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THE NATURAL HYBRID ORCHIS × PENZIGIANA (ORCHIDACEAE) 
IS A CONSTANT COMPONENT OF THE FLORA OF THE SOCHI 

BLACK SEA REGION

E. A. Averyanova

Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного изучения природного 
гибрида Orchis × penzigiana и его родительских таксонов O. mascula и O. provincialis. 
Гибрид — постоянный компонент флоры орхидных (Orchidaceae) Сочинского Причер-
номорья, встречается во многих местонахождениях в значительном количестве. Его 
морфологические признаки являются промежуточными по отношению к родительским 
таксонам. Очевидно, большинство гибридных особей представляют собой F1, однако, 
по нашему мнению, существуют возвратные гибриды и самовозобновляющиеся гибрид-
ные популяции.
Ключевые слова: распространение, морфология, гибрид, родительские таксоны, Orchis × 
penzigiana, Orchidaceae, Сочинское Причерноморье.
Abstract. The article presents the results of a comparative study of the natural hybrid Or-
chis × penzigiana and its parent taxa O. mascula and O. provincialis. The hybrid is a constant 
component of the orchid fl ora (Orchidaceae) of the Sochi Black Sea region, found in many lo-
cations in signifi cant numbers. Its morphological features are intermediate in relation to pa-
rental taxa. Obviously, most of the hybrid individuals are F1, however, in our opinion, there are 
backcross progenies and self-reproducing hybrid populations.
Key words: distribution, morphology, hybrid, parental taxa, Orchis × penzigiana, Orchidaceae, 
Sochi Black Sea region.

Появление природных гибридов видов орхидей с обманной аттракта-
цией — обычное явление на всём протяжении их ареалов. В Европе описа-
но множество природных гибридов (Kretzschmar et al, 2007). Согласно 
Р. В. Камелину (2009), виды с их гибридами образуют комплексы, в кото-
рых идут процессы видообразования. При планировании и осуществлении 
мероприятий по сохранению биоразнообразия необходимо учитывать эти 
естественные процессы. Поэтому, по нашему мнению, необходимо изуче-
ние не только отдельных видов с целью их охраны, но и их гибридов.
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В Сочинском Причерноморье в настоящее время известны два ното-
вида рода Orchis: Orchis × wulffi ana nothosubsp. suckowii (Kümpel) 
B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz et R. Peter, 2003 и Orchis × penzigiana 
A. Camus, 1928 (Popovich et al., 2020). Первый встречается крайне редко, 
а второй отмечен нами во многих местонахождениях на протяжении 
нескольких лет. Их присутствие во флоре региона известно давно (Аве-
рьянов, 1994; Смольянинова, 1976), однако в связи с усилением разру-
шительных воздействий на природные комплексы со стороны человека 
даже информация 10–20-летней давности нуждается в актуализации. 
Исходя из этого, мы провели сравнительное изучение гибридных осо-
бей и растений двух родительских таксонов.

Orchis × penzigiana описан из Европы (Kretzschmar et al, 2007) как ги-
брид Orchis mascula (L.) L. и O. provincialis Balb. ex Lam. & DC. Область 
распространения Orchis mascula гораздо шире, чем O. provincialis, по-
следний же распространен практически в местах обитания O. mascula. 
Orchis × penzigiana встречен в немногих точках Франции, Греции, Ита-
лии, Испании, а также в Крыму (Фатерыга, 2013) и на Кавказе. При этом 
гибрид O. mascula × O. provincialis вошёл в Красную книгу Краснодар-
ского края (2017) под названием Orchis × colemanii Cortesi, хотя по 
современным представлениям (Govaerts, 2020; WCSP, 2017) последнее 
название относится к гибриду O. mascula × O. paucifl ora.

Изучение Orchis × penzigiana проводили параллельно изучению 
O.  mascula и O. provincialis в низкогорных районах Адлерского, 
Хостинского и Центрального районов агломерации город-курорт Сочи, 
а также в зелёной зоне города и в окрестностях посёлков в 2014–2020 гг.

Использовали стандартные морфометрические методики. Измере-
ния провели не менее чем у 30 особей каждого таксона.

В результате полевого обследования совместных местонахождений 
ятрышников среди них обнаружены особи с промежуточными призна-
ками, которые были определены как Orchis × penzigiana (Рис. 2, 4). 
Гибриды были обнаружены в 5 местонахождениях, отстоящих друг от 
друга на десятки километров, причем одно из них оказалось большим 
по площади (не менее 300 га). Как правило, они произрастают в при-
сутствии обоих родителей (Рис. 1). Было установлено, что соотноше-
ние численности гибридов и Orchis mascula в протяжённой популяции 
в междуречье Восточной и Западной Хосты было почти 1:30. Однако в 
окрестностях пос. Васильевка Центрального района г. Сочи нами 
встречена группа из 19 особей Orchis × penzigiana разных возрастных 
состояний на участке леса в 4 м2. Ни один из родительских видов не 
обнаружен в настоящее время в округе десятка километров от этого 
местонахождения. Возможно, здесь сформировалась самовозобнов-
ляющаяся популяция.
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Сравнение морфометрических характеристик Orchis × penzigiana 
и двух родительских видов представлено в табл. 1. 

Таблица 1
Сравнение морфометрических показателей Orchis × penzigiana 

и двух родительских видов

Orchis mascula Orchis × penzigiana Orchis provincialis

Высота стебля 384,1 ± 16,2 / 24,6 359,3 ± 15,8 / 24,8 252,0 ± 20,3 / 46,9

Длина соцветия 118,5 ± 7,6 / 37,3 135,8 ± 11,4 / 47,7 92,9 ± 5,8 / 36,5

Число листьев 6,1 ± 0,2 / 17,4 6,4 ± 0,3 / 28,9 7,3 ± 0,3 / 26,0

Длина макс. листа 113,7 ± 4,3 / 21,9 102,6 ± 5,3 / 29,3 102,6 ± 3,8 / 21,7

Ширина макс. листа 26,6 ±1,6 / 33,9 24,9 ± 1,0 / 22,8 17,1 ± 0,5 / 16,2

Число жилок листа 27,3 ± 2,4 / 51,9 24,7 ± 1,33 / 30,6 20,1 ± 0,8 / 23,5

Число цветков 23,6 ± 1,1 / 28,0 25,6 ± 2,4 / 60,4 13,7 ± 1,0 / 40,9

Толщина стебля 7,4 ± 0,3 / 23,4 7,3 ± 0,4 / 27,6 4,7 ± 0,2 / 29,7

Толщина цвето носа 3,8 ± 0,1 / 18,8 4,0 ± 0,2 / 26,2 3,2 ± 0,1 / 20,4

Примечание: в числителе —  среднее значение признака ± ошибка среднего (мм), в зна-
менателе —  коэффициент вариации (%).

Признаки гибрида являются промежуточными по большинству пока-
зателей по отношению к признакам родительских таксонов. Размеры 
цветков (как и их форма) варьируют внутри таксонов сильнее, чем меж-
ду ними, поэтому мы не включили эти данные в наше сообщение 
(Рис. 3–5). Сравнение окраски гибрида и родительских таксонов приве-
дено в табл. 2.

Таблица 2
Сравнение качественных признаков Orchis × penzigiana 

и двух родительских видов

Orchis mascula Orchis × penzigiana Orchis provincialis

Окраска 
листьев

Пятна чаще 
отсутствуют либо 
сгущаются у 
основания листа, 
цвет пятен лило-
вый, пятна мелкие, 
часто сливаются.

Пятна равномерно 
распределены по 
площади листа, цвет 
пятен бледно-корич-
невый, пятна мелкие, 
отдельные.

Пятна равномерно 
распределены по 
площади листа, цвет 
пятен коричневый, 
пятна крупные, 
отдельные.



14

Продолжнение таблицы 2

Orchis mascula Orchis × penzigiana Orchis provincialis

Окраска 
цветков

Бледно-лиловая 
или лиловая со 
светлым пятном по 
центру губы 
и 4-6 лиловыми 
точками у входа 
в зев.

Ярко-малиновая 
с контрастным 
светлым пятном по 
центру губы и 20–30 
и более яркими 
точками и пятныш-
ками.

Белая с жёлтым пятном 
по центру губы и 20–30 
мелкими красными 
точками.

Окраска 
поллиниев

Тёмно-фиолетовая Разные оттенки 
зеленовато-фиолето-
вой

Жёлтая

Окраска 
завязи

Тёмно-фиолетовая, 
иногда зеленоватая 
к основанию 
завязи.

Зелёная с фиолетовым 
окрашиванием у 
основания цветка

Зелёная

Внешнее гибриды почти все единообразны, что позволяет предполо-
жить, что они представляют собой поколение F1. 

Предварительный анализ растительности и абиотических факторов 
среды не выявил дифференциации между гибридами и родительскими 
видами в местах обитания.

Время цветения родительских видов и гибрида совпадает полно-
стью. С одной стороны, более яркое крупное соцветие даёт гибриду 
преимущество в привлечении опылителей. С другой — O. provincialis 
привлекает насекомых ещё и ароматом, такой же способ привлече-
ния дополнительно использует и O. mascula, хотя у последнего вида 
лишь некоторые экземпляры (не более 5–7% генеративных особей) 
имеют очень сильный аромат цветков. Аромат у гибридных особей 
нами не отмечен. Отсюда, по нашему мнению, следует вывод, что в 
привлечении опылителей Orchis × penzigiana в настоящее время не 
имеет преимуществ перед родительскими видами, а значит, безопа-
сен для них. В добавление следует учесть большую привлекатель-
ность соцветий гибридов для сборщиков букетов, что создаёт допол-
нительный риск для них.

Виды опылителей O. mascula и O. provincialis частично совпа дают, 
что отмечено и в Крыму, и за рубежом (Сволынский, 2016; Claes-
sens, Kleynen, 2011). В Сочинском Причерноморье опылители не 
изучены.

Общие сроки цветения вместе с неспецифичностью опылителей и 
обманной аттрактацией создают условия для гибридизации O. mascula 



15

и O. provincialis. Как и у других видов орхидей, привлекающих опыли-
телей пищевой имитацией, презиготические репродуктивные барье-
ры работают слабее, чем постзиготические (Moccia et al., 2007; 
Pellegrino et al., 2005). Это подтверждается тем, что фертильность и 
уровень репродуктивного успеха гибридов в изученных популяциях 
понижены: на некоторых цветоносах гибридов можно видеть только 
1 коробочку с семенами, тогда как оба родительских вида имели по 
многолетним наблюдениям в среднем по 4–5 коробочек на одну гене-
ративную особь (Аверьянова, 2018). Также это подтверждает мнение 
S. Cozzolino с соавторами (Cozzolino et al., 2006; Scopece et al., 2007), 
что гибриды менее приспособлены для привлечения опылителей, чем 
родительские виды.

Семена изучаемых гибридов в большинстве своём выглядят полно-
ценными — их размеры очень близки с размерами семян Orchis mascula 
и O. provincialis, они имеют крупный сформированный зародыш. Это 
позволяет предполагать, что не исключено появление F2 и возврат-
ных гибридов. Подтверждением такого предположения служит то, 
что изредка встречаются особи, значительно отличающиеся от 
большинства гибридов. В частности, у них светлые, бело-розоватые 
цветки. Возможно, это потомки возвратного скрещивания Orchis × 
penzigiana и O. provincialis. Такую же форму гибрида (единственный эк-
земпляр) обнаружил И. Н. Тимухин (2010) в Макопсинском лесниче-
стве (Лазаревский район г. Сочи).

Таким образом, природный гибрид Orchis × penzigiana является 
постоянным компонентом флоры орхидных Сочинского Причерно-
морья. Результаты изучения подчеркивают необходимость стратегии 
сохранения его в составе растительности, поскольку гибриды пред-
ставляют собой источник нового разнообразия, могут играть роль 
потенциального резерва адаптивной изменчивости и являться опре-
делённой стадией в процессе видообразования.
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Иллюстрации:

Рис. 1. Совместное произрастание 
Orchis provincialis и O. mascula

Рис. 2. Orchis × penzigiana, 
генеративная особь в биотопе

Рис. 3. Orchis mascula, 
диаграмма цветка

Рис. 4. Orchis × penzigiana, 
диаграмма цветка

Рис. 5. Orchis provincialis, 
диаграмма цветка
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THE ROLE OF HYBRIDIZATION IN THE FORMATION 
OF SOME ORCHID TAXA. FACTS AND ASSUMPTIONS

E. V. Andronova

Аннотация. Проведены доказательства гибридной природы представителей некото-
рых таксонов (Cypripedium × ventricosum), а также факты гибридогенного происхожде-
ния некоторых видов (Cypripedium shanxiense, C. calceolus из восточной части ареала). 
Обсуждаются результаты исследования таксонов неопределенного статуса из родов 
Dactylorhiza (межвидовой комплекс с участием D. ochroleuca) и Orchis (O. stevenii).
Ключевые слова: аллозимный анализ, гибридогенное видообразование, межгенный 
спейсер trnL-trnF, ITS 1, орхидные
Abstract. The evidence of the hybrid nature of representatives of some taxa (Cypripedium × 
ventricosum), as well as the facts of the hybridogenic origin of some species (Cypripedium 
shanxiense, C. calceolus from the eastern part of the area) were carried out. The results of 
a study of taxa of uncertain status from the genera Dactylorhiza (an interspecifi c complex in-
volving D. ochroleuca) and Orchis (O. stevenii) are discussed.
Keywords: allozyme analysis, ITS 1, intergenic spacer trnL-trnF, hybridogenic speciation, 
orchids

На сегодняшний день довольно много предположений по поводу гибри-
догенного происхождения тех или иных таксонов орхидных, но только 
для малой их части это доказано. 

Есть таксоны, представленные исключительно нестабилизирован-
ными гибридами. Например, гибридная природа особей   Cypripedium × 
ventricosum Sw. была подтверждена методами морфометрического и 
алло зимного анализа (Князев и др., 2000; Филиппов, Андронова, 2011) 
и с применением высокотехнологичного секвенирования  участка  ITS 1 
ДНК (Андронова и др. 2017). Согласно аллозимному анализу на основа-
нии данных по 10 генным локусам, все изученные особи C. × ventricosum 
(93 образца) были гетерозиготы по диагностическим аллелям для 
Cypripedium calceolus L. и C. macranthos Sw. Для них характерна полностью 
или частично (Аверьянов, 1999) стерильная пыльца. Согласно данным 
высокотехнологичного секвенирования (метод 454, выборка 11 экз. 
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и локус специфичного NGS секвенирования на Illumina MiSeq платфор-
ме, выборка 2 экз.) особи  C. × ventricosum являются гибридами, у кото-
рых в геноме риботипы от  C. macranthos и C. calceolus представлены с 
примерно равной долей. Изучение   межгенного спейсера trnL-trnF  хло-
ропласной ДНК показало, что большинство особей имели гаплотип 
C. macranthos, только 2 (из 11) имели гаплотип  C. calceolus из восточной 
части ареала. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
 C. × ventricosum не является генетически стабилизированным гибри-
дом, и он не способен к самостоятельному возобновлению. Возвратные 
гибриды в природных условиях встречаются, но очень редко. Данные по 
искусственному опылению показали, что потомство при возвратных 
скрещиваниях жизнеспособно. Результаты локус специфичного NGS 
сек венирования на Illumina MiSeq платформе  возвратных гибридов C. × 
ventricosum × C. macranthos оказались неожиданными. В геноме гибри-
дов преобладал риботип C. calceolus, а не риботип  C. macranthos, как это 
логично было бы ожидать после опыления пыльцой именно C.  mac-
ranthos. 

В отличии от таксона C. × ventricosum, который представлен нестаби-
лизированными гибридами,  C. shanxiense S. C. Chen является видом ги-
бридогенного происхождения. В настоящий момент у него не наблюда-
ется признаков генетической нестабильности при формировании 
пыльцы и семян. Вид характеризуется облигатной автогамией контакт-
ного типа. Вероятно, это обеспечивает его репродуктивную изоляцию 
от других видов рода и привело к отсутствию полиморфизма аллозим-
ных генных локусов. Согласно результатам аллозимного анализа 10 ло-
кусов, особи  Cypripedium shanxiense (выборка 105 экз. из 4 местонахо-
ждений с о. Сахалин, из Приморья и Забайкалья) оказались полностью 
гомозиготными по одним и тем же аллелям.

Методами высокотехнологичного секвенирования участка ITS 1 
ДНК в геноме  C. shanxiense (выборка 9 экз., о. Сахалин, Приморье, За-
байкалье) были выявлены 2 основных риботипа. Один из них харак-
терен для этого вида, его частота была выше 50%, а другой оказался 
полностью идентичным риботипу  C. calceolus, его частота варьировала 
от 2 до 12 % в геноме разных образцов. Таким образом, у современных 
особей  C.  shanxiense сохранились признаки гибридогенного происхо-
ждения. 

Наряду с самоопылением у C. shanxiense возможно перекрестное опы-
ление (как дополнительное к самоопылению) с другими видами рода. 
В природных условиях гибриды между C. shanxiense и C. calceolus встре-
чаются очень редко, а гибридов между  C. shanxiense и C. macranthos об-
наружено не было. Однако гибриды между  C. shanxiense и C. macranthos 
были получены в результате искусственного опыления. В геноме этих 
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гибридов встречались 2 основных риботипа, идентичных C. shanxiense 
и C. macranthos, а также риботип  C. calceolus, т. е.  они являлись тройны-
ми гибридами.

Результаты комплексного исследования C. calceolus: морфологии и 
репродуктивной биологии, структуры популяций, аллозимного и ДНК 
анализов, показали, что этот таксон на территории России состоит из 
двух различных генетических линий по положению вставок и делеций 
участка межгенного спейсера trnL-trnF хлоропласной ДНК. У одной из 
них —  «восточной расы»  C. calceolus от Забайкальского до Приморского 
краев, и у вида C. shanxiense, изученный участок хлоропласной ДНК был 
практически идентичен, что позволяет говорить об их родстве по мате-
ринской линии (Андронова и др., 2017). Это также указывает или на об-
щее происхождение «восточной расы» C. calceolus и C. shanxiense от како-
го-то общего предка или на происхождение этих таксонов в результате 
межвидовой гибридизации. 

Еще одним примером таксона, предположительно, гибридогенного 
происхождения является  Orchis stevenii Rchb. f. или  O. militaris ssp stevenii 
(Rchb. f.) B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz et Ruedi Peter (Куропаткин, 
Ефимов, 2014; Попкова, Фатерыга, 2015; Kretzschmar et al., 2007). Так-
сон описан с Кавказа, и свое название получил по имени русского бота-
ника и энтомолога Христиана Стевена (1781–1863) (Kretzschmar et al., 
2007). Особи O. stevenii в сравнении с O. militaris L. имеют характерные 
морфологические особенности: они более изящные и высокорослые, 
имеют сравнительно рыхлое и более длинное соцветие, более узкую и 
длинную лопасть средней доли губы, более узкие листья с выраженной 
килеватостью, сложенные по средней жилке (Kretzschmar et al., 2007). 
С. А. Невский (1935) полагал, что на изображении O. stevenii, которое 
приведено Рейхенбахом (Reichenbach, 1849, цит. по: Невский, 1935, 
с. 693), представлен гибрид между O. militaris и O. simia Lam. 

Статус данного таксона до настоящего времени остается дискуссион-
ным. Согласно мнению  С. А. Невского (1935), особенности, описанные 
у растений, произрастающих на Кавказе, укладываются в размах измен-
чивости, которая характерна для O. militaris. Тем самым, нет оснований 
для отнесения их к отдельному виду. 

По мнению Л. В. Аверьянова (2006), O. stevenii занимает промежу-
точное положение между O. militaris и O. simia и, по всей вероятности, 
является их естественным стабилизированным гибридом. По мнению 
других исследователей  O. stevenii близкий к O. militaris вид негибридо-
генного происхождения (Vakhrameeva, Torosyan, 2008). Отмечается, 
что, как правило, на Кавказе O. stevenii произрастает совместно с 
O.  militaris (Аверьянов, 2006). Существует также мнение, что особи 
таксона O. stevenii очень сходны с гибридом O. × beyrichii A. Kern. 
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(O.  militaris × O. simia), что существенно затрудняет проблему раз-
личия таксонов в зоне их совместного произрастания (Куропаткин, 
Ефимов, 2014). 

Аллозимный анализ с использованием 8 генных локусов свидетель-
ствуют о незначительной географической дифференциации популяций 
O. militaris на большей части ареала и об обособлении популяций, произ-
растающих на Кавказе. 

Было показано, что популяции из северной, северо-западной 
и северо-восточной частей ареала и из Ставропольского края дифферен-
цированы по разным аллелям локуса ADH. Полиморфизм по аллелям 
данного локуса выявлен в популяциях Башкортастана, Крыма и Красно-
дарского края. 

Детальное морфологическое исследование особей из популяций с Кав-
каза и Крыма показало, что ни в одной из них не встречаются особи, кото-
рые имели бы все без исключения специфические признаки  O.  stevenii, 
которые описаны в литературных источниках. Некоторые признаки, ха-
рактерные для  O. stevenii, такие как «сравнительно рыхлое и более длин-
ное соцветие» и «боковое отхождение губы цветка» были обнаружены у 
особей популяций из Иркутской обл. и Бурятии, которые не относятся к 
O. stevenii (Андронова, Филиппов, 2018). Таким образом, морфологиче-
ский и аллозимный анализы не позволяют отнести растения изученных 
популяций с Кавказа и Крыма к отдельному самостоятельному виду. По-
лученные результаты, на данном этапе не позволяют также согласиться с 
выделением внутри таксона 2 подвидов O. militaris (subsp. stevenii и subsp. 
militaris) на Кавказе и в Крыму. На Кавказе особи с признаками  O. stevenii 
и O. militaris (более точно промежуточными между ними) произрастают 
совместно, и  не имеют репродуктивного барьера. В результате свободно-
го и неизбирательного опыления они не могут сохранять свою генетиче-
скую обособленность. В настоящее время недостаточно данных для окон-
чательного завершения дискуссии по происхождению данного таксона. 
Говоря словами С. А. Невского, O. stevenii «до сих пор остается видом зага-
дочным» (Невский, 1935, стр. 693). 

Еще один таксон представляет интерес в связи с обсуждением пробле-
мы гибридизации —  Dactylorhiza ochroleuca (Wüstn. ex Boll.) Holub или  D. 
incarnata ssp. ochroleuca. Общепринятой точкой зрения является утвер-
ждение, что к D. ochroleuca следует относить только те особи, которые 
имеют апохромные цветки и произрастают на известковых болотах. Они 
отличаются и от особей c апохромными цветками из других мест обита-
ния, и от типичной D. incarnata (L.) Soó (Pedersen, 1998, 2009). 

Аллозимный анализ показал, что D. incarnata и  D. ochroleuca диффе-
ренцированы по разным аллелям локуса GDH. Полиморфизм по данно-
му локусу у D. incarnata обнаруживается только в популяциях в зоне сов-
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местного произрастания с D. ochroleuca, и он связан с гибридизацией 
между данными таксонами (Филиппов и др., 2017). При изучении меж-
видового комплекса D. incarnata/D. ochroleuca был выявлен еще один 
таксон, участвующий в возобновлении комплекса, но статус которого 
нельзя было определить однозначно. Растения по морфологии напоми-
нали D. ochroleuca, но имели цветки розового цвета (разной интенсив-
ности окраски) с характерным желтым пятном на губе. В полевых усло-
виях мы определили эти растения как гибриды между  D. ochroleuca и 
D. incarnata (D. × versicolor (Schmidt et Luscher) Peitz.). Однако после ал-
лозимного анализа стало очевидно, что они не являются гибридами и 
дифференцированы по специфичному для D. ochroleuca аллелю локуса 
GDH. Данный таксон был выявлен не только в Беларуси, но и в Эстонии 
(Шмейдт, Яагомяэ, 1987), где он встречался наряду с D. ochroleuca, а так-
же в окр. Изборска Псковской области, где D. ochroleuca не обнаружена. 
Вопрос о таксономической принадлежности нетипичных особей, кото-
рые нельзя отнести ни к  D. ochroleuca, ни к D. incarnata, но которые яв-
ляются участниками возобновления межвидового комплекса, требовал 
поиска новых подходов для его решения. Одним из таких подходов мож-
но считать анализ потомства D. ochroleuca, D. incarnata и нетипичных 
растений. В настоящее время получены первые данные по окраске цвет-
ков у растений, выращенных из семян. Наиболее интересным является 
факт, что два потомка от разных растений D. ochroleuca, полученные из 
семян после естественного опыления, имеют цветки розового цвета с 
характерным желтым пятном на губе. Тем самым из семян  D. ochroleuca 
были получены не D. ochroleuca, а нетипичные растения. 

Заканчивая статью, хочу привести 2 цитаты из книги Р. В. Камелина 
(2004): «Всякий вид в различных местах своего ареала подвергается 
различным гибридизационным влияниям со стороны других видов, 
в первую очередь близких видов… его структура (подвидовая, расовая) 
усложняется» и «У растений эволюционирующими природными едини-
цами являются не только монотипные виды, но и достаточно длительно 
существующие межвидовые комплексы популяций разных видов». Эти 
высказывания нашли подтверждения при комплексном исследовании 
орхидных России. 
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дания (AAAA-A18-118051590112-8) БИН РАН «Разнообразие морфогене-
тических программ развития репродуктивных структур растений, есте-
ственные и искусственные модели их реализации».
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ORCHIDS IN THE FIRST YEAR AFTER FIRE OF 2020 
IN UTRISH STATE RESERVE

M. I. Antipin
Lomonosov Moscow State University Botanical Garden, Moscow, Russia

Аннотация. В мае 2021 г. обследован пострадавший от пожара в 2020 году участок го-
сударственного заповедника «Утриш». Обнаружено, что область распространения огня 
в основном не выходила за границы сообществ с элементами средиземноморской фло-
ры, для которых отмечено наличие видов с пирофильными адаптациями.  Два вида ту-
бероидных орхидных, Anacamptis pyramidalis и Ophrys simia, оказались способны восста-
новиться уже в первый год после пожара.
Ключевые слова: сообщества средиземноморского типа, пирофильные адаптации, 
Anacamptis pyramidalis, Ophrys simia 
Abstract.  Areas of Utrish State Reserve affected by fi re of August 2020 were surveyed in May 
2021. We found that fi re mostly stayed within the distribution area of plant communities dom-
inated by Mediterranean species with certain pyrophilic adaptations. Two species of tuberoid 
orchids, Anacamptis pyramidalis and Ophrys simia, were proved able to be recruited in the fi rst 
year after fi re.
Keywords: Mediterranean biomes, pyrophily, Anacamptis pyramidalis, Ophrys simia

Государственный природный заповедник «Утриш» — одна из самых се-
верных территорий в мире, для которой отмечены элементы средизем-
номорских растительных сообществ. Он расположен  на крайнем западе 
Краснодарского края. Сообщества с доминированием средиземномор-
ских видов в заповеднике сосредоточены в пределах 45 градуса север-
ной широты, в то время как типичные сообщества средиземноморского 
типа располагаются в основном между 30 и 40 градусами северной или 
южной широты, в непосредственной близости от моря, чаще там, где 
берег омывается холодными течениями, и характеризуются мягкой 
влажной зимой и жарким засушливым летом. Климатические особенно-
сти обуславливают характерные черты экологии этих регионов, а также 
биологические особенности  обитающих здесь растений: преимуще-
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ственно зимнюю вегетацию растений и их летний покой. Для расти-
тельных сообществ средиземноморского типа характерно накопление 
плохо разлагающегося опада, поэтому здесь отмечаются периодические, 
обладающие определенной регулярностью летние пожары, уничтожаю-
щие накопившийся опад. В свою очередь, регулярность пожаров приво-
дит к возникновению разнообразных адаптаций у растений, позволяю-
щих им выживать и возобновляться в таких условиях. В итоге в ходе 
эволюции формируются пирофильные сообщества, в которых пожары 
завершают каждый очередной цикл сукцессии, а в них — растения-
пиро фиты, которым периодические пожары необходимы для успешного 
воспроизведения. (Жерихин, 1995; Gill, 1993).

Растения в пирофильных сообществах можно разделить на два типа: 
1) вегетативно восстанавливающиеся из органов, не погибающих при 
пожаре (resprouters) и 2) восстанавливающиеся из семян (reseeders), 
сохраняющихся после пожара в специально адаптированных органах 
(серотиния), под землей (банк семян) или на растениях, выживающих в 
малых рефугиумах, не подвергающихся воздействию огня. По доле ви-
дов с интенсивными пирогенными адаптациями в какой-то степени 
можно судить о том, насколько давно данные фитоценозы сформирова-
лись как классические сообщества средиземноморского типа. Так, 
в наиболее древних пирофильных регионах, таких, как Австралия, регу-
лярно подвергающиеся пожарам редколесья средиземноморского типа 
возникли, по всей видимости уже в верхнем мелу (Carpenter, 2015), и 
среди представителей австралийской флоры широко распространены 
разнообразнейшие пирофильные адаптации этих двух стратегий: в чис-
ле наиболее ярких можно назвать цветение и образование семян у неко-
торых видов луковичных и клубневых растений, в частности, орхидных, 
исключительно после пожара (Duncan, 2012).

Растительные сообщества со средиземноморскими элементами на 
территории России  представляют интерес как маргинальные, наиболее 
северные. Пирогенные сукцессии в них, вероятно, только начинают 
формироваться.

Целью нашего исследования было изучение реакции различных ви-
дов семейства Орхидных (Orchidaceae) на пожар августа 2020 года в за-
поведнике «Утриш» в конце первого года вегетации после пожара и в за-
висимости от породного состава сообществ.

Приблизительная карта пострадавшей от огня территории была по-
лучена наложением фотографий со спутника Sentinel-2, сделанных до и 
после пожара, в программе Adobe Photoshop. 29 и 30 мая 2021 г. нами 
было предпринято обследование территории, пострадавшей от огня в 
августе 2020 г. С помощью GPS-навигатора Garmin отмечался пример-
ный маршрут, крайние точки распространения огня, а также обнару-
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женные растения из семейства орхидных. В ходе маршрута проводилась 
подробная фото-документация обследуемых участков и найденных ор-
хидей. Для идентификации не цветущих растений, особенно имматур-
ных особей, с одного экземпляра в каждой группе особей брался не-
большой фрагмент листа площадью около 1 кв. см и помещался 
в фиксатор ДНК для возможности последующего молекулярного ана-
лиза.

Таким образом была обследована большая часть пострадавшей от 
огня территории (оба берега Базовой щели и нижние обращенные 
к морю склоны горы Кобылы). 

В результате обследования  установлено, что область, пострадавшая 
от огня, в значительной степени совпала с распространением субксеро-
фитных сообществ на обращенных к морю склонах, с доминированием 
таких типично средиземноморских видов, как Juniperus excelsa Bieb., 
Pistacia mutica Fisch et C. A.Mey, Quercus pubescens Willd. и Pinus pituysa 
Stev. За исключением Juniperus excelsa, гибнущего в огне и потом 
медленно восстанавливающегося из рефугиумов, перечисленные дре-
весные породы хорошо адаптированы к регулярным пожарам, быстро 
восстанавливаясь из семян, сохраняющихся в не сгорающих при пожаре 
шишках (Pinus pituysa), либо из спящих почек под толстой корой, защи-
щающей их от воздействия высоких температур (Pistacia mutica, Quercus 
pubescens). 

Распадки, щели, а также северо-восточные склоны с мезофитными 
широколиственными сообществами, сформированными преимуще-
ственно такими породами, как бук, граб и грабинник, пострадали от 
огня незначительно, в них имелись только небольшие выгоревшие оча-
ги площадью несколько квадратных метров, расположенные в непо-
средственной близости от фисташково-можжевелового редколесья и 
возникшие, судя по всему, в результате попадания отдельных углей из 
редколесья по соседству, горевшего в отдельных случаях сплошь.

В сохранившихся внутри пострадавшей от огня зоны небольших кар-
манах-рефугиумах отмечено многолетнее накопление неразложивше-
гося опада, в значительной части  из отмершей хвои Juniperus excelsa. 
Оставшиеся в них экземпляры J.  excelsa очень старые,  большая часть 
кроны у живых растений отмерла, много сухостоя. Молодые растения 
этого вида практически отсутствовали.

В пострадавшей от огня области очагами наибольшей силы пламени 
были полностью или частично сгоревшие стволы старых экземпляров 
J.  excelsa. В непосредственной близости от них наблюдалось наиболее 
слабое возобновление растительности, как среди однолетников 
(reseeders), так и среди луковичных, клубневых и корневищных расте-
ний (resprouters).
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Представители семейства орхидных были обнаружены на компакт-
ном участке с доминированием сосны пицундской, расположенном на 
берегу Базовой щели, где погибло или сильно обгорело большинство де-
ревьев и полностью выгорел опад, а также на других участках обследо-
ванной области, представленной в основном фисташково-можжевело-
вым редколесьем с примесью дуба пушистого. Из видов, характерных 
для данного типа сообществ и фенологически находящихся в фазе цве-
тения на момент исследования, нами отмечен Anacamptis pyramidalis 
(L.) Rich — два цветущих растения и несколько имматурных. 

В стадии плодоношения в это время года могли находиться еще 
несколько видов, в частности, представители рода Orchis. Для окрестно-
стей Базовой Щели ранее отмечены Orchis simia Lam. (С. А. Литвинская, 
2007) и Anacamptis tridentata Scop. (Тимухин, 2015). Найденные нами 
плодоносящие экземпляры, расположенные одиночно и небольшими 
группами, скорее всего, принадлежат к виду O. simia, судя по базипе-
тальному развитию плодов (сначала верхние, потом нижние), которое 
среди причерноморских орхидей характерно только для этого вида. 
Отдельные имматурные растения, найденные по соседству в таких же 
биотопах, скорее всего, тоже принадлежат к этому виду, однако точную 
видовую принадлежность планируется подтвердить молекулярными 
методами, используя в качестве маркера внутренний транскрибируе-
мый спейсер рибосомной ДНК (ITS). 

Майк Данкан (Duncan, 2012), изучавший реакцию австралийских ви-
дов орхидных штата Виктория на крупный пожар 2010 г., предложил для 
описания этой реакции следующую шкалу из пяти градаций: 1) виды, 
погибающие в пожаре; 2) виды, страдающие от пожара; 3)виды, ней-
тральные по отношению к пожару (пожар не оказывает влияния), 
4) виды, получающие преимущества в результате пожара; и 5) виды, 
прямо зависящие от пожаров (цветущие и плодоносящие только после 
пожара). Во флоре Виктории имеются примеры как крайних, так и всех 
промежуточных значений этой шкалы. Рассмотрим сначала крайние 
значения.

Среди орхидных, как правило, полностью погибают при пожаре пред-
ставители двух жизненных форм — эпифиты, живущие на поверхности 
других растений, и те наземные орхидеи, у которых тубероиды или кор-
невища невелики, почти не запасают влаги и располагаются в самом 
верхнем слое опада. Первые полностью сгорают вместе со стволами, 
вторые — вместе с высохшим верхним слоем опада. Эпифиты на терри-
тории России не встречаются вообще. Виды второго типа обычны для 
влажных лесов, которые горят только в исключительных случаях, и для 
растительных сообществ пострадавшей от пожара территории заповед-
ника нехарактерны. Большинство видов орхидей Причерноморья — ту-
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бероидные, их запасающие клубневидные органы находятся достаточно 
глубоко в почве.

Два вида, достоверно отмеченные нами на пострадавшей от огня тер-
ритории, — тубероидные, их подземные органы располагаются намного 
глубже сгорающей части опада. Найденные экземпляры этих видов, в 
том числе цветущие или плодоносящие, располагались иногда в радиусе 
менее полутора метров от полностью сгоревших стволов Juniperus 
excelsa, рядом с которыми на поверхности температура должна была до-
стигать очень высоких значений.

Для флоры России неизвестны виды орхидных, которые относились 
бы к категории 5, облигатно нуждаясь в пожаре для завершения жиз-
ненного цикла, как, например, южноафриканская Ceratandra или 
австралийская Pyrorchis, однако многие орхидеи, как растения со сни-
женной способностью к конкуренции, получают определенные преиму-
щества в нарушенных местах обитания, и способны давать кратковре-
менные вспышки численности там, где такие нарушения происходят 
(Рай, Бурова, 2017). Для тубероидных орхидей пожар — одно из собы-
тий, временно снижающее конкуренцию за свет и питательные веще-
ства. С другой стороны в огне вместе со сгорающей подстилкой и сильно 
нагревающимся верхним слоем почвы могут гибнуть семена, протокор-
мы и тубероиды этих видов. Для определения точного положения 
найденных видов на шкале Данкана желательны многолетние данные 
о плотности и распределении этих видов на этой же территории до по-
жара, в литературе пока такие данные обнаружить не удалось. 

Следует отметить ещё один важный фактор, влияющий как на попу-
ляции орхидных в целом, так и на частоту пожаров — антропогенное 
воздействие. Обследованная территория получила полный охранный 
статус позже, чем остальная территория заповедника, и на ней вплоть 
до 2020 г. в летние месяцы на ближних к морю склонах неорганизован-
ные отдыхающие регулярно устраивали палаточные лагеря. Стихийная 
рекреационная активность неизбежно сопровождается такими явлени-
ями, как вытаптывание, разведение костров, сбор древесины на топли-
во и цветущих растений, в том числе орхидных. В то время как влияние 
антропогенного фактора на состояние популяций орхидных до пожара 
могло быть весьма значительным, вычленить его отдельно не представ-
ляется возможным, так как участки заповедника, много лет находивши-
еся под строгой охраной, в 2020 г. не горели. 

Стоит отметить, что Anacamptis pyramidalis, обнаруженный на по-
страдавшей от огня территории всего в нескольких экземплярах, на 
въезде в заповедник очень многочислен и местами образует аспект. 
Можно предположить, что виды, успевающие процвести, завязать и рас-
сеять семена до массового приезда отдыхающих, такие, как Orchis simia, 
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страдали от антропогенного воздействия меньше, чем виды, цветущие 
позже и поэтому хорошо заметные, подвергающиеся сбору и сильнее 
страдающие от вытаптывания. Это подтверждается  и тем, что несколь-
ко групп плодоносящих растений O. simia были найдены непосредствен-
но на месте прошлогодних палаточных лагерей. Однако более поздние 
фенологические сроки цветения и плодоношения для Anacamptis 
pyramidalis означают также, что на момент пожара отмирание надзем-
ных частей растений еще не завершилось, и таким образом тубероиды 
этого вида получили меньше питательных веществ, чем обычно. Нако-
нец, можно предположить, что более высокая численность Ophrys simia 
после пожара обусловлена особенностями биологии вида, например, 
более глубоким залеганием тубероидов или же выбором участков, в ко-
торых при пожаре температуры оказываются более щадящими.

Таким образом, в составе сообществ с преобладанием средиземно-
морских элементов в заповеднике «Утриш» имеются виды орхидных, 
способные переживать пожар и цвести уже на следующий год. Если 
в дальнейшем в результате деятельности человека или естественных 
причин пожары в этих сообществах будут повторяться, они, скорее 
всего, смогут сохраниться. Представляет интерес также динамика чис-
ленности этих видов в последующие годы в ходе сукцессии, и мы на-
деемся продолжить наблюдения в дальнейшем.

В заключение хотелось бы поблагодарить администрацию заповедни-
ка «Утриш», в частности Ольгу Быхалову, за неоценимую помощь в орга-
низации и проведении этой работы; а также Илью Артюшина за помощь 
в получении карт распространения огня из спутниковых данных.
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TO THE STUDY OF DACTYLORHIZA CENOPOPULATIONS 
IN THE NATURAL PARK «SAMAROVSKY CHUGAS»

P. V. Bolshanik, S. B. Kuznetsova, D. D. Karaseva
Аннотация. Изучены физико-географические условия произрастания видов рода 
Dactylorhiza Nevski на территории природного парка «Самаровский чугас». Описан воз-
растной спектр ценопопуляций D. hebridensis (Wilmott) Aver. и D. incarnata (L.) Soó.
Ключевые слова: возрастной спектр, род Dactylorhiza, семейство Orchidaceae, флора 
Abstract. The physical and geographical conditions for the growth of species of the genus 
Dactylorhiza in the territory of the natural park Samarovsky Chugas. The age spectrum of 
D. hebridensis (Wilmott) Aver. and D. incarnata (L.) Soó populations is described.
Keywords: age spectrum, genus Dactylorhiza, family Orchidaceae, fl ora

Природный парк «Самаровский чугас» расположен в центральной 
части Западной Сибири вблизи слияния рек Оби и Иртыша на терри-
ториях муниципальных образований  — Ханты-Мансий ский  рай он и 
город Ханты-Мансий ск. Для г. Ханты-Мансийска и в целом для 
Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) недостаточно сведе-
ний о распространении представителей семейства Orchidaceae. Встре-
чаемость разных видов орхидей  была оценена для территорий: запо-
ведника «Малая Сосьва», природного парка «Кондинские озера» 
в Советском рай оне, заповедника «Юганский » в Сургутском рай оне 
и междуречья Большого Салыма и Иртыша (Байкалова, Звягина, 2020; 
Васина, 2010; Шепелева, Лукьяненко, 2009).

На территории природного парка «Самаровский чугас» ранее был от-
мечен один вид рода Dactylorhiza Nevski — D. hebridensis (Wilmott) Aver. 
(Аннотированный…, 2017). В 2020 году впервые был выявлен 
D.  incarnata (L.) Soó (Большаник, 2021), занесенный в Красные Книги 
ХМАО (2013) и Российской Федерации (2008).
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Для сохранения представителей семейства Orchidaceae необходимо изуче-
ние физико-географических условий произрастания, возрастной структуры 
популяций, что и явилось целью данного исследования 

Район проведения обследования расположен к северо-востоку от сели-
тебной части г. Ханты-Мансийска и юго-западу от международного аэро-
порта, он входит в состав природного парка «Самаровский чугас». Работы 
проводились на западном слабонаклонном склоне дренажной канавы 
(между темнохвойным лесом и Объездной дорогой г. Ханты-Мансийска). 
Общая протяженность участка исследования составляет в длину 1087 мет-
ров, в ширину от 3 до 6 метров. 

D. hebridensis и D. incarnata — вегетативные однолетники с пальчатораз-
дельным стеблекорневым тубероидом (Татаренко, 1996), биоморфа моно-
центрическая. Фазы онтогенеза и возрастные состояния изучали, используя 
общепринятые методики (Ценопопуляции ..., 1988, Вахрамеева и др., 1991, 
2004). Проростки не учтены, так как они скрыты в почве и их невозможно 
исследовать без нарушения почвенного слоя. Вероятно, пропущена и часть 
особей ювенильного возрастного состояния. Онтогенетические состояния 
определяли только по надземной части растений, используя такие морфоло-
гические параметры как: высота растения, число листовых пластинок, число 
жилок на нижнем листе, длина и ширина нижнего листа. Вероятно, в группу 
взрослых виргинильных попали и временно не цветущие генеративные рас-
тения, т. к. определить цвели ли они прежде затруднительно. Численность 
особей учитывалась на всей площади фитоценоза. Счетной единицей была 
принята особь. Возрастные состояния определены у всех обнаруженных осо-
бей. Исследования проводили в июне-июле 2021 года. 

Мезорельеф исследуемого участка представлен полого-выпуклой по-
верхностью второй надпойменной террасы междуречья Оби и Иртыша. 
Терраса эрозионно-аккумулятивная, располагается на высотах от 33 до 
45 м. Она сложена в основном опесчаненными суглинками, мощностью 
более 3 метров, с линзами супесей и мелкозернистых песков, чередова-
ние которых придает профилю слоистость. Поверхность террасы про-
резает долина временного водотока. Мезорельеф надпойменной террасы 
имеет гривисто-западинный характер, создающий пестроту в раститель-
ном и почвенном покрове (Большаник, Недбай, 2017).

Сооружение автомагистралей в г. Ханты-Мансийске часто приводит 
к усилению процесса подтопления ландшафтов, что нередко вызывает 
гибель древостоев от повышения уровня грунтовых вод. Объездная до-
рога для ландшафта представляет собой протяженную низконапорную 
плотину (барраж). Вдоль дороги, несмотря на оснащенность водопро-
пускными сооружениями, образовались, с одной стороны — интенсив-
но подтопляемые, а с другой — осушаемые микроландшафты. На иссле-
дуемой площади примером такого подтопления является образование 
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пруда в ложбине стока и болота в плосковогнутой водосборной вершине 
долины малого водотока.

На территории района исследования в почвообразовании активно выра-
жено участие двух ведущих процессов — подзолистого и болотного, опреде-
ляющих развитие автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных почв. 

В травяном покрове преобладают Equisetum arvense L. , Equisetum sylvati-
cum L., Trifolium arvense L., Trifolium pratense L., Calamagrostis langsdorffi i 
(Link) Trin.,  Calamagrostis epigeios (L.) Roth,  Elytrigia repens (L.) Nevski, Phle-
um pratense L., Poa pratensis L., Crepis tectorum L., Festuca pratensis Huds., Dac-
tylis glomerata L., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Hieracium umbellatum 
L., Tussilago farfara L., Galium album Mill., Ranunculus acris L.и др.

Возле пруда, где территория хорошо освещена утренними лучами солнца, 
а днем и вечером находится в полутени, обнаружены 3 генеративных особи 
D. incarnata. Особи предгенеративного состояния не найдены. В 2020 году 
было обнаружено 10 генеративных растений D. incarnata (Большаник, 2021).

Остальная часть участка хорошо освещается вечерними лучами, утром и 
днем находится в полутени, созданной окраиной лесного древостоя. Здесь 
ценопопуляция D. hebridensis насчитывает 345 особей. В 2020 году было об-
наружено 313 особей (Большаник, 2021). Ценопопуляция представлена осо-
бями ювенильного (2 %), имматурного (4 %), виргинильного (6 %) и генера-
тивного состояний (88 %). Возрастной спектр правосторонний с явным 
преобладанием генеративных особей. Характеристики изученной  ценопо-
пуляции D. hebridensis свидетельствуют об ее хорошем состоянии.

Таким образом, воздействие человека приводит к формированию но-
вых эколого-географических ниш. На территории г. Ханты-Мансийска та-
кими нишами для представителей семейства Orchidaceae стали дренажные 
канавы, которые создают микроклиматические и гидрологические усло-
вия, благоприятные для роста и развития этих растений. 

Однако выявлено уменьшение количества D. incarnata в 2021 г. по сравне-
нию с 2020 г. Это растение является редким видом, а в г. Ханты-Мансийске в 
2020 г. было найдено впервые. Состояние ценопопуляции нестабильное. Не-
обходимо дальнейшее наблюдение за этой малочисленной ценопопуляцией.

В зимнее время проявляется антропогенное воздействие на участок 
вследствие расчистки от снега. Для ликвидации негативного влияния рас-
таявшего снега на растительность, здесь необходимо установить загражде-
ние, что также послужит дополнительной защитой от эрозионных процес-
сов. В летнее время происходит покос травы в дренажной канаве. 

В разных регионах России имеются данные о произрастании предста-
вителей семейства Orchidaceae в техногенно-измененных экотопах 
(Егорова, Егошина, 2018; Мишагина, 2018, Чиркова, Егошина, 2011). 
Предлагается рассматривать такие места в качестве рефугиумов для 
редких видов растений.
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ABOUT A LARGE POPULATION OF THE CYPRIPEDIUM CALCEOLUS 
IN THE IVANOVO REGION

E. A. Borisova, A. A. Kurganov

Аннотация. В статье приводится описание крупной популяции редкого вида — 
Cypripedium calceolus в Ивановской области. Популяция находится в Тейковском районе, 
в окрестностях с. Золотниковская Пустынь, на склоне временного водоема старых песчаных 
карьеров, поросшем разреженным ельником с сосной и березой. Общая площадь составляет 
более 210 м2. Всего в ней насчитывается 149 особей, из которых 45 — генеративные, 
104 — вегетативные.
Ключевые слова: популяции, Cypripedium calceolus, Ивановская область
Abstract. Large population of a rare species — Cypripedium calceolus in the Ivanovo region is 
described in the article. The population is located in the Teikovsky district, in the vicinity of the 
Zolotnikovskaya Hermitage, on the slope of a temporary reservoir of old sand pits, overgrown 
with sparse spruce forest. The total area is 210 m2, it consists of 149 shoots, of which 45 shoots 
are generative, 104 are vegetative. 
Keywords: populations, Cypripedium calceolus, Ivanovo region

В Ивановской области встречается 23 вида растений из семейства орхид-
ные (Борисова и др., 2014), большинство из которых относится к редким 
и уязвимым, 18 видов включены в Красную книгу Ивановской области 
(2010, 2020). Среди них особый интерес представляют виды, включенные 
в Красную книгу РФ, к числу которых относится Cypripedium calceolus. 

Cypripedium calceolus L. занесен в региональную Красную книгу с ка-
тегорией статуса редкости «2» — вид, сокращающийся в численности. 
К 2022 г. он известен из 6 пунктов в 5 районах Ивановской области. 
Первые находки вида в регионе сделаны в 1919 г. у с. Архангел, Тей-
ковского уезда (ныне Комсомольский район), где он единичными эк-
земплярами отмечался в сыром березово-еловом лесу с порослью ольхи 
черной и рябины среди других лесных растений (Кац, 1922). Несмотря 
на специальные поиски вида в окрестностях с. Архангельское (с. Архан-
гел) в 2018 г., его обнаружить не удалось, вероятно, он исчез в связи 
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с выработками Писцовского болотного массива и значительным изме-
нением ландшафта.

Крупная популяция Cypripedium calceolus была обнаружена в Тей-
ковском районе у с. Зиново, в 20–40 м от ж.-д полотна в разновозраст-
ном елово-березовом лесу общей численностью более 250 экземпляров, 
из-за вырубки леса в 2007–2010 гг. популяция практически исчезла, 
сохранились лишь отдельные растения (Шилов, Соколова, 2007). 

Несмотря на систематическое изучение флоры в Тейковском районе 
в окрестностях озера Рубское у с. Золотниковская Пустынь и регулярное 
проведение здесь летних полевых практик студентов биолого-химиче-
ского факультета ИвГУ, Cypripedium calceolus не отмечался. Неожиданно 
4 июля 2012 г. при обследовании склонов старого песчаного карьера у 
с. Золотниковская Пустынь были обнаружены единичные вегетативные 
и генеративный экземпляр C. calceolus на открытых участках на значи-
тельном расстоянии друг от друга (Редкие…, 2013). Позднее, в 2013 г. 
рядом была найдена крупная популяция (24 генеративных и 15 вегета-
тивных побегов), за состоянием которой был организован мониторинг. 

Песчано-гравийное месторождение у с. Золотниковская Пустынь разра-
батывалось  с 1939 года, после добычи песка рекультивация не проводи-
лась. Местность представляет собой группы склонов, различной высоты и 
крутизны, чередующихся с водоемами, отличающимися по площади и глу-
бине. Склоны поросли разреженными лесами, берега водоемов — заросля-
ми кустарников и группами гидрофильных травянистых растений.

Описываемая популяция C. calceolus находится в 1,4 км юго-западнее с. 
Золотниковская Пустынь в труднодоступном месте, на склоне небольшо-
го временного водоема старых песчаных карьеров, поросшего разрежен-
ным ельником с участием сосны и березы повислой. 

Специальные исследования данной популяции проводились нами 
20 июня 2013 г. (в фазу начала плодоношения), 20 июня 2017 г. (в фазу 
полного цветения) и 30 мая 2020 г. (в фазу начала цветения). При опреде-
лении численности за одну условную особь принимали один надземный 
побег. Были выделены 2 онтогенетические группы особей: генеративные 
и вегетативные. Группу ювенильных, имматурных и виргинильных осо-
бей специально не выделяли. Была составлена схема участка, у каждого 
побега были измерены высота, число листьев, у генеративных — число 
цветков. Особенности плодоношения особей в данной популяции не 
изучены.

В результате исследований в 2020 г. было установлено, что общая пло-
щадь популяции составляет более 210 м2 (30 м × 7 м). Особи C. calceolus 
встречались группами от 2 (3–6) до 15 побегов, реже одиночными экзем-
плярами на лесной подстилке вдоль по склону. Группа из 3 генеративных 
особей данной популяции представлена на рис. 1.
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Древесный ярус составляют ель высокая Picea abies (L.) H. Karst. (возраст 
30–50 лет), одиночно — молодые деревья Betula pendula Roth и сосны (Pinus 
sibirica Du Tour). Сомкнутость крон — 40–60 %. Группами встречались моло-
дые ели, один крупный экземпляр Salix caprea L. Среди травянистых расте-
ний были отмечены Equisetum pratense Ehrh., Fragaria vesca L., Luzula pilosa (L.) 
Willd., Orthilia secunda (L.) House, Pyrola minor L., Galium mollugo L., Trifolium 
repens L., Taraxacum offi cinale Wigg. и др. Общее проективное покрытие раз-
личное: от 10% до 40–50 %. Присутствовали небольшие группы зеленых 
мхов (Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B. S.G., Dicranum polysetum Sw., 
D. scoparium Hedw., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.). На поверхности склона 
были крупные валуны и валежник. По берегу водоема группами встречается 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. и кусты Salix aurita L. 

Рядом у основания облесённого склона под пологом молодых елей 
была найдена группа хорошо развитых спороносящих экземпляров ред-
кого вида — Ophioglossum vulgatum L. Среди орхидных на склонах ста-
рых карьеров неподалеку от популяции C. calceolus отмечены Malaxis 
monophyllus (L.) Sw. (небольшие рыхлые группы), крупная популяция 
Listera ovata (L.) R. Br., одиночно и группами на опушках встречаются 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó и Platanthera bifolia (L.) Rich., очень ред-
ко — Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (в сырых понижениях) и Epipactis 
helleborine (L.) Crantz (в зарослях кустарников).

Всего в популяции Cypripedium calceolus нами было отмечено 149 осо-
бей, из которых 45 — генеративные, 104 — вегетативные. В таблице 
приводятся некоторые морфометрические показатели  генеративных и 
вегетативных  растений.

Максимальная высота генеративных особей составляла 47 см, мини-
мальная — 20 см, максимальное число листьев у генеративных побегов 
было 6, у большинства побегов — 5 листьев, встречались побеги с 4 ли-
стьями. Большинство генеративных особей имело по 1 цветку, 2 цветка 
имели 14 побегов (31,1% от общего числа).

Максимальная высота вегетативных особей составляет 27 см, мини-
мальная — 6 см, практически половина особей имели по 2–3 листа, 
остальные — по 4 листа.

Таблица
Некоторые морфометрические показатели  

растений Cypripedium calceolus 

Название признака Среднее значение 

Генеративные особи Вегетативные особи

Высота растения, см 33,09± 6,03 18,04± 4,72

Число листьев 4,47± 1,16 3,5± 0,91

Число цветков 1,3± 0,18 -
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Общее состояние особей в популяции удовлетворительное, в ма-
е-июне здесь сохранялись единичные побеги прошлого года с коро-
бочками. Отметим, что у некоторых вегетативных побегов верхушки 
листьев были объедены животными (см. рис. 2). Кроме того, в 2013 г. 
и 2014 г. были отмечены повреждения башмачка настоящего грызу-
нами (ондатра или бобр): некоторые побеги в популяции были почти 
до основания аккуратно «срезаны» (популяция расположена в труд-
нодоступном месте, не посещается людьми).

Таким образом, данная популяция C. calceolus является крупной, 
полночленной и устойчивой. К настоящему времени это пока самая 
большая из известных популяций вида в регионе. Она находится в 
удаленном месте на одном из склонов зарастающего песчаного ка-
рьера — антропогенного экотопа, который заброшен и не посещает-
ся людьми, поэтому популяции пока ничего не угрожает. Мониторинг 
состояния особей башмачка настоящего здесь будет продолжен. 
В случае угрозы нарушения данного местообитания вида будут орга-
низованы неотложные мероприятия по устранению негативных воз-
действий.
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Рис. 1. Группа цветущих особей на склоне 
карьера (20 июня 2017 г.)

Рис. 2. Побеги с поврежденными листьями 

(30 мая 2020 г.)
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Аннотация. В изученных растительных сообществах северной тайги ценопопуляции 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó приурочены к разнотравным и осоково-злаковым заболо-
ченным лугам с различной степенью антропогенной нагрузки. Показано, что по показа-
телю гемеробии D. maculata является видом, переносящим умеренное антропогенное 
воздействие. Полученные данные свидетельствуют о достаточно благоприятных услови-
ях существования видов в северо-таёжных экосистемах, подверженных техногенному 
воздействию. 
Ключевые слова: Dactylorhiza maculata, охраняемые растения, редкие виды, Республика 
Коми, ценопопуляции
Abstract. In studied plant communities of northern taiga Dactylorhiza maculata (L.) Soó is 
confi ned to herbaceous and sedge-gramineous marshy meadows with different level of anthro-
pogenic infl uence. According to the hemeroby parameter D. maculata tolerates moderate hu-
man impact. The data received demonstrate favourable conditions for the species in north-
ern-taiga plant communities experiencing moderate to signifi cant disturbance.
Keywords: Dactylorhiza maculata, Komi Republic, coenopopulation, rare and protected species

Орхидные населяют различные типы экотопов, включая районы север-
ной тайги территории Крайнего Севера и являются одними из самых 
уязвимых элементов естественных экосистем. Многочисленные иссле-
дования, проводившиеся в Республике Коми (Р. Коми) и на прилегаю-
щих территориях (Василевская и др., 2007; Верещагина и др., 2009), по-
казывают, что представители семейства Orchidaceae Juss., в частности 
рода Dactylorhiza, являются весьма чувствительными к изменениям сре-
ды обитания, особенно к воздействию техногенных факторов. Однако, 
некоторые виды орхидных, произрастающих вблизи границы ареала, 
проявляют черты толерантности к антропогенно-измененным условиям 
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(Чиркова и др., 2011; Чиркова, Егошина, 2011). Поэтому изучение эко-
логических параметров местообитания вида с использованием комплек-
са методов фитоиндикации позволит оценить устойчивость и жизне-
способность вида к антропогенному воздействию в условиях северных 
экосистем для разработки эффективных мер мониторинга и охраны.

