтезированные 

в ПКЗАО «Синтол» (Москва). Реакционная 

смесь (20 мкл) содержала 1мкл ДНК, 10 пи-

комолей праймера и 4 мкл готового реакци-

онного микса. ПЦР с предварительной дена-

турацией (950С, 3 мин) проводили в ампли-

фикаторе MJ Research PTC-220 DNA Engine 

Dryad Thermal Cycler (BioRad Laboratories, 

США) в течение 35 циклов в режиме: дена-

турация при 94оС – 30 с, отжиг при темпера-

туре 59,8оC – 30 с, элонгация при 72оС – 40 с 

+ прибавление 2 с на каждый цикл.  Секве-

нирование ДНК проводили с помощью 

набора реактивов ABI PRISM® BigDye™ 

Terminator v. 3.1 с последующим анализом 

продуктов реакции на автоматическом се-

квенаторе ДНК ABI PRISM 3730 Applied 

Biosystems на базе ПКЗАО «Синтол». Полу-

ченные последовательности размещены в 

базе данных Genbank под номерами 

JQ281909–JQ281995. 

Анализ данных 

Секвенированные последовательности 

хлоропластного спейсера trnL-trnF были вы-

ровнены вручную в программе BioEdit v7.0.5 

(Hall, 1999). Анализ данных проводили ме-
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тодом статистической парсимонии (Temple-

ton et al., 1992), реализованном в программе 

TCS v. 1.21 (Clement et al., 2000), которая 

строит неориентированную сеть гаплотипов. 

Внутренние гаплотипы сети являются более 

древними, концевые – более молодыми и 

производными от внутренних. 

Молекулярные исследовании проводи-

лись в Главном ботаническом саду им. Н.В. 

Цицина РАН (г. Москва). 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе было проведено опреде-

ление собранных гербарных образцов по 

ключу, предложенному И. О. Бузуновой и Р. 

В. Камелиным в статье «Виды рода Rosa L. 

(Rosaceae) секции Cinnamomeae DC. во флоре 

Кавказа» (2004). В итоге собранные образцы 

были сгруппированы в соответствии с полу-

ченными видовыми определениями:  

R. oxyodon – C2, C3, GP1, GP2, GP4, GP5, 

GP6, DM1, DM2, DM4, DM7, B-or1, B81, 

B155, Ch213, GU1, KD1, KD3, T164, T165, 

T166, T167, S179, S183, S184, S185, U192, 

U193, U195, U198, U199, U202, U203, U204, 

U206, Uh02, Uh03, Uh04, MHA13, MHA14, 

MHA15;   

R. prokhanovii – GP3, DM6, Ch211, T161, 

T169, S186, U190; 

R. sosnovskyana – C1, DM5, DM8, B153, 

B154, Ch210, GU2, S180, U200.  

У всех образцов было изучено 42 морфо-

логических признака: 11 количественных и 

31 качественный признак. Результаты анали-

за методом главных координат по всем 

учтенным признакам показаны на рисунке 1. 

Так как в анализ были включены как количе-

ственные, так и качественные признаки, ис-

пользовалась дистанция Говера. 

Как видно из диаграммы разброса (рис. 

1), все выделенные на основании определе-

ния по ключу в работе И.О. Бузуновой и Р.В. 

Камелина (2004) группы полностью пере-

крываются. Первые три координаты описы-

вают 29,4%, 20,9% и 12,7% расстояний соот-

ветственно. Аналогичную картину мы полу-

чаем при использовании только количе-

ственных признаков в анализе методом 

главных координат. Они никак не сказыва-

ются на разделении групп. Анализ, прове-

денный только по качественным признакам 

с использованием дистанции Хамминга, 

позволяет разделить исследованные образцы 

на две группы (рис. 2). 

 
■ – R. prokhanovii, ▲– R. sosnovskyana, ○ – R. oxyodon 

Рис.1. Результаты анализа методом главных коорди-

нат по 42 морфологическим признакам для 57 образ-

цов с использованием дистанции Говера. 

Fig. 1. Results of the principal coordinates analysis for 42 

morphological features for 57 samples using the Gower 

distance. 

 

 
■ – R. prokhanovii, ▲– R. sosnovskyana, ○ – R. oxyodon 

Рис. 2. Результаты анализа методом главных коорди-

нат по качественным признакам  для 57 образцов с 

использованием дистанции Хамминга. 

Fig. 1. Results of the principal coordinates analysis for 

qualitative features for 57 samples using the Hamming 

distance. 

 

Как видно из диаграммы разброса (рис. 2), 

выделяется группа R. sosnovskyana, в то вре-

мя как R. prokhanovii и R. oxyodon частично 

перекрываются. R. sosnovskyana отличается 

от двух других видов вверх направленными, 

рассеянными по стеблю шипами, и густо же-

лезисто-щетинистыми плодоножками и пло-

дами. 
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Эти же образцы были изучены в отноше-

нии полиморфизма ISSR маркеров. В резуль-

тате реакций, проведенных  с 8 праймерами, 

было получено 115 маркеров, которые оказа-

лись потенциально информативными, т.е. ни 

один маркер не встречался у всех без исклю-

чения образцов. Анализ матрицы присут-

ствия/отсутствия ампликонов одинаковой 

длины методом главных координат в про-

грамме PAST с использованием дистанции 

Жаккара (рис. 3) показывает, что разделение 

видов R. sosnovskyana, R. prokhanovii и R. ox-

yodon по молекулярно-генетическим марке-

рам невозможно. R. sosnovskyana и R. prokha-

novii в своем распределении оказываются в 

области рассеивания R. oxyodon. 

Результаты прямого подсчета ампликонов 

для отдельных видов (R. sosnovskyana, R. pro-

khanovi, R. oxyodon)  приведены в таблице 3. 

 
■ – R. prokhanovii, ▲– R. sosnovskyana, ○ – R. oxyodon 

Рис 3. Результаты анализа методом главных коорди-

нат по 115 ISSR маркерам для 57 образцов. 

Fig. 3. Results of the principal coordinates analysis for 

115 ISSR markers for 57 samples. 

 

Таблица 3 / Table 3 

Число ампликонов у образцов R. sosnovskyana, R. prokhanovii и R. oxyodon 

Number of amplicons in R. sosnovskyana, R. prokhanovii and R. oxyodon 

 R. sosnovskyana R. prokhanovii R. oxyodon 

Общее число ISSR ампликонов в пределах группы 

Total number of ISSR amplicons within a group 

101 98 114 

Полиморфных в пределах выборки 

Polymorphic within the sample 

94 85 114 

Характерных / Typical 1 0 9 

Специфических / Specific 0 0 0 

 

При подсчете учитывались маркеры спе-

цифические и характерные для отдельных 

выборок Специфическими считались такие 

маркеры, которые присутствовали у всех об-

разцов анализируемой группы и отсутствова-

ли у всех образцов других групп. Маркеры, 

присутствовавшие у всех образцов анализи-

руемой группы, но отсутствовавшие в других 

группах, считались характерными. Как видно 

из таблицы 3 один характерный маркер при-

сутствует в группе R. sosnovskyana,  9 – в 

группе R. oxyodon и 0 – в группе R. prokha-

novii. При этом ни одна из групп не обладает 

специфическими маркерами. 

Анализ в программе Structure 2.2 методом 

Байеса в двух повторностях дал следующие 

значения логарифма апостериорной вероят-

ности lnP(D) для априорно заданных значе-

ний К – числа генетических групп (табл. 4). 

Таблица 4 / Table 4 

Значения логарифма апостериорной вероятности lnP(D) 

Values of the logarithm of the posterior probability lnP(D) 

Число генетических групп, К 

Number of genetic groups, K 

1 2 3 4 

lnP(D) -4781,8 -4396,1 -4394,6 -4673,5 

 

Максимальное значение логарифма апо-

стериорной вероятности было получено для 

числа групп К=3, то есть с максимальной ве-

роятностью данные образцы могут быть раз-

делены на три группы. Для К=3 вероятно-

стью больше 0,95% характеризуются лишь 

небольшое количество образцов: Uh-03; U-

206; U-202; U-193; S-184; S-185; S-180; T-169; 
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T-165. Остальные образцы имеют генетиче-

ски смешанную природу. Для генетических 

групп был проведен подсчет ISSR маркеров 

(табл. 5). 

Таблица 5 / Table 5 

Число ампликонов у изученных образцов  

R. oxyodon 

Number of amplicons in the studied R. oxyodon 

samples 

 I II III 

Общее число ISSR ампликонов в 

пределах группы / Total number 

of ISSR amplicons within a group 

57 53 113 

Полиморфных в пределах выбор-

ки / Polymorphic within the sample 

30 52 93 

Характерных / Typical 0 1 24 

Специфических / Specific 0 0 0 

 

Подсчет ISSR маркеров показал, что у 

всех групп отсутствуют специфические мар-

керы. Характерные маркеры присутствуют во 

II группе – 1 и в III – 24.  В I группе харак-

терные маркеры отсутствуют. Все группы 

достаточно полиморфны и не коррелируют с 

разделением на виды по морфологическим 

признакам.  

