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щие в России и сопредельных странах виды тополей (Populus L., Salicaceae), 
которые относятся к  подроду Tacamahaca (Spach) Penjkovsky, т.е. пред-
ставители секции Aigeiros Duby (черные тополя, 26  образцов) и  секции 
Tacamahaca Spach (бальзамические тополя, 100 образцов), а также их при-
родные и культурные гибриды (196 образцов), в том числе межсекционные  
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(185 образцов); рассмотрены и культивируемые в России гибриды с участи-
ем американского тополя Populus deltoides s.l. В 7 случаях приведены два 
возможных определения. Еще 57 образцов не были определены до вида, 
но учтена их половая принадлежность. Всего изученная коллекция пред-
ставлена 379  образцами. Проведено таргетное глубокое секвенирова-
ние последовательностей NTS 5S pДНК, ITS, DSH 2, DSH 5, DSH 8, DSH 12, 
DSH 29, 6, 15, 16, X18, trnG-psbK-psbI, rps2-rpoC2, rpoC2-rpoC1, а также участ-
ков полового локуса (впервые!) и  гена ARR17 для всех образцов (частич-
ные повторы этого гена находятся в  половом локусе). Участки полового 
локуса и  гена ARR17  совместно с  традиционно используемыми многоко-
пийными и однокопийными последовательностями ядерной и хлоропласт-
ной ДНК позволили получить кластеризацию, наиболее согласующуюся 
с систематикой тополей по морфологическим данным, а также проверить 
ряд спорных гипотез о происхождении исследованных таксонов. Резуль-
таты свидетельствуют о  генетической близости или даже идентичности  
P. suaveolens и описанных позднее P. maximowiczii и P. koreana. Очень близ-
ки также P. nigra и его гибрид с P. pyramidalis (северный вариант раины). 
Бальзамический тополь P. laurifolia оказывается ближе к черному тополю 
P. nigra, чем к бальзамическому тополю P. suaveolens, т.к. ареал P. laurifolia 
расположен внутри ареала P. nigra и  меньше соприкасается с  ареалом  
P. suaveolens. Близки в  генетическом отношении оказались также P. ta-
lassica и P. afghanica, хотя принадлежат к разным секциям, в то же время 
они значительно удалены в  генетическом отношении от  более северных  
P. nigra и P. laurifolia. Совместный анализ данных секвенирования участков 
полового локуса и последовательностей хлоропластного генома позволил 
определить происхождение P.  ×  petrovskoe  – P. laurifolia (женское дере-
во) × P. × canadensis (мужское дерево), а также P. × rasumovskoe – P. nigra 
(женское дерево) × P. suaveolens (мужское дерево). P. × rasumovskoe (куль-
тивар) представлен одним мужским клоном; P.  ×  petrovskoe (тоже куль-
тивар) – несколькими мужскими и двумя женскими клонами, но  все они 
очень близки друг к другу. В формировании P. × sibirica приняли участие  
P. nigra (особенно большое участие), P. laurifolia и, возможно, еще какой-
то вид бальзамического тополя, но однозначно утверждать, что это P. sua- 
veolens, на  основании наших молекулярно-генетических данных пока 
нельзя. P.  ×  sibirica представлен преимущественно женскими клонами, 
но имеются и мужские клоны, причем молекулярно-генетические рассто-
яния между ними больше, чем у P. × petrovskoe, а сам P. × sibirica по сво-
ему статусу промежуточен между гибридным культиваром и  гибридо-
генным видом. Кроме того, подтверждены концептуальные положения, 
высказанные ранее [Насимович, Васильева, 2019; Насимович и др., 2019]:  
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1) все бальзамические и черные тополя Евразии связаны мощными пото-
ками генов, имеют общий генофонд и представляют собой единую над-
видовую систему (сингамеон); 2) противоположными «полюсами» данной 
системы являются Populus suaveolens (самый горный и самый восточный 
тополь в самом суровом климате) и P. nigra (самый равнинный и самый 
западный тополь в  умеренном климате); остальные евразиатские виды 
занимают то  или иное промежуточное положение; 3)  секции в  подро-
де Tacamahaca являются экологическими (горные и равнинные тополя); 
принадлежность вида (расы) к  бальзамическим (горным) или черным 
(равнинным) тополям никак не связана с происхождением и родственны-
ми связями этого вида; 4) относительное генетическое сходство между 
видами (расами) определяется межвидовыми потоками генов, и оно тем 
больше, чем географически ближе находятся ареалы этих видов; 5) виды 
в сингамеоне можно рассматривать как динамические состояния, суще-
ствующие в условиях равновесия между естественным отбором, приспо-
сабливающим к местным условиям, и потоками генов, выравнивающими 
генный состав в  пределах всего сингамеона; 6)  новые динамические 
состояния продолжают формироваться в  настоящее время; пример  –  
P. longifolia (новое динамическое состояние тополя в северной полови-
не Русской равнины, сформировано в последние два-три века выходцем 
с гор сурового климата); 7) в формировании новых динамических состо-
яний могут участвовать тополя городского озеленения. Подтверждено 
также положение китайских авторов [Wang et  al., 2019], что образцы 
распределяются по кластерам высшего порядка не только в зависимости 
от  видовой принадлежности, но  также по  аллелям из-за генетической 
близости всех видов и высокого полиморфизма каждого из них. В нашем 
случае распределение происходило с  учетом полового диморфизма 
и  других форм полиморфизма: в  элементарных кластерах оказались 
образцы того же вида или близкие виды, но образцы одного и того же 
вида образовали такие элементарные кластеры сразу в нескольких кла-
стерах высокого ранга, т. е. многие виды представлены несколькими 
компактными группами образцов в  разных частях дендрограмм. При 
анализе одновременной всей совокупности исследованных локусов эта 
тенденция ослабевает, т.е. распределение осуществляется в первом при-
ближении по видам. 
Ключевые слова: Populus, Aigeiros, Tacamahaca, Populus suaveolens, Populus 
maximowiczii, Populus koreana, Populus laurifolia, Populus longifolia, Populus 
nigra, Populus  ×  petrovskoe, Populus  ×  rasumovskoe, Populus  ×  sibirica, меж-
секционные гибриды, таргетное глубокое секвенирование, половой локус, 
сингамеон
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Black and balsam poplars of Russia,  
their natural and cultural hybrids:  
Molecular data, relationships, and status 

Molecular genetic methods were used to  study all wild poplar species 
(Populus  L., Salicaceae), which belong to  the  subgenus Tacamahaca (Spach) 
Penjkovsky, i.e. representatives of  section Aigeiros Duby (black poplars, 
29 specimens) and section Tacamahaca Spach (balsamic poplars, 100 speci-
mens), as well as their natural and cultivated hybrids (186 specimens), including 
intersectional hybrids (180  specimens); hybrids involving American poplar 
Populus deltoides  s.l. cultivated in  Russia were also considered. In  7  cases, 
2  possible definitions are given. Another 57  specimens were not identified 
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to  species, but their gender was taken into account. In  total, the  studied 
collection is  represented by  379  specimens. Targeted deep sequencing 
of sequences of NTS 5S rDNA, ITS, DSH 2, DSH 5, DSH 8, DSH 12, DSH 29, 6, 15, 
16, X18, trnG-psbK-psbI, rps2-rpoC2, rpoC2-rpoC1, as well as sites of the gender 
locus (for the  first time!) and ARR17 gene for all specimens (partial repeats 
of  this gene are located in  the  gender locus) was performed. The  sites 
of  the  gender locus and ARR17  gene together with the  traditionally used 
multicopy and single-copy nuclear and chloroplast DNA sequences allowed 
us to obtain the clustering most consistent with the  systematics of poplars 
based on  morphological data, as  well as to  test a  number of  controversial 
hypotheses about the  origin of  the  studied taxa. The  results indicate 
genetic closeness or even identity of Populus suaveolens and later described  
P. maximowiczii and P. koreana. P. nigra and its hybrid with P. pyramidalis 
(northern variant of raina) are also very close. The balsam poplar P. laurifolia 
is closer to the black poplar P. nigra than to the balsam poplar P. suaveolens, 
because the range of P. laurifolia is  located within the range of P. nigra and 
is  less in  contact with the  range of  P. suaveolens. P. talassica and P. afgha- 
nica are also genetically close, although they belong to  different sections; 
at  the  same time, they are significantly distant genetically from the  more  
northern P. nigra and P. laurifolia. The combined analysis of sequencing data 
of the sex locus and chloroplast genome sequences made it possible to determine 
the origin of P. × petrovskoe – P. laurifolia (female tree) × P. × canadensis (male 
tree), and P. × rasumovskoe – P. nigra (female tree) × P. suaveolens (male tree). 
P. × rasumovskoe (cultivar) is represented by one male clone; P. × petrovskoe (also 
cultivar) by several male and two female clones, but all are very close to each 
other. P. nigra (especially large participation), P. laurifolia, and possibly some 
other species of balsam poplar took part in the formation of P. × sibirica, but 
it is not yet possible to state unequivocally that it is P. suaveolens on the basis 
of  our molecular genetic data. P.  ×  sibirica is  represented predominantly 
by female clones, but there are also male clones, and the molecular-genetic 
distances between them are greater than in P. × petrovskoe, and P. × sibirica 
itself is intermediate in its status between a hybrid cultivar and a hybridogenic 
species. In addition, the conceptual statements made earlier by  the authors 
[Nasimovich and Vasilieva, 2019; Nasimovich et  al., 2019] were confirmed: 
1) all balsam and black poplars of Eurasia are connected by powerful gene 
flows, have a common gene pool and represent a single superspecific system 
(syngameon); 2) the opposite “poles” of this system are P. suaveolens (the most 
mountainous and easternmost poplar in  the  harshest climate) and P. nigra 
(the most plain and the most western poplar in temperate climate); the other 
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Eurasian species occupy one or  another intermediate position; 3)  sections 
in  the  subgenus Tacamahaca are ecological (mountain and plain poplars); 
belonging of  a  species (race) to  balsam (mountain) or  black (plain) poplars 
is  in  no way related to  the  origin and kinship of  this species; 4)  relative 
genetic similarity between species (races) is determined by interspecific gene 
flows, and it  is  the  greater the  geographically closer the  ranges of  these 
species are; 5)  species in  the  syngameon can be  viewed as  dynamic states 
existing in equilibrium between natural selection adapting to local conditions 
and gene flows equalizing gene composition within the  entire syngameon; 
6) new dynamic states continue to be formed at present; example – Populus 
longifolia (new dynamic state of  poplar in  the  northern half of  the  Russian 
Plain, formed in the last two-three centuries by a native of the harsh climate 
mountains); 7) poplars of urban landscaping can participate in the formation 
of new dynamic states. The position of Chinese authors [Wang et al., 2019] 
that samples are distributed into higher-order clusters not only according 
to  species affiliation, but also by  alleles due to  the  genetic proximity 
of  all species and high polymorphism of  each of  them was also confirmed. 
In  our case, the  distribution took into account gender dimorphism and 
other forms of polymorphism: samples of  the same species or close species 
appeared in  elementary clusters, but samples of  the  same species formed 
such elementary clusters in  several high-order clusters at  once, i.e. many 
species are represented by  several compact groups of  samples in  different 
parts of  dendrograms. When analyzing the  simultaneous whole population 
of  the  studied loci, this tendency is  weakened, that is, the  distribution 
is carried out in the first approximation by species.
Key words: Populus, Aigeiros, Tacamahaca, Populus suaveolens, Populus 
maximowiczii, Populus koreana, Populus laurifolia, Populus longifolia, Populus 
nigra, Populus  ×  petrovskoe, Populus  ×  rasumovskoe, Populus  ×  sibirica, 
intersectional hybrids, targeted deep sequencing, gender locus, syngameon 

CITATION: Nasimovich Yu.A., Kostina M.V., Borkhert E.V. et  al. Black and 
balsam poplars of Russia, their natural and cultural hybrids: Molecular data, 
relationships, and status. Environment and Human: Ecological Studies. 2024. 
Vol. 14. No. 1. Pp. 9–69. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2961-2024-14-1-9-69

В октябре 2023 г. в журнале Frontiers in Plant Science мы опубли-
ковали статью “Sex-determining region complements traditionally used 
in phylogenetic studies nuclear and chloroplast sequences in investigation 
of Aigeiros Duby and Tacamahaca Spach poplars (genus Populus L., 
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Salicaceae)” («Половой локус дополняет традиционно используемые 
в филогенетических исследованиях последовательности ядерного 
и хлоропластного геномов в изучении тополей секции Aigeiros Dubi 
и Tacamahaca Spach (род Populus L., Salicaceae)») [Borkhert et al., 2023]. 
Эта статья посвящена, прежде всего, методическим проблемам молеку-
лярно-генетического исследования тополей, содержит 15 дендрограмм, 
построенных на основании анализа различных участков генома, оцени-
вает относительную информативность этих участков, а также предлага-
ет выводы, касающиеся взаимного родства «чистых» видов российских 
тополей и родительского состава массовых гибридных культиваров. 
Эти выводы сопоставляются с прежними гипотетическими представ-
лениями, и такие сопоставления во многих случаях (при убедитель-
ности прежних гипотез) используются для оценки эффективности тех 
или иных фрагментов генома для изучения филогении тополей. Одна-
ко мы полагаем, что многие из этих выводов интересны сами по себе, 
но специфика журнала, в том числе ограничения по объему статьи, 
не позволили привлечь весь необходимый исторический и морфоло-
гический материал, сопоставить его с нашими молекулярно-генетиче-
скими данными и рассмотреть его применительно к каждому исследо-
ванному виду или гибриду. Этот пробел мы восполняем в нашей новой 
публикации, русскоязычной, понимая, что сведения такого рода инте-
ресны, прежде всего, отечественным исследователям, т.к. касаются рос-
сийских природных видов, а также культиваров, популярных именно 
в нашей стране. 

Первоначально мы концентрировались на исследовании полового 
локуса в роду Populus, и объектом изучения были тополя городского 
озеленения Москвы из секций Tacamahaca Spach и Aigeiros Duby, при-
чем учитывался пол обследованных деревьев, а видовая принадлеж-
ность не имела значения.

Через два года цели расширились, и это потребовало определения 
видов и гибридов, с которых брались пробы. К работе были привлече-
ны соответствующие специалисты, но видовую принадлежность всех 
обследованных ранее деревьев определить не удалось, хотя их коор-
динаты были известны. Неудачи оказались связаны с гибелью неко-
торых деревьев, сильной обрезкой, наличием высоко поднятой кроны 
и другими причинами. Поэтому 57 деревьев представлены с указанием 
пола, но без видовой идентификации. Наши дальнейшие молекулярно- 
генетические исследования показали, что эти образцы принадлежат 
трем основным межсекционным гибридам городского озеленения – 
Populus × sibirica, P. × petrovskoe и P. × rasumovskoe.
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На втором этапе использован материал не только из Москвы 
(249 образцов, вместе с собранными ранее) и Московской области 
(11 образцов), но также из других регионов России (96 образцов): Орен-
бургская обл. (4 образца), Новосибирская обл. (Новосибирск) (8 образ-
цов), Республика Алтай (11 образцов), Кемеровская обл. (19 образцов), 
Республика Хакасия (2 образца), Красноярский край (4 образца), Забай-
кальский край (10 образцов), Республика Саха (Якутия) (3 образца), 
Еврейская автономная область (2 образца), Хабаровский край (20 образ-
цов), Приморский край (11 образцов), Сахалинская обл. (1 образец), 
Магаданская обл. (1 образец). Изучены также образцы из Средней 
Азии (16): 7 из Казахстана, 5 из Киргизии, 4 из Узбекистана. Кроме 
того, использованы 3 сбора из Монголии и 4 сбора из Италии. Имеют-
ся в виду как наши сборы (Москва, Подмосковье, Новосибирск, Ново-
кузнецк, Красноярский край, Западные Саяны, Забайкалье), так и гер-
барные материалы других коллекторов. В общей сложности изучено 
379 деревьев, принадлежащих 10 «чистым» видам и 12 разнообразным 
гибридам (простым, сложным, возвратным).

Трудностей с идентификацией «чистых» видов у нас, в основном, 
не было, хотя мы вынуждены указать объем некоторых таксонов, т.к. 
они понимаются разными исследователями в широком или узком 
смысле. К сожалению, «чистые» виды некорректно брать из город-
ского озеленения, а это значит, что сборы сопряжены с дальними 
поездками, и потому соответствующий материал по некоторым видам 
весьма мал.

Идентификация гибридов у тополей почти всегда сложна. Трудности 
связаны как со сходством некоторых гибридных таксонов, так и с нераз-
работанностью их систематики. Дело в том, что некоторые гибридные 
таксоны в конце XIX и начале XX в. были описаны как в России, так 
и в Западной Европе некорректно: недопустимо кратко, без изображе-
ния листьев, а иногда и без типового гербарного образца. В результате 
мы в некоторых случаях не знаем достоверно, к деревьям какого облика 
относятся те или иные бинарные названия. 

Наличие типового образца тоже не всегда снимает названные пробле-
мы, т.к. гибридные тополя не всегда можно определить по одной ветке, 
не зная возраст дерева, форму кроны, характер возобновления (образует 
или не образует корневые отпрыски). 

Некоторые гибридные таксоны понимаются в России и в Западной 
Европе по-разному, т.е. те же бинарные названия относятся к гибри-
дам, имеющим разные родительские виды, а в тех случаях, когда роди-
тельские виды определены предположительно, ситуация оказывается  
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совсем запутанной. Так, например, под тополем берлинским 
(Populus × berolinensis) в России с середины XX в. совершенно оши-
бочно понимается тополь петровский (P. × petrovskoe) [Чужеродная 
флора…, 2020], а под тополем бальзамическим из Северной Америки 
(P. balsamifera) – тополь сибирский (P. × sibirica), гибрид трех россий-
ских тополей [Адвентивная флора…, 2012; Чужеродная флора…, 2020]. 
Эти ошибки перешли и в описания гибридных культиваров, созданных 
ведущими российскими селекционерами: их истинные родительские 
виды не соответствуют указанным в описаниях. Кроме того, в России 
описания очень часто делались только на русском языке (например, 
P. × nevensis P.L. Bogdanov, nom. inval.), и такие таксоны и их описания 
не признаются вне России, хотя соответствующие гибриды (гибридные 
культивары) реально существуют. 

В работе с гибридными тополями мы, по сути, оказываемся в долин-
неевском периоде ботаники, когда название само по себе ничего 
не означает, и приходится каждый раз приводить хотя бы краткое опи-
сание каждого таксона. Именно так мы поступаем в данной статье, ука-
зывая, по крайней мере, основные диагностические признаки гибридов 
и культиваров, с которыми мы работали.

Материалы и методика

Первая часть изученной коллекции сформирована из выборки 
222 образцов тополей секций Aigeiros и Tacamahaca, собранных на тер-
ритории Москвы. Сбор проводили в разных районах города, чтобы мак-
симально охватить существующее генетическое разнообразие.

На втором этапе использован материал не только из Москвы 
(249 образцов, вместе с собранными ранее) и Московской области 
(11 образцов), но также из других регионов России (96 образцов): Орен-
бургская обл. (4 образца), Новосибирская обл. (Новосибирск) (8 образ-
цов), Республика Алтай (11 образцов), Кемеровская обл. (19 образцов), 
Республика Хакасия (2 образца), Красноярский край (4 образца), Забай-
кальский край (10 образцов), Республика Саха (Якутия) (3 образца), 
Еврейская автономная область (2 образца), Хабаровский край (20 образ-
цов), Приморский край (11 образцов), Сахалинская обл. (1 образец), 
Магаданская обл. (1 образец). Изучены также образцы из Средней 
Азии (16): 7 из Казахстана, 5 из Киргизии, 4 из Узбекистана. Кроме 
того, использованы 3 сбора из Монголии и 4 сбора из Италии. Имеются 
в виду как наши сборы (Москва, Подмосковье, Новосибирск, Новокуз-
нецк, Красноярский край, Зап. Саян, Забайкалье), так и гербарные мате-
риалы других коллекторов. 



18

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2024. Vol. 14. No. 1ISSN 2500-2961

Образцы из секции Tacamahaca представлены следующими видами: 
Populus suaveolens – 38 образцов, P. laurifolia – 18 образцов, P. talassica – 
10 образцов, P. longifolia – 9 образцов, P. maximowiczii – 8 образцов,  
P. simonii – 8 образцов, P. koreana – 5 образцов, P. trichocarpa – 4 образ-
ца. Образцы из секции Aigeiros представлены следующими видами:  
P. nigra – 22 образца, P. pyramidalis (P. nigra var. italica) – 3 образца, 
P. afghanica – 3 образца, P. deltoides – 1 образец. Кроме того, в выбор-
ку вошли наиболее широко используемые в озеленении Москвы 
гибриды: P. × sibirica – 62 образца, P. × petrovskoe – 62 образца, 
P. × rasumovskoe – 35 образцов, P. × canadensis – 3 образца, а также ред-
кий культурный гибрид P. × wobstii (3 образца) и природный сибирский 
гибрид P. × irtyschensis (7 образцов). В 21 случае исследованы более 
сложные гибриды. 5 образцов не удалось надежно идентифицировать, 
и для них приведены два возможных варианта определения. Инфор-
мация по каждому виду и гибриду, включая автора таксона, приведена 
ниже в разделе «Обсуждение».

В общей сложности изучено 379 деревьев, принадлежащих 
10 «чистым» видам и 12 разнообразным гибридам (простым, сложным, 
возвратным). 

Описание каждого образца с указанием времени и места сбора при-
водилось ранее [Borkhert et al., 2023]. Для каждого из этих образцов 
осуществлено выделение ДНК, пробоподготовка ДНК-библиотек для 
таргетного глубокого секвенирования на платформе Illumina 14 локу-
сов, которые ранее использовались в филогенетических исследованиях 
тополей (NTS 5S рРНК, ITS, DSH 2, DSH 5, DSH 8, DSH 12, DSH 29, 6, 
15, 16, X18, trnG‐psbK-psbI, rps2‐rpoC2, rpoC2-rpoC1), а также участ-
ков полового локуса и гена ARR17, после чего выполнено секвениро-
вание полученных ДНК-библиотек на приборе MiSeq (Illumina, США). 
Затем проведен биоинформатический анализ данных секвенирования, 
рассчитаны генетические расстояния и осуществлена кластеризация 
изученных образцов. С детальным описанием выполненного молеку-
лярно-генетического исследования можно ознакомиться в нашей работе 
[Borkhert et al., 2023].

Результаты

Результаты молекулярно-генетического анализа представлены в ста-
тье [Borkhert et al., 2023] в 15 дендрограммах и в таблице генетических 
расстояний. В нашей новой статье мы не имеем возможности привести 
все эти данные, но наиболее информативным оказался анализ однов-
ременно по всем исследованным фрагментам генома. Его результаты 
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мы приводим в виде иерархически записанных перечней видов и гибри-
дов по основным кластерам (будем называть их каталогами перечней, 
или просто каталогами, и таких каталогов в нашей статье два). Назва-
ния видов и гибридов, иногда также форм, сокращены до первых букв 
видового эпитета (более подробная расшифровка дана в разделе «Обсу-
ждение»). В скобках указано число проб по каждому виду или гибриду. 
После слов «и др.» в некоторых случаях мы перечисляем виды и гибри-
ды, пробы которых мы посчитали ошибочными или случайными для 
данного кластера (результаты ошибок определения, результаты про-
чих ошибок или результаты изучения нетипичных образцов, у которых 
изученные фрагменты генома из-за гибридизации и т.п. явлений случай-
но соответствуют другим видам и гибридам, хотя весь геном усреднен-
но принадлежит данному виду или гибриду). 

Каталог 1
1. suav (49), rasum (30), tal (9), long (8), sim pend (6), afg (3) и др. 
1.1. [I] suav (46), tal (9), long (6), sim pend (6), afg (3) и др.
1.1.1. [I] suav (27), tal (9), long (6), afg (3) и др.
1.1.1.1. suav (17), tal (9), afg (3) и др.
1.1.1.1.1. suav (17) [в т.ч. kor (2), max (1)]
1.1.1.1.2. tal (9), afg (3) и др.
1.1.1.1.2.1. tal (9)
1.1.1.1.2.2. afg (3), nigra (1)
1.1.1.2. suav (10) [в т.ч. kor (2), max (2)], sim pend (6), long (5)
1.1.1.2.1. suav (9) [в т.ч. kor (2), max (2)] 
1.1.1.2.1.1. suav (9) [в т.ч. kor (2), max (2)]
1.1.1.2.1.2. sim pend (6) и др.: rasum (1)
1.1.1.2.2. long (5) и др.
1.1.1.2.2.1. long (5)и др.: wob (1)
1.1.1.2.2.2. др.: trich (1), suav (1), × suav (1), delt. × suav (1) 
1.1.2. suav (19) [в т.ч. max (4), kor (1)]
1.1.2.1. suav (8) [в т.ч. max (2), kor (1)]
1.1.2.2. suav (11) [в т.ч. max (2)]
1.2. [II] rasum (30), sib (5), nigra × sib (4), nigra (3), suav (3) и др.:
1.1.1. rasum (30), sib (5) и др.: long (2)
1.1.2. nigra × sib (4), nigra (3) и др.: irt (1), laur (1), × suav (1)
2. petr (62), sib (57), nigra (21) [в т.ч. pyr (3)], laur (17), delt × mosc (4) и др.
2.1. petr (61), sib (57), nigra (17) [в т.ч. pyr (3)], laur (17), irt (4) и др.
2.1.1. [III] petr (43), nigra (17) [в т.ч. pyr (3)], sib (15), irt (4), can (3) и др.
2.1.1.1. petr (43), sib (8) и др.: nigra (1), irt (1)
2.1.1.2. nigra (16) [в т.ч. pyr (3)], sib (7), can (3) и др.
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2.1.1.2.1. nigra (16) [в т.ч. pyr (3)], can (3)
2.1.1.2.2. sib (7) и др.: nigra × sib (2), sim pend (1)
2.1.2. [IV] laur (17), petr (15), sib (7), sib × petr (3), irt (3), wob (2)
2.1.2.1. petr (15), sib (7), sib × petr (3): rasum (3), irt (2), delt × masc (1) и др.
2.1.2.2. laur (17), wob (2), × trich (3), long (1), long × sib (1), suav (1), tal (1)
2.2. [V] sib (36), petr (4), delt × mosc (2) и др.
2.2.1. sib (34), petr (4), delt × mosc (2) и др.: sib/can (1), rasum (1), sim pyr (1)
2.2.2. nigra (2), nigra × sib (2), irt (2)

Если учитывать также генетические «расстояния» между кластерами 
(см. [Borkhert et al., 2023]), то отчетливо видны 5 больших кластеров, 
объединенных в две группы. Это позволяет упростить итоговую схему 
и сделать ее более наглядной для обсуждения

Каталог 2
Первая группа кластеров: suav вместе с kor и max (49), rasum (30) и др. 
I. suav с kor и max (46), tal (9), long (6), afg (3) и др. 
II. rasum (30), sib (5) и др.
Вторая группа кластеров: nigra вместе с pyr (21), laur (17), petr (65), sib (57) и др.
III. nigra с pyr (17), petr (43), sib (15) и др. (в т.ч. can, irt)
IV. laur (17), petr (15), sib (7) и др. (в т.ч. irt, wob)
V. sib (36) и др.

Обсуждение

Видно (см. каталоги 1 и 2), что первую группу кластеров составля-
ют тополь душистый (Populus suaveolens, сокращенно – suav) и сов-
сем близкие к нему тополь корейский (P. koreana – kor) и тополь 
Максимовича (P. maximowiczii – max), а также тополь Разумовского 
(P. × rasumovskoe – rasum) – гибрид с большим участием тополя души-
стого (см. ниже). К этой же группе относятся тополь таласский (P. talas-
sica – tal) и тополь афганский (P. afghanica – afg), а также тополь длин-
нолистный (P. longifolia – long), который, возможно, несколько веков 
назад обособился от тополя душистого или какого-то еще северного 
бальзамического тополя. Тополь афганский относится к секции черных 
тополей и выбивается из общей логики распределения видов по основ-
ным группам, но мы изучили всего 3 экземпляра этого вида, и результат 
может оказаться случайным. Еще о первой группе кластеров можно ска-
зать, что в ней полностью отсутствует тополь лавролистный, а тополь 
черный представлен исключительно как составляющая гибридов с топо-
лем душистым.
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Во второй группе кластеров господствуют тополь черный (Populus 
nigra – nigra) и тополь лавролистный (P. laurifolia – laur), а также 
их гибриды – тополь иртышский (P. × irtyschensis – irt), тополь петров-
ский (P. × petrovskoe – petr) и тополь сибирский (P. × sibirica – sib). 
В составе тополя петровского имеется также тополь дельтовидный  
(P. deltoides – delt), а в составе тополя сибирского – тополь душистый, 
но их доля, по нашему предположению (см. ниже), составляет лишь чет-
верть. В этой же группе оказались еще два гибрида с участием тополя 
черного (тополь канадский – P. × canadensis, can) и тополя лавролист-
ного (тополь Вобста – P. × wobstii, wob), но они представлены в нашей 
выборке малым числом образцов. 

Расшифруем также другие обозначения, присутствующие в каталогах 
1 или 2: sim pend – P. simonii f. pendula (тополь китайский, полуплакучая 
форма); sim fast – P. simonii f. fastigiata (тополь китайский, пирамидаль-
ная форма); mosc – P. × moscoviensis (тополь московский, гибрид души-
стого и лавролистного тополей). Материала по этим видам мало, и соот-
ветствующие данные имеют для нас второстепенное значение.

Если рассматривать не два, а пять крупных кластеров, которые 
мы выделили в наших каталогах 1 и 2 (обозначены арабскими цифрами 
в квадратных скобках), то объединение образцов (видов) в эти кластеры 
тоже вполне осмысленное, никак не хаотичное. То же самое можно ска-
зать об объединении образцов в элементарные и другие низшие класте-
ры (см. каталог 1). Это означает, что молекулярно-генетический анализ 
на всех уровнях дал осмысленные результаты, которые можно и нужно 
обсуждать. Обсудим сначала некоторые общие проблемы, а потом про-
блемы, связанные с конкретными видами тополей.

Секции в подроде Tacamahaca – экологические

Этот принцип в качестве предположения впервые высказан нами 
в статье «Предварительные результаты молекулярно-генетического 
исследования…» [Васильева и др., 2018]. Соответствующее положе-
ние подробно рассмотрено в статье «Концепция вида у тополей…» 
[Насимович и др., 2019]. В пользу него приведены следующие факты 
и аргументы: 1) представители разных секций (черные тополя, баль-
замические тополя) скрещиваются столь же легко, как представители 
одной секции; 2) чем больше вид тяготеет к равнинам, тем сильнее 
выражены морфологические секционные признаки черных тополей, 
чем больше тяготеет к горам и суровому климату, тем сильнее выраже-
ны морфологические признаки бальзамических тополей; 3) секционные 
признаки приспособительны и способствуют произрастанию каждого  
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конкретного вида либо на равнинах, либо в горах (приведено биоло-
гическое объяснение каждого признака; важен световой и ветровой 
режим на равнинах и в горных долинах); 4) многие секционные призна-
ки (в основном, это признаки черешка и листовой пластинки) сильно 
варьируют в зависимости от условий произрастания и возраста дерева 
(приведены примеры с их объяснением); 5) общеизвестно, что призна-
ки генеративной сферы в эволюционном плане консервативней призна-
ков вегетативных органов, и, наверное, неслучайно, что они у тополей 
не являются секционными: виды с 2-створчатыми и виды с 3-створча-
тыми коробочками имеются в обеих секциях. Вероятно, секционные 
признаки у тополей (прежде всего, это признаки листа) очень подвижны 
в эволюционном плане, а потому отражают не облик предковых форм, 
а приспособленность к современным условиям произрастания. Это озна-
чает, что представители разных секций в каких-то случаях могут оказать-
ся эволюционно ближе, чем представители одной и той же секции.

Наши новые молекулярно-генетические данные подтверждают это 
положение. Populus nigra и P. suaveolens, представители разных секций, 
в генетическом отношении противоположны друг другу, составляют 
основу двух наиболее крупных кластеров, но они также противопо-
ложны географически и экологически (запад и восток России, равни-
на и горы – см. ниже), а потому мы не можем утверждать, что именно 
принадлежность к разным секциям делает их генетическими антипо-
дами. Что же касается P. laurifolia, одного из бальзамических тополей,  
то он оказался в генетическом отношении ближе к тополю черному, чем 
к тополю душистому. В данном случае географическая близость (пере-
крывающиеся ареалы) оказалась важнее. 

Концепция двух морфологических и географических полюсов

Эта концепция рассмотрена в статье «Сравнение по морфологиче-
ским признакам разных тополей…» [Насимович, Васильева, 2019], 
а потом в «Концепции вида у тополей…» [Насимович и др., 2019]. 
Если иметь в виду Евразию, то максимальное выражение секционных 
признаков черных тополей свойственно тополю черному (P. nigra), 
естественно растущему на западе России и вообще на западе Евразии, 
а максимальное выражение секционных признаков бальзамических 
тополей – тополю душистому (P. suaveolens s.l.), ареал которого зани-
мает самый восток России и Евразии. Остальные виды местных тополей 
в России и сопредельных странах (P. afghanica, P. talassica, P. laurifolia) 
промежуточны и в морфологическом, и в географическом плане, обра-
зуют ряд постепенных переходов от «полюса» к «полюсу».
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Теперь мы видим, что западные и восточные виды тополей отли-
чаются также генетически, образуют две противоположные группы 
кластеров высшего порядка. Исключение составляет тополь длин-
нолистный (Populus longifolia): произрастает в северной половине 
Русской равнины (на западе России), а генетически близок к вос-
точным тополям. Однако этот вид (или динамическое состояние – 
см. ниже) сформировался на Русской равнине не более двух веков 
назад и считается выходцем с востока: обособился из тополя души-
стого [Адвентивная флора Москвы…, 2012] или произошел от аме-
риканских видов, но и в этом случае «пришел» с востока, из Аляс-
ки через Сибирь, а не через Западную Европу [Скворцов, Белянина, 
2006]. Мы полагаем, что данное исключение только подтверждает 
общее правило.

Примечательно, что тополь длиннолистный, в целом типичный пред-
ставитель бальзамических тополей, обладает одним секционным при-
знаком черных тополей – длинным черешком. Вероятно, длина череш-
ка – это в эволюционном плане очень подвижный признак, и с него 
в западных условиях началась эволюция тополя длиннолистного в сто-
рону черных тополей. Это еще одно косвенное подтверждение преды-
дущего положения о том, что принадлежность к той или иной секции 
ничего не говорит о родственных связях между тополями, т.е. секции 
являются экологическими, а не эволюционными.

Концепция двух экологических полюсов

Эта концепция тоже рассмотрена в статье «Сравнение по морфоло-
гическим признакам разных тополей…» [Насимович, Васильева, 2019]. 
Тополя черный и душистый противоположны не только в морфоло-
гическом и географическом, но также в экологическом плане. Тополь 
черный произрастает на Русской равнине – одной из самых больших 
в мире; эта равнина своими «языками» вдается в Сибирь и в Западную 
Европу, и вся эта территория (кроме севера) составляет ареал тополя 
черного. Ареал тополя душистого занимает Восточную Сибирь – одну 
из самых больших горных областей мира, причем с очень суровым кли-
матом. Если понимать тополь душистый широко (вместе с тополями 
корейским, Максимовича и др.), то ареал занимает также соседние гор-
ные области. В общем, первый вид является самым равнинным, а вто-
рой – самым горным. Остальные виды тополей России и сопредельных 
стран занимают промежуточное положение, т.к. равнины и горы в пре-
делах их ареалов соседствуют, и между равнинными и горными тополя-
ми осуществляется обмен генами.
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Данная концепция имеет простое молекулярно-генетическое под-
тверждение: тополя черный и душистый противоположны друг другу 
в генетическом отношении, образуют со своими гибридами и близкими 
видами основу двух кластеров высшего порядка. 