Одним из видов, нуждающимся в комплексном изучении структуры 
ценопопуляций и мониторинге, является Dactylorhiza maculata (L.) Soó 
(пальчатокоренник пятнистый). В IUCN Red List of Threatened Species 
этот вид отнесен к LC категории (виды, вызывающие наименьшие опа-
сения), он включен также в Приложение II Конвенции CITES (Bilz at al., 
2011; Convention…, 2013). Кроме того, D. maculata занесена в Красные 
книги 25 регионов РФ и охраняется на территории 26 заповедников и 
национальных парков  ( Вахрамеева, 2014). В регионе исследований 
D. maculata включена в Приложение 1 Красной книги Республики Коми 
(2019) — «Перечень (список) объектов растительного мира, нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомен-
дованных для биологического надзора. На территории Р. Коми 
D.  maculatа приурочена к заболоченным травяным и кустарничко-
во-осоково-сфагновым болотам ( Кириллова, Кириллов, 2017).

Цель исследования состояла в характеристике эколого-биологиче-
ских аспектов ценопопуляций (ЦП)  D. maculata в условиях антропоген-
но-преобразованных экосистем северной тайги для оценки состояния 
вида.

Исследование эколого-биологических параметров ЦП  D. maculata 
проводилось в полевой сезон 2021 г. в 12 ценопопуляциях, расположен-
ных в условиях северо-таежных экосистем Р. Коми, в соответствии с об-
щепринятыми методами (Методы изучения растительных сообществ, 
2002). Все исследуемые ЦП отмечены в антропогенно-преобразованных 
фитоценозах, нарушенность которых выражена в изъятии и перемеще-
нии почвенных грунтов и трансформации растительного покрова. Для 
оценки степени устойчивости вида к антропогенному воздействию ис-
пользовали показатель гемеробии. Гемеробность определяли по составу 
видов в растительных сообществах, в которых каждый вид имеет инди-
видуальный спектр толерантности к антропогенным факторам (Kunick, 
1982; Klotz, 1984; Frank, Klotz, 1990). При оценке устойчивости сооб-
ществ определяли долю антропотолерантных видов (b-c-p-t отрезок 
спектра гемеробии) в растительных сообществах (показатель апофи-
тизма) (Jackowiak, 1993).

Для выявления экологических параметров местообитаний 
D. maculata проведена обработка геоботанических описаний по инди-
кационным экологическим шкалам Д. Н. Цыганова (1983). Несмотря 
на то, что данные шкалы наиболее применимы к подзоне хвойно-ши-
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роколиственных лесов, весьма успешно они используются другими ис-
следователями для характеристики местообитаний редких и ценных 
видов растений, произрастающих в коренных темнохвойных, широко-
лиственно-темнохвойных, светлохвойных лесах и производных бере-
зовых и осиновых лесов (Сулейманова, Ишмуратова, 2009; Методика 
изучения популяций …, 2020). Экологическую валентность и толе-
рантность вида определяли в соответствии с методикой Л. А. Жуковой 
(Жукова и др., 2010).

Травяно-кустарничковый ярус (ТКЯ) нарушенных пушицево-осоковых 
лугов и осоково-сфагновых болот представлен, преимущественно, Carex 
aquatilis Wahlenb., Carex limosa L., Eriophorum vaginatum L., Equisetum 
sylvaticum L., Rubus chamaemorus L. На суходольных антропогенно преоб-
разованных лугах вторичного происхождения в сложении ТКЯ участво-
вали Trifolium pratense L., Trifolium repens L., Taraxacum offi cinale (L.) Weber 
ex F. H.Wigg., Tussilago farfara L. Общее проективное покрытие (ОПП) ТКЯ 
в изученных фитоценозах колебалось от 30% (пушицево-осоковый луг и 
мать-и-мачехово-одуванчиково-клеверовый луг) до 85 % (ельник чернич-
но-сфагновый и болото осоково-сфагновое с ерником). 

Доля участия D. maculata в общем проективном покрытии ТКЯ ва-
рьировала от 0,5 % в лесных сообществах и на осоково-сфагновом бо-
лоте, характеризующихся слабой антропогенной нагрузкой, до 5 % — 
на открытых луговых фитоценозах, подверженных техногенной 
нагрузке.

Анализ экологических условий местообитаний вида с использовани-
ем диапазонных шкал Д. Н. Цыганова показал (табл. 1), что по 
отношению к комплексу климатических факторов D. maculata является 
гемиэвривалентом, то есть произрастает в широком диапазоне клима-
тических факторов (температуры, континентальности климата, арид-
ности-гумидности). 

Наибольший коэффициент экологической эффективности отмечен 
для криоклиматической шкалы (155,26 %), наименьший — для тер-
моклиматической шкалы (123,16 %). Вид проявляет средний диапазон 
устойчивости по отношению к эдафическим условиям и является мезо-
валентом (индекс толерантности 0,54). Максимальные показатели ко-
эффициента экологической эффективности отмечены для шкалы соле-
вого режима почв (98,72 %), минимальные — для шкалы почвенного 
увлажнения (73,92 %).

Режим освещенности биотопов с участием D. maculata располагается 
в диапазоне условий от открытых/полуоткрытых пространств до свет-
лых лесов (3,00-4,30 балл). коэффициент экологической эффективности 
по данному фактору составил 75,20 %.



43

Таблица 1
Экологические характеристики ценопопуляций  D. maculata 

в Республике Коми по шкалам Д. Н. Цыганова (1983)
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ские 
шкалы

Tm 
(1-17) 6 0,41 ГЭВ 6,13-

7,85 0,51 123,16

0,65

Kn
(1-15) 7 0,60 ЭВ 8,15-

8,81 0,75 124,64

Om 
(1-15) 9 0,33 МВ 7,73-

9,46 0,45 135,59

Cr
(1-15) 7,5 0,40 ЭВ 5,69-

7,36 0,62 155,26

Поч-
венные 
шкалы

Hd
(1-23) 15 0,39 ГСВ 12,30-

15,29 0,49 73,92

0,54

Tr
(1-19) 5 0,47 МВ 4,62-

8,09 0,39 98,72

Nt
(1-11) 4 0,64 ГЭВ 3,44-

5,73 0,45 94,02

Rc
(1-13) 6 0,85 ЭВ 4,25-

7,23 0,53 83,25

Fh
(1-11) 4 0,54 МВ 2,80-

6,44 0,63 74,70

Шкала 
осве-
щенно-
сти-
затене-
ния

Lc
(1-9) 3,5 0,67 ГЭВ 3,00-

4,30 0,40 75,20 0,60

Примечание: Tm — термоклиматическая шкала, Kn — шкала континентальности кли-
мата, Om — шкала омброклиматической аридности-гумидности, Cr — криоклиматиче-
ская шкала, Hd — шкала увлажнения почвы, Tr — шкала солевого режима почв, Nt — 
шкала богатства почв азотом, Rc — шкала кислотности почв, Fh — шкала переменности 
увлажнения, Lc — шкала освещенности-затенения.
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Графическое представление потенциальной и реализованной эко-
логических валентностей исследуемых  ценопопуляций D. maculata, 
показано на рисунке 1. Соотношение фундаментальной и реализо-
ванной экологических ниш, указывает на то, что ценопопуляции 
вида достаточно эффективно реализуют свой экологический потен-
циал по всем факторам, за исключением ряда почвенных (кислотно-
сти, переменности почвенного увлажнения, обеспеченности почв 
азотом) и шкалы освещенности — затенения, реализованные ниши 
выходят за границы потенциально возможных, указанных Цыгано-
вым Д. Н. для данного вида.

Анализ антропотолерантности вида с использованием показате-
ля гемеробии показал, что в растительных сообществах с участием 
D.  maculata наибольшую роль играют олиго- и мезо-гемеробные 
виды (переносящие нерегулярные слабые влияния и устойчивые к 
экстенсивным влияниям), на долю которых приходится 72 и 85 %, 
соответственно. Несколько ниже роль участия b-эугемеробных ви-
дов (виды, устойчивые к интенсивному использованию) — 49 %. 
Доля а-эугемеробных видов составляет 22 %, а полигемеробных — 
9 %. Наименьший процент в сложении сообществ с участием 
D. maculata составляют виды, очень чувствительные к антропоген-
ному воздействию, — а-гемеробы (2%). Метагемеробы (растения 
нарушенных сообществ) в составе изученных фитоценозов не обна-
ружены.

В обобщенном спектре гемеробии сообществ с D. maculata отмеча-
ется преобладание антропофобных видов (a-o-m — отрезок спектра): 
они участвуют в формировании более половины изученных сообществ 
(66%). 

Доля антропотолерантных видов (b-c-p-t - отрезок спектра) состав-
ляет 33%, видовое разнообразие представлено, в большинстве, типич-
ными рудералами: Cirsium heterophyllum (L.) Hill., Poa annua L., 
Polygonum aviculare L., Tussilago farfara L. и др.

Для D. maculata установлено достаточно высокое значение индекса 
апофитности — 52 %. Следовательно, апофиты (аборигенные виды, 
первоначально произрастающие в данной местности в естественных 
местообитаниях, а позже частично или полностью переселившиеся в 
антропогенные местообитания) играют важную роль в составе фито-
ценозов с участием D. maculata. Доля видов синантропного компонен-
та (0,02 %) соответствует показателю нарушенных и слабо нарушен-
ных сообществ.

В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что вид 
способен выдерживать умеренные и значительные техногенные на-
грузки и населять как естественные биотопы, так и зарастающие 
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антропогенно-преобразованные сообщества, о чем свидетельству-
ют работы других исследователей  (Василевская и др., 2007; Ильина, 
2018). 

Заключение. В северо-таёжных условиях Республики Коми иссле-
дованные ценопопуляции D. maculata приурочены преимущественно к 
антропогенно-измененным фитоценозам, которые представлены лу-
говыми сообществами, формирующимся на техногенных почвах и на-
сыпях после антропогенного воздействи я.

По отношению к комплексу всех экологических шкал Д. Н. Цыгано-
ва D. maculata является гемиэвривалентным, характеризуется относи-
тельно широким диапазоном устойчивости по отношению 
к большинству факторов, что позволяет виду осваивать местообита-
ния с различными экологическими условиями. По показателю геме-
робии D. maculata — вид, переносящий умеренное антропогенное воз-
действие. 
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Рис.1. Потенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологические валентности 
изученных ценопопуляций Dactylorhiza maculata (L.) Soó
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Аннотация. Проведен анализ состояния 39 редких видов орхидных в 25 регионах Евро-
пейской России. Отмечено сокращение ареала у 22 видов. Два вида исчезли с террито-
рии Средней России. Подчеркивается необходимость создания ООПТ и разработки про-
грамм по организации охраны орхидных. 
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Abstract.  The analysis of the state of 39 rare species of orchids in 25 regions of European 
Russia was carried out. A reduction in the areas of 22 species was noted. Two species have 
disappeared from the territory of Central Russia. The need for the creation of protected areas 
and the development of programs for the organization of protection of orchids is emphasized.
Key words: orchids, rare species, regions, territorial protection

Проведен анализ состояния редких видов орхидных в регионах Средней 
России в объеме флоры П. Ф. Маевского (2014). В него вошли 39 видов, 
обитающих в 25 регионах Европейской России, без учета городских тер-
риторий.

Из числа этих орхидных в Приложение I Бернской  Конвенции 
(Bern Convention, Bern-I) и в Директивы по охране природных ме-
стообитаний и дикой фауны и флоры  включены 2 вида: Cypripedium 
calceolus L.и Liparis loeselii (L.) Rich. (Варлыгина, 2008). 

В «European Red list of vascular plants» (2011) с категорией EN 
(вид в опасности) включена Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, а с 
категорией NT (состояние близкое к угрожаемому): Calypso bulbosa 
(L.) Oakes, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii и Malaxis monophyllos 
(L.) Sw. Почти все остальные виды попали в категорию LC (низкого 
риска).

Общее число орхидных, занесенных в Красные книги всех 25 регио-
нов Средней России  —39 видов, 18 из которых включены и в Крас-
ную книгу Российской Федерации (ККРФ, 2008) (Табл. 1).
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Количество  орхидных, включенных в региональные красные книги 
различно — от 14 до 29 (Вахрамеева и др., 2014). Среди них присут-
ствуют виды, занесенные в ККРФ (2008), число которых в отдельных 
регионах меняется от 4 до 12 (Табл. 2). Больше всего редких видов из 
ККРФ оказалось в Брянской и Тверской областях — по 12. Немного 
меньше — в Московской, Нижегородской, Смоленской областях и в 
Республике Татарстан. Почти во всех регионах, за исключением 
Самарской и Саратовской областей, отмечены исчезающие или исчез-
нувшие виды, в число которых попадают и  занесенные в ККРФ. Больше 
всего их — в Воронежской, Курской, Орловской и Пензенской обла-
стях. Минимальное число орхидных включено в КК Тульской области 
(7 видов), а вот исчезнувших видов здесь больше всего (10). 

Примерно половина редких орхидных в регионах охраняется на 
территории Национальных парков (НП), заповедников (ГПЗ и ГПБЗ) 
и других федеральных ООПТ, только в Тульской и Ульяновской обл. 
такая охрана отсутствует. Часть видов имеет  также охрану и на 
региональных ООПТ (Табл. 2). Однако, значительное их число в ряде 
регионов остается вообще без территориальной охраны. Такое поло-
жение приводит к сокращению численности и исчезновению ряда 
видов в этих областях. Например, наибольшее число исчезнувших 
видов отмечено в Тульской области, где не только отсутствует терри-
ториальная охрана на федеральном уровне (нет заповедников и НП), 
но ещё у 7 из 10 исчезнувших видов не было и региональной охраны. 

За последние десятилетия произошло сокращение ареала у 26 ви-
дов из 39: 15 видов считаются исчезнувшими в 1–3-х регионах Сред-
ней России, 8 видов в 1–6 регионах отнесены к «по-видимому, исчез-
нувшим видам» (категория «0») (таблица 1). 

Сypripedium macranthos ранее был отмечен в 6 регионах, в 3 из них 
к настоящему времени исчез. Orchis ustullata исчез в 11 регионах из 
17, где ранее встречался, Cypripedium guttatum — в 7 регионах из 11, 
а Calypso bulbosa  — в 4-х из 6. Вызывает озабоченность судьба таких 
видов. Хуже всего обстоят дела с 2-мя видами, которые в настоящее 
время уже совсем не обнаруживаются в Средней России. Это 
Gymnadenia odoratissima и Dactylorchiza sambucina, причем оба вида 
занесены в ККРФ. Их находки в регионах довольно старые. Необхо-
дим расширенный поиск этих видов.

Сохранили свой ареал: Platanthera bifolia, P. chlorantha, Goodyera 
repens, большинство видов рода Dactylorhiza., в том числе и D. baltica, 
которая в последние годы даже стала расширять свой ареал. Также 
ведет себя и Epipactis palustris, который после осушительной мелио-
рации в 1970-х годах, сейчас во многих регионах восстанавливается. 
Исчез он только в Пензенской области.
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Лучше всего виды охраняются в заповедниках, национальных пар-
ках и других федеральных ООПТ (Современное состояние…, 2003). 
Здесь лидируют Ярославская и Московская области (по 17 видов), а 
также Смоленская, Калужская, Брянская области и Республика Татар-
стан (от 13 до 16 видов) (таблица 2).  

Без охраны на ООПТ остаётся больше всего орхидных в Тамбовской 
(14 видов) и Белгородской (10) областях, а также в Пензенской обл. и 
в Республике Мордовии (по 8 видов). В Тульской области срочно необ-
ходима организация ООПТ федерального уровня, т.к. здесь их нет со-
всем. Начать нужно с восстановления заповедного статуса «Тульских 
засек», а также создать несколько федеральных заказников или при-
родных парков для улучшения сохранности орхидных и других редких 
видов. 

Проектирование и создание ООПТ различного уровня необходимо 
для сохранения редких орхидных и в других регионах.

Для редких видов, с сокращающимся ареалом в Средней России, сле-
дует разрабатывать программы по их поиску, сохранению, а также при 
необходимости —  восстановлению или воссозданию утраченных попу-
ляций. Такие работы могут быть и межрегиональными.
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Таблица 1
Изменение числа видов в регионах

№
п/п

Название вида Число регионов

где вид был 
отмечен 

где вид 
исчез

1. Calypso bulbosa L.) Oakes 6 4

2. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 8 3

3. Cephalanrthera rubra (L.) Rich. 14 2

4. Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 16 6

5. Corallorhiza trifi da Chatel. 18 1

6. Cypripedium calceolus L. 20 3

7. Cypripedium guttatum Sw. 11 7

8. Сypripedium macranthos Sw. 6 3

9. Dactylorchiza baltica (Klinge) Orlova 13 –

10. D. cruenta (O. F.Muel.) Soó 13 –

11. D. fuchsii (Druce) Soó 7 –

12. D. incarnata (L.) Soó 7 –

13. D. maculata (L.) Soó 13 –

14. D. sambucina (L.) Soó 3 3

15, 16. D. traunsteineri (Saut.) Soó, 
включая D. russowii (Klinge) Holub

12 2

17. Epipactis atrorubens (Hofm. ex Bernh.) Bess. 12 3

18. E. helleborine (L.) Crantz 5 –

19. E. palustris (L.) Crantz 20 1

20. Epipogium aphyllum Sw. 9 1

21. Goodyera repens (L.) R.Br. 12 –

22. Gymnadenia conopsea (L.)R.Br. 20 3

23. G. odoratissima (L.) Rich. 2 2

24. Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 22 3

25. Herminium monorchis (L.) R.Br. 18 6

26. Liparis loeselii (L.) Rich. 18 7

27. Listera cordata (L.)R.Br. 10 2

28. L. ovata (L.) R.Br. 8 –

29. Malaxis monophyllos (L.) Sw. 14 2

30. Neottia nidus-avis (L.) Rich. 7 –

31. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 17 5

32. Ophrys insectifera L. 5 1

33. Orchis coriophora L. 6 1



52

Продолжение таблицы 1
34. O. mascula (L.) L. 3 2

35. O. militaris L. 18 1

36. O. palustris Jacq. 3 –

37. O. ustulata L. 17 11

38. Platanthera bifolia (L.) Rich 6 –

39. P. chlorantha (Cust.) Reichenb. 15 –

Число видов, занесенных в ККРФ 18

*Виды, занесенные в ККРФ выделены полужирным шрифтом.

Таблица 2
Распространение редких видов орхидных по регионам

№
п/п

Регион Число видов ООПТ федерального 
уровня 

Охраняе-
мых / 

занесен-
ных в 
ККРФ

Исчезаю-
щих и 

исчезнув-
ших / 

в ККРФ

Нет 
охраны

 на 
регион. 
ООПТ

Отме-
чены 

на 
ООПТ

Названия
ООПТ

1. Белгородская 
обл., 2019 г.

20/7 3/- 6 11 ГПЗ Белогорье

2. Брянская обл., 
2016 г.

29/12 4/4 10 13 ГПЗ Брянский лес, 
Клетнянский

3. Владимирская 
обл., 2018 г.

17/7 4/2 – 7 НП Мещера

4. Воронежская 
обл., 2018 г.

24/9 5/4 3 10 Воронежский 
ГПБЗ, Хопёрский 
ГПЗ

5. Ивановская 
обл., 2020 г.

18/7 2/1 6 5 Зона охр. ланд-
шафтов 
Плёсского Музея-
заповедн.

6. Калужская обл., 
2015 г.

19/6 2/2 3 14 НП Угра, 
ГПЗ Калужские 
засеки

7. Костромская 
обл., 2019 г.

18/7 3/1 5 9 ГПЗ Кологривский 
лес

8. Курская обл., 
2014 г.

23/9 5/2 4 11 Центрально- Чер-
ноземный ГПЗ

9. Липецкая обл., 
2014 г.

15/4 2/1 3 7 ГПЗ Воронежский 
и Галичья гора
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Продолжение таблицы 2
10. Республика 

Мордовия, 
2017 г.

19/7 2/2 8 10 Мордовский ГПРЗ, 
НП Смольный

11. Московская 
обл., 2018 г.

24/10 3/1 4 17 Приокско-Террас-
ный ГПБЗ, НП 
Лосиный остров, 
ГК НП «Завидово»

12. Нижегородская 
обл, 2017 г.

22/11 2/1 2 4 ГПБЗ Керженский

13. Орловская обл., 
Приказ.., 
2020 г.

13/8 5/5 3 3 ГПЗ Орловское 
полесье

14. Пензенская 
обл., 2013 г.

18/9 7/2 8 5 ГПЗ Приволжская 
лесостепь

15. Рязанская обл., 
2013 г.

14/6 1 2 7 Окский ГПЗ

16. Самарская обл., 
2017 г.

18/7 – 1 8 Жигулевский ГПЗ,
НП Самарская 
лука и Бузулук-
ский бор

17. Саратовская 
обл., 2017 г.

18/8 – 2 12 НП Хвалынский

18. Смоленская 
обл., Приказ…, 
2012 г.

24/10 3/2 7 16 НП «Смоленское 
Поозерье»

19. Тамбовская 
обл., 2012 г.

19/6 5/3 14 5 ГПЗ Воронинский

20. Республика 
Татарстан, 
2016 г.

26/10 5/4 6 15 Верхне-Камский 
ГПБЗ, НП «Ниж-
няя Кама»  

21. Тверская обл., 
2013 г.
ПРИКАЗ от 
10 окт. 2012 г. 

24/12 3/3 6 11 Центрально-лес-
ной ГПБЗ, 
ГКНП «Завидово»

22. Тульская обл., 
2020 г.

7/4 10/3 7 – –

23. Ульяновская 
обл., 2015 г.

17/7 2/2 10 – –

24. Республика 
Чувашия, 
2019 г.

19/6 2/1 3 5 ГПЗ Присурский», 
НП «Чаваш 
вармане»

25. Ярославская 
обл., 2015 г.

26/7 2/1 4 17 Дарвинский ГПБЗ, 
НП «Плещеево 
озеро»
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THE STRUCTURE OF OPHRYS OESTRIFERA M. BIEB POPULATIONS 
IN DIFFERENT GEOGRAPHICAL, ECOLOGICAL 

AND COENOTICAL CONDITIONS 

L. P. Vakhrusheva, T. Z. Omeljanenko, E. F. Abdulganieva

Аннотация. Приводится характеристика двух популяций Ophrys oestrifera по базовым 
онтогенетическим спектрам, значениям онтогенетических индексов и виталитету, спе-
цифично реализуемых ими в условиях южного и северного макросклонов Крымских 
гор, большего и меньшего воздействия антропогенных факторов. Указывается положе-
ние каждой популяции в системе «дельта-омега» и принадлежность к типу популяций по 
виталитету. Отмечаются закономерности фенологического развития Ophrys oestrifera 
в разных географических точках Крыма.
Ключевые слова: виталитет, «дельта-омега», онтогенетические индексы, Ophrys oestrifera
Abstract. The characteristics of the states of two populations of Ophrys oestrifera according 
to the basic ontogenetic spectra, values of ontogenetic indices and vitality are given. These 
features are specifi cally implemented by them in the conditions of the southern and northern 
macroslopes of the Crimean Mountains, greater and lesser impact of anthropogenic factors. 
The position of each population in the “delta-omega” system and belonging to the type of pop-
ulations in terms of vitality are indicated. Regularities of phenological development of Ophrys 
oestrifera in different geographical points of the Crimea are noted.
Keywords:  «delta-omega» classifi cation, ontogenetic indices, Ophrys oestrifera 

Виды сем. Orchidaceae Juss., произрастающие на территории Крымско-
го полуострова, полным списком включены в Красную книгу Республи-
ки Крым (ККРК) (2015) и вошли в последние сводки, посвященные это-
му семейству (Kreutz C. A. J. at al., 2018). В них приводятся сведения о 
биологии и распространении, но, как правило, отсутствуют необходи-
мые данные о структуре популяций. Уникальность, редкая встречае-
мость и малочисленность большинства популяций Ophrys oestrifera 
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M. Bieb обусловили внесение вида в Красный список МСОП, Приложе-
ние I Бернской конвенции, Приложение II Конвенции CITES, охрану как 
на территории Крыма, так и России (ККРК, 2015; ККРФ, 2008).

Целью настоящего сообщения является характеристика онтогенети-
ческих, виталитетных и фенологических особенностей двух, найденных 
нами, популяций Ophrys oestrifera, высокой численности, в разных гео-
графических условиях Крыма.

Популяция № 1 изучалась в окрестностях с. Лучистое (4,5 км к запа-
ду), на южном макросклоне подножья горы Демерджи, микросклоне 
южной экспозиции, на высоте около 470 м н.у.м. Это средний лесо-
степной пояс. Климат сухой и жаркий: средне-годовая температура + 
12,5°С; средне-июльская до +28 °С; средне-январская — около –2°С. За 
год выпадает 350–400 мм осадков (Кочкин, 1967). Участок несет при-
знаки сильного антропогенного изменения: с севера прорезан глубо-
ким оползнем, возникшим при строительстве дороги, пронизан густой 
сетью троп, проводится интенсивный выпас лошадей и коз. Раститель-
ность представлена трансформированным гемиксерофильным редко-
лесьем из Fraxinus excelsior L. и Carpinus orientalis L., под которым тра-
востой имеет проективное покрытие около 90 % и состоит из 38 видов, 
принадлежащих к 15 семействам. В соответствии с доминантным син-
таксономическим подходом здесь развита ассоциация Dorycnietum-
echieto-poteriosum. Максимальная численность Ophrys oestrifera M. Bieb. 
составляла 68 экземпляров, его встречаемость соответствует 4 классу. 

Популяция О. oestrifera № 2 изучалась в окрестностях села Переваль-
ное (1 км к западу от трассы Симферополь — Алушта), на северном ма-
кросклоне, у подножия горы Чатыр-Даг, микросклоне восточной экспо-
зиции, на высоте около 320 м н.у.м. Фитоценоз с произрастанием Ophrys 
oestrifera располагается на поляне антропогенно измененного дубово-
грабинникового леса. Среднегодовое количество осадков около 400-
480 мм в год, среднегодовая температура + 10,5°С; средне-январская — 
5,5°С; средне-июльская +21 °С, лето умеренно жаркое, но бывают лет-
ние засухи. В целом климат более влажный и прохладный, нежели на 
участке № 1. Через место обитания вида изредка бывает прогон крупно-
го рогатого скота. На пробной площади фитоценоза с популяцией № 2 
найдено 36 видов из 17 семейств. Проективное покрытие травостоя до-
стигает 100%. Здесь сформирован фитоценоз луговой степи, принадле-
жащий к ассоциации Bothriochlоetum–dorycnieto-euphorbiosum. Популя-
ция Ophrys oestrifera максимально была представлена 36 экземплярами, 
имеет 5 класс встречаемости. 

Геоботаничекое изучение фитоценоза и фенологические наблюдения 
за Ophrys oestrifera проводились стандартными геоботаническими мето-
дами на пробных площадях размером 100 м2 (Шенников, 1964). Для 
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Ophrys oestrifera определялась численность особей, дифференциация воз-
растных состояний по морфометрическим параметрам (Vakhrameevа at 
al., 2008). Рассчитывались онтогенетические индексы: восстановления 
Iв, замещения Iз, старения Iс, возрастности Δ, отмеченные как наиболее 
информативные для оценки онтогенетического состояния популяций 
редких видов (Злобин, 2013), а также индексы эффективности и 
«дельта-омега» (Животовский, 2001). Виталитет особей и тип популяций 
по виталитету устанавливались по методике Ю. А. Злобина  (1989) путем 
обработки выборки компьютерной программой «Vital». 

 В классификации онтогенетических состояний прегенеративной фазы 
развития использовали разработанные критерии (Vakhrameevа и др., 
2008), растения генеративного возраста дифференцировали на молодые, 
зрелые, стареющие по количеству цветков в соцветии, длине соцветия, 
высоте цветоноса (Вахрушева, Кучер, Левина, 2015). На основании учета 
изменчивости возрастного состава популяций в течение 5 лет были полу-
чены базовые (обобщенные) спектры. Для обеих популяций они неполно-
членные, т.к. отсутствуют сенильные группы особей, и нет возможности у 
орхидных учитывать проростки. Все другие возрастные состояния были 
под наблюдением в течение 5 лет. В базовом спектре популяции № 1 на-
блюдается четко выраженная правосторонняя тенденция, т. к. суммарное 
участие растений прегенеративной фазы развития в 3,5 раза меньше сум-
мы генеративных растений. Пик приходится на растения возраста g3 
(38,7%). Для популяции № 2 это соотношение выглядит как 1:1,2, т. е. 
практически одинаково количество прегенеративных и генеративных 
растений и пик приходится на растения возраста g1 (18,1%).

Расчет онтогенетических индексов подтвердил тенденции в развитии 
популяций, выявленные при анализе онтогенетических спектров (табл.).

Таблица
Онтогенетическая структура популяций № 1 и № 2 

Онтогенетич.  
индексы 

по Л. А. Жуковой
и Н. В. Глотову

Онтоге-
нетич. 
индекс 
восста-
нов-я

по 
Л. И. 

Ворон-
цовой

Индекс 
воз-

растно-
сти по 

А. А. 
Уранову

Индекс 
эффек-

тивности 
по Л. А. 
Живо-

товскому

Тип 
популя-
ции по 
класси-
фика-
ции 

«дельта-
омега»

Тип
популяции 

по 
Л. А. Жуко-

вой

№
попу-
ляции

Iв Iс Iз Δ ω

1 0,22 0,00 0,29 28,75 % 0,45 0,71 зрелая нормальная

2 0,47 0,00 0,89 89,29 % 0,27 0,56 молодая нормальная
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В популяции № 1 индексы возрастности, рассчитанные по разным 
методикам, Δ=0,45<1 (Уранов, 1975) и Iвозраст. равен 1,7 (Коваленко, 
2005) показывают, что в этой популяции преобладают процессы де-
градации. Это соответствует невысоким значениям индексов возоб-
новляемости (Iв) = 0, 22 и замещения (Iз) = 0,29. Индекс восстанав-
ливаемости также достигает менее 30 %. На основе интегральной 
оценки по значениям Δ и ω получаем, что популяция № 1 — зрелая, 
нормальная. Однако известно, что важнейшим показателем устой-
чивости малых популяций редких видов является индекс генератив-
ности (Iг): для популяции № 1 он достаточно высок (77,7 %), что, 
очевидно, и обеспечивает ее устойчивость в экстремальном месте 
произрастания.

В популяции №2 индексы возрастности показывают следующие 
значения: Δ=0,27<1(Уранов, 1975), что в 2 раза меньше, по сравне-
нию с популяцией №1, и Iвозраст.=0,36 (Коваленко, 2005) — почти в 
5 раз меньше, чем в популяции №1. Таким образом, по А. А. Уранову, 
в популяции №2 преобладают инвазионные процессы, а Iвозраст. по 
И. Н. Коваленко подтверждает здесь их доминирование. На наш вз-
гляд, популяция №2 действительно находится в более оптимальных 
условиях существования, испытывает незначительный антропоген-
ный пресс, поэтому в данном случае оба индекса возрастности пока-
зывают достаточно объективную картину оценки популяции. В по-
пуляции №2 отмечено в два раза более высокое значение индекса 
возобновляемости (Iв) = 0, 47 и в 3 раза — индекса замещения 
(Iз) = 0,89. Таким образом, по классификации «дельта-омега» попу-
ляция №2 оказывается в группе молодых, а популяция № 1 — в груп-
пе зрелых (Рис.).

При определении виталитета популяций проводилось ранжирова-
ние генеративных особей Ophrys oestrifera M. Bieb. по числу листьев, 
высоте цветоноса, числу цветков и разделение особей по группам a, 
b, c, отражающим процентное соотношение растений, находящихся 
в разном виталитетном состоянии. В популяции № 1 доля растений 
по классам виталитета следующая: а — 39,8 %; b — 8,8 %; с — 51,4 %. 
Значение Q — 0,24. В популяции № 2  растения по классам виталите-
та распределяются так: а — 23,1 %; b — 26,9 %; с — 50,0 %. Значение 
Q — 0,25. В итоге — обе популяции по виталитетному составу равно-
весные.

Изученные популяции заметно реагировали на комплекс геогра-
фических и экологических условий произрастания особенностями 
фенологического развития. Были установлены следующие тенден-
ции: популяция № 1 весь период наблюдений отличалась более ран-
ними сроками наступления фаз вегетации и цветения (разница 
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в 10–14 дней) относительно особей популяции № 2, произрастаю-
щих на северном макросклоне, что обусловлено, в первую очередь, 
влиянием климата. В популяции № 1 фаза цветения обычно резко 
прекращалась у всех особей, в то время как в популяции № 2 завер-
шалась постепенно. Для популяции № 1 это объясняется резким по-
вышением температур, имеющим место в июне-июле (совпадают с 
фазой цветения), что особенно усиливается южной экспозицией 
склона. Популяция № 2 расположена на лесной поляне, практически 
в постоянной тени, поэтому даже резкое повышение температуры, 
которое также наблюдается в это время и на северном макросклоне, 
сглаживается условиями экотопа. В разные годы, популяции реаги-
ровали синхронно на изменения наступления сроков, благоприят-
ных для вегетации, при сохранении различий в скорости наступле-
ния фенофаз в 10–14 дней. 

В процессе пятилетнего мониторинга двух популяций Ophrys 
oestrifera было установлено, что максимальная численность популя-
ции №1 за 5 лет наблюдений составляла 68 особей (2016, 2020 г.г.), а 
в популяции №2 — 36 особей (2020). Обе они — неполночленные 
(отсутствуют возрастные группы проростков и сенильных растений). 
Базовый спектр популяции № 1 имеет правостороннюю тенденцию. 
Соотношение генеративных и вегетативных особей составляет 
3,5:1,0. Возрастной спектр популяции № 2 также правосторонний, но 
соотношение вегетативных и генеративных особей почти равное 
1,0:1,2, что, как известно, соответствует стабильному базовому спек-
тру. Популяция № 1 по значению онтогенетических индексов являет-
ся зрелой, нормальной с высоким уровнем генеративности (77,7%), 
который, вероятно, способствует ее успешному выживанию в услови-
ях недостатка влаги, высоких температур и воздействия сильного вы-
паса. Комплекс онтогенетических индексов популяции №2 свиде-
тельствует о том, что она — нормальная, молодая, в ней преобладают 
инвазионные процессы. Этому способствуют незначительный антро-
погенный пресс, менее жесткие температурные и более благоприят-
ные условия влажности северного макросклона.

По классификации «дельта-омега» популяция № 1 — зрелая, 
№ 2 — молодая.  

Обе популяции по типу виталитета относятся к равновесным, т. е.  
каждая из них оптимально адаптирована к специфическим условиям 
своего климатопа, эко- и биотопа. 

В обоих регионах имела место погодичная индивидуальная измен-
чивость, однако четко прослеживались закономерности наступления 
фенологических фаз, обусловленные, в первую очередь, влиянием кли-
мата и экспозиции склона. Установленные различия в динамике цве-



тения двух, географически удаленных популяций одного вида, могут 
усиливать экологическую и репродуктивную изоляцию растений. Это 
требует дальнейших более длительных наблюдений, поскольку это 
важно для выяснения микроэволюционных процессов, протекающих 
в популяциях.
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CULTIVATION OF GASTRODIA ELATA BLUME

E. M. Gusev, G. L. Kolomeitseva, V. V. Sokolova

Аннотация. Хищнический сбор лекарственных орхидей, приводит к быстрому сокра-
щению редких видов во всех регионах планеты. В работе обсужден опыт по выращива-
нию микогетеротрофной орхидеи Gastrodia elata Blume в условиях ex situ, в том числе в 
асимбиотической и симбиотической культуре in vitro. Приведены результаты опыта по 
выращиванию G. elata в симбиозе с грибом Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm. в горшечной 
культуре в условиях защищенного грунта.
Ключевые слова: Armillaria mellea, ex situ, Mycena osmundicola, симбиотическое культи-
вирование
Abstract. Predatory gathering of medicinal orchids leads to a rapid reduction of rare species 
in all regions of the planet.The paper discusses the experience of growing mycosymbiotrophic 
orchid Gastrodia elata Blume under ex situ conditions, including in asymbiotic and symbiotic 
culture in vitro. The results of the experiment on the cultivation of G. elata in symbiosis with 
the fungus Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm. in a pot culture under protected ground condi-
tions are presented.
Keywords: Armillaria mellea, ex situ, Mycena osmundicola, symbiotic cultivation

Gastrodia R.Br. является крупнейшим микогетеротрофным родом в се-
мействе Orchidaceae и включает около 90 видов(Hsu et al., 2016), рас-
пространенных в Африке, Австралии, Юго-Восточной Азии (Непал, Бу-
тан, Индия, Северная Корея, Тайвань, Китай), Японии и на Дальнем 
Востоке России. В нашей стране произрастает единственный вид — 
Gastrodia elata Blume (пузатка высокая), которая встречается на терри-
ториях Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, на остро-
ве Сахалин и Курильских островах Кунашир и Итуруп. G. elata является 
одной из самых редких орхидей России. Популяции малочисленные, 
обычно от одной до нескольких особей, максимально крупная популя-
ция, известная на территории России, составляет приблизительно 
250 особей (Красная книга Приморского края, 2008).

G. elata — многолетнее бесхлорофилльное микогетеротрофное расте-
ние с монокарпическими побегами, ежегодно образующими подземные 
утолщенные корневища без придаточных корней и фотосинтезирую-
щих листьев. Для развития зародыша до стадии протокорма растению 
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необходим симбиоз с сапротрофными грибами из рода Mycena (Pers.) 
Roussel (Basidiomycota, Agaricales, Mycenaceae), обладающими слабой 
конкурентоспособностью. Взрослые растения образуют микоризу с бо-
лее агрессивными факультативно-паразитическими грибами из рода 
Armillaria (Fr.) Staude (Basidiomycota, Agaricales, Physalacriaceae), обла-
дающими универсальными способностями к разложению субстрата 
(Hu, Guo, 2000).

Предпочитает глубокие гумусные почвы в широколиственных, хвой-
ных или смешанных лесах. Зрелый корневищный клубень (далее клу-
бень) продолговатый, немного расширенный в основании, слегка изо-
гнутый в верхней части, длиной 8–17 см, диаметром 3–5 см. В верхней 
части клубень несет несколько чешуевидных листьев, окружающих 
редуцированный стебель, в нецветущем состоянии такой клубень со-
ставляет все вегетативное тело растения. Он почти всегда полностью 
погружен в толщу подстилки, из-под земли на время цветения и плодо-
ношения появляется вертикально направленный цветонос длиной 
60–100 см. Цветки коричневатые, чашелистики и лепестки соединены, 
образуют цилиндрическую трубку длиной около 1,25 см. Цветки не 
производят нектара, однако имеют небольшое блестящее пятно в каче-
стве обманной приманки для пчел-опылителей (Sugiura, 2016). Цветет 
с июля до августа, плодоносит в сентябре. Размножается семенами и ве-
гетативно. В стрессовых условиях вместо клубней растение может 
образовывать столоновидные побеги (Красная книга Приморского 
края, 2008).

G. elata используют в традиционной китайской медицине для лече-
ния большого спектра болезней, в том числе головной боли, головокру-
жения, потемнения в глазах, онемения и судорог конечностей, эпи-
лепсии, мигрени, ревматизма, невралгии, лихорадки и нервных 
расстройств. Клубни используют как тонизирующее и общеукрепляю-
щее средство, цветоносные стебли считаются афродизиаком. В клубнях 
G. elata были обнаружены гликозиды гастродин и ванилин с седативным 
и антиконвульсивными свойствами соответственно (Deng, Mo, 1979).

Ассоциация Gastrodia elata и Armillaria spp. представляет собой ор-
хидную микоризу фитофагового типа, которая традиционно считается 
мутуалистической, то есть полезной как для гриба, так и для растения, 
однако доказательства какой-либо пользы для гриба в настоящее время 
отсутствуют. Считается, что Gastrodia elata на стадии взрослого расте-
ния с помощью гриба Armillaria получает продукты фотосинтеза от ав-
тотрофных растений (Hew et al., 1997). Показатели патогенности и ви-
рулентности изолятов Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm. варьируют. 
Нестабильные отношения между партнерами в паре орхидея-гриб 
контролируются фитоалексинами, фенольными и другими соединения-
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ми, выделенными из микоризованных клубней (Zhou et al., 1982). Наи-
более известен фитоалексин орхинол, ингибирующий развитие мико-
бионта и разрушающий гифы гриба в корнях орхидей.

Эмбриогенез Gastrodia elata предельно редуцирован, поэтому семена 
созревают очень быстро — через 16 дней после опыления (Li et al., 2016). 
Для прорастания в природных популяциях семена G. elata нуждаются 
в симбиозе с грибами из рода Mycena (M. anoectochila, M. dendrobii, 
M.  orchidicola, M. osmundicola). Грибы из рода Mycena  — сапротрофы, 
разлагающие опавшие с деревьев листья, их гифы внедряются в набуха-
ющий зародыш Gastrodia и стимулируют прорастание. Ассоциация 
с Mycena при прорастании семян относится к микоризе фитофагового 
типа: внутриклеточные гифы лизируются без образования уплотнен-
ных пелотонов, в клетки эпидермиса и паренхимы прорастающих заро-
дышей гифы гриба проникают после гибели суспензора через нижнюю 
клетку собственно зародыша. Во внутренних клетках гифы, по-видимо-
му, перевариваются посредством эндоцитоза (Lietal., 2020). При семен-
ном размножении в природных местообитаниях растения зацветает на 
8–12 год после прорастания семян. Истощение ресурса Gastrodia elata 
в природных местообитаниях дало толчок к разработке методик выра-
щивания ex situ.

Выращивание в открытом грунте. Метод заключается в имитации 
естественных условий, обязательно вблизи от места произрастания по-
пуляции. Выкопанные ямы заполняются верхним слоем лесной подстил-
ки, грибницу дополнительно не вносят и высаживают маленькие клуб-
ни гастродий, отделенные от материнских растений. Маленький 
клубень, высаженный в начале зимы (например, в декабре), собирают 
через год или весной третьего года, а клубень, посаженный весной, со-
бирают зимой того же года или весной следующего года (Hu, Guo, 2000).

Асимбиотическое культивирование in vitro. Опыты по асимбиотиче-
скому проращиванию семян G. elata in vitro были успешными и показа-
ли, что свежесобранные семена хорошо прорастают на агаризованной 
среде Вацина-Вента или на патентованной среде Hyponex (Nagashima, 
1993). Протокормы вначале развивают 1–2 тонких придаточных корня, 
затем преобразуются в удлиненный сегментированный проторизом. 
Широкому применению метода асимбиотического проращивания 
Gastrodia препятствуют сложности последующей адаптации к симбио-
тическим условиям.

Симбиотическое культивирование in vitro. Этот многоступенчатый 
процесс с участием двух грибов и древесины довольно сложен (Park et 
al., 2012; Hu, Guo, 2000). В Южной Корее для инокуляции семян G. elata 
использовали штаммы Mycena osmundicola J. E.Lange и Armillaria mellea, 
выращенные на замоченных в дистиллированной воде рисовых отру-
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бях. Для изготовления подложек использовали опавшие резаные дубо-
вые листья. Подложки из листьев были помещены на рисовую среду и 
автоклавированы. Затем на них были нанесены гомогенизированные 
инокуляты грибов и оставлены для наращивания гиф в темноте, при 
температуре 27 °С на 6–8 недель. Для A. mellea дополнительно был при-
готовлен вариант субстрата не только с листьями, но и с мелкими дубо-
выми веточками. Листовые диски, предварительно инокулированные 
гифами Mycena osmundicola, были помещены на агаризованную среду из 
рисовых отрубей, а вокруг рассеяны стерильные семена G. elata. Часть 
семян успешно проросла. Наиболее ранний срок цветения культивируе-
мых сеянцев — через 3 года после посева. В первый год после посева 
сеянцы достигали длины 3–5 мм, на второй год имматурные растения 
увеличивались в длину до 5–6 см, а на третий год сеянцы достигали дли-
ны 12–14 см и были готовы к цветению (Park et al., 2012).

Контейнерное симбиотическое проращивание семян. Метод предпо-
лагает использование местных природных компонентов. Так, японские 
исследователи использовали сегменты из бревен криптомерии 
(Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don), каштанника (Castanopsis sieboldii 
(Makino) Hatus.) или надземной части бамбука (Phyllostachys edulis 
(Carrière) J.Houz), а для стимуляции роста гриба добавляли кедровые 
шишки и перегной из лесной подстилки Castanopsis sieboldii. Субстрат 
помещали в пластиковый ящик под влажной марлей и плотно закрыва-
ли. Проращивали в темноте при температуре 20–25 °C и относительной 
влажности 80–85%. Авторам удалось успешно прорастить семена cим-
биотически и довести до цветения сеянцы разных видов Gastrodia в срок 
от 154 до 320 дней после посева (Shimaoka et al., 2017). В условиях защи-
щенного грунта можно добиться сокращения срока культивирования, 
соблюдая определенные температурные режимы выращивания. Для бы-
строго роста грибница Armillaria mellea нуждается в температуре 24 °С. 
Оптимальный температурный режим для интенсивного культивирова-
ния Gastrodia elata следующий: 20 °С в течение 30 дней на стадии роста 
мицелия; 25 °С в течение 120 дней на стадии формирования клубня; 
6–24 °С в течение 60 дней на стадии увеличения клубня; 5 °С в течение 
30 дней на стадии покоя. Общий период культивирования был сокра-
щен на 120 дней, что обеспечило основу для круглогодичного выращи-
вания G. elata. (Kim et al., 2018).

Контейнерное культивирование взрослых растений. Наши экспери-
менты по выращиванию гастродии в оранжерейной культуре предпола-
гали горшечное культивирование и использование местных субстратов. 
Субстрат составляли из неошкуренных березовых поленьев длиной 20–
30 см, диаметром 8–10 см, березовой щепы и лесной подстилки, собран-
ной под березой и орешником. К субстрату добавляли мицелий Armillaria 
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mellea. Посадку взрослых отцветших растений проводили в 20–30-лит-
ровые пластиковые горшки на глубину 5–7 см от поверхности субстрата. 
Горшки размещали в субтропическом отделении с зимней ночной тем-
пературой 14–16 °C.

На второй год культивирования взрослых генеративных клубней 
выявлено три варианта развития: пробуждение трех верхушечных по-
чек с уменьшением размеров дочерних растений, формирование до-
чернего побега из апикальной почки материнского клубня, гибель ма-
теринского растения на первом году культивирования. Через три года 
выращивания отмечена гибель всех дочерних растений и полное раз-
ложение субстрата в горшках. Результаты проведенного опыта выяви-
ли определенные сложности в организации симбиотической пары ор-
хидея-гриб в оранжерейной культуре. Вероятно, для стабильного 
культивирования Gastrodia elata в оранжерее необходимо применение 
умеренно вирулентных клонов Armillaria mellea, отобранных в природ-
ных популяциях вида. Кроме того, при оранжерейном культивирова-
нии на микогетеротрофные растения влияет микробиологическая на-
грузка оранжереи и обработка соседних оранжерейных растений 
фунгицидами.

Таким образом, наш опыт выращивания Gastrodia elata в оранжерее 
с субтропическим режимом выявил ряд особенностей культивирования 
микогетеротрофных орхидей. Большая часть агротехники касается ста-
бильности функционирования грибницы, в том числе необходимость 
более тщательного подбора компонентов субстрата, использование 
только подходящих клонов опенка-симбионта из природных популя-
ций, обеспечение особых агротехнических приемов для нарастания 
грибницы, в том числе своевременной замены быстро разлагающегося 
субстрата, стабильного режима увлажнения, исключение обработки 
фунгицидами.

Работа выполнена в рамках госзадания ГБС РАН «Биологическое раз-
нообразие природной и культурной флоры: фундаментальные и при-
кладные вопросы изучения и сохранения», № 122011400178-7 на базе 
УНУ «Фондовая оранжерея».
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ORCHIDS OF MOSCOW
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Аннотация. На территории города Москвы отмечено 23 вида орхидей, из которых 
только 12 подтверждено современными находками. Большая часть видов отмечена на 
юго-западе и северо-востоке города в пределах крупных парковых массивов.
Ключевые слова: вид, город, Москва, орхидея, Россия
Abstract. On the territory of the city of Moscow, 23 species of orchids have been noted, of 
which only 12 species have been confi rmed by modern fi nds. Most of the species were recorded 
in the southwest and northeast of the city within large parks. 
Keywords: city, Moscow, orchid, Russia, species

Семейство Orchidáceae Juss. является крупнейшим семейством в миро-
вой флоре и насчитывает около 28 000 видов из 736 родов (Christenhusz, 
Byng, 2016). На территории России встречается 135 видов орхидей из 
38 родов (Efi mov, 2020), их распространение ограничено лесной зоной и 
наличием вечной мерзлоты. Ежегодно в мире трансформация природ-
ных территорий приводит к сокращению ареалов видов или их полному 
исчезновению. Поэтому особенно актуальным становится изучение 
приспособлений видов к жизни в условиях антропогенно нарушенных 
местообитаний. Орхидные нередко отмечаются на техногенных терри-
ториях, в том числе и в городских ландшафтах. В связи с этим, целью 
наших исследований стала оценка на территории г. Москвы видового 
разнообразия сем. Orchidaceae. Москва является крупнейшим и самым 
густонаселенным мегаполисом в Европе, находящимся в центре Вос-
точно-Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги. 

Были просмотрены материалы гербария Московского Государствен-
ного Университета (MW), которые показали, что на территории Москвы 
за последние 200 лет было отмечено 23 вида орхидей. Всего было собра-
но 174 образца с 1837 по 2020 годы (Global…, 2022; Серегин, 2022). Од-
нако, современные данные INaturalist подтверждают наличие на терри-
тории города лишь 12 видов: Corallorhiza trifi da Chatel., Dactylorhiza 
baltica (Klinge) Nevski, D. fuchsii (Druce) Soó, D. incarnata (L.) Soó, 



D. maculata (L.) Soó, Epipactis helleborine (L.) Crantz, E. palustris (L.) Crantz, 
Malaxis monophyllos (L.) Sw., Neottia nidus-avis (L.) Rich., N. ovata (L.) Bluff 
et Fingerh., Platanthera bifolia (L.) Rich. и P. chlorantha (Cust.) Rchb. Мы 
рассматриваем Dactylorhiza cruenta (O. F. Mull.) Soó не как самостоя-
тельный вид, а как разновидность D. incarnata. В базе по состоянию на 
февраль 2022 г. было зарегистрировано 396 наблюдений (iNaturalist…, 
2022). Большая часть из них была сделана на юге и юго-востоке города: 
Битцевский лесопарк, территория кампуса МГУ им. Ломоносова, заказ-
ник «Воробьевы горы». Единичные наблюдения сделаны в заказнике и 
лесопарке «Тропарево», Юго-западном лесопарке, парке Коломенское, 
Серебряном бору, национальном парке «Лосиный остров» и Из-
майловском парке. По данным INaturalist Epipactis helleborine является 
самым распространенным видом из семейства Orchidaceae в пределах 
МКАД (220 наблюдений). Чаще всего вид встречается в Битцевском ле-
сопарке, Серебряном бору, на территории кампуса МГУ им. Ломоносова 
и заказника «Воробьевы горы». Neottia nidus-avis, чаще всего встречает-
ся в Битцевском лесопарке. На территории города было сделано 65 на-
блюдений этого вида. Для Dactylorhiza baltica и Platanthera bifolia зареги-
стрировано по 30 наблюдений, в основном, приуроченные к северной 
части города. Остальные виды имеют единичные наблюдения. 

Таким образом, на территории г. Москвы современными находками 
подтверждены 12 видов орхидей, основная часть которых отмечена на 
юго-западе и северо-востоке города в пределах крупных парковых мас-
сивов.
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STRUCTURE AND CONDITION OF CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. 
IN VARIOUS ECOLOGICAL AND CENOTIC CONDITIONS 

OF THE KIROV REGION

N.Yu. Egorova, V. N. Suleymanova, E. B. Ryabova 

Аннотация. Исследованные ценопопуляции Cypripedium calceolus представлены на тер-
ритории Кировской области разными по численности популяциями от небольших (ме-
нее 100 особей) до крупных (более 700). В онтогенетической структуре конкретных це-
нопопуляций выделены два типа спектров — левосторонний и правосторонний. По 
классификации “дельта–омега” исследуемые ценопопуляции вида представлены пре-
имущественно стареющими или переходными. 
Ключевые слова: Cypripedium calceolus L., ценопопуляция, онтогенез, возрастной спектр, 
растительное сообщество, Кировская область.
Abstract. The studied cenopopulations of Cypripedium calceolus, are represented on the ter-
ritory of the Kirov region by different populations from small (less than 100 individuals) to 
fairly large (more than 700). In the ontogenetic structure of specifi c cenopopulations, two 
types of spectra are distinguished — left-sided and right-sided. According to the “delta–omega” 
classifi cation, the studied cenopopulations of the species are predominantly aging or transi-
tional.
Keywords: Cypripedium calceolus L., coenopopulation, ontogenesis, age spectrum, plant com-
munity, Kirov region.

Жизнеспособность популяции, её самовосстановление, самоподдержа-
ние, стабильность и лабильность определяются её онтогенетической и 
пространственной структурой, а также связанными с нею демографиче-
скими показателями (Заугольнова, Смирнова, 1978). В связи с этим осо-
бый интерес представляет изучение популяционно-онтогенетических 
параметров видов растений, находящихся под охраной. Объектом наше-
го исследования является Cypripedium calceolus L. (семейство 
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Orchidaceae)  — летнезелёный корневищный поликарпик. Евразиат-
ский, бореальный вид. Геофит, мезофил. Ареал охватывает всю Европу 
(кроме крайнего юга и севера), включая Крым и Средиземноморье, а 
также значительную часть Азии — растет в Малой Азии, в Сибири, на 
Дальнем Востоке. Кроме того, он встречается в северо-восточном Казах-
стане, в Монголии, северо-восточном Китае, на Корейском полуострове 
и в северной Японии (Вахрамеева и др., 2014). Вид занесен в Красную 
книгу (КК) Кировской области (2014) (III категория), а также ККРФ 
(2008).

Исследования C. calceolus проведены в 2020 г. в 10 ценопопуляциях 
(ЦП) (табл. 1), расположенных в подзоне южной тайги в пределах Ки-
ровской области. При описании растительных сообществ с C. calceolus 
отмечали видовой состав растений, их проективное покрытие, условия 
местообитания. Сходство видового состава оценивалось с помощью ко-
эффициента Жаккара. Онтогенетические состояния особей определяли 
на основании уже опубликованных ранее описаний онтогенеза (Фар-
деева, 2002). Для изучения онтогенетической структуры ценопопуля-
ций в сообществах закладывали трансекты, разделенные на учетные 
площадки. Подсчитывали число особей каждого онтогенетического со-
стояния для построения онтогенетических спектров. Для оценки состо-
яния ЦП применялся критерий «дельта-омега» (Животовский, 2001; Ви-
ляева, 2014).

Популяции вида расположены в европейской части ареала на скло-
нах преимущественно южной и близких к ней экспозиций коренных бе-
регов рек Вятка и Кама. Основными типами растительных сообществ 
здесь являются ельники разнотравные, ельники с примесью пихты тра-
вяные, ельники с примесью березы и пихты разнотравно-кисличные, 
пихтарники с примесью ели кислично-чернично-травяные, сосняки 
травяные, грушанково-зеленомошные, неморально-травяные (табл. 1). 
Древостой в исследуемых местообитаниях C. calceolus сформирован пре-
имущественно Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst., Picea × fennica 
(Regel) Kom., в качестве примеси встречается Abies sibirica Ledeb., Betula 
pendula Roth, Populus tremula L. В подлеске отмечено 12 видов, преобла-
дают Sorbus aucuparia L., Lonicera xylosteum L., Rosa acicularis Lindl., 
Juniperus communis L., Viburnum opulus L., Frangula alnus Mill., 
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klask. Общее число видов 
сосудистых растений в изученных сообществах с C. calceolus изменяется 
от 19 до 54. С наибольшим постоянством в составе исследуемых сооб-
ществ встречаются Rubus saxatilis L., Fragaria vesca L., Orthilia secunda (L.) 
House, Solidago virgaurea L., Veronica chamaedrys L., Viola canina L., Melica 
nutans L., Galium mollugo L., Asarum europaeum L., Atragene sibirica  L., 
Pyrola rotundifolia L., Viola mirabilis L.
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Таблица 1
Характеристика изученных ценопопуляций 

Cypripedium calceolus

ЦП Место нахождение Местообитание Общее 
проектив-

ное 
покрытие, 

%

Числен-
ность, ос.

1 Слободской р-н, 
окр. п. Первомайский

Ельник разнотравный 60 127

2 Слободской р-н, 
окр. д. Успенское

Ельник травяный 20 88

3 Слободской р-н, 
окр. д. Успенское

Сосняк травяный 60 143

4 Слободской р-н, 
окр. д. Бакули

Ельник с примесью 
пихты и сосны травяный 35 208

5 Слободской р-н, 
окр. д. Бакули

Сосняк с ивой разно-
травный на отвалах 
отработанного из-
весткового карьера

25 361

6 Слободской р-н, 
окр. д. Бакули

Сосняк грушанково-
зеленомошный 40 46

7 Слободской р-н, 
окр. д. Бакули

Опушка сосняка 
с примесью ивы 
бобово-травяного

35 266

8 Афанасьевский р-н, 
окр. д. Пашино

Сосняк с примесью ели 
неморально-травяный 25 43

9 Афанасьевский р-н, 
окр. д. Гордино

Пихтарник с примесью 
ели кислично-чернич-
но-травяный

65 145

10 Лебяжский р-н Берёзово-еловый 
с примесью пихты 
разнотравно-
кисличный лес 

40 762

Большинство исследованных лесных сообществ с C. calceolus, при об-
щей схожести структуры и близких условиях экотопа, имеют незначи-
тельное сходство по коэффициенту Жаккара (менее 30%). В целом, зна-
чения флористического сходства фитоценозов колеблются от 12 до 57%. 
Наибольшее сходство (57%) отмечено между сосняком с примесью ели 
неморально-травяным (ЦП 8) и пихтарником с примесью ели кислич-
но-чернично-травяным (ЦП 9). Также достаточно высокое сходство вы-
явлено между фитоценозами, в которых изучены ЦП 2 и ЦП 4 — 50%, 
ЦП 1 и 2 — 47%.
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Исследованные ЦП C. calceolus, представлены на территории Кировской 
области разными по численности популяциями (табл. 1): от небольших (ме-
нее 100 особей) — ЦП 2, 6, 8, до достаточно крупных — ЦП 4, 7. Наиболее 
многочисленными являются ЦП — 5, 10, насчитывающие 361 и 762 особи 
соответственно. Эти ЦП отличает и хорошее возобновление (более 60 %).