Наличие мономорфных специфических 

маркеров в группах, классифицированных по 

морфологическим данным, или полученных в 

результате разделения на генетические груп-

пы по итогам программы Structure 2.2, харак-

теризовало бы их как отдельные виды. От-

сутствие мономорфных специфических ам-

пликонов  характеризует R. oxyodon как еди-

ный полиморфный вид. 

Общая длина выравнивания секвениро-

ванной последовательности хлоропластного 

спейсера trnL-trnF составила 293 позиции. 

Анализ этих данных для 41 образца R. oxyo-

don s.l. в программе TCS выявил у исследо-

ванных образцов 4 гаплотипа, которым были 

даны следующие обозначения: Р_А (R. pen-

dulina, гаплотип А); М_1 (R. majalis, гаплотип 

1), который отличается от Р_А 5 мутациями; 

Ох_1 (R. oxyodon, гаплотип 1), отличающийся 

от М_1 четырьмя мутациями; и Ох_2 (R. ox-

yodon, гаплотип 2), отличающийся от Р_А 

одной мутацией. Наиболее многочисленным 

из них является гаплотип Р_А, который 

включает 30 исследованных образцов, затем 

гаплотип М_1 – 8 и два гаплотипа – Ох_1, 

Ох_2 – представлены единичными образца-

ми. В качестве внешних групп были исполь-

зованы 30 образцов R. majalis Herrm. и 45 об-

разцов R. pendulina L., взятые из работы 

Tomáš Fèr & al. (2007). Распределение гапло-

типов среди изученных образцов, показано в 

таблице 6. 

Таблица 6 / Table 6 

Распределение гаплотипов среди изученных 

образцов 

Distribution of haplotypes among the studied 

samples 

 Р_А М_1 Ох_1 Ох_2 

предполагаемые виды / expected species 

R. sosnovskyana 7 1 - - 

R. prokhanovii 5 1 1 - 

R. oxyodon 18 6 - 1 

генетические группы при К=3 

genetic groups at K=3 

I 1 - - - 

II 1 1 - 1 

III 11 3 - - 

 

Таким образом, анализ морфологических 

признаков не позволяет строго дифференци-

ровать виды R. sosnovskyana, R. prokhanovii и 

R. oxyodon. Использованные нами качествен-

ные признаки могут лишь частично разгра-

ничить виды  R. sosnovskyana и R. oxyodon, 

количественные же признаки не сказываются 

на разделении групп. Такой же результат мы 

получили в результате анализа полиморфиз-

ма 115 ISSR-маркеров методом главных ко-

ординат. При подсчете числа маркеров с уче-

том специфических и характерных ни одна из 

генетических групп, полученных при К=3, и 

ни один из предполагаемых видов не обна-

ружили специфических маркеров. Использо-

вание данных по изменчивости хлоропласт-

ного спейсера trnL-trnF (табл. 6) показывают, 

что существующий полиморфизм не связан с 

разделением на три вида. В противном случае 

для каждого из трех видов был бы характерен 

один специфичный гаплотип.  

Как известно из литературных источников 

и собственных исследований, R. oxyodon 

представляет собой перекрестно-опыляемый 

самонесовместимый вид (Kolobov, 1985, 

Buzunova, Kamelin, 2004, Ramazanova, 2012). 

Полиморфизм в популяциях таких растений 

широко распространен и обеспечивает боль-

шую экологическую пластичность вида 

(Zavadskiy, 1968; Grant, 1983). Эти данные 

позволяют сделать следующий вывод о том, 
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что R. oxyodon представляет собой один по-

лиморфный вид. Сходные результаты были 

получены И.А. Шанцером и В.Н. Войлоковой 

(2008) для евразиатского вида секции Cin-

namomeae R. majalis на территории Европей-

ской части России. 

Заключение 

Анализ морфологических признаков R. 

oxyodon, R. prokhanovii и R. sosnovskyana ме-

тодом главных координат показал невоз-

можность их строгой дифференциации, как 

самостоятельных и равнозначных видов. Та-

кой же результат получен при анализе  по-

лиморфизма 115 ISSR маркеров. Их прямой 

подсчет в группах, классифицированных по 

морфологическим данным, и в генетических 

группах по итогам программы Structure 2.2 

показал отсутствие специфических марке-

ров. Данные по изменчивости хлоропластно-

го спейсера  trnL-trnF также показывают, что 

существующий полиморфизм не связан с 

разделением на три вида. Полученные ре-

зультаты не дают оснований для выделения 

R. prokhanovii и R. sosnovskyana в качестве 

самостоятельных видов и, вероятно, пред-

ставляют R. oxyodon, как один морфологиче-

ски полиморфный вид, довольно широко 

представленный на Кавказе. 
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Введение 

Лихенофлора Чеченской Республики 

долгое время оставалась недостаточно изу-

ченной: списки лишайников (для Чечено-

Ингушской АССР) сообщались Ш. О. Бар-

халовым (Barkhalov, 1983), а также были 

представлены в публикациях В. И. Закутно-

вой (Zakutnova, 1989; Zakutnova, Musina, 

1986). Таким образом, основные лихенофло-

ристические работы по изучению видового 

разнообразия лишайников ЧР датированы 

1980–90-ми годами. Но из всех вышепере-

численных исследований сложно выделить 

виды лишайников, произрастающие именно 

на территории современной Чеченской Рес-

публики. Приблизительно в него могут вхо-

дить около 150 видов, с учетом современной 

синонимики. 

После длительного перерыва, в 2016–

2019 гг. Л. Л. Сатуевой были проведены 

сборы эпифитных лишайников для целей 

лихеноиндикационных исследований. Изу-

чался характер атмосферных загрязнений и 

содержание тяжелых металлов в талломах 

лишайников, произрастающих в г. Грозном 

(Satueva, 2015, 2016, 2018; Satueva et al., 

2019; Ubaeva et al., 2016). В результате было 

выявлено 8 видов антропотолерантных эпи-

фитных лишайников (Сатуева, 2019). 

Представленный нами аннотированный 

список носит предварительный характер, 

поскольку сборы эпифитных лишайников 

ограничены небольшим числом хозяйствен-

но освоенных районов в центральной и во-

сточной части территории Чеченской Рес-

публики, и практически не включают лесные 

местообитания, незатронутые хозяйственной 

деятельностью. 

Обследованные участки большей частью 

являются припоселковыми или пригород-

ными лесами или городскими парками, и 

располагаются в основном в лесостепной 

зоне, в равнинной части республики. 

Материал и методика 

Материалом для работы послужил герба-

рий Л. Л. Сатуевой, собранный в 2016–2019 

и 2024 гг. (около 140 образцов лишайников) 

в Грозненском, Ножай-Юртовском, Шарой-

ском и Шатойском районах Чеченской Рес-

публики.  

Камеральная обработка гербарного мате-

риала проведена при помощи стандартных, 

принятых в лихенологии сравнительно-

морфологических и сравнительно-

анатомических методов с использованием 

световой микроскопии, цветных реакций, 

современных определителей и монографи-

ческих работ по ряду сложных таксонов ли-

шайников. Образцы видов из родов Lepraria, 

Ramalina, Ropalospora и Usnea были изуче-

ны, в том числе, с помощью методов HPTLC 

(тонкослойной хроматографии высокого 

разрешения) (Arup et al., 1993). Образцы но-

вых и редких видов переданы на хранение в 

лихенологический гербарий Ботанического 

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

основная часть изученного гербария лишай-

ников хранится на кафедре экологии и при-

родопользования факультета географии и 

геоэкологии Чеченского государственного 

университета им. А.А. Кадырова. 

Результаты и их обсуждение 

В результате обработки коллекции иден-

тифицированы около 130 образцов лишайни-

ков. Составлен предварительный список из 

36 эпифитных видов 31 рода. В основном это 

представители семейств Physciacea (более 

32% от выявленного состава эпифитов), а 

также Teloschistaceae и Parmeliaceae (по 

18%). 

В аннотированном списке роды и виды в 

пределах рода расположены в алфавитном 

порядке. Для каждого вида указан субстрат. 

Номенклатура принята согласно информаци-

онной системе ITALIC (Nimis, 2024), кроме 

рода Polyozosia A. Massal., виды которого мы 

оставляем как Myriolecis Clem. 

Условные обозначения: новые виды для 

лихенофлоры Чеченской Республики выде-

лены жирным шрифтом. 

Acrocordia cavata (Ach.) R.C. Harris — на 

коре ясеня, Старосунжанский лес, пригород 

г. Грозного, 16.08.2024. 

Anaptychia ciliaris (L.) Flot. — на коре вы-

сохшего дуба, Старосунжанский лес, приго-

род г. Грозного, 11.08.2024. 

Athallia cerinelloides (Erichsen) Arup, 

Frödén et Søchting — на коре ясеня, Старосу-

нжанский лес, пригород г. Грозного, 

16.08.2024; на коре каштана конского, пос. 

Пригородный, 26.08.2024; 
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Athallia cerinella (Nyl.) Arup, Frödén et 

Søchting — на коре граба, Ножай-Юртовский 

р-он, с. Симсир, 28.08.2024. 