Концепция сингамеона

Сингамеон (syngameon) – это группа видов или полувидов, которые 
часто или эпизодически гибридизируют в природной обстановке, при-
чем подразумевается, что их гибриды жизненны и способны размно-
жаться половым путем. Применительно к подроду Tacamahaca концеп-
ция сингамеона впервые была разработана в Северной Америке [Cronk, 
Suarez-Gonzales, 2018]. Было показано, что в гибридных зонах черных 
и бальзамических тополей наблюдается интрогрессивная гибридизация 
с глубоким проникновением генетического материала от одного таксо-
на к другому [Zsuffa, 1975; Eckenwalder, 1984a, b, c; Hersch-Green et al., 
2014; Roe et al., 2014a, b; Zeng et al., 2016; Christe et al., 2016; Hu et al., 
2016; Chhatre et al., 2018]. Так, например, у некоторых видов этого под-
рода были выделены «надежные» молекулярные маркеры, но потом они 
обнаружились у других видов, причем далеко от зоны контакта между 
ними [Cronk, Suarez-Gonzales, 2018]. Показано было также, что тополь 
волосистоплодный (Populus trichocarpa) расширяет ареал и повышает 
выживаемость за счет интрогрессии генов от тополя бальзамического 
(P. balsamifera L.) [Suarez-Gonzalez et al., 2018a, b, c], т.е. сингамеон – 
это, по крайней мере, в данном случае действующая система, которая 
выгодна составляющим ее видам.

Применительно к евразиатским тополям подрода Tacamahaca ана-
логичная концепция была предложена нами [Насимович и др., 2019]. 
При этом мы говорили о «единой надвидовой системе с общим гено-
фондом» и утверждали, что ее вне целей флористики можно рас-
сматривать как один большой линнеевский вид, представленный 
множеством географических и экологических рас (или подвидов), 
что соответствует пониманию вида Н.И. Вавиловым (1932). Что же 
касается признаваемых в настоящее время видов, то их можно счи-
тать динамическими элементами данной системы, существующими 
в условиях равновесия между естественным отбором, формирую-
щим специфику каждого такого «вида», и мощными потоками генов 
от других таксономических видов, в результате чего специфика 
уменьшается, все виды становятся похожими. В общем, мы, в отли-
чие от американских авторов, концентрировали внимание на зако-
номерном существовании этой системы: это не результат отдельных 
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случайных контактов между «видами», а форма существования всей 
совокупности таких «видов».

Концепция сингамеона вполне убедительна и без привлечения моле-
кулярно-генетических данных, но интересно посмотреть, как она отра-
жена в этих данных. Все виды черных и бальзамических тополей 
в генетическом отношении столь близки друг к другу, что их трудно 
разграничить молекулярно-генетическими методами: в 2017–2019 гг. 
мы не смогли это сделать, используя хлоропластную и ядерную ДНК 
[Васильева и др., 2018; Насимович и др., 2019]; позднее по большинству 
исследованных фрагментов генома, если они рассматривались в отдель-
ности, нам тоже не удалось это сделать; какие-то фрагменты (например, 
NTS 5S pДНК и DSH-2) в каких-то отношениях проявили себя хоро-
шо, хотя и со многими неувязками и хаотичным распределением части 
образцов [Borkhert et al., 2023]; только с использованием всей сово-
купности исследованных фрагментов генома мы получили осмыслен-
ный результат, который представлен в данной работе. Тем не менее, 
и в этом случае далеко не все образцы оказались в тех же кластерах, что 
и большинство образцов данного вида или гибрида. Отнюдь не всегда 
эти «сбои» удается объяснить ошибками в определении образцов. Оче-
видно, что во многих случаях образцы определены правильно, геном 
в целом принадлежит этому виду, но совокупность исследованных 
фрагментов генома соответствует другому виду, т.к. виды в пределах 
сингамеона интенсивно обмениваются генами. По сути, мы имеем дело 
с внутривидовой систематикой, с географическими и экологическими 
расами, которые разграничены не полностью, и само отнесение образца 
к тому или другому таксону носит статистический характер, осуществ-
ляется по совокупности признаков, в данном случае – по совокупности 
генетических признаков.

Кажущаяся надежность трудно выявляемых признаков

Кажущаяся надежность трудно выявляемых признаков у тополей – 
это прямое следствие существования у них сингамеона. Тем не менее, 
исследователи иногда пренебрегают подобными идеями и считают, что 
работают с «хорошими» видами, но морфологические признаки этих 
видов «плывут», т.е. в большой выборке всегда обнаруживаются отдель-
ные особи, у которых тот или иной признак соответствует другому 
виду или гибриду. Поэтому возникает желание найти более надежные 
диагностические признаки, к которым у тополей разные исследовате-
ли в то или иное время причисляли васкуляризацию черешка [Сквор-
цов, Белянина, 2005], особенности расположения проводящих пучков 
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в черешке [Климов, Прошкин, 2019], соотношение количества устьиц 
на нижней и верхней стороне листа [Бакулин, 2010; Климов, Прошкин, 
2018], наличие или отсутствие длинных лентовидных или коротких про-
стых волосков на листьях [Фёдорова, 2019]. Поначалу такие признаки 
«работают», но лишь потому, что выявляются трудно, требуют специ-
ального оборудования, больших затрат времени и средств, в результа-
те чего исследователи имеют дело с маленькими выборками. Позднее, 
при широком использовании тех или иных признаков, т.е. при увеличе-
нии выборки, и они оказываются не абсолютно надежными. Мы пред-
положили [Насимович и др., 2019], что и генетические признаки тоже 
не имеют 100-процентной надежности и при увеличении выборки нач-
нут давать «сбои». 

Наши молекулярно-генетические исследования полностью подтвер-
дили это предположение. При работе с любыми отдельно взятыми 
фрагментами генома в той или иной степени наблюдается хаотичное 
расположение образцов на дендрограммах (см. [Borkhert et al., 2023]), 
и только при совокупном использовании всех 14 исследованных фраг-
ментов, традиционно применяемых в этих целях, вместе с фрагментами 
полового локуса картина оказалась вполне осмысленной, хотя и в этом 
случае обнаружились отдельные образцы, ставшие «не туда». Это про-
исходит из-за наличия в генофонде любого вида, относящегося к синга-
меону, всех генов других видов, и тогда при различении видов на первое 
место выходят статистические закономерности (доля образцов с теми 
или иными генами, с той или иной их комбинацией). 

Имеется еще одна иллюстрация рассмотренного нами принципа: 
виды, представленные немногочисленными образцами, как правило, 
образовали на дендрограммах компактную группу элементарных кла-
стеров (Populus talassica, P. afghanica, P. × pyramidalis, P. × canadensis), 
но если образцов много (например, у P. suaveolens, P. nigra, P. × sibirica), 
то, наряду с основной группировкой, обнаружились другие группиров-
ки в других частях дендрограммы. Это отчасти говорит о высокой поли-
морфности видов, которые распространены широко и имеют большую 
численность, но также о том, что большая выборка у тополей никогда 
не оказывается совсем однородной. 

Результаты по конкретным видам тополей

В дальнейшем мы рассматриваем наши молекулярно-генетические 
данные применительно к конкретным видам и гибридам тополей, 
привлекая соответствующие морфологические, исторические и про-
чие сведения. Сначала рассматриваются черные тополя, потом –  
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бальзамические, а в заключении – межсекционные гибриды. Отдель-
но перечислены основные секционные признаки, т.к. они относятся 
ко всем видам секции, и такой подход значительно упрощает и укорачи-
вает статью. Более подробное описание секционных признаков публико-
валось нами ранее [Адвентивная флора…, 2012; Чужеродная флора…, 
2020]. Еще некоторые секционные признаки и, в частности, диффе-
ренция побегов кроны (дискобласты только у бальзамических тополей 
и их гибридов) подробно рассматривались в многочисленных работах 
А.В. Климова и Б.В. Прошкина [Климов, Прошкин, 2016, 2017, 2018, 
2021 и др.; Прошкин, Климов, 2016, 2017а, б и др. ]

Секция Aigeiros Duby – черные тополя

Высокие деревья, тяготеющие в естественных условиях к поймам боль-
ших равнинных рек. Укороченные побеги представлены только лепто-
бластами. Почки слабо смолистые, голые или с короткими ресничками. 
Черешки относительно длинные: чуть длиннее или чуть короче (иногда 
в 1,5–2 раза), чем листовая пластинка; обычно голые; в верхней полови-
не сильно сплюснутые с боков, как бы лентовидные; на верхней сторо-
не без желобка. Листовые пластинки голые или с короткими ресничка-
ми по краю, относительно короткие: от чуть уступающих своей ширине 
до превышающих ее в 1,5 раза; дельтовидные (треугольные с оттянутой 
верхушкой) или почти ромбические (точнее – четырехугольные, со сторо-
нами близ верхушки длиннее сторон близ основания, и тоже с оттянутой 
верхушкой), с усеченным (прямым, срезанным), сердцевидно-прямым 
или ширококлиновидным основанием, которое довольно резко переходит 
в слегка выпуклый или прямой боковой край. Край листовой пластинки 
железисто-зубчатый, с загнутыми к верхушке листа маленькими зубцами 
или городками, которые, тем не менее, крупнее, чем у бальзамических 
тополей, но без крупных (как у осины и крупнее) неравных тупых зубцов, 
городок или лопастей. Иногда край городчато-пильчатый или почти цель-
ный. Верхняя сторона листовых пластинок зеленая, нижняя – чуть блед-
нее верхней, но тоже зеленая (не беловатая). Коробочки овальные, иногда 
с вытянутой верхушкой, сидят на ножках длиной 2–4 (10) мм. 

Populus nigra L. – тополь черный, или осокорь

Этот местный российский вид понимается современными исследова-
телями однозначно и потому не нуждается в морфологическом описа-
нии. Можно только напомнить, что имеется в виду дикий тип – с раски-
дистой кроной (Populus nigra var. nigra). Именно его называют осокорем 
или, что правильней, осокорью (от «осинокорь», «осинокорый»). 
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Исследованы 22 образца из разных регионов России и других стран, 
в том числе 12 – из зоны контакта с Populus laurifolia, а 2 – из Узбекис-
тана, где имеется P. afghanica.

Тополь черный, исходя из наших молекулярно-генетических дан-
ных, максимально близок к своему гибриду P. nigra × P. pyramidalis, 
и этот вопрос подробнее обсуждается в подразделе, посвященном 
P. pyramidalis. 

Почти столь же близок P. nigra к своему гибриду P. × canadensis 
(P. deltoides × P. nigra), а также к самому P. deltoides. Эти два вида 
и их гибрид образуют компактную группу элементарных кластеров 
в пределах большого кластера III. P. nigra и P. deltoides – это два пред-
ставителя секции черных тополей, и такой результат на первый взгляд 
выглядит естественным, хотя он далеко не очевиден, т.к. P. deltoides 
произрастает в Северной Америке и, возможно, является элементом дру-
гого сингамеона, североамериканского. Или же евроазиатские и северо-
американские тополя образуют единый сингамеон? Тем не менее, наша 
выборка в данном случае слишком мала (P. × canadensis – 3 образца,  
P. deltoides – 1 образец), чтоб делать далеко идущие выводы. Необхо-
димо изучение североамериканских тополей теми же методами, какие 
применялись по отношению к российским видам.

Достаточно близок P. nigra к своим гибридам с тополем лавролист-
ным (P. laurifolia) и тополем сибирским (P. × sibirica), но в этой связи 
необходимо поговорить о генетическом полиморфизме тополя черного. 

Дело в том, что тополь черный, наряду с основной группировкой 
образцов (14 образцов в большом кластере III, там же 3 образца гибрида 
с P. pyramidalis), образует еще две тесных группировки в других частях 
дендрограммы: 

1) в большом кластере II – 3 образца вместе с гибридом P. nig-
ra × P. × sibirica (еще 4 образца); 

2) в большом кластере V – 2 образца вместе с гибридом P. nig-
ra × P. × sibirica (еще 2 образца) и вместе с тополем иртышским P. lau-
rifolia × P. nigra (еще 2 образца). 

Эти случаи вполне объяснимы. P. × sibirica – это, по нашим представ-
лениям [Адвентивная флора…, 2012], гибрид P. nigra × (P. laurifolia × 
P. suaveolens). Тогда в возвратном гибриде P. nigra × P. × sibirica доля  
P. nigra должна составлять три четверти. Что же касается тополя иртыш-
ского P. × irtyschensis (P. laurifolia × P. nigra), то он встречается исклю- 
чительно в регионах, где P. nigra тесно контактирует с P. laurifolia, и мож-
но предположить, что здесь вообще нет абсолютно «чистого» P. nigra,  
т.е. образцы, морфологически определенные нами как P. nigra, на самом 
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деле относятся к Populus × irtyschensis, хотя и с большой долей P. nigra.  
В общем, генетический полиморфизм тополя черного объясняется 
гибридизацией в разных частях ареала с другими видами тополей. Инте-
ресно, что при анализе последовательностей хлоропластного генома 
(см. [Borkhert et al., 2023]) образцы P. nigra особенно слабо кластеризо-
вались друг с другом, зато просматривалась связь с географией образцов.

Чуть менее близок P. nigra к своему гибриду P. × petrovskoe, состав 
которого, по нашему предположению [Чужеродная флора…, 2020], 
можно выразить как P. × canadensis × P. laurifolia, или (P. deltoides × 
P. nigra) × P. laurifolia, что то же самое. P. nigra и P. × petrovskoe состав-
ляют основу двух подкластеров в большом кластере III, т.е. молекуляр-
но-генетические данные не противоречат нашему предположению.

Сильнее отстоит P. nigra от P. laurifolia – представителя бальзамиче-
ских тополей. Эти два вида составляют основу больших кластеров III 
и IV, которые, тем не менее, образуют одну группу кластеров высшего 
порядка, т.е. P. nigra и P. laurifolia – отнюдь не генетические антиподы, 
как можно было предположить с учетом их секционного положения. 
Конечно, это связано со значительным перекрытием ареалов этих видов, 
о чем правильней поговорить в подразделе о P. laurifolia.

Максимально удалены от P. nigra оказались P. suaveolens и близкие 
к нему виды и гибриды, а также P. talassica, P. afghanica, P. simonii  
и P. longifolia (в другой, противоположной, группе больших кластеров), 
но ситуация с двумя генетическими «полюсами» уже обсуждалась выше 
и обсуждается ниже в подразделах о соответствующих видах. Отме-
тим только, что по NTS 5S рРНК (см. [Borkhert et al., 2023]) P. nigra 
и P. suaveolens тоже максимально удалены друг от друга.

Интересно, что по NTS 5S рРНК P. nigra продемонстрировал бли-
зость к P. afghanica. В этой связи можно напомнить, что А.К. Сквор-
цов (2010) вообще не признавал видовую обособленность P. afghanica  
от P. nigra. Тем не менее, на объединенной дендрограмме (по всем 
изученным фрагментам генома) эти виды заняли противоположные 
«полюса». Наверное, нужно пока воздержаться от выводов и хотя бы 
потому, что обследованы лишь 3 образца P. afghanica.

Populus pyramidalis Rozier – тополь пирамидальный, итальянский; раина

P. pyramidalis [P. italica (Du Roi) Moench] обычно рассматривается 
только как пирамидальная форма тополя черного (P. nigra var. italica 
Du Roi). Тем не менее, он, в отличие от типичной формы тополя чер-
ного (P. nigra var. nigra), обладает некоторыми секционными призна-
ками бальзамических тополей: листья чуть округлены, черешки чуть  
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опушены [Чужеродная флора…, 2020]. Наверное, в его образовании 
приняли участие также бальзамические тополя, и наиболее вероятный 
претендент – Populus talassica. В нашей работе нам удобнее рассматри-
вать P. pyramidalis отдельно, хотя с позиций «большой систематики» он, 
конечно, является лишь одной из форм тополя черного.

Второе обстоятельство связано с тем, что образцы черного пирами-
дального тополя (3 образца) мы собрали в Москве, а настоящая раина – 
это более южный культивар (Италия и прочее Средиземноморье, Укра-
ина, самый юг России); в качестве его родины указывались Афганистан 
[Комаров, 1936; Соколов и др., 1951] и Гималаи [Богданов, 1965]. Чтоб 
продвинуть раину на север, российские селекционеры (А.М. Березин, 
А.С. Яблоков и др.) скрещивали ее с P. nigra var. nigra, а потом отбира-
ли наиболее пирамидальные деревья, т.е. родительский состав северной 
раины – P. nigra × P. pyramidalis [Котелова, Стельмахович, 1963; Реко-
мендации…, 1976].

Наши молекулярно-генетические данные показали очень большую бли-
зость осокоря и северной раины. Все 3 образца раины из московского озе-
ленения (на дендрограммах и в перечнях для краткости – P. pyramidalis, 
но на самом деле это P. nigra × P. pyramidalis) образовали компактную 
группу элементарных кластеров совместно с 12 образцами тополя чер-
ного (P. nigra var. nigra). Это может быть связано как с ничтожностью 
примеси бальзамических тополей, так и с искусственной гибридизацией 
раины и осокоря при создании культиваров. Ясность в этот вопрос может 
внести молекулярно-генетическое изучение более южных форм раины.

Интересно, что по NTS 5S рРНК наши образцы P. pyramidalis слегка 
обособлены от P. nigra var. nigra (Borkhert et al., 2023).

Populus × canadensis Moench. (P. deltoides s.l. × P. nigra) – тополь канадский

Тополь канадский в московских посадках, откуда взяты все три его 
образца, может быть представлен многими культиварами, определе-
ние которых сопряжено с большими трудностями. Наиболее вероятны 
здесь формы serotina Hartig, marilandica Rehd., regenerata Rehd. [Котело-
ва, Стельмахович, 1963; Рекомендации…, 1976]. Некоторые культива-
ры P. × canadensis являются возвратными гибридами к тому или иному 
родительскому виду. Мы говорим это для того, чтоб подчеркнуть, что 
наши данные, полученные изучением 3 образцов, нельзя переносить 
на все культивары P. × canadensis. 

На нашей дендрограмме все 3 образца P. × canadensis образовали ком-
пактную группу элементарных кластеров совместно с 1 образцом P. nigra,  
1 образцом P. deltoides и 1 образцом гибрида P. deltoides ×P. × moscoviensis. 
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Еще сюда попал 1 образец тополя Максимовича, что мы проигнориро-
вали, посчитав явной ошибкой. Вся описанная группа кластеров сосед-
ствует с такой же компактной группой, образованной Populus nigra 
(12 образцов) и P. pyramidalis (3 образца), а также входит в большой 
кластер III, основу которого составляют P. nigra и P. × petrovskoe 
(P. × canadensis × P. laurifolia), т.е. положение P. × canadensis на ден-
дрограмме выглядит логичным и подтверждает близость к обоим роди-
тельским видам. Кроме того, это косвенно говорит о близости P. del-
toides и P. nigra (см. ниже).

Populus deltoides Bartram ex Marshall. – тополь дельтовидный

P. deltoides s.l. – это американский вид, из состава которого иног-
да выделяется до 10 видов или подвидов [Rehder, 1949]. Разумеется, 
P. deltoides s.l. очень изменчив, и разные его формы не всегда четко 
отличаются от столь же разнообразного внутрисекционного гибрида 
P. × canadensis (P. deltoides s.l. × P. nigra).

Единственный образец (из московского озеленения), определенный 
нами как P. deltoides s.l., оказался на дендрограмме вместе со своим 
гибридом P. × canadensis и в том же большом кластере III, где преобла-
дают P. nigra и P. × petrovskoe. P. × petrovskoe, по нашему предположе-
нию [Чужеродная флора…, 2020], является гибридом P. × canadensis  
и P. laurifolia. С одной стороны, все это вполне естественно, но 
мы не можем утверждать, что экземпляр из культуры в Москве не принад-
лежит P. × canadensis с уклонением к P. deltoides s.l., а потому интерпрети-
ровать наши результаты в данном случае преждевременно. Важно помнить, 
что P. deltoides s.l. географически удален от P. nigra, а потому «не обязан» 
в генетическом отношении иметь сходство с морфологически близким  
P. nigra. У нас же пока получается (в этом и предыдущем подразделах), что 
он и его гибрид P. × canadensis очень близки к «чистому» евразиатскому  
P. nigra. Необходимо исследовать надежные североамериканские образ-
цы P. deltoides s.l. или хотя бы побольше его образцов из Москвы.

Populus afghanica (Aitch. Et Hemsley) Schneider – тополь афганский

P. afghanica – один из черных тополей; данных по нему собрано 
мало (3 образца), и поэтому специальный очерк вряд ли целесообра-
зен. Этот вид фигурирует в очерке о P. suaveolens. Укажем только, что 
А.К. Скворцов объединял P. afghanica с P. nigra: «В юго-западной части 
своего ареала… P. nigra породил плеяду культурных форм, в основном 
пирамидальных… к ним же следует отнести и P. afghanica…» [Сквор-
цов, 2010, с. 65]. 
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Секция Tacamahaca Spach – бальзамические тополя

Высокие или среднеразмерные (до 18–25 м) деревья, иногда окружен-
ные густой корневой порослью и тяготеющие на своей родине к доли-
нам горных рек. Укороченные побеги представлены дискобластами 
и лептобластами. Почки и молодые листья сильно смолистые. Черешки 
относительно короткие: от почти равных по длине листовой пластинке 
до уступающих ей в несколько раз; опушенные или реже голые; в сече-
нии округлые, на верхней стороне почти по всей длине с хорошо выра-
женным желобком. Листовые пластинки голые или опушенные, но без 
густого белого войлока на нижней стороне; относительно длинные: 
от чуть превышающих свою ширину до превышающих ее в 5–6 раз; 
разной формы – округлые, овальные, эллиптические, яйцевидные, гру-
шевидные, ланцетные, сердцевидные, с оттянутой или почти не оттяну-
той верхушкой, но только не явно треугольные (дельтовидные), не явно 
четырехугольные (ромбические и т.п.), не лопастные или неправиль-
ной формы; основание всегда плавно (закругленно) переходит в боко-
вой край, который может быть как сильно выпуклым (округлым), так 
и слабо выпуклым, почти спрямленным. Край листовой пластинки без 
крупных неравных тупых зубцов (как у осины и крупнее). Верхняя 
сторона листовых пластинок светло-зеленая или темно-зеленая, ниж-
няя – чуть бледнее или значительно бледнее верхней, зеленоватая или 
беловатая, почти белая, но все-таки не бывает чисто белой. Коробочки 
у большинства видов почти округлые, реже (у Populus balsamifera) яйце-
видные, без оттянутой верхушки, сидят на ножках длиной 0,5–2 (3) мм. 

Populus suaveolens Fisch. – тополь душистый

P. suaveolens обладает обширным ареалом на востоке нашей страны 
и в сопредельных странах. Перед этим уже говорилось, что по отноше-
нию к тополю черному он занимает противоположный «полюс» – мор-
фологический (бальзамический тополь с максимальным выражением 
признаков секции), географический (самый восток России), экологиче-
ский (горы, суровый климат) и генетический (первая группа больших 
кластеров, противоположная второй группе с P. nigra).

Исследованы 38 образцов, преимущественно природных, из раз-
ных регионов России. На нашей дендрограмме образцы P. suaveolens 
сформировали большой кластер I, в пределах которого оказались рас-
пределены несколькими группами, но в первом приближении рав-
номерно. Вне кластера I имеется только группировка из 3 образцов 
в кластере II, образованном преимущественно тополем Разумовского 
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(Populus × rasumovskoe) – гибридом с большим участием тополя души-
стого (половина и более). Значит, P. suaveolens проявил свою общую обо-
собленность от видов и гибридов второй группы кластеров (от P. nigra,  
P. laurifolia, а также от гибридов с большим их участием и без участия 
P. suaveolens или с небольшим его участием).

В тех же больших кластерах (I и II) разместились еще несколь-
ко видов и гибридов, но «поведение» их оказалось резко различным.  
P. talassica, P. afghanica, P. simonii, P. longifolia и P. × rasumovskoe 
образовали свои компактные группы из нескольких элементарных кла-
стеров, а P. koreana и P. maximowiczii по 1–2 образца распределились 
среди образцов P. suaveolens, избегая компактных групп, образованных 
прочими видами. Этот факт мы интерпретируем как генетическую иден-
тичность P. suaveolens, P. koreana и P. maximowiczii (см. следующий 
подраздел). Что же касается остальных видов приведенного перечня, 
то все они в той или иной степени обособлены от P. suaveolens. Наибо-
лее обособлен P. × rasumovskoe: образует другой большой кластер, и это 
связано с тем, что он имеет в качестве одного из родительских видов  
P. nigra, принадлежащий другому генетическому «полюсу». 

Интересно, что по NTS 5S рРНК (см. [Borkhert et al., 2023]) P. sua-
veolens оказался обособлен ото всех видов тополей, как черных, так 
и бальзамических, кроме, разумеется P. koreana и P. maximowiczii.

Кроме того, по NTS 5S рРНК P. suaveolens проявил некоторую бли-
зость к P. laurifolia, и это интересно, т.к. по совокупности обследован-
ных фрагментов генома такая близость не выявлена.

Еще о P. suaveolens можно сказать, что он в значительной степени 
полиморфен, и это хорошо видно на диаграмме (см. каталог переч-
ней 1). Имеются следующие компактные группы кластеров, которые 
содержат P. suaveolens и обособлены одна от другой [Borkhert et al., 
2023, fig. 5] (перечисление по часовой стрелке):

1) 14 образцов P. suaveolens, 2 – P. koreana, 1 – P. maximowiczii; 
несколько отстоят от них компактные группы P. talassica и P. afghanica; 

2) 5 образцов P. suaveolens, 2 – P. koreana, 1 – P. maximowiczii; 
несколько отстоит от них компактная группа P. simonii, еще более 
отстоит – компактная группа P. longifolia; 

3) 14 образцов P. suaveolens, 1 – P. koreana, 5 – P. maximowiczii;
4) 3 образца P. suaveolens, 1 – P. laurifolia, 1 – гибрид с большим уча-

стием P. suaveolens; несколько отстоит от них компактная группа слож-
ного возвратного гибрида P. nigra × P. × sibirica; еще более отстоит 
компактная группа P. × rasumovskoe.
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Мы видим, что полиморфный в генетическом отношении вид Populus 
suaveolens в ряде своих образцов по обследованным нами фрагментам 
генома проявляет сходство то с P. talassica и P. afghanica, то с P. simonii 
и P. longifolia, то с P. nigra × P. × sibirica и P. × rasumovskoe, то оказыва-
ется удален ото всех видов. При этом он нигде «не сливается» с какими- 
либо видами, не идентичен им (кроме P. koreana и P. maximowiczii). 
По нашему мнению, это означает, что P. suaveolens, являясь таковым 
по большинству генов или по «узловым» генам, определяющим приспо-
собительные морфологические признаки (они же – диагностические), 
очень часто имеет фрагменты генома, «заимствованные» от других видов. 
Если бы мы анализировали другие участки его генома, то, возможно, уви-
дели бы сходство тех же образцов с другими видами или гибридами, хотя 
общая «картина», наверное, оказалась бы сходной. Эти обстоятельства 
вполне объяснимы в рамках концепции сингамеона или, если выразиться 
проще, – в условиях мощных потоков генов между разными таксономи-
ческими видами. Наверное, в разных регионах P. suaveolens несколько 
различен в генетическом отношении, т.к. гибридизирует с разными сосед-
ними видами или по-разному удален от зоны контакта с ними, но эти 
отличия носят статистический характер, и любые гены соседних видов 
в каком-то количестве имеются везде в пределах ареала P. suaveolens. 
Кроме того, некоторая неоднородность может объясняться разницей кли-
матических условий в разных частях обширного ареала. 

Populus koreana Rehd. и P. maximowiczii A. Henry –  
тополя корейский и Максимовича

P. suaveolens описан в 1941 г. из Восточной Сибири, P. maximowiczii – 
в 1913 г. с Дальнего Востока, P. koreana – в 1922 г. из Кореи. Эти виды, 
как считается, имеют существенные морфологические отличия: у топо-
ля корейского листья сильно кожистые, матовые, главная жилка свер-
ху без опушения, снизу опушена; у тополя Максимовича листья слегка 
кожистые, глянцевые, главная жилка опушена снизу и сверху; у тополя 
душистого (в узком смысле) листья не кожистые, главная жилка без 
опушения [Котелова, Стельмахович, 1963]; приводились и другие мел-
кие отличия [Комаров, 1936].

В дальнейшем, опираясь на эти отличия, исследователи стали нахо-
дить некоторые из этих видов вне «своих» территорий. Так, например, 
для Дальнего Востока, особенно южнее Амура, указываются все три 
вида (MHA). Уже странно, что при такой способности к межвидовой 
гибридизации три близких вида могут одновременно произрастать 
на одной и той же территории и в тех же горных долинах. 
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А.К. Скворцов и Н.Б. Белянина (2006) показали, что различия между 
этими видами не убедительны, и везде в пределах их совместного ареа-
ла можно найти формы с промежуточными признаками или признаками 
другого «вида». В результате сделан вывод о наличии одного «хороше-
го» вида с обширным ареалом – Populus suaveolens, а остальным видам 
отказано не только в видовом, но и в подвидовом статусе. Тем не менее, 
и в региональных «флорах», и в международных электронных базах 
данных все три «вида» фигурируют по-прежнему, и это до абсурда 
усложняет систематику тополей, особенно гибридных. 

Наши молекулярно-генетические исследования показали, что P. ko-
reana и P. maximowiczii не образуют на дендрограмме своих компакт-
ных группировок, а всегда распределены по 1–2 образца среди образцов  
P. suaveolens, причем оказываются одновременно в нескольких груп-
пировках этого полиморфного вида (см. предыдущий подраздел), т.е. 
повторяют его полиморфизм. Это мы считаем доказательством генети-
ческой идентичности всех трех «видов». Остается пояснить, что матери-
ал по P. koreana (5 образцов) и P. maximowiczii (8 образцов) взят из гер-
бария Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, в котором эти 
дальневосточные «виды» определены В.Н. Ворошиловым и другими 
специалистами по дальневосточной флоре.

Мы полагаем, что P. koreana и P. maximowiczii в своих изначаль-
ных регионах (Корея и Дальний Восток), где они описаны, могли бы 
в сравнении с P. suaveolens (из Восточной Сибири) иметь статус гео-
графических рас, но использование даже такого статуса применительно 
к разным образцам из одного и того же региона не имеет смысла: это 
внутривидовая изменчивость без какого-либо систематического статуса.

Populus laurifolia Ledeb. – тополь лавролистный

P. laurifolia – горный тополь, типичный представитель секции баль-
замических тополей, но весь его российский ареал расположен внутри 
ареала P. nigra, т.е. P. laurifolia растет в горных долинах, а при выходе 
рек на равнину сменяется на P. nigra. В переходной зоне эти два вида 
растут совместно и образуют гибриды; в некоторых местах родитель-
ские виды вытеснены гибридами, и тогда речь идет о природном гибри-
догенном виде – P. × irtyschensis. Тополю лавролистному и его взаи-
моотношениям с тополем черным посвящены многочисленные работы 
А.В. Климова и Б.В. Прошкина [Климов, Прошкин, 2016, 2017, 2018, 
2021 и др.; Прошкин, Климов, 2016, 2017а, б и др.]. Эти авторы утвер-
ждают, в частности, что гибридизация P. laurifolia и P. nigra имеет одно-
сторонний характер, и P. × irtyschensis гибридизирует в дальнейшем  
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только с Populus nigra, т.е. поток генов направлен исключительно  
от P. laurifolia к P. nigra. Разумеется, мы не знаем, всегда ли так было, 
везде ли такая ситуация, не бывает ли, что изолирующие механизмы 
в каких-то случаях не срабатывают, и поток генов по какой-то горной 
долине устремляется в противоположном направлении.

Особый взгляд на природу P. laurifolia высказан нами ранее [Насимо-
вич и др., 2019]. Дело в том, что общий ареал российских бальзамиче-
ских тополей (P. suaveolens, P. laurifolia) в виде клина вторгается внутрь 
ареала P. nigra, т.е. вне ареала черного тополя имеется P. suaveolens,  
внутри – P. laurifolia, и этот последний вид обладает некоторыми призна-
ками (внесекционными), которые сближают его с P. nigra, а не с P. sua- 
veolens, причем нам удалось насчитать 14 таких признаков [Там же]. 
Тем не менее, у P. laurifolia имеются оригинальные признаки, отсутст-
вующие одновременно у P. nigra и P. suaveolens: 

1) оси 1–2-годичных побегов сильно ребристы; 
2) листья в среднем длиннее (особенно на поросли); 
3) желёзки на стыке черешка и листовой пластинки бывают еще реже, 

чем у черного и душистого тополей (на основании нашего изучения 
образцов в гербарии Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 
в 2023 г.). 

Это на морфологическом уровне означает видовую специфичность  
P. laurifolia и может объясняться давлением отбора в специфических 
условиях, а также изначально иным происхождением.

Исследовано 18 образцов из Западной Сибири. На нашей ден-
дрограмме тополь лавролистный занял место ближе к P. nigra, чем 
к P. suaveolens. Значит, географическая близость и гибридизация ока-
зались важнее секционной принадлежности, т.е. подтвеждаются идея 
сингамеона, идея двух географических и т.п. «полюсов», идея эколо-
гической сущности секций у тополей и т.д. (см. выше). Тем не менее, 
P. laurifolia все-таки образовал свой большой кластер IV, отличный 
от большого кластера III, в котором преобладает P. nigra. Интерес-
но, что по ITS (см. [Borkhert et al., 2023]) P. laurifolia оказался резко 
отличен и от P. suaveolens, и от P. nigra, образовав свой генетический 
«полюс». 

В пределах своего кластера IV P. laurifolia оказался вместе толь-
ко со своими гибридами: P. × wobstii (ближе всего), P. × irtyschensis, 
P. × petrovskoe и P. × sibirica (наличием единичных образцов, ставших «не 
туда» мы, как уже договорились, пренебрегаем). Для P. × irtyschensis это 
тривиальный результат, но для остальных гибридов P. laurifolia не всег-
да приводился в качестве одного из родительских видов (см. ниже). 
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Интересно, что Populus laurifolia образует две компактные группы 
элементарных кластеров, которые хоть и близки, но все-таки каждая 
из них еще ближе к каким-то другим образцам. Это напоминает 
такие же пары группировок у P. × petrovskoe и P. × sibirica, которые про-
явили половой диморфизм, но, к сожалению, половая принадлежность 
образцов P. laurifolia нами не изучалась.

Populus longifolia Fisch. – тополь длиннолистный

P. longifolia появился на Русской равнине недавно, не более двух-
трех веков назад. Мы не знаем, «сбежал» ли он из ботанического сада, 
распространился ли в культуре в сельской местности, а потом уже 
«сбежал» и натурализовался, или же он занесен стихийно и стал расти 
на нарушенных землях вблизи селений. За уверенными заявлениями 
на эту тему нет убедительных фактов, хотя ясно, что в городах, в т.ч. 
в Москве, в последние десятилетия он иногда применялся в озеленении, 
но очень редко. Относительно происхождения этого вида имеются сле-
дующие гипотезы: 

1) одна из форм P. balsamifera, попал в Россию через Западную 
Европу, как и другие североамериканские тополя [Dippel, 1892; Karhu, 
Hamet-Ahti, 1992], бытующая версия, но она ничем не подкреплена; 

2) один из обособившихся американских клонов корневой поросли  
P. trichocarpa, с Аляски, появился в России ранее, чем в Западной Евро-
пе, т.е. привезен через Сибирь [Скворцов, 2008], слабые места гипотезы: 
в Северной Америке не наблюдался [Циновскис, 1977; Скворцов, 2008], 
коробочки, обнаруженные нами, оказались 2–3-створчатыми и голыми 
(не 3-створчатыми и опушенными, как у P. trichocarpa) [Чужеродная 
флора…, 2020]; 

3) обособившийся восточносибирский клон корневой поросли  
P. suaveolens (предположение Ю.А. Насимовича [Адвентивная флора 
Москвы.., 2012]), слабые места: листья без «носика», коробочки не толь-
ко 3-створчатые; 

4) гибрид северных бальзамических тополей (P. balsamifera 
и P. trichocarpa, или P. balsamifera и P. suaveolens), т.к. коробочки 
с непостоянным числом створок, что характерно для гибридов, когда 
родительские виды имеют разное число створок (М.В. Костина, ранее 
не публиковалось). 