Все изученные ЦП C. calceolus являются нормальными, неполночленными 
(Уранов, Смирнова, 1969). В онтогенетической структуре конкретных ЦП 
выделены два типа спектров — левосторонний и правосторонний (рис. 1). 
Левосторонний спектр формируется в ЦП 1, 3, 5 и 10, где максимум прихо-
дится на имматурные особи — 37,7% (ЦП 5) или виргинильные — в ЦП 1, 3, 
10 (45,7%, 80,4% и 44,9% соответственно). В большинстве ценопопуляций 
формируется правосторонний тип спектра, с абсолютным максимумом на 
генеративной группе особей (55,3–79,3%). В ЦП 1 и 5 выявлены особи юве-
нильного онтогенетического состояния, где на их долю приходится 19,7 и 
7,8% соответственно.

Оценка исследованных ценопопуляций по классификации “дельта–
омега” (рис. 2) показала, что большинство ЦП являются стареющими 
(Δ = 0,33–0,46, ω = 0,73–0,93). ЦП 1, 3, 5, 10 относятся к переходным (Δ = 
0,20–0,25, ω = 0,51–0,62). Для них характерно наличие особей прегенера-
тивных онтогенетических состояний, при высокой доле участия генера-
тивных растений.

Таким образом, изучение онтогенетической структуры ЦП C. calceolus 
демонстрирует небольшое разнообразие типов онтогенетических спек-
тров в рассматриваемой части ареала. По классификации “дельта–омега” 
исследуемые ЦП вида представлены преимущественно стареющими или 
переходными ЦП.
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Рис. 1. Онтогенетические спектры ценопопуляций C. calceolus

По оси х: — онтогенетическое состояние: j — ювенильное, im — имматурное, 

v — виргинильное, g —генеративное; по оси у — доля особей данного онтогене-

тического состояния, %



Рис. 2. Тип ценопопуляций, выделяемый критерием «дельта-омега» 

на основе значений индекса возрастности (Δ) и индекса эффективности (ω)
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PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF THE CHANGE 
OF THE ORCHIDS OF RUSSIA

P. G. EÒ mov

Аннотация. В статье представлены результаты оценки динамики числа местонахожде-
ний орхидных России, полученные на основе анализа гербарных и частично других ти-
пов данных в исторической перспективе. Результаты оценки динамики представлены 
независимо по различным частям страны. Выявлены сокращающиеся виды, виды с рас-
тущим числом местонахождений, и виды, динамика которых не определяется. Района-
ми, где изменение числа местонахождений выявляется в наименьшей степени, оказа-
лись Крым, Кавказ, и север Европейской части России. Азиатская часть страны оказалась 
районом, где сосредоточено наибольшее число видов с растущим числом местонахо-
ждений.
Ключевые слова: семейство орхидные, охраняемые растения, вымирание, динамика 
флоры
Abstract. In this article, we present the results of our study of the change of the Orchids of 
Russia, acquired by the analysis of herbarium and other kind of historic data. The evaluation 
of dynamics is given independently for various parts of the country. Decreasing and increasing 
taxa are elucidated, along with the cases where the change was not determined. The increase 
of the positive change is shown in the direction from west to east, and vice versa. The North 
European Russia, Crimea and the Caucasus were the areas where the change was less ex-
pressed. Asiatic Russia is characterized by the maximum percent of increasing species. 
Keywords: Orchidaceae, protected plants, extinction, fl oristic change

На предыдущей конференции «Охрана и культивирование орхидей», про-
шедшей в Нижнем Новгороде, был анонсирован старт проекта «Картиро-
вание орхидных России» (Ефимов и др., 2018), нацеленный на две задачи: 
1) создание карт ареалов орхидных России; 2) расчет динамики числа их 
местонахождений. В докладе на прошлой конференции мы представили 
информацию о том, как результаты точечного картирования можно ис-
пользовать для оценки динамики числа местонахождений на примере 
массива данных по орхидным северо-запада Европейской России. Основ-
ные принципы этой методики публиковались и ранее (Efi mov, 2011). 
В настоящем сообщении приведены результаты оценки общей динамики 
числа местонахождений орхидных России в целом.
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Исходным материалом для исследования послужил массив данных, по-
лученных в ходе изучения 59 гербарных фондов, содержащих информа-
цию по орхидным России. На момент анализа объем рабочей базы дан-
ных составлял 73 608 записей (из которых 11 397 — по северо-западу 
европейской части России и 62 211 — по остальной территории страны). 
На 89% она основана на гербарных материалах, 11% составляют данные 
из литературных источников и иные типы данных. Охвачены следующие 
гербарные коллекции:  LE, MW, LECB, MHA, TK, VLA, SVER, YALT, SYKO, 
NSK, NS, PERM, PTZ, UFA, H, IRKU, MOSP, ALTB, VBGI, NNSU, KFTA, UDU, 
IRK, LENUD, H, KW, KUZ, SIMF, CSR, CSAU, HERZ, KPABG, PSK, PHEO, CNR, 
UUH, TVBG, KBAI, PKM, PVB, KBHG, DAG, ORIS,  KHA, SAKH, SARAT, WIR, и 
несколько коллекций, не имеющих официальных акронимов.

Методика исследований (Efi mov, 2011) включала этапы: 1) геопри-
вязки записей, 2) подсчета чисел сеточных ячеек, занятых видами в за-
данные интервалы времени, 3) анализа этих данных. Факт наличия из-
менения числа местонахождений видов считали подтвержденным, если 
выявлялась не менее чем 90%-ная значимость отличий при сопоставле-
нии чисел наблюдаемых и ожидаемых сеточных ячеек, рассчитанная 
методом хи-квадрат Пирсона для попарных сравнений. Отметим, что 
ожидаемые числа сеточных ячеек рассчитывались с учетом интенсивно-
сти исследований сравниваемых временных периодов, что обязательно 
для подобных исследований (Rich, 2006). В настоящем сообщении пред-
ставлены результаты оценки динамики видов, полученные только при 
сопоставлении массива данных до и после 1950 г. 

Результаты оценки динамики числа местонахождений видов приве-
дены в табл. 1. Можно увидеть, что для некоторых широко распростра-
ненных видов характерна отрицательная динамика. Наиболее выраже-
на она у Anacamptis coriophora, Calypso bulbosa, Coeloglossum viride, 
Cypripedium calceolus, C. guttatum, C. macranthos, Gymnadenia conopsea, 
Herminium monorchis, Neotinea ustulata, Orchis militaris, Platanthera densa, 
P. fuscescens, P. hologlottis. Из более узко распространенных видов, отри-
цательная динамика выявляется у Habenaria linearifolia, Pogonia japonica, 
Ponerorchis chusua, Traunsteinera globosa, T. sphaerica. Положительная ди-
намика выявляется у широкораспространенных видов Dactylorhiza 
baltica, D. fuchsii, Epipactis helleborine, Malaxis monophyllos, Platanthera 
oligantha и более узко распространенных Cephalanthera longibracteata, 
Cremastra appendiculata, Dactylorhiza aristata, D. ochroleuca, Gastrodia 
elata, Himantoglossum formosum, Limodorum abortivum, Liparis japonica, 
L. kumokiri, Neottia camtschatea, Ophrys oestrifera, Platanthera chorisiana, 
P.  convallariifolia, P. metabifolia, P. sachalinensis, P. tipuloides, Spiranthes 
spiralis, Steveniella satyrioides. Обращает на себя внимание большое коли-
чество «сокращающихся» среди широко распространенных видов и зна-



77

чительное число видов с растущим числом местонахождений среди узко 
распространенных (а именно, дальневосточных и средиземноморских).

Если сравнивать различные части нашей страны (рис.), то наи-
больший процент «сокращающихся» видов наблюдается на северо-запа-
де и в центре Европейской части России, а в Азиатской России он 
немного ниже. Видов с растущим числом местонахождений, напротив, 
больше в Азиатской части страны, чем в Европейской части. Кавказ, 
Крым и север Европейской части характеризуются большим процентом 
видов, у которых динамика не выявляется, следовательно, можно утвер-
ждать, что в этих районах она по крайней мере менее выражена. 

Отметим, что приведенными в таблице данными не исчерпываются 
сведения по динамике числа местонахождений, которые могут быть вы-
явлены использованным в работе методом. Так, в этом сообщении 
рассмотрена аппроксимация динамики к линейному тренду, что может 
не соответствовать реальной ситуации, т.к. зависимость числа местона-
хождений от времени может быть нелинейной и остаются неучтенными 
детали динамики в более короткие периоды времени.  Например, «лож-
нонейтральная» динамика может наблюдаться для видов, у которых в 
районе 1950 г. наблюдается точка перелома, разграничивающая периоды 
разнонаправленной динамики. Примером такого вида является Goodyera 
repens, у которого анализ более дробных интервалов в большинстве райо-
нов России приблизительно до 1970-х гг. выявляет рост числа местонахо-
ждений, а после — сокращение. Таким образом, истинная картина дина-
мики может быть достаточно сложной. Тем не менее, представленные 
данные с разграничением по 1950-му г., разделяя массив данных на две 
приблизительно равные по объему части, позволяют наиболее объектив-
но оценить общую динамику видов в первом приближении. В дальней-
шем, анализ динамики орхидных России будет продолжен. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ 20-04-00561.
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Таблица
Динамика  числа местонахождений орхидных России, 

вычисленная при сравнении массива данных до и после 1950 г.
«С» - сокращение, «Р» - рост, «0» - динамика не выявлена, «-» — данных недостаточно для 
анализа (менее 10 ячеек в сравниваемые интервалы). Пустые ячейки — вид отсутствует 
в указанной части страны. Виды, произрастание которых в России окончательно не под-
тверждено, опущены.
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Anacamptis collina (Russell) R. M.Bateman, Pridgeon & 
M. W. Chase

-

A. coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & 
M. W. Chase

с с 0

A. laxifl ora (Lam.) R. M.Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 0 с 0

A. morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W.Chase 0 0 -

A. papilionacea (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & 
M. W. Chase

-

A. pyramidalis (L.) Rich. 0 0

Calypso bulbosa (L.) Oakes с - с 0 0 0

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 0 0 -

C. epipactoides Fisch. & C. A. Mey. 0

C. erecta (Thunb.) Blume -

C. longibracteata Blume р

C. longifolia (L.) Fritsch р 0 с 0

C. rubra (L.) Rich. 0 0 - - 0 р

Chamorchis alpina (L.) Rich. -

Coeloglossum viride (L.) Hartm. с 0 0 с с 0 0 р

Corallorhiza trifi da Châtel. 0 0 0 с 0 0 р р

Cremastra appendiculata (D. Don) Makino р

Cypripedium calceolus L. с 0 с 0 0 с с

C. guttatum Sw. с с с с
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C. macranthos Sw. - с с с

C. shanxiense S. C. Chen - 0

C. yatabeanum Makino 0

Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó р

D. baltica (Klinge) Nevski р р

D. euxina (Nevski) Czerep. 0

D. fuchsii (Druce) Soó р р р 0 р -

D. iberica (M.Bieb. ex Willd.) Soó - с

D. incarnata  (L.) Soó с 0 0 0 р 0 0 0

D. maculata (L.) Soó 0 0 0 р -

D. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub - - - р -

D. psychrophila (Schltr.) Aver. 0 -

D. romana (Sebast.) Soó 0 0

D. saccifera (Brongn.) Soó 0

D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soó 0 0 -

D. sibirica Efi mov - р -

D. traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó 0 0 с р

D. urvilleana (Steud.) H. Baumann & Künkele 0

Dactylostalix ringens Rchb. f. -

Eleorchis japonica (A.Gray) F. Maek. -

Epipactis atrorubens  (Hoffm.) Besser 0 0 0 0 -

E. condensata Boiss. ex D. P. Young 0

E. distans Arv.-Touv. -

E. euxina Fateryga, Popovich & Kreutz -

E. helleborine (L.) Crantz 0 0 0 0 р р р -

E. krymmontana Kreutz, Fateryga & Efi mov - 0

E. leptochila (Godfery) Godfery - - -

E. microphylla (Ehrh.) Sw. - 0

E. muelleri Godfery - -

E. palustris (Mill.) Crantz с 0 0 0 0 0 0

E. papillosa Franch. & Sav. р

E. persica (Soó) Hausskn. ex Nannf. 0 0

E. pontica Taubenheim -

E. tangutica Schltr. 0

E. thunbergii A. Gray 0

Ephippianthus schmidtii Rchb. f. 0

Epipogium aphyllum Sw. 0 - с 0 0 0 р 0

Galearis cyclochila (Franch. & Sav.) Soó 0

Продолжение таблицы
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Gastrodia elata Blume р

Goodyera henryi Rolfe -

G. repens (L.) R. Br. 0 0 0 0 0 р р 0

G. schlechtendaliana Rchb.f. -

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 0 0 0 с с с с с

G. densifl ora (Wahlenb.) A. Dietr. -

G. odoratissima (L.) Rich. -

Habenaria linearifolia Maxim. - с

H. yezoensis H. Hara -

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 0 0 0 р 0 р

Herminium monorchis (L.) R. Br. с с с с с с с

Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng. - 0

H. comperianum (Steven) P. Delforge - 0

H. formosum (Steven) K. Koch р

Limodorum abortivum (L.) Sw. р 0

Liparis japonica (Miq.) Maxim. р

L. krameri Franch. & Sav. -

L. kumokiri F. Maek. - - р

L. loeselii (L.) Rich. 0 р 0 0 0 -

L. makinoana Schltr. 0

Malaxis monophyllos (L.) Sw. 0 с 0 р р р

Myrmechis japonica (Rchb.f.) Rolfe -

Neolindleya camtschatica (Cham.) Nevski 0

Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon & 
M. W. Chase

0 0

N. ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 0 - с с с

Neottia acuminata Schltr. 0

N. camtschatea (L.) Spreng. 0 р

N. convallarioides (Sw.) Rich. -

N. cordata (L.) Rich. 0 0 0 0 0 р 0

N. nidus-avis (L.) Rich. 0 0 0 0 0 р р

N. nipponica (Makino) Szlach. 0

N. ovata (L.) Bluff & Fingerh. 0 0 р 0 0 р 0

N. papilligera Schltr. 0

N. puberula (Maxim.) Szlach. - 0

Ophrys apifera Huds. 0 -

O. insectifera L. 0 0 0 -

O. mammosa Desf. 0 0

Продолжение таблицы
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O. oestrifera M. Bieb. р 0

Orchis mascula (L.) L. 0 0 - - 0

O. militaris L. 0 0 - 0 с с с -

O. pallens L. - 0

O. provincialis Balb. ex Lam. & DC. 0 0

O. punctulata Steven ex Lindl. 0 0

O. purpurea Huds. 0 0

O. simia Lam. 0 0

O. spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch -

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. 0

Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. -

Platanthera bifolia (L.) Rich. 0 р 0 р 0 0 0 -

P. chlorantha (Cust.) Rchb. 0 0 р 0

P. chorisiana (Cham.) Rchb. f. - р

P. convallariifolia Lindl. р

P. densa Freyn 0 с

P. dilatata (L.) (Banks ex Pursh) Lindl. ex L. C. Beck -

P. fuscescens (L.) Kraenzl. 0 с

P. hologlottis Maxim. 0 с

P. komarovii Schltr. 0

P. metabifolia F. Maek. р

P. oligantha Turcz. р р

P. ophrydioides F. Schmidt 0

P. sachalinensis F. Schmidt р

P. tipuloides (L. f.) Lindl. - р

P. ussuriensis (Regel & Maack) Maxim. 0

Pogonia japonica Rchb. f. с

Ponerorchis chusua (D. Don) Soó - с

P. cucullata (L.) X. H. Jin, Schuit. & W. T. Jin - с 0 р 0

P. kinoshitae (Makino) X. H. Jin, Schuit. & W. T. Jin -

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve 0 -

Serapias orientalis (Greuter) H.Baumann & Künkele 0

Spiranthes australis (R. Br.) Lindl. с 0 0

S. spiralis (L.) Chevall. р

Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. р 0

Traunsteinera globosa (L.) Rchb. с -

T. sphaerica (M. Bieb.) Schltr. с

Окончание таблицы



Рис. Процентное количество видов с различной динамикой в районах России
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ?
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Российский университет дружбы народов, Институт экологии, Москва, Россия,
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WHAT FACTORS DEPEND STRUCTURE AND DYNAMIC OF CYPRIPE-
DIUM CALCEOLUS L. POPULATIONS IN THE MOSCOW REGION? 

E. L. Zheleznaia 

Аннотация. Мониторинг трех ценопопуляций Cypripedium calceolus проводили в забо-
лоченных сосняках и ельниках Московской области в течение 20 лет. Для выявления 
зависимости динамики  общей численности, числа генеративных растений, числа моло-
дых растений и процента плодообразования в ценопопуляциях от сумм температур воз-
духа и сумм атмосферных осадков использовали корреляционный анализ (коэффици-
ент Спирмена). Установлена положительная корреляция между суммами осадков и 
числом генеративных растений, а также значениями плодообразования. В изученных 
ценопопуляциях выявлены разные варианты положительной корреляции общей чис-
ленности и числа молодых особей с суммами температур воздуха и суммарным количе-
ством осадков.
Ключевые слова: Cypripedium calceolus, Московская обл., ценопопуляции, суммы темпе-
ратур воздуха, суммы атмосферных осадков, динамика, онтогенетическая структура  
Abstract. Monitoring of three Cypripedium calceolus cenopopulations was carried out in 
swampy pine and spruce forests of the Moscow region for 20 years. A correlation analysis was 
used to identify the dependence of the dynamics of the total population, the number of fl ower-
ing plants, the number of young plants and the percentage of fruit formation in cenopopula-
tions with the sums of air temperatures and the sums of precipitation. A positive correlation 
was established between the amount of precipitation and the number of generative plants, as 
well as the values   of fruit formation. In different cenopopulations, different variants of a posi-
tive correlation of the total number and number of young individuals with the sums of air 
temperatures and the sums of precipitation were revealed.
Keywords: Cypripedium calceolus, Moscow region, cenopopulations, sums of air temperatures, 
sums of atmospheric precipitation, dynamics, ontogenetic structure

Cypripedium calceolus L. — редкий вид, занесенный Красные книги Мо-
сковской области (2018) и Российской Федерации (2008). Наблюдения ди-
намики популяций редких видов и ее анализ могут позволить выработать 
оптимальные методы охраны этих видов. Мониторинг трех ценопопуля-
ций  C. calceolus проводили с 2002 по 2021 гг. на территории, прилегающей 
к сети заказников «Журавлиная родина» на севере Московской области. 
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При проведении исследований использовали стандартные методы геобо-
танических описаний (Миркин и др., 2002) и выделения  онтогенетиче-
ских состояний (Татаренко, 1996).  В популяционно-онтогенетических 
исследованиях за cчетную единицу, или условную особь, у C. calceolus — 
короткокорневищного вида, принимали фитоценотическую счетную еди-
ницу или парциальный побег (Ценопопуляции растений, 1988). Для ста-
тистического анализа использовали программу PAST (Hammer et al., 
2001). В общей сложности популяция в заболоченных хвойных лесах на-
считывает более 10000 условных особей (Железная, 2008). Были изучены 
ценопопуляции  ЦП) башмачка настоящего на постоянных пробных пло-
щадках (ППП): в ельнике башмачковом (ППП1 —115 м²), сосняке осоко-
во-сфагновом (ППП2 — 130 м²), сосняке разнотравно-сфагновом (ППП3 — 
1840 м²). В большой ЦП учет растений проводили в 46 локусах 
(скоплениях), в ЦП, имеющих меньшую площадь — учитывали все расте-
ния. Для ЦП в ельнике были характерны правосторонние онтогенетиче-
ские спектры с преобладанием взрослых вегетативных и генеративных 
растений, как и в большинстве описанных в литературе популяций (Вах-
рамева и др., 2014). Однако ЦП в сфагновых сосняках в отдельные годы 
имели бимодальные спектры с высокой долей ювенильных и имматурных 
растений (рис. 1). Только в популяциях на полузадерненных склонах реч-
ных долин с разреженным моховым и травяным покровом (Пучнина, 
1999), в сфагновом сосняке (Ишмуратова и др., 2003), заболоченных ме-
стообитаниях  и обнажениях известняков республики Коми (Тетерюк, 
2003) отмечается значительное число ювенильных и имматурных расте-
ний, свидетельствующее о том, что в них наряду с вегетативным, происхо-
дит достаточно активное семенное возобновление.  Видимо, при доста-
точном увлажнении и освещенности, отсутствии пресса конкурентов в 
травяном ярусе, создаются благоприятные условия для семенного возоб-
новления. Завязывание плодов сильно варьирует у башмачка настоящего, 
что зависит, во-первых, от типа местообитания — в лесных фитоценозах 
значительно меньше — 1–4 %, чем на открытых пространствах, напри-
мер — в долинах рек — 30–60 % (Князева, Князев, 1998). 

Кроме того, плодообразование значительно колеблется даже в одном 
местообитании год от года. Эти колебания для ценопопуляции в ельни-
ке башмачковом составили 0-50 %, в сосняке осоковом 3–38,4 %, в сос-
няке разнотравно-сфагновом — 2,6–19,4 %. 

Почки возобновления у башмачка настоящего  закладываются 
в июне за 2 года до образования надземного побега (Татаренко, 1996). 
Поэтому при определении корреляционной зависимости между пара-
метрами популяций и погодными факторами подсчитывали сумму тем-
ператур воздуха за 2 года, а также за один год — с июня по июнь. Анало-
гично подсчитывали суммы атмосферных осадков. Погодные 
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данные были получены с сайта http://aisori-m.meteo.ru/waisori/index.
xhtml?idata=17. 

 Выборки по общей численности ценопопуляций, числу генератив-
ных и молодых растений (ювенильные + имматурные), процентов пло-
дообразования от числа цветков были проверены на нормальность рас-
пределения с помощью Normality tests. И поскольку они не отвечали 
критериям нормального распределения, для корреляционного анализа 
использовали коэффициент корреляции Спирмена. Критическое значе-
ние коэффициента Спирмена при уровне значимости 0,01 составило 
0,53. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели коэффициента корреляции Спирмена для 

параметров ценопопуляций C. calceolus и погодных факторов

Параметры /
популяции

Суммы 
температур 

воздуха, 
за 2 года

Суммы 
осадков, 
за 2 года

Суммы 
температур 

воздуха, 
за 1 год

Суммы осад-
ков, за 1 год

Общая числен-
ность популяции

ППП1 0,11187 0,89632 0,00848 0,50037

ППП2 0,66041 0,040581 0,72635 0,44088

ППП3 0,70699 0,67341 0,81094 0,77581

Численность 
генеративных 
побегов

ППП1 0,099979 0,86993 0,0054977 0,73767

ППП2 0,24862 0,43012 0,1573 0,97031

ППП3 0,58453 0,74114 0,13564 0,91834

Численность 
молодых особей

ППП1 0,22483 0,45648 0,061613 0,43648

ППП2 0,59717 0,11629 0,58177 0,3114

ППП3 0,65686 0,73255 0,65686 0,7671

Плодообразова-
ние

ППП1 0,68773 0,58177 0,4003 0,96438

ППП2 0,24366 0,82025 0,22605 0,50493

ППП3 0,47999 0,58613 0,63074 0,47999

Примечание. Значимые показатели (>0,53) выделены серым.
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Таким образом, значимым оказалось влияние сумм температур за 
2 года и 1 год на численность ценопопуляций башмачка в сосняках. В то 
же время для ценопопуляции в ельнике значимыми оказались суммы 
осадков за 2 года, поскольку это местообитание более сухое по сравне-
нию со сфагновыми сосняками. Однако же и в разнотравно- сфагновом 
сосняке оба параметра по осадкам оказались значимы для общей чис-
ленности ценопопуляции C. calceolus. Численность генеративных побе-
гов оказалась в большей степени зависима от суммы осадков, как за 2, 
так и за 1 год. А численность молодых особей в сосняках — от суммы 
температур воздуха. В сосняке разнотравно-сфагновом еще и от суммы 
осадков. Следует отметить, что в этом местообитании произрастает 
максимальное количество молодых растений. Поскольку в ельнике та-
ких особей отмечается мало, то и значимую корреляционную связь 
установить не удалось. На успешность плодообразования в большей 
степени оказывают влияние суммы осадков за 2 года для всех ценопопу-
ляций. И еще за 1 год для ценопопуляции башмачка в ельнике, посколь-
ку это наиболее сухое местообитание.

Следует иметь ввиду, что не были учтены факторы динамики числен-
ности насекомых опылителей (в этих лесных массивах преобладают 
двукрылые). А также не проводились исследования микоризообразую-
щих грибов и микоризной активности. Вероятно, что также могли ока-
зывать влияние на динамику популяций и другие погодные факторы.
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Рис. 1. Динамика численности и онтогенетической структуры ценопопуляции 

C. calceolus в сосняке разнотравно-сфагновом (Московская обл.)
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PECULIARITIES OF THE ONTOGENESIS 
OF PLATANTHERA BIFOLIA (L.) RICH. IN THE CONDITIONS 

OF THE BASHKIR RESERVE (SOUTHERN URALS)

T. V.  Zhirnova

Аннотация. Представлены результаты 20-летнего изучения онтогенеза редкого вида 
Урала и Приуралья Platanthera bifolia (L.) Rich. на территории Башкирского заповедника 
(горный массив Южный Крака, предгорья восточного макросклона Южного Урала). 
Прослежена динамика выживания когорт ювенильных, имматурных и разновозраст-
ных групп особей. Определена длительность возрастных состояний и продолжитель-
ность периода вторичного покоя в различных стадиях онтогенеза. Установлены перио-
дичность цветения растений и темп надземного развития отдельных особей.
Ключевые слова: Platanthera bifolia, Башкирский заповедник, конкретная особь, много-
летний мониторинг, онтогенез.
Abstract. This work presents results of a 20-year study of the ontogenesis of the rare species 
Urals and Primera Platanthera bifolia (L.) Rich which grow the territory of the Bashkir Reserve 
(mountain range Southern Kraka, foothills of the easternmacroclone of the Southern Urals). 
The dynamics of survival of cohorts are traced for of juvenile, immature and different age 
groups of individuals. Fully determined duration of the age states and the duration of the sec-
ondary rest period in the various stages of ontogenesis. Established the frequency of plant’s 
fl owering and the rate of above-ground development of individual individuals.
Keywords: the Bashkir Reserve, multyyaer monitoring, ontogenesis, Platanthera bifolia, spe-
cifi c individual.

Башкирский заповедник расположен в зоне гемибореальных светло-
хвойно-мелколиственных травяных лесов сибирского типа (предгорья 
восточного макросклона Южного Урала) (Мартыненко и др., 2003). 
В заповеднике охраняется 18 видов орхидей из 14 родов, подвергающих-
ся опасности исчезновения в государственном или региональном 
масштабе (Жирнова, 2015).

Объектом исследования служил редкий вид орхидеи Урала и Приура-
лья — Platanthera bifolia (L.) Rich. (любка двулистная), численность по-
пуляций которого сокращается в связи с трансформацией природных 
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местообитаний и интенсивным сбором в качестве декоративного и ле-
карственного растения (Горчаковский, Шурова, 1982). Вид рекомендо-
ван к охране по всему Уральскому региону, в том числе и на Южном 
Урале (Кучеров и др., 1987; Мамаев и др., 2004). 

Многолетний мониторинг ценотической популяции (ЦП) P. bifolia 
проводили в 1993–2021 гг. (более подробно — с 2000 г.) на постоянной 
пробной площади размером 704 м² (22 × 32 м²). Наблюдения осуще-
ствляли за конкретными (картированными) особями (Жирнова, 2013). 
Возрастные (онтогенетические) состояния особей выделяли в соответ-
ствии с разработанной для этого вида методикой (Вахрамеева, Денисо-
ва, 1983). 

В пределах площади мониторинга (горный массив Южный Крака, 
квартал 117, выдел 81, нижняя часть пологого склона северной экспози-
ции, разнотравно-вейниково-зеленомошный сосняк) вид обитает в по-
лутени (5,7 ступени шкалы Элленберга) (Ellenberg, 1974), в умеренно 
теплом месте (5,1), при средних условиях увлажнения (4,8). Почва гор-
ная серая лесная, промежуточная между слабокислой и нейтральной 
(6-я ступень), с небольшим содержанием минерального азота (3,8 сту-
пени шкалы Элленберга). Сообщество относится к ассоциации 
Pleurospermo-Pinetum (Мартыненко и др., 2003); сомкнутость крон дре-
весного и кустарникового ярусов составляет соответственно 50 % и 1 %, 
общее проективное покрытие травяного яруса — 45 %, мохового — 
25 %; доминируют Pinus sylvestris L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Rubus saxatilis L. и Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt.

Для оценки воздействия погодных условий на численность, возраст-
ную структуру и погодичную динамику ЦП использованы многолетние 
данные, полученные метеослужбой Гидрометеорологической станции 
III разряда "Башгосзаповедник”, которая расположена на расстоянии 
около 1,2 км от площади мониторинга.

Отмирание и выживание особей. Численность ЦП P. bifolia в 2001–
2020 гг. колебалась от 58 до 217 особей. Ежегодно отмирает 1,7–36,3 % 
особей (в среднем 11,6 ± 2,0 %). Особенно высока смертность юве-
нильных растений (66,1 % от числа особей, побывавших в ювениль-
ном состоянии за 20-летний период наблюдений). Потери имматур-
ных особей за счет отмирания составили — 37,8 %, взрослых 
виргинильных — 7,7 %, генеративных (включая временно не цвету-
щие особи) — 26,5 % (по отношению к общей численности соответ-
ствующих возрастных групп). 

Анализ выживаемости с 2001 по 2020 гг. когорты из 58 разновозрастных 
особей P. bifolia показал, что за 20 лет погибло — 62,1 % особей. Интенсив-
ное отмирание (20,7 % особей) наблюдалось после «мышиной» зимы 
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2007/2008 гг. Среди отмерших растений численно преобладали генера-
тивные (66,7 %, включая временно не цветущие); ювенильных особей по-
гибло — 8,3 %, имматурных —19,4 %, взрослых виргинильных — 5,6 %. 

Изучена динамика выживания разновозрастной когорты особей 
P. bifolia с 2009 по 2018 гг. (рис. 1). Общая численность уменьшилась за 
10 лет с 116 до 68 особей (выжили 58,6 % особей). Лучше всего сохрани-
лись взрослые виргинильные и генеративные растения (соответственно 
70,6 % и 83,1 % от первоначальной численности этих возрастных групп). 
Наиболее ощутимые потери за счёт отмирания наблюдались среди груп-
пы молодых растений, особенно в аномально засушливый и жаркий ве-
гетационный сезон 2010 г., когда погибло 62,5 % всех ювенильных и 
имматурных особей. Особенно высокая смертность в 2010 г. отмечена 
среди ювенильных растений (их погибло 92,9 %). Всего 1 ювенильная 
особь (7,1 % от общей численности ювенильной группы) стала генера-
тивной в 2018 г. Аномальную засуху 2010 г. эта особь пережила, нахо-
дясь во вторичном покое. 

Прослежена выживаемость четырёх когорт  из 7, 8, 19 и 27 ювениль-
ных особей, впервые отмеченных на пробной площади при учётах соот-
ветственно в 2001, 2002, 2004 и 2007 гг. В одновозрастной когорте 
2001 г. генеративного состояния достигли 28,6 % особей, в когорте 
2002 г. — 12,5 % (от первоначального числа наблюдаемых ювенильных 
растений). Ни одна из 19 ювенильных особей, впервые появившихся в 
ЦП в 2004 г., не дожила до генеративного состояния. Большая часть мо-
лодого пополнения (68,4 %) погибла на ювенильной стадии (из них 
52,6 % после малоснежной зимы в весенне-летнюю засуху 2005 г.), 
31,6 % выживших ювенильных особей перешли в имматурную возраст-
ную группу. Все растения, ставшие имматурными, погибли, не достиг-
нув взрослого виргинильного состояния. В когорте 2007 г. лишь 2 особи 
из 27 (7,4 %) прошли все стадии онтогенеза и стали генеративными; в 
ювенильном состоянии погибли 77,8 % особей, в имматурном 14,8 % 
(от числа растений ювенильной группы). Из всего потомства изучен-
ных четырёх когорт (61 ювенильная особь) только одна генератив-
ная особь (1,6 %) из когорты 2007 г. дожила до 2021 г. 

Вторичный покой. Ежегодно от 0,6 до 14 % (в среднем 3,9±0,7 %) 
особей исследованной ЦП могут находиться в состоянии вторичного по-
коя. Максимальное число покоящихся растений P. bifolia разных воз-
растных состояний отмечено в аномально жаркий и засушливый веге-
тационный сезон 2010 г. За 20 лет наблюдений лишь в 2014 г. ни одна 
особь ЦП не переходила в состояние вторичного покоя.

Во вторичном покое побывало 6,7 % ювенильных, 8,3 % имматур-
ных, 2,5 % взрослых виргинильных и 13,5 % генеративных особей (по 
отношению к численности соответствующих возрастных групп).
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Продолжительность периода вторичного покоя составляет обычно 
1 год, реже — 2 и 3 года (табл.). Зафиксированы случаи пребывания од-
ной и той же особи во вторичном покое дважды (сроком на 1 и 2 года): 
одна ювенильная и две генеративные особи. Одно растение побывало 
во вторичном покое в разных возрастных состояниях: 1 год во взрослом 
виргинильном и 1 год в генеративном. 

Выход из состояния покоя может сопровождаться переходом в следу-
ющую возрастную группу. Чаще это происходит с ювенильными, реже — 
с имматурными растениями (56,3 % и 22,2 % от числа особей соответ-
ствующей возрастной группы, побывавших в состоянии вторичного по-
коя на протяжении периода наблюдений). В двух случаях наблюдался 
переход генеративных особей в состояние вторичного покоя после пер-
вого цветения.

Длительность возрастных состояний и темп онтогенеза. Наши на-
блюдения (1993–2021 гг.) на постоянных учётных площадках за онтоге-
незом конкретных особей P. bifolia от их первого надземного появления 
до отмирания показали, что в условиях Башкирского заповедника сред-
няя продолжительность отдельных стадий прегенеративного периода 
составляет полтора–три года (табл.). 

Таблица 
Длительность онтогенетических состояний Platanthera bifolia 

и продолжительность периода вторичного покоя в различные 
стадии онтогенеза

Стадия 
онтогенеза

Длительность стадий
онтогенеза, годы

Продолжительность периода
вторичного покоя, годы

n* М ± m min max n* М ± m min max

j 238 1,50±0,06 1 8 16 1,35±0,17 1 3

im 217 2,60±0,09 1 7 18 1,33±0,16 1 3

v 161 2,86±0,13 1 11 4 1,25±0,25 1 2

g 170 8,85±0,53 1 30 23 1,16±0,07 1 2

Примечание: * число изученных растений. 

Ювенильное состояние P. bifolia длится обычно 1–2 года (такой темп 
развития выявлен у 89,1 % особей ювенильной возрастной группы за 
период исследований), редко 3 года (у 7,6 % особей),  иногда 4 года 
(1,7 %) и 5 лет (всего у двух особей ЦП). Одна из особей после 6-летнего 
пребывания в ювенильной стадии лишь на 7-й год надземной жизни 
перешла в следующее, имматурное возрастное состояние, побывав до 
этого 3 года подряд во вторичном покое. Максимальный срок нахожде-
ния особи в ювенильном состоянии составляет 8 лет, за который она не 
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смогла перейти в имматурное возрастное состояние и погибла в ано-
мальную весенне-летнюю засуху 2010 г.

Изредка некоторые растения любки двулистной пропускают в своём 
развитии ювенильную стадию и впервые появляются над землёй в сле-
дующем, имматурном возрастном состоянии или в переходном от юве-
нильного к имматурному онтогенетическом состоянии (с 4 развитыми 
и двумя недоразвитыми боковыми жилками на пластинке листа). 
Причём, эти особи вырастают обычно прямо у основания материнского 
растения, либо в 1–2(4) см от него, вероятно, где наибольшая актив-
ность микоризообразующих грибов.

В течение периода наблюдений значительная часть (более полови-
ны) имматурных особей P. bifolia пребывали в имматурном состоянии 
1 и 2 года — соответственно 20,7 и 32,3 % от общей численности (n=217) 
имматурной возрастной группы. У 22,1 % особей имматурный период 
длился 3 года, у 18,9 % — 4 года, у 3,7 % особей — 5 лет. Всего 5 растений 
ЦП (2,3 %) находились в имматурном состоянии длительное время: три 
особи — 6 лет и две — 7 лет; лишь по одной особи из этих групп перешли 
во взрослое виргинильное состояние и 3 особи погибли.

Виргинильный период продолжается в среднем около 3 лет. Среди 
изученных растений виргинильной возрастной группы (n=161) 
у 37,3 % особей длительность жизни в виргинильном состоянии  была 
2 года, у 23 % особей 3 года, 16,8 % особей находились во взрослой 
виргинильной стадии 4 года, 13,7 % — 1 год,  4,3 % — 5 лет и всего 
4 особи (2,5 %) — 6 лет. Крайне редко виргинильная фаза развития 
была растянута до 9, 10 и 11 лет (каждого срока по одной — две особи 
в ЦП).

Генеративная стадия (включая вторичный покой и временно не цве-
тущее состояние) длится в среднем около 9 лет (табл.). Максимальный 
срок пребывания P. bifolia в генеративном состоянии составляет 30 лет 
(1992–2021 гг.), в течение которого растение цвело 13 раз с десятью 
перерывами в 1–4 года. Второй по длительности срок нахождения особи 
в генеративной стадии — 29 лет, за который она цвела 18 раз с десятью 
перерывами в 1 и 2 года. Обе особи по одному разу на 1 год впадали в 
состояние вторичного покоя. В ЦП встречаются и другие генеративные 
растения довольно преклонного возраста: 23 года (4 особи), 22 года 
(5 особей), 21 год (5 особей), 20 лет (3 особи). На момент последнего 
учёта в 2021 г. 18 из 19 «почтенных старцев ЦП» были живы. 

Повторное цветение одной и той же особи отмечается нередко 
(рис. 2). За период наблюдений установлено, что из 170 генеративных 
растений P. bifolia 14,7 % цвели 2 раза, 31,2 % — 3–4 раза, 15,3 % — 
5–6 раз, 11,2 % особей цвели 7–9 раз. От 10 до 13 раз цвели 3,5 % особей, 
16–18 раз — 1,8 %; 22,3 % особей цвели только 1 раз (9 растений, впер-
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вые зацветших в 2021 г., в обработку не включены). Одна особь P. bifolia 
цветет в среднем 3,9±0,2 раза.

В течение жизни отдельная особь может цвести несколько лет подряд 
без перерыва: в изученной ЦП две особи (из 170) цвели без перерыва 
6 лет, 8 особей — 5 лет, 8 особей — 4 года, 42,9 % особей цвели 2–3 года 
подряд. Максимальный срок цветения без перерыва составляет 9 лет 
(так цвела всего одна хорошо развитая крупная особь ЦП).

У 60 % генеративных особей ЦП наблюдается от 1 до 3 перерывов 
в цветении, у 18,8 % особей — 4–5 перерывов. Шесть и семь перерывов 
в цветении отмечено соответственно у 8 и 1 особи и 10 перерывов было 
лишь у двух особей ЦП. Перерывы в цветении одной и той же особи 
(включая состояние вторичного покоя) продолжаются обычно 1–3 года, 
редко от 4 до 8 лет (по 5–8 особей в ЦП), крайне редко 9 лет (2 особи) и  
в исключительных случаях — до 11–12 лет (по 1 особи в ЦП). Одна из 
особей за 21 год цвела всего 3 раза с двумя перерывами в 2 года и 16 лет 
(цвела в 2000, 2003 и 2020 гг., причём, после весенней засухи 2005 г. 
побывала в 2006 г. во вторичном покое). Некоторые растения P. bifolia 
цветут строго через год, что подтверждается данными других исследова-
телей (Вахрамеева, Денисова, 1988). 

После первого цветения единичные ослабленные особи P. bifolia впа-
дают на 1 год в состояние вторичного покоя. Большинство растений 
(64,9 % от числа особей с первым цветением за период наблюдений) 
переходит во временно не цветущее состояние  сроком от 1–2 до 3–4 
(6–7) лет,  небольшая часть растений (4,4 %) отмирает, и  28,9 % особей 
продолжают цвести без перерыва ещё 1–2(3–4) года. Лишь одна особь в 
ЦП после первого цветения смогла цвести без перерыва ещё 5 лет (цве-
тение отмечено в 2013–2018 гг., в 2019 г. у особи было временно не цве-
тущее состояние, и в 2020–2021 гг. цветение продолжилось). Причем, 
эта особь по неизвестной причине появилась впервые над поверхно-
стью почвы в генеративном состоянии, минуя ювенильную, имматур-
ную и взрослую виргинильную стадии онтогенеза (единственный слу-
чай за все годы наших наблюдений). 

По темпам надземного развития отдельных особей ЦП онтогенез 
P. bifolia в Башкирском заповеднике сходен с онтогенезом этого вида в 
Московской области (Вахрамеева, Денисова, 1988). При ускоренном 
темпе развития выжившие растения зацветают на (4)5-й год после пер-
вого появления их над поверхностью почвы, при замедленном темпе 
онтогенеза — на 11(14)-й год (в среднем на 7,3±0,3 год).

В условиях Башкирского заповедника одна и та же особь P. bifolia 
может прожить от момента появления первого зеленого листа до 
30–35 (возможно, и более) лет.
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Рис. 1. Кривая выживания разновозрастной когорты особей 
Platanthera bifolia с 2009 по 2018 гг. 
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FEATURES OF THE STRUCTURE OF POPULATIONS 
OF SOME RARE ORCHID IN THE SAMARA REGION

V. N. Ilyina

Аннотация. В статье приведены основные результаты исследований популяций редких 
представителей семейства Орхидные на территории Самарской области в 2021 году. На 
ключевых участках зарегистрированы Neottianthe cucullata, Orchis ustulata, Dactylorhiza 
fuchsii, Orchis militaris, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii, Cephalanthera rubra, 
Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens. Однако в ряде случаев в местах произраста-
ния фиксировались только одиночные особи. В обследованных ценопопуляциях Liparis 
loeselii, Cephalanthera rubra, Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens характерно преоб-
ладание генеративных растений. Сухое и жаркое лето 2021 года оказало влияние на чис-
ленность особей орхидных в Самарской области. 
Ключевые слова: орхидные, Самарская область, популяция, онтогенетический спектр, 
плотность особей
Abstract. The article presents the main results of studies of populations of rare representa-
tives of the Orchid family in the Samara region in 2021. Neottianthe cucullata, Orchis ustulata, 
Dactylorhiza fuchsii, Orchis militaris, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii, Cephalanthera ru-
bra, Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens have been recorded at key sites. However, in 
some cases, only single individuals were recorded in the habitats. The studied cenopopulations 
of Liparis loeselii, Cephalanthera rubra, Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens are char-
acterized by the predominance of generative plants. Dry and hot summer of 2021 affected the 
number of orchids in the Samara region. 
Keywords: orchids, Samara region, population, ontogenetic spectrum, density of individuals

Мониторинг популяций редких растений предоставляет необходимые 
данные для определения современного состояния видов и их мест оби-
тания, разработки системы природоохранных мероприятий, выявления 
степени антропотолерантности растительного покрова и входящих 
в его состав ценопопуляций. 

Среди изучаемых на территории Самарской области представителей 
флоры следует особо выделить виды семейства Орхидные в связи с ред-
костью большинства из них в регионе и практически полного отсут-
ствия специальных работ по их изучению в регионе. В других субъектах 
РФ, особенно в бореальной зоне, популяционные исследования различ-
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ных орхидных осуществляются разными авторами более длительно 
и подробно (Татаренко и др., 1999; Быченко, 2010; Лесина, Куянцева, 
2010; Хомутовский, 2013; Рыбникова, Бурый, 2015; Фардеева, 2018; 
Могилева и др., 2019).

Представители семейства Orchidaceae являются одним из наиболее 
чувствительных к изменениям параметров окружающей среды компо-
нентов фитоценозов (Аверьянов, 2000; Вахрамеева и др., 2014; Саксо-
нов, Конева, 2006). Причинами редкости орхидных является ряд эколо-
го-биологических особенностей — невысокий процент проросших 
семян, микотрофность, узкая экологическая амплитуда, низкая конку-
рентная способность, узкая эколого-фитоценотическая приуроченность 
и другие (Быченко, 2010; Khapugin et al., 2016; Ильина, 2018; Фардеева, 
2018; Khapugin, 2020).

На территории Самаркой области орхидные представлены 17 вида-
ми, занесенными в Красную книгу Самарской области (2017). К катего-
рии редкости 1 (находящийся под угрозой исчезновения) отнесены 
6 представителей, к категории 3 (редкие) — 10, к категории 4 (неопре-
деленный по статусу вид) — один таксон.

В связи с малой численностью особей в природе, особенностями 
онтогенеза (перерывы в цветении, вторичный покой) и сокращением 
мест обитания различных орхидных в Самарской области затруднен их 
поиск в ранее известных местах произрастания для осуществления по-
пуляционных исследований. 

В 2021 году в ранее известных пунктах произрастания не зарегистри-
рованы такие виды, как Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, Listera ovata 
(L.) R.Br., Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Neottia nidus-avis (L.) Rich., 
Epipogium aphyllum Sw., Herminium monorchis (L.) R.Br., Platanthera bifolia 
 (L.) Rich. Это связано как с традиционно низкой численностью особей 
(большинство из них отнесены к 1 категории редкости — виды, находя-
щиеся под угрозой исчезновения — в Красной книге Самарской области 
(2017), антропогенной нагрузкой, пирогенным воздействием и иногда 
утратой некоторых мест обитания за последние годы. 

Заметно снизилась численность особей в 2021 году на территории 
Самарской области у Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, Orchis ustulata L., 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Orchis militaris L., Cypripedium calceolus L., 
что не позволило осуществить полноценные ценопопуляционные иссле-
дования. Чаще всего фиксировались только одиночные особи или их не-
большие скопления (менее 10-15 экземпляров). Вероятнее всего, на 
численность особей данных видов в известных популяциях оказало 
влияние засушливое жаркое лето.

В 2021 г. на ключевых участках численность особей была достаточ-
ной для осуществления ценопопуляционных исследований только 
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у 4 встреченных представителей — Liparis loeselii  (L.) Rich., Cephalanthera 
rubra (L.) Rich, Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
Besser.

Обследование ценопопуляций Liparis loeselii на территории памятни-
ка природы регионального значения Самарской области «Озеро Молоч-
ка» свидетельствует о некотором уменьшении числа особей по сравне-
нию с 2019 г. (и более ранними исследованиями). Установлено 
примерное соотношение онтогенетических групп особей: имматурные 
составили 10,2 %, виргинильные — 24,0 %, молодые генеративные — 
22,5 %, зрелые генеративные — 21,6, старые генеративные — 21,6 %. 
Средняя плотность особей в пределах обследованных пробных площа-
дей составила 1,2 экземпляра на 1 м2.

Ценопопуляции  Cephalanthera rubra в 2021 г. обследованы на терри-
тории памятников природы регионального значения «Гурьев овраг» 
(Шигонский район) и «Исаклинская нагорная лесостепь» (Исаклинский 
район). Отмечено снижение численности и плотности особей вида 
(0,8 особей на 1 м2). Усредненный онтогенетический спектр включает 
имматурных — 8,4 %, виргинильных — 18,3 %, молодых генератив-
ных — 29,5 %, зрелых генеративных — 27,4 %, старых генеративных 
растений — 16,4 %. В связи со строительством моста через р. Волгу 
в окрестностях с. Климовка тревогу вызывает популяция этого вида в 
Шигонском районе Самарской области, так как Гурьев овраг имеет не-
оспоримую рекреационную привлекательность. А кроме того, с высо-
кой долей вероятности повысится уровень загрязнения окружающей 
среды от автомобильных выхлопов.

Популяции Dactylorhiza incarnata обследованы в 2021 г. в окрестно-
стях с. Старая Бинарадка. Плотность особей этого вида снизилась до 
0,6 особей на 1 м2. Усредненный онтогенетический спектр популяции 
включает 2,4 % имматурных, 6,9 % виргинильных, 12,5 % молодых ге-
неративных, 47,5 % зрелых генеративных, 14,3 % старых генеративных 
растений. 

Epipactis atrorubens обследован в Левашовской степи и Климовских 
нагорных дубравах (Шигонский район Самарской области). Плотность 
особей на пробных площадках снизилась до 0,45 особей на 1 м2. Усред-
ненный онтогенетический спектр популяций включает 5,6 % имматур-
ных, 8,4 % виргинильных, 13,1 % молодых генеративных, 43,2 % зрелых 
генеративных, 29,7 % старых генеративных растений.

Таким образом, жаркий и засушливый весенне-летний период 2021 г. 
оказал существенное воздействие на состояние популяций редких пред-
ставителей сем. Орхидных на территории Самарской области. Ключе-
вой участок в Бузулукском бору (на территории Борского участкового 
лесничества) подвергся катастрофическому пожару (август 2021 г.). На 
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некоторые места произрастания возрастает антропогенная нагрузка 
и химическое загрязнение. Изменения происходят в онтогенетических 
и виталитетных спектрах, пространственной структуре популяций, чис-
ленности особей.
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CALCEOLUS L. NEAR THE VILLAGE OF ZAPRUDNNY, 
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S. S. Isaev

Аннотация. Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) занесен в Крас-
ные книги Российской Федерации, Московской и соседних областей. По результатам 
обследования севера Московской области на предмет выявления редких видов растений 
была обнаружена одна из крупнейших в регионе популяция вида, для охраны которой 
рекомендуется организовать ООПТ. 
Ключевые слова: виды, красные книги, охрана, популяция, редкие растения
Abstract. Cypripedium calceolus L. is listed in the Red Books of the Russian Federation, the 
Moscow Region and adjacent regions. According to the results of studying the northern part of 
the Moscow region for the distribution of rare plant species, its largest population was found, 
where the organization of a protected area is necessary.
Keywords: conservation, population, rare plants, red books, species 

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) — имеет 
большой ареал на территории России, как в европейской, так и в азиат-
ской частях. Однако, в связи с особенностями его биологии и декоратив-
ностью, вид повсеместно нуждается в охране. C. calceolus занесен в 
Красные книги Российской Федерации (2008), Московской области 
(2018) и ещё 60 регионов, где он встречается (Вахрамеева и др., 2014).

На протяжении 2018-2021 годов нами была обследована крупная по-
пуляция C. calceolus на территории Талдомского района Московской об-
ласти. Уникальность её заключается не только в большой численности 
здесь венериного башмачка (не менее 3000 цветущих побегов), но и в 
том, что она почти полностью находится на территории подверженной 
в прошлом серьезному техногенному воздействию. Обилие  C. calceolus, 
отчасти, связано с постоянной умеренной хозяйственной деятельно-
стью человека . Он встречается на протяжении около 3 км в полосе леса 
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от п.г.т. Запрудня до канавы Казенной, шириной около 350 м между 
шоссе Дмитров — Дубна и железнодорожными путями Савеловского 
направления. Основные скопления растений сосредоточены на содер-
жащих известняковые отложения отвалах канала им. Москвы и насыпи 
вдоль железнодорожного полотна. 

Нами данная популяция была обнаружена в июле 2018 г. Однако све-
дения о том, что тут растут башмачки, появлялись ранее, одно из них 
относится к 2010 году (Plantarium.ru). 

Растет башмачок в сосновых (Pinus sylvestris L.) лесах ( как в есте-
ственных, так и в посадках), с примесью березы и обильным разновоз-
растным подростом ели обыкновенной (Picea abies (L.) H. Karst. ). Кроме 
ели в подросте обильна рябина (Sorbus aucuparia L.), много ясеня 
(Fraxinus excelsior L.), встречаются осина (Populus tremula L.) и дуб 
(Quercus robur L.), в понижениях отмечена ольха черная (Alnus glutinosa 
(L.) Gaertn.) и липа мелколистная (Tilia cordata Mill.). Названия расте-
ний здесь и далее приводятся согласно Маевский П. Ф. (2014).

Подлесок развит не равномерно, местами отсутствует. В составе 
подлеска обнаружены: Corylus avellana (L.) H.Karst., Lonicera xylosteum L., 
Frangula alnus Mill. На всей рассматриваемой территории в большом ко-
личестве встречается  Daphne mezereum L. (как взрослые растения, так и 
подрост), на просеках обычны разные виды ив (Salix spp.). Из заносных 
видов кустарников встречаются — Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch и 
Caragana arborescens Lam. Последняя, существенно разрастается на про-
секах ЛЭП и подавляет развитие башмачков. Распространение этих двух 
кустарников заметно сдерживают регулярные работы по расчистки 
просек. 

Самые крупные экземпляры C. calceolus встречаются у границы леса и 
линии электропередачи. В нескольких местах здесь зафиксированы кур-
тины из 50 и более генеративных побегов. Местами башмачок заходит в 
чистые сосновые посадки, но его обилие здесь заметно падает, а расте-
ния редко имеют более двух побегов. Отдельные цветущие экземпляры 
встречаются в непосредственной близости от дорожного полотна (ми-
нимально около 5 метров). 

Травянистый ярус весьма разнообразен. Башмачок здесь встречается 
от сосняков с чистым зеленомошным покровом до высокотравных сооб-
ществ с участием Angelica sylvestris L. и Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. На 
опушках он заходит на низкотравные участки с доминированием 
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Pyrola rotundifolia L., Polygala amarella 
Crantz, Melampyrum pratense L., Luzula pilosa (L.) Willd. и др. Наилучшего 
развития достигает в сообществах типично лесных видов — Aegopodium 
podagraria L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Pulmonaria obscura Dumort., 
Actaea spicata L., Asarum europaeum L., Galium odoratum (L.) Scop., Rubus 
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saxatilis L., Oxalis acetosella L., Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P.Fuchs, 
Sanicula europaea L. и др., с разной долей участия Calamagrostis epigejos 
(L.) Roth и C. arundinacea (L.) Roth, а также двух видов хвоща Equisetum 
sylvaticum L. и E. arvense L. Однако, в местах чрезмерного развития вей-
ника наземного отмечается снижение численности башмачка.

Он также заметно редеет, но не исчезает и при смыкании елового 
подроста, сохраняясь на мертвопокровных участках с большим количе-
ством еловой подстилки, где большая часть растений продолжает еже-
годно цвести. Вид хорошо разрастается в местах стихийного складиро-
вания древесных остатков после прочистки просек. 

У основания валов отдельные куртины башмачка замечены в местах 
повышенного увлажнения в разреженных зарослях тростника (Phrag-
mites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). При разрастании Pteridium aquilinum 
(L.) Kuhn, башмачок редеет и исчезает. 

Наиболее удачное возобновление C. calceolus наблюдается в местах 
умеренного изменения напочвенного покрова. В то же время суще-
ственное нарушение почвы приводит к деградации травянистого по-
крова и обильному развитию вейника наземного. В таких местах оста-
ются лишь взрослые генеративные экземпляры башмачка. За время 
наблюдения было установлено, что периодическая прочистка просеки 
ЛЭП способствует поддержанию общей численности башмачка и увели-
чению числа генеративных побегов у существующих экземпляров. 
Основные куртины вида приурочены к склонам отвалов, где местами он 
играет существенную роль в травяном ярусе. 

Здесь отмечены и другие виды орхидных:  Platanthera bifolia (L.) Rich., 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, которая в 
этом месте характеризуется значительным разнообразием в окраске 
цветков, кроме того — Neottia nidus-avis (L.) Rich., Listera ovata (L.) R. Br. 
(крупная популяция), а также во влажных понижениях на светлых ме-
стах — Dactylorhiza incarnata (L.) Soó и  Epipactis palustris (L.) Crantz.

Помимо орхидных здесь встречается ещё целый ряд растений, заслу-
живающих внимания и охраны. Таким образом, пять видов занесены 
в Красную книгу Московской области (2018): Cypripedium calceolus (ка-
тегория 2), Epipactis palustris  (3), Dianthus superbus (2), Sanicula europaea 
(3), Chimaphila umbellata (3). Ещё 9 видов попали в Перечень редких и 
уязвимых таксонов, не включенных в ККМО, но нуждающихся на терри-
тории области в постоянном контроле и наблюдении: Platanthera bifolia, 
Epipactis helleborine, Dactylorhiza fuchsii, Neottia nidus-avis, Listera ovata, 
Dactylorhiza incarnata, Trollius europaeus L., Campanula persicifolia L., 
Daphne mezereum L.

Из негативных факторов стоит отметить то, что растения регулярно 
выкапывают, но нарушения мохового покрова при этом создают усло-
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вия для лучшего прорастания семян. Наибольшее количество молодых 
растений C. calceolus зафиксировано в местах раскопок «металлокопа-
телей», а также, замечены случаи пересадки ими отдельных экземпля-
ров. За время наблюдений, более половины цветущих растений успеш-
но завязывали семена, а молодые особи не отмечались лишь в местах, 
где доминирует вейник наземный. 

Рассматриваемая нами территория является не только местом обита-
ния редких видов растений, но успешно сложившейся системой взаимо-
действия человека и окружающей среды, где человек является неотъем-
лемой частью поддержания численности редких видов. Для сравнения, 
можно привести пример охраны Cypripedium calceolus в 12 км север-
нее — в Памятнике природы «Мельдинская колония сизых чаек», где его 
популяция существенно деградировала в результате естественной сук-
цессии леса. В 2019 году нам удалось там обнаружить лишь 2 генератив-
ных побега. 

Считаем необходимым скорейшую организацию ООПТ в форме заказ-
ника или памятника природы на участке между шоссе и железной доро-
гой от северной окраины п. г. т. Запрудня до канавы Казенной, с возмож-
ным включением в охранную зону берега канала им. Москвы. Для этой 
ООПТ рекомендуем сохранить умеренную хозяйственную деятельность в 
том объёме, в котором она ведется на данной территории в настоящее 
время, с обязательным исключением существенного нарушения напоч-
венного покрова. В режим охраны следует включить также: уничтожение 
чужеродных видов растений, расчистку подроста и осветление полога 
леса, в местах, где его развитие угнетает венерин башмачок. 