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb. — на ко-

ре черешни, с. Улус-Керт, Шатойский р-он, 

29.10.2018, (L-LE 27378). 

Biatoridium monasteriense J. Lahm ex 

Körb. (рис. 1) — на коре старого ясеня, в дер-

нинке мхов, Старосунжанский лес, пригород 

г. Грозного. 11.08.2024, (L-LE 27379). 

 

Рис. 1. / Fig. 1. Biatoridium monasteriense. 

Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. — на коре 

грецкого ореха, пос. Пригородный, 

26.08.2024. 

Candelaria concolor (Dicks.) Stein — на 

коре акации и клена полевого, пос. Приго-

родный, 26.08.2024; на коре алычи, с. Шика-

рой, Шаройский р-он, 30.08.2024. 

Candelariella efflorescens R.C. Harris et 

W.R. Buck — на коре каштана конского, пос. 

Пригородный, 26.08.2024. 

Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon — 

на коре дуба, Старосунжанский лес, пригород 

г. Грозного, 16.08.2024. 

Flavoparmelia caperata (L.) Hale — на ко-

ре дуба, Старосунжанский лес, пригород г. 

Грозного, 16.08.2024. 

Glaucomaria subcarpinea (Szatala) S. Y. 

Kondr., Lőkös et Farkas — на коре бука, Ста-

росунжанский лес, пригород г. Грозного, 

11.08.2024, (L-LE 27380). 

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. — на коре 

старого клена, Старосунжанский лес, приго-

род г. Грозного, 11.08.2024. 

Lecania naegelii (Hepp) Diederich et van 

den Boom — на коре ясеня, Старосунжанский 

лес, пригород г. Грозного, 16.08.2024; на коре 

каштана конского, пос. Пригородный, 

26.08.2024. 

Lecanora thysanophora R.C. Harris — на 

коре бука, Ножай-Юртовский р-он, с. Беной, 

08.07.2019. 

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy — 

на ветке сухого ясеня, Старосунжанский лес, 

пригород г. Грозного, 16.08.2024. 

Lepraria elobata Tønsberg — на коре ди-

кой груши, Старосунжанский лес, пригород г. 

Грозного, 11.08.2024. 

Lepraria finkii (B. de Lesd.) R.C. Harris — 

на коре боярышника, Старосунжанский лес, 

пригород г. Грозного, 16.08.2024. 

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

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

— на коре алычи, с. Шикарой, Шаройский р-

он, 30.08.2024; на коре дикой груши, с. Ши-

карой, Шаройский р-он, 31.08.2024. 

Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, 

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

Lumbsch — на коре дикой груши, с. Шика-

рой, Шаройский р-он, 31.08.2024. 

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

Lumbsch — на коре ясеня, Старосунжанский 

лес, пригород г. Грозного, 16.08.2024. 

Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. — на коре 

ясеня, Старосунжанский лес, пригород г. 

Грозного, 16.08.2024. 

Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg — 

на коре каштана конского и алычи, пос. При-

городный, 26.08.2024. 

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg — 

на коре грецкого ореха и алычи, пос. Приго-

родный, 26.08.2024. 

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon — 

на коре бука, Ножай-Юртовский р-он, с. 

Симсир, 28.08.2024. 

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier — 

наиболее часто отмечаемый эпифитный вид, 

встречается повсеместно на всех породах фо-

рофитов. 

Physciella chloantha (Ach.) Essl. — на коре 

клена полевого и каштана конского, пос. 

Пригородный, 26.08.2024; на коре айвы, Но-

жай-Юртовский р-он, с. Симсир, 28.08.2024. 

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et 

Lumbsch — на коре дикой груши, с. Шика-

рой, Шаройский р-он, 31.08.2024, (L-LE 

27355). 

Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz 

et Tehler — на коре бука, Старосунжанский 

лес, пригород г. Грозного, 11.08.2024; на коре 



2024, 2: 57–62   Сатуева Л. Л. и др. Эпифитные лишайники Грозненского, Ножай-Юртовского… 

60 

ясеня, Старосунжанский лес, пригород г. 

Грозного, 16.08.2024. 

Ramalina asahinana Zahlbr. (рис. 2) — на 

коре алычи, с. Шикарой, Шаройский р-он, 

30.08.2024; на коре дикой груши, с. Шикарой, 

Шаройский р-он, 31.08.2024. 

 

Рис. 2. / Fig. 2. Ramalina asahinana. 

Rinodina pyrina (Ach.) Arnold — на коре 

бука, Ножай-Юртовский р-он, с. Симсир, 

28.08.2024. 

Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg — 

на коре старого клена, Старосунжанский лес, 

пригород г. Грозного, 11.08.2024. 

Stictis radiata (L.) Pers. — на коре ясеня, 

Старосунжанский лес, пригород г. Грозного, 

16.08.2024. 

Usnea wasmuthii Räsänen (рис. 3) — на 

коре алычи, с. Шикарой, Шаройский р-он, 

30.08.2024, (L-LE 27381). 

 

Рис. 3. / Fig. 3. Usnea wasmuthii. 

Xanthomendoza ulophyllodes (Räsänen) 

Søchting, Kärnefelt et S. Y. Kondr. — на коре 

черешни, с. Улус-Керт, Шатойский р-он, 

29.10.2018. 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. — наиболее 

часто отмечаемый эпифитный вид, встреча-

ется повсеместно на всех породах форофи-

тов. 

Заключение 

Выявленный нами видовой состав эпи-

фитных лишайников изученных районов Че-

ченской Республики является предваритель-

ным и включает 36 видов. Наиболее часто 

отмечаются: Physcia adscendens, Phae-

ophyscia orbicularis, Xanthoria parietina. Из 

видов, указанных в обобщающей работе В. 

И. Закутновой (Zakutnova, Musina, 1986) для 

Чечено-Ингушской АССР, в нашем исследо-

вании выявлено 19. Новыми для республики 

являются 17 видов: Acrocordia cavata, 

Athallia cerinelloides, Athallia cerinella, 

Bacidia polychroa, Biatoridium monasteriense, 

Chrysothrix candelaris, Lecanora 

thysanophora, Lepraria elobata, Lepraria 

finkii, Melanohalea exasperatula, Opegrapha 

vulgatа, Physciella chloantha, Pseudoschisma-

tomma rufescens, Ramalina asahinana, 

Ropalospora viridis, Stictis radiatа, Usnea 

wasmuthii. 

Для городских местообитаний на стволах 

и ветвях форофитов характерно невысокое 

видовое богатство (в среднем – 5–8 видов). 

В этих сообществах встречаются как виды 

характерные для антропогенных ценофлор 

эпифитных лишайников (Caloplaca cerina, 

Myriolecis hagenii, Phaeophyscia orbicularis, 

Physcia adscendens, Xanthoria parietina), так 

и довольно редкие, не часто выявляемые в 

сопредельных регионах Северного Кавказа: 

Bacidia polychroa, Biatoridium monasteriense, 

Ramalina asahinana, Usnea wasmuthii. 

Необходимо дальнейшее изучение ли-

хенофлоры этого уникального кавказского 

региона. С учетом полученных нами данных 

для Чеченской республики к настоящему 

времени выявлено около 200 видов, что со-

ставляет примерно одну пятую от возможно-

го видового разнообразия лихенофлоры. 
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Резюме: Для внесения в перечень охраняемых в Краснодарском крае рекомендованы 5 

видов лишайников – Bactrospora patellarioides, Lecanographa lyncea, Leptogium hibernicum, 

Scytinium subaridum, Usnea cornuta. Приведены особенности их распространения, экологии, 

оценка численности, лимитирующие факторы и меры охраны. Предложены категории стату-

са и категории угрозы исчезновения таксона согласно критериям МСОП. Для вида Leptogium 

asiaticum необходимо повысить категорию до 1 КС в связи с уничтожением мест обитания в 

нижнем течении р. Ачипсе. Для трех видов (Candelariella viae-lacteae, Opegrapha celtidicola, 

Thelopsis isiaca) из перечня таксонов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 

природной среде Краснодарского края, предлагается изменить категорию и внести в пере-

чень охраняемых видов в связи с сокращением численности и ухудшением состояния попу-

ляций за прошедшие 10 лет. 