Исследовано 9 образцов из Москвы и Московской области. На ден-
дрограмме эти образцы разместились в четырех местах:

1) 5 образцов в большом кластере I в компактной группе вме-
сте с одним образцом P. × wobstii (гибрид P. laurifolia и P. longifolia) 
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и одним образцом Populus trichocarpa; сам этот большой кластер обра-
зован преимущественно P. suaveolens; 

2) один образец в том же большом кластере I, но вместе с P. suaveolens;
3) два образца в большом кластере II вместе с P. × rasumovskoe 

(гибрид P. nigra и P. suaveolens); 
4) один образец в большом кластере IV вместе с двумя образцами  

P. trichocarpa (еще один образец P. trichocarpa тоже близко). 
Мы видим, что близость к P. suaveolens несомненна: больше всего 

образцов (5!) оказались в большом кластере I, образованном именно  
P. suaveolens, а один образец – совсем вместе с P. suaveolens; да и тре-
тий случай (близость к P. × rasumovskoe) говорит о том же. И все-таки 
настораживает «прицельная» близость к P. trichocarpa: образцов P. tri-
chocarpa вообще мало (только 4), и три из них «встали» вместе с P. lon-
gifolia, а один – рядом. Интересно, что по ITS P. longifolia особенно бли-
зок к нашим образцам P. trichocarpa: все 7 образцов «встали» в той же 
части дендрограммы, а 5 образцов образовали общую с ним компактную 
группу кластеров. 

Тем не менее, надо учитывать, что мы, вероятно, работаем не с насто-
ящим американским P. trichocarpa, а с его европейским гибридом, 
который иногда фигурирует в литературе как тополь латышский 
(P. × ‘Lettland’). Вторая составляющая этого гибрида не установлена, 
и это вполне может оказаться P. longifolia: с чем же еще мог спонтанно 
взаимодействовать P. trichocarpa на севере Русской равнины или в Скан-
динавии? Да и неопределенность с этой второй составляющей означает, 
что это какой-то вид, похожий на P. trichocarpa, т.к. в противном случае 
мы бы легко его узнали. Тогда близость P. longifolia к гибриду с уча-
стием P. trichocarpa находит второе объяснение. В общем, наши дан-
ные не противоречат трем гипотезам: обособление P. longifolia от P. tri- 
chocarpa, от P. suaveolens и от гибрида между ними. Да и удален-
ность от P. balsamifera, строго говоря, не доказана, т.к. этот вид нами 
не исследовался. Желательно аналогичным образом изучить все севе-
роамериканские бальзамические тополя, причем образцы должны быть 
из Северной Америки.

Populus × wobstii R.I. Schrod. ex Dippel – тополь Вобста

Относительно родительских видов P. × wobstii приводились раз-
ные мнения: 1) разновидность P. suaveolens (Регель, 1889); 2) разно-
видность P. balsamifera [Dippel, 1892]; 3) P. suaveolens × P. candicans 
[т.е. P. × jackii] (по Шредеру – [Регель, 1889; Соколов и др., 1951]);  
P. simonii × P. suaveolens [Karhu, Hamet-Ahti, 1992]; P. laurifolia ×  
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Populus tristis [Rehder, 1949; Koltzenburg, 1999]; P. laurifolia × P. tristis 
(или P. longifolia) [Ascherson, Graebner, 1908; Цвелёв, 2001]; P. lauri-
folia × P. longifolia (наше предположение – [Чужеродная флора…, 
2020]). В зависимости от предполагаемых родительских видов «меня-
ется» и облик этого гибрида, т.к. хорошего описания никто не опу-
бликовал, и «конструировать» облик приходится по составу родитель-
ских видов. Мы опираемся на классика дендрологии Альфреда Редера 
[Rehder, 1949] и наиболее поздних авторов [Koltzenburg, 1999; Цве-
лёв, 2001], но, разумеется, вместо P. tristis приводим P. longifolia, т.к. 
P. tristis (в узком смысле) всегда был исключительно редок в России  
(да и везде), и это название, как правило, относили к обычному и похо-
жему на него P. longifolia. Согласно А. Редеру, P. × wobstii «похож  
на P. laurifolia, но веточки голые, слегка ребристые; листья ланцетные, 
максимальное расширение около середины» [Rehder, 1949]. 

В 2010 г. мы обнаружили в Москве целую рощу саженого тополя, 
который по своим признакам может быть гибридом P. laurifolia и P. lon- 
gifolia, а также в первом приближении соответствует описанию Реде-
ра (MHA0091592 – [Аверченков и др., 2010]). Это позволяет описать 
тополь Вобста подробнее и, главное, привести диагностические призна-
ки, отличающие его от похожих видов и гибридов. В целом P. × wobstii 
сходен с P. laurifolia: веточки подроста и порослевых побегов светлые 
и остроребристые, листья на них сравнительно узкие (ланцетные, про-
долговато-эллиптические). Но в кроне взрослых деревьев преоблада-
ют лишь слегка угловатые и менее светлые веточки (серовато-беже-
вые), а листья на них, как правило, имеют округло-клиновидные или 
округлые основания и более длинные черешки (лишь в 2–4 раза коро-
че листовых пластинок). От весьма изменчивого тополя московского 
(P. × moskoviensis R.I. Schrod. ex Wolkenst.) тополь Вобста отличается 
теми же длинными черешками, а также «аккуратностью»: листья взро-
слых деревьев примерно одной формы и размера, все относительно 
крупные и вытянутые. Разница в цвете верхней и нижней поверхности 
листа тоже чуть больше. Еще четче выражены отличия от P. longifolia: 
веточки все-таки угловатые, а иногда и ребристые, дерево высокое 
(до 20–25 м, не 15–18), ствол с возрастом не наклоняется, обильная кор-
невая поросль отсутствует. 

Исследовано 3 образца из Москвы. На нашей дендрограмме 2 образ-
ца P. × wobstii разместились вместе с P. laurifolia, причем ближе других 
гибридов с участием P. laurifolia. Кроме того, один образец оказался 
внутри компактной группы P. longifolia. В общем, молекулярно-гене-
тические данные подтверждают, что мы нашли в Москве именно этот 
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гибрид и именно к нему относится наше описание, хотя правомочность 
названия Populus × wobstii остается под вопросом и, кроме того, жела-
телен анализ более обширного материала.

Populus simonii Carriere – тополь Симона, или китайский

P. simonii, который культивируется в Москве, – это несколько веге-
тативных клонов из Китая, введенных в озеленение Европы француз-
ской фирмой «Симона». Считается одним из бальзамических тополей, 
но имеет голые черешки, небольшой цветовой контраст верха и низа 
листа и некоторые другие признаки черных тополей, т.е. не исключена 
межсекционная гибридная природа этого вида.

Нами обследовано 8 московских образцов, из которых 7 относятся 
к полуплакучей форме (P. simoni var. pendula C.K. Schneid.). На ден-
дрограмме 6 образцов образовали компактную группу элементарных 
кластеров в большом кластере I рядом с P. suaveolens. Еще два образца 
оказались вместе с P. × sibirica в совсем разных кластерах. Комменти-
ровать этот результат преждевременно.

Populus talassica Kom. – тополь таласский

P. talassica [P. macrocarpa (Schrenk) N. Pavl. et Lipsch.] – среднеази-
атский тополь, представитель секции бальзамических тополей, близок 
к P. suaveolens и в XIX в. даже рассматривался как одна из его форм. 

Исследовано 9 образцов из Средней Азии (Киргизия, Казахстан). 
Продемонстрировал монолитность, сформировав тесную группу эле-
ментарных кластеров, в которой совсем нет других видов. Вся эта груп-
па «встала» на дендрограмме близко к P. afghanica и P. suaveolens, хотя 
первый вид относится к черным тополям. Не исключено, что объеди-
нение этих видов (а заодно P. simonii и P. longifolia) осуществляется 
по принципу «все, что угодно, лишь бы не P. nigra и совсем близкие 
к нему формы».

? Populus trichocarpa Torr. et Gray ex Hook. – тополь волосистоплодный

См. описание P. longifolia.

Нотосекция Aigeiros × Tacamahaca – межсекционные гибриды  
черных и бальзамических тополей

Все гибриды черных и бальзамических тополей обладают сходными 
промежуточными признаками двух секций. Как правило, это высокие 
деревья (исключение – P. longifolia, P. tristis Fisch.). Укороченные побе-
ги представлены преимущественно лептобластами, но также слабо раз-
витыми дискобластами. Почки и молодые листья смолистые. Черешки  
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по длине от примерно равных листовой пластинке до уступающих 
ей в 1,5–2,5 раза; опушенные или реже голые; в верхней половине 
не сильно, но отчетливо сплюснутые с боков (лишь у возвратных гибри-
дов с бальзамическими тополями совсем не сплюснутые); на верхней 
стороне, у многих или хотя бы у некоторых листьев, с узким и иногда 
прерывающимся желобком. Листовые пластинки голые или чуть опу-
шенные; по длине от чуть превышающих свою ширину до превышаю-
щих ее в 1,2–2,5 раза (реже пластинки почти округлые или округло-сер-
дцевидные, но с оттянутым кончиком, за счет которого длина все равно 
оказывается чуть больше ширины). По форме листовая пластинка может 
быть самой разной, но только не узколанцетной, строго дельтовидной 
(треугольной), лопастной или неправильной. Основание листовой пла-
стинки тоже может быть почти любым, но для ряда видов весьма харак-
терно сложное («грушевидное») основание: у самого черешка почти 
округлое, а на удалении от него ширококлиновидное; иногда в местах 
перехода от одного типа основания к другому имеются две симметрич-
но расположенные выемки. Основание в той или иной степени плавно 
переходит в боковой край, который может быть в различной степени 
выпуклым (вплоть до округлого) или почти прямым. Переход основания 
в боковой край или совсем не выражен, или довольно заметен, и в этом 
случае лист оказывается сглаженно-ромбовидным. Край листовой пла-
стинки без крупных неравных тупых зубцов (как у осины и крупнее). 
Нижняя сторона листовых пластинок чуть бледнее или значительно 
бледнее верхней, зеленовато- или серовато-беловатая, но не бывает 
чисто белой. Коробочки обычно с оттянутым носиком, по длине заметно 
превышающие ширину, на ножках значительно короче 10 мм. 

Встречаются гибриды с резким смещением к одной из родитель-
ских секций, что можно объяснить возвратным скрещиванием с одним 
из родительских видов. 

П.Л. Богданов (1965) доказал, что гибридные тополя (в основном, 
межсекционные гибриды) растут в среднем быстрее представителей 
«чистых» видов. По нашим наблюдениям, они также чаще «убегают» 
из культуры. Все это означает их большую «жизненность» в городских 
условиях. Возможно, по этой причине они составляют основную массу 
тополей уличного и дворового озеленения, хотя это могло произойти 
и в результате случайных процессов «перемешивания» видов. Так или 
иначе, но в природной обстановке межсекционные гибриды (и особен-
но с равным выражением секционных признаков обеих секций) очень 
редки, т.е. разрывающий естественный отбор препятствует их длитель-
ному существованию в качестве гибридогенных видов, смещая чашу 
весов в ту или иную сторону. 
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Populus × rasumovskoe R.I. Schrod. ex Wolkenst. – тополь Разумовского

Мы понимаем под P. × rasumovskoe обычный московский культивар 
с овальными листьями, у которых на вершине узкий «носик» длиной 
1–2 см. Более полное описание этого культивара публиковалось ранее 
[Гарин, Насимович, 2018; Чужеродная флора…, 2020; Borkhert et al., 
2023], но и приведенной здесь характеристики достаточно, чтобы его 
узнать. Можно разве что дополнить, что крона у P. × rasumovskoe рас-
кидистая и, как правило, слегка плакучая. 

Один из спонтанных гибридов, обнаруженных до 1882 г. Р.И. Шре-
дером на территории Московской сельскохозяйственной академии 
(МСХА) близ Москвы [Wolkenstein, 1882]. Вегетативно размножен 
Р.И. Шредером и продавался на сельскохозяйственной выставке. 
П.Е. Волкенштейн побывал на этой выставке и привел следующее опи-
сание: «Гибрид с участием P. nigra, опыленного пыльцой P. suaveolens. 
Большое дерево, листья округлые, меньше, чем у предыдущего сорта 
(у тополя петровского). Побеги цилиндрические» [Ibid]. Удивительно, 
но этого описания оказалось достаточно, чтоб узнать данный культивар 
в Москве, т.к. он полностью соответствовал приведенным характери-
стикам, а других претендентов не нашлось.

Приведем представления о родительских видах: P. nigra × P. suaveolens 
[Ibid; Чужеродная флора…, 2020; Borkhert et al., 2023]; P. candicans (т.е. 
P. × jackii) × P. suaveolens [Регель, 1889]; P. laurifolia ×P. nigra [Rehder, 
1949; Koltzenburg, 1999]; P. × wobstii × P. laurifolia [Karhu, Hamet-Ahti, 
1992]; возвратный гибрид – P. suaveolens × (P.nigra × P. sua-veolens) (еще 
одно наше предположение). Наше современное представление о роди-
тельских видах, основанное на морфологических признаках, совпадает 
с предположением Волкенштейна, высказанным при перво-описании 
вида. Это придает уверенность, что мы не только не ошиблись с роди-
тельскими видами, но и правильно определили сам культивар. 

Проанализировано 34 образца из 18 точек московского озеленения. 
30 из них образовали большой кластер II в первой группе кластеров, где 
господствует P. suaveolens. Поэтому один из предполагаемых родитель-
ских видов можно считать подтвержденным. 

Важно также, что образцы не стали на дендрограмме совсем вме-
сте с P. suaveolens, а образовали свой большой кластер, и это является 
косвенным доказательством, что вторым родительским видом является  
P. nigra, занимающий противоположный генетический «полюс» в роду 
Tacamahaca. Ведь при гибридизации, например, с Populus simonii или  
P. afghanica, которые вместе с P. suaveolens формируют кластер I, 
гибриды тоже могли бы оказаться в кластере I. 
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Еще 4 образца по одному или по два оказались в трех других боль-
ших кластерах, и этой информацией мы вполне можем пренебречь. Тем 
не менее, непосредственными «соседями» трех образцов являются раз-
личные гибриды с участием Populus nigra, а иногда – одновременно 
P. nigra и P. suaveolens, т.е. и это не выглядит случайностью.

Значит, родительские виды установлены. Это P. nigra и P. suaveolens. 
Однако наши данные позволяют установить также половую принадлеж-
ность каждого родительского вида. Соответствующие дендрограммы 
(результаты секвенирования участков полового локуса и последователь-
ностей хлоропластного генома), а также соответствующие рассуждения 
с арифметическими выкладками опубликованы нами ранее [Borkhert 
et al., 2023]. Суть их в том, что при анализе по женской линии (по хлоро-
пластному геному) доля черных тополей в соседстве с P. × rasumovskoe 
в 2,5 раза превышает долю бальзамических тополей, т.е. по женской 
линии более вероятен представитель секции черных тополей, и, ра-
зумеется, этим представителем может быть только P. nigra (см. выше). 
При анализе по мужской линии (по половому локусу, т.е. по Y-хро-
мосоме) доля бальзамических тополей в соседстве с P. × rasumovskoe 
в 3 раза превышает долю черных тополей, т.е. по мужской линии более 
вероятен представитель секции бальзамических тополей, и этим пред-
ставителем может быть только P. suaveolens. Так как установленный 
пол одного из родительских видов автоматически определяет пол дру-
гого родительского вида, вероятности перемножаются (2,5 × 3 = 7,5), 
и при переводе в проценты (1 – 1/7,5) это означает, что наши выводы 
правильны с вероятностью 87%. В общем, результат можно предста-
вить следующим образом: P. × rasumovskoe = P. nigra (женское дере-
во) × P. suaveolens (мужское дерево).

Еще обратим внимание, что P. × rasumovskoe представлен исклю-
чительно мужскими особями и удивительно монолитен, не образует 
каких-либо подгрупп в пределах основной группы, т.е. это один муж-
ской клон.

Populus × petrovskoe R.I. Schrod. ex Wolkenst. – тополь петровский

P. × petrovskoe – это, по нашему мнению, один из массовых куль-
тиваров современного московского озеленения [Чужеродная флора…, 
2020; Borkhert et al., 2023]; имеется он и в других городах [Гарин, 
Насимович, 2018; Чужеродная флора…, 2020]. Проблемы, связан-
ные с P. × petrovskoe, подробно рассмотрены нами ранее [Чужеродная 
флора…, 2018]. Суть их в том, что P. × petrovskoe – это один из спонтан-
ных гибридов, обнаруженных до 1882 г. Р.И. Шредером на территории  
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Московской сельскохозяйственной академии (МСХА) близ Москвы 
[Wolkenstein, 1882], но потом, за время двух революций и трех войн, 
сведения о нем были утеряны, а российские озеленители стали по ошиб-
ке называть этот культивар тополем берлинским (Populus × berolinensis 
(K. Koch) Dippel) – гибридом P. pyramidalis и P. laurifolia. Мы же 
в итоге, вслед за А.К. Скворцовым (2010), пришли к мнению, что наш 
московский культивар является гибридом P. × canadensis × P. laurifolia, 
хотя А.К. Скворцов приписывал такой состав именно тополю берлин-
скому, доверяя российским озеленителям в определении используемого 
ими сорта. 

Так или иначе, но P. × petrovskoe весьма легко узнается: крона моло-
дых деревьев очень широкая, иногда не менее своей высоты; ветви 
первого порядка прямые и длинные, отходят от ствола упорядоченно 
(«в виде веера»: нижние – вбок, средние – вверх под углом 45 градусов, 
верхние – почти совсем вверх), из-за чего старые деревья, лишившиеся 
нижних ветвей, иногда считаются полупирамидальными; листья в кроне 
взрослого дерева широко-яйцевидные (длина только в 1,2 раза больше 
ширины); основание листовой пластинки в первом приближении окру-
глое или округло-усеченное, но весьма неровное, иногда с двумя выем-
ками; старые древесные стволы густо закрыты вертикальными побега-
ми из спящих почек; дерево окружено многочисленными корневыми 
отпрысками.

Исследовано 62 образца из 18 точек московского озеленения. Все они 
оказались во второй группе больших кластеров, где из «чистых» видов 
господствуют P. nigra и P. laurifolia, и оба этих вида, по нашим пред-
ставлениям [Чужеродная флора…, 2020], являются родительскими для 
P. × petrovskoe, хотя P. nigra участвовал в гибридизации в виде своего 
гибрида P. × canadensis. 

Важно также, что ни один образец не оказался в первой группе кла-
стеров, образованной P. suaveolens, а также P. maximowiczii, P. koreana,  
P. talassica, P. afghanica, P. simonii, P. longifolia, P. × rasumovskoe, а пото-
му все эти виды и гибриды можно уверенно исключить из числа пред-
полагаемых родителей P. × petrovskoe. Исключим также P. balsamifera 
и P. trichocarpa, т.к. мы достоверно знаем, что P. × petrovskoe возник 
в Москве (в Петровско-Разумовском), где эти североамериканские виды 
не выращивались [Адвентивная флора…, 2012; Чужеродная флора…, 
2020]. Тогда у нас остается не слишком много вариантов: P. nigra,  
P. laurifolia и относительно редкий, но все-таки достоверно культивиру-
емый P. deltoides s.l. Кстати, если P. deltoides s.l. в «чистом» виде редок, 
то в составе своего гибрида P. × canadensis он обычен в Москве.
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Вернемся к нашей дендрограмме. В пределах второй группы кла-
стеров образцы Populus × petrovskoe неравномерно распределились 
по всем трем большим кластерам: 43 – в кластере III, 15 – в класте-
ре IV, 4 – в кластере V. Кластер III, в основном, и образован этим гибри-
дом, причем исключительно мужскими особями, которые преоблада-
ют в Москве. Еще он образован черными тополями – P. nigra (вместе  
с P. pyramidalis), P. deltoides s.l., их гибридом P. × canadensis. Клас-
тер IV образован P. laurifolia и P. × petrovskoe, причем тополь петров-
ский представлен только женскими особями. Кластер V – преимущест-
венно P. × sibirica, а в его составе, по нашему мнению, имеются те же 
P. nigra и P. laurifolia. Правда, еще в его составе, по нашему мнению 
[Адвентивная флора…, 2012; Чужеродная флора…, 2020], имеется  
P. suaveolens (противоположный генетический «полюс»!), но, возможно, 
именно поэтому образцов P. × petrovskoe в кластере V особенно мало. 
Кроме того, какие-то образцы могли быть отнесены к P. × petrovskoe 
по ошибке, т.к. P. × sibirica и P. × petrovskoe в случае обрезки кроны, 
угнетения и т.п. воздействий очень похожи. Все это означает, что роди-
тельскими видами для P. × petrovskoe являются P. nigra и P. laurifolia.

Тем не менее, гибрид P. nigra и P. laurifolia известен как 
P. × irtyschensis, и он существенно отличается от P. × petrovskoe: почти 
нет желёзок на стыке черешка и листовой пластинки, заметно длин-
нее листья (анализ материалов гербария Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАН и просмотр образцов, привезенных М.В. Кости-
ной из Сибири). Значит, в составе P. × petrovskoe имеется еще один 
родительский вид, и выше говорилось, что единственным претендентом 
является P. deltoides s.l. (а в сочетании с P. nigra это P. × canadensis). 
Итак, родительский состав сложного гибрида P. × petrovskoe, соглас-
но нашим молекулярно-генетическим данным, выражается следующим 
образом: P. × canadensis × P. laurifolia, или (P. deltoides s.l. × P. nigra) 
× P. laurifolia, что то же самое.

Напомним, что отечественные озеленители принимают P. × petrovskoe 
за похожий на него P. × berolinensis, который считается гибри-
дом P. pyramidalis и P. laurifolia [Сырейщиков, 1907; Rehder, 1949; 
Koltzenburg, 1999; Цвелёв, 2001; Скворцов, 2006]. К сожалению,  
P. pyramidalis на нашей дендрограмме оказался в том же большом кла-
стере III, где и P. × canadensis, т.е. молекулярно-генетический анализ 
в данном случае не может разрешить спор. Тут на помощь приходит 
морфология: согласно М. Колтзенбургу, ветви у P. × berolinensis направ-
лены вверх (т.е. крона пирамидальная), листовые пластинки от яйце-
видных до ромбовидных, и еще этот тополь не образует корневых  
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отпрысков [Koltzenburg, 1999]. На рисунке [Ibid, tafel 26] видно, что 
листья довольно узкие (в 1,5–2 раза длиннее ширины). У нашего мос-
ковского гибрида листья широкие и короткие (лишь в 1,2 раза длин-
нее ширины), он массово образует корневые отпрыски (наблюдение 
авторов) и вряд ли может считаться пирамидальным, т.е. это другой 
культивар. Кроме того, он возник в Москве, где Populus pyramidalis 
в конце XIX в. из-за климатических ограничений не мог выращиваться; 
это позднее селекционеры продвинули его на север, скрестив с P. nigra 
[Котелова, Стельмахович, 1963].

Если исходить из выясненного нами состава родительских видов, 
то наши молекулярно-генетические данные позволяют установить поло-
вую принадлежность каждого родительского вида.

Соответствующие дендрограммы и рассуждения опубликованы ранее 
[Borkhert et al., 2023]. Суть их в том, что при анализе по женской 
линии (по хлоропластному геному) доля черных тополей в соседстве 
с P. × petrovskoe в 1,7 раза меньше доли бальзамических тополей, т.е. 
по женской линии более вероятен представитель секции бальзамиче-
ских тополей, и, разумеется, этим представителем может быть только  
P. laurifolia (см. выше). При анализе по мужской линии (по половому 
локусу, т.е. по Y-хромосоме) доля бальзамических тополей в соседст-
ве с P. × petrovskoe несоизмеримо ниже доли черных тополей (0 против 
19), т.е. по мужской линии возможен только представитель секции чер-
ных тополей, и этим представителем может быть только P. × canadensis 
(см. выше). Так как установленный пол одного из родительских видов 
автоматически определяет пол другого родительского вида, наши выво-
ды правильны с вероятностью около 100%. Результат можно предста-
вить следующим образом: P. × petrovskoe = P. laurifolia (женское дере-
во) × P. × canadensis (мужское дерево).

В этом отношении интересно процитировать первоописание 
P. × petrovskoe, данное М. Волкенштейном: «Гибрид с участием 
P. canadensis, опыленного пыльцой P. suaveolens». P. suaveolens – оче-
видная ошибка Волкенштейна: бальзамическая составляющая могла 
быть представлена только P. laurifolia, т.к. веточки ребристые. Но 
и половая принадлежность исходных деревьев противоположная. 
К этому нужно относиться спокойно: Волкенштейн мог ошибиться, мог 
ошибиться Р.И. Шредер, нашедший этот спонтанный гибрид, и могли 
ошибиться технические работники, писавшие этикетки на сельскохо-
зяйственной выставке, а Волкенштейн взял данные для статьи с этикет-
ки. Важно, что одним из родительских видов признается P. × canaden-
sis. Более поздние авторы называли другие родительские виды,  
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но видели ли они Populus × petrovskoe? Этого нельзя утверждать, 
и особенно, если речь идет о западных авторах, которые цитировали 
друг друга и российских коллег. А вот москвич А.К. Скворцов (2010), 
конечно, видел P. × petrovskoe, хотя принимал его за P. × berolinensis, 
и именно он утверждал, что родительским видом этого культивара 
является P. × canadensis, а не P. pyramidalis, как считается на западе для 
P. × berolinensis. Вторая составляющая – P. laurifolia – обычно не вызы-
вала споров.

В общем, наши молекулярно-генетические исследования помогли 
установить половую принадлежность того и другого родительско-
го вида для P. × rasumovskoe и P. × petrovskoe. Что же касается видо-
вой принадлежности, то она тоже устанавливается такими методами, 
но предположительно, и более убедительными становятся результаты, 
если привлечены также данные морфологии.

Еще о P. × petrovskoe можно сказать, что он чуть менее моноли-
тен, чем P. × rasumovskoe: представлен двумя женскими и, наверное, 
несколькими мужскими клонами, которые, тем не менее, очень близки 
друг к другу.

Populus × sibirica G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov –  
тополь сибирский

P. × sibirica – это самый большой по численности вид тополя 
в Москве и большинстве городов Русской равнины и Южной Сибири 
[Насимович и др., 2019]. До недавнего времени принимался за интро-
дуцированный из Северной Америки P. balsamifera, хотя были и дру-
гие представления [Крылов, 1957, 1961; Скворцов, 2007, 2010]. Судя 
по морфологическим признакам, P. × sibirica представляет собой гибрид 
P. nigra и какого-то из бальзамических тополей, до недавнего времени 
считалось – P. balsamifera [Скворцов, 2007], хотя молекулярные иссле-
дования вскоре заставили усомниться в этом [Скворцов и др., 2008]. 
Теперь появились веские аргументы, что бальзамическую составля-
ющую представляет P. × moscoviensis [Адвентивная флора Москвы..., 
2012; Чужеродная флора…, 2019], т.е. родительскими видами являются 
P. nigra, P. laurifolia и P. suaveolens. Размножается в культуре вегетатив-
но, всхожих семян, как иногда считается, не дает, хотя некоторые зано-
сы на пустыри объяснить бывает трудно. 

Морфология P. × sibirica была описана сначала А.Г. Крыловым 
(1957, 1961), потом – А.К. Скворцовым (2007, 2010), чуть подробнее 
и с изображениями листьев – Ю.А. Насимовичем и др. [Адвентивная 
флора…, 2012; Насимович, Скворцов, 2018; Чужеродная флора…, 2020].  
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Эти же исследователи обратили внимание на некоторую неоднородность 
Populus × sibirica: при общем габитуальном и прочем сходстве по всей 
стране разные его экземпляры различаются временем осеннего сбрасы-
вания листвы, степенью поражаемости молью-пестрянкой, долей листь-
ев с базальными желёзками и др. [Адвентивная флора…, 2012; Чужерод-
ная флора…, 2020]. На этом основании даже была предпринята попытка 
выделить из состава P. × sibirica еще один гибрид – P. × nevensis Nasim., 
который отличается добавлением еще одного родительского вида –  
P. deltoides [Kostina et al., 2017], и все же реальность существования 
этого гибрида пока не доказана молекулярными данными и правиль-
ней говорить о генотипической изменчивости P. × sibirica. В последние 
годы изменчивость P. × sibirica особенно подробно и с привлечением 
количественных методов изучена А.В. Климовым и Б.В. Прошкиным 
[Прошкин, Климов, 2019, 2022; Климов, Прошкин, 2022]. 

P. × sibirica обладает всем комплексом признаков межсекционного 
гибрида черных и бальзамических тополей с равным вкладом обеих сек-
ций, а также раскидистой кроной (иногда как бы «неряшливой», нерегу-
лярной) и характерными листьями. Листовые пластинки среднего разме-
ра, длиной до 8–10 см и шириной до 5–7 см (длина превышает ширину 
в среднем в 1,5 раза, реже в 2 раза); яйцевидные, яйцевидно-эллипти-
ческие или яйцевидно-ромбические (округло-ромбические); с макси-
мальным расширением чуть ближе к основанию (в 1/4–1/3 листовой 
пластинки от основания). Основание клиновидное, ширококлиновидное 
или, чаще, «сложное» (округлое или чуть сердцевидное у самого череш-
ка и ширококлиновидное на удалении от него); довольно плавно пере-
ходит в выпуклый или почти прямой боковой край. Верхушка острая, 
не резко оттянута в относительно широкий кончик длиной 1–2 см. Верх-
няя поверхность листа светло-зеленая, нижняя – беловато-зеленоватая, 
но разница в цвете не очень велика. Желёзки сверху на стыке череш-
ка и листовой пластинки отсутствуют или имеются лишь на самых 
крупных листьях, иногда маленькие или чуть отодвинутые от череш-
ка. Листья осенью желтеют и облетают раньше, чем у других тополей 
(наши наблюдения в Москве, а также измерения гербарных образцов 
в MHA). Коробочки голые, удлиненные (длина в среднем 9 мм, ширина 
в среднем 5 мм), с постепенно оттянутым тупым носиком, открывают-
ся двумя, значительно реже тремя створками, сидят на ножках длиной 
1–1,5 мм; полностью раскрывшиеся створки закручиваются кнаружи 
[Костина, Насимович, 2012]. 

Нами исследованы 62 образца (2 – из Кемеровской обл., остальные – 
из 18 точек Москвы), которые оказались во всех больших кластерах,  
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кроме кластера I с господством Populus suaveolens. Еще можно ска-
зать, что в первой группе больших кластеров (I, II), где господствует  
P. suaveolens, имеется всего 5 образцов P. × sibirica, причем 4 из них 
(80%) приводятся со знаком вопроса (спорное определение), а во второй 
группе (III, IV, V) с преобладанием P. nigra и P. laurifolia расположились 
57 образцов P. × sibirica, из которых спорны только 24 (42%). Спорное 
определение для московских образцов P. × sibirica, у которых частично 
срезана или высоко поднята крона, вполне естественно, и в данном слу-
чае важно, что во второй группе кластеров надежно определены 33 образ-
ца, составляющие 58%. Из одного этого можно заключить, что в составе 
родительских видов P. × sibirica весьма вероятны P. nigra и P. lau- 
rifolia, а P. suaveolens отсутствует или имеет небольшую долю. Или 
можно предположить, что совокупная доля P. nigra и P. laurifolia заве-
домо больше доли P. suaveolens (например, три четверти и четверть).

Интересно сравнить большие кластеры I и II. В первом кластере 
P. × sibirica нет совсем. Во втором кластере добавляется P. nigra (в каче-
стве составляющей гибрида P. nigra и P. suaveolens), и сразу же появля-
ются 5 образцов P. × sibirica, но 4 из них со спорным определением, т.е. 
мы не можем сделать какие-либо выводы.

Значительно больше образцов P. × sibirica (14) оказалось в боль-
шом кластере III, где, наряду с гибридами P. nigra, имеется и сам  
P. nigra в чистом виде. Еще важно, что в этом кластере господствует 
P. × petrovskoe (43 образца), имеющий в своем составе оба предполага-
емых родительских вида – P. nigra и P. laurifolia. Значит, мы находим 
надежное подтверждение, что P. nigra участвовал в образовании тополя 
сибирского, а также видим основание предполагать участие P. laurifolia. 
Наличие P. × sibirica в этом кластере не выглядит случайным или оши-
бочным еще и потому, что здесь сконцентрировались все мужские 
образцы P. × sibirica, которые в московском озеленении представлены 
гораздо меньше женских [Borkhert et al., 2023].

В большом кластере IV представлены 7 образцов P. × sibirica, и это 
существенно меньше, чем в предыдущем кластере. Кроме того, 6 образ-
цов приведены со знаком вопроса. В этом кластере тоже много 
P. × petrovskoe, но «чистый» вид представлен P. laurifolia. Из материала 
этого и предыдущего абзацев следует, что P. nigra в большей степени, 
чем P. laurifolia, участвовал в формировании P. × sibirica (например, 
P. nigra – половина, а P. laurifolia – четверть). 

Попутно заметим, что свести образование P. × sibirica к гибридиза-
ции P. nigra и P. laurifolia, даже возвратной гибридизации, вряд ли полу-
чится. Ведь достоверно доказанным гибридом P. nigra и P. laurifolia 
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является Populus × irtyschensis, и он в морфологическом плане заметно 
отличается от P. × sibirica. В общем, мы вынуждены искать еще один, 
третий, родительский вид, хотя он должен иметь сравнительно неболь-
шую долю участия (не более четверти). Сложное основание листовой 
пластинки с закруглением близ черешка вроде бы подсказывает, что это 
P. suaveolens (пока это наиболее вероятная версия).

Больше всего образцов P. × sibirica (36) имеется в большом класте-
ре V, который по сути и образован этим гибридом или гибридогенным 
видом; 28 образцов (78%) надежно определены, причем это исключи-
тельно женские деревья. Данный кластер находится в той же группе 
больших кластеров, где преобладают P. nigra и P. laurifolia, но все-таки 
заметно обособлен, т.е. P. nigra и P. laurifolia ближе друг к другу, чем 
к своему гибриду P. × sibirica! В этом можно усмотреть влияние третьей 
составляющей P. × sibirica. Ранее мы пришли к выводу, что доля генов 
этого третьего вида не может быть более четверти, но его влияние, как 
мы видим, очень сильное, а потому можно предположить, что это вид 
с противоположного генетического «полюса». Пока это единственное 
молекулярно-генетическое подтверждение участия P. suaveolens, при-
чем формально вместо него может быть любой «чистый» вид из боль-
шого кластера I, а также P. balsamifera, который нами не исследовался. 

В общем, наш предварительный вывод: P. nigra × (P. laurifolia × 
? P. suaveolens). Участие именно P. suaveolens более соответствует мор-
фологическим данным (форма листовой пластинки и особенно форма 
основания) и географическим данным (вид впервые описан в Сибири, 
где имеются P. suaveolens и другие предполагаемые виды). 

Если на основании молекулярно-генетических данных нам не удалось 
существенно дополнить сведения о родительских видах P. × sibirica, 
то мы смогли чуть иначе взглянуть на статус этого вида. Обычно 
P. × sibirica воспринимается в качестве такого же гибридного куль-
тивара, как P. × rasumovskoe и P. × petrovskoe. Но эти два культивара 
возникли в результате единичного акта межсекционной гибридизации 
в известном месте и в известное время, после чего «тиражировались» 
за счет вегетативного размножения; они в первом приближении моно-
литны, образовали на дендрограмме компактные группы элементар-
ных кластеров, «впустив в свои ряды» довольно мало образцов других 
видов, причем в некоторых случаях наличие «чужих» видов можно объ-
яснить ошибками в определении. 