Необходимо более детальное обследование территории на предмет 
обнаружения других ценных объектов охраны, в том числе и на окружа-
ющих подтопленных территориях, где возможно обнаружение других 
видов орхидных. 
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Аннотация. Из 37 таксонов сем. Orchidaceae флоры Республики Башкортостан 25 охра-
няются в заповедниках, национальных и природных парках. Наши многолетние иссле-
дования показали, что особо охраняемые природные территории выполняют важную 
роль по охране редких орхидей в естественных условиях. В заповедниках, по сравнению 
с сопредельными неохраняемыми территориями, число местонахождений редких орхи-
дей больше, состояние их ценопопуляций лучше. Для поддержания высокого уровня 
биоразнообразия экосистем необходимо дальнейшее развитие и расширение особо 
охраняемых природных территорий. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, заповедник, национальный 
парк, редкие виды, сем. Orchidaceae, Южный Урал, Республика Башкортостан
Abstract. Of the 37 taxa of the fam. Orchidaceae of the fl ora Republic of Bashkortostan 25 are 
protected in reserves, national and natural parks. Our long-term studies have shown that spe-
cially protected natural areas play an important role in the protection of rare orchids in natural 
conditions. In reserves, in comparison with adjacent unprotected territories, the number of 
locations of rare orchids is greater, the state of their coenopopulations is better. To maintain a 
high level of ecosystem biodiversity, further development and expansion of specially protected 
natural areas is necessary.
Keywords: specially protected natural areas, reserve, national park, rare species, fam. Orchi-
daceae, Southern Urals, Republic of Bashkortostan

Практически все представители сем. Orchidaceae на Южном Урале 
подлежат охране. Из 37 таксонов, произрастающих на территории Рес-
публики Башкортостан (РБ), 15 таксонов (40,5 %) включены в Красную 
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книгу (КК) РФ (2008), в КК РБ (2021) — 31 вид (84%). Высокая доля 
охраняемых видов орхидных объясняется не только своеобразием био-
логии этих растений, но и высокой чувствительностью их к антропоген-
ным воздействиям. 

Для эффективной организации охраны редких и исчезающих видов 
необходима охрана всей экосистемы, в которой популяции видов тесно 
и органично связаны с другими её компонентами. С этой целью органи-
зуют особо охраняемые природные территории (ООПТ), где возможно 
осуществить комплексную охрану. Наиболее надежно редкие виды 
охраняются в государственных заповедниках, а также в природных и 
национальных парках. Рассмотрим наличие видов сем. Orchidaceae во 
флорах трех заповедников республики: Башкирском (БГПЗ), «Шуль-
ган-Таш», Южно-Уральском (ЮУГПЗ), в национальном парке «Башки-
рия», а также в природном парке «Иремель» (табл.), где отмечается наи-
большее число видов орхидей среди 5 природных парков РБ. 

Богатым по числу видов и числу их местонахождений является БГПЗ, в 
котором произрастают 19 орхидей. Это связано с благоприятными для их 
произрастания природными условиями, в особенности наличием основ-
ных и ультраосновных горных пород. В БГПЗ наиболее распространенными 
орхидеями являются: Cypripedium calceolus — 63 место нахождения, Goody-
era repens  — 138, Epipactis helleborine — 118, Platanthera bifolia– 58, Neottia 
nidus-avis — 35, Neotinea ustulata — 33 (Ишмуратова и др., 2010, 2019; Мето-
дика…, 2020). Редко встречающимися орхидеями в БГПЗ являются: Epipo-
gium aphyllum — 1 местонахождение, Cephalanthera rubra — 1, Neottia 
ovatа —2, Dactylorhiza incarnatа —2, Calypso bulbosa  — 3, Epipactis atro ru-
bens —  4, Dactylorhiza viridis — 6, Cypripedium macran thos — 8. Наиболее при-
мечательными орхидеями БГПЗ являются Calypso bulbosa и Neotinea ustu lata, 
которые не встречаются в других заповедниках и парках республики. 

Значительно беднее орхидеями (16 видов) государственный заповед-
ник «Шульган-Таш», что связано не только с однообразным геологиче-
ским строением, как полагают некоторые авторы (Мамаев и др., 2004), 
но и с характером растительности. Нами (Суюндуков, 2014) было пока-
зано, что орхидеи, будучи слабыми конкурентами, на Южном Урале 
практически не встречаются в широколиственных лесах и на высоко-
продуктивных лугах, которые являются основными типами раститель-
ности в заповеднике «Шульган-Таш». 

Самым богатым заповедником по видовому составу орхидей является 
ЮУГПЗ. На сегодняшний день здесь произрастает 21 таксон орхидных 
(Ишмуратова и др., 2019; Методика…, 2020; Флора…, 2008). Начиная 
с 2012 г., флора ЮУГПЗ дополнена двумя новыми видами — Dacty lor hiza 
viridis и Neottia ovatа. Однако в перечисленных выше работах показано, что  
встречаемость их очень низкая, для многих приводится 1 местонахожде-
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ние, для Cypripedium macranthos и Cephalanthera rubra  — 2, для Orchis 
mascula — 5. Даже считавшиеся повсеместно распространенными орхидеи 
в ЮУГПЗ известны из единичных пунктов: Dactylorhiza incarnatа (1), 
Platanthera bifolia (1) Neottia nidus-avis (2). Из всех заповедников и парков 
республики только в ЮУГПЗ произрастает Dactylorhiza × kerneriorum.

В национальном парке «Башкирия» сравнительно недавно было из-
вестно всего 4 вида орхидных (ККРБ, 2021), в последующем, в результа-
те подробного изучения его флоры и растительности (Флора…, 2010), 
на его территории выявлено 13 видов. 

В природном парке «Иремель» произрастают 14 видов орхидей, из 
которых наиболее примечательным является Epipogium aphyllum. Этот 
вид, будучи занесенным в ККРФ и ККРБ, из всех рассматриваемых ООПТ 
встречается только в двух: ПП «Иремель» и БГПЗ.

Из 37 таксонов сем. Orchidaceae флоры РБ 25 охраняются в заповедниках, 
национальных и природных парках. Во всех пяти рассмотренных ООПТ на-
шли охрану 8 видов: Cypripedium calceolus, C. guttatum, Dactylorhiza fuchsii, 
Gymnadenia conopsea (виды, включенные в ККРБ (2021), а также Dactylorhiza 
incarnata, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia. В четырех 
заповедниках и парках произрастают Cephalanthera rubra, Cypripedium 
macranthos, Epipactis atrorubens. Только в одном заповеднике охраняются: 
Calypso bulbosa, Neotinea ustulata (БГПЗ), Dactylorhiza х kerneriorum (ЮУГПЗ). 
В целом, можно заключить, что видовой состав орхидей рассмотренных 
ООПТ имеет достаточно высокое сходство, когда в нескольких заповедни-
ках, национальных и природных парках встречаются одни и те же виды. Свя-
зано это с их расположением в бореально-лесной зоне и, как следствие, бли-
зостью физико-географических условий мест обитания. 

Изучение видов сем. Orchidaceae на территориях ООПТ РБ и много-
летний мониторинг ведутся по одной схеме, с применением единых 
подходов и методик (Ишмуратова и др., 2010; Методика…, 2020). При 
разработке мероприятий по охране редких и исчезающих видов очень 
важным является выявление стратегий жизни видов, как показателей, 
интегрирующих их биологические особенности. Поскольку каждый вид 
характеризуется определенной стратегией жизни, растения по-разному 
реагируют на стрессы и нарушения, в том числе и антропогенные.

Проведенные нами исследования показали, что наиболее уязвимы к ан-
тропогенным воздействиям корневищные виды с S (стресс-толерантной) 
или CS (конкурентно-стресс-толерантной), а также RS-типами типами жиз-
ненных стратегий. Это все четыре таксона рода Cypripedium, Corallorhiza 
trifi da, Goodyera repens, Neottia nidus-avis. Для этой группы видов любые ан-
тропогенные воздействия противопоказаны. Наиболее эффективной фор-
мой охраны перечисленных видов является охрана их на ООПТ (Барлыбае-
ва и др., 2018; Ишмуратова и др., 2010; Набиуллин, 2008).
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Таблица
Наличие видов сем. Orchidaceae во флорах заповедников, 

национальных и природных парков Республики Башкортостан

Вид Заповедники Национальные 
и природные 

парки 

БГПЗ Шуль-
ган-Таш

ЮУГПЗ НП 
«Баш-

кирия»

ПП 
«Ире-
мель»

Calypso bulbosa (L.) Oakes +

Cephalanthera rubra (L.) Rich. + + + +

Corallorhiza trifi da Chatel. + +

Cypripedium calсeolus L. + + + + +

C. guttatum Sw. + + + + +

C. macrantos Sw. + + + +

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó + + + + +

D. fuchsii (Druce) Soó + + + + +

D. × kerneriorum (Soó) Soó +

D. maculata (L.) Soó + +

D. viridis (L.) R. M. Bateman, 
Pridgeon et M. W. Chase

+ + +

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess. + + + +

E. helleborine (L.) Crantz + + + + +

E. palustris (L.) Crantz + +

E. × schmalhausenii Richt. + + 

Epipogium aphyllum Sw. + +

Goodyera repens (L.) R. Br. + + + +

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. + + + + +

Listera cordata (L.) R. Br. + +

Neottia nidus-avis (L.) Rich. + + + + +

N. ovatа (L.) Bluff et Fingerh. 
(Listera ovatа (L.) R. Br.)

+ + + + +

Neottianthe cucullata (L.) 
Schlechter

+ +

Neotinea ustulata (L.) 
R. M. Bateman, 
Pridgeon et M. W. Chase

+

Orchis mascula (L.) L. + +

Platanthera bifolia (L.) Rich. + + + + +

Всего 19 16 21 13 14 
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Наиболее губительным для редких видов является изменение их ме-
стообитаний. Например, сведение лесов, наблюдающееся в настоящее 
время повсеместно, коренным образом меняет условия обитания орхид-
ных, что приводит к их выпадению из растительных сообществ. В местах 
произрастания орхидных, относящихся к лесной, болотно-лесной и опу-
шечной ценотическим группам (это виды родов Cypripedium и Listera, а 
также Cephalanthera rubra и Neottianthe сucullata), необходимо снять все 
антропогенные нагрузки. Негативное воздействие на состояние популя-
ций видов р. Cypripedium оказывает приводящая к уничтожению биото-
пов рубка леса в зеленомошниках. Наиболее чутко на неё реагирует 
Cypripedium guttatum, что обусловлено не только особенностями биоло-
гии вида, но и произрастанием его на Южном Урале на краю ареала. При 
главном лесопользовании эффективной мерой охраны видов рода 
Cypripedium является отмена рубок в зеленомошниках и замена сплош-
ных рубок выборочными в других типах леса (Барлыбаева и др., 2018; 
Ишмуратова и др., 2010, 2019; Набиуллин, 2008).

Наши исследования (Суюндуков, 2014) также показали, что относитель-
но устойчивыми к антропогенным воздействиям являются орхидеи со сте-
блекорневыми тубероидами с CSR или SR типами стратегий: Dactylorhiza 
fuchsii, D. incarnata, Gymnadenia conopsea, а также корневищные виды рода 
Epipactis: E. atrorubens, E. helleborine, E. palustris. Чтобы обеспечить устойчи-
вое существование видов с такими типами стратегий в природных экоси-
стемах, необходимо принимать во внимание наличие R-составляющей в 
стратегии их жизни. Для поддержания и нормального функционирования 
ценопопуляций опушечно-луговых (Gymnadenia conopsea и Orchis mascula) 
на территориях ООПТ необходимо нормировать степень и форму антропо-
генных воздействий, а для опушечно-луговых сообществ рекомендовано 
проводить однократное сенокошение (после завязывания плодов) или пе-
риодически один раз в 2–3 года (Барлыбаева и др., 2018; Методика…, 2020).

Особо охраняемые природные территории РБ, в первую очередь, запо-
ведники, национальные и природные парки выполняют важную, даже ис-
ключительную роль по охране редких видов в естественных условиях. На 
ООПТ, по сравнению с сопредельными неохраняемыми территориями, 
число местонахождений редких видов растений больше, состояние их це-
нопопуляций, в целом, лучше. Итогом исследования популяций видов се-
мейства орхидные на территориях заповедников стало подтверждение их 
особого статуса, как растений, нуждающихся в особой охране. Основным 
методом охраны орхидей остается сохранение и мониторинг популяций на 
территориях ООПТ. Успешность сохранности видов зависит от выбора ме-
тодов и способов охраны, с учетом принадлежности видов к определенным 
экологическим группам, типам жизненных стратегий, а также их фитоце-
нотической приуроченности и степени антропотолерантности. 
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SEED PROPAGATION OF DACTYLORHIZA URVILLEANA (STEUD.) 
H. BAUMANN ET KÜNKELE (ORCHIDACEAE) FOR INTRODUCTION 

IN NORTH-WEST RUSSIA

A. A. Kovaleva

Аннотация. Приведены результаты наблюдений некоторых аспектов репродуктивной 
биологии Dactylorhiza urvilleana (Orchidaceae) в условиях интродукции открытого грун-
та северо-западного региона в климатических условиях несвойственных естественному 
ареалу произрастания. Представлены морфометрические показатели семян и зароды-
шей. Определены процент завязывания плодов и качество семян. Выявлено, что про-
цент полноценных семян, способных к прорастанию, достаточно велик. Проведенные 
исследования показали, что данный вид устойчив в условиях культивирования в откры-
том грунте северо-западного региона России.
Ключевые слова: морфометрия семян, семенное размножение, процент завязывания 
плодов, Dactylorhiza urvilleana, Orchidaceae
Abstract. The results of observations of some aspects of the reproductive biology of Dactylo-
rhiza urvilleana (Orchidaceae) in the conditions of the introduction of open ground in the 
northwestern region under climatic conditions unusual for their natural habitat are presented. 
Morphometric indicators of seeds and embryos are presented. The percentage of fruit set and 
seed quality were determined. It was revealed that the percentage of full-formed seeds capable 
of germination is quite large. The conducted studies have shown that this species is resistant to 
cultivation in the open ground of the northwestern region of Russia.
Keywords: seed morphometry, seed reproduction, percentage of fruit set, Dactylorhiza urvil-
leana, Orchidaceae

Особый интерес представляет изучение, охрана, разработка агротехники и 
выращивание в ботанических садах тех видов, естественное возобновле-
ние которых в природе снижено или затруднено. От устойчивого воспроиз-
водства таких видов в культуре зависит сохранность их генофонда в целом. 

Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Baumann et Künkele относится к цен-
ным лекарственным растениям. В медицине используют подземные ор-
ганы (тубероиды). Однако, в настоящее время получение природного 
сырья данного растения невозможно, поскольку это редкий вид, зане-
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сенный в Красную книгу РФ (2008). Для растений характерен длитель-
ный период естественного возобновления (8 — 10 лет).

Dactylorhiza urvilleana имеет кавказский ареал, охватывающий сев.-
вост. Турцию, сев.-зап. Иран, юг России, Азербайджан, Армению и Гру-
зию. В России распространён в Краснодарском и Ставропольском краях, 
республиках Дагестан, Ингушетия, Чеченская, Сев. Осетия – Алания, 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Адыгея (КК РФ, 2008; 
Вахрамеева и др., 2014). 

В природных условиях произрастает по сырым местам в лесах, среди 
густых кустарников на опушках леса, может встречаться в луговых сооб-
ществах. 

Кроме использования в медицине D. urvilleana очень декоративный 
и перспективный вид для широкого применения в озеленении. Есть 
данные о культивировании растений данного вида в Ботанических садах 
Краснодара (КГАУ), Москвы (ГБС РАН), в Горном Ботаническом саду 
РАН (Гуниб), в Нижнем Новгороде, Майкопе (Широков и др., 2005; Вах-
рамеева и др.,2014; КК РФ,2008).

D. urvilleana характеризуется преимущественно семенным способом 
размножения, но информация о выращивании растений из семян 
немногочисленна (Широков, 2005), а сведения об интродукции данного 
вида на северо-западе России отсутствуют. В связи с этим, цель настоя-
щего исследования заключалась в разработке методики проращивания 
семян и выращивания сеянцев D. urvilleana в культуре in vitro для даль-
нейшей оценки интродукционного потенциала растений в открытом 
грунте северо-западного региона.

Экспериментальные растения, которые использовались для заложе-
ния площадки на территории БИН РАН, были выращены из семян, со-
бранных в июне 2009 г. в Новороссийском районе. Семена проращивали 
согласно, методике, описанной ранее для других видов (Андронова и др., 
2018). Пересадку проводили по мере необходимости после массового 
прорастания и формирования протокормов с апексом побега. После фор-
мирования побега сосуды переносили в условия освещения лампами 
дневного света 24 часа и при температуре +18 градусов. По мере роста 
проростки пересаживались в колбы большего объема. Выращенные рас-
тения были высажены в почву в августе 2011 г. Когда они вступили в гене-
ративную фазу, с этих растений были собраны семена, которые послужи-
ли в качестве модельных для исследования морфологии семян.

Анализировали смесь зрелых семян из плодов от разных растений. 
Выборка составила не менее 500 семян. Морфологический анализ се-
мян проводили на временных препаратах после просветления в метил-
бензоате. Измеряли длину, ширину семени и зародыша. Также проводи-
ли тест на проращивание семян в культуре in vitro. 
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В условиях интродукции в БИН РАН данный вид оказался чрезвычайно 
декоративным. Растение высокое с длинным, плотным, колосовидным 
соцветием и с крупными широкими листьями с яркими пурпурными 
пятнами на них. Оно выглядит эффектно начиная с ранней весны, когда 
после схода снега появляется розетка листьев, и летом — в период цве-
те ния. Цветки крупные, розово-пурпурные или темно-пур пурно-
фиолетовые. 

Если в природе самые развитые экземпляры достигают высоты 68 см, 
имеют до 40 цветков и длину соцветия 20,5 см (Аверьянова, 2021), то 
в условиях интродукции высота растений достигала 90 см, максималь-
ное число цветков доходило до 148, длина соцветия — 35 см. Цветки 
были крупные, ярко-пурпурно-фиолетового окраса. 

В условиях интродукции данный вид цвел в мае-июне. Число цветков 
в годы наблюдения было в 2015 г. — 29,75 ± 6,49; в 2019 г. — 60,3 ± 12,5; 
в 2021 г. — 72,68 ± 7,3, Процент завязывания плодов в 2015 г. составил 
48,13 % ± 13,93; в 2019 г. — 43 % ± 4,38; в 2021 г. — 32,44 % ± 2,4.Сле-
довательно, с каждым годом число цветков возрастало, а процент завя-
зывания плодов несколько уменьшался. Согласно литературным дан-
ным, в природных местонахождениях  вида в Краснодарском крае в 
окрестностях городского округа Сочи — близ пос. Воронцовка, в забро-
шенном саду в верховьях р. В. Хоста, окр. пос. Красная Воля, окр. пос. 
Хлебороб Адлерского района, число цветков составляло всего 
20,83 ± 1,57, а процент завязывания плодов — 30,92 % ± 4,03 (Аверья-
нова, 2021), в окрестностях Камышановой поляны число цветков было 
21 ± 1,4, средний процент завязывания плодов — 39,7 %  ± 3,51 (Пере-
бора, 2005; 2011). Таким образом, растения, выращенные нами в усло-
виях культуры, имели значительно большее число цветков во все годы 
наблюдений по сравнению с данными из естественных местонахожде-
ний. В то же время, проценты завязывания плодов в условиях интродук-
ции и в местах естественного произрастания различались незначи-
тельно. 

Максимальные размеры семян в условиях интродукции в БИН РАН 
были в 2015 г.: длина — 918,6 ± 15,13 мкм, ширина — 211,37 ± 3,70 мкм, 
индекс отношения длины к ширине — 4,3. Минимальные размеры се-
мян наблюдались в 2021 г.: длина — 490,17 ± 6,35 мкм, ширина — 
129,73 ± 2,93 мкм, индекс 3,4. То есть, размеры семян варьировали су-
щественно в зависимости от года репродукции.

По литературным данным семена растений из окр. пос. Воронцовка, 
в заброшенном саду в верховьях р. В. Хоста, в окр. пос. Красная Воля, 
окр. пос. Хлебороб Адлерского района в 2015-2019 годах были значи-
тельно крупнее, чем у растений при интродукции в БИН РАН. Их длина 
была — 1285 ± 38,37 мкм, ширина 277,93 ± 7,60 мкм, индекс длина /
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ширина — 4,68 (Аверьянова, 2021), а из окр. Камышановой поляны в 
2005 г. они имели длину 860 ± 3 мкм, ширину 180 ± 2 мкм, индекс от-
ношения длина/ширина — 4,7 (Перебора, 2011). Таким образом, разме-
ры семян у особей в природных популяциях были близки к интервалу 
варьирования размеров семян у растений при интродукции в БИН РАН. 

Максимальные размеры зародыша семян растений в настоящем ис-
следовании за указанные годы наблюдений были зафиксированы так же 
в 2015 г.: длина 234,08 ± 2,46 мкм, ширина 128,99 ± 1,70 мкм, индекс 
отношения длина/ширина — 1,81. Минимальные размеры зародышей, 
так же, как и семян, были в 2021 г.: длина 149,56 ± 2,54 мкм, ширина 
85,25 ± 1,68 мкм, индекс — 1,75.

Результаты исследований показали варьирование числа полноценных 
семян в зависимости от года наблюдения. По нашим наблюдениям в усло-
виях интродукции доля выполненных семян была в 2015 г. — 92,9 %; 
в 2019 г. — 77,9 %; в 2021 г. — 43,7 %. Наблюдалась корреляция с погод-
ными условиями (со средней температурой и количеством осадков).

Больше полноценных семян сформировалось в 2015 г., когда средне-
месячная температура в период цветения и начала формирования се-
мян (май-июнь) была близка к климатической норме г. Санкт-Петер-
бург, в мае среднемесячная температура была 11,8°С, при климатической 
норме 11,3 °С. В июне — 15,8 °С, при климатической норме 15,9 °С. 
Среднемесячная сумма осадков в 2015 г. в мае была 48 мм, что очень 
близко к климатической норме г. Санкт-Петербурга 46 мм, в июне сред-
немесячная сумма осадков была 21 мм, что в 3,3 раза меньше климати-
ческой нормы —71 мм. 

Меньше полноценных семян наблюдалось в 2021 г., когда среднеме-
сячная температура в мае была 12,1 °С, что близко к климатической 
норме, а в июне — 21,4 °С, что значительно выше климатической нормы 
Санкт-Петербурга. В 2021 г. среднемесячная сумма осадков в мае была 
137,7 мм, что почти в 3 раза превысило климатическую норму, а в июне 
среднемесячная сумма осадков была 22,1 мм, т. е.  в 3,2 раза меньше 
климатической нормы. (URL: http://www.meteo.nw.ru/articles/index.
php?id=2).

Тест на проращивание семян в условиях культуры in vitro показал, что 
все полноценные семена хорошо прорастают и в последствие дают нор-
мальные сеянцы.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
данный вид устойчив в условиях культивирования в открытом грунте 
северо-западного региона. При интродукции растения D. urvilleana 
переходят в генеративное состояние раньше, чем в условиях естествен-
ного произрастания, как это ранее было отмечено для других видов рода 
Dactylorhiza (Широков и др, 2005). Методика искусственного семенного 



размножения открывает перспективы для использования растений дан-
ного вида в декоративном садоводстве, создания живых коллекций 
и агрокультуры с целью получения сырья для медицины.

Благодарности.  Настоящее исследование выполнено в рамках госза-
дания (AAAA-A18-118051590112-8) БИН РАН «Разнообразие морфогене-
тических программ развития репродуктивных структур растений, есте-
ственные и искусственные модели их реализации».
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FEATURES OF CYMBIDIUM-TYPE EMBRYOGENESIS IN THE EXAMPLE 
OF THE GENUS MAXILLARIA RUIZ et PAV. (ORCHIDACEAE)

G. L. Kolomeitseva, A. V. Babosha, A. S. Ryabchenko

Аннотация. Изучение особенностей развития зародышей растений важно для практи-
ческого внедрения передовых биотехнологий. Впервые исследован эмбриогенез 
Maxillaria crassifolia (Lindl.) Rchb.f. (Cymbidieae, Orchidaceae), его отличительные при-
знаки: 1) отсутствие деления базальной клетки cb; 2) строго апикальный характер деле-
ния клеток зародыша; 3) наличие парных тубулярных клеток суспензора, варьирование 
их числа от 3 до 7 и локализация в пределах внутреннего интегумента. Это позволяет 
выделить особый вариант эмбриогенеза — Cymbidium-тип Maxillaria-вариант.
Ключевые слова: зародыш, конфокальная лазерная микроскопия, суспензор
Abstract. The study of the developmental features of plant embryos is important for the prac-
tical implementation of advanced biotechnologies. Embryogenesis of Maxillaria crassifolia 
(Lindl.) Rchb.f. (Cymbidieae, Orchidaceae) was studied for the fi rst time, its distinguishing 
features are: 1) the absence of division of the basal cell cb; 2) strictly apical nature of embry-
onic cell division; 3) the presence of paired tubular cells of the suspensor, varying their num-
ber from 3 to 7 and localization within the inner cover. A special variant of embryogenesis is 
described — Cymbidium-type Maxillaria-variant.
Keywords: confocal fl uorescence microscopy, embryo, suspensor

Различные исследователи включают в состав рода Maxillaria Ruiz et Pav. 
от 420 (Dressler, 1993) до 750 видов (Senghas, 2002) симподиальных эпи-
фитных или литофитных орхидей из тропиков Нового Света. Недавно 
филогенетический анализ, основанный на молекулярных методах, дал 
повод пересмотреть классификацию внутри рода, разделив его на 
несколько небольших родов и секций (Blanco et al., 2007), в том числе 
род Maxillaria был разделен на 17 более мелких родов. Однако такие 
узко определенные genera часто трудно дифференцировать, особенно 
когда они не всегда различаются по морфологическим признакам. 
Поэтому Chase et al. (2015) предложили рассматривать все признанные 
в настоящее время таксоны рода как один мегарод Maxillaria s. l. Соглас-
но современным молекулярным данным, он объединяет 634 вида (Chase 
et al., 2015).
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Наш экспериментальный вид Maxillaria crassifolia (Lindl.) Rchb. f. — 
эпифитная или литофитная орхидея, широко распространенная в Цен-
тральной и Южной Америке, Флориде, Вест-Индии. Это симподиально 
нарастающий травянистый многолетник с небольшими уплощенными 
с боков однолистными псевдобульбами, несколькими мясистыми ли-
стьями в основании псевдобульбы и желтыми или бело-желтыми оди-
ночными цветками. Цветки часто клейстогамные, диаметром 1,5 см, 
губа раскрытых цветков имеет трихомы для опыления пчелами из рода 
Melipona. Плод — коробочка с мелкими семенами. Как и другие орхи-
деи, M. crassifolia является микотрофным растением, семена которого 
в природе прорастают с помощью эндомикоризных грибов.

Род Maxillaria относится к трибе Cymbidieae, которая состоит из 
10 подтриб, в том числе включает подтрибы Coeliopsidinae, Cymbidiinae, 
Eulophiinae, Maxillariinae, Oncidiinae, Stanhopeinae (Chase et al., 2015). 
По имеющимся в настоящее время данным, эмбриогенез у всех видов 
трибы Cymbidieae несет черты сходства и отнесен к Cymbidium-типу 
или V-типу эмбриогенеза (Swamy, 1949; Clements, 1999). Характерны-
ми чертами эмбриогенеза большинства видов Cymbidieae является 
образование многоклеточного суспензора, состоящего из нескольких 
неветвящихся тубулярных клеток, и особый порядок первых эмбрио-
нальных делений, названный нерегулярным. До сих пор остается неиз-
вестным, как образуется многоклеточный суспензор при таком нере-
гулярном делении и насколько оно распространено у видов орхидей из 
еще не исследованных или мало исследованных родов трибы Cymbidieae. 
Это делает M. crassifolia интересным объектом для эмбрио ло гических ис-
следований.

Согласно проведенным нами исследованиям, эмбриогенез M. crassi-
folia существенно отличается от эмбриогенеза всех описанных ранее ви-
дов из трибы Cymbidieae отсутствием деления клетки сb. Оплодотворе-
ние порогамное, пыльцевая трубка входит зародышевый мешок через 
микропилярный канал. При первом делении зигота делится поперечной 
или косой перегородкой. В обоих случаях образуются две клетки почти 
одинакового размера, одна из которых (клетка ca) расположена ближе к 
халазальному концу, а вторая (cb) ближе к микропилярному концу заро-
дышевого мешка (рис. 1а). Клетка cb в дальнейшем не делится, а разви-
тие зародыша происходит только за счет деления клеток, производных 
от са (рис. 1б). В результате трех последовательных делений клетки в 
апикальном положении образуется линейный 5-клеточный зародыш 
(рис. 1в), затем три его внутренние клетки последовательно делятся ко-
сыми перегородками с образованием трех 2-клеточных слоев (рис. 1г). 
Каждая из парных внутренних клеток удлиняется и принимает тубуляр-
ную форму. Если последняя внутренняя клетка не делится, то число 
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тубулярных клеток суспензора уменьшается с 7 до 5. Тубулярные клетки 
суспензора направлены к халазальному концу, они окружают собствен-
но зародыш и не выходят за пределы внутреннего интегмента (рис. 1д). 
Мы не обнаружили у M. crassifolia сильного удлинения какой-либо од-
ной тубулярной клетки суспензора по сравнению с другими и проник-
новения в микропиле каких-либо клеток суспензора. Вероятно, даже у 
довольно зрелых зародышей M. crassifolia такое проникновение для ту-
булярных клеток затруднено или вовсе невозможно из-за плотной обо-
лочки внутреннего интегумента. Эта оболочка настолько плотно со-
мкнута в микропилярном конце, что даже при механическом 
воздействии на семя зрелый зародыш разрывает ее не в микропиляр-
ной, а в халазальной области.

В трибе Cymbidieae наблюдается широкий диапазон варьирования 
числа тубулярных клеток, способов их образования (в том числе, каса-
ющийся схемы деления) и время их элиминации. Известно, что 
у Cymbidium Sw., Eulophia R.Br. и Geodorum Jacks. число тубулярных 
клеток суспензора колеблется между 3 и 8 и различается даже в преде-
лах одной и той же завязи (Swamy, 1949). Первое и единственное упо-
минание об эмбриогенезе нашего экспериментального вида встреча-
ется в работе Fleischer (1874), в которой у Maxilaria crassifolia выявлен 
длинный суспензор. По данным Veyret (1974), другой вид — M. variabilis 
Batem. ex Lindl., имел 1- или 2-клеточный суспензор, а его эмбриогенез 
соответствовал Calypso-типу или Cypripedioid-типу (по классифика-
ции Clements, 1999). У зародышей других исследованных ею видов 
трибы Cymbidieae — Eulophia bouliawongo (Rchb.f.) J.Raynal (сино-
ним — E. oedoplectron Summerh.) и Peristeria elata Hook., эмбриогенез 
Cymbi dium-типа также не был обнаружен (Veyret, 1965). Почти у всех 
изученных видов из трибы Cymbidieae она отметила регулярность пер-
вых эмбриональных делений, за исключением Eulophia bouliawongo с не-
регулярным делением клеток. Ничего похожего на суспензор зароды-
шей Cymbidium-типа у E. bouliawongo, E. cucullata (Afzel. ex Sw.) Steud. 
и Maxillaria variabilis в этой работе также описано не было (Veyret, 
1965).

На стадии глобулярного зародыша оболочка собственно зародыша у 
M. crassifolia флуоресцирует иначе, чем оболочки клеток суспензора, 
что свидетельствует о различии химического состава и, в частности, 
возможном существовании кутикулярного слоя (рис. 1е). Кутикуляр-
ный слой был описан у зародышей других представителей трибы 
Cymbidieae — Cymbidium sinense (Andrews) Willd. (Yeung et al., 1996) и 
Gomesa fl exuosa (G.Lodd.) M. W. Chase et N. H. Williams (синоним — 
Oncidium fl exuosum G. Lodd.) (Mayer et al., 2011). По мнению этих ис-
следователей, кутикулярная оболочка вокруг собственно зародыша 
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предохраняет его от потери влаги и механических воздействий, а так-
же способствует образованию градиента давления между собственно 
зародышем и суспензором, благодаря чему некутинизированные клет-
ки суспензора поставляют в клетки собственно зародыша питательные 
вещества и воду.

Интересным фактом эмбриогенеза в трибе Cymbidieae оказалось 
наблюдение Swamy (1946) о том, что полярность зародыша внутри на-
ружного интегумента Cymbidium bicolor Lindl. может изменяться на 
180 градусов, при этом зародыш поворачивается суспензором к хала-
зе. Сохранить жизнеспособность такой перевернутый зародыш может 
только у тех орхидей, питание которых не зависит от выхода суспензо-
ра в интегументальное пространство наружного интегумента или в 
плацентарную полость. Поэтому теоретически и у Maxillaria crassifolia 
такие зародыши вполне могли бы благополучно достигнуть глобуляр-
ной стадии и стадии зрелого семени. Однако мы не нашли у исследо-
ванного вида  зародышей, суспензор которых был бы направлен к ха-
лазе. Вероятно, это обусловлено недостаточным пространством внутри 
семенной оболочки M. crassifolia, которое меньше, чем у Cymbidium 
(71 % и 91–96 % от объема семени соответственно) (Kolomeitseva et al., 
2012).

Таким образом, эмбриогенез M. crassifolia имеет как общие признаки, 
характерные в целом для трибы Cymbidieae, так и ряд своеобразных 
черт, отличающих его от других видов трибы. Нами обнаружены следу-
ющие специфические особенности: 1) последовательность деления кле-
ток зародыша строго структурирована; 2) базальная клетка cb не делит-
ся на протяжении всего эмбриогенеза; 3) трехклеточный зародыш 
образуется поперечным или косым делением апикальной клетки са, за-
тем происходит только деление апикальных производных клетки ca с 
образованием цепочки из нескольких клеток; 4) на стадии 5-клеточно-
го зародыша 3  внутренние клетки цепочки, прилегающие к cb, претер-
певают однократное деление с образованием двуклеточных слоев; 
5) парные клетки суспензора удлиняются и приобретают удлиненную 
(тубулярную) форму; 6) тубулярные клетки суспензора обращены к ха-
лазальному концу зародыша, но не выходят за пределы внутреннего ин-
тегумента. На основании изучения эмбриогенеза M. crassifolia нами 
описан особый вариант эмбриогенеза — Cymbidium-тип Maxillaria-
вариант.

Работа выполнена в рамках госзадания ГБС РАН «Биологическое раз-
нообразие природной и культурной флоры: фундаментальные и при-
кладные вопросы изучения и сохранения» № 122011400178-7 на базе 
УНУ «Фондовая оранжерея».
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Рис. 1. Эмбриогенез Maxillaria crassifolia (пояснения в тексте).
Условные обозначения: ca — апикальная клетка зародыша с порядковым номером 
деления; cb  — базальная клетка зародыша и наружная клетка суспензора; 
ccn — ядро центральной клетки; cn — халазальное ядро; es — зародышевый мешок; 
hp — гипостаза; ilii — внутренний слой внутреннего интегумента; iloi — внутрен-
ний слой наружного интегумента; mc - микропиле; n — ядро; olii — наружный слой 
внутреннего интегумента; olio  — наружный слой наружного интегумента; 
pt — пыльцевая трубка; s — спермий; tb — тубулярная клетка; v — вакуоль; x, y, z — 
внутренние клетки суспензора. Линейка: а–г = 10  μm; д, е = 20 μm
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COELOGYNE SPECIOSA SUBSP. FIMBRIATA (J. J. SM.) 
GRAVENDEEL (ORCHIDACEAE) В КОЛЛЕКЦИИ ФОНДОВОЙ 

ОРАНЖЕРЕИ ГБС РАН
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COELOGYNE SPECIOSA SUBSP. FIMBRIATA (J. J. SM.) GRAVENDEEL 
(ORCHIDACEAE) IN THE COLLECTION OF FUND GREENHOUSE 

OF THE MAIN BOTANICAL GARDEN

Kolomeitseva G. L., Koval V. A.

Аннотация. Выявлено, что образец Coelogyne speciosa (Blume) Lindl., представленный в 
коллекции орхидных Фондовой оранжереи ГБС РАН с 1947 г., является подвидом 
(C.  speciosa subsp. fi mbriata (J. J. Sm.) Gravendeel), впервые описанным в 2000 г. 
(Gravendeel, 2000). В статье приведены данные о морфологических особенностях гене-
ративных растений, типе образования соцветий, спектрах цветения в природных попу-
ляциях и в оранжерее, особенностях искусственного опыления и развития плодов.
Ключевые слова: Coelogyne, ex situ, оранжерея, Orchidaceae, тропические растения
Abstract. It was revealed that the specimen Coelogyne speciosa (Blume) Lindl., presented in 
the collection of the Fund Greenhouse of the Main Botanical Garden, is a subspecies (C. spe-
ciosa subsp. fi mbriata (J. J. Sm.) Gravendeel), which was fi rst described in 2000 (Gravendeel., 
2000) . The collection sample was received in 1947 from Germany. The article presents data on 
the morphological features of generative plants, the type of infl orescence formation, the fl ow-
ering spectra in natural populations and in the greenhouse, the features of artifi cial pollination 
and fruit development.
Keywords: Coelogyne, ex situ, greenhouse, Orchidaceae, tropical plants

Хорошо известный и довольно широко распространенный в культуре 
род орхидей Coelogyne Lindl. из Юго-Восточной Азии (от Индии до Ки-
тая) и Индонезии был установлен в 1825 году известным английским 
систематиком Джоном Линдли. Название рода происходит от двух гре-
ческих слов — «койлос» (полый) и «гине» (женский), описывающих по-
лость рыльца. В роде насчитывается более 200 видов и от 14 до 23 сек-
ций, филогения до конца не установлена (Gravendeel et al., 2001). 
Максимум видового разнообразия рода зафиксирован на островах Сумат-
ра и Калимантан (Alrich, Higgins, 2008). Род представлен травянистыми 
многолетниками с округлыми, эллиптическими или цилиндрическими 
псевдобульбами, несущими на вершине по 2 листа и с терминальными 
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соцветиями, способными развиваться по генеративно-опережающему 
(протерантному), генеративно-запаздывающему (гистерантному), одно-
временному (синантному) типам или образуют боковые соцветия 
(гетерантный тип).

В секцию Speciosae Pfi tz. et Kraenzl. входит 16 видов, распространенных 
от Таиланда и Малайзии и островов Тихого океана. От других целогин 
представители секции Speciosae отличаются следующими признаками: 
цветки крупные, но немногочисленные, губа с несколькими хорошо выра-
женными прерывистыми, волосистыми, бородавчатыми или лопастными 
килями; прицветный лист крупный, обычно полностью прикрывает нерас-
крытый бутон; цветоносный стебель довольно короткий, полупоникаю-
щий, без опушения. Позднее к этим характеристикам были добавлены сле-
дующие признаки: средняя длина губы около 32 мм, отсутствие стерильных 
прицветников в основании цветоноса (Graven deel, de Vogel, 1999).

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl. впервые была найдена датским бота-
ником Карлом Блюме на Яве, на высоте 1000–1500 м над уровнем моря 
и описана им под именем Chelonanthera speciosa Blume в 1825 г. В 1833 г. 
вид был переведен Джоном Линдли в установленный им род Coelogyne. 
В 1846 г. Coelogyne speciosa была привезена в оранжереи Европы благода-
ря усилиям сборщика английской фирмы «Вейч и сыновья» Томаса Лоб-
ба, который в поисках этой орхидеи специально совершил экспедицию 
на Яву по следам Карла Блюме. 

Эпифит на стволах деревьев, на высоте 800–1330 м над уровнем моря. 
Деревья-хозяева: Lithocarpus sp. (найдено 2 экз. на одном дереве на о. 
Ява) (Yulia, 2011), Litsea sp. (Yulia, Ariyanti, 2021). На о. Суматра вид 
встречается в низкогорных лесах на ограниченной территории между 
горами Bandahara и Kerintji (Gravendeel, de Vogel, 1999). В настоящее 
время природных местах обитания обнаружено и описано три подвида: 
Coelogyne speciosa subsp. fi mbriata (J. J.Sm.) Gravendeel, C. speciosa subsp. 
incarnata Gravendeel и C. speciosa subsp. speciosa (Gravendeel, 2000). 
В культуре подвид fi mbriata встречается значительно реже по сравне-
нию с двумя другими подвидами. 

В Фондовой оранжерее ГБС РАН секция Speciosae представлена одним 
клоном C. speciosa subsp. fi mbriata, привезенным в 1947 г. из Германии. 
За более чем 60 лет культивирования вегетативно размноженные расте-
ния этого клона были переданы во многие ботанические сады России и 
ближнего зарубежья, являлись объектом морфологических и фармако-
логических исследований. Из листьев этого клона были выделены веще-
ства с бактерицидными и фунгицидными свойствами (Tkachenko et al., 
2015; Buyun et al., 2017).

На основании изучения нашего образца C. speciosa subsp. fi mbriata сде-
лано следующее описание. Симподиально нарастающий эпифит среднего 
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размера с короткими корневищными участками побегов и плотно распо-
ложенными псевдобульбами. Псевдобульбы в поперечном разрезе почти 
4-угольные, яйцевидные, суженные на вершине, с 2–3 чешуе вид ными ли-
стьями в основании и 1–2 нормальными зелеными листьями на вершине. 
Листья ланцетно-эллиптические, складчатые, с хорошо выраженными 
продольными жилками. Соцветие верхушечное, тип образования соцве-
тия — синантный, при котором молодая растущая псевдобульба с развора-
чивающимися листьями и соцветие на ее вершине развиваются одновре-
менно. Утолщение псевдобульбы и полное разворачивание листьев 
происходит после цветения. Цветонос довольно слабый, сравнительно ко-
роткий, обычно поникающий, во время цветения у основания окружен 
чешуевидными листьями основания молодого побега, слабо зигзагооб-
разный, несет 2–4 крупных цветка. Прицветные чешуи яйцевидно-продол-
говатые или продолговатые, опадающие, с острой вершиной. Цветоножка 
и завязь ресупинантные, длина завязи — 33,5–35 мм. В большинстве слу-
чаев у зрелого плода остатки околоцветника сохраняются.

Цветки диаметром до 8 см, с зеленовато-желтыми лепестками и чаше-
листиками и коричневым рисунком и красно-оранжевым пятном в осно-
вании губы. Губа белая, трехлопастная, с шоколадно-коричневым рисун-
ком. Особенно густые коричневые прожилки расположены изнутри на 
боковых лопастях губы, где они образуют плотный сетчатый узор. Цен-
тральная часть губы в основании несет два симметрично расположенных 
маленьких красно-оранжевых пятна и сетчатый шоколадный рисунок 
между килями (рисунок). В шоколадный цвет окрашены также бахромча-
тые края внутренней половины губы (гипохилия). Особенности гипохи-
лия: число килевых выступов на губе — 2, кили широкие, каждый киль 
состоит из двух или трех гребневидных продольных выростов с довольно 
длинными сосочковидными или реснитчатыми волосками различной 
длины, иногда звездчато-расположенными, частично окрашенными в ко-
ричневый цвет. Особенности передней половины губы (эпихилия): край 
губы бахромчатый в основании и слегка волнистый на конце. Кончик 
губы острый, снежно-белого цвета. Колонка изогнута в передней части, с 
крыловидными краями, расширенная немного ниже вершины и посте-
пенно сужающаяся к основанию. Пыльник в очертании удлиненно-коло-
кольчатый, длиной 6,2–6,6 мм, шириной 4,0–5,5 мм, с удлиненной высту-
пающей вершиной у места прикрепления. Поллиниев четыре, сросшиеся 
на вершине каудикулы, косо-эллиптические. Верхний край рыльца без 
выемки; ростеллум с тупой вершиной. 

Растения содержатся в оранжерее с холодным температурным режи-
мом (10–18 ºС), регулярно цветут. Тип образования соцветий — синант-
ный, тип цветения — последовательно-запаздывающий и практически 
противоположный времени цветения в природных местах обитания. 
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Например, на о. Ява цветение начинается в конце января и заканчива-
ется в июне, в то время как в Фондовой оранжерее обычно наблюдается 
летне-осеннее цветение (таблица). В январе окончание цветения расте-
ний в оранжереях умеренного климата совпадает с началом цветения 
растений в природных местах обитания.

Таблица
Спектр цветения Coelogyne speciosa subsp. fi mbriata 

в природе и в культуре
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Цветение 
в природных 
местообитаниях 
на о. Ява

+ + + +

Цветение 
в условиях 
оранжереи 
(2018-2021 г.)

+ + + + + + +

Плоды в оранжерее завязываются только с помощью искусственного 
опыления. Способ опыления — гейтоногамный (между разными цвет-
ками одного клона). Плоды эллипсоидные, довольно крупные, длиной 
до 88,2 мм, шириной до 33,2 мм; неравноребристые, клювовидные из-
за неопадающей колонки и остатка пыльника. Максимальной длины 
плоды достигают через 3,5 месяца после опыления (МПО), при этом тол-
щина плодов увеличивается до возраста 10 МПО. Плоды раскрываются 
не ранее чем через 20 МПО. 

Генеративное размножение представителей рода Coelogyne в культу-
ре затруднено из-за явления самонесовместимости при автогамном 
опылении. Однако C. speciosa subsp. fi mbriata является редким исключе-
нием. В отличие от других целогин, многие из которых не образуют пло-
дов при опылении цветков гейтоногамным способом, C. speciosa subsp. 
fi mbriata показывает высокий процент успешных опылений (более 
80%). Это является предпосылкой для проведения эмбриологических 
исследований, успешного криогенного хранения семян, семенного и 
микроклонального размножения in vitro и разработки других биотехно-
логических методов.

Работа выполнена в рамках госзадания ГБС РАН «Биологическое раз-
нообразие природной и культурной флоры: фундаментальные и при-
кладные вопросы изучения и сохранения», № 122011400178-7 на базе 
УНУ «Фондовая оранжерея».
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Рис. Coelogyne speciosa subsp. fi mbriata (J. J.Sm.) Gravendeel в коллекции 
Фондовой оранжереи ГБС РАН
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ASYMBIOTIC SOWING OF DACTYLORHIZA EUXINA IN VITRO

T. Y. Konovalova 

Аннотация. Dactylorhiza euxina (Nevski) Czer. — декоративное высокогорное растение, 
перспективное для интродукции в Средней полосе России. Для асимбиотического посе-
ва зрелых семян этой орхидеи in vitro были протестированы несколько питательных 
сред. Большое количество сеянцев получено на средах Harvais, 1/3 strength MS and 
Malmgren modifi ed с кинетином и без кинетина. Добавление в среду картофеля или ана-
насового сока способствовала лучшему росту и развитию сеянцев.
Ключевые слова: Dactylorhiza euxina, посев семян
Abstract. Dactylorhiza euxina (Nevski) Czer. is a beautiful alpine plant, perspective for 
cultivationin open ground of the Middle Russia. Several growing media for asymbiotic orchid 
propagation were tested for sowing mature seeds of this plant. A lot of seedlings were obtained 
on Harvais, 1/3 strength MS and Malmgren modifi ed media with and without kinetin. Potato 
and pine apple juice additives promote better growth and development of protocorms and 
seedlings.
Keywords: Dactylorhiza euxina, seed sowing

Пальчатокоренник черноморский Dactylorhiza euxina (Nevski) Czer. рас-
пространен  на альпийских и субальпийских лугах в горах Кавказа от 
северо-восточной Турции до северо-западного Ирана, а в России, соот-
ветственно, обнаруживается в высокогорьях Северного Кавказа (Вахра-
меева и др., 2014). Это летне-зеленое декоративное растение перспек-
тивно для интродукции в Средней полосе России. Интродукция растений 
предполагает разработку методов их размножения в культуре. Для 
корнеклубневых пальчатокоренников и других видов с подобным строе-
нием подземных органов основным методом размножения является 
семенное размножение. Хотя изредка отмечается образование дополни-
тельных замещающих корнеклубней и известен способ искусственного 
размножения с их помощью, но этот метод дает крайне малый выход 
посадочного материала. Посев же позволяет получить гораздо больше 
растений. Для зимостойких наземных орхидей, как правило, применя-
ется посев на различные стерильные среды in vitro. В главном ботаниче-
ском саду РАН работа по размножению орхидей открытого грунта мето-
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дом асимбиотических посевов in vitro начата в 2000 году. За это время 
в разные годы проращивались семена более 10 видов пальчатокоренни-
ков, особенно успешно с помощью семян были размножены D. aristata 
(Fisch. ex Lindl.) Soó, D. majalis subsp. baltica (Klinge) H. Sund. (=D. baltica 
(Klinge) N. I.Orlova), D. maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl. (=D. fuchsii 
(Druce) Soó), D. incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó, D. majalis subsp. 
praetermissa (Druce) D. M. Moore et Soó (=D. praetermissa (Druce) Soó) 
(Коновалова, 2008; Швецов и др., 2015). Однако, D. euxina нам ранее не 
удавалось включить в исследования за неимением семян. Нами также 
не обнаружено литературных данных о посевах этого вида.

Для проращивания использовали зрелые семена, собранные в приро-
де, в 2018 году в Грузии, в Сванетии на горе Ушба и в 2020 году в Адыгее 
на плато Лагонаки. Для предпосевной стерилизации и скарификации 
применяли 2% раствор серной кислоты в течение 10 мин с последую-
щей 20 мин обработкой 25% раствором отбеливателя «Белизна», дей-
ствующим веществом которого является гипохлорит натрия. Промытые 
в стерильной дистиллированной воде семена высевали на питательную 
среду. Использовали среды: Harvais c картофелем (56 г сырого картофе-
ля на 1 л среды); разбавленная в три раза среда Murashige and Skoog 
(MS) без добавок (1/3MS) и с добавлением картофельного гомогената 
(56 г тертого сырого картофеля на 1 л среды) (1/3MS c картофелем); 
Malmgren modifi ed medium с гидролизатом казеина в качестве источни-
ка  азота (300 мг/л) и её же с заменой ананасового сока на картофель — 
56 г/л (Steele, 1996; Malmgren, 1996; Malmgren, Nyström, 2016). Все сре-
ды для посевов готовили с уменьшенным количеством сахарозы — 15 г 
на 1 л среды, а для подращивания протокормов — 20 г сахарозы на 1 л 
среды. Использовались варианты сред без гормонов и с кинетином 1,2 и 
2,4 мг/л. Показатель pH перед автоклавированием — 5,8–6,0.

Семена высевали на стерильные питательные среды по общеприня-
тым методикам (Широков и др., 2005; Hicks, 2004). Посевы содержали 
в темноте при температуре 3–4 °С в течение 3 месяцев, так как для ор-
хидных умеренного климата характерно наличие покоя семян, а затем 
переносили в помещение с температурой около 20 °С. Прорастание 
начиналось через 5–6 месяцев после посева. Всхожесть оценивали ви-
зуально.

Протокормы пересаживали на новую среду при загущении посевов и 
при использовании среды с кинетином. В последнем случае пересадку 
проводили на аналогичную среду без кинетина. Для нормального про-
хождения органогенеза подросшие протокормы помещали на зиму в хо-
лодильник с температурой 4°С на 3 месяца, затем выставляли в теплое 
помещение на свет. Побеги с зелеными листьями появлялись через год-
полтора после посева. Крупные сеянцы с хорошо развитыми зелеными 



листьями и корнями высаживали на нестерильный субстрат — смесь 
дерновой земли, торфа, песка и перлита.

Массовые всходы наблюдали на всех испытанных средах, как с кине-
тином, так и без него; что совпадает с результатами, полученными ра-
нее для других видов пальчатокоренников. Дальнейший рост и разви-
тие протокормов лучше проходили на средах с органическими 
добавками, такими как картофель или ананасовый сок.

Работа выполнена в рамках госзадания ГБС РАН «Биологическое раз-
нообразие природной и культурной флоры: фундаментальные и при-
кладные вопросы изучения и сохранения» (122011400178-7).

Литература
Вахрамеева М. Г., Варлыгина Т. И., Татаренко И. В. Орхидные России (биоло-

гия, экология и охрана). — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. 
C. 167–169.

Коновалова Т. Ю. Разработка эффективных методов размножения пальчатоко-
ренников (Dactylorhiza Nevski) in vitro. / Биотехнология как инструмент 
сохранения биоразнообразия растительного мира. Материалы II Всероссий-
ской научно-практической конференции. Волгоград, 2008. С. 64–68.

Швецов А. Н., Саодатова Р. З., Коновалова Т. Ю., Шевырева Н. А., Галкина М. А. 
Интродукция Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó в Главном ботаническом саду 
(ГБС) РАН // Вестник СВФУ. 2015. Т. 12. N 3. С. 52–62.

Широков А. И., Коломейцева Г. Л., Буров А. В., Каменева Е. В. Культивирование 
орхидей европейской России. — Нижний Новгород, 2005. C. 13–21.

Hicks A. J. Asymbiotic technique of orchid seed germination. — Chandler: The 
Orchid Seedbank Project, 2004.

Malmgren S. Orchid propagation: Theory and practice. / North American terrestrial 
orchids. Propagation and production. Conference proceedings. Germantown, 
Maryland, 1996. P. 63–72.

Malmgren S., Nyström H. Orchid propagation. 2016: [Electronic resource]. Mode 
of access: http://www.lidaforsgarden.com/Orchids/engelsk.htm. Acsessed 
10 April 2016.

Steele K. W. Large scale seedling production of North American Cypripedium 
species. / North American terrestrial orchids. Propagation and production. 
Conference proceedings. Germantown, Maryland, 1996. P. 11–26.



130

УДК 582.594:502.17(479)(470.62/.67)
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THE ROLE OF SPECIALLY PROTECTED AREAS IN THE CONSERVA-
TION OF SPECIES OF ORCHIDACEAE JUSS. WESTERN CAUCASUS

S. A. Litvinskaya

Аннотация. Рассматривается приуроченность 58 видов и подвидов и 3-х гибридных 
форм семейства Orchidaceae Juss. к ценокомплексам особо охраняемых природных тер-
риторий Западного Кавказа. Для ряда охраняемых объектов установлено количество 
видов орхидей, плотность популяций (Кавказский природный биосферный заповедник, 
заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, природный парк «Маркотх», 
«Гора Собербаш», Джанхотский сосновый бор). 
Ключевые слова: Западный Кавказ, охраняемые природные территории, приурочен-
ность к ценокомплексам, семейство Orchidaceae Juss. 
Abstract. The association of 58 species and subspecies and 3 hybrid forms of the Orchidaceae 
Juss family is considered. to the price complexes of specially protected natural territories of the 
Western Caucasus. The number of orchid species and population density have been estab-
lished for a number of protected objects (Caucasian Natural Biosphere Reserve, Utrish Nature 
Reserve, Sochi National Park, Markoth Nature Park, Soberbash Mountain, Dzhankhot Pine 
Forest).
Keywords: Caucasian Nature Reserve, family Orchidaceae Juss., protected natural areas, West-
ern Caucasus

В регионе зарегистрировано 58 видов и подвидов и 3 гиб ридные формы 
(Neotinea х dietrichiana (Bogenh.) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr., Orchis 
× colemanii Cortesi, Orchis × wulffi ana Soo) семейства Orchidaceae (Красная 
книга, 2017; Литвинская, 2019; Ефимов и др., 2020). Высокое флористиче-
ское богатство обусловлено разнообразием абиотических факторов среды. 
В регионе на столь небольшой площади представлено 5 биомов, из кото-
рых 3 — оробиомы: Северо-Западнокавказский, Сочинский, Крымско-Но-
вороссийский. Каждый из них характеризуется специфическими физи-
ко-географическими условиями. В регионе представлены уникальные 
ценокомплексы: арчевники, пушистодубовый шибляк, леса скальнодубо-
вые, буковые, смешанные широколиственные, колхидские, темнохвойные 
леса, субальпийские и альпийские луга, равнинные предкавказские и гор-
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ные субсреди земноморские степи. Ценокомплексы региона имеют высо-
кую созологическую значимость. В Красную книгу Краснодарского края 
(2017) включено 45 таксонов семейства Orchidaceae, в Красную книгу РФ 
(2008) — 27 видов. 

Материалом послужили многолетние авторские полевые исследова-
ния флоры и растительности территории Западного Кавказа, а также 
научные статьи, монографии ученых, занимающихся изучением биоты 
региона. Методы исследования: маршрутные рекогносцировочные и 
полустационарные, метод пробных площадей и геоботанические описа-
ния, анализ и синтез полученных результатов.

Современная сеть охраняемых природных территорий (ООПТ) разно-
го уровня на Западном Кавказе практически полностью обеспечивает ре-
шение актуальных задач охраны природных экосистем и биоразнообразия 
региона. Обилие ООПТ связано со сложной горизонтальной и верти-
кальной дифференциацией территории Западного Кавказа, большой 
мозаичностью почв и растительности, высоким уровнем биологическо-
го разнообразия и эндемизма, соприкосновением нескольких биогео-
графических провинций. Функцию сохранения биоразнообразия наи-
более полно выполняют 2 заповедника — Кавказский и Утриш, 
Сочинский национальный парк и памятники природы (Гуамское уще-
лье, Гора «Дубовый Рынок», Гора «Собербаш», Дантово ущелье, «Флиши», 
Гладковские сопки). Однако не менее важны и другие категории ООПТ. 

Произрастание видов семейства Orchidaceae приурочено ко всем це-
нокомплексам ООПТ Западного Кавказа: лесным (арчевники, пушисто-
дубовый шибляк, скальнодубовые и буковые широколиственные леса, 
пихтовые и пихтово-еловые темнохвойные леса, смешанные колхид-
ские леса), луговым (субальпийские и альпийские луга), степным (рав-
нинные предкавказские и горные субсредиземноморские степи) 
(Литвинская, 2015). 