Ключевые слова: лишайники, угрожаемые виды, Красная книга, Краснодарский край. 
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Abstract: Five species of lichens have been propose for inclusion in the list of protected species in 

Krasnodar Territory – Bactrospora patellarioides, Lecanographa lyncea, Leptogium hibernicum, 

Scytinium subaridum, Usnea cornuta. For each of them, the characteristics of distribution, ecology, 

population estimates, limiting factors and protection measures are given. The categories of status and 

categories of extinction threat of the taxon according to IUCN criteria are proposed. For the species Lep-

togium asiaticum, it is necessary to increase the category to 1 CR due to habitat destruction in the lower 

reaches of the Achipse River. For three species (Candelariella viae-lacteae, Opegrapha celtidicola, 

Thelopsis isiaca) from the list of taxa requiring special attention to their condition in the natural envi-

ronment of Krasnodar Territory, it is propose to change the category and include them to the list of pro-

tected species due to decline in numbers and deterioration of populations over the past 10 years. 
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Введение 

В действующем издании Красной книги 

Краснодарского края (Krasnaya..., 2017) спи-

сок охраняемых видов лишайников насчи-

тывает 53 таксона и 20 видов нуждаются в 

особом внимании к их состоянию в природ-

ной среде Краснодарского края. Изданный 

23 мая 2023 г. Приказ № 320 МПР РФ утвер-

дил новый «Перечень объектов растительно-

го мира, занесённых в Красную Книгу Рос-

сийской Федерации» (Perechen'…, 2023). Из 

75 видов лишайников этого перечня, на тер-

ритории Краснодарского края произрастает 

21 вид. Все они ранее были внесены в реги-

ональную Красную книгу (Krasnaya..., 2017), 

т.к. в процессе подготовки нового перечня 

таксонов для Красной книги России было 

предложено внести 11 видов: Gyalectidium 

colchicum Vězda, Menegazzia subsimilis (H. 

Magn.) R. Sant., Pectenia atlantica (Degel.) P. 

M. Jørg., L. Lindblom, Wedin et S. Ekman, 

Pectenia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg., L. 

Lindblom, Wedin et S. Ekman, Ricasolia virens 

(With.) H. H. Blom et Tønsberg, Roccella phy-

copsis Ach., Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach., 

Strigula buxi Chodat, Strigula nitidula Mont., 

Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr. и 

Usnea rubicunda Stirt. (Urbanavichus, Urba-

navichene, 2015; Perechen'…, 2023). 

Интенсивные лихенофлористические и 

мониторинговые исследования за состояни-

ем популяций редких и охраняемых видов 

лишайников со времени издания Красной 

книги Краснодарского края (Krasnaya..., 

2017), существенно дополнили сведения о 

распространении и численности многих ви-

дов. Среди них имеются крайне редкие и 

малочисленные лишайники, известные в 

России только из Краснодарского края. Для 

популяций ряда из них сложилась угрожае-

мая ситуация, связанная с ухудшением каче-

ства среды обитания и сокращением площа-

ди области обитания, иногда и уничтожени-

ем непосредственно самих мест произраста-

ния. В связи с этим появилась необходи-

мость принять особые меры охраны для та-

ких угрожаемых видов лишайников и внести 

их в перечень охраняемых в новое издание 

Красной книги Краснодарского края. 

 

 

Материал и методика 

Согласно «Стратегии…» (Strategiya…, 

2004), выявление редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов, оценка их со-

стояния, разработка параметров для монито-

ринга и определение приоритетов их охраны 

производится на основе соответствующей 

системы категорий и критериев. Эта система 

включает три группы критериев, позволяю-

щих оценить относительную значимость 

объектов и присвоить им тот или иной при-

родоохранный статус (категорию): 

– биологические критерии для оценки 

состояния редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов; 

– критерии значимости объекта для со-

хранения биоразнообразия в целом; 

– социально-экономические и технологи-

ческие критерии. 

Материалом для статьи послужили дан-

ные, полученные авторами в ходе полевых 

работ на территории Краснодарского края, 

выполненных в 2017–2024 гг. на Черномор-

ском побережье (п-ов Абрау, р. Хоста) и в 

бассейне р. Мзымта. Помимо натурных ис-

следований были изучены гербарные образ-

цы, хранящиеся в лихенологическом герба-

рии Ботанического института им. В.Л. Ко-

марова РАН (LE), литературные и информа-

ционные источники (Krasnaya..., 2017; 

Perechen'…, 2023). Категории угрозы исчез-

новения таксонов оценены нами согласно 

критериям МСОП (IUCN, 2012) и в соответ-

ствии с ГОСТ Р 59783-2021 (GOST, 2021). 

Биологические критерии оценки состояния 

видов, критерии значимости для сохранения 

биоразнообразия и социально-

экономические и технологические критерии 

оценки таксонов даны согласно «Стратегии 

сохранения редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов животных, растений 

и грибов» (Strategiya…, 2004; 2014). 

Результаты и их обсуждение 

Как показал наш опыт оценки видов ли-

шайников по «Стратегии…» (Strategiya…, 

2004), собственно биологические критерии 

оказались индивидуальными для каждого 

отдельного таксона, тогда как критерии зна- 
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чимости для сохранения биоразнообразия в 

целом и социально-экономические и техно-

логические критерии оценки для большин-

ства видов получаются сходными. Поэтому 

мы приводим общие оценки по двум по-

следним группам критериев (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1 / Table 1 

Критерии значимости вида для сохранения биоразнообразия в целом 

Criteria of species significance for biodiversity conservation as a whole 

 
Критерии / Criteria Сравнительные оценки / Comparative assessments 

Уровень возможных генетических потерь - утрата вида из малочисленного высшего таксона 

- утрата высшего таксона (рода, семейства, отряда, класса) 

Роль вида в биоценозе - не является ключевой 

Доля ареала в России (регионе) - значительная часть ареала в России (в регионе) 

 

Таблица 2 / Table 2 

Социально-экономические и технологические критерии оценки таксона 

Socio-economic and technological criteria for taxon assessment 

 
Критерии / Criteria Сравнительные оценки / 

Comparative assessments 

Ресурсное значение - высокая научная ценность 

Степень изученности - низкая 

Уровень мониторинга - мониторинг отсутствует 

Технология искусственного воспроизводства природных популяций - отсутствует 

Технология сохранения в искусственно созданной среде обитания - отсутствует 

Технология реинтродукции в природу - отсутствует 

Стоимость восстановления вида - недопустимо высокая 

 

Бактроспора блюдцевидная – 

Bactrospora patellarioides (Nyl.) Almq. 

Редкий вид с тепло-умеренно-

субтропическим и средиземноморско-

атлантическим распространением, находя-

щийся в России на границе ареала. В Крас-

нодарском крае – единственное местообита-

ние в России. Естественно редкий вид по-

тенциально уязвимый в силу своих биологи-

ческих особенностей. Биологические крите-

рии оценки состояния вида Bactrospora 

patellarioides приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 / Table 3 

Биологические критерии оценки состояния вида Bactrospora patellarioides 

Biological criteria for assessing the status of a species Bactrospora patellarioides 

 
Критерии / Criteria Состояние / Condition Тенденции изменения / 

Trends of change 

Численность - низкая  - стабильна 

Темп изменения численности популяции - низкий - стабилен 

Популяционная структура вида - простая - стабильна 

Плотность (встречаемость) - единичный - стабильна 

Размеры ареала - узкий - стабилен 

Структура ареала - точечный - стабилен 

Экологическая валентность - высокоспециализированный - не изменяется 

Половая, возрастная и социальная структура по-

пуляции 

- оптимальное - стабильна 

Физиологическое состояние организмов - удовлетворительное - стабильное 

Относительная эффективная численность - низкая - стабильна 

Состояние местообитаний - удовлетворительное - стабильны 
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Категория и статус таксона. 1 КС 

«Находящиеся в критическом состоянии».  

Категория угрозы исчезновения так-

сона согласно критериям МСОП. CR B1ab 

(ii, iii) + 2ab (ii, iii); D1. 

Ареал. Глобальный: средиземноморская 

часть Европы от Португалии до Греции, За-

падная Азия (Кипр, Израиль), Северная Аф-

рика (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия), Мака-

ронезия, западное побережье Северной Аме-

рики (Британская Колумбия, Калифорния). 

Россия: Краснодарский край. Региональный: 

п-ов Абрау, заповедник «Утриш», 27 квартал, 

около 1 км на северо-запад от пос. Мал. 

Утриш (Urbanavichene, Urbanavichus, 2024). 

Особенности биологии и экологии на 

территории Краснодарского края. Обитает 

в можжевеловом лесу с единичными деревь-

ями дуба пушистого и фисташки атлантиче-

ской, на коре можжевельника высокого, 

примерно в 40 м от берега Черного моря. 

Размножается спорами. Входит в сообще-

ство эпифитных видов лишайников, харак-

терных для субсредиземноморских форма-

ций – Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau, C. 

viae-lacteae G. Thor et V. Wirth, Dendrogra-

pha decolorans (Turner et Borrer) Ertz et Teh-

ler, Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal., 

Physconia grisea (Lam.) Poelt, Pyrrhospora 

quernea (Dicks.) Körb. и Ramalina canariensis 

Steiner. Редко и в единичных экземплярах 

здесь же встречаются виды со средиземно-

морско-атлантическим распространением – 

Roccella phycopsis Ach., Scytinium subaridum 

(P. M. Jørg. et Goward) Otalora, P. M. Jørg. et 

Wedin, Thelopsis isiaca Stizenb., Tornabea 

scutellifera (With.) J. R. Laundon, Waynea 

stoechadiana (Abassi et Cl. Roux) Cl. Roux et 

P. Clerc. 

Оценка численности популяции и тен-

денции ее изменения. В обнаруженном ме-

стообитании известны единичные экземпля-

ры. Общая численность не превышает 50 эк-

земпляров. Данные о тенденции изменения 

численности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Ухудшение 

качества среды и сокращение области оби-

тания вследствие нерегламентированной ре-

креационной нагрузки, пожаров и вырубки 

деревьев можжевельника высокого; релик-

товый характер популяции и значительный 

отрыв от основного ареала; высокая требо-

вательность к стабильным специфическим 

условиям обитания; крайне низкая числен-

ность; ограниченная область обитания и 

распространения. 