P. × rasumovskoe, если пренебречь единичными экземплярами, «скон-
центрировался» в одном большом кластере, причем это исключительно 
мужские деревья. P. × petrovskoe – в двух кластерах, один из которых 
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представлен многочисленными мужскими растениями, а другой – жен-
скими, которых поменьше. Ситуация с Populus × sibirica несколько 
иная. Он тоже, как и P. × petrovskoe, образовал на дендрограмме два 
«сгущения» – мужское и женское. Но женское «сгущение» больше муж-
ского, и в обоих «сгущениях» имеются группы образцов, молекулярно 
удаленные одна от другой. Это говорит об относительно высокой гене-
тической изменчивости P. × sibirica. 

На существование 2–3 женских и одного мужского клона указывал еще 
А.К. Скворцов (2010). Мы не знаем, где и когда он возник, как распростра-
нился почти по всей стране. В качестве самостоятельного вида он впер-
вые замечен Г.В. Крыловым (1957) в предгорьях Алтая и Саян, причем 
в естественной обстановке, где, согласно тому же Г.В. Крылову (1961), 
образовал несколько рощиц, хотя эту информацию потом никто не под-
твердил. В дальнейшем, благодаря А.К. Скворцову (2008), утвердилось 
мнение, что P. × sibirica – это культивар неизвестного происхождения, 
а его находки в природе – результат «бегства» из культуры. Где бы ни воз-
ник P. × sibirica, но он при относительной монолитности (при визуальном 
сходстве по всей стране) в генетическом отношении не вполне однороден, 
представлен несколькими женскими и, возможно, несколькими мужскими 
клонами, и, значит, ему более подходит статус гибридогенного вида, сфор-
мировавшегося на пересечении генных потоков от трех видов. Соотноше-
ние генов родительских видов в этом случае может быть любым, не обя-
зательно кратным 25% (не обязательно 25%, 50% и т.п.). Тем не менее, 
морфологическая однородность, связанная с долгим культивированием 
(с вегетативным размножением), сближает его с культиварами.

P. × irtyschensis Chang Y. Yang – тополь иртышский

Состав родительских видов P. × irtyschensis очевиден: на юге Сибири 
и рядом, за пределами России, он встречается в местах контакта P. nigra 
и P. laurifolia, обладает промежуточными признаками. Считается, что 
P. × irtyschensis образуется в ходе односторонней гибридизации роди-
тельтских видов (см. выше описание P. laurifolia).

Изучено 7 образцов, которые распределились по большим кластерам 
неравномерно. 

В кластере I их нет, т.е. P. suaveolens и другие виды, образующие этот 
кластер, не могут быть родительскими для P. × irtyschensis. 

В кластере II – один образец; кластер отличается от предыду-
щего добавлением P. nigra (в качестве составляющей гибрида 
P. × rasumovskoe), и это означает, что P. nigra в принципе может быть 
родительским видом для P. × irtyschensis.
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В кластере III – тоже один образец; именно в этом кластере больше 
всего образцов Populus nigra и также P. × petrovskoe, в составе которого 
присутствуют P. nigra и P. laurifolia (см. выше). 

В кластере IV – 3 образца P. × irtyschensis, больше всего. Этот кластер 
образован P. laurifolia, и здесь тоже много P. × petrovskoe.

Еще 2 образца P. × irtyschensis имеются в кластере V, образованном 
P. × sibirica и P. × petrovskoe (двумя гибридами с участием P. nigra 
и P. laurifolia).

В элементарных кластерах P. × irtyschensis тоже, как правило, рас-
полагается вместе с этими двумя видами и их гибридами. В общем, все 
эти данные подтверждают предполагающийся состав P. × irtyschensis: 
P. nigra × P. laurifolia, но в данном случае мы проверяем не правиль-
ность представлений о родительских видах, а правильность молеку- 
лярно-генетического анализа. Ранее подобное молекулярно-генетиче-
ское подтверждение, хоть и другим способом, приводили китайские 
авторы [Jiang et al., 2016].

Интересней другое: P. × irtyschensis не образовал одной компакт-
ной группы кластеров, а по 1–2 образца «встал» в разных местах ден-
дрограммы. Это означает его генетическую неоднородность, т.е. возник-
новение в результате многих актов независимой гибридизации, что тоже 
тривиально. Он может повторять генотипическую изменчивость своих 
родительских видов, которые тоже (особенно P. nigra) «разбрелись» 
по разным кластерам. Все это резко отличает P. × irtyschensis, природ-
ный гибрид, от гибридных культиваров (особенно от P. × rasumovskoe), 
располагающихся на дендрограмме компактно. Даже P. × sibirica, пред-
ставленный несколькими клонами, образовал на дендрограмме только 
две компактные группы – мужскую и женскую. 

? Populus deltoides s.l. × P. × moscoviensis R.I. Schrod. ex Wolkenst. 

В московском озеленении иногда (спорадически, отдельными экзем-
плярами) используется межсекционный гибрид с крупными яйцевид-
ными листьями, желёзками на стыке черешка и листовой пластинки 
(реже без желёзок), а также округлыми или почти округлыми в сечении 
1–2-годичными «веточками» (осями побегов); основания листовой пла-
стинки округлые, реже прямые, широко-клиновидные или чуть сердце-
видные. Этот культивар (или группа похожих культиваров?) фигуриру-
ет в озеленительной литературе как «тополь крупнолистный». Иногда 
ему приписываются бинарные названия P. candicans или P. angulata, 
которые изначально относились к двум разным американским гибри-
дам неизвестного происхождения [Rehder, 1949]. У P. candicans, если 
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это то же самое, что Populus × jackii [Цвелёв, 2001], должны быть отчет-
ливо сердцевидные листья [Rehder, 1949], т.е. к нашему крупнолист-
ному тополю это название нельзя относить в любом случае. Сходства  
с P. angulata больше, но по описанию P. angulata обладает сильно 
угловатыми «веточками» [Ibid]. Аналог P. angulata с такими «веточ-
ками» мог бы получиться при гибридизации P. deltoides и P. laurifolia, 
аналог P. × jackii с сердцевидными листьями – при гибридизации  
P. deltoides и P. suaveolens (хотя он имел бы более опушенные черешки). 
Что же касается нашего гибрида, то он мог бы получиться при гибри-
дизации P. deltoides и P. × moscoviensis (P. laurifolia × P. suaveolens). 
Эту версию мы пока считаем предпочтительной: крупные листья 
и желёзки – от P. deltoides; сильной угловатости нет, т.к. влияние  
P. laurifolia не велико – четверть; сердцевидности почти нет, т.к. влия-
ние P. suaveolens тоже не велико – четверть.

Изучены 4 образца из московского озеленения, и все они оказа-
лись во второй группе больших кластеров, где господствуют P. nigra 
и P. laurifolia, но также имеются образцы P. deltoides и его гибрида 
P. × canadensis. Это соответствует или, по крайней мере, не противоре-
чит идее, что P. deltoides внес наибольший вклад в образование данного 
сложного гибрида.

Если рассмотреть предложенный нами гипотетический состав этого 
гибрида, то на долю видов второй группы (P. deltoides, P. laurifolia) при-
ходится три четверти вклада, на долю P. suaveolens – четверть, и этим 
тоже можно объяснить, почему все образцы нашего крупнолистного 
тополя оказались во второй группе больших кластеров.

Распределение нашего сложного гибрида по кластерам второй груп-
пы (III, IV, V) можно считать равномерным: 1, 1 и 2 образца; и это есте-
ственно, т.к. во всех этих кластерах имеются по 1–2 предполагаемых 
родительских вида (P. deltoides, P. laurifolia, а где-то даже в сочета-
нии с P. suaveolens). Примечательно, что больше всего образцов (два) 
оказалось в кластере V, образованном P. × sibirica. Это можно связать 
с наличием в составе P. × sibirica сразу двух родительских видов нашего 
гибрида (P. laurifolia, P. suaveolens), но, конечно, на базе столь малого 
числа образцов не следует делать далеко идущие выводы.

Еще одну «подсказку» могут дать элементарные и т.п. кластеры, 
куда «встали» образцы нашего сложного гибрида. Ближайшими соседя-
ми оказались P. × canadensis и P. × sibirica, и это никак не противоре-
чит предыдущей информации, т.к. оба эти гибридогенных вида имеют 
в своем составе предполагаемые родительские виды нашего гибрида, 
причем в общей сложности – все три.
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В общем, молекулярно-генетический анализ подтвердил наше пред-
положение [Чужеродная флора…, 2020], но, конечно, для достовер-
ных выводов желательно исследование американских тополей (Populus 
deltoides, P. balsamifera и др.) на обширном материале. Дополнительно 
должны быть обследованы и наши крупнолистные тополя, т.к. не исклю-
чено, что это сборная группа с разными родительскими видами.

? Populus × sibirica × P. × petrovskoe

Обследованы 3 образца из московского озеленения с соответствую-
щими промежуточными признаками. Все они «встали» в большой кла-
стер IV вместе с межсекционными гибридами P. × petrovskoe и (чуть 
реже) P. × sibirica. Значит, это либо гибриды соответствующих видов, 
либо P. × petrovskoe с морфологическим уклонением к P. × sibirica. 
Иногда в московском озеленении обнаруживаются экземпляры и с дру-
гими промежуточными признаками, которые можно трактовать как  
P. × sibirica × P. × rasumovskoe или P. × petrovskoe × P. × rasumovskoe,  
но в сравнении с основными гибридами и гибридогенными видами 
(P. × sibirica, P. × petrovskoe, P. × rasumovskoe) численность их невели-
ка. Вероятно, вегетативное размножение гибридных тополей в питом-
никах все-таки сдерживает спонтанную гибридизацию. На пустырях, 
железных дорог и в т.п. местах, где развивается спонтанный самосев 
тех же тополей, отнесение конкретных экземпляров к тому или иному 
известному виду или гибриду затруднено в большей степени (наблюде-
ния авторов в Москве, личное сообщение А.Н. Пузырёва на основания 
наблюдений в Ижевске). 

Populus nigra × P. × sibirica

Обследованы 8 образцов из городского озеленения Новосибирска, 
который находится внутри природного ареала P. nigra и в котором 
P. × sibirica является массовым видом городского озеленения. 4 образ-
ца «встали» в кластер II (с господством P. × rasumovskoe), причем 
оказались рядом друг с другом и вместе с близкими видами и гибри-
дами (P. nigra, P. × irtyschensis). Напомним, что P. × irtyschensis – 
это гибрид P. laurifolia и P. nigra, причем оба эти вида входят также 
в состав P. × sibirica. Два образца «встали» в кластер III (с господством 
P. nigra), причем оказались рядом друг с другом и вместе с мужски-
ми образцами P. × sibirica, т.е. в гибридизации, наверное, участвова-
ли мужские деревья тополя сибирского. Еще 2 образца – в кластер V 
(с господством женских образцов P. × sibirica), причем оказались рядом 
друг с другом и тоже вместе с близкими видами и гибридами (P. nigra, 
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Populus × sibirica, P. × irtyschensis). Наверное, в данном случае в гибри-
дизации участвовали женские образцы тополя сибирского. Эти приме-
ры доказывают, что тополь сибирский, вопреки бытующему мнению, 
хотя бы иногда размножается семенным путем или, по крайней мере, 
способен на возвратную гибридизацию с P. nigra, причем в качестве как 
женского, так и мужского растения.

Populus deltoides s.l. × P. suaveolens

Обследован 1 московский образец с таким определением. Он обла-
дал всеми общими признаками межсекционного гибрида [Адвентив-
ная флора…, 2012; Чужеродная флора…, 2020], крупными листьями 
и желёзками на стыке черешка и листовой пластинки (предположи-
тельно от P. deltoides), а также отчетливо сердцевидными листьями – 
почти как у Tilia cordata L. Напомним, что сердцевидность возникает 
при гибридизации Populus deltoides с любым бальзамическим тополем, 
у которого округлое основание листа, и это, прежде всего, P. suaveolens, 
P. balsamifera, иногда – P. trichocarpa. Обычно наши тополя с крупны-
ми сердцевидными листьями определяются как P. candicans или, соглас-
но Н.Н. Цвелёву (2001), как P. × jackii, что то же самое, но коррект-
нее. P. × jackii – это гибрид P. balsamifera и P. deltoides [Rehder, 1949], 
но в России мы, наверное, в большинстве случаев имеем дело с мор-
фологическим аналогом – P. deltoides s.l. × P. suaveolens [Чужеродная 
флора…, 2020].

Наш единственный образец оказался в большом кластере I, обра-
зованном, прежде всего, P. suaveolens, причем он «встал» вместе 
с P. suaveolens и близким к нему возвратным гибридом, хотя в класте-
ре I присутствуют еще 4 «чистых» вида тополей. Так как вторая состав-
ляющая нашего гибрида очевидна, мы считаем, что молекулярно-гене-
тический анализ подтвердил наше понимание сердцевидных тополей 
в России, хотя пока это предварительный вывод на основании исследо-
вания единственного образца.

Populus longifolia / P. × sibirica

Три образца из Московского региона; с соответствующими про-
межуточными признаками; оказались в кластере IV с господством  
P. laurifolia и P. × petrovskoe. «Соседями» по элементарным и т.п. класте-
рам оказались P. × wobstii (P. laurifolia × P. longifolia) и P. × irtyschensis 
(P. nigra × P. suaveolens). В первом случае отчетливо проявляется бли-
зость к P. longifolia, во втором – к P. × sibirica, т.е. не исключена слож-
ная гибридная природа образцов. Пример показывает, что P. longifolia 
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действительно гибридизирует с тополями городского озеленения, и, 
значит, они могут участвовать в формировании новых динамических 
состояний сингамеона (новых «видов»). 

Другие гибриды

На дедрограмме представлены еще 3 гибрида, но каждый из них при-
сутствует лишь в одном-двух экземплярах, и потому мы лишь кратко 
упомянем эти случаи. Populus suaveolens × P. s.p. – это гибрид с боль-
шим участием тополя душистого, и молекулярный анализ подтвердил 
это, но не помог определить вторую составляющую. В двух следую-
щих случаях на основании морфологических признаков мы дали два 
варианта определения (P. × rasumovskoe / P. × sibirica; P. × sibirica / 
P. × canadensis), и молекулярный анализ помог определить образцы как 
P. × rasumovskoe и P. × sibirica, но не объяснил, почему они обладают 
промежуточными признаками. Возможно, это результат внешнего воз-
действия – обрезки и т.п. 

Статус таксонов

Все таксоны в пределах подрода Tacamahaca свободно скрещивают-
ся, причем не только в культуре, но и в природе. Такие надвидовые сис-
темы с общим генофондом в последнее время называют сингамеонами 
(syngameon). Но сингамеон – широкое понятие и включает случаи эпи-
зодического обмена генами, случаи обмена лишь в настоящее время, 
а перед этим обмена уже не было и т.д. В нашем же случае обмен гена-
ми происходил и происходит интенсивно и постоянно, т.к. ареалы так-
сонов тесно соприкасаются или даже налегают один на другой. С этих 
позиций следует рассматривать гибридизацию, видообразование и т.п. 
процессы у тополей, но в целях флористики и практической системати-
ки отказ от «традиционных» видов в пределах данного подрода был бы 
неудобным, т.к. они обладают своими ареалами и морфологически 
хорошо узнаваемы.

Секции в пределах подрода (черные тополя, бальзамические тополя) 
тоже целесообразно сохранить, хотя они имеют лишь экологический 
смысл и не отражают родственные связи между видами. Само поня-
тие «родственные связи» в данном случае лишено смысла, т.к. степень 
сходства между таксонами определяется не временем их расхождения, 
а мощностью «межвидовых» генных потоков и современным давлени-
ем отбора. Виды в этом случае отражают разные варианты равновесия 
между генными потоками, нивелирующими все различия, и естествен-
ным отбором, удерживающим специфику каждого «вида» (каждого 
динамического состояния системы) в тех или иных условиях.
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Основными природными динамическими состояниями (природными 
видами) подрода Tacamahaca в пределах России являются Populus nigra, 
P. suaveolens и P. laurifolia, хотя, возможно, в эту же группу со време-
нем войдет также P. longifolia. P. nigra и P. suaveolens представляют 
противоположные «полюса» евразиатского сингамеона, а P. laurifolia 
существует на пересечении генных потоков от них. P. longifolia про-
ник на Русскую равнину 2–3 века назад, обособившись от какого-то 
из северных бальзамических тополей (P. suaveolens, P. balsamifera или 
P. trichocarpa), и занял обширный север Русской равнины, где раньше 
не было природных видов данного подрода. 

Между всеми природными видами, кроме разве что P. longifolia, 
известны природные межвидовые гибриды (если эти виды считать 
расами, то это межрасовые гибриды). Наиболее известен из них 
P. × irtyschensis (P. laurifolia × P. nigra), т.к. родительские виды 
резко различаются морфологически (принадлежат к разным секциям) 
и на значительной площади имеют общий ареал. P. × irtyschensis в виде 
примеси присутствует везде в местах контакта родительских видов, 
и тогда это обычный гибрид, но если в той или иной местности он пол-
ностью поглотил родительские виды, то приобретает черты гибридоген-
ного вида, хотя вряд ли стабилизировался и потому обладает большим 
размахом признаков.

Природным гибридом (или, по крайней мере, спонтанным гибридом) 
трех основных природных российских видов Tacamahaca, вероятно, 
является Populus × sibirica, но этот вопрос целесообразно рассмотреть 
после уточнения статуса P. × rasumovskoe и P. × petrovskoe.

Московские культивары P. × rasumovskoe и P. × petrovskoe обла-
дают характерным обликом и относительной генетической монолит-
ностью (образовали на дендрограммах компактные группы элемен-
тарных кластеров), а потому, вероятнее всего, представлены одним 
вегетативным клоном или группой совсем близких вегетативных кло-
нов. Согласно А.К. Скворцову (2010), в России имеются 3 мужских 
клона и 1 женский клон P. × petrovskoe, хотя автор ошибочно относил 
эту информацию к P. × berolinensis [Чужеродная флора…, 2020]. Так 
или иначе, но P. × rasumovskoe и P. × petrovskoe возникли в резуль-
тате единичного акта гибридизации между родительскими таксона-
ми, т.е. это именно культивары, а не совокупность разных гибридов 
тех же видов, как, например, P. × irtyschensis. Наверное, и обозна-
чаться они должны соответствующим образом, а не в качестве гибри-
дов с бинарным названием. А.К. Скворцов (2010) предлагал следую-
щие обозначения – P. × ‘Razumovskiana’ и P. × ‘Petrowskiana’. Если  
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опираться на более раннюю публикацию П.Е. Волкенштейна [Wolkenstein, 
1882], которую А.К. Скворцов мог не знать, то правильней называть 
их Populus × ‘Rasumovskoe’ и P. × ‘Petrovskoe’. Тем не менее, мы пока 
следуем традиции и не рискуем что-то предлагать в статье, которая 
вряд ли будет широко известна. Однако, если имеются другие гибриды 
между теми же видами, то желательно избегать этих бинарных названий 
и пользоваться обозначениями P. nigra × P. suaveolens и P. × canadensis ×  
P. laurifolia.

Иное положение занимает P. × sibirica, который при относитель-
ной морфологической монолитности продемонстрировал значительное 
генетическое разнообразие. Если он действительно является результа-
том спонтанного взаимодействия трех российских тополей, то по ста-
тусу должен быть близок к P. × irtyschensis (гибридогенный вид). Тем 
не менее, P. × sibirica все-таки монолитней P. × irtyschensis, и это, веро-
ятно, связано с широким культивированием и вегетативным размно-
жением в питомниках. В общем, P. × sibirica по статусу промежуточен 
между культиваром и гибридогенным видом, а потому «имеет право» 
на бинарное название. 

P. pyramidalis в северной половине Русской равнины (точнее – 
P. nigra × P. pyramidalis) – это совокупность нескольких независимо 
полученных искусственных гибридов P. nigra и P. pyramidalis, т.е. сово-
купность культиваров с теми же родительскими видами.

Упомянем также P. koreana и P. maximowiczii, которые, по нашим 
молекулярно-генетическим данным, идентичны P. suaveolens и долж-
ны быть отнесены к этому виду, описанному еще в 1841 г. [Скворцов, 
2008]. В лучшем случае, если они произрастают в регионах, где были 
впервые описаны (P. koreana в Корее, P. maximowiczii на Дальнем Вос-
токе южнее Амура), то претендуют на статус географических рас. Гово-
рить же о разных видах, подвидах и даже географических расах в пре-
делах одного региона (например, Приморья) бессмысленно. Имеются 
лишь особи одного изменчивого вида с внешним морфологическим 
уклонением в ту или иную сторону, иногда – к той или иной географи-
ческой расе.

Выводы

1. На основании нашего исследования удалось выяснить степень 
молекулярно-генетического сходства между российскими тополями  
(P., Salicaceae) подрода Tacamahaca (Populus nigra, P. suaveolens,  
P. laurifolia и др.), т.е. между черными тополями (секция Aigeiros), баль-
замическими тополями (секция Tacamahaca), а также их природными  
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и культурными гибридами. Кластеризацию, вполне согласующуюся 
с географией тополей, а также их систематикой на основании морфо-
логических данных, удалось получить только при совместном исполь-
зовании участков полового локуса (и гена ARR17) и традиционно 
применяемых в этих целях многокопийных и однокопийных после-
довательностей ядерной и хлоропластной ДНК (NTS 5S pДНК, ITS, 
DSH 2, DSH 5, DSH 8, DSH 12, DSH 29, 6, 15, 16, X18, trnG-psbK-psbI, 
rps2-rpoC2, rpoC2-rpoC1), т.е. на основании всех изученных фрагмен-
тов генома. 

2. В целом подтверждены теоретические воззрения авторов, предло-
женные ранее [Насимович, Васильева, 2019; Насимович и др., 2019]: 
черные и бальзамические тополя России и сопредельных стран, благо-
даря мощным потокам генов между видами, представляют собой надви-
довую систему с общим генофондом – сингамеон (syngameon); секции 
в подроде Tacamahaca являются экологическими (черные тополя – 
на равнинах, бальзамические – в горах), их диагностические признаки 
приспособительны; принадлежность к той или иной секции не отража-
ет родственные связи между видами; противоположными «полюсами» 
данной надвидовой системы являются Populus suaveolens (самый вос-
точный и самый горный тополь в самом суровом климате) и P. nigra 
(самый западный и самый равнинный тополь в умеренном климате); 
эти же два вида наиболее удалены друг от друга морфологически и, как 
выяснилось, – в генетическом отношении тоже; остальные виды топо-
лей Евразии по всем этим показателям в той или иной степени проме-
жуточны; виды, наиболее близкие географически (с пересекающимися 
ареалами), оказываются наиболее близки в генетическом отношении, 
причем вне зависимости от секционного положения.

3. Подтверждено также положение китайских авторов [Wang et al., 
2019], что образцы распределяются по кластерам высших порядков 
не только в зависимости от видовой принадлежности, но также по алле-
лям – из-за генетической близости всех видов и высокого полиморфизма 
каждого из них. В нашем случае распределение происходило с учетом 
полового диморфизма и других форм полиморфизма, особенно при ана-
лизе по отдельным фрагментам генома. При анализе по совокупности 
исследованных локусов эта тенденция ослабевает, и распределение осу-
ществляется в первом приближении по видам, хотя имеются отдельные 
образцы, располагающиеся хаотично.

4. Получены сведения по конкретным видам и другим таксонам рос-
сийских тополей. P. nigra (P. nigra var. nigra) в генетическом отношении 
весьма полиморфен, и этот полиморфизм хотя бы отчасти объясняется  
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гибридизацией в разных частях ареала с разными другими тополя-
ми; по степени удаления от Populus nigra различные таксоны распо-
ложились следующим образом: P. pyramidalis (правильней – P. nigra 
var. nigra × P. nigra var. italica) – P. × canadensis – P. × irtyschensis 
и P. × sibirica – P. × petrovskoe – P. laurifolia – P. suaveolens и близ-
кие к нему виды, в т.ч. P. longifolia и P. × rasumovskoe (данными  
по P. afghanica и т.п. мы пренебрегаем из-за малой выборки), т.е. рас-
положились предельно логично. P. suaveolens особенно полиморфен 
в генетическом отношении, в разных случаях (по разным фрагментам 
генома и, возможно, в разных регионах) близок к тому или другому 
виду тополей, но только не к P. nigra; кроме того, значительная часть 
его образцов обособлена ото всех исследованных таксонов. По степени 
удаления от P. suaveolens различные таксоны расположились следую-
щим образом: P. koreana и P. maximowiczii (идентичны P. suaveolens) – 
P. talassica, P. longifolia, P. simonii – P. × rasumovskoe – P. laurifolia –  
P. nigra. P. laurifolia частично обособлен ото всех видов тополей (осо-
бенно по ITS); по степени удаления от него исследованные таксоны 
расположились следующим образом: P. × wobstii (гибрид P. laurifolia) – 
P. × irtyschensis, P. × petrovskoe и P. × sibirica (еще три гибрида 
P. laurifolia) – P. nigra – P. × rasumovskoe, P. suaveolens, P. longifolia и др. 

5. Совместный анализ данных секвенирования участков полово-
го локуса и последовательностей хлоропластного генома (в сочета-
нии с определением родительских видов по морфологическим данным 
и по совокупности фрагментов генома) позволил определить происхо-
ждение P. × petrovskoe – P. laurifolia (женское дерево) × P. × canadensis 
(мужское дерево), а также P. × rasumovskoe – P. nigra (женское дере-
во) × P. suaveolens (мужское дерево).

6. Подтверждены высказывавшиеся нами или другими исследователя-
ми представления о родительских видах еще некоторых гибридов: роди-
тельскими видами для P. × wobstii являются P. laurifolia и P. longifolia; 
для P. × sibirica – P. nigra и P. laurifolia, причем участие P. nigra боль-
ше; что же касается участия P. suaveolens, то оно молекулярно-генети-
ческими данными не доказано и не опровергнуто. Выводы не являются 
тривиальными, т.к. высказывались и другие мнения.

7. Уточнен статус таксонов в подроде Tacamahaca в пределах России: 
Populus nigra, P. suaveolens и P. laurifolia – природные виды. P. laurifolia 
при этом существует на пересечении генных потоков от P. suaveolens 
и P. nigra, но в значительной мере имеет свою видовую специфику;  
P. longifolia – новый формирующийся вид (новое динамическое состоя-
ние сингамеона); P. × irtyschensis – природный гибрид, а при отсутствии 
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рядом родительских видов – гибридогенный вид; Populus × sibirica – 
промежуточен по статусу между гибридогенным видом и культиваром; 
P. × rasumovskoe и P. × petrovskoe – культивары спонтанного гибридного 
происхождения, искусственные вегетативные клоны (или группы очень 
близких клонов); P. koreana и P. maximowiczii – синонимы P. suaveolens.
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Drosera anglica Huds.  
в Вологодской области:  
морфология, экология,  
распространение и вопросы охраны

Проведен анализ распространения, биоморфологических, экологиче-
ских и фитоценотических особенностей Drosera anglica Huds. (Droseraceae 
Salisb.) в  Вологодской области, а  также вопросов охраны вида. Ревизия 
существующих местонахождений вида в области (на основе анализа гер-
барных коллекций, фондовых и опубликованных сведений) показала, что 
за  период с  1856  по  2023  гг. он  был отмечен в  95  локалитетах на  тер-
ритории 22 (из  26) административных районов. Находки вида попадают 
в границы 36 квадратов сеточного картирования, принятого в Atlas Florae 
Europaeae. Росянка английская является кистекорневой турионной много-
летней поликарпической травой с удлиненными побегами несуккулентно-
го типа и  специализированными листьями-ловушками. Имеет невысокую 
вегетативную подвижность и  интенсивность вегетативного размножения, 
поэтому самоподдержание популяций происходит семенным способом. 
Растение мезобионтное к  климатическим факторам в  целом; наиболее 
узкие пределы толерантности отмечены к освещенности экотопа и богат-
ству почвы минеральными солями. Drosera anglica – облигатный типичный 
болотный вид, предпочитающий сфагновые и денудированные мочажины, 
краевые части болотных озерков и проточные топи на верховых болотах, 

© Филиппов Д.А., Бобров Ю.А., 2024
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
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травяные мочажины на  аапа и  заливаемых низинных болотах, сплавины 
и берега болотных озер. Представлен единично или рассеянно в травяно- 
моховых или кустарничково-травяно-моховых болотных сообществах. Вид 
включен в  Красную книгу Вологодской области с  категориями статусов  
3/NT/III. Зафиксирован в границах 8 особо охраняемых природных терри-
торий. Вид наиболее уязвим к изменениям гидрологического режима тер-
ритории при антропогенных и климатических изменениях.
Ключевые слова: Drosera anglica, росянка английская, охраняемый вид, 
жизненные формы растений, новые находки растений, сеточное картиро-
вание, экологические шкалы, Красная книга, Вологодская область

Благодарности. Работа выполнена в  рамках государственного задания 
№ 124032100076-2 Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН.
Авторы благодарят В.А.  Бубыреву (Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет), А.В. Леострина (Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской 
академии наук), Е.В.  Платонову (отдел природы Вологодского государственно-
го музея-заповедника, г.  Вологда), А.Б.  Чхобадзе (Вологодский государственный 
университет) за  помощь в  работе с  коллекциями, а  также коллег (в  особенно-
сти А.Б. Чхобадзе, С.А. Кутенкова, А.Н. Левашова, А.С. Комарову, В.А. Филиппова, 
М.Я. Борисова, И.В. Филоненко) за помощь в полевых работах и экспедициях.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Филиппов Д.А., Бобров Ю.А. Drosera anglica Huds. 
в  Вологодской области: морфология, экология, распространение и  во-
просы охраны // Социально-экологические технологии. 2024. Т. 14. № 1. 
С. 70–107. DOI: 10.31862/2500-2961-2024-14-1-70-107



72

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2024. Vol. 14. No. 1ISSN 2500-2961

Original research

DOI: 10.31862/2500-2961-2024-14-1-70-107
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Drosera anglica Huds. in Vologda region: 
Morphology, ecology, distribution  
and protection issues

The article analyzes distribution, biomorphological, ecological and 
phytocenotic characteristics of  Drosera anglica Huds. (Droseraceae Salisb.) 
in  Vologda region, as  well as  issues of  the  species protection. Revision 
of  herbarium collections, archived and published data showed that from 
1856 to  2023, Drosera anglica was recorded in  95  localities within 22 (out 
of  26) administrative districts. Species records fall within the  boundaries 
of  36  squares of  the  grid system adopted in  the  Atlas Florae Europaeae. 
English sundew is  a  racemose-rooted turionic perennial polycarpic herb 
with elongated non-succulent shoots and specialized trap leaves. It has low 
vegetative mobility and intensity of vegetative propagation, that is whyself-
sustainment of populations occurs mainly by seed. The plant is mesobiontic 
to climatic factors. The narrowest limits of tolerance are noted for the light 
of  the ecotope and the  richness of  the soil in mineral salts. Drosera anglica 
is  an obligate typical marsh species that prefers sphagnum and denudated 
hollows, the edges of marsh lakes and flowing swamps in raised bogs, grassy 
hollows in  aapa and flooded lowland bogs, floating bogs, and the  shores 
of marsh lakes. It is represented singly or scatteredly in grass-moss or shrub-
grass-moss bog communities. Drosera anglica is  listed in  the  Red Data 
Book of  Vologda Region by  the  3/NT/III  category. It  was recorded within 
the  boundaries of  8  specially protected natural areas. The  species is  most 
vulnerable to  changes in  the  hydrological regime of  the  territory due 
to anthropogenic and climatic changes.
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Key words: Drosera anglica, English sundew, protected species, plant life 
forms, new plant discoveries, grid mapping, ecological scales, Red Data Book, 
Vologda Region
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Введение

Одним из интересных объектов растительного мира являются расте-
ния с уклоняющимся типом питания, а среди них – хищные. К послед-
ним относится порядка тысячи видов, из них более 600 являются 
истинно хищными (‘carnivorous plants’), т.е. имеющими специальные 
приспособления для ловли, умерщвления и переваривания добычи, 
а также поглощения питательных веществ, а около 300 остальных отно-
сятся к почти хищным (‘paracarnivorous plants’), у которых полный ком-
плекс приспособлений еще не выработался или уже утрачен [Schnell, 
2002; McPherson, 2009]. Развиваясь в нескольких эволюционных линиях 
[Albert, Williams, Chase, 1992; Ellison, Gotelli, 2009], такие виды сфор-
мировались в семействах Biblidaceae Domin, Cephalotaceae Dumort., 
Droseraceae Salisb., Drosophyllaceae Chrtek, Slaviková & Studnička, 
Lentibulariaceae Richard, Nepenthaceae Dumort., Sarraceniaceae Dumort.

В ходе эволюции хищные растения приобрели два разных типа при-
способлений для добывания пищи – пассивный, когда добыча прили-
пает к листьям (например, у Drosophyllum Link или Byblis Salisb.) или 
попадает в ловушки-кувшины (например, у Darlingtonia Torr., Heliam-
phora Benth., Sarracenia L. или Nepenthes L.), и активный, когда после 
приклеивания жертва обволакивается листом (например, у Drosera L. 
или Pinguicula L.) или ловчий сосуд захлопывается после ее попадания 
внутрь (например, у Aldrovanda L. или Dionaea Sol. ex J. Ellis) [Williams, 
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2002]. Пограничным между пассивными и активными способами явля-
ется механизм работы ловчего пузырька у Utricularia L., где добыча 
втягивается внутрь вместе с потоком воды благодаря разности давлений 
внутри и вне ловушки.

Такой тип питания дает преимущество хищным растениям при про-
израстании только на бедных субстратах, поскольку вынужденное 
превращение листьев из фотосинтезирующих органов в ловчий аппа-
рат уменьшает общую ассимилирующую поверхность [Gallie, Chang, 
1997]. В этой связи типичными их местообитаниями являются болот-
ные и сильно заболоченные участки, где достаточно света и влаги, 
но есть нехватка питательных веществ (хотя, например, Drosophyllum 
lusitanicum (L.) Link растет в сообществах средиземноморского клима-
та, Pinguicula vallisneriifolia Webb – на известковых субстратах [Zamora, 
Gómez, Hódar, 1997], а многие виды Utricularia L. погружены в воду).

Объектом данного исследования стала Drosera anglica Huds. – пред-
ставитель сем. Droseraceae, включающего три рода с активным ловчим 
аппратом: Aldrovanda (1 вид многолетних бескорневых трав, встречаю-
щихся в теплых стоячих водоемах и на мелководьях на миграционных 
путях птиц в Европе, Азии, Африке и Австралии [Huber, 1961; Aston, 
1983; Breckpot, 1997]), Dionaea (1 вид многолетних короткокорневищ-
ных трав, растущих на болотах и во влажных злаковниках Северной 
Америки [McPherson, 2010]) и Drosera (около 200 видов однолетних 
и многолетних корневищных, стелющихся и лазающих трав, обитаю-
щих на всех континентах (кроме Антарктиды) с максимумом в Австра-
лии [McPherson, 2010]). На территории Российской Федерации отмече-
но 4 вида из рода Drosera [Комаров, Юзепчук, 1939; Иконников, 2001], 
в том числе в Вологодской области – три: D. anglica, D. × obovata Mert. 
& W.D.J. Koch и D. rotundifolia L. [Орлова, 1993, 1997]. 

Цель настоящей работы – обобщение сведений о распространении, 
экологии и морфологических особенностях D. anglica в условиях Воло-
годской области.