В пушистодубовом шибляке, грабинниковых сообществах (ООПТ Се-
веро-Западного Закавказья) зарегистрированы: Anacamptis pyramidalis 
(L.) Rich., A. morio subsp. caucasica (C. Koch) H. Ketzschmar, Cephalanthera 
fl oribunda Woronow (C. epipactoides Fisch. et Mey.), C. rubra (L.) Rich. 
(плотность 2–3 ос. на 100 м2 в грабинниковых ценозах), C. damasonium 
(Mill.) Druce, Epipactis condensata Boss. ex Young, E. atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Bess., E. microphylla (Ehrh.) Sw., E. muelleri Godfery J. Bot., 
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) C. Koch, Neottia nidus-avis (L.) Rich., 
Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase, Ophrys 
apifera Huds., Oph. caucasica Woronow ex Grossh. subsp. caucasica, Oph. 
mammosa subsp. caucasica (Woronow ex Grossh.) Soó, Oph. oestrifera 
M. Bieb. subsp. oestrifera, Orchis militaris L., O. punctulata Steven ex Lindl., 
O. simia Lam., Steveniella satyrioides (Steven) Schlechter). 
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В фисташково-можжевеловых редколесьях (заповедник «Утриш», 
заказники Утришский, Абраусский) произрастает 17 видов: Anacamptis 
morio subsp. caucasica, A. pyramidalis, Cephalanthera damasonium, 
C. fl oribunda, C. longifolia (L.) Fritsch, Epipactis microphylla, Himantoglossum 
caprinum, Limodorum abortivum (L.) Sw., Neotinea tridentata, Ophrys 
apifera, Oph. caucasica subsp. сaucasica, Oph. mammosa subsp. caucasica, 
Oph. oestrifera subsp. oestrifera, Orchis militaris, O. punctulatа, O. simia, 
Steveniella satyrioides), в сообществах из сосны пицундской и сосны 
крымской (памятники природы «Джанхотский сосновый бор», «Бет-
тинский» сосны крымской) зарегистрированы: Anacamptis pyramidalis, 
Cephalanthera damasonium, C. fl oribunda, C. longifolia, Epipactis 
condensata, E. atrorubens, E. euxina Fateryga, Popovich et Kreutz, 
E.  krymmontana Kreutz. Fateryga et Efi mov, Himantoglossum caprinum, 
Limodorum abortivum (1–3 ос. на 100 м2 в сосняках), Orchis punctulatа 
(2–4 ос. на 100 м2 в приморской зоне), O. simia (5–12 ос. на 100 м2 в сос-
няках), Neotinea tridentata (1–2 ос. на 100 м2 в смешанных с сосной пи-
цундской), Steveniella satyrioides).

Флорокомплексы широколиственных лесов ООПТ имеют несколько 
иной состав орхидных. В скальнодубовых лесах произрастают следую-
щие орхидеи: Anacamptis morio subsp. сaucasica, Cephalanthera longifolia, 
C. rubra, C. damasonium, Dactylorhiza romana subsp. georgica (Klinge) Soó 
ex Renz et Taubenheim [D. fl avescens (C. Koch) Holub], D. urvilleana (Steud.) 
Y. Baumann et Kunkele, Epipactis atrorubens, E. helleborine (L.) Crantz, 
E.  microphylla, E. muelleri Godfery J. Bot., Limodorum abortivum, Neottia 
ovata (L.) Bluff et Fingerh. [Listera ovata (L.) R. Br.], Neottia nidus-avis, 
Neotinea tridentata, Ophrys oestrifera M. Bieb. subsp. oestrifera, Orchis 
mascula (L.) L. (5–16 ос. на 100 м2 в дубовых ценозах), O. militaris, O. 
purpurea subsp. caucasica (Regel) B. Baumann, N. Baumann, Lorenz et Peter, 
Platanthera bifolia (L.) Rich., P. chlorantha (Custer) Reichenb.), Steveniella 
satyrioides; в буковых лесах — около 20 видов (Cephalanthera damasonium, 
C. longifolia, C. rubra, Corallorhiza trifi da Chatel., Comperia comperiana 
(Steven) Asch. et Graebn., Dactylorhiza romana  subsp. georgica, D. urvilleana, 
Epipactis helleborine, E. leptochila (Godfery) Godfery subsp. leptochila J. Bot., 
E. persica (Soó) Hausskn. ex Nannf., E. pontica Taubenheim, Neottia ovata, 
N.  nidus-avis, Orchis mascula, O. pallens L., O. purpurea subsp. caucasica, 
O. provincialis Balb. ex DC., Platanthera bifolia, P. chlorantha. 

В пихтовых и пихтово-еловых лесах Кавказского заповедника и Со-
чинского НП отмечены Cephalanthera damasonium, C. longifolia, 
Corallorhiza trifi da, Dactylorhiza urvilleana, Epipactis helleborine, Epipogium 
aphyllum (F. W. Schmidt) Sw., Goodyera repens (L.) R. Br., Neottia cordata 
[Listera cordata (L.) R. Br.], N. nidus-avis, Platanthera chlorantha. Смешан-
ные колхидские леса (Сочинский НП) несколько отличаются по видово-
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му составу. Здесь зарегистрированы: Cephalanthera damasonium, 
C. longifolia, C. rubra, Dactylorhiza urvilleana, Epipactis helleborine, E. pontica, 
E. leptochila subsp. neglecta Kupel, Mitt. Arbeitskr., Limodorum abortivum, 
Neottia ovata, N. nidus-avis, Neotinea tridentata, Ophrys apifera, Orchis × 
colemanii Cortesi, O. mascula, O. pallens L., O. provincialis Balb. ex DC., 
O. purpurea subsp. сaucasica, Platanthera chlorantha, Serapias feldwegiana 
H. Baumann & Künkele (Литвинская, 2019). 

В травянистых переувлажненных луговых сообществах произраста-
ют Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase, 
Anacamptis laxifl ora subsp. dielsiana (Soó) H. Kretzschmar, Eccarius et 
H. Dietr. [Orchis palustris Jacq.], Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Epipactis 
palustris (L.) Crantz, Serapias feldwegiana, Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 
в горных субсредиземноморских степях Черноморского побережья 
(природный парк «Маркотх») — Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum 
caprinum, Ophrys mammosa subsp. caucasica, Op. oestrifera, Orchis simia; на 
высокогорных субальпийских лугах (Кавказский заповедник) — 
Dactylorhiza euxina (Nevki) Czer., D. urvilleana, D. viridis (L.) R. M. 
Batermann, Pridgeon et M. W. Chase, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Orchis 
spitzelii Saut. ex Koch, Traunsteinera sphaerica (M. Bieb.) Schlechter, 
T. globosa (L.) Reichenb.

Основное количество видов сконцентрировано на охраняемых 
территориях в нижнем и среднем горных поясах. Только в нижнем 
горном поясе (до 500 м над ур. м.) произрастают: Anacamptis morio 
subsp. caucasica, Cephalanthera floribunda, Comperia comperiana, 
Epipactis euxina, E. krymmontana, E. leptochila subsp. neglecta, E. 
microphylla, E. muelleri Godfery J. Bot., E. persica, Ophrys apifera, Oph. 
mammosa subsp. caucasica (Woronow ex Grossh.) Soó, Oph. oestrifera 
subsp. oestrifera, Orchis × colemanii Cortesi, O. punctulata, O. × wulffiana 
Soo, Serapias feldwegiana, Spiranthes spiralis, от нижнего до среднего 
горного пояса произрастают Anacamptis laxiflora subsp. dielsiana, 
Cephalanthera longifolia, C. rubra, Epipactis helleborine, E. palustris (L.) 
Crantz, E. pontica, Himantoglossum caprinum, Limodorum abortivum, 
Neottia ovata, N. nidus-avis, Neotinea tridentata, Neotinea ustulatа, Ophrys 
caucasica Grossh. subsp. сaucasica, Orchis mascula, O. militaris, 
O. provincialis, O. purpurea subsp. сaucasica, O. simia, Platanthera bifolia, 
P. chlorantha, Steveniella satyrioides. Для ряда видов характерен более 
широкий высотный диапазон произрастания. От нижнего до верхне-
го горного пояса произрастают Epipactis atrorubens, E. leptochila subsp. 
leptochila, от среднего до верхнего поднимаются Dactylorhiza romana 
subsp. georgica, D. urvilleana, D. viridis, Corallorhiza trifida, Epipogium 
aphyllum, Goodyera repens, Neotinea cordata, Orchis pallens, O. spitzelii 
Saut. ex Koch, в субальпийском и альпийском поясах произрастают 
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Dactylorhiza euxina, D. urvilleana, D. viridis, Traunsteinera sphaerica, 
T. globosa, Gymnadenia conopsea.

Анализ показал, что практически все виды орхидных присутству-
ют на заповедных территориях. Лидирует Государственный Со-
чинский национальный парк, где на настоящий момент установлено 
произрастание 44-х видов: Anacamptis coriophora, A. morio subsp. 
caucasica (Orchis morio L. subsp. picta), A. pyramidalis, Cephalanthera 
damasonium, C.  longifolia, C. rubra, Coraliorrhiza trifida, Comperia 
comperiana, Dactylorhiza viridis, D. euxina, D. romana  subsp. georgica  
(D. flavescens), D. urvilleana, Epipactis atrorubens, E. pontica, E. helleborine, 
E. palustris (гора Амуко), Epipogium aphyllum, Goodyera repens, 
Gymnadenia conopsea, Limodorum abortivum, Neottia cordata, Neottia 
ovata, Neottia nidus-avis, Neotinea tridentata, Ophrys apifera, Oph. 
mammosa subsp. caucasica, Oph. oestrifera, Oph. oestrifera subsp. 
bremifera (Steven) K. Richt., Orchis × colemanii Cortesi, O. mascula, 
O. militaris, O. pallens, O. provincialis, O. punctulatа, O. purpurea subsp. 
caucasica, O. simia, O. militaris subsp. stevenii (Reichenb. f.) B. Baumann, 
H. Baumann, Lorenz et Peter, Orchis × wulffiana Soó, Platanthera bifolia, 
P. chlorantha, Serapias feldwegiana, Spiranthes spiralis, Steveniella 
satyrioides, Traunsteinera sphaerica. 

Высокий количественный показатель имеет Кавказский государ-
ственный биосферный заповедник, где зарегистрировано произраста-
ние 32-х видов: Anacamptis coriophora, A. pyramidalis, Cephalanthera 
damasonium, C. longifolia, C. rubra, Dactylorhiza viridis, D. incarnata, 
D.  euxina, D. romana subsp. georgica, D. urvilleana, Epipactis microphylla 
(гора Аибга, р. Рудовая в басс. Р. Мзымта), Epipogium aphyllum, Goodyera 
repens, Gymnadenia conopsea, Limodorum abortivum, Neottia cordata, 
N.  ovata, Neotinea tridentata, Ophrys mammosa subsp. caucasica, Orchis 
mascula, O. militaris, O. pallens, O. provincialis, O. purpurea subsp. caucasica, 
O. spitzelii, Platanthera bifolia, P. chlorantha, Spiranthes spiralis, Traunsteinera 
globosa, T. sphaerica. 

В государственном заповеднике «Утриш» произрастает 22 вида: 
Anacamptis pyramidalis, A. morio subsp. сaucasica, Cephalanthera 
damasonium, C. longifolia, C. rubra, Epipactis helleborine, E. microphylla, 
Steveniella satyroides, Limodorum abortivum, Neotinea tridentata, Neottia 
nidus-avis, Ophrys apifera, Oph. mammosa subsp. caucasica, Oph. oestrifera, 
Orchis mascula, O. militaris, O. punctulatа, O. purpurea subsp. сaucasica, 
O. simia, Platanthera chlorantha, Himantoglossum caprinum.

Все природные комплексы ООПТ нижнего и среднего горных поясов 
Западного Кавказа в своей флоре имеют виды семейства Орхидные. 
В заказнике «Камышанова Поляна» представлен весь набор орхидей 
среднего горного пояса (Orchis mascula, Neotinea tridentata, 
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Cephalanthera damasonium, C. longifolia, Dactylorhiza viridis, D. urvilleana, 
Neottia cordata, Platanthera bifolia). Произрастание их приурочено к ду-
бово-буковым, буковым, пихтово-буковым лесам, послелесным лугам, 
полянным сообществам, кустарниковым зарослям, обочинам лесных 
дорог. Совершенно неожиданно на границе заказника в разреженном 
скальнодубовом лесу при спуске к с. Мезмай впервые в 2020 г. отмече-
но произрастание двух видов офрисов Ophrys apifera и Oph. oestrifera. 
Самую высокую встречаемость в заказнике имеет Dactylorhiza 
urvilleana. Вид успешно заселяет участки с нарушенным травяным по-
кровом, иногда образует крупные полночленные популяции. В популя-
ции заказника обычно присутствует 12–26 % ювенильных, 8–12 % им-
матурных, 12–36 % взрослых вегетативных растений, более половины 
(50–64 %) составляют генеративные особи. Плотность популяций ва-
рьирует: от 2–4 особей на 1 м2, в отдельных случаях может достигать 
40 и более особей на 1 м2. К мелколиcтвенным (осинникам) и широко-
лиственным лесным сообществам заказника приурочено произраста-
ние Neottia ovata. Плотность популяций может доходить до 30 особей 
на 10 м2. Высока созологическая значимость экосистем Туапсинского 
заказника, где представлены широколиственные леса из Castanea 
sativa, Fagus orentalis, Quercus petraea с вечнозеленым подлеском, по-
слелесные луга, выходы доломитов и гранодиоритпорфиров со скаль-
ной флорой. Из орхидных здесь произрастают: Orchis mascula, 
O. militaris, Neotinea tridentata, все три вида пыльцеголовников (Cepha-
lanthera damasonium, C. rubra, C. longifolia), Dacty lor hiza urvilleana, 
D.  romana subsp. georgica, Limodorum abortivum, Neottia ovata, Platan-
thera chlorantha и др.). 

Не менее обильны орхидные на территории памятников природы. 
В качестве примеров можно привести орхидную флору горы Собер-
баш, где произрастает 20 видов орхидей. Памятник природы учрежден 
с целью сохранения субсредиземноморского рефугиума растительно-
сти оторванного от основного ценоареала на северном макросклоне 
Западного Кавказа. На горном массиве представлено несколько типов 
растительности. Верхняя его часть занята послелесными остепнённы-
ми лугами, фрагментами горных степей с элементами средиземномор-
ской флоры, склоны покрыты черешчатодубовыми лесами у подножья 
и скальнодубовыми и дубово-грабовыми, грабовыми с ясенем с высо-
ты 200–300 м. Здесь зарегистрированы: Anacamptis pyramidalis, A. morio 
subsp. caucasica (Orchis picta), A. laxifl ora subsp. dielsiana (Orchis 
palustris), Cephalanthera longifolia,  С. damasonium, C. rubra, Dactylorhiza 
romana subsp. georgica, D. urvilleana, D. viridis, Epipactis helleborine, 
Limodorum abortivum, Ophrys oestrifera, Orchis mascula, O. militaris, 
O.  purpurea subsp. caucasica, O. simia, Neottia nidus-avis, Neotinea 
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tridentata, Platanthera bifolia. Специфической особенностью флоры 
горы Собербаш является произрастание большой популяции редкого 
вида Himantoglossum caprinum, ареал которого приурочен к хребту 
Маркотх и его близлежащим отрогам. 

Флора орхидных памятника природы «Роща сосны пицундской» 
(Джанхотский бор) представлена 18-ю видами. Из редких видов здесь 
произрастают Cephalanthera epipactoides, Epipactis euxina, E.  krym-
montana, E. helleborine subsp. tremolsii (Pau) E. Klein, E.  micro phylla). 
Уникальным памятником природы в береговой зоне Черного моря 
является «Суджукская лагуна», имеющий высокий созологический 
статус. Здесь отмечена высокая концентрация видов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, из которых 5 видов орхид-
ных: Anacamptis laxiflora subsp. dielsiana (Soó), A. morio subsp. 
caucasica, Neotinea tridentata, Ophrys apifera, Oph. mammosa ssp. 
caucasica). 

В 2020 г. постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26.10.2020 № 674. был учрежден «Природный 
парк Маркотх» с целью сохранения и восстановления биологического 
разнообразия. Из орхидных здесь зарегистрированы: Anacamptis 
pyramidalis, Cephalanthera damasonium, C. longifolia, C. rubra, Dactylorhiza 
urvilleana, Himantoglossum caprinum, Limodorum abortivum, Neotinea 
tridentata, Ophrys apifera, Oph. mammosa subsp. caucasica, Oph. оestrifera, 
Orchis mascula, O. punctulata, O. purpurea subsp. caucasica, O. simia, 
Steveniella satyrioides, Dactylorhiza romana subsp. georgica, Epipactis 
microphylla, Neottia ovata, Platanthera bifolia, P. chlorantha. Природный 
парк «Маркотх» обладает репрезентативностью на национальном 
уровне по отношению к географическому и биологическому разнооб-
разию России. Учреждение данной ООПТ обеспечивает сохранение 
уникальных субсредиземноморских ландшафтов и редких видов, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения. 

Выводы. Современная сеть заповедных территорий на Западном 
Кавказе практически полностью обеспечивает решение актуальных 
задач охраны экосистем и биоразнообразия региона. Анализ показал, 
что все виды семейства Orchidaceae Juss. произрастают на заповедных 
территориях. Лидирует Государственный Сочинский национальный 
парк, где на настоящий момент установлено произрастание 44-х ви-
дов. Высокий количественный показатель имеет Кавказский государ-
ственный биосферный заповедник.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 19–45-230019 
и РГО № 37/2020-Р.  
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RESULTS OF EXPERIMENTS MULTIPLICATION IN VITRO 
PROTOCORMS CYPRIPEDIUM REGINAE 

A. E. Makarova, A. M. Prokin, V. V. Syrova, A. I. Shirokov

Аннотация. В данной работе представлены результаты изучения потенциала вегета-
тивного размножения Cypripedium reginae на стадии протокорма. Протокормы на протя-
жении 4 месяцев культивировались на среде Harvais and Hadley с добавлением гормонов 
ИМК/БАП или 2,4 D/кинетин в разных концентрациях. При использовании ИМК/БАП 
образование клонов наблюдалось у единичных экземпляров протокормов. При добавле-
нии 2,4 D/кинетин с равным содержанием частота клонообразования у растений дости-
гала 60% (группа 3/3 мг/л), однако формировалось 1-2 клона. В группах с неравным 
содержанием гормонов образовывалось 1-4 клона, однако частота клонообразования 
была ниже.
Ключевые слова: Cypripedium, вегетативное размножение, in vitro, протокорм, фито-
гормоны
Abstract. This work presents the results of studying the potential of vegetative reproduction 
of Cypripedium reginae at the stage of protocorm. The protocorms were cultivated for 4 months 
on Harvey and Hadley medium with the added hormones BMI/BAP or 2,4 D/kinetin in differ-
ent concentrations. With the addition of 2,4 D/kinetin with an equal content, the frequency of 
clone formation in plants reached up to 60% (group 3/3 mg/l), however, 1-2 clones were 
formed. In groups with unequal levels of hormones, 1-4 clones were formed, however, the fre-
quency of clone formation was lower. 
Keywords: Cypripedium, in vitro, phytohormones, protocorm, vegetative reproduction

Орхидеи из рода Cypripedium имеют высокую декоративную ценность. 
Популяции большинства видов географически очень ограничены, и 
они становятся все более редкими из-за разрушения естественной 
среды обитания и незаконного сбора (Shefferson, 2005; Sarmah, 2017). 
Снижение коммерческой ценности за счет крупномасштабного раз-
множения является предпочтительным вариантом понижения давле-
ния на природные популяции со стороны незаконного сбора (Конова-
лова, 2020).

Целью данной работы было выявить, каким потенциалом вегетатив-
ного размножения обладает род Cypripedium на стадии протокорма.
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Объектом исследований явился Cypripedium reginae Walter (башма-
чок королевы). Исследования проводились на базе лаборатории ми-
кроклонального размножения растений Ботанического сада ИББМ 
ННГУ. Для исследований использовалась модифицированная пита-
тельная среда Harvais and Hadley (1967) (Коломейцева и др., 2012) 
(таб лица).

Эксперимент проводили в несколько этапов. На первом этапе было 
приготовлено 9 вариантов среды с различной концентрацией и соотно-
шением ИМК/6-БАП: 0.5/0.5, 1/1, 3/3, 0.5/1, 1/2,1/3, 1/0.5, 2/1, 
3/1 мг/л, по 10 колб каждого варианта и 10 контрольных колб с безгор-
мональной средой. В каждой колбе помещали по 10 протокормов разме-
ром 1 × 1 мм. Затем они содержались на затененном стеллаже при тем-
пературе 10 оС на протяжении 4 месяцев.

На втором этапе эксперимента использовались другие фитогормоны 
(2,4 D и кинетин) в тех же концентрациях.

По результатам первого этапа вегетативное размножение наблюдали 
у единичных протокормов, культивированных на средах с концентраци-
ей ИМК/БАП 0.5/0.5 и 1/1 мг/л.

Добавление фитогормонов в питательную среду преимущественно 
стимулировало рост растения. При концентрациях гормонов 1/0.5 и 
1/1 мг/л длина растений на 77 % и 33,7 % превышала длину растений 
из контрольной группы. Концентрации же 3/3 и 3/1 вызывали угнете-
ние роста по сравнению с контрольной группой (на 22,4 % и 15,2 % со-
ответственно). При концентрациях гормонов 1/2 и 2/1 мг/л толщина 
протокормов на 4,7 % и 6 % превышала толщину протокормов из 
контрольной группы. Концентрации же 3/3 вызывали ингибирование 
роста в толщину по сравнению с контрольной группой на 7,2 %. 

Сочетание ИМК/БАП в подобных соотношениях и концентрациях 
было выбрано не случайно. В 2011 году проводился подобный экспери-
мент на другом представителе семейства Orchidacеaе, а именно на 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. Равные концентрации стимулировали 
множественное образование протокормов, особенно в группах с низ-
ким содержанием гормонов (0,5/0,5 мг/л) (Крюков и др., 2011). К сожа-
лению, данный подбор гормонов оказался неподходящим для рода 
Cypripe dium.

По результатам второго этапа эксперимента вегетативное размноже-
ние наблюдали у всех групп протокормов. В средах с равным содержанием 
2,4 D/кинетин до 60 % растений (группа 3/3 мг/л) (рисунок) формировало 
1-2 дополнительных протокорма. В группах, где количес твенное содержа-
ние гормонов было разным, у растений реже происходило вегетативное 
размножение, однако было более интенсивным и от одного материнского 
протокорма формировалось 1–4 дочерних протокорма.
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Наличие 2,4 D/кинетин в средах оказало слабое влияние на рост и 
утолщение растений. При концентрациях гормонов 1/3 и 3/1 мг/л дли-
на растений на 14,7% и 15% превышала длину растений из контрольной 
группы. Концентрации же 1/0,5 и 2/1 вызывали угнетение роста по 
сравнению с контрольной группой (на 4% и 5,8% соответственно).

Таким образом, использование ИМК/БАП не способствовало вегета-
тивному размножению Cypripedium reginae, но стимулировало рост рас-
тений. Добавление в среды 2,4 D/кинетин стимулировало вегетативное 
размножение. У растений, культивируемых на средах с равным количе-
ством гормонов, вегетативное размножение происходило интенсивнее, 
чем в группах, где преобладали 2,4 D или кинетин, однако с меньшей по 
сравнению с ними интенсивностью формирования вторичных прото-
кормов.
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Таблица
Состав среды Harvais and Hadley (1967)

Компонент  мг на 1 литр среды

Ca(NO3)*4H2O 400 

KNO3 200 

NH4NO3 400

KH2PO4 200

KCl 100 

MgSO4*7H2O 200 
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Продолжение таблицы
CoCl2*6H2O 0,02

H3BO3 0,5

ZnSO4*7H2O 0,5

MnSO4*4H2O 0,5

CuSO4*5H2O 0,5

Na2MoO4*2H2O 0,04

KJ 0,1

Хелат железа 5 мл

Никотиновая кислота
Тиамин

Пиридоксин

5 

5

0,5

Сахароза 10000 

Картофельный экстракт 100 мл

Агар-Агар 8000 

pH среды: 6-6.1

Добавлены дополнительные компоненты:

Ундевит ½ драже

Ананасовый сок 15 мл

Уголь 500 

Аминокислоты(в составе р-ра Аминоплаз-
маль Б. Браун Е 10)

1 мл
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Рис. Зависимость вегетативного размножения у Cypripedium reginae от концен-

трации 2,4 D/кинетин в среде.
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EARLY STAGES OF ONTOGENY 
OF EULOPHIA STREPTOPETALA IN VITRO

A. A. Maksimov, A. E. Makarova, V. V. Syrova, A. I. Shirokov

Аннотация. Приводятся результаты исследований по проращиванию семян и описа-
нию ранних стадий онтогенеза в условиях in vitro Eulophia streptopetala. Выполнены ги-
стологические исследования срезов протокормов, описаны особенности их строения, 
формирования апикальной меристемы и листовых зачатков, переход в ювенильное воз-
растное состояние. 
Ключевые слова: гистологические срезы, протокорм, онтогенез, окрашивание, in vitro
Abstract. The results of research on seed germination and the description of the early stages 
of ontogenesis in vitro of Eulophia streptopetala are presented. Histological studies of slices 
of protocorms were performed, the features of their structure, the formation of the apical mer-
istem and leaf embryos, the transition to the juvenile age state were described.
Keywords: histological slices, in vitro, ontogeny, protocorm, staining

Многие представители семейства Orchidaceae Juss. в настоящее время 
являются редкими растениями. Причиной тому может быть и сложная 
биология развития, и бесконтрольное использование человеком. Не ис-
ключение и род Eulophia R. Br. Поскольку виды рода Eulophia продаются 
на рынках традиционной медицины в Южной Африке, они становятся 
редкостью.

Для эффективного сохранения биоразнообразия необходимо пони-
мание репродуктивной биологии растений. Для оптимизации существу-
ющих методологий культивирования орхидных in vitro нужно знать 
биологию семян, строение и функции протокорма, стадии развития рас-
тения. Объектом наших исследований явилась Eulophia streptopetala 
Lindl — наземная орхидея до 1,5 м высотой с удлиненными псевдобуль-
бами, листья ланцетно-ребристые, до 75 см длиной и 11 см шириной, 
широко распространена в Зимбабве (Stewart, Hennessy, 1981). Соцветие 
многоцветковое. Чашелистики в основном зеленые с пурпурно-корич-
невыми пятнами, лепестки ярко-желтые снаружи и бледно-кремовые 
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внутри с пурпурно-красным шпорцем. В естественных условиях произ-
растания цветет с сентября по декабрь (Onderstall, 1984). Данный вид 
успешно культивируется в Ботаническом саду ННГУ.

Целью данного исследования являлось изучение ранних стадий онто-
генеза E. streptopetala.

В ходе работы ставились следующие задачи: посев и проращивание 
семян in vitro, описание ранних стадий развития и гистологическое ис-
следование особенностей развития протокормов и проростков.

Растения были выращены в оранжерее Ботанического сада ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, семена собраны в начале 2021 года. Цельные, 
неповрежденные коробочки стерилизовали в 96 % спирте с последую-
щим прогревом в пламени горелки. Посев производили на агаризован-
ную питательную среду Harvais с картофелем. Питательные среды сте-
рилизовали в автоклавах под давлением пара 1–2 атмосферы и 
температурой 120 °С в течении 30 мин. Для изолирования от микро-
организмов колбы с посевами плотно заматывали стерильной пленкой.

Гистологические срезы протокормов и проростков окрашивали ме-
тодом полихромной окраски по Михальцову: последовательно 1 % вод-
ный раствор альцианового синего и 1 % раствор Родамина Б в 50 %-ном 
растворе спирта (Михальцов, 2012).

Набухание семян началось на 4–5 неделю культивирования. На девя-
тую неделю после посева наблюдалось прорастание семян и начало об-
разования протокормов. Через 8 месяцев начинал формироваться удли-
ненный одноосный побег с листьями. Формировались как одиночные 
проростки, так и колонии проростков. Наблюдали проростки различ-
ных форм — перевернутого конуса с широким основанием, шаровид-
ные, вертеновидно удлиненные.

На гистологических срезах видно, что примерно через 7 дней после 
формирования протокормов они начинают зеленеть, пластиды парен-
химных клеток обильно заполняются крахмалом, при этом некоторые 
протокормы не переходят в стадию проростка, а разрастаются и запасают 
большое количество крахмала. Клетки апикальной меристемы меньше 
по размеру и имеют большое отношение ядра к цитоплазме, а гранулы 
крахмала становятся менее многочисленными. Эти особенности четко 
отмечают структурную идентичность клеток апикальной меристемы. 
В паренхимных клетках зрелых протокормов часто наблюдали рафиды. 
На срезах были хорошо заметны проводящие пучки, идущие от противо-
положного полюса протокорма к формирующейся апикальной меристе-
ме, причем чем старше был протокорм, тем большее количество проводя-
щих пучков наблюдали. Клетки апикальной меристемы постепенно 
разрастались, постоянное увеличение количества периферических кле-
ток меристемы приводило к образованию выпячивания в сторону эпи-
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дермального слоя. Затем апикальная меристема, окруженная развиваю-
щимся зачатком листа (листовыми примордиями), продолжала 
увеличиваться в размерах, (рисунок). Переход от протокорма к сеянцу на 
ювенильной стадии развития произошел на 55–59 неделю культивирова-
ния. В ювенильном состоянии у растений появлялись плотно свернут 
в трубочку первый лист длиной от 2 до 6 см и придаточный корень.

Таким образом, на ранних стадиях развития у E. streptopetala отмеча-
ется активное вегетативное размножение, каждый протокорм способен 
сформировать несколько хорошо развитых проростков, что характери-
зует высокий потенциал вегетативного размножения. 

Начиная с 9-ой недели культивирования наблюдали образование 
прото кормов, через 32 недели образовывались проростки, а через 55 не-
дель происходил переход в ювенильную стадию. Гистологические на-
блюдения за протокормами и проростками демонстрируют процесс об-
разования первых листьев и усложнение проводящей системы. 
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Рис. Продольный срез апекса протокорма Eulophia streptopetala. АМ — апикаль-

ная меристема, Р — рафиды, ПТ — проводящая ткань, ПР — листовые примордии
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TERRITORIAL PROTECTION OF ORCHIDS (ORCHIDACEAE JUSS.)
IN THE YAROSLAVL REGION

O. A. Marakaev

Аннотация. Представлены данные о местообитаниях орхидных на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) Ярославской области. Наибольшую ценность как резер-
ваты орхидных имеют ООПТ федерального значения — Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник (14 видов) и национальный парк «Плещеево озеро» 
(20 видов). Существенное значение в сохранении видового разнообразия орхидных име-
ют ООПТ регионального значения — государственные природные заказники (20 видов) и 
памятники природы (19 видов). Среди заказников наибольшим богатством флоры орхид-
ных отличаются «Кученевский» (15 видов) и «Болото Карачуново» (14 видов), среди па-
мятников природы — «Болото Зокино» (17 видов). Полученные данные связаны с наличи-
ем на ООПТ подходящих экотопов для разных видов орхидных, особенностями их 
биологии и экологии, характером и интенсивностью воздействий на природные экоси-
стемы, различной степенью изученности флоры отдельных охраняемых территорий. 
Ключевые слова: Orchidaceae, территориальная охрана, заповедник, национальный 
парк, заказник, памятник природы 
Abstract. In study information about orchid habitats on specially protected nature areas of 
Yaroslavl region and their presence in certain ecotopes and phytocenoses was generalized and 
systemized. It is shown what the greatest worth as storages of orchids have Federal status pro-
tected territories. This is the Darwin state strict nature biosphere reserve (14 species) and 
Plescheevo lake national park (20 species). Also protected areas of regional status have a sig-
nifi cant meaning of the conservation of species diversity of orchids — wildlife refuges (20 spe-
cies) and nature monuments (19 species). The wildlife refuges «Kuchenevskiy» (15 species) 
and «Wetland Karachunovo» (14 species), nature monument — «Wetland Zokino» (17 spe-
cies) differ in a rich fl ora of orchids. It is expected to a correlation of obtained data and a pres-
ence upon the protected areas of ecotopes needed for different species of orchids, their biology 
and ecology, the nature and intensity of effects on ecosystems, different degrees of knowledge 
of the fl ora of specifi c protected areas. 
Keywords: Orchidaceae, territorial protection, reserve, national park, wildlife refuges, monu-
ments of nature

На территории Ярославской области произрастает 30 видов орхидных 
(Orchidaceae Juss.), из которых 27 включены в региональную Красную 
книгу (Маракаев, 2015). Территориальная охрана — эффективный 
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способ их сохранения, который обеспечивается созданием, поддержа-
нием и развитием сети особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Работы по выявлению особо ценных территорий в Ярославской 
области ведутся уже почти 100 лет (Хабаров, Тумакова, 2007). ООПТ фе-
дерального значения на ее территории: Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник (112630 га) и национальный парк 
«Плещеево озеро» (23790 га). К ООПТ регионального значения принад-
лежат 44 государственных природных заказника и 318 памятников при-
роды (Перечень действующих…, 2021). В работе проведен анализ ме-
стообитаний орхидных на ООПТ Ярославской области. Представленные 
сведения включают результаты собственных полевых исследований, 
анализ работ ведущих флористов региона (с 1880 года) и материалов 
гербариев: Гербарий высших растений Ботанического института им. 
В. Л. Комарова РАН (LE), Гербарий им. А. К. Скворцова Главного ботани-
ческого сада им. Н. В. Цицина РАН (MHA), Гербарий им. Д. П. Сырейщи-
кова биологического факультета Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова (MW), Гербарий Института биологии 
внутренних вод им. И. Д. Папанина (IBIW), Гербарий Ярославского госу-
дарственного университета им. П. Г. Демидова (YAR), Гербарий Яро-
славского государственного педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского (USPIY), Гербарий фондов Национального парка «Пле-
щеево озеро», Гербарий фондов Ярославского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Дарвинский государственный природный биосферный заповедник 
расположен в Брейтовском районе Ярославской области и в Черепо-
вецком районе Вологодской области. На его территории в границах 
Ярославской области отмечены 14 видов орхидных (47% орхидных 
региональной флоры). Из них половина подтверждена гербарными 
сборами: Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Herminium monorchis (L.) R. Br., Listera 
ovata (L.) R. Br., Malaxis monophyllos (L.) Sw., Platanthera bifolia (L.) 
Rich.), а другая половина приводится по данным из литературы: 
Corallorhiza trifi da Chatel., Cypripedium calceolus L., Dactylorhiza maculata 
(L.) Soó, D. traunsteineri (Saut.) Soó, Epipactis palustris (L.) Crantz, 
Goodyera repens (L.) R. Br., Neottia nidus-avis (L.) Rich.) (Карта…, 2001). 
Орхидные в заповеднике обнаружены в окрестностях деревни Захари-
но (Dactylorhiza incarnata, Platanthera bifolia), по берегам рек Заблу-
дашка (Epipactis helleborine, Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis, 
Listera ovata) и Санжева (Malaxis monophyllos). Они приурочены к раз-
нообразным лесным (Epipactis helleborine, Malaxis monophyllos, Listera 
ovata) и луговым (Herminium monorchis, Gymnadenia conopsea) место-
обитаниям. 
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Национальный парк «Плещеево озеро» расположен в Переславском 
районе Ярославской области. В границах его территории и охранной 
зоны отмечено 20 видов орхидных (67% их региональной флоры) — 
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza 
cruenta (O. F. Muell.) Soó, D. fuchsia (Druce) Soó, D. incarnata, D. maculata, 
D. traunsteineri, Epipactis helleborine, E. palustris, Epipogium aphyllum 
(F. W. Schmidt) Sw., Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Hammarbia 
paludosa (L.) O. Kuntze, Herminium monorchis, Listera ovata, Malaxis 
monophyllos, Neottia nidus-avis, Ophrys insectifera L., Platanthera bifolia и 
P. chlorantha (Cust.) Reichenb. При этом часть видов (Coeloglossum viride, 
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza cruenta, Epipogium aphyllum, 
Gymnadenia conopsea, Hammarbia paludosa) не представлена гербарными 
материалами и указывается нами по данным литературы (Горохова, 
1996; Орхидные… 2019). Наибольшее количество видов орхидных 
произрастают в урочище Кухмарь (Dactylorhiza fuchsii, D. incarnata, 
Goodyera repens, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Platanthera chlorantha), 
вблизи Варварина ключа (Dactylorhiza cruenta, D. incarnata, D. maculata, 
Epipactis palustris, Malaxis monophyllos), музея-усадьбы Ботик Петра I 
(Dactylorhiza fuchsii, D. traunsteineri, Platanthera bifolia), на болотах Бе-
рендеево (Dactylorhiza maculata, D. traunsteineri, Epipactis palustris, Ophrys 
insectifera) и Сомино (Dactylorhiza fuchsii, D. incarnata, D. maculata, 
Epipactis palustris, Herminium monorchis), в посадках широколиственных 
пород на территории дендрологического сада им. С. Ф. Харитонова 
(Epipactis helleborine, Listera ovata, Platanthera bifolia). 

Для 27 государственных природных заказников Ярославской обла-
сти имеются сведения о произрастании орхидных, — Болото Большое; 
Болото Большое Ескино; Болото Варгазное; Болото Исаковское 
(Большие Соколья); Болото Кайловское; Болото Карачуново; Болото 
Нагорьевское; Болото Сахатское; Болото Солодиха; Болото Сухое; Бо-
лото Половецко-Купанское; Болотная система Белая; Болотная систе-
ма Новленское; Болото у д. Морское; Борковский; Верхне-Волжский; 
Гаврилов-Ямский; Ильинский; Камчатский; Козский; Козьмодемьян-
ский; Кученевский; Наумовский; Парфеньевский; Сотинский; Ухрин-
ский; Флористический. Это составляет 60% от общего количества госу-
дарственных природных заказников в регионе (Перечень 
действующих…, 2021). Наибольшее число видов семейства (15) выяв-
лено в заказнике «Кученевский» (Пошехонский и Первомайский райо-
ны). Более 10 видов орхидных обнаружено на территориях заказников 
«Болото Карачуново» (Большесельский район), «Болотная система 
Новленское» (Первомайский район) и «Болото Исаковское (Большие 
Соколья)» (Первомайский район) (Горохова, Маракаев, 2009). Мини-
мальное количество видов орхидных (4) отмечено в заказниках 
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«Болото Кайловское» (Угличский район), «Камчатский» (Пошехонский 
район), «Наумовский» (Любимский район) и «Сотинский» (Любим-
ский район).

Рассматриваемые государственные природные заказники являются 
местообитаниями для 20 видов орхидных (67% их региональной фло-
ры). Практически во всех заказниках выявлено наличие трех тубе-
роидных видов — Dactylorhiza incarnata, D. maculata и Platanthera 
bifolia, достаточно распространенных на территории области. Во мно-
гих заказниках отмечены Dactylorhiza fuchsii, D. traunsteineri, Goodyera 
repens и Listera ovata. Местообитания Cypripedium calceolus — вида, на-
ходящегося под угрозой исчезновения (Маракаев, 2015), обнаружены 
в пяти заказниках, причем в трех они подтверждены гербарными сбо-
рами. На территории лишь одного заказника встречены Epipogium 
aphyllum (Болото Половецко-Купанское, Переславский район), 
Herminium monorchis (Болото Сахатское, Ростовский район) и 
Platanthera chlorantha (Болото Карачуново, Большесельский район) — 
виды, для которых имеется небольшое число находок на территории 
Ярославской области. Не отмечены в заказниках, представленные в 
региональной флоре, — Coeloglossum viride, Cypripedium guttatum Sw., 
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, D. cruenta, D. russowii (Klinge) Holub., 
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess., Gymnadenia odoratissima 
(L.) Rich., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, Ophrys insectifera и Orchis 
militaris L.

На территории 9 памятников природы Ярославской области выявлены 
местообитания орхидных. К их числу принадлежат — Болото Богоявлен-
ское; Болото Великий мох; Болото Журавлиное; Болото Зокино; Болото к 
югу от д. Мусино; Болото Кобузинское; Болото Сарское; Болото Спасское; 
Парк п. Борок. Это составляет лишь 3% от общего количества памятников 
природы в регионе (Перечень действующих…, 2021). Число отмеченных 
видов орхидных существенно различается — от 4 до 17. Наибольшее ко-
личество видов выявлено на болоте Зокино, которое расположено в при-
озерной котловине озера Неро (Ростовский район). Здесь произрастают 
пять видов орхидных, включенных в Красную книгу Российской Федера-
ции (2008), — Dactylorhiza traunsteineri (статус — 3 категория), Gymnadenia 
odoratissima (1 категория), Liparis loeselii (L.) Rich (2 категория), Ophrys 
insectifera (2 категория) и Orchis militaris (3 категория). При этом местоо-
битания Gymnadenia odoratissima и Orchis militaris являются единствен-
ными известными в Ярославской области. Наименьшим числом видов 
отличаются два памятника природы — «Болото Сарское» (Ростовский 
район) и «Болото Спасское» (Борисоглебский район).

Памятники природы Ярославской области являются местообитания-
ми для 19 видов орхидных (63% их региональной флоры). Два вида — 
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Dactylorhiza maculata и D. traunsteineri — отмечены на территории прак-
тически всех 9 памятников природы. Большая их половина включает 
местообитания Corallorhiza trifi da, Hammarbia paludosa, Listera ovata и 
Malaxis monophyllos. Шесть видов орхидных — Dactylorhiza cruenta, 
D.  russowii, Gymnadenia odoratissima, Liparis loeselii, Ophrys insectifera и 
Orchis militaris — произрастают на территории лишь одного памятника 
природы (Болото Зокино). Не обнаружены на их территории, имеющи-
еся в региональной флоре, — Coeloglossum viride, Cypripedium calceolus, 
C. guttatum, Dactylorhiza baltica, Epipactis atrorubens, Epipogium aphyllum, 
Goodyera repens, Listera cordata (L.) R. Br., Neottia nidus-avis, Neottianthe 
cucullata и Platanthera chlorantha.

Результаты систематизации имеющихся к настоящему времени 
сведений по местообитаниям орхидных на ООПТ Ярославской обла-
сти свидетельствуют, что наибольшую ценность как резерваты 
орхидных имеют ООПТ федерального значения — Дарвинский госу-
дарственный природный биосферный заповедник (14 видов) и 
нацио нальный парк «Плещеево озеро» (20 видов). На их территории 
обеспечивается наиболее надежная защита орхидных в силу имею-
щихся законодательных ограничений по осуществлению хозяйствен-
ной деятельности. Значительную роль в сохранении разнообразия 
видов орхидных играют также ООПТ регионального значения Яро-
славской области — государственные природные заказники (20 ви-
дов) и памятники природы (19 видов). Среди заказников наибольшим 
богатством флоры орхидных отличаются «Кученевский» (15 видов) и 
«Болото Карачуново» (14 видов), среди памятников природы — «Бо-
лото Зокино» (17 видов). На каждой из этих ООПТ произрастает бо-
лее 45% видов орхидных Ярославской области. Выявленная картина 
связана с наличием на рассматриваемых ООПТ подходящих экотопов 
для разных видов орхидных, особенностями их биологии и экологии, 
характером и интенсивностью воздействий на природные экосисте-
мы, различной степенью изученности флоры отдельных охраняемых 
территорий. 

Представленные данные лишь отчасти характеризуют степень терри-
ториальной охраны орхидных в Ярославской области, поскольку од-
новременно необходимо учитывать число известных местообитаний 
каждого вида на ООПТ и состояние ценопопуляций (численность, 
возрастной состав, жизненность и др.). Продолжение работы предпола-
гается в рамках комплексных мероприятий по инвентаризации местоо-
битаний орхидных на ООПТ Ярославской области, оценке их ценопопу-
ляций, сохранению и восстановлению экотопов.



Литература 
Горохова В. В. Сосудистые растения Переславского национального природ-

но-исторического парка и хорология охраняемых видов растений. Отчет 
о проведении научных исследований. Ярославль, 1996. 57 с.

Горохова В. В., Маракаев О. А. Экосистемы болот Ярославской области: состоя-
ние и охрана. Ярославль: ЯрГУ, 2009. 160 с.

Карта «Ярославская область: природное и культурное наследие». Пояснитель-
ный текст к карте, указатели объектов наследия. М., 2001. 48 с.

Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / Сост. Р. В. Камелин 
и др.  М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2008. 855 с.

Маракаев О. А. Семейство Orchidaceae Juss. // Красная книга Ярославской 
области. Ярославль: Академия 76, 2015. С. 114–138.

Орхидные национального парка «Плещеево озеро» / Под ред. О. А. Маракаева. 
Переславль-Залесский, 2019. 52 с.

Перечень действующих особо охраняемых природных территорий Ярослав-
ской области регионального и местного значения по состоянию на 
31.12.2020 года. Приказ департамента охраны окружающей среды и приро-
допользования Ярославской области от 14.01.2021 № 01-04/11.

Хабаров М. В., Тумакова Л. Д. Особо охраняемые природные территории Яро-
славской области: история, проблемы, перспективы // Природное и культур-
ное наследие Ярославского края: состояние и перспективы. Ярославль, 2007. 
С. 15–21.



151

УДК 58.006

О СОЗДАНИИ «ЦЕНТРА РОССИЙСКИХ ЦИПРИПЕДИУМОВ»
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ННГУ

И. Н. М��®~¬�}1, А. И. Ш¤��®�}1, В. В. СÁ��}�1, А. В. С�¬�¿¤�2

1 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия

2Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 
e-mail: ivamark777@gmail.com

ABOUT THE FOUNDATION OF “THE CENTRE OF RUSSIAN 
CYPRIPEDIUMS” IN THE BOTANICAL GARDEN OF UNN

I. N. Markelov, A. I. Shirokov, V. V. Syrova, A. V. Salokhin

Аннотация. В статье информируется о создании на базе Ботанического сада ННГУ 
«Центра российских циприпедиумов». Приводится обзор коллекции орхидей холодной 
и умеренной зон, собранных в данном центре. Коллекция включает более ста видов 
и разновидностей орхидных.
Ключевые слова: культивирование, орхидные, центр циприпедиумов
Abstract. The article informs about the foundation of the «Centre of Russian Cypripediums» 
on the base of the Botanical Garden of the UNN State University. A review of the collection of 
orchids of the cold and temperate zones assembled in this center is presented. The collection 
includes more than a hundred species and varieties of orchids.
Keywords: cypripediums centre, cultivation, orchids

Большинство представителей семейства Orchidaceae в настоящее время 
относятся к категории редких исчезающих растений и находятся под 
охраной Красных Книг и Конвенций разного уровня. Природные попу-
ляции декоративных растений, к которым можно отнести большинство 
орхидей, страдают от сборов в природе с целью последующей продажи. 
Способами сохранения таких растений является введение их в культуру, 
искусственное размножение с целью наполнения рынка коллекцио-
неров и, возможно, репатриация в природные местообитания, разра-
ботка агротехник эффективного размножения и культивирования, а 
также проведение селекционной работы по выведению гибридных сор-
тов для отвлечения пристального внимания любителей растений от 
природных объектов (Frosch, Cribb, 2012; Вахрамеева и др., 2014; Широ-
ков и др, 2018).

Одним из самых ярких в декоративном плане и, вместе с тем, угрожа-
емых в плане вымирания редких видов, является род Cypripedium (вене-
рин башмачок). На территории России в диком виде произрастает 5 ви-
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дов башмачков (Cypripedium calceolus L., C. guttatum Sw., C. macranthos 
Sw., C. shanxiense S. C.Chen, C. yatabeanum Makino), 4 межвидовых гиб-
рида — C. × microsaccos Kraenzl., C. ×ventricosum Sw., C. × alaskanum 
P. M.Br., C. × catherinae Aver. (Аверьянов, 1999; Салохин, 2007). При 
этом C. macranthos и вышеуказанные природные гибриды обладают вы-
соким полиморфизмом и образуют множество специфичных и высоко-
декоративных форм, интерес к которым не ослабевает у коллекцио-
неров на протяжении многих десятков лет. Декоративность 
представителей этого рода и сложности размножения на фоне высокой 
потребности на рынке коллекционеров растений приводят к значитель-
ным сокращениям численности в природных популяциях в результате 
сбора дикорастущих растений для продажи. В результате многие виды 
находятся на грани исчезновения. В Европейской части РФ из трех ра-
нее распространенных видов к настоящему времени практически сохра-
нился только один — C. calceolus. В связи с этим необходимо принятие 
срочных мер по сохранению разнообразия представителей рода 
Cypripedium на территории России. 

В 2022 году на заседании Ученого Совета Института биологии и био-
медицины (ИББМ) ННГУ им. Н. И. Лобачевского принято решение об 
организации на базе Ботанического сада «Центра российских циприпе-
диумов». В качестве основных задач данного центра выступают:

1. Изучение разнообразия рода Cypripedium на территории России;
2. Сбор и введение в культуру разнообразных форм, природных ги-

бридов и т.д. — создание в культуре банка разнообразия данного рода;
3. Тщательная паспортизация собранных образцов, включая генети-

ческие параметры;
4. Ведение селекционной работы по получению перспективных гиб-

ридов и сортов для декоративного растениеводства;
5. Изучение биологии представителей Cypripedium в культуре (онто-

генеза, репродуктивной биологии), разработка технологии искусствен-
ного размножения, в том числе in vitro.

Имеющаяся в ботаническом саду коллекция орхидных открытого грун-
та перешла в ведение «Центра российских циприпедиумов». Работы по 
созданию этой коллекции начались с 2000 г. Источниками получения ма-
териала являлись как естественные природные популяции, так и евро-
пейские питомники. Большая часть выращиваемых растений была со-
брана в экспедициях по Европейской части России, Кавказу (2010–2014 
гг.), Приморскому краю (2004–2008 гг.), полуострову Крым (2017 г.). 

Коллекция орхидных открытого грунта Ботанического сада ИББМ 
ННГУ включает 14 родов и 54 вида представителей холодной и умерен-
ной зон (таблица). Наиболее широко в коллекции представлены роды 
Cypripedium (13 природных видов, 11 сортов и более 20 разновидностей) 
и Dactylorhiza (14 природных видов). Немаловажно отметить культиви-
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рование недавно описанных шести форм Cypripedium guttatum, экзем-
пляры которых являются типовыми (Shirokov et al., 2020). Среди пред-
ставителей встречаются виды разных географических регионов 
(Северная Америка, Европа, Азия, Дальний Восток).

Среди культивируемых экземпляров имеется 11 декоративных сор-
тов европейского происхождения, являющихся межвидовыми грекса-
ми. Все растения культивируются в контейнерах из пластика или пено-
пласта объемом 15–20 литров. В качестве субстрата используются 
гравийные смеси (фракция 5–10 мм), состоящие из равных частей ке-
рамзитового песка, цеолита и перлита с добавкой по необходимости 
торфа и известняковой крошки. Сверху такой субстрат мульчируется 
еловой подстилкой. Для создания микроклимата осуществляется прите-
нение специализированной сеткой и полуавтоматическое опрыскива-
ние водяной пылью.

Таблица
Список коллекции орхидных открытого грунта «Центра 

российских циприпедиумов» Ботанического сада ИББМННГУ

Вид, форма и т. д.
Количество 

вариаций 
(шт.)

Количество 
образцов 

(шт.)

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 1 2

Cypripedium calceolus L. 5 9

Cypripedium ×catherinae Aver. 1 1

Cypripedium fl avum P. F. Hunt & Summerh. 1 3

Cypripedium formosanum Hayata 1 2

Cypripedium guttatum Sw. 6 21

Cypripedium guttatum Sw. f. guttatum Shirokov 1 2

Cypripedium guttatum Sw. f. rubrosaccos Shirokov 1 3

Cypripedium guttatum Sw. f. albostriatum Shirokov 1 1

Cypripedium guttatum Sw. f. externemaculatum 
Shirokov 1 1

Cypripedium guttatum Sw. f. semialbum Shirokov 1 1

Cypripedium guttatum Sw. f. albifl orum Aver. 1 1

Cypripedium henryi Rolfe 1 1

Cypripedium macranthos Sw. 5 11

Cypripedium macranthos var. macranthos Aver. 1 1

Cypripedium macranthos var. atropurpureum Aver. 1 1

Cypripedium macranthos var. album Aver 1 3
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Продолжение таблицы
Cypripedium macranthos var. fl avum Aver. 1 1

Cypripedium macranthos f. albostriatum 1 2

Cypripedium × microsaccos Kraenzl. 1 2

Cypripedium parvifl orum Salisb. 1 1

Cypripedium reginae Walter 2 4

Cypripedium shanxiense S. C. Chen 1 2

Cypripedium tibeticum King ex Rolfe 1 1

Cypripedium ×ventricosum Sw. 6 10

Cypripedium yatabeanum Makino 1 1

Cypripedium Aki Pastel 1 1

Cypripedium Boots 1 1

Cypripedium Gabriela (Cypripedium Kentucky Maxi) 1 1

Cypripedium Hank Small 1 1

Cypripedium Parville 1 1

Cypripedium Pluto 1 1

Cypripedium Sabina Pastel 1 1

Cypripedium Sebastian 1 1

Cypripedium Vicky’s Delight 1 1

Cypripedium Victoria 1 1

Cypripedium Ulla Silckens 1 1

Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó 2 10

Dactylorhiza majalis subsp. baltica (Klinge) H. Sund.
(синоним D. baltica (Klinge) Nevski) 1 3

Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O. F. Müll.) P. D.
Sell (синоним D. cruenta (O. F. Muller) Soó) 1 5

Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerep. 1 3

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 3 20

Dactylorhiza hybridum 5 10

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 2 8

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soó 1 1

Dactylorhiza maculata (L.) Soó 2 10

Dactylorhiza lapponica (Latest. ex Hartm.) Soó 1 3

Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó 1 3



155

Окончание таблицы

Dactylorhiza sp. 5 15

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó 3 12

Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Baumann & Künkele 1 20

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 3 14

Epipactis palustris (L.) Crantz 3 15

Epipactis gigantea Douglas 1 1

Epipactis royleana Lindl. 1 1

Galearis camtschatica (Cham.) X. H. Jin, Schuit. & 
W. T. Jin (синоним Neolindleya camtschatica (Cham. & 
Schltdl.) Nevski)

2 6

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 3 15

Gymnadenia densifl ora (Wahlenb.) A. Dietr. 1 8

Hemipilia cucullata (L.) Y. Tang, H.Peng & T.Yukawa 
(синоним Neottianthe cucullata (L.) Schltr.)

1 3

Herminium monorchis (L.) R. Br. 1 4

Liparis kumokiri F. Maek. 1 3

Liparis japonica (Miq.) Maxim. 1 2

Liparis loeselii (L.) Rich. 1 2

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh (синоним Listera 
ovata (L.) R. Br.)

1 3

Malaxis monophyllos (L.) Sw. 1 5

Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W.
Chase 1 2

Ophrys insectifera L. 1 2

Orchis militaris L. 2 6

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. 1 3

Platanthera bifolia (L.) Rich. 1 5

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 1 3

Platanthera fuscescens (L.) Kraenzl. 1 2

Platanthera metabifolia F. Maek. 1 2

Platanthera sp. 3 5

Platanthera ussuriensis (Regel) Maxim. 1 2

Spirathes sinensis (Pers.) Ames 1 2
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МОНИТОРИНГ ЦЕНОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ CYPRIPEDIUM  L. 
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MONITORING OF COENOPULATIONS OF RARE CYPRIPEDIUM L. 
(ORCHIDACEAE) SPECIES IN THE AZAS RESERVE (TUVA)

N. I. Molokova 

Аннотация. Рассмотрены динамика численности за 2010–2021 годы и онтогенетиче-
ские спектры ценопопуляций Cypripedium calceolus L., C.  macranthon Sw. и C. × ventri-
cosum Sw. в заповеднике «Азас». Онтогенетические спектры — полночленные, одновер-
шинные с преобладанием генеративных и взрослых вегетативных особей. Состояние 
ценопопуляций в подтаежных берёзово-лиственничных лесах оценено как устойчивое. 
Ценопопуляции находятся в стадии естественной адаптационно-возрастной динамики.
Ключевые слова: Cypripedium L., заповедник, онтогенетический спектр, ценопопуляция
Abstract. It has been observed the population dynamics for 2010–2021 and ontogenetic spec-
tra of cenopopulations of Cypripedium calceolus L., C. macranthon Sw. and C. × ventrico-
sum Sw. in the reserve “Azas”.  Ontogenetic spectra are full-membered, unimodal with a pre-
dominance of generative and adult vegetative individuals. The state of cenopopulations in the 
subtaiga birch-larch is estimated as sustainable.  The coenopopulations are in process of natu-
ral adaptive-age dynamics.
Keywords: Cypripedium L, nature reserve, coenopopulation, оntogenetic spectrum

В заповеднике «Азас», расположенном в северо-восточной Туве на пло-
щади 333884 га, в типичном виде представлены умеренно влажные 
ландшафты Алтае-Саянских горных систем с полным высотно-поясным 
спектром, включающим степи по южным склонам, подтайгу, светло-
хвойную и темнохвойную тайгу, подгольцовые редколесья, высоко-
горные тундры. Здесь охраняются 17 видов сосудистых растений из се-
мейства Orchidaceae, 6 из них включены в Красную книгу Российской 
Федерации (2008) и Красную книгу Республики Тыва (2019), в том чис-
ле  Cypripedium calceolus L., C.  macranthon Sw., и C. × ventricosum Sw. 
Последний вид имеет гибридное происхождение (Аверьянов, 1999), на 
территории заповедника обнаружен в 2010 г. Распространение этих 
редких видов венериных башмачков ограничено подтаежными лист-
веннично-березовыми травяными лесами. Единичные куртины баш-
мачков встречаются в светлохвойной травяно-моховой тайге.
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Многолетние исследования (2010–2021 гг.) состояния ценопопуля-
ций Cypripedium L.  в заповеднике «Азас» выполнены с целью монито-
ринга редких видов флоры в рамках темы: «Изучение естественного 
хода процессов и явлений в целях обеспечения сохранения природной 
среды, в том числе естественных экологических систем, объектов жи-
вотного и растительного мира в заповеднике «Азас».