Меры охраны. Единственная известная 

в регионе популяция представлена на терри-

тории заповедника «Утриш». 

Леканографа Линча – Lecanographa 

lyncea (Sm.) Egea et Torrente 

Редкий вид с атлантическо-

средиземноморским распространением, 

находящийся в России на границе ареала. 

Биологические критерии оценки состояния 

вида Lecanographa lyncea приведены в таб-

лице 4. 

Таблица 4 / Table 4 

Биологические критерии оценки состояния вида Lecanographa lyncea 

Biological criteria for assessing the status of a species Lecanographa lyncea 

 
Критерии / Criteria Состояние / Condition Тенденции изменения / 

Trends of change 

Численность - низкая - стабильна 

Темп изменения численности популяции - низкий - стабилен 

Популяционная структура вида - простая - стабильна 

Плотность (встречаемость) - единичный  - стабильна 

Размеры ареала - узкий - стабилен 

Структура ареала - точечный - стабилен 

Экологическая валентность - высокоспециализированный - не изменяется 

Половая, возрастная и социальная структура 

популяции 

- удовлетворительное - стабильна 

Физиологическое состояние организмов - удовлетворительное - стабильное 

Относительная эффективная численность - высокая - стабильна 

Состояние местообитаний - удовлетворительное - стабильны 
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Категория и статус таксона. 2 ИС «Ис-

чезающие».  

Категория угрозы исчезновения так-

сона согласно критериям МСОП. EN B1ab 

(ii, iii) + 2ab (ii, iii); C2a (i); D1. 

Ареал. Глобальный: Европа, Азия, Север-

ная Африка, Северная и Южная Америка. 

Россия: Северный Кавказ (Краснодарский 

край, Дагестан). Региональный: п-ов Абрау, 

от Бол. Утриша до Навагирской щели (Urba-

navichus, Urbanavichene, 2017), долина р. Хо-

ста (неопубликованные данные Я. Вондрак). 

Особенности биологии и экологии на 

территории Краснодарского края. Высо-

коспециализированный вид, обитает в узкой 

прибрежной полосе в пушистодубово-

можжевеловых, фисташково-можжевеловых 

и широколиственных лесах, произрастает на 

стволах можжевельника, дуба. Размножается 

спорами. 

Оценка численности популяции и тен-

денции ее изменения. В известных место-

обитаниях отмечены единичные талломы. 

Общая численность не превышает 100 экзем-

пляров. Тенденции изменения численности не 

выражены, но, возможно, происходит сниже-

ние из-за сокращения области обитания. 

Лимитирующие факторы. Сокращение 

области обитания вследствие лесных пожа-

ров в местах произрастания вида в 2020 и 

2024 гг. на п-ове Абрау. Ухудшение каче-

ства среды вследствие нерегламентирован-

ных рекреационных нагрузок; реликтовый 

характер популяции и значительный отрыв 

от основного ареала; высокая требователь-

ность к стабильным специфическим услови-

ям обитания; крайне низкая численность; 

ограниченная область обитания. 

Меры охраны. Часть популяции пред-

ставлена на территории заповедника 

«Утриш» и в Хостинском отделе Кавказско-

го заповедника. 

Лептогиум гибернийский – Leptogium 

hibernicum M. E. Mitch. ex P. M. Jørg. 

Редкий вид с тепло-умеренно-

субтропическим и средиземноморско-

атлантическим распространением, находя-

щийся в России на границе ареала. Есте-

ственно редкий вид потенциально уязвимый 

в силу своих биологических особенностей. 

Биологические критерии оценки состояния 

вида Leptogium hibernicum приведены в таб-

лице 5. 

Таблица 5 / Table 5 

Биологические критерии оценки состояния вида Leptogium hibernicum 

Biological criteria for assessing the status of a species Leptogium hibernicum 
 

Критерий / Criteria Состояние / Condition Тенденции изменения / 

Trends of change 

Численность  - низкая  - стабильна  

Темп изменения численности популяции - низкий  - стабилен  

Популяционная структура вида - простая - стабильна 

Плотность (встречаемость)  - единичный - стабильна 

Размеры ареала  - узкий - стабилен 

Структура ареала  - точечный - стабилен  

Экологическая валентность  - высокоспециализированный - не изменяется 

Половая, возрастная и социальная структура 

популяции  

- удовлетворительное - стабильна 

Физиологическое состояние организмов - удовлетворительное - стабильное 

Относительная эффективная численность - низкая - стабильна 

Состояние местообитаний - удовлетворительное - исчезают 

 

Категория и статус таксона. 1 КС 

«Находящиеся в критическом состоянии».  

Категория угрозы исчезновения так-

сона согласно критериям МСОП. CR B1ab 

(ii, iii) + 2ab (ii, iii); D1. 

Внесён в Красный список МСОП с ка-

тегорией Endangered на глобальном 

уровне на основании критериев A3ce + 

4ace (Anderson, Yahr, 2021). 

Ареал. Глобальный: Европа, Азия, Се-

верная Америка. Россия: Республика Адыгея 

(Urbanavichus et al., 2020), Краснодарский 

край. Региональный: долина р. Мзымта, окр. 

пос. Казачий Брод, широколиственный лес 

на левом берегу реки, на замшелом стволе 
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дуба, 30.06.2019, Г. П. Урбанавичюс. Первая 

находка в Краснодарском крае. 

Особенности биологии и экологии на 

территории Краснодарского края. Обитает 

в малонарушенном широколиственном лесу 

с ярусом самшита на высоте около 280 м над 

ур. м. Произрастает на стволе дуба в сооб-

ществе гигромезофильных лишайников ро-

дов Collema F. H. Wigg., Enterographa Fée, 

Lobaria (Schreb.) Hoffm., Ricasolia De Not., 

Usnea Dill. ex Adans. и др., включая внесен-

ные в Красные Книги Краснодарского края и 

Российской Федерации. 

Оценка численности популяции и тен-

денции ее изменения. В известных место-

обитаниях отмечены единичные экземпля-

ры. Общая численность не превышает 10 эк-

земпляров. Тенденции изменения численно-

сти не выражены, но, возможно, происходит 

снижение из-за сокращения области обита-

ния. 

Лимитирующие факторы. Нерегламен-

тированные рекреационные нагрузки. Ре-

ликтовый характер популяции и значитель-

ный отрыв от основного ареала; высокая 

требовательность к стабильным специфиче-

ским условиям обитания; крайне низкая 

численность; ограниченная область обита-

ния и распространения. 

Меры охраны. Меры охраны отсут-

ствуют. 

Сцитиниум почти аридный – Scytinium 

subaridum (P. M. Jørg. et Goward) Otalora, P. 

M. Jørg. et Wedin 

Редкий вид с атлантическо-

средиземноморским распространением, 

находящийся в России на границе ареала. 

Реликт средиземноморской флоры. Биологи-

ческие критерии оценки состояния вида 

Scytinium subaridum приведены в таблице 6. 

Категория и статус таксона. 2 ИС «Ис-

чезающие».  

Категория угрозы исчезновения так-

сона согласно критериям МСОП. EN B1ab 

(ii, iii) + 2ab (ii, iii); C2a (i); D1. 

Ареал. Глобальный: Европа, Азия, Се-

верная Америка. Россия: Северный Кавказ 

(Краснодарский край). Региональный: п-ов 

Абрау, заповедник «Утриш», от Бол. Утри-

ша до Сухой щели (Urbanavichus, Urbanavi-

chene, 2017). 

Таблица 6 / Table 6 

Биологические критерии оценки состояния вида Scytinium subaridum 

Biological criteria for assessing the status of a species Scytinium subaridum 

 
Критерий / Criteria Состояние / Condition Тенденции изменения /  

Trends of change 

Численность  - низкая - медленно сокращается 

Темп изменения численности популяции - высокий - увеличение смертности 

Популяционная структура вида - простая - стабильна 

Плотность (встречаемость) - единичный - стабильна 

Размеры ареала - узкий - быстро сокращается 

Структура ареала - точечный - исчезновение участков ареала 

Экологическая валентность - высокоспециализированный - не изменяется 

Половая, возрастная и социальная структу-

ра популяции 

- удовлетворительное - стабильна 

Физиологическое состояние организмов - удовлетворительное - стабильное 

Относительная эффективная численность - высокая - стабильна 

Состояние местообитаний - удовлетворительное  - исчезают 

 

Особенности биологии и экологии на 

территории Краснодарского края. Обитает 

в пушистодубово-можжевеловых и фисташ-

ково-можжевеловых лесах в узкой прибреж-

ной полосе на удалении не более 1 км от бе-

рега моря. Размножается вегетативно фраг-

ментами таллома и изидиями. 