Материал и методы

Материалами для работы послужили литературные данные, гербар-
ные коллекции, результаты собственных полевых исследований. Натур-
ные изыскания проводились преимущественно на разнотипных водно-
болотных угодьях с 2000 по 2023 гг. в разных районах Вологодской 
области. В полевых условиях маршрутным методом и методом ключе-
вых участков составляли флористические списки, делали геоботаниче-
ские описания, вели фотосъемку, гербаризировали высшие растения, 
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оценивали абиотические условия [Филиппов, Прокин, Пржиборо, 2017]. 
Был проанализирован материал из Гербариев Болотной исследователь-
ской группы Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 
РАН (MIRE), Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), 
Санкт-Петербургского государственного университета (LECB), Воло-
годского государственного университета (VO), Вологодского государ-
ственного музея-заповедника, а также цифровые изображения герба-
рия Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(MW)1. Для гербарных образцов, в этикетках которых не проводились 
географические координаты, они (по возможности) приводятся путем 
вычисления по космоснимкам и указаны в статье в десятичных долях 
градуса (с точностью до 0,001).

Для картирования местонахождений использована методика сеточно-
го картирования флоры Европы с полигонами 50 × 50 км в сетке UTM 
в рамках проекта Atlas Florae Europaea (AFE) [Uotila, Kurtto, Junikka, 
2003]. Карта построена в программе AFE Editor20102.

Номенклатура приводится по актуальным сводкам [Ignatov et al., 
2006; Konstantinova et al., 2009]3.

Степень сходства флористических списков оценена с помощью индек-
сов Коха для сравнения всех списков [Koch, 1957] и индекса Жаккара 
для попарных сравнений [Jaccard, 1901] в среде R с помощью програм-
мы RStudio; там же проведена и визуализация.

Жизненные формы растений описаны по гербарным образцам собст-
венных сборов и фондов перечисленных выше гербариев с привлечени-
ем фотоматериалов. Характеристика биоморф сделана по методологии 
и в терминологии И.Г. Серебрякова (1962, 1964) с учетом последующих 
дополнений.

Требования растений к окружающей среде оценены по амплитудным 
шкалам Д.Н. Цыганова (1983) с последующими дополнениями [Эко-
логические шкалы…, 2010] и уточнены по точечным [Landolt, 1977; 
Ellenberg et al., 1991]. По методике Л.А. Жуковой выполнены расче-
ты потенциального и реализованного экологических ареалов, а также 
коэффициента экологической эффективности (коэффициент Жуковой) 
[Жукова, 2006; Экологические шкалы…, 2010].

1 Цифровой гербарий МГУ / под ред. А.П. Серегина. 2024. URL: https://plant.depo.msu.
ru/ (дата обращения: 01.02.2024).

2 Grid mapping of the flora of Europe (vascular plants). The program is designed 
in the framework of the project Atlas Florae Europaeae. Botanical Museum, Finnish Museum 
of Natural History, University of Helsinki. T. Lahti (ed.). 2010. URL: https://archive.org/details/
Afeeditor2010 (date of access: 02/01/2024).

3 Plants of the World Online. 2023. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. URL: 
http://www.plantsoftheworldonline.org
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Результаты и их обсуждение

Drosera anglica Huds., 1778, Fl. Angl., Ed. Alt., 1: 135–136; Иконников–
Галицкий, 1939, Фл. СССР, 9: 5; Webb, 1964, Fl. Europ., 1: 350; Орло-
ва, 1993, Консп. фл. Вол. обл., 131; Орлова, 1997, Опред. высш. раст. 
Вол. обл., 103; Иконников, 2001, Фл. Вост. Евр., 10: 304. – D. kihlmanii 
Ikonn., 2001, Фл. Вост. Евр., 10: 305. – D. anlinglica Kusak. ex R. Gauthier 
& Gervais, 1999, Acta Bot. Gallica, 146: 393. – D. longifolia L., 1753, 
Sp. Pl., 282, p. p.; Перфильев, 1936, Фл. Сев. края, 2–3: 158. – D. woodii 
R. Gauthier & Gervais, 1999, Acta Bot. Gallica, 146: 395. – Rorella 
longifolia (L.) All., 1785, Fl. Pedemont., 2: 88. – росянка английская. 

Биоморфология

Целостное растение Drosera anglica в генеративном онтогенетическом 
периоде состоит из побеговой и корневой частей. Последняя является 
совокупностью неветвящихся или ветвящихся до второго порядка при-
даточных (стеблеродных) корней, возникающих на метамерах побегов 
в год их появления и отмирающих вместе с ними. Побеговая часть пред-
ставлена симподиальной системой из нескольких побегов разного ранга.

В основе побеговой системы взрослого растения лежит элементарный 
побег, представленный вегетативными, вегетативно-генеративными 
и генеративными вариантами.

Вегетативный элементарный побег начинает свое развитие летом 
из пазушной почки зоны возобновления материнского побега, формируя 
сначала удлиненную, а затем розеточную части; обе они олиственные, 
но первая из них несет часто паракатафиллы, вторая (реже обе) – листья 
срединной формации. В результате возникает ортотропный однолет-
ний моноциклический верхнерозеточный олиственный вегетативный 
элементарный побег с зимующей почкой на верхушке. К зиме вся вне-
почечная часть отмирает, но обычно остается в физическом контакте 
с почкой, а затем – и с развившимся из нее побегом.

Перезимовавшая почка в конце весны следующего года дает нача-
ло побегу продолжения, или вегетативно-генеративному элементар-
ному побегу. Первые два его фрагмента – удлиненная и укороченная 
части – структурно повторяют предшествующий элементарный побег, 
а третий представлен терминальным цветком с удлиненным основным 
междоузлием и вегетативно-генеративной почкой в узле. При этом лист 
верховой формации может смещаться из узла на ось дочернего побега 
[Костина, Дмитриева, 2013] или редуцироваться, а сам узел быть слабо 
различимым. Этот побег – ортотропный однолетний моноциклический 
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среднерозеточный олиственный (безлистный) вегетативно-генератив-
ный монокарпический.

Реже, обычно на относительно медленно растущих вверх субстратах, 
возникают варианты вегетативного и вегетативно-генеративного побе-
гов, у которых отсутствуют удлиненная базальные части. В первом слу-
чае такой побег будет розеточным, во втором – нижнерозеточным. При 
этом отмечаемых коллегами [Костина, Дмитриева, 2013] удлиненных 
побегов мы не видели, хотя их нахождение и очень вероятно в услови-
ях крайне сильного затенения, вызванного ростом сфагнового покрова. 
Независимо от варианта, такой монокарпический побег включает ниж-
нюю зона торможения, за которой следует небольшие (в 1–2 (3) метаме-
ра) зона возобновления и зона обогащения и верхушечный цветок (фор-
мула: НЗТ – ЗВ – СЗТ – ЗО – ВЦ).

Второй тип вегетативно-генеративного побега возникает из почки, 
не проходящей период зимнего покоя. Его основной вариант – орто-
тропный однолетний моноциклический удлиненный олиственный (без-
листный) вегетативно-генеративный монокарпический элементарный 
побег. Он возникает из пазушной почки листа верховой формации зоны 
обогащения материнского побега без периода покоя или после незна-
чительной стадии покоя, являясь, соответственно, силлептическим или 
пролептическим. Этих побегов в составе оси, по сравнению с Drosera 
rotundifolia, относительно мало (1–5), а нередко они вообще отсутст-
вуют. Реже на одном материнском побеге формируются два подобных 
дочерних [Костина, Дмитриева, 2013]; при этом происхождение второй 
почки неясно, поскольку брактея и в этом случае одна.

Реже монокарпический побег возникает из почки зоны обогащения, 
находящейся в пазухе листа срединной формации. Обычно эти побеги 
пролептические, но структурно отличаются от описанных ранее толь-
ко более выраженным первым междоузлием, напоминающим по длине 
основной междоузлие вегетативно-генеративного побега, развившего-
ся из перезимовавшей почки. Структурно-функционально оба варианта 
побегов обогащения крайне просты: в основании находится однометамер-
ная зона обогащения, выше – верхушечный цветок (формула: ЗО – ВЦ).

Такие побеги после цветения и плодоношения отмирают нацело, при-
чем процесс отмирания, по-видимому, идет одновременно с обеих сто-
рон. При этом, однако, морфологическая целостность отмерших частей 
между собой и с зимующей почкой (почками) сохраняется, создавая 
иллюзию сложной структуры. На самом деле пределом морфологиче-
ского развития раметы является комплекс побеговой оси одного види-
мого порядка – симподиальная ось из серии вегетативно-генеративных 



78

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2024. Vol. 14. No. 1ISSN 2500-2961

элементарных побегов с 1–2 (3) вегетативными элементарными побега-
ми (потенциальными основами новых таких же симподиальных осей) 
и одним или несколькими боковыми вегетативно-генеративными побе-
гами и их системами (эфемерными комплексами).

Пазушные почки листьев срединной формации зоны возобновления – 
это инициальные почки новых рамет. Если в рост трогается несколько 
таких почек, то их активация происходит базепетально. Длительность 
существования связи между старой и новой особями зависит от типа 
и влажности субстрата, а также периодичности его увлажнения; доста-
точно часто основание дочернего побега не перегнивает и морфоло-
гическая дезинтеграция не происходит, хотя физиологическая целост-
ность у таких структур отсутствует. Помимо этого нужно отметить, 
что мы не наблюдали в природе и не видели на гербарных экземплярах 
описанного для росянок в литературе [Favard, 1963; Crowder et al., 1990; 
Баландин, Баландина, 1993; Костина, Дмитриева, 2013] вегетативного 
размножения с помощью листовых почек. В целом, учитывая выска-
занное ранее мнение [Crowder et al., 1990] о меньшей интенсивности 
вегетативного размножения у Drosera anglica по сравнению с другими 
видами рода, можно предположить бóльшую роль семенного способа 
в самоподдержании популяции.

Говорить о длительности жизни раметы сложно. Очевидно, что 
у растения нет многолетних частей; более того – любой побег или 
побеговый комплекс на внепочечной стадии развития живет не дольше 
одного вегетационного сезона. В целом, по нашей оценке, длительность 
жизни всей раметы не превышает 13–14 месяцев от момента начала 
ее формирования развертыванием из пазушной почки материнского 
растения до полного отмирания. Само растение (как линия из генеты 
и серии рамет) при этом многолетнее с особым вариантом Д-типа онто-
генеза: в отличие от типичных видов, относящихся к этой группе, здесь 
онтогенез раметы разрывается зимним периодом. Диаспорой является 
зимующая почка (гибернакула), которую можно, вслед за таковой у вод-
ных трав, назвать турионом.

По ритму побегообразования D. anglica соответствует представите-
лям группы кистекорневых растений в системе И.Г. Серебрякова (1962, 
1964), но мы считаем полезным и необходимым подчеркнуть роль 
почек в его размножении, а также особенности строения листьев как 
ловчего аппарата. Таким образом, жизненная форма растения – кисте-
корневая турионная многолетняя поликарпическая трава с удлиненны-
ми побегами несуккулентного типа и специализированными листьями-
ловушками.
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Сравнение особенностей биоморфологии видов рода Drosera флоры 
России позволяет говорить об их высоком структурном и ритмологиче-
ском сходстве. Действительно, более или менее значимые морфологи-
ческие отличия в вегетативной части растения заключаются в большей 
частоте формирования удлиненных побегов у D. × obovata [Костина, 
Дмитриева, 2013], а в генеративной – в меньшем числе цветков в соцветии 
D. anglica и несколько более простой структуре синфлоресценции в целом 
по сравнению с другими видами рода. Несколько слабее у D. anglica выра-
жено вегетативное размножение: как было уже отмечено, формирования 
листовых почек мы не наблюдали, а интенсивность ветвления исследован-
ных особей достаточно слабая. Это позволяет предположить преимуще-
ственно семенной способ самоподдержания популяций этого вида на рас-
сматриваемой территории, что, несомненно, снижает потенциал вида 
к распространению в пространстве и, что более важно – к удержанию его 
в последующем (в сравнении с другими росянками). Меньшая вегетатив-
ная подвижность растений связана также и с преимущественным форми-
рованием не удлиненных, а полурозеточных побегов (к тому же нарастаю-
щих большей частью вертикально или косовертикально вверх).

Рис. 1. Распространение Drosera anglica в Вологодской области
Пуансон соответствует квадрату Атласа флоры Европы

Fig. 1.  Distribution of Drosera anglica in Vologda Region
A dot corresponds to a particular square of the Atlas Florae Europaeae  
grid system
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Распространение

Drosera anglica – бореальный циркумполярный вид [Орлова, 1993]. 
В Вологодской области вид впервые был обнаружен в 1856 г. А.П. Межа-
ковым (LE), а впервые указан для флоры области в 1883 г. [Иваницкий, 
1883]. К настоящему времени росянка английская известна из 95 лока-
литетов, 22 (из 26) административных районов, 36 квадратов Атласа 
флоры Европы (39,1% от их общего числа в регионе) (рис. 1).

Ниже приводится наиболее полный список местонахождений росян-
ки английской на территории Вологодской области. Находки сгруп-
пированы по районам, внутри районов – в хронологическом порядке. 
Фамилии коллекторов приводятся полностью (за исключением ДФ – 
Д.А. Филиппов).

Бабаевский р-н: 1) Коробищенская дача, окрестности д. Конецкая, 
«топкие моховые болота», лето 1902 г. [Исполатов, 1905] – 36VXM2; 
2) окрестности д. Плесо (59.804 с.ш., 35.693 в.д.), верховое боло-
то, 07.08.1974, Н.И. Орлова, [Л.В.] Аверьянов, Ведерников, Неуй-
мина (LECB) [Суслова, 2004] – 36VXM2; 3) окрестн[ости] д. Пло-
ское (59.741 с.ш., 35.680 в.д.), хвощево-осоковое низинное болото, 
18.08.1975, Н.И. Орлова, Л.В. Аверьянов (LECB) [Там же] – 36VXM2; 
4) к[олхо]з «Восход», южнее оз. Пяжозеро [бол. Кодозеро (60.235 с.ш., 
35.631 в.д.)], верховое болото, 22.07.1990, [А.Н.] Левашов (VO 12375) – 
36VXM1; 5) 0,5 км юго-зап[аднее] д. Яковлевская, берег [оз.] Кодозеро 
(60.251 с.ш., 35.648 в.д.), осинник сфагновый, 23.07.1990, [А.В.] Паланов 
(VO 12376, 12377) [Там же] – 36VXM1; 6) д. Шушка, болото, 14.07.2005, 
А.В. Платонов (VO) – ! восточнее бнп. Шушка (59.879 с.ш., 36.408 в.д.), 
37VCG4; 7) окр[естности] д. Игнатово (59.892 с.ш., 36.111 в.д.), сфаг-
новое верховое болото, 07/08.2005, Е.В. Платонова (ВГМЗ-17818/56) 
[Левашов и др., 2023б] – 37VCG4; 8) 1,4 км северо-восточнее д. Гашко-
во бол. Доброозерское (60°06′02″ с.ш., 35°27′51″ в.д.), верховое болото, 
проточная топь, очеретниково-сфагновое сообщество, 20.07.2012, ДФ 
(набл.) – 36VXM1 (с 2019 г. данный объект входит в состав государ-
ственного природного заказника «Болото Доброозерское»); 9) 4,2 км 
восточнее п. Колошма, бол. Большое (60°10′18″ с.ш., 35°29′57″ в.д.), 
верховое болото, проточная топь, обводненное шейхцериево-сфаг-
новое сообщество, 22.07.2012, ДФ (набл.); 8,1 км юго-восточнее 
п. Колошма, бол. Большое (60°09′05″ с.ш., 35°33′41″ в.д.; 60°08′59″ с.ш., 
35°33′34″ в.д.), верховое болото, шейхцериево-сфагновые и очерет-
никово-сфагновые мочажины (УБГВ –3…–5 см) и по краям болот-
ных озерков, 22.07.2012, ДФ (MIRE) – 36VXM1; 10) 4,7 км северо-
западнее п. Колошма, бол. Верковское (60°12′12″ с.ш., 35°21′54″ в.д.),  
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верховое болото, денудированная мочажина по краю болотного озерка 
(УБГВ –2…–3 см), росянковые и очеретниково-росянковые сообщества, 
23.07.2012, ДФ (MIRE) – 36VXM1; 11) 1,3 км юго-западнее д. Кости-
но, берег оз. Костинское (59°52′36″ с.ш., 36°11′45″ в.д.), приозер-
ная сплавина, осоково-клюквенно-сфагновое сообщество, 10.06.2019,  
А.А. Шабунов (набл., устное сообщ.) – 37VCG4. Указания на произра-
стание Drosera anglica на болотах Вепсской возвышенности (№ 8–10) 
приведены в отдельной работе [Болота…, 2018].

Бабушкинский р-н: 12) 5 км СВ [северо-восточнее] с. Логдуз, 4 км 
С [севернее] с. Плешкино, бол. Михалёво (60.033 с.ш., 44.792 в.д.), 
росянково-шейхцериево-сфагновая мочажина на МО [мезоолиготроф-
ном] болоте, 23.07.2006, ДФ (VO) – 38VMM3; 13) 6 км юго-запад-
нее д. Кожухово, бол. Гусинское (59°43′14″ с.ш., 44°04′31″ в.д.), вер-
ховое болото, шейхцериево-сфагновая мочажины (УБГВ –3…–5 см, 
pH = 4,3), 14.07.2020, ДФ, А.С. Комарова (набл.) (https://www.inaturalist.
org/observations/55517064) – 38VMM2.

Белозерский р-н: 14) близ г. Белозерска, на моховых болотах, 
18.07.1884, А. Антонов (LECB) [Антонов, 1888] – ! возможно, бол. Силь-
кинское (60.008 с.ш., 37.819 в.д.), 37VDG1; 15) Каменниковского с/с 
[сельсовета], 2 км з[ападнее] д. Каменники, низинное болото, 14.07.1954, 
Сорокина, Филичева (VO 12385), Иванова, Белошеева (VO 12386), Пано-
ва, Шмакова (VO 12387); д. Каменники, болото, 14.07.1954, Осеновская 
(VO 12388); д. Пронево, болото низинное, 14.07.1954, Соколова, Мохо-
ва (VO 12389); Каменниковского с/с [сельсовета], зап[аднее] д. Камен-
ники, низинное болото, 14.07.1956, Устюжанин, Кочанов (VO 12384) – 
! окрестности д. Каменник (59.878 с.ш., 36.961 в.д.) [Суслова, 2004], 
37VCG4; 16) Потозеро, болото, 25.06.1979, Е. Кузнецова (VO 12382, 
12383); окрест[ности] д. Малышкино, болото, 03.07.1979, Космозерова 
(VO 12379); д. Малышкино, болото у Потозера, 03.07.1979, Охотнико-
ва (VO 12378); д. Малышкино, верховое болото, 15.08.1984, В.И. Анто-
нова (VO 12380) – ! 2,5 км севернее д. Савино (59.792 с.ш., 37.905 в.д.) 
[Там же] – 37VDG2; 17) 4 км юго-восточнее д. Буозеро, бол. Столу-
пинское (59°40′54″ с.ш., 37°56′06″ в.д.), верховое болото, проточная 
топь, шейхцериево-клюквенно-сфагновые сообщества, 21.07.2015, ДФ, 
А.Б. Чхобадзе (набл.); 2,3 км восточнее д. Горка, бол. Столупинское 
(59°43′23″ с.ш., 37°57′39″ в.д.), ключевое болото, травяно-вахтово-осо-
ковые мочажины, 22.VII.2015, ДФ, А.Б. Чхобадзе (набл.) – 37VDG2; 
18) 1,8 км восточнее д. Якунино, бол. Схенусовое (59°46′59″ с.ш., 
37°52′39″ в.д.), ключевое болото, травяно-гипновые сообщества вокруг 
выходов грунтовых вод, 29.07.2018, ДФ – 37VDG2.



82

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2024. Vol. 14. No. 1ISSN 2500-2961

Вашкинский р-н: 19) [западнее п. Новокемский], Б[олото] Кемское, 
верховое болото, 20.07.2000, М.Н. Бизина (VO 12390) – 37VCG3.

Великоустюгский р-н: 20) «Ustjug. Gouv. Wologda. Iwanitzki» 
(LE) – ! бывший Великоустюгский уезд, ?1885, Н.А. Иваницкий; 
21) Великоустюг[ский] уезд, д. Павшино, Устьалексеевской вол[ости], 
торфяное болотце, 20.08.1909, А.П. Шенников (LE); Устюгский у[езд], 
Устьалексеево, торфяное болотце в долине Юга, сфагновый покров 
на воде – зыбуне, 20.08.1909, А.[П.] Шенников (LECB); «Устьалексеево, 
20.08.1909 пл., 15.08.1911 пл.» [Шенников, 1914]; В.-Устюгский у[езд], 
Устьалексеево, торфяное болотце в долине [р.] Юга, очень сырое; 
на Sphagnum в местах с Drosera rotundifolia L. (но в более сырых местах, 
часто в воде), Scheuchzeria palustris и т.п., 22.07.1912, А.[П.] Шен-
ников (LE) [Там же] – ! окрестности с. Усть-Алексеево (60.497 с.ш., 
46.569 в.д.), 38VNN4; 22) Сев[еро]-Двинская губ., ст. Сусловка по Вят-
ской ж.д., «Круглое» – болото близ станции (60.828 с.ш., 47.001 в.д.), 
в мочажине (Caricetum-Scheuchzerietum-sphagnosum), 24.07.1927,  
А.[А]. Корчагин (LE) – 38VPN2.

Верховажский р-н: 23) оз. Гагарье, берег озера, 24.06.2000, Н. Миро-
нова (VO 12391) [Суслова, 2004]; 7 км севернее [!западнее] от трассы 
Вологда–Архангельск у отворотки на Морозово, оз. Гагарье, сплави-
на, 25.06.2008, Н.Н. Жукова (VO, на одном листе с Drosera × obovata) 
[Жукова, Левашов, Шабунов, 2016]; [8,8 км западнее д. Кудринская], 
оз. Гагарье (60.617 с.ш., 41.670 в.д.), сфагновая сплавина [на болот-
ном озере], 28.06.2015, А.Н. Левашов, Н.Н. Жукова (набл.) [Наход-
ки…, 2019] – 37VFH2; 24) 5,6 км восточнее п. Каменка, бол. Ветошное 
(60°27′25″ с.ш., 41°52′21″ в.д.), верховое грядово-мочажинное болото 
(естественная часть), шейхцериево-сфагновая мочажина, 12.10.2019, 
А.С. Комарова, ДФ (набл.) [Там же] – 37VFH2; 25) 3,7 км северо-запад-
нее д. Папинская, оз. Ковжское (60°31′16″ с.ш., 42°10′06″ в.д.), травяно-
сфагновая сплавина на болотном озере, 21.07.2022, ДФ, А.Н. Левашов 
(MIRE) [Левашов и др., 2023а] – 38VLN4; 26) 11,1 км западнее с. Моро-
зово, бол. Пасное (60°47′20″ с.ш., 41°28′48″ в.д.), верховое болото, шей-
хцериево-сфагновая мочажина, 18.08.2022, ДФ, А.Н. Левашов (MIRE) 
[Там же] – 37VFH2.

Вожегодский р-н: 27) берег оз. Коргозеро, 1896 г., А.И. Колмовский 
[Колмовский, 1898; Суслова, 2004] – 37VEH2; 28) Лаповские озера, 
приозерное болото, 1896 г., А.И. Колмовский [Колмовский, 1898]; 
1,7 км северо-западнее д. Протасовская, болото вблизи оз. Лапов-
ское-1 (60°43′20″ с.ш., 39°34′54″ в.д.), ключевое болото и сплавина 
на болотном озере, осоково-вахтово-гипновое сообщество, 07.07.2020, 
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ДФ (MIRE) – 37VEH2; 29) Бекетово, болото, 02.07.1968, Журавова (VO 
12395); с. Бекетово, верховое болото, 03.07.1968, Подолич, Коробицы-
на (VO 12392) [Суслова, 2004]; Бекетовский с/с [сельсовет], д. Гашково, 
болото низинное, 02.06.1971, Козлова (VO 12393); 1,2 км северо-запад-
нее д. Боярская, оз. Бекетовское (60°30′56″ с.ш., 39°22′54″ в.д.), при- 
озерная сплавина, осоково-вахтово-гипновые и шейхцериево-сфагно-
вые сообщества, 03.07.2017, ДФ (набл.) – 37VEH2; 30) кв. 110/111, 
3 км южнее д. Тордокса, пр. 26, к. 16 (60.574 с.ш., 39.241 в.д.), сос-
няк сфагново-голубичный, 02.08.1972, [Р.В.] Бобровский (VO 12394)  
[Там же] – 37VEH2; 31) 3 км юго-восточнее д. Куклинская, оз. Чуно-
зеро (60°30′12″ с.ш., 39°37′46″ в.д.), осоково-травяно-сфагновая при-
озерная сплавина, 12.06.2007, ДФ (MIRE); там же, 06.07.2017, ДФ 
(набл.) – 37VEH2; 32) 5,5 км северо-восточнее д. Нижняя, оз. Данислово 
(60°35′04″ с.ш., 39°23′40″ в.д.), по урезу воды болотного озера, травяно-
гипновые ценозы, 04.07.2017, ДФ (набл.) [Philippov et al., 2022] – 37VEH2; 
33) 3,2 км восточнее д. Кладовка, болото на северном берегу оз. Тамен-
ское (60°25′25″ с.ш., 39°48′47″ в.д.), ключевое болото, 01.07.2018, ДФ 
(набл.) – 37VEG1; 34) 4 км северо-западнее п. Бекетово-42, западный 
берег оз. Манозеро, болото без названия (60°28′01″ с.ш., 39°37′16″ в.д.), 
приозерное болото, осоково-гипновое межкочье, 03.07.2018, ДФ (набл.) – 
37VEH2; 35) 1,7 км северо-восточнее д. Гришковская, болото у оз. Коро-
вье (60°40′27″ с.ш., 39°39′26″ в.д.), приозерное болото, росянково-осо-
ково-гипновая мочажина, 25.06.2019, ДФ (MIRE) – 37VEH2; 36) 2,6 км 
севернее д. Бараниха, болото на берегу оз. Кагатрино (60°41′47″ с.ш., 
39°35′58″ в.д.), ключевое болото, травяно-осоково-гипновая мочажина, 
06.07.2020, ДФ (набл.) – 37VEH2; 37) 4,6 км северо-западнее д. Бара-
ниха, болото на восточном берегу оз. Окатовское (60°41′30″ с.ш., 
39°32′00″ в.д.), верховое болото, очеретниково-топяноосоково-сфагно-
вая сильнообводненная мочажина, 08.07.2020, ДФ (набл.) – 37VEH2; 
38) 2 км восточнее д. Протасовская, бол. Озерское (60°42′28″ с.ш., 
39°38′08″ в.д.), верховое болото, сфагновые мочажины и по краям дену-
дированных мочажин,10.07.2020, ДФ (набл.) – 37VEH2.

Вологодский р-н: 39) на торфяниках (под Вологдой, по петерб[ург-
скому] тракту, 1880, Н.А. Иваницкий (MW0377779) [Иваницкий, 
1883]4 – 37VEF1.

Вытегорский р-н: 40) с[овхо]з «Волго-Балт», оз. Эйнозеро малое 
(60.663 с.ш., 36.425 в.д.), сплавина сфагновая у берега озера, 31.07.1989, 

4 Также см.: Цифровой гербарий МГУ / под ред. А.П. Серегина. 2024. URL: https://plant.
depo.msu.ru/ (дата обращения: 01.02.2024).



84

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2024. Vol. 14. No. 1ISSN 2500-2961

[А.Н.] Левашов (VO 12398) [Суслова, 2004] – 37VCH4; 41) 2 км южнее 
д. Волоков Мост (60.832 с.ш., 36.891 в.д.), верховое болото, 02.08.1989, 
[А.Н.] Левашов (VO 12400) [Там же] – 37VCH4; 42) п. Янишево (61.228, 
37.534 в.д.), берег малого озера, опушка заболоченного сосняка раз-
нотравника, 02.08.1989, А. Лазукова (VO 12397) [Там же] – 37VDH1; 
43) «восточнее оз. Сойдозеро», болото, 09.1997 [Кравченко, 2000] – 
37VDJ2; 44) зап[аднее] оз. Круглое (61.362 с.ш., 37.307 в.д.), верховое 
болото, 17.07.2002, А.Н. Левашов (VO 12396) [Суслова, 2004] – 37VDJ2; 
45) В[осточнее] д. Ольково, бол. Крестенское, топяноосоково-росянко-
во-сфагновая мочажина на олиготрофном болоте, 02.07.2006, ДФ (VO); 
2,4 км юго-восточнее д. Озерное Устье, бол. Крестенское (61°16′38″ с.ш., 
36°26′02″ в.д.), переходный участок болота, асс. Caricetum chordorrhizae, 
05.07.2006, ДФ (набл.) [Филиппов, 2008а, б]; 1,9 км восточнее д. Оль-
ково, бол. Крестенское (61°16′54″ с.ш., 36°24′45″ в.д.), верховое боло-
то, шейхцериево-сфагновые обводненные мочажины, 20.06.2014, ДФ 
(набл.) – 37VCH3; 46) 13 км Ю[южнее] с. Белоусово, [оз. Курозеро] 
(60.836 с.ш., 36.603 в.д.), сфагновая сплавина, 15.07.2006, ДФ (VO, 
на одном листе с Drosera × obovata) – 37VCH4; 47) 1,7 км юго-восточ-
нее д. Гонгинская, бол. Тимховское в пойме р. Палая (61°08′54.5″ с.ш., 
36°28′54″ в.д.), мезоевтрофный осоково-сфагновый болотный уча-
сток пойменного болота, 29.06.2007, ДФ (MIRE) – 37VCH3; 48) 4,2 км 
северо-западнее п. Октябрьский, бол. Десяточное (61°25′05″ с.ш., 
36°36′39″ в.д.), верховое грядово-мочажинное болото, шейхцериево-
сфагновые мочажины, 30.06.2007, ДФ (набл.) – 37VCJ4; 49) 21 км юго-
восточнее п. Янишево, бол. Яковлево (61°07′51″ с.ш., 37°55′09″ в.д.), 
верховое болото, проточная топь, 24.06.2009, ДФ (набл.) – 37VDH1; 
50) Андомская возвышенность, 4 км юго-восточнее оз. Сойдозеро, 
болото № 1 (61°26′30″ с.ш., 37°32′04″ в.д.), верховое болото, сфагновая 
мочажина, 19.08.2010, ДФ (MIRE) – 37VDJ2; 51) болото около безы-
мянного озера восточнее оз. Лайнозеро (61°25′58″ с.ш., 37°28′07″ в.д.), 
верховое болото, шейхцериево-сфагновая мочажина, 18.08.2011, ДФ, 
А.Б. Чхобадзе (набл.) – 37VDJ2; 52) 5 км юго-восточнее оз. Лайнозе-
ро, бол. Веняболото (61°23′48″ с.ш., 37°29′18″ в.д.), верховое болото, 
по краю болотного озерка, 19.08.2011, ДФ, О.Л. Кузнецов (набл.) – 
37VDJ2; 53) 1,1 км юго-западнее южного берега оз. Верхнее Сарозеро, 
болото без названия (61°31′14″ с.ш., 37°08′44″ в.д.), аапа (?) болото, тра-
вяно-осоковые мочажины, 18.08.2012, ДФ, А.Б. Чхобадзе, А.Н. Левашов 
(набл.) – 37VDJ2; 54) 1 км северо-восточнее оз. Кугозеро, болото без 
названия (61°29′59″ с.ш., 37°10′39″ в.д.), верховое болото, шейхцерие-
во-топяноосоково-сфагновые мочажины, денудированные мочажины  
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и по краям озерков, 18.08.2012, ДФ, А.Б. Чхобадзе, А.Н. Левашов 
(набл.), там же,  20.08.2012, ДФ (набл.) – 37VDJ2; 55) болото север-
нее оз. Чёрное (61°24′56″ с.ш., 37°38′49″ в.д.), верховое болото, шей-
хцериево-сфагновые мочажины и по краям озерков, 22.08.2012, ДФ, 
А.Б. Чхобадзе, А.Н. Левашов (набл.) – 37VDJ2; (о нахождении вида 
на болотах Андомской возвышенности (локалитеты № 50–55) сооб-
щалось ранее [Чхобадзе, Филиппов, Левашов, 2014]); 56) 31 км юго-
восточнее п. Янишево, бол. Лучное (61°04′39″ с.ш., 38°04′22″ в.д.), 
верховое болото, денудированная мочажина, 15.06.2013, ДФ (набл.) – 
37VDH1; 57) 22 км юго-восточнее п. Янишево, оз. Малое Янсор-
ское (61°06′08″ с.ш., 37°53′13″ в.д.), приозерная сплавина, 16.06.2013, 
ДФ (набл.) – 37VDH1; 58) 5 км восточнее д. Голяши, болото около 
оз. Маткозеро (61°03′57″ с.ш., 36°10′53″ в.д.), верховое болото, шейх-
цериево-топяноосоково-сфагновая мочажина, 16.06.2014, ДФ (набл.) – 
37VCH3; 59) 9 км юго-западнее п. Волоков Мост, окрестности д. Конец-
кая, бол. Пиявочное (60°46′51″ с.ш., 36°50′26″ в.д.; 60°45′59″ с.ш., 
36°50′57″ в.д.), мочажины аапа болотных комплексов, очеретнико-
во-гипновые сообщества, 12.09.2015 и 29.09.2016, ДФ, С.А. Кутенков 
(MIRE) [Kutenkov, Philippov, 2019a] – 37VCH4; 60) 19 км юго-восточ-
нее с. Анненский Мост, бол. Гладкое (60°38′13″ с.ш., 37°25′01″ в.д.), 
мезотрофное болото, травяная проточная топь, очеретниково-осоковое 
сообщество, 27.09.2016, ДФ, С.А. Кутенков (набл.) [Kutenkov, Philippov, 
2019b] – 37VDH2. Находки № 45 и 47 сделаны в границах охраняемого 
природного комплекса «Онежский» (ООПТ создана в 2009 г.).

Кирилловский р-н: 61) окр[естности] д. Сигово (60.147 с.ш., 38.912 в.д.), 
пушицево-сфагновое болото у зап[адного] берега оз. Перешного, 
11.08.2001, Н. Шведчикова (MW0377738, MW0377739) [Суслова и др., 
2004]5 – 37VDG3; 62) Шалго-Бодуновский лес, кв. 171, выд[ел] 15, 
сфагновый сосняк, 05.07.1997, Т.А. Суслова (VO 12402) [Суслова, 2004; 
Сосудистые растения…, 2004] – 37VDG3; 63) «Коварзино» [Сосуди-
стые растения…, 2004]; 400 м восточнее д. Коварзино, низинное боло-
то, 01.07.2005, А.С. Гущина (VO); д. Коварзино, 0,5 км на СВ [северо-
восток] о[з.] Кузькино, низинное болото, вахтово-осоковая сплавина, 
03.07.2006, А.Г. Шипунова (MW0377741)6; 300 м южнее д. Коварзино, 
заболоченный берег озера, сплавина, 04.07.2006, Т.А. Суслова (VO); 1 км 
от д. Коварзино, оз. Кузькино, сфагновое болото, 22.06.2007, П.Е. Его-
ренков (VO); д. Коварзино, возле оз. Кузькино, болото, Е.Ю. Беляева 

5 Цифровой гербарий МГУ / под ред. А.П. Серегина. 2024. URL: https://plant.depo.msu.
ru/ (дата обращения: 01.02.2024).

6 Там же.
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(VO); д. Коварзино, низинное болото, 02.07.2009, А. Новожилова (VO) – 
! южнее д. Коварзино, приозерное болото (60.141 с.ш., 38.571 в.д.), 
37VDG3; 64) 3 км севернее д. Коварзино (60.168 с.ш., 38.586 в.д.), вер-
ховое болото, 06.06.2005, Упадышева (VO) – 37VDG3; 65) б/о [база 
отдыха] Чайка (59.940 с.ш., 38.605 в.д.), болото, 25.06.2005, Ершов 
(VO) – 37VDG4; 66) окрестности д. Пялнобово (60.164 с.ш., 38.663 в.д.), 
Тековское сосново-пушицево-сфагновое болото, 14.07.2006, Н. Швед-
чикова (MW0377737)7 – 37VDG3; 67) [окрестности] д. [местечко] Топор-
ня, кв. 100, болото, 22.06.2009, М.Н. Варзинова (VO) – ! бол. Соколье 
(59.755 с.ш., 38.426 в.д.), 37VDG4; 68) 1,5 км юго-западнее д. Кочевино, 
берег оз. Петинское (59.822 с.ш., 38.736 в.д.), приозерное болото, вах-
тово-клюквенно-сфагновое (Sisyrinchium angustifolium + Sisyrinchium 
warnstorfii) сообщество, 13.08.2017, А.Н. Левашов (набл.) [Левашов, 
Романовский, Филиппов, 2023б] – 37VDG4. Все находки в районе 
(№ 61–68) сделаны в границах НП «Русский Север».