Учёт распространения, численности и возрастного состава ценопопу-
ляций видов Cypripedium L.  проводился на постоянных пробных площа-
дях и геоботаническом маршруте № 1, заложенном в 2010 г. по цен-
тральной тропе в правобережье р. Азас. Маршрут разделен на 3 участка: 
Демир-Эр (8 км до р. Хон), Узун-Хаш (7 км), Улуг-Даг (6 км). Относитель-
но регулярные наблюдения выполнялись на участках Демир-Эр и Узун-
Хаш, общей протяженностью 15 км. Вдоль маршрута преобладают 
подтаежные берёзово-лиственничные и местами осиновые леса осоково-
разнотравной серии с вариациями состава древостоя и травяного по-
крова с доминированием Carex macroura Meinsh., Calamagrostis pavlovii 
Roshev., C. obtusata Trin., Iris ruthenica Ker-Gawl., Equisetum pratense Ehrh., 
Geranium pseudosibiricum J. Mayer. Видовая насыщенность травяного 
яруса — свыше 30 видов на 100 м2. Высотные отметки маршрута — 
960–1040 м над ур. моря. В фенофазу массового цветения с помощью 
навигатора отмечались координаты микроценопопуляций (куртин, 
клонов) редких башмачков в полосе 0–2 м справа и слева от тропы, вы-
полнялись фотосъёмка, описание состояния каждой куртины 
с подсчётом генеративных и вегетативных побегов. Попавшие в поле 
зрения группы башмачков за пределами учётной полосы фиксирова-
лись отдельно. В сентябре для постоянно наблюдаемых куртин реги-
стрировалось число генеративных побегов, прошедших полную 
генеративную фазу. В 2014–2021 гг. учёты периодически сопровожда-
лись полевым определением легко регистрируемых возрастных состоя-
ний особей на основании габитуса растения, высоты побега, числа ли-
стьев и количества жилок у листа и измерением биометрических 
показателей надземной части побегов. Подземная часть особи не затра-
гивалась, так как в заповеднике допускаются только щадящие методы 
исследований. За «условную особь» принят годичный побег (Ценопопу-
ляции растений…, 1976). Использован имеющийся опыт выделения 
онтогенетических состояний башмачков (Блинова, 2003; Быченко, 
2003): j — ювенильные, im — имматурные, v — взрослые вегетативные, 
g — генеративные, s — сенильные. Группа взрослых вегетативных осо-
бей объединяет виргинильные и временно нецветущие побеги, прохо-
дившие генеративную фазу в предшествующие годы. Кроме маршрутов 
и пробных площадей фиксировались все встреченные при любых обсто-
ятельствах куртины редких башмачков. 
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За период наблюдений на 15-километровом маршруте число куртин 
и численность побегов трёх видов башмачков значительно варьирова-
ли. (таблица 1).  На участке Узун-Хаш, расположенном на тёплых южных 
склонах, в разные годы для C. macranthon регистрировалось от 11 до 
19 куртин с численностью 47–96 побегов, C.  calceolus — от 2 до 11 (9–
41 побег),  C. × ventricosum — от 2 до 8 (10–49 побегов). На более влаж-
ном участке Демир-Эр, приуроченном к подножию южных склонов, для 
 C. macranthon зафиксировано от 2 до 4 куртин с численностью 4–39 по-
бегов,  у C. × ventricosum от 2 до 4 (51–99 побегов),  C. calceolus не был 
обнаружен. Встречаемость куртин на 15-километровом маршруте за 
годы полных наблюдений (2010, 2012, 2016, 2018–2020) составляет 
в среднем для C. macranthon — 1 куртина на 0,8 км, C.  calceolus — на 
3,5 км,  C. × ventricosum Sw. — на 1,8 км. 

Свыше 70% куртин  C.  macranthon имели численность 1-3 побега 
(Молокова, 2016), более крупные клоны — от 5 до 25 побегов были еди-
ничны. C.× ventricosum может образовывать куртины до 50–68 побе гов 
(таблица 2). Доля генеративных побегов у  C. macranthon составляет в 
среднем 66 %, C. × ventricosum — 50 %, C.  calceolus — 56 %, что свой-
ственно центру ареала вида (Блинова, 2003). В отдельных микроцено-
популяциях (таблица 2) в 2015, 2016, 2018, 2019 годах доля генератив-
ных побегов снижалась до 13-30%, одновременно в некоторых клонах 
увеличивалось число побегов в вегетативном состоянии. 

Ежегодные флуктуации численности башмачков на учётном маршру-
те вызваны причинами как субъективного, т.к. не исключена возмож-
ность пропуска не цветущих растений, так и объективного характера — 
отсутствие в учётный год малочисленных куртин и части побегов в 
больших группах при переходе во вторичный покой. Для минимизации 
субъективного фактора велись наблюдения за состоянием C.  macranthon 
на постоянной пробной площади № 15, ограниченной размером микро-
ценопопуляции — 130 м2 в лиственнично-березовом осоково-разно-
травном лесу. В качестве модельных для C.× ventricosum отслеживались 
4 куртины в разных микроусловиях произрастания. 

Наблюдения за модельными группами башмачков показали значи-
тельные погодичные флуктуации в численности побегов, в том числе 
генеративных (табл. 2). В абсолютном выражении эти колебания были 
выше в крупных микроценопопуляциях (пп 15, № 34), в относительном 
показателе они значимы также для больших и для малочисленных кло-
нов (№ 33, 35, 40), достигая 20–57 % от среднегодового числа побегов. 
Онтогенетическое развитие каждой микроценопопуляции, по-видимо-
му, имеет свои особенности, исходя из происхождения (семенное, веге-
тативное), адаптационных возможностей (различные микроусловия 
произрастания) и других факторов.
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Таблица 1
Результаты учётов башмачков рода Cypripedium L. 

на геоботаническом маршруте № 1

Дата учета, 
участок 

маршрута

Cypripedium 
macranthon

Cypripedium 
calceolus

Cypripedium 
ventricosum

Чис-
ло 

кур-
тин

Общее число 
побегов 

(в том числе 
генератив-

ных) 

Чис-
ло 

кур-
тин

Общее число 
побегов 

(в том числе 
генератив-

ных)

Чис-
ло 

кур-
тин

Общее число 
побегов 

(в том числе 
генератив-

ных)

2010 г., 29 июня — 3 июля

Улуг-Даг 6 31 (13) 0 0 0 0

Узун-Хаш 17 63 (46) 2 13 (7) 2 10 (5)

Демир-Эр 3 4 (3) 1 3 (2) 3 62 (25)

2012 г., 23–25 июня

Узун-Хаш 18 82 (39) 3 15 (8) 4 26 (17)

Демир-Эр 1 3 (1) 0 0 2 51 (32)

2013 г., 20 июля

Демир-Эр 0 0 0 0 3 54 (35)

2014 г., 26 июня

Демир-Эр 2 6 (2) 0 0 3 57 (27)

2015 г., 8 июля

Демир-Эр 0 0 0 0 2 73 (24)

2016 г., 28 29 июня

Узун-Хаш 19 96 (40) 2 9 (5) 5 39 (21)

Демир-Эр 5 39 (17) 0 0 2 68 (28)

2017 г., 05 июля

Демир-Эр 2 27 (20) 0 0 2 71 (47)

2018 г., 22–23 июня

Узун-Хаш 11 49 (21) 3 15 (7) 6 49 (29)

Демир-Эр 4 36 (19) 0 0 4 54 (18)

2019 г., 19–22 июня

Узун-Хаш 13 43 (21) 11 41 (23) 8 46 (21)

Демир-Эр 2 8 (4) 0 0 4 81 (24)

2020 г., 25–26 июня 

Узун-Хаш 17 64 (36) 4 13 (9) 6 53 (28)

Демир-Эр 4 33 (27) 0 0 4 99 (52)
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В случае синхронного уменьшения или увеличения числа генератив-
ных побегов у разных видов (2016, 2018–2020 гг.) можно предположить 
влияние погодных особенностей, включая весенние заморозки. Начало 
роста побегов башмачков в условиях низкогорного ландшафта прихо-
дится на начало июня (Молокова, 2016), когда нередки ночные замороз-
ки. Две куртины башмачков на маршруте были повреждены раскопкой 
кабана, после чего одна из них в последующие годы не восстановилась.

На динамику генеративных побегов возможно влияние и репродуктив-
ных особенностей — отдых после обильного цветения и плодоношения 
(Блинова, 2003). Фаза плодоношения заканчивается созреванием семян 
лишь у небольшой части генеративных побегов башмачков. Так, на пр. пл. 
15 у  C. macranthon обнаружено в сентябре 2016 г. — 8, в 2017 г. — 8, 2018 г. — 
1, 2019 г. — 4, 2020 г. — 4, 2021 г. — 10 побегов с плодами (коробочками), 
что составляет от 4 до 31 % от числа вступивших в генеративную фазу осо-
бей в учётном году. Единичные побеги с плодами отмечены у  C. calceolus 
в куртинах на маршруте и вне его. Для  C. × ventricosum генеративный цикл 
обычно заканчивается цветением, хотя одиночные побеги этого вида с пло-
дами были обнаружены в куртинах № 33 — 5.09.2019 г., 20.09.2020 г. 
и  № 35 — 8.09.2021 г. Фертильность семян не изучалась.

Таблица 2
Динамика численности годичных побегов видов Cypripedium  L. 

в модельных микроценопопуляциях (куртинах)

№ 
курти-

ны, 
пр. пл.

Число годичных  побегов в микроценопопуляции (в т.ч. генеративных)

3.
07

.2
01

0 
г.

 

23
-2

4.
06

.2
01

2 
г.

 

21
.0

7.
20

13
 г.

26
.0

6.
20

14
 г.

26
.0

6.
-0

8.
07

.
20

15
 г.

29
.0

6.
20

16
 г.

5-
6.

07
.2

01
7 

г.

22
-2

3.
06

.2
01

8 
г.

21
-2

2.
06

.2
01

9 
г.

24
-2

9.
06

.2
02

0 
г.

25
-2

9.
06

.2
02

1 
г.

Cypripedium ventricosum

33 8
 (8)

9 
(7)

8 
(8)

9 
(8)

10 
(7)

10 
(10)

9
(9)

11
(8)

10
(8)

11
(4)

12
(8)

34 50 
(19)

42 
(25)

40 
(25)

41 
(8)

56 
(18)

51
(20)

58
(38)

30
(6)

53
(11)

68
(34)

51
(25)

35 10 
(5)

9
 (7)

13 
(9)

11 
(7)

17 
(6)

17
(8)

11
(9)

17
(10)

22
(11)

23
(20)

25
(24)

40 - 11 
(6)

13 
(5)

13 
(3)

14
 (2)

12
(4)

12
(9)

14
(8)

12
(7)

11
(5)

10
(4)

Cypripedium macranthon

Пр. пл. 
15

55
(32)

68
(31)

88
(47)

66
(45)

82
(11)

102
(26)

94
(51)

77
(23)

88
(28)

105
(52)

111
(56)
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 На 2021 год число известных микроценопопуляций редких башмач-
ков в заповеднике составляет:  для C. calceolus — 13 с предельной числен-
ностью в 70 побегов, C.  macranthon — 35 (290 побегов), C. × ventri-
cosum —15 (190 побегов). 

Онтогенетическая структура небольших клонов башмачков неполно-
членна с преобладанием генеративных и взрослых вегетативных особей 
(Молокова, 2016). В относительно многочисленных микроценопопуля-
циях онтогенетический спектр полночленный, одновершинный, при-
сутствуют все возрастные группы с преобладанием генеративных 
и взрослых вегетативных особей. Примеры онтогенетических спектров 
в абсолютных числах приведены ниже.

 C. macranthon (пр.пл. 15): 2019 год (1j : 3im : 53v : 28g : 3s); 2020 год  
(3j : 3im : 45 v : 52g : 2s); 2021 год (1j : 3im : 47 v : 56g : 4s).

C.× ventricosum (№ 34): 2019 год (0j : 3im : 38 v : 11g : 1s); 2020 год 
(1j : 3im : 27v : 34g : 3s); 2021 год (1j : 1im : 22v : 25g).

C. calceolus (GPS № 31): 2019 год (0j : 1im : 4v : 4g); 2020 год (0j : 0im : 
3v : 6g); 2021 год (0j : 1im : 4v : 6g).

Обобщенный онтогенетический спектр (в абсолютных числах) ис-
следованной части ценопопуляций редких башмачков составлен по дан-
ным 2019 г., когда было отслежено наибольшее количество куртин 
C. calceolus:

 C. macranthon — 1j : 6im : 79v : 60g : 3s  
 C. × ventricosum — 0j : 6im : 82v : 73g : 3s
C. calceolus — 0j : 4im : 22v : 32g : 1s.
В онтогенетической структуре ценопопуляций трех видов башмач-

ков прослеживается сходство. Отсутствие ювенильных особей, вероят-
но, связано с их уязвимостью и сложностью обнаружения среди зарос-
лей трав. Сенильные побеги единичны. Ценопуляции C. macranthon, 
C. × ventricosum и C. calceolus в заповеднике «Азас» характеризуются как 
зрелые, с полночленным, одновершинным онтогенетическим спектром 
с преобладанием генеративных и взрослых вегетативных особей. 

Таким образом, состояние ценопопуляций Cypripedium macranthon, 
C. calceolus и C. × ventricosum в заповеднике «Азас» можно оценить как 
благополучное, устойчивое, несмотря на значительные погодичные 
флуктуации. Ценопопуляции находятся в стадии естественной адапта-
ционно-возрастной динамики. Стабильность обеспечивается внутрен-
ними адаптационными механизмами приспособления к меняющимся 
факторам среды, возрастными особенностями и разнообразием усло-
вий произрастания отдельных микроценопопуляций. 

Численность изученной части ценопопуляций редких башмачков 
в заповеднике составляет для C. calceolus — 13 куртин (до 70 побегов), 
C. macranthon — 35 куртин (до 290 побегов), C. × ventricosum — 15 кур-



тин (до 190 побегов). Онтогенетические спектры ценопопуляций харак-
теризуются как полночленные, одновершинные с преобладанием гене-
ративных и взрослых вегетативных особей. 

Для выявления потенциальной численности ценопопуляций редких 
венериных башмачков необходимы регулярные учёты в течение 
нескольких лет.
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SOME EFFECTIVE APPROACHES TO THE PROBLEM OF OBTAINING 
VIABLE SEED PROGENY OF GYMNADENIA CONOPSEA 

AND ORCHIS MILITARIS IN IN VITRO CULTURE

A. Yu. Nabieva

Аннотация. В настоящей работе была проанализирована жизнеспособность семян 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. и Orchis militaris L., а также их семенного потомства, 
полученного в культуре in vitro. Доказана эффективность использования витального 
красителя трифенилтетразолхлорида (ТТХ) для определения жизнеспособности зи-
готических зародышей незрелых семян O. militaris. Было показано, что среда 
Malmgren с добавлением регуляторов роста является оптимальной для получения 
жизнеспособных проростков из незрелых семян O. militaris и Gymnadenia conopsea, 
помещенных в культуру in vitro на 29–32 день после цветения. Высокая всхожесть 
семян Orchis militaris (82,6%) была достигнута при изменении состава среды и усло-
вий культивирования. Применение метода проточной цитометрии позволяет полу-
чить данные о генетической однородности и стабильности генома материнских осо-
бей O. militaris и Gymnadenia conopsea в популяциях, что необходимо для их 
сохранения ex situ.
Ключевые слова: жизнеспособность незрелых семян, in vitro, Orchidaceae, проточная 
цито метрия
Abstract. In this work, the viability of seeds of Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. and Orchis 
militaris L. as well as their seed progeny obtained in in vitro culture were analyzed. The effec-
tiveness of using the vital dye Triphenyl-Tetrazolium Chloride (TTC) for determining the via-
bility of zygotic embryos of immature seeds of O. militaris has been proven. Malmgren’s me-
dium supplemented with growth regulators has been shown to be optimal for obtaining viable 
seedlings from immature seeds of O. militaris and Gymnadenia conopsea placed in in vitro 
culture 29–32 days after fl owering. High germination of Orchis militaris seeds (82.6%) was 
achieved by changing the composition of the medium and cultivation conditions. The use of 
the fl ow cytometry method made it possible to obtain data on the genetic homogeneity and 
stability of the genome of O. militaris and Gymnadenia conopsea maternal individuals in pop-
ulations, which is necessary for their ex situ conservation.
Keywords: immature seed viability, in vitro, Orchidaceae, fl ow cytometry
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В качестве объектов исследования из семейства Orchidaceae Juss. 
были выбраны Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. и Orchis militaris L., от-
носящиеся к вегетативным однолетникам со стеблекорневым тубе-
роидом (Вахрамеева и др., 2014). Ценопопуляции (ЦП) данных видов 
на территории Новосибирской области, в основном, малочисленные 
и их сохранение с помощью биотехнологических методов весьма ак-
туально. Исследования, проведенные в популяциях орхидных с це-
лью изучения морфологических и генетических параметров измен-
чивости, выявили различные цитотипы Gymnadenia conopsea 
(Trávnicek et al., 2012), часто образующих смешанные по уровню пло-
идности ЦП в Европе, тогда как в азиатской части России данные ис-
следования не проводились. В то же время, для представителей Orchis 
militaris из сибирских популяций размер генома не изучен, тогда как 
эта оценка имеет значение для разработки мер сохранения редких 
видов орхидных в природных условиях и в культуре in vitro. Данных 
по биологии прорастания семян O. militaris и Gymnadenia conopsea в 
культуре in vitro в настоящее время крайне мало. Причины затруд-
ненного прорастания семян орхидных часто бывают связаны с их 
низкой жизнеспособностью (Андронова и др., 2018), анализ которой 
может быть проведен с использованием витального окрашивания 
(Van Waes, Debergh, 1986) и путем проращивания семян in vitro. Це-
лью данной работы являлось: оценить генетический полиморфизм в 
популяциях изучаемых видов по данным проточной цитометрии; 
разработать протоколы их введения в культуру in vitro; сравнить дан-
ные о жизнеспособности незрелых семян G. conopsea и Orchis militaris, 
полученные с помощью витального окрашивания и путем посева 
в культуре in vitro.

Для введения в культуру in vitro использовали семена, изолирован-
ные из нераскрывшихся коробочек из срединной части соцветия: 
Gymnadenia conopsea — на 28–32 день, Orchis militaris — на 29–30 день 
после цветения. Посев незрелыми семенами (green capsule culture) 
производился в 6 вариантах модифицированных питательных сред: 
Knudson (1946), Malmgren (1996) и 1/3 MS (1962), в которые были вве-
дены одинаковые добавки: кокосовая вода (10%), витаминный комплекс 
по прописи MS, сахароза 1 %, 0,6 % агар и, кроме того, отличающихся 
наличием, либо отсутствием регуляторов роста: 1.0 мг/л 2-изопенте-
ниладенина (2-iP) и 0.1 мг/л α-нафтилуксусной кислоты (NAA). На про-
тяжении всего периода культивирования проводился анализ морфоло-
гии проростков Gymnadenia conopsea и Orchis militaris и аномалий их 
развития. Стадии онтоморфогенеза фиксировались по N. D. Swarts и 
K. W. Dixon (2017) c дополнением 6-ой стадии, соответствующей про-
ростку (ювенильному растению).
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На начальном этапе семена Gymnadenia conopsea и Orchis militaris содер-
жались при t = 24 ± 2 °C в темноте до их прорастания (стадия 2, табл.), 
после чего их культивирование проходило при t = 24 ± 2 ° C и искусствен-
ном освещении (16/8 фотопериод). После появления адсорбирующих ри-
зоидов и заложения апекса побега проростки двух видов орхидных были 
перенесены на агаризованную питательную среду Malmgren без регулято-
ров роста, но с добавлением 1 % активированного угля, кокосовой воды 
(10 %) и сахарозы (1 %). Элонгация зачаточного побега приводила к поля-
ризации образующихся протокормов, что характерно для тубероидных ор-
хидей. Культуры после пересадки содержали в темноте при 4 °C в течение 
2 мес., после чего была отмечена стадия активного роста в условиях 16/8 
фотопериода при t = 24 ± 2 °C. Данная схема чередования контрастных 
условий культивирования способствовала нормальному развитию сеянцев 
орхидных с заложением путем гемморизогенеза первого одноосного побе-
га и придаточных корней, в том числе, и с запасающей функцией.

Таблица 
Продолжительность ранних стадий онтоморфогенеза 

Gymnadenia conopsea и Orchis militaris при культивировании 
in vitro (по N. D. Swarts и K. W. Dixon, 2017, с дополнением*)

N 
ста-
дии

Время после 
посева 

Gymnadenia 
conopsea 

(нед.)

Время после 
посева 
Orchis 

militaris
(нед.)

Описание ранних стадий 
онтоморфогенеза

1 1 1–3 Увеличение размеров зародыша не произо-
шло, теста интактная

2 2–5 3–7 Увеличение размеров семени, разрыв оболоч-
ки, растущий зародыш освобождается от 
тесты

3 5–7 7–9 Зародыш становится протокормом (прораста-
ние). Заложение первых ризоидов на прото-
корме

4 7–8 9–12 Рост протокорма и развитие промеристемы

5 8–16 12–20 Дальнейший рост протокорма; появление 
первого зеленого листа (начало фотосинтеза)

6* 16–24 20–28 Заложение корня и появление второго 
настоя щего листа (листьев) = проросток 
(фотосинтез)

Изучение влияния состава питательной среды на всхожесть семян 
Gymnadenia conopsea и Orchis militaris показало, что наибольшее количе-
ство жизнеспособных сеянцев было получено при введении в среду 
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Malmgren регуляторов роста на этапе инокуляции. На средах Knudson 
и 1/3 MS была зафиксирована малая доля прорастающих семян 
Gymnadenia conopsea и Orchis militaris, развитие которых происходило 
значительно медленнее, чем на среде Malmgren, вне зависимости от до-
бавления в эти среды регуляторов роста. Сравнение временных проме-
жутков возникновения морфогенетических изменений у семенного 
потомства Gymnadenia conopsea и Orchis militaris в культуре in vitro (та-
блица) позволило установить ускоренный путь развития сеянцев 
Gymnadenia conopsea, по сравнению с таковым у Orchis militaris. Про-
ростки, готовые к высадке и имеющие 1–2 фотосинтезирующих листа 
на одноосном побеге и 2 придаточных корня, были получены спустя 
6 месяцев из семян Gymnadenia conopsea и не менее чем через 7 месяцев 
культивирования незрелых семян Orchis militaris.

По данным тетразолиевого теста, жизнеспособность семян O. militaris, 
изолированных через 29 дней после цветения, была 75,27 %, тогда как 
этот показатель для семян Gymnadenia conopsea того же возраста не пре-
вышал 40,43 %. Кроме того, была отмечена большая разнокачествен-
ность семян G. conopsea, и в пересадочной культуре наблюдалиь гибель 
значительной части протокормов, остановившихся в росте на ранних 
стадиях развития. Возможно, что данное явление связано с летальными 
аномалиями развития различных структур семени G. conopsea, привед-
шими к тому, что только у 17,28 % семян данного вида были поучены 
жизнеспособные сеянцы.

Надо отметить, что данные о жизнеспособности незрелых семян 
Orchis militaris, полученные с помощью витального окрашивания 1% 
ТТХ (75,27 %), соответствуют высоким показателям всхожести семян 
(82,63 %) в культуре in vitro при соблюдении оптимального сочетания 
всех параметров культивирования.

Проточная цитометрия относится к современным методам изучения ге-
нетической изменчивости в популяциях растений и используется для 
оценки стабильности генотипов полученных регенерантов при создании 
коллекций орхидных in vitro (Doležel et al., 2007; Zaytseva et al., 2021). Дан-
ный экспресс-метод был применен с целью уточнения размера генома сре-
ди особей Gymnadenia conopsea и Orchis militaris в локальных ЦП Новоси-
бирской области и выявления преобладающих в них цитотипов. 
Использование проточной цитометрии позволило определить относитель-
ное содержание ДНК у O. militaris (2С = 23,24 ± 0,18), что соответствует 
проведенному ранее исследованию размера генома особей вида из евро-
пейских популяций (Rewers et al., 2021): 2С = 24,69 ± 0,359. В то же время, 
полученные нами данные 5,30 ± 0,06 пг/2C для Gymnadenia conopsea, отли-
чаются как от данных, приведенных в этой же работе (16,50 ± 0,173 пг/2C) 
пг/2C, так и от данных, полученных ранее (Siljak-Yakovlev et al., 2010).
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Таким образом, был разработан протокол введения в культуру in vitro 
G. conopsea и Orchis militaris с помощью незрелых семян. Изучение жиз-
неспособности семян данных видов орхидных с помощью витального 
красителя ТТХ позволило достаточно точно прогнозировать результаты 
получения семенного потомства орхидей в условиях асептической 
культуры. Успешное применение проточной цитометрии в качестве экс-
пресс-метода для изучения размера и стабильности генома особей в по-
пуляциях позволило получить новые данные о генетической однородно-
сти материнских растений и является начальным этапом сохранения 
данных видов семейства орхидных ex situ.

Работа была выполнена в рамках государственного задания 
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН «Анализ 
биоразнообразия, сохранение и восстановление редких и ресурсных 
видов растений с использованием экспериментальных методов» 
АААА-А21-121011290025-2.
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EXPERIENCE OF CULTIVATION OF RARE ORCHID SPECIES 
IN THE UDMURT REPUBLIC

N. V. Nikolaev, A. V. Fedorov

Аннотация. В настоящей работе описан опыт ведения коллекции редких орхидных 
аборигенных для Удмуртской Республики, а также видов-интродуцентов. Представлена 
оценка результатов первичной интродукции видов семейства Орхидные. 
Ключевые слова: биоразнообразие, интродукция, Красная книга, орхидные
Abstract. This paper describes the experience of maintaining a collection of rare native or-
chids for the Udmurt Republic, as well as introduced species. An assessment of the results of 
the primary introduction of species of the Orchid family is presented. 
Keywords: biodiversity, introduction, orchids, Red Book

Орхидные (Orchidaceae) — крупнейшее семейство растений класса 
Одно дольные, одно из наиболее массовых по числу видов на Земле, на-
считывающее по разным оценкам от 25 до 40 тысяч видов. Эти растения 
являются исключительно высокоспециализированными, имеют дли-
тельный и сложный жизненный цикл, и поэтому весьма уязвимы. Мно-
гие из них находятся под угрозой полного исчезновения, в том числе 
из-за возрастающей антропогенной нагрузки. 

Многие виды семейства Орхидные, занесены в Красные книги 
субъектов Российской Федерации и Красную книгу РФ (2008). Так, из 
136 видов орхидных в России 66 (48,5 %) занесены в Красную книгу РФ, 
18 (13,2 %) — в Красную книгу Удмуртской Республики (ККУР) (2012; 
Баранова, 2006). Данное семейство целиком включено в Приложение II 
«Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, или CITES» (Вахрамеева и 
др., 2014).

Одним из важнейших направлений по сохранению биоразнообразия 
растений является разработка методов их культивирования, сохранение 
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видов орхидных ex situ, а также разработка методических материалов 
и рекомендаций. Однако важно отметить, что возможности адаптации 
многих видов семейства Orchidaceae к новым условиям произрастания 
весьма ограничены относительной консервативностью их струк турно-
морфологической организацией (Лебедев, Наумцев, 2015).

В силу важности сохранения видов орхидных умеренной зоны 
в 2015 г. в условиях Удмуртской Республики была создана коллекция. 
К настоящему моменту в ней насчитывается 18 видов орхидных, среди 
которых имеются как аборигенные виды (преимущественно занесен-
ные в ККУР) для территории республики, так и виды-интродуценты. 
В числе аборигенных видов: Cypripedium calceolus L., C. guttatum Sw., 
C.  macranthos Sw., Platanthera bifolia (L.) Rich., Epipactis palustris (L.) 
Crantz, E. atrorubens (Hoffm.) Besser, Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, 
D. fuchsii (Druce) Soó, D. incarnata (L.) So ó, D. maculata (L.) Soó, Gymnadenia 
conopsea (L.) R. Br., Goodyera repens (L.) R. Br. Интродуцированные виды: 
Cypripedium ventricosum Sw., C. yatabeanum Makino, C. reginae Walter., 
Oreorchis patens (Lindl.) Lindl., Dactylorhiza aristata (Fisch. ex. Lindl.) Soó, 
Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f.

По результатам 6-летних наблюдений наиболее устойчивыми 
в культуре оказались виды рода Dactylorhiza. На территории коллекци-
онного участка 5 видов пальчатокоренника растут и развиваются, еже-
годно цветут и плодоносят, формируя жизнеспособные семена.

Один из самых устойчивых и экологически пластичных видов — 
Dactylorhiza incarnata, активно размножается самосевом. В условиях 
коллекции искусственная популяция высажена в тени, на естествен-
ную почву, характерную для данной территории — дерново-подзоли-
стую супесчаную. Сделан дренаж в виде слоя щебня. Возраст популя-
ции — 6 лет. Численность возрастает за счет семенного размножения. 
В Удмуртии пальчатокоренник мясо-красный — один из самых массо-
вых видов орхидных, однако внесен в ККУР как вид, подлежащий мо-
ниторингу.

В коллекции представлен и другой сравнительно массовый на терри-
тории Удмуртской Республики вид — Dactylorhiza maculata. Возраст ис-
кусственной популяции — 4 года. Растения высажены в тенистой части 
участка, на естественной почве, поверхность которой заросла мхами, 
что благоприятно сказывается на сохранении влаги в почве, создавая 
условия естественного местообитания. Растения хорошо адаптирова-
лись, ежегодно цветут и формируют семена, однако численность попу-
ляции пока не возрастает. Тем не менее, имеются сведения о неплохом 
естественном семенном размножении данного вида в культуре (Наум-
цев, Лебедев, 2014). Пальчатокоренник пятнистный включен в ККУР 
как вид, подлежащий мониторингу. 
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Dactilorhiza fuchsii  — еще один вид пальчатокоренника, который 
включен в мониторинговый список ККУР. Представлен в коллекции 
6 экземплярами. Имеются как формы с традиционной лилово-розовой 
окраской цветка, так и белоцветковые растения. Вид исключительно де-
коративен и сравнительно неприхотлив. В условиях культуры ежегодно 
цветет и формирует семена. Кроме того, отмечено увеличение биомет-
рических показателей в сравнении с экземплярами из природных цено-
популяций. Вегетативное размножение не наблюдалось. 

Dactilorhiza baltica — вид, занесенный в ККУР с категорией 3. На тер-
ритории республики находится на западном пределе распространения. 
Растёт на заболоченных лугах и переходных болотах. Включен в Крас-
ную книгу РФ. В коллекции имеется 2 экземпляра в удовлетворитель-
ном состоянии, ежегодно цветущих и формирующих семена. Вегетатив-
ного и семенного размножения не отмечено. Растения высажены в 
тенистой части участка в смесь дерново-подзолистой супесчаной почвы 
и лесной (сосновой) подстилки. 

Dactilorhiza aristata — исключительно декоративный вид пальчатоко-
ренника, родом из районов Восточной Азии. В России вид распростра-
нен на Дальнем Востоке. Для вида характерен широкий полиморфизм 
окраски цветков. Она варьирует от белой до темно-пурпурной. В кол-
лекции представлены экземпляры с белыми, бело-малиновыми, сирене-
выми, темно-розовыми цветками. Растения среднеустойчивы в культу-
ре. Цветение и плодоношение не ежегодное. Вегетативного или 
семенного размножения отмечено не было. 

Весьма устойчивым в культуре оказался вид Platanthera bifoliа. Любка 
двулистная — довольно распространенный вид на территории Удмур-
тии. Иногда здесь встречаются достаточно многочисленные популяции, 
чаще всего приуроченные к светлохвойным, лиственным и смешанным 
лесам. Любка двулистная — исключительно высокодекоративное расте-
ние: для нее характерны высокие цветоносы, несущие по 10-20 и более 
белых сидячих цветков с длинными шпорцами и источающие в вечер-
нее и ночное время сильный приятный аромат. Сбор цветоносов на бу-
кеты является одним из лимитирующих факторов для распространения 
вида. В коллекции имеется около 20 экземпляров любки двулистной, 
высаженных на полном солнце, в полутени и полной тени в смесь лес-
ной (хвойной) подстилки и дерново-подзолистой супесчаной почвы. 
На всех участках в течение 4 лет отмечается ежегодное цветение и пло-
доношение.

В коллекции также имеется 2 вида из достаточно широко распростра-
ненного в лесной зоне Евразии рода Epipactis: Epipactis palustris, Epipactis 
atrorubens. Оба вида внесены в ККУР с категорией 3. В культуре доста-
точно устойчивым оказался длиннокорневищный дремлик болотный, 
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у которого отмечено ежегодное цветение и плодоношение (на протяже-
нии 4 лет), а также вегетативное размножение. 

Короткокорневищный дремлик тёмно-красный в культуре оказался 
неустойчивым. По прошествии 4 лет из 5 растений сохранился лишь 
1 экземпляр. Цветение и плодоношение при этом ежегодное. Однако 
стоит отметить, что оба вида у нас в культуре мало декоративны ввиду 
сильного поражения соцветий тлей. 

Высокой декоративностью и устойчивостью в культуре отличается 
аборигенный для территории Удмуртии — Gymnadenia conopsea. Кокуш-
ник длиннорогий внесен в ККУР с категорией 3. Вид приурочен преиму-
щественно к влажным местообитаниям: низинным болотам, заболочен-
ным лесам и лугам. Размножение возможно лишь семенным путем. 
В коллекции из 7 экземпляров цвели и формировали семена к настояще-
му моменту лишь 2 растения. Самосева отмечено не было.

Другой интересный вид аборигенной для Удмуртии орхидеи, Goodyera 
repens, включен в Приложение к Красной книге УР как вид, подлежащий 
мониторингу. В связи с миниатюрными размерами данного вида ис-
пользование в культуре его ограничено. Гудайера ползучая — голаркти-
ческий вид, распространенный в РФ в тенистых хвойных и хвойно-мел-
колиственных лесах. Чаще он встречается в климаксовых сообществах. 
В коллекции группа растений высажена в полной тени в смесь верхово-
го торфа и лесной (хвойной) подстилки. Цветение вида в условиях 
культуры не ежегодное. Отмечено вегетативное размножение при по-
мощи подземных побегов.

Среди видов-интродуцентов наиболее устойчивым и высокодекора-
тивным в культуре оказался Oreorchis patens, происходящий из южных 
районов Российского Дальнего Востока, Китая и Японии. В естествен-
ных условиях вид растет в зарослях высокотравья, каменноберезовых 
лесах, на опушках хвойно-широколиственных лесов. В культуре он 
встречается весьма редко, однако вызывает интерес у коллекционеров 
растений и садоводов в силу высокого соцветия (15–20 см), несущего 
10-30 некрупных желтовато-коричневых цветков с беловатой губой. 
В коллекции имеется 3 экземпляра этого растения. Цветение и плодоно-
шение у него ежегодное. Семенное размножение не отмечено, вегета-
тивное размножение слабое. 

Неустойчивым в условиях открытого грунта Удмуртии оказался вид, 
формирующий псевдобульбы и происходящий из восточных районов 
Китая и Японии,  — Bletilla striata. Зимостойкость данного вида — до 
–18 °С. В морозные зимы растения подмерзают, однако за лето восста-
навливаются. Растения на зиму мульчируют толстым слоем хвойного 
опада. Цветения в условиях открытого грунта отмечено не было. Одна-
ко имеется успешный опыт, когда растения выращиваются в пластико-
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вом контейнере объемом 3 л, заполненном грунтом на основе низинно-
го торфа. Растения ежегодно цветут. В одном контейнере размещается 
от 3 до 7 цветущих растений. Они имеют достаточно высокий коэффи-
циент вегетативного размножения — в среднем около 3. Контейнеры 
летом находятся в открытом грунте в тени крупных деревьев, а с наступ-
лением прохладной погоды — в середине сентября переносятся в необо-
греваемую теплицу, затем в первых числах ноября помещаются для зи-
мовки в яму (погреб). Растения зимуют при температуре 0 – +5 °С.

Одним из самых эффектных и устойчивых в культуре является род 
Cypripedium. Он насчитывает около 45 видов, произрастающих в уме-
ренной и субтропической зонах северного полушария. В России обита-
ют 5 видов и 1 нотовид: башмачок настоящий, пятнистый, крупноцвет-
ковый, шансийский, Ятабе и вздутый. Все они выращиваются в 
отечественных ботанических садах и садах цветоводов, хотя имеют раз-
личную степень устойчивости. Кроме них в культуре встречается до 
десятка видов из Северной Америки и Восточной Азии, не считая много-
численных гибридов и сортов. 

На территории Удмуртии в настоящее время встречается 2 вида вене-
риных башмачков: настоящий (внесен в ККУР с категорией 3, а также в 
ККРФ) и крапчатый (или капельный) (внесен в ККУР с категорией 2). 
В 1960-х годах на территории Удмуртии был обнаружен башмачок круп-
ноцветковый, однако с тех пор сведений о его произрастании в регионе 
нет, потому вид внесен в ККУР с категорией 0. 

В коллекции имеется 6 видов башмачков: Cypripedium calceolus, 
C. guttatum, C. macranthos, C. ventricosum, C. yatabeanum, C. reginae.

Все 6 видов высажены в условия легкой полутени в смесь дерново-
подзолистой супесчаной почвы, крупных волокон верхового раскислен-
ного торфа, лесной (хвойной) подстилки. В коллекции башмачок 
настоящий, пятнистый и Ятабе представлены 1 формой, башмачок ко-
ролевы — 2 формами, башмачок крупноцветковый пятью формами, 
башмачок вздутый семью формами.

Венерин башмачок настоящий, распространенный по всей лесной 
зоне Евразии, в коллекции оказался самым малоустойчивым: кусты на-
растают крайне медленно, цветение не ежегодное. Стебли легко гнутся 
и ломаются ливнями и градом. 

Башмачок крупноцветковый, ареал которого охватывает районы 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Кореи, Китая и Японии, в культуре в 
условиях Удмуртии оказался весьма устойчивым. В коллекции имеются 
формы с типичной окраской цветка; розово-цветковая форма; бело-
цветковая форма; форма с желтоватой губой и светлыми лепестками; 
светло-малиновая форма с губой и лепестками, светлеющими к основа-
нию. Большинство форм достаточно быстро наращивает корневища. 
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Цветение наблюдается ежегодно (на протяжении 4-х лет), плодоноше-
ние не ежегодное.

Башмачок вздутый, относимый к «нотовидам» (видам гибридного 
происхождения), в культуре  оказался сравнительно устойчив. Данный 
вид считается естественным гибридом башмачка настоящего и крупно-
цветкового. Ареал этого вида охватывает районы Южного Урала, юга 
Сибири, Приморья, Казахстана, Монголии, Китая и Кореи. Цветки у 
многочисленных форм этого вида крупнее цветков башмачка настояще-
го, но мельче цветков башмачка крупноцветкового (3-6 см длиной). 
В условиях Удмуртии цветение разных форм не ежегодное, формирова-
ние плодов с семенами происходит редко.

Башмачок пятнистый, в отличие от предыдущих 3-х видов, относится 
к группе длиннокорневищных видов. В умеренной зоне распространен 
достаточно широко: ареал охватывает районы Восточной Европы, Ура-
ла, Сибири, Дальнего Востока, Кореи, Китая, встречается также на севе-
ро-западе Северной Америки. Растет по лесам, редколесьям и зарослям 
кустарников. В условиях коллекции цветение не ежегодное и не обиль-
ное, формирование коробочек с семенами происходит редко. 

Башмачок Ятабе — ещё один длиннокорневищный вид с зеленовато-
белыми цветками, происходящий из районов Камчатки, Аляски, Ку-
рильских островов, Японии. Данный вид встречается в редколесьях, на 
горных лугах и в тундрах. В культуре распространен крайне редко. 
В условиях коллекции вид медленно разрастается, цветение было отме-
чено лишь 1 раз, плодоношения не было.

В коллекции имеется вид, происходящий из восточных районов Север-
ной Америки, — башмачок Королевы. Встречается в хвойных и смешанных 
лесах. Исключительно декоративный и устойчивый в культуре вид. В кол-
лекции представлено 2 его формы: типичная (с розовой губой и белыми 
листочками околоцветника) и белоцветковая. Особенностью вида являет-
ся более позднее цветение, по сравнению с другими башмачками. В усло-
виях Удмуртии оно приходится на начало июля и длится около 10 дней. 
Отличием данного вида является и сильная опушенность листьев, что до-
бавляет декоративности растению. В коллекции вид ежегодно цветет, но не 
формирует семян; сравнительно быстро наращивает корневище.

Также следует отметить, что не увенчались успехом попытки интро-
дукции видов рода Cephalanthera: C. rubra (L.) Rich. (крайне редкий вид 
для территории Удмуртии, представленный малочисленными популя-
циями преимущественно в южной ее части, внесен в Красную книгу 
с категорией 2), а также C. longibracteata Blume. Сведения об успешной 
интродукции данных видов не представлены и в литературе. 

В целом, большинство видов коллекции устойчивы в условиях культу-
ры, отдельные виды стремительно увеличивают свою численность (пре-



имущественно виды рода Dactilorhiza). Неустойчивые виды, как прави-
ло, не переносят пересадку или погибают в течение первого года после 
нее. Коллекция продолжает пополняться новыми орхидными умерен-
ной зоны. Все виды в ней требуют дальнейшей работы по их сохране-
нию и размножению ex situ. Данные, полученные в результате настоя-
щих наблюдений и опытов, могут носить прикладной характер и 
использоваться при разработке методов и подходов к сохранению ред-
ких видов орхидных Удмуртской Республики и России.

Работа выполнена в рамках госзадания, регистрационный номер 
НИОКРТ 1021032422389-7-1.6.20
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Abstract. There are about 270 species of Orchids in Argentina, found throughout the country. 
Epiphytes orchids prefer the subtropical areas in the NW and NE of the country. And few ter-
restrial orchids reach the extreme south in Tierra del Fuego. Orchids vary a lot in their external 
features and scent. They are found in various plant communities from mountain forests to 
steppes. We divided all 9 species of orchids found during the expeditions (2015–2016) into 
two groups: terrestrial and epiphytic.
Keywords: epiphytic; terrestrial orchids; fl ora of Argentina

Argentina has about 80 genera and 270 species of epiphytic and terrestrial 
orchids found throughout the country (http://www.fl oraargentina.edu.
ar//). Such generic diversity can be explained by the variety of climatic zones 
from north to south (tropical, subtropical and temperate). But in percentage 
terms Argentina is less provided with orchids than other more tropical 
countries.Our task was to fi nd and show Argentinian orchids in their natural 
habitat: from the most common to extremely rare, the most secretive, 
blooming ephemerally, from less remarkable to stunningly beautiful.We 
divided all 9 species of orchids found during the expeditions (2015–2016) 
into two groups: terrestrial and epiphytic. The genera with the widest 
distribution are the terrestrial ones: Habenaria Willd., Chloraea Lindl. and 
Pelexia Poit.ex Rich. Genus Chloraea with about 50 species from South 
America. There are 10 species in Patagonia. C. magellanica Hook f. (Fig. 1) is 
a perennial ground orchid, 25–40 cm in height, erect, with fl eshy stems and 
roots. Leaves are simple, up to 12 cm in length, greenish-gray, arranged in 
basal rosette and form a sheath at the base; stem leaves are smaller and 
pinkish. Spectacular fl owers, white to pale green with green veins net pattern. 
Flowers appear in spring and summer (November to February). It grows on 
sandy or rocky soils, in grasslands, shrublands, open forest areas and it´s also 
found in the steppe. 
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Another terrestrial genus Gavilea Poepp. with 17 species from temperate 
and cold areas in South America, 9 are in Patagonia. One species is in Sierra 
de la Ventana, Argentina. G. lutea (Pers.) M. N.Correa is a perennial ground 
orchid, 70 cm in height, erect with fl eshy roots. Leaves are simple, up to 20 cm 
in length, shiny dark green, silky, arranged in basal rosette. Flowers are bright 
yellow, arranged in spikes with 7–18 fl owers sustained by green bracts. It 
grows in shaded, humid areas of the forest, as well as in open areas. Their 
yellow color gives them very striking appearance (Guerrido, Fernández, 
2020).

We travelled with employees of Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral in Patagonia during fl owering season, in December 2015. We visited 
Los Glaciares National Park in the Andes mountain range and Monte León 
National Park by the Atlantic sea, in the arid Patagonian steppe, both in Santa 
Cruz province. We also travelled to Chile to Torres del Paine National Park, 
where you can fi nd various ecosystems — forest, steppe and transition 
between them. We have stopped many times at the side of the roads connecting 
these localities. 

Epiphytes orchids prefer the subtropical areas in the NW and NE of the 
country. They grow on tree branches, both in subtropical lowland forests and 
in moist mountain forests, often along the banks of rivers and streams.
Misiones is the province with the richest number of species.One of the most 
spectacular species is Brassavola tuberculata Hook. It grows epiphytically on 
trees in the valleys of the Iguazu and Paraná rivers. In addition to the province 
of Misiones, it is found in 4 more provinces of Argentina and also in the 
montane and humid forest of Brazil, Paraguay and Bolivia. B. tuberculata 
blooms from late spring to summer with 7.5 cm wide fl owers. Flowers are 
fragrant.

Leptotes unicolor Barb. Rodr. is a miniature epiphytic orchid that grows in 
the forests and woodlands of Argentina (Corrientes, Misiones) and Brazil. 
The plant is only 4 cm in high (https://www.ecured.cu).This little orchid is 
happy growing mounted on a piece of cork bark in our collection of in Fund 
Greenhouse of GBS RAS in Moscow. 

We found an interesting white-fl owered form of a terrestrial orchid Sacoila 
lanceolata (Aubl.) Garay (Fig. 2) on the way to the Iguazu Falls, in the 
province of Corrientes, along the road in wet areas. Sacoila lanceolata is 
commonly known as the leafl ess beaked orchid, is one of the most striking 
orchids widely distributed through the provinces of NW and NE of the country 
(https://sib.gob.ar/especies).The terminal raceme usually has 10–40 coral 
to brick red fl owers covered with fi ne hairs. Some plants may be green-
fl owered and have been recognized as forma albidaviridis. This orchid can be 
found growing in sandy or organic substrates along highway shoulders, 
pastures and poorly drained pine fl atlands.



Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay got into our collection from Argentina 
(Missiones) where it grows in moist forests at elevations of 400 to 1000 meters. 
This orchid is miniature to small sized, growing terrestrial with a short stem 
and a basal rosette of oblanceolate, acuminate, succulent, medium green 
sometimes with white spots, decurrent to the petiolate base leaves. It blooms 
in the fall on an erect, to 20 cm long, slender, red brown, densely many 
fl owered, racemose infl orescence enveloped basally by 6 to 8, triangular, 
basally clasping, acute bracts and long-hirsute, as long as the ovaries and 
extending to the middle of the dorsal sepal fl oral bracts.

We traveled to 10 provinces (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, 
Chaco, Salta, Jujuy,Tucuman, Cordoba, Santa Fe) from Buenos Aires to NW 
and NE of the country, crossing various plant communities: tropical and 
subtropical forests, dry Choco forest and mountain deserts. We visited Iguazú 
National Park. The park lies within the Alto Paraná Atlantic forests ecoregion. 
And Los Cardones National Park located in the center-west of the province 
Salta. Los Cardones is a sweeping landscape of ravines, sierras and valleys, 
covering 650 square kilometres at varying altitudes, between 2,500 and 
5,226 meters. Park protects the mountain desert and Paramos.

The work was carried out in accordance to Institutional research project 
№ 122011400178-7 at the Unique Scientifi c Installation Fund Greenhouse.
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Fig. 1. Flower of Chloraea magellanica

Fig. 2. White-fl owered form of Sacoila lanceolata
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C3 AND CAM PHOTOSYNTHETIC PATHWAYS 
AMONG EPIPHYTIC ORCHIDS

N. M. Orlov, A. K. Eskov

Аннотация. Мы рассматриваем распространенность САМ (Crassulacean acid 
metabolism) у представителей эпифитных орхидей. Распределение значений изотопной 
подписи углерода (δ13С)  проявляет общие тенденции в распределении среди эпифитных 
представителей семейства, благодаря достаточно широкому присутствию вариантов 
САМ-фотосинтеза в данной группе. На основе анализа литературных данных нами со-
брано более 1500 значений δ13С эпифитных Orchidaceae, что позволяет нам дать при-
мерную оценку распространенности САМ среди эпифитных представителей семейства.
Ключевые слова: Crassulacean acid metabolism, стабильные изотопы, Orchidaceae, эпи-
фиты
Abstract. We examine САМ (Crassulacean acid metabolism) frequency of epiphytic orchids. 
Value distribution of carbon isotope signature (δ13С) shows common tendency among epiphytic 
members of the family due to variants of САМ quite widespread in the group. We examined a 
number of publications, collected more than 1500 δ13С values of the epiphytic Orchidaceae 
and thus can approximately estimate САМ frequency among epiphytic members of the family.
Keywords: Crassulacean acid metabolism, epiphytes, Orchidaceae, stable isotopes 

Изучение результатов естественного фракционирования стабильных 
изотопов широко применяется в естественных науках уже долгое время. 
Изотопный состав углерода растения несет важную информацию о типе 
фотосинтеза, протекающего в его тканях. Это обусловлено серьезными 
отличиями изотопной подписи углерода между двумя группами расте-
ний: С3– с одной стороны и С4 и САМ — с другой. Для многих наземных 
(Bone et al., 2015), а также эпифитных (Zotz, Ziegler, 1997; Zotz, 2004; 
Silvera et al., 2005, 2009; Qiu et al., 2015) орхидных характерен САМ-
фотосинтез (Crassulacean acid metabolism — кислотный метаболизм тол-
стянковых), который является очень эффективной адаптацией к недо-
статку воды — основному лимитирующему фактору для эпифитов (Zotz, 
Hietz, 2001). САМ- и С4-фотосинтез (цикл Хетча–Слэка–Карпилова) име-
ют общие черты, но многие различия между их представителями за-
ставляют рассматривать эти пути фиксации углерода как очень разные 
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экологические адаптации (Edwards, Ogburn, 2012). Следует отметить, 
что С4-тип фотосинтеза не был зафиксирован в семействе орхидных. 
Напротив, сем. Orchidaceae является самым богатым по числу видов с 
САМ (Silvera et al., 2009).

Для выражения соотношения стабильных изотопов углерода 12С и 13С 
в тканях живых организмов, как правило, пользуются показателем изо-
топной подписи углерода (δ13С), означающим отклонение отношения 
13С/12С в образце от международного эталона, выраженным в промилле:

δ13C = [(13C/12C)образец / (13C/12C)эталон − 1] × 1000, ‰.
В качестве международного эталона для углерода используется vPDB, 

эквивалент кальцита белемнита из формации Peedee в Южной Кароли-
не (США). Точность измерения концентрации изотопов в массовых ана-
лизах обычно составляет 0,1–0,3 ‰.

Углерод в тканях растений содержит меньше стабильного изотопа 13C 
по сравнению с СО2 окружающего воздуха, значения δ13С которого со-
ставляют примерно —8,5 ‰. Для растений с С3-фотосинтезом (цикл 
Кальвина) отмечен диапазон изменения δ13С в пределах примерно 
от —37 до —20 ‰, а для растений с CAM-фотосинтезом приблизитель-
ные значения δ13С равны от —23 до —10 ‰.

Вероятно, анцестральными признаками для Orchidaceae являются 
С3-фотосинтез (Silvera et al., 2010) и наземный образ жизни (Givnish et 
al., 2016). Однако благодаря огромному количеству эпифитных видов, 
в том числе из подсемейства Epidendroideae, наиболее богатого САМ 
(Kerbauy et al., 2012), от трети до половины видов орхидных могут так 
или иначе использовать САМ-фотосинтез.

Большинство видов и гибридов орхидей с суккулентными листьями 
проявляют ритмы активности, типичные для САМ — ночное открытие 
устьиц и увеличение кислотности в клетках. Кроме того, у САМ-орхидей 
встречаются другие адаптации для сохранения влаги, такие как толстая 
кутикула, большие и вакуолизированные клетки для накопления орга-
нических кислот, уменьшенные размеры и частота устьиц. У некоторых 
видов устьица расположены исключительно на внутренней стороне ли-
стьев. Способность листьев САМ-растений накапливать органические 
кислоты в ночное время увеличивается по мере их распусканияи дости-
гает максимума у зрелых листьев.

На значения δ13С могут существенно влиять процессы фотосинтеза, 
протекающие в других органах растения, таких как псевдобульбы или 
корни. Например, нехватка водыиможет индуцировать экспрессию 
САМ в псевдобульбах орхидей. При этом разные органы одного и того 
же растения могут использовать разные фотосинтетические пути — С3 
или САМ (Rodriguesetal., 2013). Псевдобульбы, по-видимому, могут иг-
рать значительную роль в осуществлении САМ пути и способствовать 
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сдвигу изотопного состава углерода в сторону более тяжелого изотопа. 
Корни эпифитных орхидей зачастую тоже выполняют фотосинтетиче-
скую функцию. Особенно велика их роль у безлистных видов орхидей 
(Cockburn et al.,1985; Winter et al., 1985), в то время как у орхидей с тон-
кими фотосинтезирующими листьями наблюдается исключительно 
С3-тип фотосинтеза (Kerbauy et al., 2012). 

В ходе исследований мы обнаружили, что показатель изотопной под-
писи углерода δ13С эпифитных орхидей носит бимодальный характер 
с двумя максимумами распределения (рисунок), характерными для 
С3 (примерно —28 ‰) и САМ (примерно —15 ‰). 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ГБС РАН «Био-
логическое разнообразие природной и культурной флоры: фундамен-
тальные и прикладные вопросы изучения и сохранения» 
(N 122011400178-7) на базе УНУ «Фондовая оранжерея».
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данным). На горизонтальной оси показано множество исследованных родов, 
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THE ALGORITHM FOR THE FORMATION 
OF ORCHID SEED CRYOCOLLECTIONS

E. S. Osipova1, G. L. Kolomeitseva2, O. N. Vysotskaya1

Аннотация. В криобанке института физиологии растений Российской академии наук 
сохраняют семена 141 вида орхидей. Алгоритм формирования этой криоколлекции был 
создан на основании опыта, накопленного за 21 год экспериментов с замораживанием 
и хранением семян орхидей в жидком азоте.
Ключевые слова: криосохранение, коллекция семян, криобанк, Orchidaceae
Abstract. The orchid seed collection from 141 species is preserved in the cryobank at the In-
stitute of Plant Physiology in Russian Academy of Sciences. The algorithm of formatting of this 
cryocollection was established on the basis of 21 years experimental data obtained during 
the freezing and storage of orchid seeds in liquid nitrogen.
Keywords: cryobank, cryopreservation, Orchidaceae, seed collection

Биологическое разнообразие нашей планеты постоянно снижается из-
за активной хозяйственной деятельности человека (Биоразнообразие: 
ФАО, 2014). В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения, что 
для защиты живого мира Земли необходимо использовать все доступ-
ные методы. Законы об охране окружающей среды приняты во многих 
странах, подписаны международные соглашения о редких и исчезаю-
щих видах, а также о мерах поддержания биологического разнообразия 
(Глобальная стратегия сохранения растений, 2002; Конвенция о между-
народной торговле CITES, 1973).

Традиционные способы сохранения растений в естественных местоо-
битаниях: in situ (заповедники, заказники и национальные парки) и ex 
situ (ботанические сады, коллекции растений в теплицах), в наше вре-
мя, дополнены высокотехнологичными методами, основанными на 
способе культивирования растительного материала in vitro (депониро-
вание культур растений при пониженных положительных температурах 
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и сохранение образцов растительного материала при криогенных тем-
пературах). Эта стратегия защиты редких и исчезающих видов живой 
природы России отражена в последнем Распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 17.02.2014 № 212-р.

Последние десятилетия для глубокого замораживания и долговре-
менного хранения различного биологического материала используют 
жидкий азот (–196 °С). Остановка биологических процессов в живой 
клетке, которую наблюдают при криогенных температурах, позволяет 
десятилетиями сохранять семена, меристемы, пыльцу, а также сус-
пензионные и каллусные культуры, без пересадок и пересевов. Очень 
важно, что использование криогенных хранилищ позволяет существен-
но сокращать затраты на поддержание коллекций различных растений. 
Огромное количество образцов разнообразного биологического мате-
риала можно разместить на небольшой площади криобанка. Именно 
поэтому криобанки считают наиболее перспективной формой долговре-
менного сохранения генетических коллекций. Для эффективного 
восстановления жизнедеятельности образцов, извлечённых из жидкого 
азота, используют технологию культивирования растительного матери-
ала in vitro на специализированных питательных средах. Такую методи-
ку применяют также и для получения сеянцев из семян орхидей, в том 
числе и тех, которые сохраняли в жидком азоте.

Пленительные цветки орхидей считают самыми изысканными сим-
волами изящества и роскоши на Земле. Орхидеи достигли в своём эво-
люционном развитии аристократических вершин. В то же время расте-
ния многих видов из семейства oрхидных очень редко встречаются в 
дикой природе и часто находятся под угрозой исчезновения. Известно, 
что на территории России произрастают около 130 видов орхидей, при-
надлежащих 42 родам семейства Orchidaceae, причём 51 % из них имеют 
статус особо охраняемых видов (Красная книга РФ, 2001).

В Институте физиологии растений с 2001 года начали формировать 
криоколлекцию семян орхидей. В настоящее время в криобанке ИФР 
РАН сохраняют семена 141 вид орхидей, в том числе 27 видов, которые 
произрастают в зоне умеренного климата на территории Российской 
Федерации и занесены в Красную книгу РФ и многочисленные регио-
нальные Красные книги. Кроме того, в криоколлекции ИФР РАН сохра-
няют семена 114 тропических и субтропических видов орхидей. Из них 
в I Приложение СИТЕС включены 23 вида, а остальные виды входят во 
II Приложение Конвенции.

Коллекция семян орхидей при ультранизких температурах — 
единственный способ их долгосрочного хранения. Это связано  с тем, 
что семена орхидей имеют микроскопические размеры, длиной от 0,05 
до 6 мм и диаметром от 10 до 900 мкм, а их вес варьирует от 0,3 мг до 
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24 мг. Эндосперм в семенах практически отсутствует, а зародыш может 
занимать от 1/4 до 1/2 доли их объёма. По мере вызревания семена мно-
гих видов орхидей могут накапливать ингибиторы в семенной оболочке 
и, без соответствующей предварительной обработки, теряют способность 
к прорастанию in vitro (Коломейцева и др., 2012). Именно поэтому орхи-
деи ещё в начале 20 века были охарактеризованы как растения-микро-
биотики с недолговечными семенами (Ewart, 1908). Наши исследования 
показали, что за 3 месяца хранения при низкой положительной темпера-
туре (5–10°С) всхожесть у семян тропической эпифитной орхидеи 
Prosthechea cochleata (L.) W. E. Higgins снизилась с 96 до 39 %. После 20 
месяцев хранения, в таких же условиях, 41% семян тропической орхидеи 
Trichopilia tortilis Lindl. сформировали протокормы, в то время как семена 
Calanthe vestita Lindl. не прорастали совсем (Nikishina et al., 2001).