Оценка численности популяции и тен-

денции ее изменения. В известных место-

обитаниях отмечены единичные талломы. 

Общая численность не превышает 100 эк-

земпляров. Всего было известно 8 местона-

хождений на территории заповедника 

«Утриш». В результате прошедших пожаров 

в 2020 и 2024 гг. были уничтожены 2 места 

произрастания. Общая площадь области 

распространения сократилась с примерно 

1000 га, известной ранее, до примерно 500 га 
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после пожаров. Сокращение численности за 

последние 10 лет примерно на 20–25%. 

Лимитирующие факторы. Ухудшение 

качества среды и сокращение области оби-

тания вследствие нерегламентированной ре-

креационной нагрузки, периодических по-

жаров; реликтовый характер популяции и 

значительный отрыв от основного ареала; 

высокая требовательность к стабильным 

специфическим условиям обитания; крайне 

низкая численность; ограниченная область 

обитания и распространения. 

Меры охраны. Единственная известная 

в регионе популяция представлена на терри-

тории заповедника «Утриш». 

Уснея рогатая – Usnea cornuta Körb. 

Редкий вид с обширным распространени-

ем в умеренных, субтропических и тропиче-

ских областей обоих Полушарий, находя-

щийся в России на границе ареала. Биологи-

ческие критерии оценки состояния вида 

Usnea cornuta приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 / Table 7 

Биологические критерии оценки состояния вида Usnea cornuta 

Biological criteria for assessing the status of a species Usnea cornuta 

 
Критерий / Criteria Состояние / Condition Тенденции изменения / Trends 

of change 

Численность  - низкая - медленно сокращается 

Темп изменения численности популяции - низкий - стабилен 

Популяционная структура вида - простая - стабильна 

Плотность (встречаемость)  - единичный - стабильна 

Размеры ареала - узкий - стабилен 

Структура ареала - точечный - исчезновение участков ареала 

Экологическая валентность - высокоспециализированный - не изменяется 

Половая, возрастная и социальная струк-

тура популяции 

- удовлетворительное - стабильна 

Физиологическое состояние организмов - удовлетворительное - стабильное 

Относительная эффективная численность - низкая - стабильна 

Состояние местообитаний - удовлетворительное - деградируют 

 

Категория и статус таксона. 2 «ИС 

«Исчезающие».  

Категория угрозы исчезновения так-

сона согласно критериям МСОП. EN B1ab 

(ii, iii) + 2ab (ii, iii); D1. 

Ареал. Глобальный: Европа, Азия, Се-

верная и Южная Африка, Северная и Южная 

Америка, Австралия, Новая Зеландия. Рос-

сия: Северный Кавказ, юг Дальнего Востока. 

Региональный: долина р. Шахе (Urbanavi-

chene, Urbanavichus, 2016). 

Особенности биологии и экологии на 

территории Краснодарского края. Эпи-

фитный лишайник, требовательный к повы-

шенной влажности воздуха, обитает в ниж-

негорном лесном поясе широколиственных 

лесах с вечнозеленым ярусом из самшита 

колхидского, произрастает на ветвях клена. 

Оценка численности популяции и тен-

денции ее изменения. В известных место-

обитаниях отмечены единичные талломы. 

Общая численность не превышает 50 экзем-

пляров. Тенденции изменения численности 

не выражены, но, возможно, происходит 

снижение из-за сокращения области обита-

ния. 

Лимитирующие факторы. Реликтовый 

характер популяции и значительный отрыв 

от основного ареала; высокая требователь-

ность к стабильным специфическим услови-

ям обитания; крайне низкая численность; 

ограниченная область обитания и распро-

странения; ухудшение состояния области 

обитания, строение линейных сооружений, 

вырубка деревьев. 

Меры охраны. Единственная известная 

в регионе популяция представлена на терри-

тории Кавказского заповедника в долине р. 

Шахе, где строится автомобильная дорога. 

 

Виды, внесённые в Красную книгу Крас-

нодарского края (Krasnaya..., 2017), для ко-

торых необходимо изменить категорию в 

связи с появившимися новыми данными о 

распространении и состоянии популяций. 

 



2024, 2: 63–73   Урбанавичене, Урбанавичюс. Предлагаемые дополнения и изменения в списке лишайников … 

70 

Энтерографа обработанная – Enterog-

rapha elaborata (Leight.) Coppins et P. James 

Вид имел категорию и статус таксона 1 

КС «Находящиеся в критическом состоя-

нии». Редкий вид, находящийся на границе 

ареала, с катастрофически сокращающейся 

численностью на территории Краснодарско-

го края. В Краснодарском крае – единствен-

ное местообитание в России; реликт колхид-

ской флоры. Долгое время был известен 

только из Хостинской тисо-самшитовой ро-

щи. В 2019 г. в ходе обследования ранее из-

вестного местопроизрастания было под-

тверждено сохранения популяции в тисо-

самшитовой роще, а также было обнаружено 

новое место произрастания в долине р. 

Мзымта в окр. пос. Казачий Брод. В связи с 

этим, предлагается понизить категорию и 

статус таксона до 2 ИС «Исчезающие» на 

основании критериев МСОП B1ab (ii, iii) + 

2ab (ii, iii); D1. 

Лептогиум азиатский – Leptogium asiat-

icum P. M. Jørg. 

Вид имел категорию и статус таксона 2 

ИС «Исчезающие». Преимущественно па-

леотропический вид, находящийся на грани-

це ареала; реликт колхидской флоры. В 

Краснодарском крае – единственное место-

обитание на Кавказе. Вид был известен по 

находкам в нижнем течении рек Ачипсе, Ла-

ура и Пслух. После строительства олимпий-

ских объектов и туристической инфраструк-

туры все прежние места обитания – широко-

лиственные пойменные леса в низовьях рек 

Ачипсе и Лаура были полностью уничтоже-

ны. Тщательные обследования в 2019 г. не 

подтвердили там произрастание этого вида. 

В связи с чем, предлагается повысить кате-

горию и статус таксона до 1 КС «Находящи-

еся в критическом состоянии» на основании 

критериев МСОП А2ас; B1ab (ii, iii) + 2ab (ii, 

iii); D1. 

Роччелла водорослевая – Roccella phy-

copsis Ach. 

Вид имел категорию и статус таксона 3 

УВ «Уязвимые». Редкий атлантико-

средиземноморский вид, находящийся на 

границе ареала. В России известен только из 

Крыма и Краснодарского края. Общая чис-

ленность Roccella phycopsis на п-ове Абрау к 

2017 г. оценивалась примерно в 10 тыс. эк-

земпляров. В 2020 г. лесной пожар уничто-

жил около 120 га фисташково-

можжевеловых лесов и часть утришской по-

пуляции роччеллы в районе 2-ой и 3-ой ла-

гун. Численность могла сократиться оценоч-

но на 10–15%. Учитывая сложившийся уро-

вень угрозы, сокращение площади области 

обитания и численности, а также ограничен-

ную область распространения вида в Крас-

нодарском крае, предлагается повысить ка-

тегорию и статус таксона до 2 ИС «Исчеза-

ющие» на основании критериев МСОП B1ab 

(ii, iii, iv) + 2ab (ii, iii, iv). 

 

В перечне видов, нуждающихся в особом 

внимании к их состоянию в природной среде 

Краснодарского края (Krasnaya..., 2017), есть 

три вида лишайников, состояние популяций 

которых ухудшилось за период наблюдения 

с 2014 г. В связи с этим, необходимо эти ви-

ды внести в перечень охраняемых таксонов 

нового издания Красной книги Краснодар-

ского края с присвоением угрожаемых кате-

горий. 

Канделяриелла молочная – Candelariel-

la viae-lacteae G. Thor et V. Wirth  

Вид имел категорию угрозы исчезнове-

ния NT. На территории Краснодарского края 

вид известен только с п-ова Абрау в запо-

веднике «Утриш» и на сопредельной терри-

тории. Вид обитает в можжевеловых лесах 

от Бол. Утриша до г. Орел в кварталах 69, 

70, 72 и 78 Анапского лесничества, в 27 и 42 

кварталах Абраусского лесничества. Ранее 

известное местонахождение в 58 квартале 

Абраусского лесничества уничтожено пожа-

ром в июле 2024 г. В результате чего пло-

щадь области распространения вида суще-

ственно сократилась. Численность оценочно 

не превышает 1000 экземпляров. Категория 

угрозы исчезновения в 2024 г. на территории 

Краснодарского края: рекомендуется повы-

сить категорию до 3 УВ «Уязвимые» на ос-

новании критериев МСОП B1ab (ii, iii) + 2ab 

(ii, iii); D1. 