Кичменгско-Городецкий р-н: 69) 5 км от д. Лаврово, берег озера, 
15.07.2000, Н. Лесихина (VO 12403) [Суслова, 2004; Лесихина, 2005] – 
38VNM3. На данной территории имеется три малых озера (Чёрное 
и Белое и одно южнее последнего – почти полностью заросшее). 
По всей видимости, находка сделана на заросшем озере (60.011 с.ш., 
46.352 в.д.), либо на оз. Белое (60.014 с.ш., 46.348 в.д.) – в границах лан-
дшафтного заказника «Оленевский бор». Последующие студенческие 
исследования (в 2004 г.) на оз. Белое не позволили обнаружить Drosera 
anglica [Лепихина, 2008].

Междуреченский р-н: 70) «Моховое болото в лесу за Селищами. 
(Тот. у.). 10-VII.[1911]» [Ильинский, 1912] – ! окрестности бнп. Селища, 
бол. Клестовая Чисть (59.479 с.ш., 41.813 в.д.), 37VFF3.

Никольский р-н: 71) окр[естности] г. Никольска, близ д. Берёзово, вер-
ховое болото, облесенное сосной, 12.08.1978, Н.И. Орлова, Т.А. Рыжо-
ва, В.Г. Сергиенко (LECB) [Суслова, 2004] – ! непосредственно вблизи 
г. Никольска нет населенных пунктов с таким названием, поэтому, вероят-
но, находка относится к данному объекту (59.229 с.ш., 45.656 в.д.), 38VNL1.

Нюксенский р-н: 72) к югу от п. Леваш, район карстовых озер 
(60.457 с.ш., 44.872 в.д.), сплавина на берегу озера, 06.07.2014, 
А.Ю. Романовский (ВГМЗ 38861/58) – 38VMN4.

Сокольский р-н: 73) Gub. Wologda, distr. Kadnikow, 1856, Meghjakow 
(LE, изначально “Herbarium Trautvetter”) – ! Вологодская губ., Кад-
никовский уезд; «Вологодская губ., 1882, Н.А. Иваницкий» (LE); 

7 Цифровой гербарий МГУ / под ред. А.П. Серегина. 2024. URL: https://plant.depo.msu.
ru/ (дата обращения: 01.02.2024).
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вероятно, на этом гербарном листе и/или на листе А.П. Межакова 
основано указание «[Wologda gouverment], Kadnikow» [Ivanitzky, 1894] –  
! бывший Кадниковский уезд, по всей видимости, окрестности 
г. Кадников, 37VEF3; 74) Кадниковск[ий] у[езд], ст. Морженга, 
сфагновый торф[яник], Nano-pinosum, 29.06.1925, А. Лесков (LECB); 
1 км сев[ернее] ст. Морженьга, 13.08.1988, [А.Н.] Левашов (VO 
12405) [Суслова, 2004] – ! бол. Чистое (59.632 с.ш., 40.202 в.д.), 
37VEG4; 75) р[ай]он д. [с.] Поповское (59.409 с.ш., 40.432 в.д.), боло-
то, 02.07.1977, Второва, Герасимова (VO 12404) [Суслова, 2004] – 
37VEG4; 76) 10 км юго-восточнее г. Кадников, 4 км северо-восточнее 
д. Марковское, бол. Алексеевское-1 (59°27′03″ с.ш., 40°30′57″ в.д.), 
росянково-шейхцериево-сфагновая мочажина на олиготрофном 
болоте, 31.07.2006, ДФ (VO) [Филиппов, 2007] (вид ежегодно фик-
сируется на данном болоте с 2006 по 2022 гг. в сфагновых мочажи-
нах и по краям болотных озерков) [Левашов, Романовский, Филип-
пов, 2023а] – 37VEG4; 77) 1,5 км юго-восточнее ж.д. остановочного 
пункта Борзово, бол. Дурковское (59°39′33″ с.ш., 40°11′48″ в.д.), 
верховое болото, шейхцериево-сфагновая мочажина, 21.06.2007, ДФ 
(набл.) [Там же] – 37VEF3.

Сямженский р-н: 78) Кадниковский у., болото у д. Ушкоми-
цы, 18.06.1925, А. Лесков (LECB) – ! окрестности б.н.п. Ушкоми-
цы, бол. Озерко (59.801 с.ш., 40.769 в.д.), 37VEG4; 79) Шиченгское 
л[естничест]во, оз. Шиченгское, болото верховое, 20.07.1970, Сакови-
на (VO 12406); окр[естности] Шиченгского оз., Шиченгское болото, 
сфагновое болото, 20.08.2000, ДФ (VO 12407); c 2001 по 2022 гг. вид 
ежегодно фиксировался в разных частях бол. Шиченгское в основном 
в проточных топях, сфагновых мочажинах, а также в прибрежной части 
болотного озера Шиченгское [Филиппов, 2015; Philippov et al., 2021] – 
37VFG2.

Тотемский р-н: 80) д. [!село] Красное, болото, 02.07.1975, Г. Мазу-
рова (VO 12408, 12409) [Суслова, 2004] – 38VLM4; 81) 600 м с[еверо]-
з[ападнее] д. Устье, к/з 1 Мая, верховое болото, 27.07.1988, [А.В.] Румян-
цева (VO 12410) – ! бол. Церковное (59.794 с.ш., 42.613 в.д.), 38VLM4.

Усть-Кубинский р-н: 82) [2,9 км юго-западнее д. Угол], оз. Журав-
лишное (60.123 с.ш., 39.294 в.д.), берег озера, 29.06.2002, [М.] Хапу-
гина (VO 12413) – 37VEG1; 83) [14,5 км северо-восточнее с. Бого-
родское], р. Яхреньга (60.077 с.ш., 39.464 в.д.), [заболоченный] 
берег реки, 02.07.2002, А.Ю. Романовский (VO 12412) [Там же]; 
[14 км северо-восточнее с. Богородское, окрестности] оз. Яхрень-
ское (60.079 с.ш., 39.444 в.д.), болото, сосняк осоково-сфагновый, 
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02.07.2002, А.Н. Левашов (VO) – 37VEG1; 84) окр[естности] оз. Переш-
ное (60.181 с.ш., 38.981 в.д.), болото, 11.06.2003, В.И. Антонова  
(VO 12411) – 37VDG3; 85) 3 км северо-восточнее д. Марковская, берег 
оз. Сусельское (60°04′42″ с.ш., 39°01′16″ в.д.), гигрофильнотравяно-гип-
ново-сфагновая сплавина на болотном озере, 02.07.2009, ДФ (MIRE) – 
37VEG1; 86) 2,7 км западнее д. Марковская, бол. Большой Мох 
(60°03′53″ с.ш., 39°01′17″ в.д.), верховое грядово-мочажинное болото, 
сильнообводненные очеретниково-сфагновые мочажины, 05.07.2009, 
ДФ (MIRE) – 37VEG1.

Устюженский р-н: 87) окр. д. Мережа [Суслова, 2004] – ! вероятно, 
бол. Большой Мох (59.041 с.ш., 36.449 в.д.), 37VCF4; 88) окрестности 
оз. Трабиловское, бол. Уломское (59°04′59″ с.ш., 36°25′13″ в.д.), верхо-
вое болото, шейхцериево-сфагновые мочажины и по краям болотных 
озерков, 22.09.2009, ДФ (фото) – 37VCF3.

Чагодощенский р-н: 89) кв. 53, Чагодощенский заказник, сфагновое 
болото, 06.07.1991, Л. Остроумова (VO 12414, 12415); ЧГЗ, 53 квар-
тал, верховое болото, 06.07.1992, [А.В.] Платонов (VO 12418, 12419) – 
! ландшафтный заказник «Чагодощенский» [Суслова, 2004], 36VXL1; 
90) 2,5 км с[еверо]-в[осточнее] д. Герасимово (59.180 с.ш., 35.618 в.д.), 
сфагновое болото, 22.07.1991, [А.В.] Румянцева (VO 12416, 12417)  
[Там же] – 36VXL1.

Череповецкий р-н: 91) Дарвинский государственный заповедник, 
«Редко. Старые верховые болота, топкие мочажины и межкочья» [Нем-
цева, Немцева, 1988] – 37VDE1; 92) с[овхо]з Уломский, около оз. Улом-
ское (58.992 с.ш., 37.178 в.д.), верховое болото, 23.07.1997, [В.И.] Анто-
нова (VO 12426) – 37VCF4; 93) [окрестности д. Вичелово] (58.994894 с.ш., 
38.00772 в.д.; точность 985 м), [болото] 03.07.2022, anastasia_mischief 
(набл.) (https://www.inaturalist.org/observations/124630987) – 37VDF2.

Шекснинский р-н: 94) о. Демидов, р. Шексна, сплавина, 26.06.2001, 
Иванишина (VO 12420) – ! Шекснинское водохранилище, Демидовский 
остров (59.579 с.ш., 38.457 в.д.), 37VDG4; 95) [окрестности] д. Прогресс 
(59.199 с.ш., 38.498 в.д.), болото, 20.07.2002, Вересова (VO 12421) – 
37VDF3.

Несмотря на то, что в конспекте флоры области Н.И. Орлова (1993) 
считает, что вид встречается во всех районах, к настоящему време-
ни мы не располагаем сведениями о произрастании Drosera anglica 
в 4 административных районах: Грязовецком, Кадуйском, Тарногском, 
Харовском. В остальных 22 районах росянка английская отмечалась 
в 1–21 локалитетах (в среднем 4,3 ± 1,04). Больше половины местона-
хождений (52) отмечено всего в четырех районах: Вытегорском (21), 
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Вожегодском (12), Бабаевском (11), Кирилловском (8). Подобная плот-
ность находок связана с активным вниманием к болотам именно этих 
районов в последние два десятилетия. В остальных районах имеется 
от 1 до 5 локалитетов (три района – по 5 локалитетов; один – 4 локали-
тета; два района – по 3; шесть – по 2; шесть – по 1 локалитету).

Анализ распространения Drosera anglica в области с использовани-
ем сеточного картирования, принятого в Атласе флоры Европы, пока-
зал, что вид зафиксирован в 36 квадратах (рис. 1). Причем в рамках 
одного квадрата вид был встречен в 1–4 локалитетах, кроме квадра-
тов 37VEH2 (11), 37VDJ2 (8), 37VDG3 (6), 36VXM1 и 37VEG1 (по 5), 
37VCG4, 37VCH4, 37VDH1, 37VEG4 (по 4). В квадратах 37VEF1 
(Вологодский р-н), 38VNN4 и 38VPN2 (Великоустюгский р-н), 37VFF3 
(Междуреченский р-н) вид за последние 100 лет не фиксировался.

Эколого-ценотическая характеристика

Вид предпочитает торфяные болота и внутриболотные гидрографиче-
ские объекты. В Вологодской области, как и в сопредельных регионах 
(Карелия, Ленинградская и Новгородская области), D. anglica относится 
к облигатным болотным видам, т.е. встречающийся почти исключитель-
но на болотах [Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 2006]. В области вид наи-
более активен в условиях открытых и слабооблесенных верховых болот, 
но встречается также и на низинных заливаемых, низинных напорного 
грунтового питания, аапа болотах. Среди болотных водоемов D. anglica 
предпочитает на верховых болотах сфагновые и денудированные моча-
жины, краевые части болотных озерков и проточные топи, на аапа 
и заливаемых низинных – травяные мочажины, а также кромки берегов 
(по урезу) болотных озер и сплавины на них. Во всех типах объектах вид 
произрастает в условиях повышенной обводненности мохового субстра-
та или торфяной почвы.

Вид не формирует самостоятельных сообществ (возможны неболь-
шие «пятна» площадью, не превышающей 0,01–0,5 м2). Как правило, 
единично или рассеянно встречается в травяно-моховых или кустар-
ничково-травяно-моховых болотных сообществах. Ближайшее окру-
жение в фитоценозах с участием D. anglica формируют 55 видов выс-
ших растений, из которых лишь половина относится к сосудистым 
(28 видов), тогда как остальные – листостебельные мхи (25) и пече-
ночники (2) (табл. 1). В отдельных типах экотопов зафиксировано 
приблизительно схожие значения видового богатства (28 видов – про-
точная топь, 27 – сплавина, 25 – травяная мочажина, 22 – сфагновая 
мочажина), за исключением денудированной мочажины (11 видов), где  
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высшие растения чаще представлены отдельными экземплярами, неже-
ли формируют сомкнутый травяно-моховой (или кустарничково-тра-
вяно-моховой) ярус. На верховых болотах, где Drosera anglica встре-
чается существенно чаще (нежели на иных объектах) и в большем 
обилии, характерными сопутствующими видами являются Rhynchospora 
alba, Scheuchzeria palustris, Oxycoccus palustris, Sphagnum balticum,  
S. cuspidatum, S. majus, S. lindbergii, и несколько реже – Andromeda 
polifolia, Chamaedaphneca lyculata, Carex limosa, Sphagnum fallax, 
Cladopodiella fluitans. В других частях ареала состав ассоциированных 
с росянкой английской видов отличается, но везде это характерные 
облигатные и реже облигатно-факультативные болотные виды [Боч, 
Смагин, 1993; Кузнецов, 2006; Wolf, Gage, Cooper, 2006; Лапшина, 2010; 
Флора…, 2016]8.

Таблица 1
Видовой состав сообществ с участием Drosera anglica  

[Species composition of communities with Drosera anglica]

Виды
[Species]

Биотоп [Biotop]
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]
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w
]
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 т

оп
ь 

[L
ag

]

С
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а 
[F
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at
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g 
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g]

MAGNOLIOPHYTA

Andromeda polifolia L. + + + + +

Betula nana L. +

Carex chordorrhiza L.f. + + +

C. lasiocarpa Ehrh. + + +

C. limosa L. + + + +

C. rostrata Stokes + +

8 См. также: Wolf E.C., Gage E., Cooper D.J. Drosera anglica Huds. (English sundew): 
A technical conservation assessment. USDA Forest Service, Rocky Mountain Region. 2006. 
URL: http://www.fs.fed.us/r2/projects/scp/assessments/droseraanglica.pdf (date of access: 
02/01/2022).
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Виды
[Species]

Биотоп [Biotop]
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Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench + +

Comarum palustre L. + +

Drosera × obovata Mert.  
& W.D.J. Koch + +

D. anglica Huds. + + + + +

Equisetum fluviatile L. + +

Eriophorum angustifolium 
Honck. +

E. gracile W.D.J. Koch + +

E. vaginatum L. + +

Galium palustre L. +

Hammarbya paludosa (L.) 
Kuntze + +

Juncus stygius L. +

Menyanthes trifoliata L. + + +

Pedicularis palustris L. + + +

Peucedanum palustre (L.) 
Moench +

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud. +

Rhynchospora alba (L.) Vahl + + + + +

Scheuchzeria palustris L. + + + + +

Trichophorum alpinum (L.) 
Pers. + + +

Продолжение табл. 1
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Виды
[Species]

Биотоп [Biotop]
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Trichophorum cespitosum (L.) 
Hartm. + +

Utricularia intermedia Hayne + + +

U. minor L. + +

Vaccinium oxycoccos L. + + + + +

MARCHANTIOPHYTA

Aneura pinguis (L.) Dumort. +

Cladopodiella fluitans (Nees) 
H. Buch +

BRYOPHYTA

Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb. + +

Campylium stellatum (Hedw.) 
C.E.O. Jensen +

Hamatacaulus vernicosus 
(Mitt.) Hedenäs +

Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr. + +

Paludella squarrosa (Hedw.) 
Brid. +

Scorpidium scorpioides 
(Hedw.) Limpr. + +

Sphagnum balticum (Russow) 
C.E.O. Jensen + +

S. compactum Lam. & DC. +

S. contortum Schultz +

Продолжение табл. 1
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Виды
[Species]

Биотоп [Biotop]
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Sphagnum cuspidatum Ehrh. 
ex Hoffm. +

S. divinum Flatberg & 
K. Hassel + +

S. fallax (H. Klinggr.) 
H. Klinggr. + + +

S. fimbriatum Wilson + +

S. flexuosum Dozy & Molk. +

S. lindbergii Schimp. + +

S. majus (Russow) 
C.E.O. Jensen +

S. obtusum Warnst. +

S. papillosum Lindb. +

S. platyphyllum (Lindb. 
ex Braithw.) Warnst. +

S. rubellum Wilson +

S. subsecundum Nees + +

S. teres (Schimp.) Ångstr. + +

Straminergon stramineum 
(Dicks. ex Brid.) Hedenäs +

Warnstorfia exannulata (Bruch 
et al.) Loeske + +

W. fluitans (Hedw.) Loeske + +

Итого видов 
[Total number of species] 25 22 11 28 27

Окончание табл. 1
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Флористические списки разных экотопов очень сильно отличаются 
друг от друга (индекс Коха равен 0,19). Самое малое сходство (индекс 
Жаккара равен 0,15) оказывается между денудированной мочажиной, 
с одной стороны, и проточной топью и сплавиной – с другой, а самое 
большое – между травяной мочажиной и сплавиной (0,44), а также 
сфагновой и денудированной мочажинами (0,43). При этом даже самые 
высокие показатели говорят о среднем уровне подобия, что существен-
но отличается от уровня экологического сходства (рис. 2).

Рис. 2. Дендрограмма сходства различных местообитаний Drosera anglica 
по составу флоры; индекс Жаккара; метод полной связи 

Fig. 2.  Dendrogram of the similarity of different habitats of Drosera anglica 
in terms of flora composition; Jaccard index; full link method 

Drosera anglica – это в целом мезобионтное растение (It = 0,50), при-
чем в области макроклимата оно гемиэврибионтно (0,62), а в части 
микроклимата и по отношению к почвенным условиям – гемистено-
бионтно (0,40 и 0,41 соответственно). Наиболее широка экологическая 
валентность по отношению к континентальности климата (Iv = 0,87) 
и температуре зимнего периода (0,73). Первое, вероятно, объясняется 
тем, что это небольшое растение, приуроченное к болотным ландшаф-
там с собственным микроклиматом, мало меняющимся в зависимости 
от степени континентальности макроклимата региона в целом. Малая 
зависимость же от температуры зимнего периода, на наш взгляд, объ-
ясняется как особенностями места перезимовки – моховой слой со сгла-
женными колебаниями всех факторов среды, так и особенностями 
зимующих структур – турионов. Из факторов микроклимата растение 
мезовалентно по отношению к реакции почвенного раствора (0,54), 
гемистеновалентно к факторам влажности почвы (0,35) и ее богатства 
азотом (0,45) и стеновалентно к богатству почвы минеральными солями 
(0,32) и освещенности экотопа (0,33).
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Drosera anglica предпочитает почвы с влажностью от влажно-лесо-
луговой до прибрежноводной, кислые с рН от 3,5 до 6,5 (до 7,5 по Лан-
дольту [Landolt, 1977]), от полностью лишенных азота до бедных им, 
незасоленные и с малым содержанием минеральных веществ – от особо 
бедных ими до небогатых [Цыганов, 1983; Жукова и др., 2010]; сам эко-
топ находится на открытых или полуоткрытых пространствах (рис. 3а). 
Растение является индикатором влажных хорошо освещенных мест 
с насыщенными водой и плохо аэрируемыми кислыми [Ellenberg et al., 
1991] торфянистыми [Landolt, 1977] почвами.

Реализованный экологический ареал D. anglica в Вологодской обла-
сти закономерно уже потенциального (рис. 3а): растение встреча-
ется на очень бедных азотом и бедных минеральными веществами 
почвах с болотно-лесолуговым увлажнением и рН почвенного раствора  
3,5–5,5 в хорошо освещенных местообитаниях с относительно устойчи-
вым увлажнением. При этом рисунок ареалов в пределах частных экото-
пов крайне сходен (рис. 3b). Из значимых отличий интересно, что наи-
меньшее богатство азотом и наименьшая кислотность (рН порядка 3,5) 
диагностируется на денудированной мочажине; она же обладает наибо-
лее устойчивым, хоть и несколько меньшим, чем другие рассмотренные 
экотопы увлажнением.

Обработка геоботанических описаний позволила выявить для рассма-
триваемой территории значения фактора переменности увлажнения эко-
топа, которые отсутствуют в оригинальных шкалах. По нашим данным, 
вид встречается в условиях относительно устойчивого увлажнения, 
и хоть и может переносить его слабые колебания, избегает существен-
ных; в целом это соответствует оценкам зарубежных авторов [Landolt, 
1977; Ellenberg et al., 1991].

Коэффициент Жуковой относительно велик для реакции почвенно-
го раствора (50%) и мал во всех остальных случаях: 45% для богатства 
почвы азотом, 38% для ее влажности, 33% для освещенности экотопа 
и 25% для богатства почвы минеральными солями. С чем связаны столь 
малые значения успешности реализации экологических потенций, и так 
не слишком больших у вида, неясно (возможно, на распространение 
вида в регионе оказывают отрицательное влияния какие-то показатели 
среды, не учтенные в шкалах Цыганова).

Интересно при этом, что экологические требования описываемо-
го вида также почти полностью совпадают с таковыми двух других 
из этого рода – D. rotundifolia и D. × obovata. Так, нижняя граница зоны 
толерантности растения по отношению к температуре климата лежит 
чуть выше, чем у D. rotundifolia, а требования к континентальности  
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Рис. 3. Соотношение потенциального и реализованного экологического ареала Drosera anglica в условиях  
Вологодской области (а); реализованные экологические ареалы в отдельных экотопах (b) 

Fig. 3.  The ratio of the potential and consummated ecological range of Drosera anglica within the Vologda Region (a);  
and its realized ecological range in individual ecotopes (b)
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климата чуть больше, чем у Drosera × obovata. Хотя оптимальная влаж-
ность почвы всех трех видов совпадает, ряд экотопов, где есть другие 
росянки, для D. anglica слишком сухие; с другой стороны, она может 
быть найдена в экотопах, где реакция субстрата менее кислая, а азота 
чуть больше. Также небезынтересно, что одни авторы [Ellenberg et al., 
1991] считают этот вид наименее требовательным к условиям освещен-
ности, тогда как другие [Hill et al., 1999] показывают, что на Британских 
островах различий в этих требованиях нет; не наблюдали такого и мы.

Вопросы охраны

В сопредельных с Вологодской областью регионах D. anglica охраня-
ется в трех областях: Костромской [Красная…, 2019], Тверской [Крас-
ная…, 2016] и Ярославской [Красная…, 2015]. В Вологодской области 
вид был внесен в неофициальный список редких растений в 1993 г. 
[Суслова, Антонова, 1993]. В 2004 г. был включен в Красную книгу 
Вологодской области с категориями охраны 3/NT [Красная…, 2004]. 
Исследования в последующие годы показали, что вид не нуждается 
в изменении охраняемого статуса и категорий его охраны [Второе изда-
ние…, 2013]. В актуальной редакции Постановления правительства 
области9 D. anglica имеет категорию статуса редкости: 3 (являющиеся 
редкими, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому); катего-
рию статуса угрозы исчезновения: NT (признанные близкими к угрозе 
вымирания, но пока не могут быть квалифицированы как CR, EN, VU); 
категорию статуса приоритета природоохранных мер: III (принятие 
дополнительных мер по сравнению с предусмотренными законодатель-
ством для видов/подвидов/популяций, занесенных в Красную книгу 
Вологодской области, не требуется).

Вид имеет узкую экологическую амплитуду, слабую конкурентно-
способность и малочисленные популяции [Суслова, 2004]. Основным 
лимитирующим фактором является нарушение гидрологического режи-
ма, в том числе в результате осушительной мелиорации, торфодобычи, 
пожаров, вырубки примыкающих к болотам лесов и глобальных изме-
нений климата.

9 Постановление Правительства Вологодской области № 942 от 25.07.2022 «Об утвер-
ждении перечней редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений, грибов 
и животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области, перечней видов (внутри-
видовых таксонов) растений, грибов и животных, нуждающихся в научном мониторинге 
на территории Вологодской области, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства области от 29 марта 2004 года № 320 и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства области». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/350020220727003 (дата обращения: 20.09.2023).



98

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2024. Vol. 14. No. 1ISSN 2500-2961

В регионе дополнительных специальных мер по охране вида не пред-
принималось. Известные местонахождения Drosera anglica охраняются 
в границах 8 ООПТ: Дарвинский государственный природный биос-
ферный заповедник, национальный парк «Русский Север», охраняемый 
природный комплекс «Онежский», государственные природные заказ-
ники «Болото Доброозерское», «Оленевский бор», «Сойдозерский», 
«Шиченгский», «Чагодощенский». В качестве рекомендуемых мер 
охраны целесообразен поиск новых местонахождений и мониторинг 
известных мест произрастания.

Выводы

1. В Вологодской области D. anglica известен с середины XIX в. 
и к настоящему времени вид известен из 95 местонахождений, располо-
женных на территории 22 (из 26) административных районов или отно-
сящихся к 36 квадратам (согласно схеме сеточного картирования Атласа 
флоры Европы).

2. Жизненная форма D. anglica – кистекорневая турионная многолет-
няя поликарпическая трава с удлиненными побегами несуккулентно-
го типа и специализированными листьями-ловушками. В конце сезо-
на вегетации внепочечная часть побега быстро отмирает, хотя обычно 
и не отчленяется физически, и растение зимует в виде мощной почки-
туриона. Вегетативное размножение, по сравнению с другими видами 
рода флоры России, менее интенсивное; основной путь поддержания 
ценопопуляции – семенной.

3. D. anglica – облигатный типичный болотный вид, предпочитаю-
щий сфагновые и денудированные мочажины, краевые части болотных 
озерков и проточные топи на верховых болотах, травяные мочажины 
на аапа и заливаемых низинных болотах, сплавины и берега болотных 
озер. Во всех типах объектов вид произрастает в условиях повышенной 
обводненности мохового субстрата или торфяной почвы. Самостоя-
тельных сообществ не формирует, а представлен единично или рассе-
янно в травяно-моховых или кустарничково-травяно-моховых болот-
ных сообществах. Ближайшее окружение в фитоценозах с участием  
D. anglica формируют 55 видов высших растений (28 – сосудистые, 25 – 
мхи, 2 – печеночники).

4. Растение в целом мезобионтное, с несколько большей толерантно-
стью к условиям макроклимата, чем хорошо объясняется его широкое 
циркумбореальное распространение, и меньшей – к условиям микро-
климата. Среди последних лимитирующими факторами, по-видимому, 
являются освещенность (растение нуждается в хорошем освещении) 
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и богатство почвы минеральными солями: Drosera anglica встречается, 
в общем, на бедных субстратах (возможно, в более богатых экотопах 
оно не выдерживает конкуренции с другими видами ввиду меньшей 
интенсивности вегетативного размножения). Малые значения коэффи-
циента Жуковой, на наш взгляд, свидетельствуют, что на распростране-
ние вида в регионе оказывают отрицательное влияния какие-то показа-
тели среды, неучтенные в шкалах Цыганова.

5. Вид включен в региональную Красную книгу с категориями стату-
сов редкости, уязвимости, приоритета природоохранных мер 3/NT/III.  
В Вологодской области обнаружен на водно-болотных объектах двух 
федеральных и шести региональных особо охраняемых природных 
территориях. Наиболее крупные популяции отмечены на болотах охра-
няемого природного комплекса «Онежский» и природных заказни-
ков «Болото Доброозерское» и «Шиченгский». Вид наиболее уязвим 
к изменениям гидрологического режима территории при антропогенных 
и климатических изменениях.
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Влияние нефтепродуктов  
на почвенное дыхание  
серой лесной почвы 

В модельном эксперименте на  серых лесных почвах Ботанического 
сада г.  Иркутска (Восточная Сибирь) были определены содержание неф-
тепродуктов и  интенсивность микробного дыхания с  целью дальнейшей 
их  ремедиации. Эксперименты проводились в  лабораторных условиях 
с  использованием в  качестве загрязнителя нефть (50, 150  и  300  мл/кг) 
и  дизельное топливо (50, 150  и  300  мл/кг). Для очистки нефтепродуктов 
образцы промывали раствором твина-80 в концентрации 5 г/л, что вызва-
ло снижение токсичных веществ за счет вымывания маслянистых пленок 
с поверхности почвы. В результате промывки твином-80 выделение угле-
кислого газа увеличилось, благодаря частичному восстановлению исход-
ных характеристик почвы в процессе очистки.
Ключевые слова: почвенное дыхание, нефтезагрязненная почва, твин-80, 
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The effect impact of petroleum products  
on the soil respiration of gray forest soil

In a  model experiment on  gray forest soils of  the  Botanical Garden 
of  Irkutsk (Eastern Siberia), the  content of  petroleum products and 
the  intensity of  microbial respiration were determined in  order to  further 
their remediation. The experiments were carried out in laboratory conditions 
using oil (50, 150  and 300  ml/kg) and diesel fuel (50, 150  and 300  ml/kg) 
as a pollutant. To purify petroleum products, the samples were washed with 
a  Tween 80  solution at  a  concentration of  5  g/l, which caused a  decrease 
in  toxic substances due to  the  leaching of  oily films from the  soil surface.  
As a result of washing with Twin 80, the release of carbon dioxide increased, 
due to  the partial restoration of  the  initial characteristics of  the soil during 
the cleaning process.
Key words: soil respiration, oil-contaminated soil, Tween 80, remediation, 
gray forest soil
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Введение

В настоящее время урбанизация территорий приобрела глобаль-
ные масштабы. Одним из основных ее процессов считают загрязнение 
почвы нефтью и нефтепродуктами [Papa et al., 2010; Rumin et al., 2023].

Влияние нефтезагрязнения почв на интенсивность дыхания микро-
организмов освящено в ряде публикаций. Эти исследования, в основ-
ном, проводились в лабораторных условиях с почвами, которые были  
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отобраны на территории промышленных предприятий [Ohya et al., 1988; 
Cotrufo et al., 1995; Yuangen et al., 2001; Ананьева и др., 2002; Ramsey et 
al., 2005; Kozlov et al., 2009]. 

Было выявлено, что нефтяное загрязнение негативно влияет на актив-
ность микробного сообщества почвы, что приводит к снижению 
интенсивности почвенного дыхания [Культивирование..., 2016]. Одна-
ко в загрязненных нефтепродуктами почвах интенсивность дыха-
ния может увеличиваться, что связано с повышением численности, 
в первую очередь, углеводородокисляющих микроорганизмов [Hund, 
Schenk, 1996; Благодатская, Ананьева, 1996]. Повышение скорости 
дыхания свидетельствует о физиологической активности микроор-
ганизмов в загрязненных почвах и характеризует высокую скорость 
окислительно-восстановительных процессов [Коэффициент..., 2017]. 
Это позволяет судить о том, что загрязнение почв снижает способность 
микроорганизмов к активному дыханию.

В основе газообмена между почвой и атмосферой лежат различия 
в концентрации углекислого газа и кислорода. Этот процесс постоян-
но поддерживается непрерывным потреблением О2 и выделением СО2 
в процессе дыхания почвенных микроорганизмов, почвенной фауны, 
корней растений и разложения органических остатков. При газообме-
не одновременно с накоплением углекислого газа в почвенном возду-
хе непрерывен процесс эмиссии его из почвы в атмосферу («дыхание 
почвы»). Углекислый газ, поступая в припочвенный слой атмосферы, 
служит источником «углеродного питания» растений [Рассел, 1995; 
Наумов, 2008]. Интенсивность дыхания зависит от температуры и влаж-
ности почвы, от количества наземной и корневой массы, а также от осо-
бенностей трансформации органического материала [Raich, Potter, 1995; 
Bridges, Batjepp, 1996; Zimov et al., 1998]. 

В процессе восстановления нефтезагрязненных субстратов необходи-
мо не только достижение допустимых нормативных значений концент-
раций нефтепродуктов, но и восстановление исходного состояния почв. 
Наиболее репрезентативными показателями, отражающими восстанов-
ление первоначальных почвенных свойств после очистки, являются 
показатели ее биологической активности. Под биологической активно-
стью почвы понимают совокупность биологических процессов, проте-
кающих в почве. Основными ее составляющими являются активность 
ферментов и интенсивность дыхания почвы [Киреева, 1994]. Поэтому 
целью работы являлась оценка изменения интенсивности микробного 
дыхания в нефтезагрязненных субстратах с разной степенью концент-
рации на примере серой лесной почвы г. Иркутска. 
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Поскольку подобные эксперименты в серых лесных почвах г. Иркут-
ска не проводились, необходимо было выявить насколько эти почвы 
устойчивы к загрязнению и какова в них интенсивность микробного 
дыхания. Кроме того, было определено содержание нефтепродуктов 
в почвах до и после промывки их поверхностно-активными веществами.

Материал и методы

В качестве объекта исследования была принята серая лесная почва, 
образцы которой отобрали в городской черте на территории Ботани-
ческого сада Иркутского государственного университета. Для экспе-
римента использовалась нефть Марковского месторождения Иркут-
ской области и дизельное топливо от компании ООО «Сибтайр» 
г. Ангарска. 

В экспериментальные образцы почвы приливали нефть и дизельное 
топливо в концентрациях 50, 150 и 300 мл/кг. Образцы почвы в трех 
повторностях и навеской по 100 г распределяли в пластиковые контей-
неры объемом 250 мл, где они находились в течении суток до полного 
впитывания нефтепродуктов в почву. После этого почву перемещали 
в колбы емкостью 500 мл и промывали в течение часа на лабораторном 
шейкере раствором твина-80 в соотношении 1 : 4 (100 мл раствора / 
400 мл воды). После обработки почвенные образцы отделяли от промы-
вочного раствора путем фильтрования через бумажные фильтры (синяя 
лента). Определение влажности образцов проводили почвенным влаго-
мером (MC-7828SOIL). Оптимальной влажности (60%) достигали путем 
приливания воды. Определение интенсивности почвенного дыхания 
велась по методике R. Ohlinger [Schinner et al., 1996]. В качестве контр-
оля использовали холостой опыт.

В Республике Беларусь стандарт предусматривает определение неф-
тепродуктов методом газовой хроматографии1, в Республике Казахс-
тан – флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюо-
рат-02» [Чукпарова, 2011]. В Российской Федерации чаще используется 
экспресс-метод ИК-спектроскопии для определения количества и иден-
тификации загрязнения почв нефтепродуктами2.

Общее содержание нефтепродуктов в пробах почв определяли флу-
ориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»  

1 Государственный стандарт Республики Беларусь 17.13.05-21-2011/ISJ 1670362004. 
2011. Качество почвы. Определение содержания углеводородов в диапазоне С10-С40 
методом газовой хроматографии. Минск, Госстандарт, РБ.

2 ГОСТ Р 54039–2010 Экспресс-метод ИК-спектроскопии для определения количества 
и идентификации загрязнения почв нефтепродуктами. М., 2011.
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(М 03-03-2012)3. Вышеперечисленные методы и методики позволили 
провести оценку почв на содержание нефтепродуктов, а также выявить 
интенсивность почвенного дыхания.

Результаты

Фоновое содержание нефти в почве представляет собой сумму 
результатов природных глубинных эманаций нефти и газа, а также 
трансформации растительности и органического вещества в верхней 
части почвенного профиля [Яковлев, 2013]. Оценка содержания нефте-
продуктов в почве является обязательной при любых проводимых про-
цедурах с почвами (например, строительство или реконструкция зда-
ний) [Шамраев, 2009].