Известно, что образцы свежих семян различной степени зрелости у 
разных видов орхидей могут иметь различную влажность. Так, напри-
мер, влажность свежесобранных семян у Peristeria elata достигала 58 %, 
у Pescatoria wallisii Linden & Rchb.f. — 24 %, а у Stanhopea tigrina Bateman 
ex Lindl. — 10 %. Подсушивание на воздухе коробочек с семенами разных 
видов орхидей за 1–2 недели снижает их влажность до 2–15 %. (Антипи-
на, 2009). Семена орхидей, сохранившие свою жизнеспособность после 
дегидратации, как правило, становятся устойчивыми к замораживаю в 
жидком азоте и прорастают in vitro после оттаивания. Тем не менее, 
нами было обнаружено, что семена разных видов орхидей по-разному 
реагируют на криогенное замораживание (Nikishina et al., 2007, Ники-
шина и др., 2007). После жидкого азота всхожесть семян Dactylorhiza 
maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl. (=D. fuchsii (Druce) Soó), D. majalis 
subsp. baltica (Klinge) H.Sund. (=D.baltica (Klinge) N. I.Orlova), 
D. urvilleana (Steud.) H.Baumann & Künkele, Vanda coerulea Griff. ex Lindl., 
Phaius fl avus (Blume) Lindl., Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. не изменя-
лась, семена D. maculata (L.) Soó, Platanthera bifolia (L.) Rich., Bletilla 
striata (Thunb.) Rchb.f. снижали всхожесть, а у семян у Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soó, Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., Angraecum 
magdalenae Schlrt. et H.Perrier наблюдали стимуляцию прорастания. 
Возможно, что такое варьирование посткриогенной всхожести связано 
с различиями в морфологических и физиологических особенностях се-
мян разных видов растений. Ранее было обнаружено, что многократные 
погружения в жидкий азот с кратковременным извлечением из жидкого 
азота криоампул с семенами орхидей не приводили к существенным из-
менениям их всхожести (Никишина и др., 2011). Кроме того, показано, 
что обработка семян орхидей гипохлоритом кальция при их подготовке 
к проращиванию in vitro может вызывать разрушения семенной оболоч-
ки у ряда видов орхидей (Van Waes, Debergh, 1986а, б).
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Все эти особенности, присущие семенам орхидей, диктуют определён-
ные правила сбора и подготовки образцов для их сохранения в жидком азо-
те. Опыт практической работы позволил нам сформировать следующий 
алгоритм формирования криоколлекции семян орхидей и использовать 
его для пополнения криобанка ИФР РАН.

1. Сбор семян. Семена для коллекции собирают только с тех растений, 
для которых во время их цветения был определён ботанический вид и сде-
ланы описания места произрастания. Собранные образцы следует сопро-
вождать изображениями цветущих растений. Особенно ценой сопроводи-
тельной информацией для образцов семян могут стать панорамные снимки 
места произрастания и макроснимки цветоносов и отдельных цветков. 

Сбор семян с растений необходимо проводить, пока коробочки ещё за-
крыты. Коробочка с семенами должна быть зеленой или потемневшей, но, 
ни в коем случае не растрескавшейся. Из вскрытой коробочки мелкие, пы-
левидные семена легко высыпаются на землю. Плоды с семенами необхо-
димо осторожно снять с растения и поместить в бумажный пакет. Пакет 
маркируется номером, под которым в описании к данному образцу указы-
вают вид растения, дату сбора семян, место сбора с географическими коор-
динатами и фамилию сборщика. Закрытый бумажный пакет с семенами 
можно хранить при комнатной температуре от 1 недели до 1 месяца. За это 
время семена дозревают, а коробочки могут растрескаться. После подсуши-
вания пакеты с семенами следует поместить  в закрытые емкости с силика-
гелем, поглощающим влагу, и хранить при температуре 5–10°С до криоза-
мораживания (Буров и др., 2004).

2. Передача семенного материала в коллекцию. Для передачи образцов 
семян в коллекцию обычно составляют акт приёма/передачи, который 
подписывают представители передающей и принимающей сторон. В каче-
стве передающей стороны выступает сборщик семян. В качестве принима-
ющей стороны выступает куратор коллекции и представитель администра-
ции того учреждения, где формируется коллекция.

3. Регистрация семенного материала. В коллекции каждый образец 
регистрируют под своим номером. Первые четыре цифры коллекционного 
номера образца могут означать год сбора семян. После этого проводят мор-
фометрическое описание семян в образце (цвет, размер) и проверяют их 
жизнеспособность. В описание коллекционного образца включают: морфо-
метрические показатели, в том числе процент семян без зародыша (если 
зародыш просматривается); возраст образцов, первоначальную влажность 
образцов, показатели жизнеспособности, которые оценивают по окраши-
ванию витальными красителями и/или всхожести до и после заморажива-
ния в жидком азоте; описание места сбора; фотоизображения.

4. Размещение образцов семян в криогенном хранилище. Семена из за-
регистрированного в коллекции образца, к которому составлено описание, 
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помещают в криосоломины и/или криоампулы. Каждая криоампула мар-
кируется коллекционным номером образца. В журнале записывают распо-
ложение ампул с образцом в штативе, номер штатива, номер этажерки, её 
расположение в криобанке и дату замораживания семян. Все операции с 
образцами семян (контроль жизнеспособности, восстановление растений 
после криосохранения, проверка идентичности восстановленных расте-
ний) регистрируют в журнале криобанка, указывая новые данные (пост-
криогенные: % жизнеспособности, % всхожести).

5. Заполнение коллекционного паспорта образца семян. На каждый обра-
зец семян в коллекции заполняют паспорт. В паспорте указывают все име-
ющиеся данные об этом образце: вид, присвоенный коллекционный но-
мер, краткая характеристика вида, дата и место сбора, основные 
морфометрические характеристики. Также в паспорте указывают дату по-
мещения образца в жидкий азот, номер штатива, количество ампул с семе-
нами, положение ампул в штативе, номера этажерки и криохранилища. 
Паспорт подписывают: сборщик семян, размещавший образец в криохра-
нилище оператор и куратор криоколлекции. Образец паспорта представ-
лен на рисунке 1.

6. Краткое описание видов орхидей криоколлекции. Образцы семян одно-
го вида в криоколлекции могут быть представлены образцами семян, со-
бранными в разных точках ареала обитания и в разные годы. Это необходи-
мо для того, чтобы более полно представить всё генетическое разнообразие 
представленных в коллекции видов. Для более точного представления ин-
формации по образцам семян из разных популяций или иных разновидно-
стей, желательно дополнять их описания фотографическими изображени-
ями. С этой целью в качестве иллюстративного материала можно 
сформировать документ Power Point, Excel или Access, где на каждом слайде 
будет приведено краткое описание вида и фотографии тех разновидностей, 
образцы семян которых представлены в криоколлекции (рис. 2).

7. Проверка генетической стабильности после криосохранения. После 
извлечения семян из криохранилища для проращивания необходимо ис-
пользовать методы культивирования in vitro. Однако культивирование in 
vitro может способствовать генетическим изменениям и появлению со-
маклональных вариантов. Поэтому посткриогенные растения важно про-
верять на идентичность исходному растительному материалу. Кроме 
того, сам по себе криогенный стресс может привести к изменениям в ге-
номе растений. Сегодня нет установленных научно согласованных крите-
риев, приемлемых для оценки генетической стабильности растений по-
сле криосохранения. Генетическое сходство тестируют на фенотипическом, 
цитологическом, биохимическом и молекулярном уровнях (Harding, 
2004). В работах, посвященных изучению генетической стабильности 
растений после криосохранения, авторы отмечают, что само по себе 
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криосохранение не несет генетических изменений, хотя может провоци-
ровать эпигенетические изменения, связанные с метилированием. Эти 
изменения, выявленные с помощью MSAP (Methylation-Sensitive Amplifi ed 
Polymorphism) были как обратимыми, так и наследуемыми. Большинство 
изменений на молекулярном уровне фиксируют RAPD (Random Amplifi ed 
Polymorphic DNA), ISSR (Inter Simple Sequence Repeats), AFLP (Amplifi ed 
Fragment Length Polymorphism) методами. Изменения в геноме могут 
происходить на этапе дегидратации, при обработке криопротекторами и 
культивировании in vitro. При исследовании различных видов орхидей 
после криосохранения многие авторы сообщают о минимальных измене-
ниях в полученных растениях, обнаруженных с помощью молекулярных 
методов. Antony et al. (2012) исследовали замороженные и незаморожен-
ные протокормы Dendrobium Bobby Messina с помощью RAPD. Результаты 
показали, что генетическая стабильность протокормов после криокон-
сервации была сохранена. Isidro-Adolfo et al. (2019), используя ISSR, пока-
зали, что количество субкультирований и состав витрификационного 
раствора влияют на генетическую изменчивость регенерированных рас-
тений, их генетическое сходство с исходными растениями было довольно 
высоким и составляло 0,819. 

В дальнейших исследованиях мы также планируем анализ материала 
на генетическую стабильность с помощью RAPD, ISSR и REMAP мето-
дов. Надеемся на дальнейшее пополнение коллекции и плодотворное 
сотрудничество.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (тема 
№ 121041200194-7) и госзадания ГБС РАН «Биологическое разнообра-
зие природной и культурной флоры: фундаментальные и прикладные 
вопросы изучения и сохранения» № 122011400178-7 на базе УНУ «Фон-
довая оранжерея».
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Краткий паспорт образца семян Сalanthe vestita Wall. ex Lindl. var. rubro-oculata 
Paxt., принятый для коллекций Криобанка ИФР РАН

Паспорт образца № 200132: семена Сalanthe vestita в криохранилище
1 Инвентарный № образца 200132
2 Семейство Orchidaceae
3 Вид Сalanthe vestita Lindl., var. rubro-oculata Paxt
4 Русское название Каланта одетая, красноглазковая
5 Статус редкости II Приложение CITES
6 Произрастание наземное
7 Ареал произрастания Юго-восточная Азия
8 Место произрастания 

генеративных растений
Фондовая оранжерея ГБС РАН, Москва

9 Режим культивирования 
генеративных растений

Температура:
зима (дневная 18-20 °С, ночная 14–16 °С),
лето (дневная 20-22 °С, ночная 16–18 °С)
Влажность: 70–90 %
Освещенность: зима (1,5 клк), лето (23 
клк)
Способ культивирования: горшечный

10 Число генетически различных 
растений

5

11 Число растений, с которых 
собраны семена

5

12 Число собранных плодов 5
13 Дата сбора семян 12.03.1999 г.
14 Средние размеры семян длина семени: 455 ± 20 мкм;

длина зародыша: 167 ± 15 мкм
15 Доля семян без зародыша 16 %
16 Влажность семян 5 %
17 Всхожесть до жидкого азота 56 %
18 Всхожесть после оттаивания 69 %
19 Дата замораживания 26.03.2001
20 Номер этажерки 7
21 Номер штатива 1
22 Ячейки К3; К4
23 Кол-во криомпул 2
24 Место хранения семян Криобанк ИФР РАН, Москва, РФ

Образец передан     /Ф. И. О./ /подпись/
Образец поместил в криохранилище  /Ф. И. О./ /подпись/
Куратор криоколлекции    /Ф. И. О./ /подпись/

Рис. 1. Краткий паспорт образца семян Calanthe vestita Lindl. var. rubro-oculata 
Paxt., принятый для коллекций Криобанка ИФР РАН



Сalanthe vestita Lindl., var. rubro-oculata Paxt
Каланта одетая, красноглазковая

Familia (Семейство): Orchidaceae
Genus (Род): Calanthe
Species (Вид) Сalanthe vestita Wall. ex Lindl.

Тип произрастания Наземная

Статус редкости II приложение CITES

Ареал обитания: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Мьянма

Листопадное растение. Бульбы овально-
конические высотой до 20 см. Листья 
широколанцетные, длиной до 50–70 см. 
Отходящий от бульбы цветонос слегка изогнут, 
длиной до 100 см, с 10–30 цветками. Цветки 
диаметром 4–7 см. Обычно это белые или 
розовые соцветия. Продолжительность цветения 
Каланты составляет несколько месяцев. Цветет 
в Северном полушарии зимой.

Рис. 2. Краткое описание Calanthe vestita Lindl. var. rubro-oculata, образцы семян 
которой представлены в криоколлекции
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УДК 581.5

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE JUSS. 
ПАРКА «ДЕНДРАРИЙ» Г. СОЧИ

И. С. П�³£¯¿�}� 
ФГБУ «Сочинский национальный парк», 354002 Россия, г. Сочи

e-mail: pastuhovairyna@yandex.ru

PRESERVATION OF MEMBERS OF THE ORCHIDACEAE FAMILY JUSS. 
ARBORETUM PARK IN SOCHI

I. S. Pastukhova

Аннотация. Во время проведения обследования куртин парка «Дендрарий» в 2020 — 
2021 г.г. были выявлены три вида редких орхидных: анакамптис пирамидальный 
(Anacamptis pyramidalis(L.) Rich.), офрис пчелоносная (Ophrys apifera Huds.) и серапиас 
сошниковый (Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq.). 
Ключевые слова: Дендрарий, куртины, редкие виды, орхидные
Abstract. During the survey of the Arboretum park in 2020 - 2021 three species of rare 
orchids were identifi ed: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Ophrys apifera Huds, Serapias 
vomeracea (Burm. f.) Briq.).
Keywords: Arboretum, rare species, orchids

Семейство Orchidaceae Juss.– интереснейшая группа высокоспециали-
зированных видов, которая в своё время привлекла внимание Чарльза 
Дарвина необычными приспособлениями к опылению насекомыми. 
Сложность и длительность жизненного цикла, зависимость их развития 
от симбионтов и прочие особенности биологии орхидей делают их бо-
лее уязвимыми и редкими по сравнению с другими травянистыми пред-
ставителями местной флоры.

Во время проведения обследования куртин парка «Дендрарий» в 
2020–2021 гг. были выявлены три вида редких орхидных: анакамптис 
пирамидальный (Anacamptis pyramidalis(L.) Rich.), офрис пчелоносная 
(Ophrys apifera Huds) и серапиас сошниковый — (Serapias vomeracea 
(Burm. f.) Briq.). 

Анакамптис пирамидальный (Anacamptis pyramidalis) имеет ареал 
европейско-древне-средиземноморский. В России встречается в Крыму 
и на Кавказе (Вахрамеева и др., 2014). В Краснодарском крае подтвер-
ждено произрастание в бассейнах рек Мацеста, Агура, в Якорной щели, 
в окр. пос. Хоста, Лазаревское. 

Морфология. Корнеклубневое многолетнее растение высотой 20–
60 см. Соцветие плотное короткое пирамидальной формы в начале цве-
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тения и заметно более длинное и рыхлое при растущих плодах. Цветки 
многочисленные с длинным шпорцем и двумя особыми выростами 
губы, служащими направляющими для насекомых-опылителей. При-
цветные листья плёнчатые, узкие, равны по длине завязи. Плоды — 
сухие коробочки, плотно сидящие на стебле. Форма плодов коротко ци-
линдрическая, закруглённая у основания и на верхушке; длина плода 
9,66 ± 0,29, у особей с мелкими цветками плоды мельче.

Офрис пчелоносная (Ophrys apifera) — ареал европейско-передне-
азиатский. Распространена в Западной Европе, Средиземноморье, в 
При черноморье. В России — в Крыму и на Черноморском побере-
жье Кавказа. Это находящийся под угрозой исчезновения реликтовый 
атлантическо-средизимноморский вид, с ограниченным числом лока-
литетов и сокращающейся численностью. Включен в Красные книги РФ 
(2008), Краснодарского края (2017), Республики Южная Осетия (2017), 
Азербайджана (2013), Армении (2010).

Морфология. Корнеклубневое многолетнее растение высотой 
20–45 см. Листья сизовато-светло-зеленые. Соцветие из 3-8 цветков. 
Листоч ки наружного круга околоцветника ярко-розовые, или 
бледновато розовые. Губа бархатистая, широкоовальная, пурпурно-ко-
ричневая с квадратным желтовато-коричневым пятном и еще с двумя 
небольшими желтыми пятнышками. Цветет в мае-июне. Растет в свет-
лых широколиственных лесах, на сухих лугах в предгорьях (Тимухин, 
Туниев, 2017, 2018.) 

Серапиас сошниковый (Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq) распро-
страненен в Средизимноморье, на Балканах и в Малой Азии. В России 
встречается в Краснодарском крае, почти исключительно в Сочинском 
Национальном Парке!

Уязвимый средиземноморский реликтовый вид с ограниченным чис-
лом локалитетов и сокращающейся численностью. Включен в Красные 
книги РФ (2008) и Краснодарского края (2017). 

Морфология. Корнеклубневое травянистое многолетнее растение 
высотой 20-60 см. Стебли высоко облиственные, листья ланцетно-ли-
нейные. Цветки пурпуровые с красно-бурыми наружными листочками 
околоцветника. Цветет в мае, плодоносит в июне. Цветок по форме ими-
тирует гнездо некоторых пчелиных. Размножение семенное. Растет 
в предгорья по лугам и лесным опушкам, до 500 м над ур. м. (Тимухин, 
Туниев, 2017)

В нижней части парка «Дендрарий» отмечено на отдельных курти-
нах: Anacamptis pyramidalis — 53 растения; Ophrys apifera — 84 расте-
ния; Serapias vomeracea — 160 растений. Как отмечают специалисты 
Туниев Б. С., Тимухин И. Н. — это нечастое явление, что в одном месте 
произрастают более 160 особей. Несколько растений цвели и в верхней 



части парка, рядом с Греческой (мавританской) беседкой. В нашей стра-
не серапиас сошниковый, также как и предыдущий вид встречается 
практически исключительно на территории Сочинского национально-
го парка.
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DYNAMICS OF SOME SPECIES OF THE ORCHIDACEAE FAMILY 
IN THE MOSCOW REGION 
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Аннотация. В статье представлены результаты многолетних наблюдений на постоян-
ных пробных площадях за динамикой популяций некоторых видов семейства 
Orchidaceae на территории Москвы и Московской области. Отмечены колебания чис-
ленности видов по годам, как с положительным, так и с отрицательным векторами ди-
намики. Изменения численности популяций видов семейства Orchidaceae связаны как 
с естественными, так и с антропогенными факторами.
Ключевые слова: Orchidaceae, динамика популяций, постоянные пробные площади, 
Москва, Московская обл.
Annotation. The article presents the results of long-term observations on permanent sample 
plots of the population dynamics of some species of the Orchidaceae family in Moscow and the 
Moscow region. Fluctuations in the number of species over the years, both with positive and 
negative vectors of dynamics, were noted. Changes in the population size of species of the 
Orchidaceae family are associated with both natural and anthropogenic factors. 
Keywords: Orchidaceae, population dynamics, permanent sample plots, Moscow, Moscow 
region 

В целом ряде регионов отмечено сокращение численности видов се-
мейства Orchidaceae или даже полное исчезновение отдельных их попу-
ляций. Как правило, считается, что антропогенные факторы являются 
основной причиной такого сокращения. В период 1980-х — 2000-х гг. 
нами в Подмосковье на постоянных пробных площадях проводились на-
блюдения за растениями семейства Orchidaceae. Отмечены колебания 
численности видов по годам, как с положительным, так и с отрицатель-
ным векторами динамики. 

Наши наблюдения показали, что для ряда видов характерен очаго-
вый характер распространения популяций. Очаги имеют различную 
площадь и время существования. В пределах этих очагов возникают 
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и исчезают отдельные популяции. Некоторые виды имеют тенденцию к 
расселению, образованию новых популяций в новых для себя пунктах. 
Так, было отмечено распространение Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó по-
близости от материнской популяции, на удалении нескольких десятков 
метров. А появление единичных экземпляров Listera ovata (L.) R. Br. за-
фиксировано в местах отсутствия материнских популяций. Высокое 
обилие Dactylorhiza fuchsii и Platanthera bifolia L. отмечено нами на до-
вольно молодой залежи, возникшей на месте пашни, т. е., процесс рассе-
ления этих видов занял всего несколько лет. Вместе с тем, мы наблюда-
ли случаи столь же стремительного сокращения численности вида. 
В долине р. Нары (Серпуховский р-н) на просеке ЛЭП после вырубки 
густо разросшейся лещины в 1987 г. нами был зафиксирован 301 побег 
венериного башмачка. Доля цветущих была высока и составляла 52%. 
В последующие годы наблюдалось отрастание лещины, в окнах фор-
мировался густой травяной покров. Уже в 1990 г. на этом участке число 
побегов башмачка резко уменьшилось (отмечен 81 побег). Обширная 
по площади популяция Listera ovata в березняке с интенсивным выпасом 
крупного рогатого скота (конец 1980-х гг.), после прекращения выпаса, 
к 2000-м годам практически исчезла.

Поведение видов по отношению к антропогенным и природно-антро-
погенным местообитаниям различно. Упоминавшиеся выше Dactylorhiza 
fuchsii, Listera ovata, а также Epipactis helleborine (L.) Crantz встречаются в 
палисадниках и дворах жилой застройки, скверах, заброшенных садах, 
на насыпях железнодорожного полотна. Да и многие местонахождения 
Cypripedium calceolus L. располагаются в местах преобразованных, сфор-
мировавшихся в результате деятельности человека. В долине р. Пахры 
он распространен в местах былой добычи известняка, отдельные попу-
ляции отмечены на склонах выемок ж.д., а также в местах расположе-
ния древних городищ или селищ.

Cypripedium calceolus — башмачок настоящий занесен в Красные кни-
ги (КК) РФ (2008) и Московской области (2018). В первых московских 
«Флорах» указано всего несколько местонахождений вида (Кауфман, 
1866; MW), к концу XX в. их число заметно выросло (ККМО, 2018; MW, 
MHA). Увеличение числа местонахождений Cypripedium calceolus, веро-
ятно, связано со степенью ботанической изученности территории обла-
сти, а не с прогрессивным распространением вида. На участке долин 
рек Пахры и Жданки (Домодедовский и Раменский р-ны Московской 
обл.), где нами проводились наблюдения, Cypripedium calceolus встреча-
ется на протяжении примерно 8 км. Этот очаг известен на протяжении, 
по крайней мере, 80-90 лет. В 1995 г. на этом участке были заложены две 
постоянные пробные площади (ППП) для наблюдений за динамикой 
численности башмачка (Полякова и др., 1999; 2017). Первая из них, 
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площадью 500 м², располагается в карстовой воронке. В 1997 г. через 
пробную площадь был прорублен визир. В результате этого произошло 
заметное осветление напочвенного покрова. Через четыре года после 
этого события отмечено значительное увеличение численности, в том 
числе за счет появления ювенильных растений. Одновременно заметно 
возросло число цветущих побегов. Максимальная общая численность 
побегов башмачка (260 экз.) была в 2009 гг., в эти же годы был зафикси-
рован и максимум цветущих побегов — 131 (Полякова и др., 2017). По-
степенно происходило восстановление подроста и подлеска, а соответ-
ственно уменьшение освещенности напочвенного покрова, что привело 
к снижению численности побегов. Сокращение численности мы также 
связываем с аномально сухим и жарким летом 2010 г. Минимальное 
число побегов отмечено в 2014 г. и 2017 г. (61 и 67 экз. соответственно).

Второй участок, расположенный ниже по течению реки, представляет 
собой небольшую поляну в средневозрастном елово-березовом насажде-
нии. Площадь ППП — 400 м² (Полякова и др. 2017). Сомкнутость дре-
востоя первого яруса за годы наблюдений постепенно увеличивалась, 
также как и сомкнутость подроста и подлеска, в основном за счет разрас-
тания Acer platanoides L. и частично кустарников (Lonicera xylosteum L.). 
В первые годы наблюдений башмачок был наиболее обилен на участках 
лесного разнотравья с зелёными мхами, но постепенно площадь этой 
группировки уменьшалась. К настоящему времени растения башмачка 
почти полностью исчезли на полянах и под кронами разрастающихся 
елей. Максимальная численность побегов башмачка наблюдалась в 1996–
1998 гг. (214 побегов), в эти же годы отмечено и наибольшее число гене-
ративных побегов — 78 (36 % от общего числа побегов). Начиная с 2003 г. 
численность побегов башмачка начала постепенно снижаться. В 2017 г. 
обнаружено всего 5 вегетативных побегов. 

Сокращение численности вида отмечено нами и для других ценопопу-
ляций вида: на озере Глубоком (Рузский р-н) и в долине р. Нары (Серпу-
ховский р-н). Таким образом, для данного вида характерны значитель-
ные колебания численности даже в пределах небольшого промежутка 
времени. Основными негативными факторами являются снижение осве-
щенности напочвенного покрова, вследствие развития древесного яруса 
(увеличение сомкнутости, усложнение структуры), увеличение обилия 
видов травяного покрова на полянах и опушках. При возникновении 
благоприятных для башмачка условий, в очагах его распространения воз-
можно значительное возрастание численности. Достигнутый уровень 
численности, динамично изменяясь по годам, сохраняется до начала ак-
тивизации сукцессионных процессов в растительном сообществе. 

Для мониторинга численности Dactylorhiza fuchsii ППП (400 м²) зало-
жена в 1996 г. в окрестностях д. Богданиха (Ленинский р-н) в редком ста-
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ровозрастном березняке (Полякова и др., 2017). Максимальная числен-
ность была зафиксирована в 2009 г. и составила 241 экз. (из них 
89 генеративные). Резкое снижение численности отмечено в 2010 г. 
(72 экз.). В последующие годы эта тенденция сохранялась. В 2017 г. за-
фиксировано лишь 29 экз. (Полякова и др., 2017). Вероятно, важнейшая 
причина сокращения численности — изменение режима пользования 
территорией. До 1990-х гг. здесь выпасали или прогоняли крупный рога-
тый скот, к началу наших исследований это уже не практиковалось. То 
есть, высокая численность и широта распространения вида пришлись на 
период восстановления растительного покрова после выпаса. Дальней-
шие изменения растительного покрова оказалась менее благоприятны-
ми для данного вида. Еще одна из причин сокращения численности  — су-
хое и жаркое лето 2010 г. 

Для наблюдений за динамикой популяций Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó в 1994 г. в пойме реки Москвы на территории музея-заповедника «Ко-
ломенское» на сыром лугу была заложена ППП (400 м²). Максимальная 
численность вида отмечена в 1996 г. — 351 экз., из них генеративных — 
238. В последующие годы, в местообитании произошли изменения в рас-
тительном покрове, увеличились высота и густота травяного яруса. 
В 2004 г. на ППП отмечено лишь 8 экз. этого вида. В 2000 г. рядом с пер-
вой была заложена вторая ППП (100 м²), на которой максимальная чис-
ленность Dactylorhiza incarnata зафиксирована в 2001 г. — 471 особь (из 
них генеративных — 294). В 2017 г. отмечено лишь 26 экземпляров (из 
них генеративных — 5). Таким образом, наблюдалось постепенное пере-
мещение ценопопуляции на участки оптимальные по режиму увлажне-
ния и по характеру растительного покрова. Значительно уменьшилась 
численность вида на участках ставших более сухими. Но, одновременно, 
сокращалось и число особей на более сырых участках, по мере формиро-
вания там растительных группировок влаголюбивого высокотравья, вы-
сота которого достигала в среднем 100–120 см. 

В ближнем Подмосковье песчаные террасы долины реки Москвы выше 
центральной части города — места неоднократных сборов Goodyera repens 
(L.) R. Br. (MW). Было заложено несколько площадок, на которых отмечено 
сокращение численности, в отдельных случаях значительное. Так, в 2009 г. 
на одной из ППП численность Goodyera repens на 1 м2 составляла 74 побега, 
в 2021 г. удалось обнаружить лишь несколько вегетативных побегов.

Neottianthe cuculata (L.) Schlechter - неоттианта клобучковая приурочена 
к сухим разреженным сосновым и смешанным лесам с развитым моховым 
покровом и небольшим проективным покрытием травяно-кустарничкового 
покрова. Мониторинг популяций вида проводится на территории Лохина 
острова (Красногорский р-н). Песчаные террасы долины реки Москвы — 
место неоднократных сборов этого вида (MW). По нашим наблюдениям в 
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2008 г. численность неоттианты была заметно высокой, максимально на 
1 м² зафиксировано 203 побега, из них 63 — генеративные. После жаркого 
лета 2010 г. численность вида здесь резко снизилась, а на некоторых 
участках растения не были найдены. В последующие годы происходило по-
степенное восстановление численности. Уже к 2017 г. на отдельных 
участках отмечено 100 экз. на 1 м². По нашим наблюдениям неоттианта 
появляется в молодых сосняках зеленомошниках (возраст сосны более 
50 лет) после формирования в нем сплошного густого мохового покрова.

На ППП (10 м²) в Горках Ленинских (Ленинский р-н Московской обл.) 
численность Platanthera bifolia заметно колебалась по годам. Максимум 
отмечен в 2014 г. — 19 экз. (все особи генеративные), минимум — в 2016 г. 
(6 экземпляров, из них 4 генеративные). 

Наблюдения за динамикой численности Platanthera chlorantha (Custer) 
Rchb. проводятся с 2007 г. в Серебряноборском лесничестве (площадью ППП 
800 м²) в липняке с преобладанием неморальных и неморально-бореальных 
видов. Максимальная численность отмечена в 2009 г. — 85 экз. (из них гене-
ративных — 39). Начиная с 2012 г. наблюдалось резкое снижение численно-
сти, с минимумом в 2016 г. — 6 экз. В 2017 г. наметился рост численности 
вида, на площадке зафиксировано 13 особей (Полякова и др., 2017).

Колебания численности были характерны и для других видов этого се-
мейства — Epipactis helleborine, Epipactis palustris (Mill.) Crantz, Listera 
ovata, Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Таким образом, ведущими факторами, влияющими на состояние и ди-
намику видов семейства являются сукцессионные изменения фитоцено-
зов, связанные как с естественными, так и с антропогенными факторами 
(изменение освещенности и структуры напочвенного покрова, влажно-
сти почвы).
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Аннотация. В статье приведены сведения о современном ареале и численности 
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. в Краснодарском крае, состоянии некоторых 
ценопопуляций и новых местонахождениях вида. Затронуты проблемы сохранения ор-
хидеи в регионе. Проведён анализ охвата существующими особо охраняемыми природ-
ными территориями ключевых и потенциальных местообитаний, и известных ценопо-
пуляций H. caprinum. Обсуждается применение метода дешифрирования космосников, 
как важного этапа поиска и исследования редких видов в условиях in situ.
Ключевые слова: Himantoglossum caprinum, географический ареал, особо охраняемые 
природные территории, природные местообитания, ценопопуляция, численность осо-
бей, экологический ареал
Abstract. The article provides information about the current area and abundance of Himan-
toglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. in the Krasnodar Territory, the state of some cenopop-
ulations and new locations of the species. The problems of species conservation in the region 
are touched upon. The analysis of the coverage of key and potential habitats, and known coe-
nopopulations of H. caprinum by existing protected areas has been carried out. The application 
of the method of decoding satellite images as an important stage of the search and study of 
rare species in situ conditions is discussed.
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Изучение биоразнообразия является одним из наиболее актуальных 
направлений в области охраны природы, результаты которого позволя-
ют определять современное состояние и прогнозировать изменения 
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в природных экосистемах как на региональном уровне, так и в глобаль-
ном масштабе. Выявление уникальных биологических видов, которые 
зачастую являются редкими и уязвимыми компонентами биоценозов, 
изучение их региональных ареалов и проведение мониторинговых ис-
следований состояния известных ценопопуляций, лежат в основе разви-
тия сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), имеющих 
основополагающее значение для формирования экологического карка-
са в регионе. 

В силу своего географического расположения, разнообразия клима-
тических зон и ландшафтов, Краснодарский край обладает богатой фло-
рой сосудистых растений (Дубовик, 2006; Зернов, 2006; Литвинская, 
2019, 2021), несмотря на слабую изученность флоры северной и восточ-
ной части Краснодарского края, и значительную трансформацию и уни-
чтожение природных экосистем на обширной территории равнинной 
части региона, которая представлена преимущественно агроландшаф-
тами. Флора Краснодарского края богата эндемичными видами и вида-
ми, находящимися на границах глобальных ареалов (Дубовик, 2006; 
Зернов, 2006; Ливинская, Муртазалиев, 2009; Попович, 2019; Тимухин, 
2020). За последние два десятилетия Краснодарский край бурно разви-
вается, расширяются инфраструктура, населённые пункты и курортные 
местности, увеличивается численность населения и поток туристов. 
В то же время, в крае сформировалась напряжённая обстановка в обла-
сти сохранения природных экосистем и биоразнообразия. Для сниже-
ния негативного воздействия на природу региона, в том числе на цено-
популяции уязвимых видов, в Краснодарском крае была разработана и 
реализована практически в полном объёме Схема развития ООПТ до 
2022 г. (Постановление N 549, 2017). В конце 2021 года началась подго-
товка к разработке новой Схемы развития ООПТ (далее Схема) до 2027 
г., которая увеличивает охват ценных природных комплексов и природ-
ных объектов в регионе. Помимо развития сети ООПТ, за последние два 
десятилетия дважды переиздавалась региональная Красная книга (КК). 
В последнее издание КК Краснодарского края (2017) включено 406 так-
сонов сосудистых растений, в том числе 45 таксонов (43 вида и 2 ното-
вида) из семейства Orchidaceae, что составляет почти 73% от всех из-
вестных орхидных Краснодарского края (62 таксона) (Литвинская, 
2019; Popovich et al., 2020).

Более 10 лет авторами проводятся исследования ценопопуляций 
и поиск новых местонахождений одного из самых редких и уязвимых 
видов орхидей в России — Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. 
На основании первичных данных, полученных в процессе проведения 
полевых исследований, и их камеральной обработки, а также изучения 
современных публикаций и анализе онлайн ресурсов, посвящённых 
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биоразнообразию (Плантариум, Inaturalist, The Global Biodiversity 
Information Facility) удалось определить закономерности распростране-
ния вида в регионе (рис. 1a), а также получить сведения о состоянии 
ценопопуляций и эколого-биологических особенностях H. caprinum в 
Краснодарском крае (Попович, 2017, 2019). В результате анализа суще-
ствующих и перспективных ООПТ, вошедших в разрабатываемую 
Схему, показан охват ключевых местообитаний и известных цено-
популяций ремнелепестника козьего.

Himantoglossum caprinum имеет восточносредиземноморско-перед-
неазиатский ареал, который охватывает Азиатскую Турцию, Израиль, 
Ливан, северо-западную Сирию, северный Ирак и северо-западный 
Иран (GBIF; Kreutz, 1998; Youssef et al., 2015; Bateman et al., 2017). 
Северная граница глобального ареала вида охватывает на западе гор-
ную часть и Южный берег Крымского п-ова (Фатерыга и др., 2019), на 
востоке территорию Краснодарского края — Северо-Западное Закавка-
зье и сопредельный Адагум-Пшишский район Западного Кавказа (По-
пович, 2017, 2019). По нашим данным, региональный ареал H. caprinum 
занимает площадь приблизительно 140 000 га, охватывая часть п-ова 
Абрау (преимущественно Новороссийская часть); передовые хребты Ту-
апхат и Маркотх; Главный Кавказский хребет (ГКХ) — хребты Атакай и 
Коцехур; отдельные горы севернее ГКХ — Шизе и Собер-Баш, являющи-
еся самыми северо-восточными местонахождениями ремнелепестника 
козьего (рис. 1a). В границах регионального ареала зафиксировано 
36 современных достоверно известных местонахождений вида, пять из 
которых являются многочисленными ценопопуляциями с полновоз-
растной структурой, в том числе самая крупная «Верхнебаканская» це-
нопопуляция, численность которой в 2019 г. составляла не менее 
8480 разновозрастных растений (рис. 1b). Вторая по численности цено-
популяция расположена на горе Шизе, в 2019-2020 гг. численность её 
составляла не менее 600 разновозрастных растений. Остальные ценопо-
пуляции менее многочисленные, их численность варьирует от 140 до 
280 особей, ещё 5 имеют численность в пределах 20–100 растений. 
Остальные 26 местонахождений представлены либо единичными расте-
ниями, либо группами до 20 особей. Общая примерная численность 
вида в Краснодарском крае, выявленная за 10-летний период, состав-
ляет не менее 10000 разновозрастных растений.

Региональный ареал вида полностью или частично охватывает ряд 
ООПТ, имеющих разную категорию. Большинство местонахождений 
H.  caprinum, в том числе и крупные ценопопуляции расположены на 
6 ООПТ. Среди них: заповедник «Утриш», заказник «Абраусский», па-
мятники природы «Собер-Баш», природная рекреационная зона «Пио-
нерская роща», причем наиболее важны для сохранения генофонда 
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региональной популяции — созданные в 2020 г. ПП «Маркотх», площа-
дью 65 645,2 га и в 2021 г. памятник природы «Верхнебаканский уча-
сток степной растительности», площадью 36,4 га (рис. 1c).  Эффектив-
ное функционирование двух последних ООПТ позволит сохранить 
90,8 % генофонда региональной популяции H. caprinum. Охват всеми 
существующими ООПТ региональной популяции составляет — 92,5 %. 
Помимо уже созданных ООПТ, в разрабатываемую Схему вошли наши 
предложения по созданию ещё двух региональных ООПТ: заказник 
«Туапхат» и памятник природы «Гора Шизе и хребет Грузинка». С учётом 
реализации Схемы сеть ООПТ охватит 99% местонахождений ремнеле-
пестника козьего в регионе (рис. 1c). 

В 2021 году отмечена небольшая ценопопуляция H. caprinum на отро-
ге горы Лысая (в бассейне реки Тхаб) южного макросклона хребта Коце-
хур, по факту, являющаяся первым указанием для Пшадо-Джубгского 
района Северо-Западного Закавказья, в соответствии ботанико-геогра-
фическим районированием Кавказа Ю. Л. Меницкого. Новое местона-
хождение вида расположено юго-восточнее ранее известных, тем са-
мым позволяет расширить региональный ареал на 6 000 га.

Несмотря на тенденцию увеличения географического ареала, су-
ществуют высокие риски уменьшения экологического ареала и 
утрата отдельных ценопопуляций вида, даже при условии создания 
ООПТ. Особенно остро стоит проблема сохранения H. caprinum на 
Абрауском п-ове в связи с малочисленностью ценопопуляций и их 
разрозненностью, а также увеличивающейся антропогенной нагруз-
кой на территорию, в том числе и существующие ООПТ. Например, 
отмечено явное снижение численности ценопопуляции H. caprinum в 
ООПТ «Пионерская роща», расположенной в черте г. Новороссийска. 
Зимой 2016/17 г. зафиксирована максимальная численность — 
284 растения, а зимой 2021/22 г. — всего 140 растений. В период 
2016–2021 гг. отмечались флуктуации численности с негативной тен-
денцией. Это связано с комплексом лимитирующих природных 
факторов: экстремальными погодными явлениями — засухами в 
2019–2020 гг. и переувлажнением в 2021 г.; а также постоянным 
антро погенным воздействием на территорию и непосредственно на 
ценопопуляцию вида. Но, всё же, создание в 2016 г. ООПТ «Пионер-
ская роща» позволило сохранить местообитание ремнелепестника 
козьего от тотальной застройки.

На основании результатов комплексных многолетних исследований 
H. caprinum в Краснодарском крае определены характеристики местоо-
битаний, которые позволяют прогнозировать новые потенциальные 
местонахождения вида не только в границах существующего региональ-
ного географического ареала (РГА), но и за его пределами. Потенциаль-
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ный РГА H. caprinum может охватывать гораздо большую территорию, 
условно ограниченную г.-к. Анапа — станицей Северской — 
пгт. Архипо-Осиповка, площадью до 200 000 га. Но, экологический аре-
ал вида в регионе гораздо меньше географического. Зная биологию и 
экологию H. caprinum можно сузить диапазон поиска потенциальных 
местонахождений вида. Он приурочен к фитоценозам экотонной поло-
сы — нагорным степным сообществам, часто с участием Chrysojasminum 
fruticans (L.) Banfi , сообществам кустарниковой растительности, либо 
редколесьям; а также H. caprinum тяготеет к склонам южных и юго-вос-
точных экспозиций в диапазоне высот 200–500 м н. у. м., где выявлена 
наибольшая концентрация вида.

Сложности при проведении полевых исследований — особенности 
биологии орхидеи, и её редкость. В период генерации растений изуче-
ние ценопопуляционных характеристик H. caprinum затруднительно, 
из-за невозможности установить точную возрастную структуру, так 
как прегенеративные особи к этому периоду прекращают вегетацию. 
В отдельные годы с неблагоприятными климатическими явлениями 
цветение у растений отсутствует, они переходят в состояние перерыва 
в цветении. Ремнелепестник козий является осенне-зимне-поздневе-
сенне-зеленым травянистым поликарпиком. Поэтому наиболее опти-
мальными сроками исследования возрастной структуры и других ха-
рактеристик ценопопуляций является зимне-ранневесенний период, 
до начала активной фазы вегетации растений, в сообществах которых 
представлена орхидея. Но, в этот период время проведения работ огра-
ничивается небольшим числом дней с благоприятными климатиче-
скими условиями и короткой длиной светового дня. Причем значи-
тельная часть существующих ценопопуляций H. caprinum, а также 
потенциальных его местонахождений, расположены в труднодоступ-
ной местности. По нашему мнению, следует с должным вниманием от-
нестись к подготовительному этапу, используя метод дешифрирования 
космоснимков, с помощью которого можно выявлять вероятные ме-
стообитания вида, опираясь на информацию об уже известных наход-
ках. Такой подготовительный этап ускорит и упростит процесс поиска 
редких видов.

Уточнение современного географического и определение экологиче-
ского регионального ареалов, как и мониторинг состояния известных 
ценопопуляций H. caprinum, является основополагающим для создания 
программы охраны вида в Краснодарском крае в условиях in situ. А так-
же позволяет создавать новые ООПТ и адекватно подходить к их функ-
циональному зонированию, с целью сохранения не только генофонда 
исчезающего вида, но и исторически сложившихся уникальных экоси-
стем, в состав которых он входит. 
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Рис.1. Распространение H. caprinum в Краснодарском крае:

 a) региональный ареал 



209

b) ценопопуляция H. caprinum в границах ООПТ «Верхнебаканский участок 
степной растительности»

c) охват ООПТ местонахождений H. caprinum
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ORCHIDS OF RECULTIVATED QUARRY 
NEAR THE SILNITSI VILLAGE 

(ROSTOV DISTRICT, YAROSLAVL REGION)

M. I. Popchenko, R. G. Gracheva, A. V. Pochikalov, A. V. Areshin

Аннотация. Сообщается о находках редких и охраняемых на территории Ярославской 
области видов растений из семейства Орхидные в Ростовском районе в окрестностях 
деревни Сильницы: Epipactis palustris, E. helleborine, Platanthera bifolia, Molaxis mono-
phyllos, Dactylorhiza maculata, D. fuchsii, Listera ovata.
Ключевые слова: красная книга, орхидные, рекультивация, Ярославская область
Abstract. The paper report fi nd of rare and protected plant species from the Orchid family 
(Epipactis palustris, E. helleborine, Platanthera bifolia, Molaxis monophyllos, Dactylorhiza mac-
ulata, D. fuchsii, Listera ovata) for recultivated quarry near the Silnitsi village in the Rostov 
district of Yaroslavl region.
Keywords: Orchidaceae, recultivation, red book, Yaroslavl region

В 2020 году были проведены флористические исследования в Ро-
стовском районе Ярославской области в окрестностях деревни Силь-
ницы. Наиболее флористически примечательной оказалась террито-
рия одного из бывших карьеров по добыче песчано-гравийных смесей 
к северо-западу от деревни. В его южной части располагается зарас-
тающий водоем, по берегам которого в процессе его высыхания сфор-
мировались молодые березняки. Большая часть дна котлована карье-
ра по мере его отработки была подвергнута лесорекультивации. 
В настоящее время она занята разновозрастными посадками культур 
сосны (местами старше 60 лет). Здесь был обнаружен ряд местонахо-
ждений редких и охраняемых видов, занесенных в Красную книгу 
Ярославской области (2015), в том числе из семейства орхидных: 
дремликов болотного и широколистного, любки двулистной, мякот-
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ницы однолистной, пальчатокоренников пятнистого и Фукса, а так-
же тайника яйцевидного.

Дремлик болотный — Epipactis palustris (L.) Crantz — редкий на тер-
ритории региона вид (3-я категория). Спорадически встречается по 
всей области, в том числе известен не менее чем из 4-х местонахожде-
ний в Ростовском районе (Красная книга…, 2015). Локальная популя-
ция представлена сотнями растений и приурочена к берегам водоема в 
центральной части бывшего карьера, где дремлик болотный наиболее 
обилен между поясом тростниковых зарослей и молодым березняком, 
возникшим при постепенном высыхании водоема (рис. 1).

Дремлик широколистный — Epipactis helleborine (L.) Crantz — редкий 
в регионе вид (3-я категория). В области спорадически встречается по 
всей территории, в том числе известен не менее чем из 3-х местонахо-
ждений в Ростовском районе (Красная книга…, 2015). Локальная попу-
ляция достаточно многочисленна, приурочена к берегам описанного 
ранее водоема. Там дремлик широколистный встречается выше пояса 
тростниковых зарослей и в молодом березняке, образовавшимся при 
постепенном высыхании водоема (рис. 2).

Любка двулистная —Platanthera bifolia (L.) Rich. — сокращающийся в 
численности в регионе вид (2-я категория). В области изредка встреча-
ется по всей территории, в том числе известен не менее чем из 1-го ме-
стонахождения в Ростовском районе (Красная книга…, 2015). Локаль-
ная популяция достаточно многочисленна, приурочена к различным 
типам мелколиственных и смешанно-мелколиственных лесов, также 
любка двулистная встречается по берегу водоема в центральной части 
бывшего карьера выше пояса тростниковых зарослей.

Мякотница однолистная — Malaxis monophyllos (L.) Sw. — сокращаю-
щийся в численности в регионе вид (2-я категория). В области редка 
(Большесельский, Брейтовский, Первомайский, Переславский, Ростов-
ский, Тутаевский и Угличский районы), в том числе известна не менее 
чем из 3-х местонахождений в Ростовском районе (Красная книга…, 
2015). В ходе обследования найдено всего несколько растений на берегу 
водоема между поясом тростниковых зарослей и молодым березняком.

Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata (L.) Sоó — 
редкий в регионе вид (3-я категория). В области изредка встречается по 
всей территории, в том числе известен не менее чем из 3-х местонахо-
ждений в Ростовском районе (Красная книга…, 2015). В ходе обследова-
ния найдено одно растение в молодом березняке с подлеском из ивы 
ушастой и ивы пепельной.

Пальчатокоренник Фукса — Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sоó — редкий 
в регионе вид (3-я категория). В области изредка встречается по всей 
территории, в том числе известен не менее чем из 2-х местонахождений 
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в Ростовском районе (Красная книга…, 2015). Локальная популяция до-
статочно многочисленна, приурочена к различным типам мелколист-
венных и смешанно-мелколиственных лесов, а также пальчетокоренник 
Фукса встречается по берегу водоема в центральной части карьера выше 
пояса тростниковых зарослей.

Тайник яйцевидный — Listera ovata (L.) R. Br. — редкий в регионе вид 
(3-я категория). В области спорадически встречается по всей террито-
рии, в том числе известен не менее чем из 5-ти местонахождений в Ро-
стовском районе (Красная книга…, 2015). Локальная популяция пред-
ставлена несколькими десятками растений и приурочена к ключевым 
болотцам на месте выхода грунтовых вод в лесорекультивированной 
сосновыми посадками северной части бывшего карьера близ противо-
пожарного водоема.

В целом территория Сильницкого карьерно-отвального комплекса 
(рекультивированные и самозаросшие участки) представляет собой ин-
тересный посттехногенный объект не только с флористической точки 
зрения. Он заслуживает дальнейшего всестороннего изучения на разных 
уровнях ландшафтной организации.

Литература
Красная книга Ярославской области / Отв. ред. М. А. Нянковский. [2-е изд.]. — 

Ярославль: Академия 76, 2015.

Рис. 1. Дремлик болотный 
(Epipactis palustris)



Рис. 2. Дремлик широколистный (Epipactis helleborine)
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RESULTS OF EXPERIMENTS ON ARTIFICIAL POLLINATION 
OF TUBEROID ORCHID TO REVEAL THEIR ABILITY TO HYBRIDIZE 

A. M. Prokin, A. I. Shirokov, V. V. Syrova, A. E. Makarova

Аннотация: Приводятся результаты экспериментов по искусственному опылению 
и выявлению способности к гибридизации разных видов тубероидных орхидных. В ра-
боте оценивались показатели плодообразования у полученных гибридов, морфометри-
ческие показатели семян, анализировалась жизнеспособность семян методом проращи-
вания in vitro. 
Ключевые слова: гибридизация, жизнеспособность семян, искусственное опыление
Abstract: The results of experiments on artifi cial pollination and detecting the ability to hy-
bridize different species of tuberoid orchids are presented. In the study, the indices of fruit 
formation in the obtained hybrids, the morphometric parameters of seeds were evaluated, the 
viability of seeds was analyzed by the in vitro germination method.
Keywords: artificial pollination, hybridization, seed viability

Семейство Orchidaceae является одной из крупнейших систематических 
групп высших растений, большая часть представителей которой требу-
ют охраны как редкие и исчезающие виды. Тубероидные орхидные — 
группа, объединяющие виды с тубероидом в подземной части, при-
способившиеся к сезонному климату с холодной зимой (Аверьянов, 
2000). Целью данной работы стало изучение способности к гибридиза-
ции разных видов тубероидных орхидных, а в качестве основных задач 
выступали:

1) эксперименты по проведению опыления между представителями 
разных видов тубероидных орхидей;

2) наблюдение за развитием гибридных семян и оценка их жизне-
способности.

Изучение естественной межвидовой гибридизации живых организ-
мов, как основы видообразовательного процесса, является одним из 



215

фундаментальных направлений современной биологии. Практическая 
значимость данной работы определяется растущим интересом расте-
ниеводства к тубероидным орхидным, которые являются декоративны-
ми и лекарственными растениями. Поэтому получение искусственных 
гибридов, имеющих усиленный декоративный эффект и селекциониро-
ванных по принципу легкости культивирования, могут внести суще-
ственный вклад в развитие декоративного растениеводства.

Выполнение работы проходило на базе коллекции орхидных Ботани-
ческого сада ИББМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Объектом данных ис-
следований стали 8 видов тубероидных орхидных из 2 родов. В ходе экс-
перимента было проведено искусственное опыление 400 цветков с 
целью анализа способности данных видов к гибридизации. Процесс ис-
кусственного опыления включал в себя перенос поллиниев на рыльце 
цветка между особями одного вида (при контрольном опылении) и 
разных видов (при гибридном скрещивании) с помощью пинцета. Для 
исключения факта повторного опыления в условиях открытого грунта, 
неопыленная часть соцветия удалялась, а опыленная часть закрывалась 
колпачком из тонкой сетки.

Сформировавшиеся плоды, зрелые и незрелые семена изучались с по-
мощью микроскопа DigiMicro LCD на сроках 15 и 30 дней с момента 
опыления. На данном этапе измерялись такие морфометрические пока-
затели, как длина и диаметр плода на поперечном срезе в средней части, 
длина зрелых и незрелых семян, процент полноценных семян с образо-
ванным зародышем и диаметр зародыша в полноценных семенах. Для 
оценки жизнеспособности полученных семян гибридного происхожде-
ния был произведен посев 80 образцов коробочек на стерильные пита-
тельные среды in vitro. Период с момента сбора коробочек до их посева 
не превышал двух-трех дней. Для посева использовали недозрелые семе-
на (части соцветия с плодами либо одиночные плоды собирались на сро-
ке 20 дней после опыления и помещались в чистый пакет с сопроводи-
тельной этикеткой (Широков и др, 2005). 

Полученные экспериментальные данные по гибридному опылению 
тубероидных орхидей выявили, что наиболее высокие показатели пло-
дообразования у гибридов Dactylorhiza aristata × D. incarnata, D. baltica × 
D. traunsteineri, D. fuchsii × D. incarnata, D. traunsteineri × D. incarnata и 
др., что свидетельствует, по-видимому, об их близком родстве (Рис.1).

Результаты исследований развития плодов и семян показывают отно-
сительно схожие темпы развития, однако, морфометрические показатели 
семян значительно варьируют у разных видов и их гибридов. Наибольшие 
различия характерны для гибридов Dactylorhiza aristata × D. urvilleana, 
D.   aristata × D. incarnata, D. fuchsii × D. incarnata, Orchid millitaris × 
D. urvilleana, D. traunsteineri × D. fuchsii, D. traunsteineri × D. urvilleana.
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Определение доли жизнеспособных семян (по наличию развитого за-
родыша) выявило, что жизнеспособные зародыши обнаружились во 
всех семенах, за исключением межродового гибрида O. millitaris × 
D. traunsteineri. У большинства (60%) образцов семян гибридного проис-
хождения было выявлено более 50% семян с развитым зародышем. Наи-
меньшая доля семян с зародышем среди гибридов был выявлен у 
D. aristata × D. fuchsii, D. aristata × D. traunsteineri, D euxina × D. aristata, 
D. urvilleana × D. traunsteineri и межродовых гибридов с участием Orchis 
militaris.

Результаты анализа жизнеспособности семян методом проращива-
ния in vitro показывают положительные результаты у 18 гибридов. Наи-
большей всхожестью обладают семена гибридов Dactylorhiza aristata × 
D. fuchsii, D. baltica × D. traunsteineri, D. fuchsii × D. incarnata, D. fuchsii × 
D. traunsteineri, D. fuchsii × D. urvilleana, D. incarnata × D. traunsteineri 
и D. urvelliana × D. fuchsii, что также подтверждает их родство.

Литература
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Рис 1. Доля (%) завязавшихся плодов от общего числа опыленных цветков 
в результате эксперимента по искусственному опылению (серым цветом обозна-
чены виды, черным — гибриды) 



217

УДК 581.9:502.75 (470:11)
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OF RARE ORCHID SPECIES OF THE ARKHANGELSK REGION
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Аннотация. Во флоре Архангельской области отмечено 26 видов орхидей, из них 12 ви-
дов являются редкими и занесены в Красные книги Российской Федерации и Архангель-
ской области, 9 редких видов орхидей охраняется на федеральных и региональных 
ООПТ, 3 вида редких орхидей не встречены на охраняемых территориях. Для сохране-
ния ценопопуляций Ophrys insectifera и Cypripedium guttatum необходима организация 
ООПТ в местах произрастания данных видов.
Ключевые слова: редкие виды орхидей, Красная книга, охраняемая территория
Abstract. There are 26 species of orchids in the fl ora of the Arkhangelsk region, of which 
12 species are rare and listed in the Red Books of Russia and the Arkhangelsk region, 9 rare 
species of orchids are protected in federal and regional protected areas, 3 species of rare 
orchids are not found in protected areas. To preserve the cenopopulations of Ophrys insectifera 
and Cypripedium guttatum, it is necessary to organize protected areas in the places where 
these species grow.
Keywords: rare species of orchids, Red Book, protected area

Представители семейства Orchidaceae являются уязвимой частью био-
разнообразия, многие из них редки и нуждаются в первоочередной 
охране. Особенно актуально это для пограничных ценопопуляций рас-
тений, где виды существуют на пределе своих биологических возможно-
стей (Серебряков, 1962). На территории Архангельской области виды 
семейства произрастают вблизи северной границы своего распростра-
нения, либо в отрыве от основного ареала. Всего во флоре региона отме-
чено 26 видов орхидей.

Основным правовым механизмом сохранения редких видов биоты 
являются Красные книги России и ее субъектов. В Красную книгу (КК) 
Российской Федерации (2008) занесено 7 видов из семейства Orchidaceae, 
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произрастающих в Архангельской области: Calypso bulbosa (L.) Oakes, 
Cypripedium calceolus L., Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski, Dactylorhiza 
traunsteineri (Saut. ex Rchb.) So ó, Epipogium aphyllum Sw., Ophrys 
insectifera L., Orchis militaris L. В КК Архангельской области (2020) кроме 
этого, включены еще 5 видов: Cypripedium guttatum Sw., Dactylorhiza 
cruenta (O. F. Muell.) Soó, Epipactis palustris (L.) Crantz, Neottia nidus-avis 
(L.) Rich., Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve. Там же в Перечень так-
сонов и популяций Архангельской области, нуждающихся в особом вни-
мании к их природной среде и рекомендуемых для бионадзора включе-
ны еще 3 вида: Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Epipactis helleborine 
(L.) Crantz и Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze.

Два вида, включенных в федеральную КК, Epipogium aphyllum и 
Ophrys insectifera имеют категорию статуса 2 а — вид, сокращающийся в 
численности, остальные 5 видов — категорию статуса 3 — редкий вид. 
В КК Архангельской области с наивысшей категорией — 1, вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения, занесены Ophrys insectifera. и Orchis 
militaris, произрастающие в области в отрыве от основного ареала и 
представленные единичными малочисленными популяциями (Кутен-
ков и др., 2013, Ефимов и др., 2014, Баталов, 2001, Пучнина, 2017). В свя-
зи с сокращающейся в последние десятилетия численностью популяций 
Calypso bulbosa, ее категория статуа изменена с 3 на 2. Остальные пред-
ставители орхидных включены в региональную красную книгу со стату-
сом 3 (КК Архангельской обл., 2020).

Наиболее эффективно охрана «краснокнижных» видов осуществляет-
ся на ООПТ федерального значения. Сохранение редких видов на регио-
нальных ООПТ действенно при наличии их зонирования и выделения в 
местах произрастания «краснокнижных» видов зон строгой охраны, где 
исключается всякая хозяйственная деятельность. 

В Архангельской области 105 ООПТ: 5 федерального значения (1 за-
поведник и 4 национальных парка) и 100 — регионального (35 заказни-
ков и 65 памятников природы). Если на федеральных ООПТ ведется 
многолетняя работа по изучению видового состава и состоянию популя-
ций редких видов, то на региональных проведена лишь первичная ин-
вентаризация флоры, причем исследованиями были охвачены только 
20 заказников и 2 памятника природы. Детальнее всего исследована 
флора Кожозерского заказника, в период, когда охраняемая территория 
была в статусе природного парка (Кравченко, 2006) и памятника приро-
ды «Голубинский карстовый массив» (Пучнина, 2003).

По имеющимся данным, включающим материалы инвентаризации 
флоры Пинежского государственного заповедника (ПГЗ), националь-
ных парков «Кенозерский» (КНП), «Онежское Поморье» (НП ОП) и 
«Водлозерский» (ВНП) (северная и центральная часть парка в пределах  



219

Архангельской области), а также 14 заказников регионального значе-
ния и 2 памятников природы, ООПТ охраняют 75 % редких видов орхи-
дей (9 из 12) (Кравченко, 2006; Рудковская, 2007; Разумовская и др., 
2012, Браславская и др., 2017, Загидулина и др., 2017, Материалы …, 
2019, Волкова и др., 2015, Красная книга…, 2020). В ряде обследован-
ных заказников редкие виды орхидных не выявлены.