Опеграфа целтидиколя – Opegrapha 

celtidicola (Jatta) Jatta  

Вид имел категорию угрозы исчезнове-

ния DD. На территории Краснодарского края 

вид известен только с п-ова Абрау в запо-

веднике «Утриш» и на сопредельной терри-

тории. Вид обитает в можжевеловых лесах 

от Бол. Утриша до г. Орел в кварталах 69, 70 
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и 72 Анапского лесничества, в 13, 27 и 42 

кварталах Абраусского лесничества. Ранее 

известное местонахождение в 58 квартале 

Абраусского лесничества уничтожено пожа-

ром в июле 2024 г. В результате площадь 

области распространения вида существенно 

сократилась. Известная численность не пре-

вышает 500 экземпляров. Категория угрозы 

исчезновения в 2024 г. на территории Крас-

нодарского края: рекомендуется повысить 

категорию до 3 УВ «Уязвимые» на основа-

нии критериев МСОП B1ab (ii, iii) + 2ab (ii, 

iii); D1. 

Телопсис Айзика – Thelopsis isiaca Sti-

zenb.  

Вид имел категорию угрозы исчезнове-

ния NT. На территории Краснодарского края 

вид известен только с п-ова Абрау в запо-

веднике «Утриш» в кварталах 69 и 72 Анап-

ского лесничества и 27 квартале Абраусско-

го лесничества. Ранее известное местона-

хождение в 79 квартале Анапского лесниче-

ства уничтожено пожаром в августе 2020 г. 

В результате площадь области обитания и 

численность вида существенно сократились. 

Известная численность в настоящее время 

не превышает 100 экземпляров. Категория 

угрозы исчезновения в 2024 г. на территории 

Краснодарского края: рекомендуется повы-

сить до 3 УВ «Уязвимые» на основании кри-

териев МСОП B1ab (ii, iii) + 2ab (ii, iii); D1. 

Зключение 

Таким образом, в перечень охраняемых 

видов в новом издании Красной книги Крас-

нодарского края необходимо внести 5 угро-

жаемых видов лишайников: Bactrospora 

patellarioides, Lecanographa lyncea, 

Leptogium hibernicum, Scytinium subaridum, 

Usnea cornuta. Для Leptogium asiaticum и 

Roccella phycopsis необходимо повысить ка-

тегорию статуса таксона и категорию угрозы 

исчезновения. Для вида Enterographa elabo-

rata следует понизить категорию. Три вида 

из перечня нуждающихся в особом внима-

нии к их состоянию в природной среде 

Краснодарского края необходимо перевести 

в перечень охраняемых в связи с ухудшени-

ем состояния популяций и сокращением 

численности: Candelariella viae-lacteae, 

Opegrapha celtidicola и Thelopsis isiaca. 

Несмотря на то, что часть обсуждаемых 

видов лишайников произрастает, в том чис-

ле, и на территории заповедников, это не га-

рантирует сохранение их мест обитания. 

Проводимая в последние годы политика раз-

вития туризма и рекреации (прокладка экс-

курсионных троп и маршрутов, сооружение 

мест отдыха и смотровых площадок, строи-

тельство кемпингов, глемпингов и прочей 

инфраструктуры) на территории заповедни-

ков приводит к нарушению естественных 

природных условий, ухудшению состояния 

области обитания, а нередко и к прямому 

уничтожению мест произрастания крайне 

редких и угрожаемых видов лишайников и 

других представителей растительного мира. 

Поэтому занесение таких таксонов в феде-

ральную и региональную Красные книги яв-

ляется крайне необходимым условием для 

сохранения их популяций в природной среде 

России. На особо охраняемых природных 

территориях необходимо выделение участ-

ков абсолютного покоя, которые должны 

быть исключены из какого-либо использо-

вания (в том числе в целях рекреационной, 

туристической и эколого-просветительской 

деятельности), за исключением случаев, свя-

занных непосредственно с охраной террито-

рии, научными исследованиями и монито-

ринговыми наблюдениями. 
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Резюме: Рассмотрены вопросы территориального распределения редкого вида флоры Во-

сточного Кавказа Paeonia mlokosewitschii Lomak. Показано современное состояние популя-

ции на левом берегу р. Самур в пределах Рутульского района. Проведено предварительное 

уточнение границ ареала вида на данном участке. Выявлена достаточно высоко виталитетная 

популяционная группировка Paeonia mlokosewitschii в Рутульском районе в окрестностях с. 

Хиях (Хнях), а в других местах (окрестности селей Корш и Цахур) группы отличаются мало-
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новая колка), где отмечена наибольшая численность особей. Предложены рекомендации по 

мониторингу пространственного распределения данного вида и мероприятиям его охраны. 
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Введение 

Эндемичные виды растений в природе 

чаще всего бывают представлены неболь-

шими популяциями и имеют локальное рас-

пространение, что зачастую переводит их в 

статус редких видов, грозя исчезновением 

популяций и даже отдельных видов 

(Gorchakovsky, 1979). В связи с этим необ-

ходимо изучение причин, обусловливающих 

сокращение ареалов и численности этих ви-

дов. Кроме того, весьма важно знать особен-

ности биологии и экологии таких видов. 

Важнейшим условием, определяющим су-

ществование популяции во времени, являет-

ся ее стабильная численность и возобновля-

емость. 

Данная работа посвящена изучению про-

странственного распределения, эндемика 

Восточного Кавказа, Paeonia mlokosewitschii 

Lomak, а также экспертной оценки его чис-

ленности в Рутульском районе Республики 

Дагестан. 

Материал и методика 

Во Флоре СССР приводится 15 видов ро-

да Paeonia, из которых 9 встречаются на 

Кавказе (Flora, 1937). По данным моногра-

фии Пуниной Е.О., и соавт. (Punina, Mordak, 

2009) на территории России произрастает 12 

видов пиона, из которых на Кавказе встреча-

ется 8 видов и 1 разновидность. На террито-

рии Дагестана встречается два вида – 

Paeonia mlokosewitschii и Paeonia tenuifolia 

L. (Murtazaliev, 2009), которые включены в 

новое издание Красной книги Дагестана 

(Murtazaliev, Guseinova, 2020). 

Paeonia mlokosewitschii (пион Млокосе-

вича) – травянистый многолетник, корни ве-

ретенообразные, бурые; стебли до 100 см. 

Листья дважды тройчатые. Верхняя сторона 

листьев сизая от воскового налета, нижняя 

бледная, коротко опушенная с мало выдаю-

щимися жилками некоторые экземпляры, к 

осени, окрашиваются в лилово-бордовый 

цвет. Цветки желтые или бледно-желтые, 

до10–12 см в поперечнике, с 3–5 пестиками. 

Плодолистики войлочно-опушенные, дуго-

образно отвороченные. Цветет в апреле–мае, 

созревание плодов в июле–августе (Murtaz-

aliev, Aliev, 2008). 

Произрастает по каменистым и откры-

тым склонам лесной зоны. Чаще встречается 

группами, иногда – единичными экземпля-

рами. Ареал вида на Кавказе охватывает – 

Азербайджан, Грузию и Дагестан (Punina, 

Mordak, 2009). 

По литературным данным в Дагестане 

известно три местонахождения P. mlo-

kosewitschii: Тляратинский (Guseynova, Mur-

tazaliev, 2017), Сергокалинский и Рутуль-

ский районы (Murtazaliev, Guseynova, 2019). 

Нами в начале августа 2024 года, было 

проведено обследование территории в ме-

стах локализации популяции P. mlo-

kosewitschii в окрестностях сс. Мишлеш, 

Корш, Цахур, Хиях, Гельмец Рутульского 

района. 

Результаты и их обсуждение 

На исследованной территории были от-

мечены как одиночные экземпляры, так 

обособленные группировки пиона Млокосе-

вича. 

Одна из наиболее крупных группировок, 

была нами отмечена в окрестностях с. Хиях, 

Рутульского района. Первые сведения по 

виду с этой территории были представлены 

в дипломной работе А. Курбанова в 1986 го-

ду, которую он выполнял под руководством 

доцента кафедры ботаники Лепехиной А.А., 

где в списке флоры района упоминается этот 

пион и места его произрастания (Kurbanov, 

1986). 

В результате проведенного нами опроса 

местного населения удалось уточнить терри-

торию распространения вида, а также обна-

ружить локальные ценопопуляции. Прове-

дение регулярного мониторинга редких ви-

дов живой природы, является обязательным 

условием при ведении Красной книги, в свя-

зи, с чем важность таких исследований оче-

видна. 

При проведении обследования участка в 

окрестностях селения Мишлеш Рутульского 

района, где ранее было проведено изучение 

семенной активности данного вида, было 

отмечено, что численность особей в популя-

ции невысокая (Murtazaliev, Guseynova, 

2019). На этом же участке нами было отме-

чено всего около 20 экземпляров пиона, а 

площадь, занимаемая этой группировкой, 

составила около 200 м2. Данный участок 

расположен на склоне южной экспозиции, 

на высоте 1740 м над уровнем моря, по ле-



2024, 2: 74–78   Yarovenko E. V., Yarovenko Yu. A. Distribution of Paeonia mlokosewitschii population in Rutulskiy… 

76 

вому берегу реки Самур. Растительность 

участка представлена разнотравными гор-

ными остепенёнными лугами, развитыми на 

каменисто-щебнистых склонах. Местами 

встречаются кустарники, типа шиповника, 

спиреи, кизильника и других. 