Массовая доля нефтепродуктов в контрольном образце серой лесной 
почвы составила 0,1 мг/г (табл. 1). При приливании дизельного топли-
во в концентрации 50 мл/кг содержание нефтепродуктов увеличилась 
до 10,8 мг/г. После промывки твином-80 5 г/л количество нефтепродук-
тов снизилась до 6,3 мг/г, что меньше на 4,5 мг/г загрязненного образца 
почвы, но выше контроля на 6,2 мг/г. 

При загрязнении дизельным топливом 150 мл/кг массовая доля неф-
тепродуктов в образцах почвы составляла 12,6 мг/г. Промывка тви-
ном-80 снизила значение до 8,8 мг/г, которое оказалось ниже на 4,5 мг/г 
загрязненного образца почвы, однако оставалось выше контрольного 
на 8,0 мг/г.

Загрязнение дизельным топливом 300 мл/кг вызвало увеличе-
ние содержание нефтепродуктов до 15,3 мг/г. После промывки тви-
ном-80 количество нефтепродуктов снизилась до 10,7 мг/г, что меньше 
на 4,6 мг/г загрязненного образца, но выше на 10,6 мг/г контроля.

Показатель массовой доли нефтепродуктов в образце почвы загрязнен-
ной нефть 50 мл/кг соответствует 11,2 мг/г. Промывка твином-80 снизи-
ла значение до 8,0 мг/г, а это меньше на 3,1 мг/г загрязненного образца 
почвы. В то же время это выше контроля на 8,0 мг/г. 

Концентрация нефти 150 мл/кг привела к увеличению показателя 
до 22,2 мг/г. Промывка твином-80 способствовала уменьшению показа-
теля до 19,1 мг/г. Это ниже на 3,1 мг/г, чем загрязненный образец почвы, 
но выше контроля на 19,0 мг/г. 

3 Количественный химический анализ почв: Методика выполнения измерений массо-
вой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с исполь-
зованием анализатора жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 16.1:2.21-98. М., 1998.
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Таблица 1
Массовая доля нефтепродуктов и интенсивность  

почвенного дыхания в образцах почвы, загрязненной нефтью 
(50, 150, 300 мл/кг) и дизельным топливом (50, 150, 300 мл/кг) 

[The mass fraction of petroleum products and the intensity  
of soil respiration in soil samples contaminated with oil  
(50, 150, 300 ml/kg) and diesel fuel (50, 150, 300 ml/kg)]

Почва с загрязнителем 
[Soil with pollutant]

Массовая доля 
нефтепродуктов 

в почве, мг/г 
[Mass fraction 
of petroleum 

products in soil, 
mg/g]

Количество CO2, 
выделившиеся 
за 24 часа, мг/ч 
[Amount of CO2 

released 
in 24 hours, 

mg/h]

Почва (контроль) [Soil (control)] 0,1 0,76 ± 0,02

Почва + дизель 50 мл/кг 
[Soil + diesel 50 ml/kg] 10,8 0,62 ± 0,04

Почва + дизель 150 мл/кг 
[Soil + diesel 150 ml/kg] 12,6 0,42 ± 0,02

Почва + дизель 300 мл/кг 
[Soil + diesel 300 ml/kg] 15,3 0,33 ± 0,01

Почва + дизель 50 мл/кг + твин-80 5 г/л 
[Soil + diesel 50 ml/kg + Tween 80 5 g/l] 6,3 0,67 ± 0,02

Почва + дизель 150 мл/кг + твин-80 
5 г/л 
[Soil + diesel 150 ml/kg + Tween 80 5 g/l]

8,8 0,48 ± 0,04

Почва + дизель 300 мл/кг + твин-80 
5 г/л 
[Soil + diesel 300 ml/kg + Tween 80 5 g/l]

10,7 0,35 ± 0,01

Почва + нефть 50 мл/кг 
[Soil + oil 50 ml/kg] 11,2 0,23 ± 0,01

Почва + нефть 150 мл/кг 
[Soil + oil 150 ml/kg] 22,2 0,19 ± 0,01

Почва + нефть 300 мл/кг 
[Soil + oil 300 ml/kg] 44,5 0,18 ± 0,02

Почва + нефть 50 мл/кг + твин-80 5г/л 
[Soil + oil 50 ml/kg + Tween 80 5g/l ] 8,0 0,29 ± 0,01

Почва + нефть 150 мл/кг + твин-80 5г/л 
[Soil + oil 150 ml/kg + Tween 80 5g/l] 19,1 0,28 ± 0,01

Почва + нефть 300 мл/кг + твин-80 5г/л 
[Soil + oil 300 ml/kg + Tween 80 5g/l] 41,4 0,26 ± 0,01
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Загрязнение с самым высоким содержанием нефти 300 мл/кг способ-
ствовало увеличению количества нефтепродуктов до 44,5 мг/г. После 
промывки твином-80 показатель снизился до 41,4 мг/г и стал ниже, чем 
в загрязненном образце, на 3,1 мг/г (см. табл. 1). Загрязнение почв уве-
личивалось при повышении концентрации нефтепродуктов. Проведе-
ние этого эксперимента было необходимо для выявления эмиссии CO2 
в почвах с разной степень загрязнения нефтепродуктами.

Под дыханием почвы понимают интенсивность эмиссии углекисло-
го газа из почвы, которая определяется скоростью процессов биодес-
трукции органического вещества в почве [Наумов, 2008]. Дыхательная 
активность в контрольных образцах почвы, без нефтяного загрязнения 
была наибольшей и составила 0,76 мг/ч (см. табл. 1). При добавлении 
дизельного топлива (50 мл/кг), она уменьшилась до 0,62 мг/ч. Это соот-
ветствует снижению CO2 на 0,14 мг/ч. Промывка твином-80 сократи-
ла скорость выделения углекислого газа по сравнению с контрольным 
образцом на 0,09 мг/ч.

При внесении дизельного топлива в концентрации 150 мл/кг выделе-
ние CO2 уменьшилось на 0,3 мг/ч по сравнению с контролем. 

После промывки твином-80 произошло увеличение CO2 на 0,1 мг/ч, 
при этом оно оказалось ниже контроля на 0,1 мг/ч.

Добавление дизельного топлива в количестве 300 мл/кг еще боль-
ше снизило интенсивность дыхания микроорганизмов, разница с конт-
ролем составила 0,4 мг/ч. После промывки твином-80 показатель повы-
сился на 0,02 мг/ч, однако остался ниже контрольного на 0,4 мг/ч.

Обработка нефтью в концентрации 50 мл/кг привела к уменьшению 
дыхания на 0,5 мг/ч по сравнению с контролем. После промывки показа-
тель повысился и стал выше на 0,06 мг/ч, однако остался ниже контроля 
на 0,5 мг/ч. С увеличением концентрации нефти до 150 мл/кг отмечено 
снижение CO2 на 0,6 мг/ч по сравнению с контролем. После промывки 
твином-80 оно увеличилось на 0,1 мг/ч, при этом осталась ниже конт-
роля на 0,5 мг/ч. Концентрация нефти 300 мл/кг привела к снижению 
CO2 на 0,6 мг/ч. После обработки твином-80 показатель повысился 
на 0,1 мг/ч, но остался ниже контрольного на 0,5 мг/ч (см. табл. 1).

Обсуждение

Технологии ремедиации нефтезагрязненных почв оказывают влияние 
не только на разложение нефти в почве, но и на интенсивность выде-
ления углекислого газа, эмиссию или «дыхание» почвы [Киреева и др., 
2009; Wu et al., 2016; Minnikova et al., 2018, 2021].
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Применение ПАВ (поверхностно-активных веществ) оказывает сти-
мулирующее действие на рост нефтеокисляющих бактерий и положи-
тельно сказывается на деструкции нефти в почвенных образцах [Rumin, 
2023].

Благодаря полученным результатам было выявлено, что промывка 
твином-80 вызывала уменьшение количества нефтепродуктов в обоих 
случаях по сравнению с нефтезагрязненными почвенными образцами. 
Тем не менее, содержание нефтепродуктов осталось выше, чем в конт-
рольных образцах.

При одинаковых концентрациях нефти и дизельного топлива наи-
более токсичным действием на почву обладает нефть по сравнению 
с дизельным топливом. Кроме того, результаты исследований показа-
ли, что промывка твином-80 в концентрации 5 г/л нефтезагрязненных 
образцов почвы менее эффективна, чем образцов с дизельным топли-
вом. На наш взгляд, необходимо увеличение концентрации твина-80 для 
промывочного раствора, поскольку это приводит к улучшению физико-
химических свойств почв. 

Определено, что разная степень загрязнения почвы нефтепродуктами 
отражается на интенсивности выделения СО2 микроорганизмами. При 
высоких концентрациях эмиссия углекислого газа наименьшая. Однако 
при одинаковых концентрациях нефти и дизельного топлива наиболее 
токсичным действием обладает нефть. При обработке твином-80 выяв-
лено увеличение CO2 на нефтезагрязненных образцах почвы, но эти зна-
чения остались ниже, чем в контрольном образце.

Эксперименты на серых лесных почвах г. Иркутска показали сходст-
во и отличия с почвами и загрязнением нефтепродуктами в других реги-
онах [Антипов, 2014; Ахмадиев, Халецкая, 2014; Коэффициент..., 2017; 
Ogunmokun et al., 2020; Сакаева, Юдина, 2023]. Так, А.А. Вершининым 
выявлено, что в дерново-подзолистых почвах при высоких концентра-
циях нефтепродуктов, соответствующих 4,8 и 8,3 г/кг, значения микроб-
ного дыхания составляли 0,34–0,44, что свидетельствует о нарушении 
стабильности микробного пула [Коэффициент..., 2017]. М.В. Ахмадиев 
отметил снижение дыхательной активности (2,39 ± 0,04) мг CO2 с кон-
центрацией нефтепродуктов 38–40 г/кг [Ахмадиев, Халецкая, 2014]. 
Мы также считаем, что активность микроорганизмов в нефтезагряз-
ненной почве снижается вследствие уменьшения общей численности 
микроорганизмов, в том числе и углеводородокисляющих. Это отража-
ется на интенсивности биодеструкции нефтепродуктов в почве и, как 
следствие, снижении интенсивности выделения CO2.
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Выводы

1. Выявлено, что нефть более токсична, чем дизельное топливо. При 
равных концентрациях нефти и дизельного топлива наиболее отрица-
тельное воздействие на свойства и биологическую активность почвы 
оказывает нефть. 

2. Экспериментально подтверждено, что промывка твином-80 в кон-
центрации 5 г/л в нефтезагрязненных образцах почвы была менее 
эффективна, чем промывка образцов, содержащих дизельное топливо. 
Несмотря на то, что промывка твином-80 привела к уменьшению нефте-
продуктов в почве, их оставалось больше, чем в контрольных образцах.

3. Впервые доказано, что при загрязнении серых лесных почв тер-
риторий г. Иркутска нефтью и дизелем интенсивность выделения СО2 
снижается. Это обусловлено токсичным действием нефтепродуктов 
на микроорганизмы путем обволакивания загрязнителем частиц почвы 
и ограничением доступа кислорода.

4. Результаты исследования показали, что восстановительная способ-
ность почвы к интенсивному дыханию – процесс сложный. Даже при 
низких концентрациях нефтепродуктов в почве, после промывки тви-
ном-80 показатель дыхательной активности оставался слабым.
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Чужеродные древесные растения  
в озеленении города Хабаровска

В статье приводятся результаты исследования чужеродных древес-
ных растений в озеленении города Хабаровска (Дальний Восток) с целью 
инвентаризации и анализа с использованием общепринятых флористиче-
ских методов. Выявлено 43  видов и  гибридов, относящихся к  17  семей-
ствам и  30  родам.  Большинство из  них являются недичающими  видами, 
которые не натурализовались и  соответственно находятся только в  куль-
туре в открытом грунте без специального ухода и представлены взрослы-
ми генеративными растениями (40 видов, или 88,8%). К ним причислены 
7  гибридных таксонов. Дичающихся видов, которые успешно натурали-
зовались и  распространяются спонтанно вне культуры, всего пять  – Acer 
negundo, Hippophaer hamnoides, Microcerasus tomentosa, Pinus sylvestris, Ulmus 
pumila. Первичные ареалы видов охватывают преимущественно сопре-
дельные территории Восточной Азии (13 видов, или 28,9%) или Северную 
Америку (11 видов, 24,4%). По жизненной форме преобладают летнезеле-
ные деревья и кустарники. Вечнозеленые растения, стланцы и лианы нем-
ногочисленные. Сделан вывод о том, что чужеродная фракция дендрофло-
ры Хабаровска представляет собой временный, непостоянный компонент, 
не влияющий на структуру аборигенной флоры.
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Alien woody plants in the landscaping 
of the city of Khabarovsk

The article presents the  results of  a  study of  alien woody plants 
in  the  landscaping of  the  city of  Khabarovsk (Far East) for the  purpose 
of inventory and analysis using generally accepted floral methods. 43 species 
and hybrids belonging to  17  families and 30  genera have been identified. 
Most of them are non-wild species that have not naturalized and, accordingly, 
are only cultivated in  the  open ground without special care and are 
represented by adult generative plants (40 species, or 88,8%). These include 
7  hybrid taxa. There are only five wild species that have successfully 
naturalized and spread spontaneously outside of  culture  – Acer negundo, 
Hippophaer hamnoides, Microcerasus tomentosa, Pinus sylvestris, Ulmus pumila. 
The  primary ranges of  the  species cover mainly adjacent territories of  East 
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Asia (13 species, or 28,9%) or North America (11 species, 24,4%). The life form 
is dominated by summer-green trees and shrubs. Evergreens, vines and lianas 
are few in number. It  is concluded that the alien fraction of the Khabarovsk 
dendroflora is a  temporary, non-permanent component that does not affect 
the structure of the native flora.
Key words: Khabarovsk, dendroflora, alien species, life forms, vegetation 
rhythms, life state, primary range, degree of naturalization
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Введение

В научной литературе дендрофлора города как часть урбанофлоры 
рассматривается в качестве самостоятельного объекта исследования. 
Она характеризуется как парциальная флора локального уровня, вклю-
чающаяся в себя аборигенные и чужеродные древесные виды, встреча-
ющихся в открытом грунте без специальных мер ухода [Баранова и др., 
2018; Третьякова и др., 2021; Пастушенко, 2021]. Авторами статей изла-
гаются современные методы и подходы, а также содержание основ-
ных понятий, применяемых при исследовании и анализе урбанофлор 
в целом.

Под чужеродными видами дендрофлоры города мы понимаем интро-
дуцированные древесные растения, специально завезенные, в основном, 
для озеленения городского ландшафта. Среди них различали группу 
дичающих видов, которые успешно натурализовались и распространя-
ются спонтанно вне культуры. К натурализовавшимся относили виды, 
которые возобновляются в городских экотопах вегетативным и (или) 
генеративным способами без вмешательства человека [Основные тер-
мины и понятия…, 2018]. Вторую группу составляют недичающие 
виды, которые не натурализовались и соответственно находятся только 
в культуре в открытом грунте без специального ухода и представлены 



Environment and Human: Ecological Studies. 2024. Vol. 14. No. 1

124

О
пы

т 
эк

ол
ог

ич
ес

ко
го

 
из

уч
ен

ия
 т

ер
ри

то
ри

й
ISSN 2500-2961

взрослыми генеративными растениями. Ко второй группе причислили 
гибридные таксоны. 

В список дендрофлоры не включали виды, произрастающие на терри-
тории Дендрария Дальневосточного научно-исследовательского институ-
та лесного хозяйства и опытных участков «Горзеленстроя», где древес-
ные растения находятся в интродукционном эксперименте. 

В настоящее время в Хабаровском крае наиболее полно обследована 
флора, в том числе и дендрофлора, городов Амурск, Комсомольск-на-
Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань [Бабкина, Сафонова, 
Шеенко, 2022]. Флора города Хабаровска, включая и дендрофлору, пока 
слабо изучена. В научной литературе приводятся сведения об отдель-
ных видах. 

Так, самым опасным представителем дендрофлоры Хабаровска при-
знается североамериканский инвазионный вид Acer negundo L. [Анто-
нова, 1998, 2009; Морозова, Злобин, Мельник, 2002; Коляда, 2004; 
Виноградова и др., 2021]. Этот натурализовавшийся вид доминирует 
в полуестественных растительных сообществах по многочисленным 
оврагам и пустырям в пределах города. Издавна используется массо-
во в озеленении центральноазиатский вид Ulmus pumila L. [Антонова, 
1998]. Часто встречаются вне культуры в городских посадках ягодные 
кустарники Hippophaer hamnoides L. (евроазиатский вид) и Microcerasus 
tomentosa (Thunb.) Ereminet Iuschev. (европейский гибридогенный вид) 
[Антонова, 2013]. Многочисленную группу интродуцентов в городских 
насаждениях составляют редкие или единично встречающиеся виды, 
такие как Fraxinus pennsylvanica Marsh. (североамериканский вид), 
Amorpha fruticosa L. (североамериканский вид), Parthenocissus inserta 
(A. Kern.) Fritsch. (североамериканский вид), Morus alba L. (восточ-
ноазиатский вид), Robinia pseudoacacia L. (североамериканский вид), 
Catalpa bignomoides Walter (североамериканский вид) [Морозова, Зло-
бин, Мельник, 2002; Коляда, 2004; Ухваткина, 2008]. В ходе инвентари-
зации культивируемых тополей Хабаровска нами выявлены виды топо-
лей и их гибриды Populus alba L. [P. alba var. alba], P. bolleana Lauche  
(P. alba var. bolleana), P. tremula L. var. tremula, P. × sowietica 
“Pyramidalis” Jabl., descr. ross. [P. alba L. × P. bolleana Lauche; P. alba 
var. alba × P. alba var. bolleana], P. deltoids W. Bartram ex Marshall, 
P. nigra L. var. nigra, P. × Canadensis Moench [P. deltoids W. Bartram 
ex Marshall × P. nigra L.], P. laurifolia Ledeb., P. suaveolens Fisch., 
P. × sibirica G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov, P. laurifolia × 
[P. laurifolia × (P. deltoides × P. nigra)] [Борзенкова, Костина, Насимо-
вич, 2022].
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Цель нашей работы – инвентаризация и анализ чужеродной фракции 
дендрофлоры города Хабаровска. В задачи исследования входило: иден-
тификация видового состава; определение жизненной формы и ритмов 
вегетации; пределение жизненного состояния растений; определение 
первичного ареала и степени натурализации видов. 

Материалы и методика

Город Хабаровск располагается в южной части Среднеамурской низ-
менности недалеко от места слияния рек Амур и Уссури в зоне смешан-
ных хвойно-широколиственных лесов. Климат умеренный муссонный. 
Среднегодовое количество осадков 783 мм, средняя температура июля 
+21,6 °С, максимальное количество осадков в августе, безморозный 
период 200–210 дней (https://ru.climate-data.org/). Крупнейший город 
Дальнего Востока с населением 617 168 чел. (2023). Город расположен 
в центре пересечения международных железнодорожных и воздушных 
транспортных путей вблизи границы с Китаем. 

Материал для исследования собран в течение трех вегетационных 
сезонов 2020–2023 гг. в ходе маршрутно-рекогносцировочных экскур-
сий в пределах административных границ города (рис. 1). Собран гер-
барий и фотоматериалы по всем встреченным видам (около 50 листов).

Рис. 1. Карта-схема маршрутов обследования
Маршруты обозначены линиями со стрелками

Fig. 1.  Map-diagram of the survey routes
Routes are marked with arrow lines
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Определение таксонов проводились по справочным изданиям 
«Сосудистые растения советского Дальнего Востока», 1985–2006 гг. 
(т. 1–9), «Конспект флоры Азиатской России: Сосудистые растения» 
(2012). Использованы данные сайтов Theplantlist.org, «Плантариум» 
и iNaturalist.org. Жизненные формы и ритмы годичного развития ука-
заны по А.Б. Безделеву, Т.А. Безделевой [Безделев, 2006]. Информация 
о первичном ареале таксонов взята из литературных источников [Коро-
пачинский, Встовцева, 2002; Маевский, 2014; Чужеродная флора…, 
2020]. Дается общая визуальная оценка жизненного состояния растений 
по качественным показателям: 1 – без признаков ослабления; 2 – осла-
бленные; 3 – сильно ослабленные [Арестова, Арестова, 2017]. Учитыва-
ли шкалу натурализации, предложенную А.В. Крыловым и Н.М. Решет-
никовой [Крылов, 2009].

Результаты и обсуждение

Исследованные нами виды сгруппированы с использованием выше-
названной шкалы натурализации чужеродных видов.

I. Ненатурализовавшиеся виды

N2 – не способные к возобновлению, но длительно удерживающие-
ся в местах посадки (21 вид): Abelia coreana Nakai, сем. Caprifoliaceae 
(рис. 2а); Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch., сем. Rosaceae; Amorpha 
fruticosa L., сем. Fabaceae; Berberis thunbergii DC., сем. Berberidaceae; 
Forsythia × intermedia Zabel, сем. Oleaceae (рис. 2b); Microbiota decussate 
Коm., сем. Cupressaceae; Morus alba L., сем. Moraceae; Parthenocis 
susinserta (A. Kern.) Fritsch., сем. Vitaceae; сем. Pinaceae – Picea 
abies (L.) H. Karst., P. glauca (Moench) Voss., P. pungens Engelm., P. 
funebris Kom.; сем. Rosaceae – Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 
Prunus triloba Lindl., P. serrulata Lindl., Spiraea japonica L. (рис. 2c), 
S. × cinerea Zabel, S. × vanhouttei (Briot) Zabel; Robinia pseudacacia L. 
(рис. 2d), сем. Fabaceae; Salix matsudana Koidz., сем. Salicaceae (рис. 2e); 
Thuja occidentalis L., сем. Cupressaceae.

N4 – способные к немногочисленному и нерегулярному возобновле-
нию, длительно удерживающиеся в местах посадок (4 вида): Viburnum 
opulus L., сем. Adoxaceae; сем. Oleaceae – Fraxinus pennsylvanica Marsh., 
F. rhynchophylla Hance, Prunus virginiana L. [Padus virginiana (L.) Mill.], 
сем. Rosaceae.

N6 – способные к вегетативному возобновлению, пока не распрост-
раняющиеся за пределы мест посадок (11 видов): Caragana arborescens 
Lam., сем. Fabaceae; сем. Salicaceae – Populus alba L., P. nigra L.,  
P. × sowietica «Pyramidalis» Jabl., P. × сanadensis Moench, P. × sibirica 
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G.V. Krylov et G.V. Grig. еx A.K. Skvortsov, Populus laurifolia × [P. lauri-
folia × (P. deltoids × P. nigra)]; сем. Grossulariaceae – Ribes aureum Pursh., 
R. nigrum L., R. rubrum L.; Syringa vulgaris L., сем. Oleaceae.

a b c

d e f

Рис. 2. Некоторые представители чужеродных видов: 
a – Abelia coreana (координаты: 48.480455, 135.045647);  
b – Forsythia × intermedia (координаты: 48.482766, 135.076172);  
c – Spiraea japonica (координаты: 48.484802, 135.073863);  
d – Robinia pseudacacia (координаты: 48.433774, 135.133687);  
e – Salix matsudana (координаты: 48.530780, 135.045739);  
f – Rhus typhina (координаты: 48.458646, 135.099848) 
Фото Т.Г. Борзенковой, 2022 г. (a–c), 2023 г. (d, e); Д.Ю. Цыреновой, 2023 г. (f)

Fig. 2.  Some representatives of alien species:
a – Abelia coreana (coordinates: 48.480455, 135.045647);  
b – Forsythia × intermedia (coordinates: 48.482766, 135.076172);  
c – Spiraea japonica (coordinates: 48.484802, 135.073863);  
d – Robinia pseudacacia (coordinates: 48.433774, 135.133687);  
e – Salix matsudana (coordinates: 48.530780, 135.045739);  
f – Rhus typhina (coordinates: 48.458646, 135.099848)
Photo by T.G. Borzenkova, 2022 (a–c), 2023 (d, e); by D.Ju. Tsyrenova, 2023 (f)
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II. Натурализовавшиеся виды

N7 – активно возобновляющиеся и расселяющиеся по нарушенным 
и полуестественным местообитаниям (5 видов): Acer negundo L., сем. 
Sapindaceae; Hippophae rhamnoides L., сем. Elaeagnaceae; Microcerasus 
tomentosa (Thunb.) Wall., сем. Rosaceae; Pinus sylvestris L., сем. Pinaceae; 
Ulmus pumila L., сем. Ulmaceae. 

На территории города встречаются виды, представленные моло-
дыми виргинильными особями, – Catalpa bignonioides Walter, сем. 
Bignoniaceae и Rhus typhina L., сем. Anacardiaceae (рис. 2f). 

Наши исследования показали, что в дендрофлоре города Хабаров-
ска чужеродными являются 43 вида, относящихся к 17 семействам 
и 30 родам (табл. 1). 

Высокое участие видов семейства Rosaceae объясняется видовым 
разнообразием в нем плодово-ягодных культур, а также декоративных 
представителей. Широко используются в озеленении представители 
родов Prunus и Spiraea в качестве декоративных растений, живых изго-
родей в парках, скверах, в приусадебных территориях, а также исполь-
зование в виде различных типов посадок на улицах и во дворах жилых 
застроек, возле учреждений и торговых центров. Например, Spiraea 
japonica, Physocarpus opulifolius, Prunus virginiana и др.

Заметная доля семейства Salicaceae обусловлена традициями исполь-
зования тополей в озеленительной практике в предшествующие десяти-
летия, как правило, посадочный материал завозился к нам с западных 
территорий страны, а также специальным изучением видового состава 
тополей, среди которых нами обнаружены несколько чужеродных видов 
и гибридов [Борзенкова, Костина, Насимович, 2022].

На третьем месте по числу видов – семейство Pinaceae. Широко 
используются Picea abies, P. glauca, P. pungens, Pinus sylvestris вследст-
вие ландшафтной декоративности и эстетичности вечнозеленых древес-
ных растений в озеленительных композициях.

В семействе Oleaceae представлены чужеродные ясени Fraxinus 
pennsylvanica и F. rhynchophylla, которые используются в создании 
высокоствольных насаждений вдоль улиц, в парках и скверах, наряду 
с аборигенным видом ясеня маньчжурского. Чрезвычайно декоративны 
ранней весною яркие цветущие растения форзиции и сирени.

Представители семейства Fabaceae Caragana arborescens, Robinia 
pseudacacia и Amorpha fruticosa высокодекоративны в пору цветения 
и плодоношения и используются в озеленении в парках, скверах, возле 
административных зданий и жилых домов.
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Таблица 1 
Таксономический состав чужеродных видов дендрофлоры  

г. Хабаровска  
[Taxonomic composition of alien species of dendroflora  

of Khabarovsk]

Семейство 
[Family] 

Число 
родов 

[Number 
of genera]

Доля от общего 
числа родов, % 

[Share of the total 
number 

of genera, %]

Число 
видов 

[Number 
of species]

Доля от общего 
числа видов, % 

[Share of the total 
number 

of species, %]

Rosaceae 5 17,5 9 20,9

Salicaceae 2 6,6 7 16,4

Pinaceae 2 6,6 5 11,7

Oleaceae 3 9,9 4 9,4

Fabaceae 3 9,9 3 6,9

Grossulariaceae 3 9,9 3 6,9

Cupressaceae 2 6,6 2 4,8

Caprifoliaceae 1 3,3 1 2,3

Adoxaceae 1 3,3 1 2,3

Anacardiaceae 1 3,3 1 2,3

Berberidaceae 1 3,3 1 2,3

Bignoniaceae 1 3,3 1 2,3

Elaeagnaceae 1 3,3 1 2,3

Moraceae 1 3,3 1 2,3

Sapindaceae 1 3,3 1 2,3

Ulmaceae 1 3,3 1 2,3

Vitaceae 1 3,3 1 2,3

Всего 30 100 43 100
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Семейство Grossulariaceae представлено тремя видами плодово-ягод-
ных культур: Ribes aureum, R. nigrum, R. rubrum. Большая часть расте-
ний высаживается во дворах мало- и многоэтажных домов, на забро-
шенных участках в частном секторе. 

Остальные семейства представлены 1–2 видами. Семейства Anacar-
diaceae, Bignoniaceae содержат только чужеродные виды. 

При анализе по жизненным формам выявлено преобладание летнезе-
леных деревьев и кустарников (36 видов, или 83,8%) над вечнозелеными 
формами (7 видов, или 16,2%) (табл. 2).

Таблица 2
Жизненные формы чужеродных видов дендрофлоры  

г. Хабаровска  
[Life forms of alien species of dendroflora of Khabarovsk]

Жизненные формы [Life forms] Доля, % [Share, %]

Вечнозеленое дерево выше 10 м 
[Evergreen tree above 10 m] 13,4

Вечнозеленый кустарниковый стланец 
[Evergreen shrubby shrub] 2,2

Летнезеленое дерево выше 10 м 
[Summer green tree above 10 m] 23,9

Летнезеленое дерево до 10 м 
[Summer green tree above 10 m] 15,0

Летнезеленый кустарник выше 10 м 
[Summer green shrub above 10 m] 23,9

Летнезеленый кустарник 1–2 м 
[Summer green shrub 1–2 m] 15,0

Лиана [Liana] 2,2

Летнезеленое дерево/кустарник 
[Summer green tree/shrub] 4,4

Преимущественно интродуцируются высокоствольные деревья для 
создания в городе шумозащитных и ветрозащитных насаждений. Среди 
них обычны виды Acer negundo, Fraxinus rhynchophylla, Populus alba, 
P. nigra, Ulmus pumila и др. Также высока доля в городском озеленении 
летнезеленых кустарников. Интродукция кустарниковых форм связана, 
прежде всего, с их декоративными свойствами. Наиболее часто встреча-
ются виды Spiraea japonica, S. × vanhouttei, Microcerasus tomentosa и др. 
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Гораздо реже встречаются лианы и стланиковые формы (Parthenocissus 
inserta, Microbiota decussata). 

Подсчеты пропорций флоры показали, что большинство чужерод-
ных видов дендрофлоры Хабаровска не натурализуются (40 видов, или 
88,8%) и, соответственно, находятся только в культуре. Жизненное 
состояние посадок удовлетворительное. Таким образом, большинст-
во чужеродных видов города не дают ни вегетативного, ни семенного 
потомства, следовательно, представляют собой временный, непосто-
янный компонент. Это объясняется тем, что они, прежде всего, испы-
тывают значительное ландшафтное давление со стороны аборигенных 
видов, которые, находясь в оптимальных для себя зональных услови-
ях, образуют более или менее сомкнутые группировки во всех синан-
тропизированных местообитаниях, конкурентно вытесняя чужеродные 
виды. Немаловажно, что большинство интродуцированных видов дре-
весных растений в условиях Хабаровска нуждается в организованном 
уходе со стороны человека (санитарные обработки, подкормки, защи-
та от вредителей и болезней и др.). Также замедляет натурализацию 
видов хозяйственная деятельность человека, например, выкашивание 
и прополка травы на газонах и скверах, вытаптывание в рекреацион-
ных зонах и т.д. 

Анализ первичных ареалов чужеродных видов дендрофлоры города 
Хабаровска показал доминирование восточноазиатских и североамери-
канских видов (табл. 3).

Значительную долю участия восточноазиатских и североамерикан-
ских видов в интродукции в Хабаровске можно объяснить близостью 
природно-климатических условий регионов, обусловленных общим 
происхождением и существованием в пределах Циркумбореальной 
флористической области. Однако большинство из них в условиях горо-
да Хабаровска, как выше отмечалось, не натурализуются (N2, N4, N6). 
Факт ненатурализации чужеродных древесных видов в нашем регионе 
свидетельствует о том, что ни один из них не добавился в аборигенную 
флору. Следовательно, говорить об опасности биологического загрязне-
ния чужеродными видами местной флоры пока не приходится.

Натурализовавшихся видов всего пять (11,6% видов). К ним относят-
ся виды: североамериканский Acer negundo, евросибирские Hippophae 
rhamnoides и Pinus sylvestris, японо-китайский Microcerasus tomentosa, 
центральноазиатский Ulmus pumila. Из них особого внимания требует 
североамериканский вид Acer negundo, проявляющий инвазионные при-
знаки, формируя спонтанные заросли по нарушенным и полуестествен-
ным местообитаниям, а также традиционно используемый в озеленении  
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Степень натурализации и первичные ареалы чужеродных видов (без учета гибридов)  

[Degree of naturalization and primary ranges of alien species (excluding hybrids)]

Степень 
натурализации 

[Degree 
of naturalization]

Количество видов [Number of species]

Северная 
Америка 

[North 
America] 

Европа 
[Europe]

Сибирь 
[Siberia]

Европа –
Сибирь 

[Europe – 
Siberia]

Восточная 
Азия 

[East Asia]

Всего 
[Total]

N2 7 1 – – 10 18

N4 2 1 – – 1 4

N6 1 – 3 2 – 6

N7 1 2 – – 2 5

Всего 11 4 3 2 13 33

Примечание. N2 – не способные к возобновлению, но длительно удерживающихся в местах посадки; N4 – способные к немногочисленно-
му и нерегулярному возобновлению, длительно удерживающиеся в местах посадок; N6 – способные к вегетативному возобновлению, пока 
не распространяющиеся за пределы мест посадок; N7 – активно возобновляющиеся и расселяющиеся по нарушенным и полуестественным 
местообитаниям. 
[Note. N1 – not capable of renewal, falling out of plantings after a few years; N2 – not capable of renewal, but retained for a long time in landing sites; 
N4 – capable of small and irregular renewal, remaining in planting areas for a long time; N6 – capable of vegetative renewal, but not yet spreading beyond 
the planting sites; N7 – actively regenerating and spreading over disturbed and semi-natural habitats.]
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населенных пунктов во многих регионах центральноазиатский вид 
Ulmus pumila. Между тем, они пока не достигли статуса видов-транс-
формеров, которые активно конкурируют с местными видами, вытесняя 
их из естественных местообитаний. 

Натурализации облепихи и вишенки способствовало их выращивание 
населением в качестве плодово-ягодных культур. Основной ареал сосны 
обыкновенной Pinus sylvestris – евро-сибирский. По литературным дан-
ным, граница естественного произрастания сосны обыкновенной на вос-
токе проходит вдоль р. Лена [Коропачинский, Встовцева, 2002]. Самая 
южная граница природного ареала сосны находится в Хабаровском 
крае в средней и верхней частях бассейна р. Амгуни [Усенко, 2009]. 
На остальной территории российского Дальнего Востока вид встре-
чается лишь в культуре. Широко используется в озеленении городов 
и поселков (парки, скверы, территории учреждений, дворовые терри-
тории, линейные посадки вдоль улиц). В пригороде Хабаровска (Воро-
нежские высоты) в прошлом столетии были созданы искусственные 
массивы сосны обыкновенной. Однако это не привело к естественному 
формированию полнодревесных формаций с участием сосны обыкно-
венной, хотя в пригородных лесах отмечаются сеянцы и подрост.

Основным источником пополнения чужеродной флоры является, во-
первых, имеющийся у организованных озеленителей соответствующий 
посадочный ассортимент, во-вторых, потребности отдельных жителей 
города в придомовом озеленении, декоративном и плодово-ягодном 
садоводстве, создании небольших цветников из кустарников разных 
видов. Таким образом, способы заноса чужеродных древесных растений 
в городскую флору исключительно зависят от антропогенного фактора.

Заключение

Таким образом, проанализирована чужеродная фракция дендрофлоры 
города Хабаровска. Пришли к выводу о том, что она представляет собой 
временный, непостоянный компонент. Добавления чужеродных видов 
в аборигенную флору не происходит. Следовательно, отсутствуют про-
цессы трансформации и биологического загрязнения местной флоры 
чужеродными древесными видами.