Второй обследованный участок распола-

гался в окрестностях сс. Хиях и Цахур, где 

была отмечена группировка пиона Млокосе-

вича численностью около 500 экземпляров 

(рис.).  

В результате проведенных исследований 

выявлено, что пион Млокосевича распро-

странен в Рутульском районе более широко 

и имеет большую численность по сравнению 

с ранее опубликованными данными (Murtaz-

aliev, Aliev, 2008; Guseynova, Murtazaliev, 

2017). 

Также было отмечено, что основная 

часть популяции вида расположена на высо-

те 1650 м н.у.м., по левому берегу Самура, в 

районе слияния его правого притока р. Атта-

гачай, на склонах южной экспозиции при 

крутизне 30–40⁰ в растительных сообще-

ствах с обязательным участием древесно-

кустарниковых видов. В одном случае – это 

кустарниковые заросли шиблякового типа 

(Paleurus spina-christi, Crataegus sp., Cotone-

aster sp., Spirea hypericifolia, Prunus 

divaricata, Astragalus onobrychis, Rosa ssp. и 

др.), а в другом – осиновая (Populus tremula) 

рощица (колка), где пион заселился не толь-

ко по опушкам, но и активно проник под 

кроны осины. В данном биотопе была отме-

чена самая высокая плотность данного вида 

на единицу площади (табл.). Полученные 

данные по распространению этого охраняе-

мого вида выявили его некоторые биотопи-

ческие предпочтения, что важно для выра-

ботки стратегии по сохранению этого вида. 

 

Рис. Пион Млокосевича (окр. с. Хиях  

Рутульского р-на). 

Fig. Paeonia mlokosewitschii (vicinity of the Khiyakh 

village of Rutulskiy district). 

Таблица / Table 

Численность локальных группировок Paeonia mlokosewitschii в Рутульском районе 

The number of local groups of Paeonia mlokosewitschii in Rutulskiy district 

 
Номера 

участков 

No. of plot 

Расположение участка 

Location of plot 

Учтенная 

численность 

(экземпляр) 

No. of speci-

men 

 

Площадь 

участка 

(га) 

Area (ha) 

Примерная 

плотность на 

участке 

(экз. / 1000м2) 

Density on the plot 

(spec. per 1000m2) 

Площадь ареала 

в Рутульском 

районе (га) 

Area of distribu-

tion in Rutulskiy 

district (ha) 

1 Окрестности с. Корш  

Korsh village 

20 - -  

 

 

 

 

≈300 

2 Окрестности с. Хнях 

Khnyakh village 

≈400–500 1,46 ≈ 40 

Осиновая роща  

Aspen grove 

≈ 130 0,22 ≈ 59 

3 Окрестности с. Цахур 

Tsakhur village 

4 -  -  

4 Всего по району ≈ 500–600  
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Выводы 

Таким образом, в результате наших ис-

следований выявлено, что Paeonia mlo-

kosewitschii в Рутульском районе имеет до-

статочно высокую виталитетную структуру 

только в окрестностях с. Хиях, а в других 

местах отличается малочисленностью. 

Для сохранения вида необходимо: 

1. Провести полное обследование ареала 

вида в этом районе (желательно в период 

цветения, когда издали видны места его ло-

кализации) с последующим мониторингом 

выявленных локальных популяций; 

2. Поставить вопрос о создании ООПТ 

регионального значения в Рутульском рай-

оне в местах произрастания Paeonia mlo-

kosewitschii; 

3. Ограничить выпас скота и сенокоше-

ние в местах произрастания данного вида. 

 

Литература 

[Flora] Флора СССР. Т. 7. 1937. М.–Л.: 791 с. 

[Gorchakovskiy] Горчаковский П. Л. 1979. Тенденции антропогенных изменений раститель-

ного покрова Земли. Бот. журн. 64(2): 1697–1714. 

[Guseinova, Murtazaliev] Гусейнова З. А., Муртазалиев Р. А. 2017. Семенная продуктивность 

Paeonia mlokosewitschii Lomak. в Южном Дагестане. Использование и охрана природ-

ных ресурсов в России 4: 49–51. 

[Kurbanov] Курбанов А. Ш. 1986. Флора окрестностей селения Хиях Рутульского района. 

Дипломная работа, Дагестанский государственный университет. Махачкала: 52 с. 

[Murtazaliev] Муртазалиев Р. А. 2009. Конспект флоры Дагестана. Т. 1. Махачкала: 319 с. 

[Murtazaliev, Aliev] Муртазалиев Р. А., Алиев Х. У. 2008. О некоторых новых и редких видах 

флоры Дагестана. Бот. журн. 93(11): 1801–1804.  

[Murtazaliev, Guseinova] Муртазалиев Р. А., Гусейнова З. А. 2019. Флористические находки в 

Дагестане. Бот.журн. 104 (8): 1249–1251.  

[Murtazalieva, Guseinova] Муртaзалиев Р. А., Гусейнова З. А. 2020. Пион Млокосевича. Крас-

ная книга республики Дагестан. Махачкала: 359–360.  

[Punina, Mordak] Пунина Е. О., Мордак Е. В. 2009. Конспект кавказских видов рода Paeonia 

(Paeoniaceae). Бот. журн. 94(11): 1681–1696. 

 

References 

Flora SSSR. T. 7 [Flora of the USSR. Vol. 7]. 1937. Мoscow, Leningrad: 791 p. (In Russ.). 

Gorchakovsky P. L. 1979. Trends of anthropogenic changes in the vegetation cover of the Earth. 

Bot. Zhurn. 64(12): 1697–1714. (In Russ.). 

Guseinova Z. A., Murtazaliev R. A. 2017. Seed productivity of Paeonia mlokosewitschii Lomak. in 

Southern Dagestan. Use and protection of natural resources in Russia 4: 49–51. (In Russ.). 

Kurbanov A. S. 1986. Flora okrestnostei seleniya Khiyakh v Rutulskom raione. Diplomnaya rabota 

[Flora of the surroundings of the village of Hiyakh in the Rutulsky district. Diploma thesis]. 

Makhachkala: 52 p. (In Russ.). 

Murtazaliev R. A. 2009. Konspekt flory Dagestana. T. 1 [Conspectus of the flora of Dagestan. Vol. 

1]. Makhachkala: 319 p. 

Murtazaliev R. A., Aliev Kh. U. 2008. About some new and rare species of flora of Dagestan. Bot. 

Zhurn. 93(11): 1801–1804. (In Russ.). 

Murtazaliev R. A., Guseinova Z. A. 2020. Paeonia mlokosewitschii Lomakin. Krasnaya kniga 

Respubliki Dagestan [Red book of the Republic of Dagestan]. Makhachkala: 359–360.552 p. 

(In Russ.).  

Murtazaliev R. A., Guseinova Z. A. 2019. Floristic finds in Dagestan. Bot. Zhurn. 104(8): 1249–

1251. (In Russ.). 

Punina E. O., Mordak E. V. 2009. Synopsis of Caucasian species of the genus Paeonia (Paeoni-

aceae). Bot. Zhurn. 94(11): 1681–1696. (In Russ.). 

 



Яровенко Е. В., Яровенко Ю. А. Распространение и численность Paeonia mlokosewitschii…  2024, 2: 74–78 

78 

Информация об авторах 

Яровенко Елена Викторовна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры бо-

таники биологического факультета Даге-

станского государственного университета; 

Россия, 367000, г. Махачкала, ул. Батырая, 

4; evyarovenko@mail.ru 

 

Яровенко Юрий Александрович, канди-

дат биологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Лаборатории экологии 

животных Прикаспийчкого института био-

логических ресурсов ДФИЦ РАН; Россия, 

367000, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45; 

yarovenko2004@mail.ru 

 

Information about the authors 

Yarovenko Elena Viktorovna, Candidate of 

Biology, associate professor of the depart-

ment of botany of the biological faculty of 

Dagestan State University; Russia, 367000, 

Makhachkala, Batyraya st., 4; 

evyarovenko@mail.ru 

 

Yarovenko Yuriy Aleksandrovich, Candi-

date of Biology, associate professor, Senior 

researcher of the Laboratory of Animal Ecol-

ogy, Precaspian Institute of Biological Re-

sources of the DFRC RAS; Russia, 367000, 

Makhachkala, M. Gadzhiev St., 45; 

yarovenko2004@mail.ru 

 

 



Ботанический вестник Северного Кавказа / Botanical Journal of the North Caucasus 

 

79 

 

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. 
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10. Список литературы. 

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 
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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 

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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Диссертации или авторефераты диссертаций: 

 

[Aliev] Алиев Х. У. 2013. Сравнительная характеристика буковых лесов Дагестана. Дис. ... 

канд. биол. наук. Махачкала: 197 с. 

[Omarova] Омарова С. О. 2005. Сравнительный анализ флоры локальных платообразных 

поднятий Внутреннегорного Дагестана. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Махачкала: 

23 с. 

 

Электронные ресурсы (для обновляемых электронных ресурсов после названия ре-
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