Учитывая то, что проникновение чужеродных видов на территорию 
носит преимущественно антропогенный характер, необходимо продол-
жать дальнейшие наблюдения за интродуцентами, особенно за популя-
циями вредоносных инвазионных видов. Кроме того, дать рекомендации 
муниципальным структурам о запрете использования в озеленительных 
мероприятиях опасных видов древесных растений.
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Выводы

1. В дендрофлоре города Хабаровска выявлено 45 чужеродных видов, 
относящихся к 17 семействам и 32 родам. Первая триада семейственно-
го спектра представлена Rosaceae – Salicaceae – Pinaceae. 

2. Все они – интродуценты, используемые в озеленении городских 
парков, скверов, магистральных посадок и селитебных зон. Большинст-
во чужеродных видов – летнезеленые деревья и кустарники (38 видов, 
или 84,4%). Вечнозеленые деревья, стланцы и лианы немногочисленные.

3. У половины изученных видов первичные ареалы охватывают Вос-
точную Азию и Северную Америку. Мало видов из Европы и Сибири.

4. Обнаружено, что большинство чужеродных видов не натурализу-
ются в условиях города Хабаровска (36 видов, или 80,0%), хотя их жиз-
ненное состояние в культуре удовлетворительное. Это объясняется 
естественным конкурентным давлением со стороны аборигенных видов, 
а также антропогенными факторами, такими как необходимость сани-
тарного ухода за посадками, вытаптывание, выкашивание и прополка 
молодых сеянцев и подроста.

5. Натурализовавшимися видами являются Acer negundo, Hippophae 
rhamnoides, Microcerasus tomentosa, Pinus sylvestris, Ulmus pumila. 
Из них особого внимания требует первый вид, проявляющий инвазион-
ные свойства.

6. Впервые на территории города Хабаровска нами отмечены посад-
ки североамериканского вида Rhus typhina, корейско-китайского вида 
Salix matsudana, гибридов тополей Populus × sowietica “Pyramidalis”, 
P. × сanadensis, P. × sibirica, P. laurifolia × [P. laurifolia × (P. deltoids × 
P. nigra)].
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Распространение ореха маньчжурского 
(Juglans mandshurica Maxim.)  
на территории ландшафтного парка 
Крылатские холмы (г. Москва)

Одним из наиболее ценных ландшафтов парка Крылатские холмы явля-
ются остепненные луга, занимающие склоны овражно-балочных систем. 
В настоящей работе исследовалась проблема инвазивного распростране-
ния ореха маньчжурского (Juglans mandshurica) на территории парка Кры-
латские холмы, в  особенности на  участки остепненных лугов. До  начала 
2000-х  гг. вид на  территории парка не  встречался. В  2023  г. в  пределах 
парка нами было обнаружено 125  экземпляров ореха маньчжурского, 
измерены их высота и диаметр стволов, обнаруженные экземпляры были 
нанесены на  карту. Большинство растений популяции представлено под-
ростом и  молодняком. Возможна дальнейшая интенсификация инвазии, 
обусловленная вступлением растений в репродуктивный возраст, а также 
потеплением и гумидизацией климата Москвы. Орех может войти в число 
видов-трансформеров, сокращающих площади лугов. В  числе положи-
тельных явлений, связанных с  поселением ореха маньчжурского, может 
рассматриваться противоэрозионный эффект облесения крутых склонов 
овражно-балочных систем.
Ключевые слова: растительность Москвы, инвазивные виды, Juglans 
mandshurica, остепненные луга, особо охраняемые природные территории 
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Spread of the Manchurian walnut  
(Juglans mandshurica Maxim.)  
in the territory of Krylatsky Hills landscape 
park (Moscow)

One of the most valuable landscapes of the Krylatsky Hills Park are steppe 
meadows occupying the  slopes of  ravine-gully systems. In  this work, we 
investigated the problem of the invasive spread of Manchurian walnut (Juglans 
mandshurica) in Krylatsky Hills Park, especially in areas of steppe meadows. 
Until the  early 2000s, the  species was not found in  the  park. In  2023, we 
discovered 125 specimens of Manchurian walnut in the park, measured their 
height and trunk diameter, and plotted the discovered specimens on a map. 
Most of the plant population is represented by plant undergrowth and young 
growth. Further intensification of invasion is possible due to the entry of plants 
into reproductive age, as  well as  warming and humidization of  Moscow 
climate. Walnut may be  one of  the  transforming species reducing the  area 
of  meadows. Among the  positive phenomena associated with the  spread 
of Manchurian walnut, the anti-erosion effect of afforestation of steep slopes 
of gully-beam systems can be considered.
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Key words: Manchurian walnut, vegetation of  Moscow, invasive species, 
Juglans mandshurica, steppe meadows, specially protected natural areas
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Введение

Ландшафтный парк Крылатские холмы в качестве составной части 
входит в расположенный на западе столицы природно-исторический 
парк «Москворецкий», являющийся одной из наиболее крупных и зна-
чимых особо охраняемых природных территорий города. Раститель-
ность Крылатских холмов является уникальной для Москвы. Большие 
по площади суходольные, местами остепненные луга представляют 
собой практически единственный лугопарк в черте столицы [Насимо-
вич, 1998], существование открытых пространств которого способ-
ствовало сохранению значительного разнообразия трав, насекомых, 
птиц, биотопически приуроченных к луговым сообществам, в том 
числе и включенных в Красную книгу Москвы. К ценным природным 
объектам парка относятся и сохранившиеся в верхних частях склонов  
овражно-балочных систем фрагменты дубрав и липняков. Здесь про-
израстают уникальные для города эфемероиды, прежде всего три вида 
хохлаток, создающие каждую весну неповторимый красочный аспект. 
Отдельные участки луговых экосистем парка имеют статус памятников 
природы, а в целом Крылатские холмы с 1998 г. являются особо охраня-
емой природной территорией регионального значения. 

Как известно, к числу важнейших природоохранных проблем столи-
цы относится вопрос сохранения природных и природно-антропоген-
ных территорий, представленных луговыми, болотными и другими тра-
вяными биогеоценозами, занимающими очень ограниченную площадь, 
которая продолжает сокращаться [Красная книга, 2011]. В то же время 
на территории Крылатских холмов долгое время сохранялся баланс 
площадей, покрытых луговой и лесной растительностью. Этому спо-
собствовали сельскохозяйственная деятельность, связанная с сущест-
вованием в этой местности деревень Крылатское и Татарово, а после 
их ликвидации – обустройство олимпийской велодороги и активное 
рекреационное освоение, вызванное комплексной массовой застройкой 
Крылатского в 1980-х гг. 
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a

b

Рис. 1. Изменение облесенности ландшафтного парка Крылатские холмы 
за последние 20 лет (по снимкам Google Earth): 
а – 2003 г.; b – 2023 г. 

Fig. 1.  The change in afforestation of Krylatsky Hills Landscape Park over 
the past 20 years (according to Google Earth images): 
а – 2003; b – 2023 
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Однако в последние два десятилетия наблюдается расширение лесо-
покрытой площади, что подтверждается как сравнением разновремен-
ных космических снимков (рис. 1а, b), так и результатами наземных 
исследований [Возобновление дуба черешчатого…, 2021]. На фоне 
формирующихся древесных насаждений, представленных мелколист-
венными породами, подростом дуба, посадками декоративных деревьев 
и кустарников, существенно выросло участие инвазивных видов. При 
анализе спектра жизненных форм заносных видов Ю.К. Виноградова 
(2019) обратила внимание на наибольшую инвазионную активность 
именно у древесных растений ввиду их массовой намеренной интродук-
ции, причем среди них заметно преобладают «беглецы» из культуры. 
Наряду с этим, Н.Г. Кадетов и М.П. Чернышов (2021), анализируя инва-
зивный потенциал отдельных видов, относящихся к различным жиз-
ненным формам, отметили, что сохранившиеся участки с пойменными 
и суходольными лугами сравнительно мало восприимчивы к инвазиям, 
что обусловлено устоявшейся структурой и флористическим составом 
данных сообществ. 

Проблема сокращения площади лугов в черте столицы нашла свое 
отражение в официальных документах. Так, в Постановлении Прави-
тельства Москвы от 19 февраля 2013 г. № 79-ПП «О Красной книге 
города Москвы» в рамках разработки и реализации специальных 
мероприятий по сохранению и восстановлению объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу города, указыва-
лось на необходимость «сохранения в существующем состоянии или 
при необходимости качественном улучшении местообитаний объек-
тов», в том числе и посредством проведения специальных мероприя-
тий, направленных на восстановление или улучшение условий обита-
ния не только конкретного объекта животного и растительного мира, но 
и мест их обитания.

В последующее десятилетие эти положения получили развитие 
и были детализированы. Согласно Правилам создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений и природных сообществ, приведенным 
в Красной книге города Москвы, в целях предотвращения зарастания 
лугов древесной растительностью предусмотрено «удаление самосев-
ных деревьев, проведение регулируемого мозаичного выкашивания тра-
востоя» [Красная книга, 2022]. 

Однако для Крылатских холмов разработка системы мероприя-
тий по сохранению лугов имеет характер дилеммы. Неоднозначность 
с экологической точки зрения увеличения площади, занятой древес-
ной растительностью и, соответственно, снижения доли «открытых»  
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местообитаний, подчеркивается противоэрозионной ролью древесных 
насаждений в условиях проявлений линейной эрозии и оползневых 
процессов в овражно-балочных системах Крылатских холмов [Мель-
ник, 1997]. Их история прослеживается с начала XX в. Так, в 1910 г. 
в Крылатском произошел грандиозный оползень [Александров, 1985, 
с. 192]. В конце 1980-х гг. после сильных дождей, вызвавших катастро-
фический размыв склонов оврагов, сопровождавшийся выносом песка 
на Крылатскую улицу, Моссоветом были проведены мероприятия, 
к сожалению, местами так и не завершенные, по обустройству в оврагах 
противоэрозионных ливневых сооружений (в том числе песколовушек).  
В 1990–2000-х гг. на одном из наиболее эрозионно опасных склонов 
южной экспозиции Каменной Клетвы с обнажениями песков аптского 
яруса был осуществлен комплекс противоэрозионных мер, включав-
ший, в том числе, и облесение. Отмеченные и в настоящее время актив-
ные склоновые процессы свидетельствуют, что в своем развитии овраг 
Каменная Клетва еще не достиг своих предельных размеров [Ковалёв, 
Ефремова, Михайлова, 2015]. С этих позиций расширение площади 
древесных насаждений можно рассматривать скорее как благоприятное 
событие, препятствующее росту эрозионной опасности.

Одной из активно распространяющихся на Крылатских холмах 
инвазивных пород деревьев является орех маньчжурский (Juglans 
mandshurica Maxim.). В ряде городов Европейской части России, напри-
мер, в Казани, это дерево входит в группу дичающих или вполне нату-
рализовавшихся аллохтонных элементов [Прохоренко, Демина, 2016]. 
Расширение его присутствия на Крылатских холмах стало заметно 
в последние 5 лет, причем внедрение этого вида, в первую очередь 
на ранее открытые необлесенные пространства, происходит в части 
парка, частично входящей в границы памятника природы, – охранной 
зоны родника Рудненской Божьей Матери в овраге Каменная Клетва. 
На момент утверждения охранного статуса в 1987 г. эта зона была заня-
та в основном остепненными лугами. Помимо сокращения площади 
лугов с ценными элементами флоры, в этой части парка орех создает 
конкуренцию липе, березе, вязу и другим породам, формирующим дре-
весный полог в уже давно существующих рощах в верхних частях скло-
нов овражно-балочной системы.

В связи с неоднозначностью оценки распространения J. mandshurica 
на территории Крылатских холмов необходимо отметить, что при 
рассмотрении проблемы ведения и разработки региональных черных 
книг – перечней опасных инвазивных видов, А.А. Нотов с соавторами 
рекомендуют в качестве объектов мониторинга рассматривать не только  
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определенные инвазионные виды, но и уникальные природные ком-
плексы и особо охраняемые природные территории, на которых адвен-
тивные растения угрожают существованию редких и уязвимых видов 
и биоценотических групп [Нотов и др., 2010].

В данной статье мы попытались обобщить имеющиеся сведения 
об особенностях маньчжурского ореха, оценить масштабы и скорость 
его внедрения на территории ландшафтного парка Крылатские холмы. 
Были поставлены следующие задачи: 

1) охарактеризовать популяцию ореха в пределах парка; 
2) выявить лимитирующие факторы распространения вида; 
3) оценить инвазионный потенциал вида; 
4) определить необходимость ограничения роста популяции ореха 

в контексте многообразной роли этого вида в функционировании эко-
систем парка.

Биология и экология вида

Орех маньчжурский представляет собой довольно крупное дере-
во высотой до 20–25 (28) м и до 70–75 (100) см в диаметре. В среднем 
продолжительность его жизни составляет 200–250 лет [Воробьев, 1968; 
Валягина-Малютина, 1998]. Данные по периоду максимального при-
роста разнятся: у особей данного вида в естественных условиях даль-
невосточных лесов он наблюдается в 20–40 лет [Выводцев, Бессонова, 
2022], в условиях Татарстана интенсивный набор биомассы происходит 
в предрепродуктивный период в возрасте от 10 до 20 лет [Тишин и др., 
2019]. Вегетация в условиях Московского региона продолжается с треть-
ей декады апреля до середины сентября; рост побегов – с третьей декады 
мая до второй-третьей декады июля [Древесные растения…, 1975]. 

Орех маньчжурский дерево однодомное, с раздельнополыми цвет-
ками, распускается во второй половине мая, цветет в самом конце 
мая – начале июня. Орех (косточка костянки) самой различной формы – 
от округлой и яйцевидной до эллиптической с острым концом. Скор-
лупа ореха очень твердая и прочная с несколькими лакунами. Семена 
созревают в конце сентября – начале октября [Воробьев, 1968]. Соглас-
но данным М.Т. Сушко (1973), в естественных условиях Дальнего Вос-
тока в период плодоношения орех маньчжурский вступает на 9–12 году 
жизни, по данным, полученным для популяции ореха в дендрарии Глав-
ного Ботанического сада им. Н.В. Цицина, – на 8 году жизни [Древесные 
растения…, 1975]. Как правило, орех маньчжурский растет одиночно, 
но встречаются и небольшие группы, насчитывающие по 20–40 деревь-
ев [Выводцев, Бессонова, 2022]. 
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Juglans mandshurica является светолюбивой древесной породой. 
Крона дерева рыхлая, древостои обычно имеют довольно низкую 
сомкнутость – 0,5–0,6 [Воробьев, 1968; Овчаренко, 2012]. В нативных 
условиях Дальнего Востока орех маньчжурский растет по долинам рек 
и ручьев в смешанных лесах, изредка встречается на склонах в неболь-
ших распадках. По долинам рек в среднем орех поднимается до высоты 
500–600 м над уровнем моря. К почвам довольно требователен: лучше-
го роста и развития достигает на обеспеченных элементами питания 
и хорошо дренированных почвах, совершенно избегая заболачивания 
и одновременно испытывая угнетение на чрезмерно сухих почвах. Кор-
невая система дерева мощная стержневая [Воробьев, 1968].

По экологическим характеристикам орех маньчжурский – гигромезо-
фитный, светолюбивый, ветроопыляемый и относительно ветроустой-
чивый вид, требователен к влажности воздуха, обладает высокой моро-
зостойкостью (зимостойкость I, в суровые зимы II), но плохо переносит 
засуху [Сушко, 1973; Древесные растения…, 1975; Кочарян, 1998; Аве-
личева, 2005; Райф, 2013; Тишин и др., 2019]. Для лучшего роста в моло-
дом состоянии требуется небольшое притенение [Кочарян, 1998; Ряби-
нина, Калякина, 2021]. В некоторых местообитаниях в отдельные годы 
листва ореха побивается поздними июньскими заморозками. Также 
стоит отметить, что оставленные после вырубки других пород на свету 
стволы ореха страдают от зимне-весенних ожогов. После вырубки 
орех способен давать поросль [Воробьев, 1968]. Порослевое побего- 
образование из спящих почек в приземной части ствола активизируется 
также на фоне угнетенного жизненного состояния. Побегопроизводи-
тельная способность ореха огромна: поросль его обильная и в первые 
годы чрезвычайно быстро растет, побеги вырастают до 2–4 м высотой, 
отдельные столоны – до 8 м [Овчаренко, 2012].

Распространение и годы интродукции

Естественный ареал обитания ореха маньчжурского охватывает 
Дальний Восток (юг Хабаровского края и Приморский край, Амур-
скую область), Корейский полуостров и Северный Китай. В культуре 
он распространен к югу от линии Санкт-Петербург–Архангельск–Свер-
дловск–Новосибирск, имеется на Алтае, Красноярске, на Сахалине 
[Воробьев, 1968; Древесные растения…, 1975; Усова, 2023]. В послед-
ние годы проводятся исследования по интродукции вида в г. Сургуте 
[Кукуричкин, 2018].

Интродукция ореха маньчжурского на европейской части России 
началась в первой половине ХХ в. Например, с 1922 по 1966 гг. в Раифе 
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(Республика Татарстан) велась исследовательская работа по созданию 
лесных культур и акклиматизации экзотических видов деревьев (в том 
числе ореха маньчжурского) и кустарников для выявления их пригод-
ности для целей лесоразведения в Среднем Поволжье [Дерюга, Мурзов, 
1977]. Работы были прекращены после организации заповедника, что 
способствовало дальнейшей нерегулируемой натурализации и инва-
зии культур экзотических видов. Позднее в данном регионе орех мань-
чжурский отнесли к натурализовавшимся хозяйственно-ценным видам 
[Тишин и др., 2019]. 

В Москве с 1935 г. орех маньчжурский произрастает в Главном Бота-
ническом саду имени Н.В. Цицина РАН [Плотникова, Александрова, 
Рябова и др., 1993]. В городской практике озеленения это декоратив-
ное дерево используется преимущественно в садах и парках в виде 
солитеров или небольших групп [Станков, Талиев, 1949], и в целом 
более характерно для современных парков, чем для старых [Полякова, 
Гутников, 2000]. Препятствием к более широкому применению вида 
в озеленении Москвы служат некоторые признаки угнетения в усло-
виях городской среды. К антропогенным и климатическим факторам 
Juglans mandshurica демонстрирует среднюю устойчивость, в част-
ности, не устойчив к механическим повреждениям, и как отмечалось 
выше, лимитируют развитие вида весенние заморозки и иссушение 
почвы [Кочарян, 1998]. 

Появляющийся на городских озелененных территориях самосев ореха 
маньчжурского местами часто территориально обособлен от посадок 
этого вида, причем не всегда возможно установить местонахождение 
материнских растений. Например, на территории Звенигородской био-
станции МГУ расселение ореха маньчжурского происходило из поса-
док в прилегающие леса преимущественно вдоль дорожно-тропиночной 
сети, а в парке Лосиный остров – на просеке, поблизости от посаженных 
деревьев [Адвентивная флора…, 2012]. 

Темпы натурализации одних и тех же видов неодинаковы, их опре-
деляют географическое положение и степень нарушенности раститель-
ного покрова региона [Нотов, Виноградова, Майоров, 2010], а также 
соответствие экологических условий нового местообитания биологи-
ческим особенностям вида [Овчаренко, 2012]. Согласно наблюдени-
ям, проведенным на территории Беларуси [Мотыль, Бакей, 2019], орех 
маньчжурский относится к группе видов со средним риском периоди-
ческой инвазии, включающую растения, расселение которых на основе 
естественного возобновления происходит непостоянно и зависит от бла-
гоприятного сочетания природно-климатических или интенсивности  
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зоохорических факторов. Для районов Средней России Juglans 
mandshurica оценивается как потенциально инвазивный вид [Нотов, 
Виноградова, Майоров, 2010]. Исследования, проведенные на террито-
рии Ботанического сада Уральского отделения РАН в Екатеринбурге, 
показали, что в пределах выявленных вторичных местообитаний J. man-
dshurica характеризуется высокой встречаемостью в местах его внедре-
ния, где образует значительные скопления [Третьякова и др., 2023]. 

Кроме того, потепление климата и воздействие урбанизации создают 
предпосылки к ускорению акклиматизации и повышению конкурентной 
способности интродуцированных видов при внедрении в состав окружа-
ющих фитоценозов [Мотыль, Бакей, 2019].

Методы

В летний сезон 2023 г. нами были проведены маршрутные обследо-
вания территории ландшафтного парка Крылатские холмы, являющего-
ся составной частью природно-исторического парка «Москворецкий», 
с целью определения численности и распространения экземпляров 
ореха маньчжурского, произрастающих на территории парка. Учет под-
роста и деревьев сопровождался привязкой находок к системе коорди-
нат с использованием датчика GPS (Garmin Etrex 10). По результатам 
обследования в ГИС-программе Аксиома 4.4 была составлена картосхе-
ма (рис. 2), на которую были нанесены обнаруженные местонахождения 
J. mandshurica. 

У каждого найденного экземпляра измерялись высота, окружность 
ствола, затем рассчитывался диаметр ствола. Отдельно отмечалось 
общее состояние подроста и деревьев, наличие у обнаруженных расте-
ний проявлений каких-либо паталогических изменений, в частности 
механических повреждений, признаков подмораживания. 

Результаты

На основе полученных полевых данных была построена карта-схе-
ма распространения J. mandshurica на территории ландшафтного парка 
Крылатские холмы (рис. 2). 

Всего на территории парка нами было обнаружено 125 экземпляров 
J. mandshurica (см. рис. 2). Преимущественно экземпляры ореха мань-
чжурского были приурочены к открытым или слабо затененным дре-
весным пологом местам, привязка находок к дорожно-тропиночной 
сети не прослеживалась. Чаще всего на участках произрастания вида 
преобладало луговое высокотравье: ежа сборная (Dactylis glomerata L.), 
овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), купырь лесной (Anthriscus 
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sylvestris (L.) Hoffm.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), борщевик 
сибирский (Heracleum sibiricum L.), полынь обыкновенная (Artemisia 
vulgaris L.), клевер средний (Trifolium medium L.). 

Рис. 2. Карта-схема распространения Juglans mandshurica  
на территории ландшафтного парка Крылатские холмы.  
Снимок 2023 г. (Google Earth)
Желтым кружком отмечено местонахождение материнского дерева, 
посаженного в церковной ограде в начале 2000-х гг., красными ромбами – 
найденные экземпляры самосева 

Fig. 2.  A schematic map of the distribution of Juglans mandshurica 
in the territory of Krylatsky Hills landscape Park.  
Image 2023 (Google Earth)
A yellow circle marks the location of the mother tree planted in the church 
fence in the early 2000s, red diamonds represent the found specimens  
of self-seeding 

Среди обнаруженных 125 экземпляров ореха маньчжурского 
115 экземпляров произрастало на склоне южной экспозиции оврага 
Каменная Клетва, 1 экземпляр – на локальном водоразделе между овра-
гами Каменная Клетва и Каменные Заразы (Поповским), 8 экземпляров –  
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на склоне северной экспозиции оврага Каменная Клетва и еще 1 экзем-
пляр на склоне южной экспозиции оврага Каменные Заразы. Таким 
образом, 6% обнаруженных экземпляров ореха маньчжурского произ-
растают на склоне северной экспозиции, 93% – южной, 1% экземпляров 
произрастают на водоразделе. 

У каждого закартированного экземпляра были измерены высота 
и длина окружности ствола, рассчитан диаметр (рис. 3, 4). Высотное рас-
пределение найденных экземпляров представлено на рис. 3, гистограмма 
распределения экземпляров по диаметру стволов приведена на рис. 4. 
На построенных гистограммах распределения экземпляров по высоте 
и диаметру ствола заметно преобладание в парке экземпляров ореха 
маньчжурского высотой от 1 до 4 м и с диаметрами стволов от 1 до 4 см.
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Рис. 3. Распределения экземпляров Juglans mandshurica по высоте
Fig. 3.  Distribution of Juglans mandshurica specimens by height

При сопоставлении показателей высоты и диаметра ствола Juglans 
mandshurica в ландшафтном парке Крылатские холмы с таблицами 
хода роста, составленными для ореха маньчжурского Н.В. Выводце-
вым и Н.В. Бессоновой (2022), а также данными, полученным в Москве 
на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, 
в том числе для местных образцов репродукции [Древесные растения…, 
1975], можно сделать вывод о преобладании в популяции Крылатских 
холмов главным образом подроста и в меньшей степени молодняка воз-
растной группы до 10 лет. 
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Рис. 4. Распределения экземпляров Juglans mandshurica  
по диаметру стволов

Fig 4.  Distribution of Juglans mandshurica specimens by trunk diameter

ba

Рис. 5. Единственный плодоносящий экземпляр ореха маньчжурского 
на территории ландшафтного парка Крылатские холмы

Fig. 5.  The only fruiting specimen of the Juglans mandshurica  
in the territory of Krylatsky Hills landscape Park
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Помимо измерений высоты и длины окружности ствола у обнару-
женных деревьев отмечалось наличие плодоношения. Согласно нашим 
наблюдениям, в ландшафтном парке Крылатские холмы цвел и плодо-
носил только один экземпляр ореха маньчжурского (рис. 5а, b), находя-
щийся на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы. Место 
его произрастания расположено на водоразделе между оврагами Камен-
ная Клетва и Каменные Заразы. Высота этого дерева составила 13,0 м, 
диаметр 14,7 см. 

Во время поисковых маршрутов нами также отмечалось общее состо-
яние экземпляров ореха маньчжурского. Выяснилось, что большая часть 
подроста и молодняка характеризуется нормальной жизненностью, 
однако у некоторых обнаруженных нами экземпляров ветви оказались 
повреждены заморозками. В парке было выявлено несколько участков 
произрастания орехов маньчжурских, на которых найденные экземпля-
ры деревьев подмерзали. 

1. На склоне южной экспозиции Каменной Клетвы подмерзают экзем-
пляры самосева, находящиеся в непосредственной близости от днища 
оврага (рис. 6а). По всей видимости, повреждение заморозками здесь 
происходит из-за меньшего количества поступающего света и тепла, 
а также из-за потоков холодного воздуха, стекающего со склонов оврага 
и скапливающего вдоль его тальвега. Из-за подмерзания побеги повре-
жденных экземпляров ореха преимущественно отрастают из боковых 
почек, создавая ощущение более облиственного ствола; в этой части 
склона были отмечены экземпляры с порослевыми побегами.

2. Подмерзание единственного экземпляра ореха маньчжурского, 
произрастающего в овраге Каменные Заразы, в средней части склона 
южной экспозиции, скорее всего, связано с затемненностью и малым 
прогревом данного местообитания из-за его высокой залесенности 
(рис. 6b, с).

3. Подмерзание орехов маньчжурских, произрастающих на склоне 
северной экспозиции оврага Каменная Клетва (рис. 6d), также обуслов-
лено недостатком тепла из-за экспозиции склона и близости ко дну 
оврага. 

Обсуждение

Анализ фондовых материалов заказника «Крылатские холмы», в част-
ности «Инвентаризации зеленых насаждений и объектов благоустройст-
ва на территории ландшафтного заказника “Крылатские холмы”», про-
веденной в 2001 г. ЦТРК «Преображенское», «Аннотированного списка 
видов сосудистых растений ландшафтного заказника» и описания  
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лесотаксационных выделов парка, составленных в 2002 г. по матери-
алам натурных обследований Ю.А. Насимовичем, выявил отсутствие 
Juglans mandshurica в указанный период в составе флоры парка. Таким 
образом, появление и распространение ореха маньчжурского в парке 
произошло в течение последних 20 лет. В прилегающем к парку жилом 
массиве нами был найдено лишь одно молодое дерево ореха маньчжур-
ского, но оно не достигло генеративной стадии.

b

c da

Рис. 6. Результаты подмерзания орехов маньчжурских:
а – склон южной экспозиции ближе к днищу оврага Каменная Клетва;  
b, с – склон южной экспозиции оврага Каменные Заразы;  
d – склон северной экспозиции оврага Каменная Клетва 

Fig. 6.  The results of freezing of Juglans mandshurica:
a – the slope of the southern exposure closer to the bottom  
of the Kamennaya Kletva ravine; b, с – the slope of the southern exposure 
of the Kamennye Zarazy ravine; d – the slope of the northern exposure 
of the Kamennaya Kletva ravine

Находящийся на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы 
плодоносящий экземпляр J. mandshurica, по всей видимости, и являет-
ся родоначальником всех особей самосева ореха, обнаруженных нами 
в ландшафтном парке. По имеющимся данным, он был высажен в почву 
примерно 20 лет назад небольшим саженцем в ходе благоустройства 
территории храма. 

Инвазия J. mandshurica в настоящее время затронула только южную 
часть территории парка – овражно-балочную систему Каменной Клет-
вы в сравнительно мало облесенной до последнего десятилетия части, 
примыкающей к роднику Рудненской иконы Божьей Матери. Обиль-
ный самосев вида отмечен на ранее незалесенных или слабозалесенных 
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локациях – опушках, рединах, лужайках, участках остепненных лугов. 
При этом нами обнаружен один экземпляр ореха в соседнем овраге 
Каменные Заразы, что в дальнейшем может способствовать расшире-
нию географии расселения вида в другие части парка. Максимальное 
расстояние от материнского дерева до самого отдаленного обнаружен-
ного нами экземпляра самосева в овраге Каменная Клетва составило 
587 м, расстояние от материнского дерева до ореха маньчжурского, про-
израстающего в овраге Каменные Заразы, – 175 м.

В то же время, по нашим наблюдениям, инвазионная активность 
маньчжурского ореха заметно снижается в местообитаниях с сомкнуты-
ми насаждениями. При обследованиях непосредственно прилегающих 
к церкви территорий оврага Каменные Заразы и восточной части скло-
на южной экспозиции оврага Каменная Клетва нами не было отмечено 
подроста и всходов Juglans mandshurica. Это обстоятельство мы свя-
зываем с тем, что Каменные Заразы являются наиболее облесенным 
участком парка, а часть оврага и водораздел восточнее церкви заняты 
густыми посадками плодовых и декоративных деревьев и кустарников, 
оставшихся от деревни Крылатское. 

Предположительно в распространении вида по территории парка 
главную роль играет зоохория: осенью созревшие плоды (орехи) разно-
сят белки. Путь распространения J. mandshurica с помощью белок под-
тверждают и наблюдения А.С. Третьяковой с соавторами (2023). 

Примечателен тот факт, что появление первого дерева J. mandshurica 
совпало по времени со строительством в парке бельчатника, возведен-
ного на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в рамках 
программы расселения этих животных, инициированной Департамен-
том природопользования г. Москвы. Если в 1980–1990-е гг. появле-
ние белок в парке было сравнительно редким явлением, то в последнее 
десятилетие встречи с ними в парке значительно участились, чему спо-
собствовал неоднократный выпуск животных из бельчатника в приро-
ду. Хвойные деревья, являющиеся главной кормовой базой для белок, 
на территории Крылатских холмов единичны, поэтому можно предпо-
ложить, что плоды маньчжурского ореха у возросшей популяции этих 
животных востребованы. 

Инвазия происходит в первую очередь на склонах южной экспозиции 
оврагов, являющихся, по всей видимости, более экологически благопри-
ятными местообитаниями для J. mandshurica. Возможно, что и белки 
в своих перемещениях по территории оврагов предпочитают хорошо 
прогреваемые участки, где и закапывают свои запасы. Лимитирующи-
ми факторами для распространения деревьев этого вида в определенной  
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степени служит подмерзание побегов, отмеченное главным образом 
на участках с затенением и в местах скопления холодного воздуха, 
располагающихся ближе к днищу овражно-балочной системы. Ранее 
поврежденные экземпляры отличаются порослевым побегообразова-
нием. Отсутствие систематического выкашивания в течение десятков 
лет также является существенным фактором, способствующим инвазии 
ореха маньчжурского в луговые биотопы парка. 

Почвенный покров на участках, где поселился самосев ореха мань-
чжурского, в основном представлен на верхних частях склонов дер-
новыми среднемощными легкосуглинистыми почвами на моренно- 
флювиогляциальных отложениях, в средних и нижних частях скло-
нов – дерновыми мелкими и среднемощными супесчаными почвами 
на делювии. Все почвы в местах поселения ореха достаточно плодо-
родны и характеризуются оптимальным влагообеспечением. Нами 
не выявлено экземпляров самосева на почвах повышенной гидро-
морфности.

Внедрение ореха по периферии выделов с древесной растительно-
стью, в частности, липняков с березой, вязом, кленом, черемухой лещи-
новых волосистоосоковых, произрастающих по бортам склонов Камен-
ной Клетвы, в настоящее время происходит не активно. Здесь важно 
учитывать, что несмотря на сходство липы мелколистной (Tilia cordata 
Mill.) и ореха маньчжурского по экологическим оптимумам, липа, 
в отличие от ореха, демонстрирует большую теневыносливость и моро-
зостойкость, а также способность к активному вегетативному разраста-
нию [Евстигнеев, 2004; Тишин и др., 2019]. 

Для оценки уровня агрессивности и особенностей распространения 
Juglans mandshurica на территории ландшафтного парка Крылатские 
холмы мы использовали шкалу, предложенную А.А. Нотовым с соавто-
рами (2010). В соответствии с ней, орех маньчжурский демонстрирует 
стратегию, характерную для видов 2-го статуса – адвентивных расте-
ний, активно расселяющихся и натурализующихся в нарушенных, полу-
естественных и естественных местообитаниях.

С использованием шкалы активности видов, также приведенной 
в работе Нотова с соавторами (2010) для Тверской области, мы попробо-
вали оценить пространственную активность J. mandshurica на Крылат-
ских холмах. По итогам проведенной оценки можно отметить, что рас-
пространение данного вида занимает промежуточное положение между 
градациями в 1 и 2 балла по шкале пространственной активности (1 балл 
соответствует единичным находкам при очень низком обилии вида или 
нерегулярным находкам менее чем в 25% квадратов с низким обилием; 
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2 балла – находки вида становятся регулярными во многих квадратах 
(не менее 50% всех квадратов), при этом степень обилия и встречаемо-
сти могут быть различными).

Выводы

1. За двадцатилетний период на территории ландшафтного парка 
Крылатские холмы сформировалась довольно значительная по числен-
ности популяция из 125 растений Juglans mandshurica, представленная 
жизнеспособным подростом и молодняком. Предположительный источ-
ник инвазии – саженец, высаженный в церковной ограде храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Крылатском в начале 2000-х гг. Вероят-
но, разнос диаспор осуществлялся зоохорным путем, главным образом 
с помощью белок. Расселение вида произошло в основном в овражно-
балочной системе Каменная Клетва, находящейся в южной части парка. 
Наиболее высокая численность самосева ореха маньчжурского зафикси-
рована на склонах южной экспозиции этой овражно-балочной системы.

2. Лимитирующими факторами для J. mandshurica в условиях овраж-
но-балочных систем москворецкого берега являются недостаток света 
и тепла. Самосев ореха избегает селиться на облесенных и закустарен-
ных участках, реже встречается на склонах северной экспозиции. Экзем-
пляры J. mandshurica повреждаются весенними заморозками в отдель-
ных местообитаниях, в частности, в придонной части оврага Каменная 
Клетва повреждения более выражены.

3. На территории южной части ландшафтного парка Крылатские холмы 
орех маньчжурский продемонстрировал довольно высокий инвазионный 
потенциал. Можно предположить дальнейшую интенсификацию инва-
зии, обусловленную вступлением подроста и молодняка, составляющих 
в настоящее время основу популяции, в репродуктивный возраст, а также 
потеплением и гумидизацией климата Москвы. Орех в этом случае в буду-
щем может войти в число растений-трансформеров, изменяющих луговые 
биотопы парка, чему может, в частности, способствовать широкая раски-
дистая крона и большая продолжительность жизни дерева (свыше 200 лет). 

4. В числе положительных явлений, сопровождающих поселение 
ореха, важно отметить противоэрозионный эффект облесения крутых 
склонов овражно-балочных систем парка, а также расширение до сих 
пор крайне ограниченной кормовой базы для белок. Соответственно, 
меры по сокращению популяции ореха маньчжурского (удаление само-
сева) следует осуществлять при соблюдении комплексного природо-
охранного подхода с учетом этих факторов, служащих стабилизации 
природных экосистем парка. 
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