В таблице 1 приведены сведения о произрастании на ООПТ видов се-
мейства Orchidaceae, занесенных в Красные книги РФ и Архангельской 
области. 

Таблица 1

Вид / 
ООПТ

П
Г
З

К
Н
П

В
Н
П

НПО
П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Calypso 
bulbosa 

+ + + + + + +

Cypripedium 
calceolus 

+ + + + + + + + + + + + + +

Cypripedium 
guttatum

Dactylorhiza 
baltica

Dactylorhiza 
cruenta

+ + + +

Dactylorhiza 
traunsteineri

+ + + + + + +

Epipactis 
palustris

+ +

Epipogium 
aphyllum

+ + + + + + + + + +

Pseudorchis 
albida

+ + + + +

Neottia 
nidus-avis 

+ +

Ophrys 
insectifera

Orchis 
militaris

+ +

Прим. Заказники: 1 — Вилегодский, 2 — Двинско-Пинежский, 3 — Железные Ворота, 
4 — Кожозерский, 5 — Котласский, 6 — Кулойский, 7 — Лачский, 8 — Сийский, 9 — Со-
янский, 10 Усть-Четласский, 11 — Уфтюго-Илекшский, 12 — Чугский, 13 — Шиловский, 
14 — Шултусский. Памятники природы: 15 — Голубинский карстовый массив, 16 — 
Шегмас. «+» — вид отмечен на ООПТ.



220

Чаще всего на охраняемых территориях встречается Cypripedium 
calceolus, он отмечен на 15 из 20 ООПТ, на значительной части ООПТ 
выявлены популяции Epipogium aphyllum, Dactylorhiza traunsteineri, 
Calypso bulbosa. Произрастания трех видов: Cypripedium guttatum, 
Dactylorhiza baltica и Ophrys insectifera на ООПТ не отмечено.

Наибольшее число «краснокнижных» видов орхидей охраняется на 
территории Кенозерского НП (8 видов) и Пинежского заповедника 
(6 видов).  Пять редких видов отмечено в Двинско-Пинежском заказни-
ке, по четыре вида — в Соянском и Кулойском заказниках. 

При оценке роли ООПТ в сохранении редких видов орхидных следует 
учитывать репрезентативность их мест произрастания. Охране в пер-
вую очередь подлежат наиболее крупные в пределах региона, способ-
ные к самоподдержанию, популяции. Так, из пяти редких видов орхи-
дей, охраняемых на территории Пинежского заповедника, крупные 
ценопопуляции, насчитывающие более сотни особей, образуют только 
три вида: Calypso bulbosa, Cypripedium calceolus и Dactylorhiza traunsteineri. 
Крупные популяции: Cypripedium calceolus охраняются в КНП, в заказни-
ках «Соянский» и Железные Ворота, Dactylorhiza traunsteineri — в Кожо-
зерском и Чугском заказниках.

Наиболее актуально сохранение на ООПТ популяций видов имею-
щих 1 категорию статуса редкости. Из двух, находящихся под угрозой 
исчезновения видов орхидей, только Orchis militaris обнаружен в преде-
лах охраняемых территорий. Место произрастания O. militaris было от-
мечено в Пинежском заповеднике в 2011 г. на минеротрофном болоте, 
это самая северная находка вида, находящегося в отрыве от основного 
ареала. Мониторинг численности ценопопуляции O. militaris проводили 
с 2011 по 2021 гг. с перерывом в 2017 г. В возрастном спектре в течение 
всего периода наблюдений преобладали генеративные особи, доля 
взрослых вегетативных особей не превышала 35,7 % (2014 г.). Имматур-
ные особи отмечены только в 2019 г. Максимальная численность 
(22 особи) отмечена в 2015 г., минимальная, 2 генеративные особи — 
в 2016, 2018 и 2020 гг. 

О произрастании вида на территории Кенозерского парка извест-
но по сборам М. Трофимовой, сделанным у с. Семеново Плесецкого 
района еще в 1982 г. и хранящимся в LECB (Филиппов, Чхобадзе, 
2014). Современных находок O. militaris на территории националь-
ного парка нет.

Относительно крупная популяция O. militaris, насчитывающая более 
20 особей, отмечена в 2007 г. на минеротрофном болоте в 0,5 км от 
западной границы Чугского заказника вблизи озера Колодец. Для сохра-
нения места произрастания вида сотрудниками Пинежского заповедни-
ка было подготовлено «Обоснование расширения Чугского заказника» 
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и передано в Комитет экологии Архангельской области еще в 2008 г. 
Сроки расширения заказника администрацией области неоднократно 
переносились. В Концепции развития системы ООПТ регионального 
значения Архангельской области до 2028 г. (Постановление …, 2018) 
расширение его территории планируется провести в 2023–24 гг.

Вне охраняемых территорий известно еще несколько ценопопуляций 
вида, отмеченных в Каргопольском и Плесецком районах (КК Архан-
гельской обл., 2020). В целом, ценопопуляции O. militaris L., произраста-
ющие в Архангельской области в естественных ценозах характеризуют-
ся невысокой численностью.

Все известные в настоящее время популяции Ophrys insectifera произ-
растают вне ООПТ. В 2011 г. Ophrys insectifera обнаружена в Няндомском 
районе в 3 км к северо-востоку от станции Лельма на Кимбинском боло-
те (Кутенков и др., 2013). В 2013 г вид был отмечен на границе Карго-
польского и Коношского района на болотных массивах вблизи истока 
Свидь (Ефимов и др., 2014).

Всего на Кимбинском болоте было выявлено, по меньшей мере, 
10 мест произрастания вида, в пределах болотных массивов у реки 
Свидь Ophrys insectifera отмечена в 5 точках. Для сохранения популяций 
вида в данных местах его произрастания целесообразна организация 
ботанических памятников природы или ландшафтных заказников. Осо-
бенно актуальна организация ООПТ для популяции на Кимбинском бо-
лоте, где наряду с Ophrys insectifera отмечены такие редкие виды орхи-
дей, как Cypripedium guttatum и Epipactis palustris (Кутенков и др., 2013). 
Cypripedium guttatum, также как и Ophrys insectifera не отмечен ни на од-
ной ООПТ Архангельской области, произрастание Epipactis palustris вы-
явлено только на двух охраняемых территориях.

Таким образом, наиболее ценными, для сохранения редких видов ор-
хидных, ООПТ в Архангельской области являются Кенозерский нацио-
нальный парк, Пинежский заповедник, заказники: Двинско-Пинеж-
ский, Соянский, Кожозерский, Кулойский и Чугский. Повышенное 
видовое разнообразие орхидей Двинско- Пинежского и Кожозерского 
заказников определяет малонарушенность лесных сообществ, широкое 
распространение болот, в т.ч. аапа и низинных болот, наличие развитой 
сети озер и рек. Для территории КНП характерна высокая мозаичность 
лесных, луговых и болотных сообществ, распространение минеротроф-
ных болот вблизи выхода и близкого залегания карбонатных вод. Богат-
ство флоры других территорий обусловлены широким распространени-
ем карстовых ландшафтов — гипсовых (Пинежский заповедник, 
Чугский заказник) и известняковых (Соянский заказник), в Кулойском 
заказнике большинство мест произрастаний редких видов орхидных 
приурочено к поймам карстовых рек. 
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Учитывая, что информация о «краснокнижных» видах сосудистых 
растений, в том числе орхидей, со значительной части региональных 
ООПТ отсутствует, необходимо в ближайшие годы продолжить инвента-
ризацию флоры их природных комплексов. Для сохранения ценопопу-
ляций Ophrys insectifera и Cypripedium guttatum необходима организация 
ООПТ в местах произрастания данных видов.

Литература
Баталов А. Е. Род ятрышник в Архангельской области // Экологические пробле-

мы Севера: межвуз. сб. ст. Архангельск, 2001. Вып. 4. С. 181–184. 
Браславская Т. Ю., Горячкин С. В., Кутенков С. А., Мамонтов В. Н., Попов С. Ю., 

Пучнина Л. В., Сидорова О. В., Торхов С. В., Федченко И.А, Чуракова Е. Ю. 
Флора и растительность Беломорско-Кулойского плато. Архангельск, 2017. 

Волкова Е. В., Коротков В. Н., Волков А. Е. Выявление и изучение состояния 
популяций редких видов растений и грибов, разработка мер по их сохране-
нию // Научные исследования редких видов растений и животных в запо-
ведниках и национальных парках Российской Федерации за 2005–2014 гг. 
М.: ВНИИ Экология, 2015. Вып. 4. С. 432–434.

Ефимов П. Г., Конечная Г. Ю., Смагин В. А., Куропаткин В. В., Носкова М. Г. Но-
вые местонахождения орхидных в таежной зоне европейской части России, 
обнаруженные в 2011–2014 гг. // Бот. журн. 2014. Т. 99, N 12. С. 1383–1387. 

Загидуллина А. Т., Глушковская Н. Б., Коткова В. М., Кушневская Е. В., 
Мамонтов В. Н., Мирин Д. М., Маннинен О. Редкие и уязвимые экосистемы 
и виды биоты малонарушенных лесов (среднетаежная подзона Двино-Ме-
зенской ландшафтной провинции). // Природные и исторические факторы 
формирования современных экосистем Среднего и Северного Урала. Якша, 
Республика Коми, 2017. С. 49–53.

Кравченко А. В. Флора сосудистых растений //Природа и историко-культурное 
наследие Кожозерья / под ред. В. А. Ефимова, А. Н. Давыдова. Архангельск, 
2006. С. 124–178.

Красная книга Архангельской области. Архангельск, 2020. 
Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. 
Кутенков С. А., Чуракова Е. Ю., Кравченко А. В., Мамонтов В. Н. Ophris insectifera 

(Orchidaceae) в Архангельской области и в Республике Карелия // Бот. журн. 
2013. Т. 98, N 10. С. 1314–1321.

Материалы комплексного экологичекого обследования участков территории, 
обосновывающих придание правового статуса территории регионального 
значения — государственного природного ландшафтного заказника 
«Двинско-Пинежский» [Электронный ресурс]. URL: http://oopt.aari.ru/
ref/2212 (дата обращения 15.02.2022). 

Постановление Правительства Архангельской области от 7 августа 
2018 г. № 358-пп «Об утверждении Концепции развития системы особо 



охраняемых природных территорий регионального значения Архангель-
ской области и плана ее реализации на период до 2028 г.» [Электронный 
ресурс]. URL http:// publication.pravo.gov.ru / Document / View / 
2900201808130001 (дата обращения 15.02.2022). 

Пучнина Л. В. Флора и растительность Голубинского заказника // Раститель-
ность и растительные ресурсы Европейского Севера России. Материалы 
Х Перфильевских чтений, посвященных 120-летию со дня рождения 
И. А. Перфильева. Архангельск, 2003. С. 74-77. 

Пучнина Л. В. Разногодичная динамика популяций редких видов сосудистых 
растений в Пинежском заповеднике // Вклад Особо охраняемых природных 
территорий Архангельской области в сохранение природного и культурного 
наследия. Материалы докладов межрегиональной научной конференции 
(21 — 23 ноября 2017 г.) Архангельск, 2017. С. 124–127.

Разумовская А. В., Кучеров И. Б., Пучнина Л. В. Сосудистые растения нацио-
нального парка «Кенозерский»: (аннотированный список видов). Северо-
двинск, 2012. 

Рудковская О. А. К флоре Онежского филиала национального парка «Водлозер-
ский» // Биоразнообразие и рацональное использование растительных ре-
сурсов Севера: материалы XI Перфильевских научных чтений. Архангельск, 
2007. Ч. 1. С. 126–129. 

Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений // Жизненные формы
покрытосеменных и хвойных. Москва; Изд.: «Высшая школа», 1962. 

Филиппов Д. А., Чхобадзе А. Б. Забытые находки Orchis militaris L. (Orchidaceae) 
из Архангельской области // Бюлл. МОИП, Отдел биологический. 2014. 
Т. 119. Вып. 6. С. 60–61.



224

УДК 582.594.2

ASYMBIOTIC IN VITRO SEED GERMINATION, 
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Abstract. Aerides odorata Lour. is a wild orchid in Thailand which is considered risk to extinc-
tion. An effi cient in vitro plant regeneration protocol from protocorms of A. odorata was devel-
oped. Seeds of A. odorata were tested for viability using 1.0% (w/v) 2, 3, 5-triphenyltetrazo-
lium chloride (TTC). Tetrazolium (TZ) viability test indicated a mean embryo viability of 
95.92 %. As part of a conservation plan for the species, procedures for asymbiotic seed germi-
nation were developed. An in vitro plantlet development protocol was successfully established 
for A. odorata, a Thai orchid, by culturing seeds from 9-month-old green self-pollinated cap-
sules. The uniformly developed protocorms having shoot initials were cultured on the Mu-
rashige and Skoog (MS) medium supplemented with 15 % (v/v) coconut water (CW) and ac-
tivated charcoal (AC) at 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 % (w/v) to study their effi cacy on complete plant 
development. Plantlets developed on MS medium supplemented with 15% (v/v) CW and 
0.2 % (w/v) AC showed a signifi cantly better growth performance in relation to number of 
leaves, leaf length (mm), leaf width (mm), rooting percentage, number of roots and root 
length (mm) per explant after 3 months of in vitro growth. The complete plantlets showed 
95% survival rate during their gradual acclimatization to greenhouse conditions. The highest 
percentage of plantlet survival recorded at 24 months after reestablishment in the forest was 
90.
Keywords: micropropagation, orchid conservation, Orchidaceae, plantlets, seed germination

The Orchidaceae is one of the most diverse of fl owering plant families, 
containing 25,000 species from more than 800 identifi ed genera (Thammasiri, 
2002). They have fl owers of wonderful beauty and very good keeping 
qualities. It has a great value as cut fl owers and indoor decoration. 

Continuous pressure of forest degradation, deforestation, shifting 
cultivation, tree cutting, lopping, biological invasion and indiscriminate 
exploitation are of the major threats (Reddy et al., 2005).Therefore, orchid 



225

populations have been under threat in their habitat in addition to their 
inherent lower germination rate due to the absence of nutritive endosperm 
with uneven climate change.A conservation program for Aerides odorata 
Lour. must be urgently considered.

Tissue culture techniques have been used for rapid propagation on a 
large scale as well as for conservation purposes (Murdad et al., 2006). 
Efficient protocols for mass propagation through micropropagation have 
been developed to conserve many orchid species including Vanilla, Ipsea, 
Geodorum, Dendrobium, Cypripedium, Coelogyne, Cypripedium, 
Anoectochilus etc., through different explants (Teixeira da Silva, 2013). 
However, the accomplishments of asymbiotic germination are significantly 
influenced by various factors, and particularly, the composition of 
germination media (Arditti, Ernst, 1993; Shekarriz et al., 2014). In order 
to obtain an efficient regeneration system with high frequency, in vitro 
seed derived protocorms with leafy shoot initials were experimented on 
natural additives (coconut water; CW) and activated charcoal (AC).

Seed collection and viability estimation. Nine-month-old green 
capsules by self-pollination were collected from 4-year-old plants of 
Aerides odorata in Songkhla, Thailand (Fig. 1). Seeds viability was 
evaluated by using the Tetrazolium test (Lakon, 1949). This method uses 
a solution of 2, 3, 5-triphenyltetrazolium chloride (TTC), in which viable 
embryos stained. Seeds (Fig. 2) were immersed in a 1.0 % (w/v) TTC 
solution and stored in the dark for 24 h at 30 oC. Sample of 970 seeds 
were analyzed under an optical microscope. Percentage of viable seeds 
was calculated by dividing the number of viable embryos by the total 
number of embryos analyzed.

Asymbiotic in vitro seed germination. Nine-month-old green capsules by 
self-pollination were collected from 4-year-old plants of A. odorata in 
Songkhla, Thailand (Fig. 1). Each capsule was cleaned by washing with 
running tap water for a few minutes, subsequently soaked in 95% ethanol 
and flamed. Seeds from the surface sterilized capsules were extracted by 
longitudinally splitting the capsule with a sharp sterilized surgical blade. 
All seeds of A. odorata were cultured on the Murashige and Skoog (MS; 
Murashige and Skoog, 1962) medium supplemented with 15% (v/v) 
coconut water (CW) for 2 months. The seed derived protocorms were 
used in the next experiments related to plantlet development. All cultures 
were incubated at 25 ± 2 °C air temperature, under a 16 h photoperiod 
with light supplied by cool-white fluorescent lamps at an intensity of 
10 μmol m-2 s-1 photosynthetic photon flux density (PPFD) in culture room 
conditions.The pH of the media was adjusted to 5.7 with 1 N KOH or 1 N 
HCl before autoclaving at 1.05 kg/cm2, 121 °C for 15 minutes. The culture 
medium was gelled with 0.76 % (w/v) agar-agar (commercial grade).
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Effect of different concentration of activated charcoal (AC) on plantlet 
development of A. odorata regenerated protocorms after culture for 3 months. 
The uniformly developed protocorms having shoot initials were inoculated 
on MS medium supplemented with 15% (v/v) coconut water (CW) and 
activated charcoal (AC) at 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 % (w/v) to study their efficacy 
on complete plant development. Protocorms cultured in growth regulator-
free MS basal medium were used as control. 

The number of leaves per explant, leaf length (mm), leaf width (mm), 
rooting percentage, number of roots per explant and root length (mm) 
were recorded and compared statistically after 3 monthsof culture.The 
culture medium was gelled with 0.76 % (w/v) agar-agar (commercial 
grade). The pH of the media was adjusted to 5.7 with 1 N KOH or 1 N HCl 
before autoclaving at 1.05 kg/cm2, 121 °C for 15 minutes. All cultures 
were incubated at 25 ± 2 °C air temperature, under the same light 
conditions as defined above.

Greenhouse acclimatization and forest reestablishment. In vitro plantlets 
of A. odorata approximately 3-4 cm in length, obtained from the MS 
medium supplemented with 15% (v/v) CW and 0.2% (w/v) AC, were 
taken out from culture bottles and carefully rinsed thoroughly with tap 
water to remove the gel adhered to the roots. These plantlets were treated 
with 0.1% fungicide (bavistin) solution for 5 minutes and again washed 
with sterile water. All plantlets were blot dried and then transplanted into 
plastic pots containing sterilized a mixture of charcoal and coconut husk 
(1:1). The young plants were sprayed with water twice a day for 2 months. 
A single plantlet was grown in each pot and each was covered with a 
polyethylene bag in order to maintain a high humidity. After 1 month, the 
polyethylene covers were removed. All complete plantlets were grown in 
the greenhouse with 70-80% relative humidity and about 12 h photoperiod, 
300-400 μmol m-2 s-1 photosynthetic photon flux density (PPFD) (shaded 
sunlight) and 33 ± 2 °C to 30 ± 2 °C day/night temperature. The 
percentage of plantlet survival was recorded 2 months of acclimatization. 
The hardened plants were reintroduced into the forest, for in situ 
conservation. The percentage of survival rate was scored at 24 months 
after reestablishment in the forest.

Experimental design and statistical analysis. All the experiments were 
conducted in a completely randomized design (CRD) with 5 replicates per 
treatment and the experiments were repeated three times. The results 
were expressed as mean ± SE of one experiment. The data were analyzed 
by ANOVA using SPSS version 20 and the mean values were compared 
using Duncan’s multiple range test (DMRT) at 5% probability level.

Seed collection and viability estimation. Nine-month-old green capsules 
by self-pollination were collected from 4-year-old A. odorata plants in 
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Songkhla, Thailand (Fig. 2A). Seeds were obtained from fruits harvested 
at 9 months (Fig. 2B). Seeds viability of A. odorata was evaluated by using 
the Tetrazolium test (Lakon, 1949). Tetrazolium (TZ) viability test 
indicated a mean embryo viability of 95.92 % (Fig. 3).

Effect of different concentration of activated charcoal (AC) on plantlet 
development of A. odorata regenerated protocorms after culture for 3 months. 
All seeds of A. odorata were cultured on the MS medium supplemented 
with 15 % (v/v) coconut water (CW) for 2 months. The seed derived 
protocorms were used in this experiments related to plantlet development. 
Protocorm is the earliest structure formed in embryo development during 
seed germination (Ishii et al., 1998). In our study, the effect of different 
concentration of AC on plantlet development was evaluated. The uniformly 
developed protocorms having shoot initials (2 months old) (Fig. 4A) were 
inoculated on MS medium supplemented with 15 % (v/v) CW and AC at 
0.0, 0.1, 0.2, 0.3 % (w/v) to study their efficacy on complete plant 
development.

Plantlet development from protocorms was achieved on MS medium 
supplemented with 15 % (v/v) CW and 0.2 % (w/v) AC, where 100.00% 
of explants developed into complete plantlets with roots within 3 months 
(Fig. 4B-C). MS medium supplemented with 15 % (v/v) CW and 0.2% 
(w/v) AC gave the highest number of leaves per explant at 8.20, leaf 
length at 27.39 mm, leaf width at 7.46 mm, root formation at 100.00 %, 
number of 7.40 roots per explantand root length at 19.18 mm within 
3 months of culture period (Table).

Molnar et al. (2011) stated that CW was the most complex combination 
of compounds, contains a number of amino acid, organic acids, nucleic 
acids, several vitamins, sugars and sugar alcohols, plant hormones 
(auxins, cytokinins), minerals, and other unidentified substances and 
none of which alone is totally responsible for growth promoting qualities. 
In plant tissue culture, AC was widely used to stimulate rooting of 
micropropagated shoots since it can adsorb both inhibitory substances 
and cytokinins in the medium. Moreover, it is suggested that the AC favors 
the establishment of a balance of endogenous auxins and cytokinins that 
facilitates rooting initiation by decreasing decomposition of endogenous 
IAA under the light (Pan, Staden, 1998; Klaocheed et al., 2021). AC has a 
very fine network of pores with large inner surface area on which many 
substances can be adsorbed. AC is often used in tissue culture to improve 
cell growth and development. It plays a critical role in micropropagation, 
orchid seed germination, somatic embryogenesis, anther culture, synthetic 
seed production, protoplast culture, rooting, stem elongation, bulb 
formation etc. The promotary effects of AC on morphogenesis may be 
mainly due to its irreversible adsorption of inhibitory compounds in the 
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culture medium and substancially decreasing the toxic metabolites, 
phenolic exudation and brown exudate accumulation (Thomas, 2008). 
Good growth and development of Cymbidium finlaysonianum Lindl. 
Plantlets in vitro were obtained when culture media were supplemented 
with 0.2 % (w/v) AC (Rittirat et al., 2018).

Data shown is the mean of three replicates±standard error (SE). 
In each column, mean values followed by the same letters are not 
significantly different at 0.05 levels (DMRT).

Greenhouse acclimatization and forest reestablishment of A. odorata. The 
complete plantlets showed 95% survival rate during their gradual 
acclimatization to greenhouse conditions after transferal of complete 
plantlets into plastic pots containing sterilized a mixture of charcoal and 
coconut husk (1:1) and irrigation with water twice a day for 2 months 
under 70–80% relative humidity and about 12 h photoperiod (Fig. 4D). No 
mortality occurred after acclimatization and growth performance was 
normal without any morphological abnormalities. Acclimatization is an 
important process to support successful plantlet transplantation from in 
vitro to ex vitro environments (Sherif et al., 2018; Dohling et al., 2012). This 
process allows in vitro plantlets to adapt to the natural environment which 
normally has higher light intensity and lower humidity compared to in vitro 
conditions (Hazarika et al., 2003). The highest percentage of plantlet 
survival recorded at 24 months after reestablishment in the forest was 90.

In conclusions, we have now established successful plant regeneration 
protocol in A. odorata using protocorms segments as a material. Rooting 
and shoot growth of in vitro plantlets was the best on the MS medium 
supplemented with 15% (v/v) CW and 0.2% (w/v) AC. Regenerated 
plantlets grew normally with a 95% survival rate. The efficient production 
of protocorms and subsequent elongated shoots and well rooted plants by 
AC provides a simple and cost effective protocol for mass propagation 
and conservation for this species and could be tried to valuable Aerides 
species.

This research was financially supported by Prince of Songkla University, 
Pattani campus, Pattani 94000, Thailand. The authors would like to thank 
the Department of Technology and Industries, Faculty of Science and 
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Fig. 1. Aerides odorata plants. (A): Plants with fl owers, (B):  plants at a natural habitat in 

Songkhla, Thailand (Scale bar=2 cm).

Fig. 2. Capsules of Aerides odorata. (A): Nine-month-old green capsules by self-

pollination; (B): seeds (Scale bar=1 cm).

Fig. 3. Viable Aerides odorata seeds evaluated by TTC staining. (A): a non-red stained 

embryos; (B): a red stained embryos.



Fig. 4. Micropropagation of Aerides odorata through protocorm explants 
(A): Protocorms with leafy shoot initials growing on MS medium supplemented 
with 15% (v/v) coconut water (CW) (2 months old), (B)-(C): plantlet development on 
MS medium supplemented with 15% (v/v) CW and 0.2% (w/v) AC after 3 months, 
(D): acclimatized plantlets into plastic pots (after 2 months of acclimatization) 
containing sterilized a mixture of charcoal and coconut husk (1:1).(Scale bar =1 cm).
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE 
НА ЭКСПОЗИЦИИ ФЛОРЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ГБС РАН
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REPRESENTATIVES OF THE ORCHIDACEAE FAMILY 
ON THE EASTERN EUROPE FLORA EXPOSITION OF MBG RAS

R. Z. Saodatova, A. N. Shvetsov, N. K. Maltseva

Аннотация. В статье представлены результаты многолетнего опыта интродукции 
18 видов семейства Orchidaceae. Интродукционные испытания прошли 31 образец. 
В условиях московского климата устойчивыми видами оказались Cypripedium calceolus, 
Dactylorhiza fuchsii, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, N. ovata.
Ключевые слова: Восточная Европа, ГБС РАН, интродукция растений, Красная книга РФ, 
ex situ, Orchidaceae
Abstract. The results of long-term introduction experience of 18 species of the family Orchi-
daceae are presented in the article. 31 samples were passed introductory tests. Cypripedium 
calceolus, Dactylorhiza fuchsii, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, N. ovata turned out to 
be resistant species under the conditions of the Moscow climate.
Keywords: Eastern Europe, ex situ, MBG RAS, Orchidaceae, plant introduction, Russian Red 
Book

Во флоре Восточной Европы семейство Orchidaceae содержит 31 род и 
72 вида, приуроченных почти полностью к лесной зоне (Смольянинова, 
1976), во флоре средней полосы европейской части России известно 
20 родов и 39 видов орхидных (Маевский, 2014). По причине своей вы-
сокой декоративности орхидные интенсивно истребляются. Ботаниче-
ские сады России сохраняют редкие и сокращающие ареал виды орхи-
дей ex situ (Генофонд растений Красной книги …, 2012). В Красную 
книгу РФ внесено 66 видов орхидных (2008), из них 37 произрастает в 
Восточной Европе, а на экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН 
испытано 7 видов, занесенных в Красную книгу — Anacamptis morio, 
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza majalis subsp. baltica, Hemipilia 
cucullata, Neotinea tridentata, Orchis militaris, Traunsteinera globosa. В об-
щий список видов территории ГБС РАН 1949 г. вошли Dactylorhiza fuchsii, 
D. incarnata, Neottia nidus-avis, N. ovata, Platanthera bifolia как дикорасту-
щие виды (Евтюхова, 1949). В 2020 г. на территории экспозиции флоры 
Восточной Европы обнаружены генеративные особи Epipactis helleborine.
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На экспозиции флоры Восточной Европы за период с 1947 по 2021 гг. 
интродукционные испытания прошли 31 образец 18 видов (табл. 1), от-
носящихся к 11 родам семейства Orchidaceae (Растения природной фло-
ры СССР, 1961; Интродукция растений природной флоры СССР, 1979; 
Растения природной флоры в Главном ботаническом саду им. 
Н. В. Цицина Российской академии наук: 65 лет интродукции, 2013). 
Почти все образцы растений пересажены из природных условий. Следу-
ет подчеркнуть наибольшее участие (68%) образцов орхидных, приве-
зенных из природных местообитаний Подмосковья. Названия видов 
проверены по базе данных The World Checklist of Vascular Plants (2022). 
Интродукционная устойчивость видов определена по шкале Н. В. Труле-
вич (1992).

Выращивание проводили с учетом экологических факторов: отноше-
ние к свету, увлажнению и кислотности почвы. Под пологом широко-
лиственных деревьев были посажены Cypripedium calceolus, C. guttatum, 
Dactylorhiza fuchsii, Hemipilia cucullata, Neottia ovata, Orchis militaris, 
Platanthera bifolia, P. chlorantha, Traunsteinera globosa, под пологом хвой-
ных деревьев — Goodyera repens. На сыром участке с торфом выращива-
ли Dactylorhiza majalis subsp. baltica, D. maculata, Epipactis palustris. На 
сыром берегу водоема культивировали Dactylorhiza incarnata. На горку 
были посажены Anacamptis morio, Neotinea tridentata, Neottia nidus-avis. 

Таблица
Виды семейства Orchidaceae на экспозиции 

флоры Восточной Европы

Вид Катего-
рия 

статуса

Полнота 
цикла 
разви-

тия

Число 
образ-

цов

Длитель-
ность 

выращива-
ния 

образца 
в культуре, 

лет

Устой-
чивость 
в культу-

ре

Anacamptis morio (L.) 
R. M.Bateman, Pridgeon & 
M. W.Chase

1 цв. 1 11 с/у

Cypripedium calceolus L. 3 пл. 5 1; 5; 7; 11; 
12

у

Cypripedium guttatum Sw. - цв.* 1 3 с/у

Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soó

- пл. 4 2; 4; 8; 58 у

Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó

- пл.* 2 2; 4 с/у
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Продолжение таблицы

Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó

- цв.* 1 3 с/у

Dactylorhiza majalis subsp. 
baltica (Klinge) H. Sund.

3 вег. 1 1 н/у

Epipactis helleborine (L.) 
Crantz

- пл. 1 2 у

Epipactis palustris (L.) Crantz - цв.* 3 1; 2; 4 с/у

Goodyera repens (L.) R. Br. - вег. 1 1 н/у

Hemipilia cucullata (L.) 
Y. Tang, H. Peng & T. Yukawa

3 вег. 1 1 н/у

Neotinea tridentata (Scop.) 
R. M.Bateman, Pridgeon & 
M. W.Chase

3 цв. 1 21 с/у

Neottia nidus-avis (L.) Rich. - пл. 1 37 у

Neottia ovata (L.) Bluff & 
Fingerh.

- пл.* 2 2; 21 у

Orchis militaris L. 3 пл.* 2 6; 4 с/у

Platanthera bifolia (L.) Rich. - пл.* 2 1; 4 с/у

Platanthera chlorantha 
(Custer) Rchb.

- вег. 1 5 с/у

Traunsteinera globosa (L.) 
Rchb.

3 цв.* 1 2 н/у

Примечание: пл. — плодоносит, цв. — цветет, вег. — вегетирует, в/у — высокоустойчи-
вый, у — устойчивый, с/у — слабоустойчивый, н/у — неустойчивый, * — единственное 
цветение или плодоношение.

Максимальное число испытанных образцов оказалось у Cypripedium 
calceolus, а самое продолжительное выращивание (11-12 лет) данного 
вида отмечено у двух объединенных со временем образцов растений, 
собранных в Московской области в 1947 г. в Дмитровском районе в сы-
ром лесу по берегу р. Дубна и в 1948 г. в Ступинском районе в овраге в 
широколиственном лесу на берегу р. Каширка. Высажено 6 особей пер-
вого образца, 67% перезимовавших растений в ближайшую весну. Ко-
личество посадочных мест второго образца составило 18, доля перези-
мовавших растений — 66%. Численность первого образца до 
объединения уменьшилась до 2, а второго — до 9 особей. После объеди-
нения образцов в 1954 г. на теневом участке их численность составила 
11 особей в течение последующих трех лет. Цветение в опыте интродук-
ции наступает с конца V до начала VI и продолжается около 2 недель. 
Полное созревание семян происходит в третьей декаде IX.
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Другой представитель рода — C. guttatum, чьи 8 особей привезены 
в 1958 г. из Московской области (Раменский район, сосновый лес на ле-
вом крутом берегу р. Гнилуша). Цветение наблюдали в год посадки у 
двух особей 18/VI. В следующие два года оставшиеся 4 и 2 особи, соот-
ветственно, не цвели.

Первые опыты по созданию интродукционной популяции Dactylorhiza 
fuchsii в ГБС РАН проведены в 1958 г., когда из Московской области 
(Дмитровский район, окрестности д. Рыбаки, смешанный лес) были 
пересажены на участок широколиственного леса 20 особей. С 1959 по 
1970 гг. наблюдали за сезонным ритмом развития одной особи, а с 1971 
по 1978 гг. — трех. Единичные особи данного образца существовали по 
2016 г. Средняя дата начала цветения — 8/VI±2, самая ранняя дата — 
29/V и поздняя — 20/VI. Цветет в среднем около месяца. Полное созре-
вание семян во второй декаде VIII. В 2010 г. для формирования новой 
популяции D. fuchsii были использованы сеянцы, полученные в культуре 
in vitro (Швецов и др., 2015). В период семилетних наблюдений нами 
отмечены следующие колебания численности популяции: резкий спад; 
продолжение спада; небольшой подъем; резкий подъем; стабилизация 
численности; спад (Швецов, Саодатова, 2018).

Живые растения D. incarnata привезены в 1948 г. из Московской об-
ласти (Солнечногорский район, осоково-хвощевое болото в долине 
р. Горетовка). Количество посадочных мест данного образца составило 
7, доля перезимовавших растений — 100%. В ходе четырехлетнего выра-
щивания численность не изменялась (8 особей). Цветение в VI, начало 
созревания семян отмечено один раз 30/VIII.

Живые растения D. maculata привезены в 1955 г. из Московской обла-
сти (Рузский район, с. Никольское, сфагновый сосновый лес в долине 
р. Озерна). Образец из 15 особей погиб полностью за 3 года культивиро-
вания. Цветение отмечено один раз 18/VII. 

Живые растения D. majalis subsp. baltica, пересаженные в 1985 г. из 
Смоленской области, оказались неустойчивыми.

Живые растения Epipactis palustris привезены в 1948 г. из Московской 
области (Солнечногорский район, осоково-хвощевое болото в долине 
р. Горетовка). Образец из 7 особей погиб полностью за 4 года культиви-
рования. Цветение отмечено один раз с 8/VII по 20/VII.

Живые растения Goodyera repens, пересаженные в 2009 г. из Архан-
гельской области (Приморский район, западная граница заказника 
«Соянский», ельник зеленомошник), оказались неустойчивыми.

Пересаженная куртина Hemipilia cucullata размером 0,5 м2 в 1950 г. из 
Московской области (Кунцевский/Одинцовский район, ж/д платформа 
Ромашково Белорусского направления Московской ж/д, сосново-бере-
зово-дубовый лес) не прижилась.
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Живые растения Neotinea tridentata привезены в 1964 г. из Закарпат-
ской области Украины (Раховский район, гора Думен, полонина на вы-
соте 800 м н.у.м.). Всего посажено 6 особей, из них перезимовало 3. На 
протяжении 8 лет численность образца не изменялась. Затем уменьши-
лась до 1 особи на 11-летний период. В последний год существования 
образца зафиксировано 3 особи. Цветение в VI, семян не было (генера-
тивные побеги часто сорваны).

Живые растения Anacamptis morio привезены в 1964 г. из Закарпат-
ской области Украины (Раховский район, гора Думен, полонина на вы-
соте 800 м н.у.м.). Всего посажено 6 особей, из них перезимовало 3. Чис-
ленность образца в опыте интродукции была стабильной. Цветение в VI, 
семян не было. Высота растений во время отцветания 46 см.

Живые растения Neottia nidus-avis привезены в 1984 г. из Московской 
области (Одинцовский район, смешанный лес). Цветение в VI, семена 
в VIII.

Живые растения Neottia ovata привезены в 1958 г. из Московской об-
ласти (Серпуховский район, близ ж/д станции Шарапова Охота Курско-
го направления Московской ж/д, широколиственный лес). Из 12 поса-
женных особей прижилось 9, за которыми наблюдали с 1960 по 1978 гг. 
Численность образца в течение 21 года была стабильной. Средняя дата 
начала цветения — 11/VI ± 3, самая ранняя дата — 29/V и поздняя — 
21/VI. Цветет около 20-25 дней. Семена образовали один раз в 1960 г. 
в конце VII только 2 особи. 

Вегетативные особи (14 шт.) Orchis militaris собраны в 1948 г. в 
Подольском районе Московской области в молодом березовом лесу в до-
лине р. Пахра на известково-щебнистой почве. Растения высажены в 
землю, удобренную торфом, суперфосфатом и известью. 100 % пере-
зимовавших особей. Далее по годам численность постепенно падала до 
11-3-2 особей. Цветение наблюдали единожды в 1950 г. с 25/V по 21/VI. 
Полное созревание семян 20/VII. Повторный сбор растений (11 шт.) 
проведен там же в 1953 г. 36 % перезимовавших особей. На протяжении 
трех лет численность образца была стабильной.

Живые растения Platanthera bifolia собраны в 1953 г. в осиннике 
на вырубке елового леса в 2 км к востоку от с. Костино (Дмитров-
ский г. о.). Посажено на теневой участок 50 особей. 80 % перезимо-
вавших растений. Затем численность уменьшилась до 25 особей. 
Цветение наблюдали один раз в 1954 г. с 9/VI, созревание семян — 
с 16/VIII по 15/IX.

Живые растения Platanthera chlorantha привезены в 1974 г. из Калуж-
ской области (Мосальский район, озеро Бездон). Посажено на участок 
широколистного леса 15 особей. В процессе пятилетнего культивирова-
ния растения не цвели.
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Живые растения Traunsteinera globosa привезены в 1955 г. из Закарпат-
ской области Украины (Ужгородский район, сенокосная поляна в буко-
вом лесу на высоте 800 м н. у. м.). Посажено 6 особей, 100 % перезимовав-
ших растений. Единственное цветение с 11/VI по 30/VI, семян не было.

Устойчивыми растениями в условиях московского климата проявили 
себя: Cypripedium calceolus, Dactylorhiza fuchsii, Epipactis helleborine, 
Neottia nidus-avis, N. ovata.

В настоящее время на экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН 
выращиваются представители 2 видов семейства Orchidaceae: Epipactis 
helleborine и Neottia nidus-avis.

Работа выполнена в рамках государственного задания ГБС РАН по 
теме «Биологическое разнообразие природной и культурной флоры: 
фундаментальные и прикладные вопросы изучения и сохранения» 
(№ 18-118021490111-5).

Литература
Генофонд растений Красной книги Российской Федерации, сохраняемый в кол-

лекциях ботанических садов и дендрариев / отв. редактор А. С. Демидов. — 
М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2012.

Евтюхова М. А. Флора и растительность территории Главного ботанического 
сада Академии Наук СССР // Тр. Гл. бот. сада. 1949. Т. 1. С. 63–86.

Интродукция растений природной флоры СССР. (Справочник) / отв. редактор 
академик Н. В. Цицин. — М.: Наука, 1979.

Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / Сост. Р. В. Камелин 
и др. — М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2008.

Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. — 
М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2014.

Растения природной флоры в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина Рос-
сийской академии наук: 65 лет интродукции / отв. редактор А. С. Деми-
дов.  — М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2013.

Растения природной флоры СССР. Краткие итоги интродукции в Главном бота-
ническом саду Академии наук СССР / отв. редактор академик Н. В. Цицин.  — 
М.: АН СССР, 1961.

Смольянинова Л. А. Orchidaceae — Ятрышниковые // Флора европейской ча-
сти СССР. Т. II.  Л.: Наука, 1976. С. 10-59.

Трулевич Н. В. Эколого-фитоценотические основы интродукции растений. — 
М.: Наука, 1992.

Швецов А. Н., Саодатова Р. З. Интродукционная популяция пальчатокоренника 
Фукса в Москве // Охрана и культивирование орхидей: Материалы XI Меж-
дународной конференции (Нижний Новгород, 25-28 мая 2018 г.). — Ниж-
ний Новгород: ННГУ, 2018. С. 85–87.



Швецов А. Н., Саодатова Р. З., Коновалова Т. Ю., Шевырева Н. А., Галкина М. А. 
Интродукция Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó в Главном ботаническом саду 
(ГБС) РАН // Вестник СВФУ. 2015. Т. 12. N 3. С. 52–62.

The World Checklist of Vascular Plants. — URL: http://wcvp.science.kew.org (дата 
обращения: 08.02.2022).



240

УДК 577.15:579.83

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИТОВ АССОЦИАТИВНЫХ БАКТЕРИЙ 
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ОРХИДНЫХ (ORCHIDACEAE Juss.) 

В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
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EFFECT OF METABOLITES OF ASSOCIATIVE BACTERIA 
ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF ORCHIDACEAE IN VITRO

A. V. Sidorov, Y. V. Zaytseva, О. А. Marakaev

Аннотация. Метаболиты бактерий, ассоциированных с подземными органами пальча-
токоренника мясокрасного (Dactylorchiza incarnata (L.) Soó), при внесении в питатель-
ную среду для культивирования Dactylorchiza incarnata in vitro способствуют прораста-
нию зрелых семян, увеличению темпов развития проростков, линейных размеров 
формирующихся ортотропного побега и придаточных корней, накоплению массы. Наи-
более выраженное стимулирующее действие выявлено для метаболитов штамма 
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225, что открывает перспективы его при-
менения в технологии культивирования in vitro редких и охраняемых видов орхидных.
Ключевые слова: Dactylorchiza incarnata, орхидные, ассоциативные бактерии, культу-
ральная жидкость, метаболиты, морфогенез, рост, in vitro
Abstract. Adding metabolites of associated with the underground organs of Dactylorchiza 
incarnata (L.) Soó bacteria to the nutrient medium for cultivation of Dactylorchiza incarnata 
in vitro promote the germination of mature seeds, increase the rate of development of seed-
lings, the linear dimensions of the emerging orthotropic shoot and adventitious roots, mass 
accumulation. The most pronounced stimulating effect was found for metabolites of 
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225, which opens up prospects for its use 
in the technology of in vitro cultivation of rare and protected orchid species.
Keywords: Dactylorchiza incarnata, orchids, associative bacteria, culture liquid, metabolites, 
morphogenesis, growth, in vitro

Жизненный цикл орхидных протекает в тесном контакте с микро-
организмами, которые образуют с растениями единую систему, поддер-
живаемую сложным комплексом взаимодействий между всеми партне-
рами симбиоза — растением, микосимбионтом и ассоциативными 
бактериями. Роль участников в этих отношениях на сегодняшний день 
изучена недостаточно, особенно это касается ассоциативных бактерий, 
для которых на примере наземных видов, не относящихся к семейству 
орхидных, показаны разнообразные аспекты влияния — повышение 
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эффективности поглощения питательных веществ (Viruel et al., 2014), 
индукция системной устойчивости, в том числе при адаптации к усло-
виям окружающей среды и стрессорам (Zamioudis et al., 2015; Rolli et al., 
2015), стимуляция фитоиммунитета (Van der Ent et al., 2009), активиза-
ция процессов роста и развития (Blinkov et al., 2014; Aziz et al., 2015), 
участие в формировании и функционировании микоризных ассоциа-
ций (Garbaye, 1994). Для некоторых тропических видов орхидных, вы-
ращиваемых в оранжерейной культуре, отмечена способность ассоциа-
тивных бактерий стимулировать прорастание семян, повышать 
резистентность и продуктивность растений (Tsavkelova et al., 2007; 
Tsavkelova et al., 2016). Исследования по влиянию метаболитов ассоциа-
тивных бактерий на орхидные умеренного климата северного полу-
шария, отличающихся трудностями прорастания семян и спецификой 
роста и развития на ранних этапах в культуре in vitro, до настоящего вре-
мени не проводились. Однако они могли бы способствовать оптимиза-
ции состава питательных сред с использованием биологически актив-
ных компонентов для повышения эффективности семенного 
размножения, ускорения процессов роста и развития орхидных в культу-
ре in vitro.

Целью нашей работы являлась оценка влияния метаболитов ассоциа-
тивных бактерий, выделенных из ризосферы пальчатокоренника мясо-
красного (Dactylorchiza incarnata (L.) Soó), на прорастание семян, мор-
фогенез и рост проростков данного вида в культуре in vitro.

В работе исследовали влияние трех штаммов ассоциативных бакте-
рий — Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225,  Pseudomonas 
brassicacearum GRT221 и Bacillus cereus GPR31, которые были выделены 
из ризосферы тубероидного вида орхидных — Dactylorchiza incarnata, 
произрастающего на территории Ярославской области. Их идентифи-
кацию проводили путем молекулярно-генетического анализа нуклео-
тидных последовательностей генов 16S рРНК. Бактерии культивиро-
вали на среде Чапека с триптофаном в условиях постоянного 
перемешивания при температуре 30ºС в течение семи суток. Культу-
ральные жидкости (КЖ), содержащие метаболиты исследуемых штам-
мов бактерий, получали путем отделения бактериальной массы цен-
трифугированием при 5000 об/мин в течение 20 мин. с последующим 
фильтрованием через мембранный фильтр «Millipore» (США) с диамет-
ром пор 0,22 мкм. Содержание индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) 
в КЖ исследуемых штаммов бактерий устанавливали колориметриче-
ским методом. Для КЖ штамма Bacillus cereus GPR31 этот показатель 
составил 9,2 ± 0,55 мкг/мл, для Pseudomonas chlororaphis subsp. 
aurantiaca GRP225 — 18,2 ± 1,30 мкг/мл, для Pseudomonas brassicacearum 
GRT221 — 31,1 ± 1,94 мкг/мл.
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Влияние метаболитов ассоциативных бактерий на прорастание се-
мян, морфогенез и рост проростков Dactylorchiza incarnata изучали 
в культуре in vitro с использованием модифицированной питательной 
среды Кнудсона. В питательную среду вносили стерильную КЖ ассоциа-
тивных бактерий в количестве 10% от общего объема среды. Для срав-
нения использовали модифицированную питательную среду Кнудсона 
с ИУК в концентрации 10-6М, а для контроля — модифицированную пи-
тательную среду Кнудсона без КЖ и ИУК. Посевы зрелых семян культи-
вировали в течение 2-х месяцев в темноте и 16-и месяцев при освеще-
нии (интенсивность — 2000 лк, фотопериод — 16 ч). Всхожесть семян 
определяли по количеству проростков через 18 месяцев после посева, их 
морфофизиологические параметры — на 3-й, 6-й, 12-й и 18-й месяцы 
культивирования.

Показано эффективное влияние на прорастание зрелых семян 
Dactylorchiza incarnata в культуре in vitro метаболитов штамма 
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225. В этом варианте опы-
та процент проросших семян имеет максимальное значение (21%) уже 
к третьему месяцу культивирования, превышая значения в контроле в 
5 раз, в опытах с КЖ Bacillus cereus GPR31 — в 4,2 раза, с ИУК — 
в 1,8 раза, с КЖ Pseudomonas brassicacearum GRT221 — в 1,6 раза. На ше-
стой месяц культивирования картина, характеризующая всхожесть се-
мян, выглядела следующим образом: в опытах с КЖ Pseudomonas 
chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225 — 22%, с КЖ Pseudomonas brassica-
cearum GRT221 — 16 %, с ИУК — 12 %, с КЖ Bacillus cereus GPR31 — 10 %, 
в контроле — 9 %. При дальнейшем культивировании (до 18-го месяца) 
значимых изменений процента проросших семян не происходило.

Проростки Dactylorchiza incarnata на средах с метаболитами бакте-
рий формируют ортотропные побеги и придаточные корни более бы-
стрыми темпами. Так, к 12-му месяцу культивирования доля проростков 
с ортотропным побегом, в том числе имеющих уже придаточные корни, 
в вариантах опыта с КЖ составляет 80–99 %, а в контроле — 70 %. При 
этом наибольшая доля (80 %) развитых проростков была в опыте с 
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225. Отмечено, что неко-
торые придаточные корни проростков на средах с метаболитами бакте-
рий и ИУК неравномерно увеличиваются в диаметре, что, может быть, 
связано с приобретением ими запасающей функции. Эти особенности 
не проявляются в контрольном варианте.

Ювенильные растения с первым шиловидно-линейным листом на 
средах с метаболитами бактерий рода Pseudomonas формируются на 
1,5–2 месяца раньше, чем в вариантах с метаболитами штамма Bacillus 
cereus GPR31, ИУК и контроле. Доля проростков с первым настоящим 
листом на среде с КЖ Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225 
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максимальна и в 1,8–2 раза превышает этот показатель в других вариан-
тах опыта.

Накопление массы проростков увеличивается в следующем ряду ва-
риантов: контроль — КЖ штамма Bacillus cereus GPR31 — ИУК — КЖ 
штамма Pseudomonas brassicacearum GRT221 — КЖ штамма Pseudomonas 
chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225 (таблица). К 18-му месяцу культи-
вирования масса проростков составляет на среде с метаболитами штам-
ма Bacillus cereus GPR31 — 37,4 ± 1,95, Pseudomonas brassicacearum 
GRT221 — 50,1 ± 3,11 мг и на среде с КЖ штамма Р. chlororaphis subsp. 
aurantiaca GRP225 — 59,0 ± 3,91 мг. На питательной среде с метаболи-
тами штаммов Pseudomonas она на 14–27% выше, чем в варианте с ИУК, 
и на 40–50 % превышает аналогичный показатель в варианте с метабо-
литами штамма Bacillus cereus GPR31 и контроле. Проростки Dactylor-
chiza incarnata на среде с КЖ штамма Pseudomonas chlororaphis subsp. 
aurantiaca GRP225 отличаются наиболее высокими значениями массы и 
наибольшими темпами ее прироста в культуре in vitro.

Линейные размеры проростков в вариантах опыта начинают разли-
чаться с 3-го месяца культивирования. В этот период их длина на средах 
с метаболитами бактерий рода Pseudomonas превышает значения в 
контроле на 40%, в опытах с КЖ Bacillus cereus GPR31 и с ИУК на 18–20 %. 
К 12-му месяцу различия линейных размеров проростков становятся 
еще более заметными. Длина ортотропного побега у проростков на сре-
де с КЖ Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225 к этому вре-
мени на 40 % превышает значение в контроле, на средах с КЖ Pseudo-
monas brassicacearum GRT221, Bacillus cereus GPR31 и ИУК достоверно не 
различается. Длина придаточных корней у проростков на средах с мета-
болитами штаммов ассоциативных бактерий и ИУК в 4 раза больше, 
чем в контроле. На 18-й месяц культивирования длина ортотропного 
побега у проростков на среде с метаболитами штамма Pseudomonas 
chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225 более чем на 30 % превышает зна-
чения в других вариантах опыта. При этом темпы прироста и абсолют-
ные значения длины придаточных корней во всех вариантах опыта яв-
ляются сходными и превышают контроль в 3 раза.

Результаты работы свидетельствуют, что наибольшая способность 
к прорастанию у семян Dactylorchiza incarnata в культуре in vitro отмече-
на на среде с КЖ штаммов Pseudomonas по сравнению с КЖ штамма 
Bacillus cereus GPR31, вариантом с ИУК и контролем. При этом эффек-
тивность стимулирующего влияния Pseudomonas brassicacearum GRT221 
на 27 % ниже, чем у метаболитов штамма Pseudomonas chlororaphis subsp. 
aurantiaca GRP225. На питательной среде, содержащей метаболиты 
штамма Bacillus cereus GPR31, количество проросших семян соответству-
ет контролю. Одновременно для проростков Dactylorchiza incarnata на 
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питательных средах с метаболитами бактерий рода Pseudomonas харак-
терны высокие темпы развития. Это проявляется в более раннем фор-
мировании у них ортотропного побега, первого настоящего листа и 
придаточных корней. Проростки на среде с КЖ штамма Pseudomonas 
chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225 имеют наибольшие значения мас-
сы и линейных размеров по сравнению с аналогичными параметрами в 
других вариантах опыта. Выявленные эффекты влияния ассоциативных 
бактерий могут быть обусловлены наличием в их культуральных жидко-
стях ИУК в физиологически активных концентрациях и других метабо-
литов, обеспечивающих регуляцию ключевых процессов роста и разви-
тия растений.

Таким образом, наиболее выраженное стимулирующее действие от-
мечено для метаболитов штамма Р. chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225, 
что открывает перспективы его применения в технологии культивиро-
вания in vitro редких и охраняемых видов орхидных средней полосы 
Европейской части России для их сохранения и воспроизводства.

Исследование выполнено в рамках Программы развития ЯрГУ.
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Таблица
Влияние метаболитов ассоциативных бактерий на темпы 

прироста массы Dactylorchiza incarnata в культуре in vitro, %

Вариант
Месяц

3 6 12 18

Контроль 180 520 2010 2960

ИУК 10-6М 210 650 3190 4300

КЖ штамма Bacillus cereus GPR31 190 540 2230 3060

КЖ  Pseudomonas chlororaphis subsp. 
aurantiaca GRP225 240 840 4120 5900

КЖ Pseudomonas brassicacearum GRT221 210 660 3460 5010
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Abstract. Orchid cultivation for both species and hybrids in Thailand has been developed by 
the government organizations, institutions, growers, and private companies for over 50 years. 
The export value started from a few million baht to about three billion baht in 2019. Major 
growing factors in natural growing habitats are concerned for appropriate cultivation. They 
are altitude, light, temperature, relative humidity, nutrients, and air movement. At present, 
saran houses constructed with cement poles, cement benches, galvanized pipes for hanging 
orchid baskets, and black netted nylon roof with 50–60% shade and open sides are developed 
for low cost, long lasting, and suitability for growing tropical orchids for conservation and 
commercial uses. The cultivation is mostly for orchid species and many outstanding cultivars 
of pink-red, white and yellow-green fl owered dendrobiums and blue, pink, and yellow fl owered 
vandaceous orchids which need hot and humid conditions. A complete cycle of orchid 
production which need breeding program, micropropagation, planting materials (mainly 
coconut husks, charcoal, and cement block), plastic containers, watering, fertilizer, pest 
control, post-harvest technology, and transport from farm to packaging houses are effectively 
implemented. Orchids continue to dominate other ornamental crops in Thailand due to better 
technology know-how, suitable climatic conditions for dendrobiums and vandaceous orchids, 
experienced and skillful growers and exporters, as well as their nationwide popularity. Apart 
from all these, orchids are a symbol of Thailand that refl ects the country’s pride internationally.
Keywords: Thai orchid species, saran houses, cultivation

Thailand is situated in a hot and humid tropical zone of Southeast Asia with a 
current population of about 69 million and a total land area of 128.4 million 
acres. Thailand is the 13th most plant-rich country in the world after Brazil, 
Colombia, China, Mexico, USSR, Indonesia, Venezuela, USA, Australia, India, 
Peru and Malaysia (Cronquist, 1981).  Tropical ecosystems, unlike those in 
temperate zones, provide wider niches and are able to support a much larger 
variety of plant, animal and microbe species. It is estimated that there are 
approximately 15,000 plant species in Thailand including 3,000 species of 
mushrooms and fungi, 633 species of ferns and about 1,100 species of orchids. 
More than 779 species of plants possess active herbal ingredients used for 
traditional medicines (OEPP, 1996).

Orchids rank the highest among the several tropical ornamental crops, 
especially cut-fl ower crops, that are important to the Thai agriculture and 
economy. Orchid growing started as a hobby in Thailand about 90 years ago; 
until 1966, only small amounts of orchid cut-fl owers were exported from Thailand 
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to some European countries, but the country attained the status of the world’s 
leading producer and exporter of orchids in a little over a decade and it continues 
to hold the top rank since 1979. It is estimated that 54 percent of the orchids 
produced are exported and the rest 46 percent consumed in the domestic market.  
The export of orchid cut-fl ower was initiated in 1963 with a few hundred-
thousand spray of mostly Dendrobium Pompadour sent to European market. The 
export value of cut-fl ower orchids increased sharply, from a few million baht in 
1969 to about 2.2 billion baht in 2018. The export of cut-fl ower orchids still 
predominates, but that of orchid plants has also been on a rapid increase, fi guring 
at about 540 million baht in 2018 (Thammasiri, 2015; DITP, 2020; Department 
of Customs, 2020).

This article tells the success of orchid cultivation for conservation, as well as 
for high income earning from cut-fl owers and orchid plants, through national 
efforts in respect of germplasm resource management (Thammasiri, 2016), 
research in micropropagation (Arditti, Ernst, 1993) and cultivation, training, 
extension and technology application.

Factors affecting orchid cultivation. Wild orchid plants, growing continuously 
from generation to generation in nature, receive suitable factors which are 
altitude, growing place, light, temperature, humidity and water, food, and air 
movement. Therefore, successful orchid cultivation needs to follow factors 
mentioned above by making greenhouses with low cost and long lasting.

Orchid cultivation area. Being suitable for cultivation of many tropical 
commercial crops and ornamentals, Thailand produces several ornamental cut-
fl ower crops, such as, orchids, roses, jasmines, marigolds, lotuses, potted plants, 
other tropical fl owers, other temperate fl owers, chrysanthemums and so on. 
Many of these cut-fl ower crops are produced abundantly, some up to several 
million units. Among these, only orchids, hold economic importance both for 
local uses and export; whereas, others are consumed mainly in the local market.

Orchid cultivation has been confi ned in the Central Plain, mainly in Bangkok 
and its nearby provinces, where climatic conditions, water, transportation and 
marketing system are the most favorable. Suitable environment, high orchid 
genetic diversity, effi cient infrastructure, experienced growers, technology 
applications, extension, training, teaching and research, as well as business skills, 
have contributed enormously to the success of orchids in Thailand (Thammasiri, 
1997). Many farmers have made orchid growing as their main occupation, being 
a better earner than other crops.

Greenhouses. Air movement is the key factor for successful orchid growing.  
Most greenhouses are open at the sides to facilitate proper air circulation and also 
to prevent heat accumulation due to the high temperature of 30–40 °C during the 
day (Fig. 1). Greenhouses for orchid growing in Thailand were made of teak 
wood during the early period. They lasted over twenty years and were resistant to 
termites. Roofs, made of about 1 inch thick teak wood strips spaced 1 inch apart 
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allowed 50 per cent sunlight to penetrate in a suffi cient quantity as required by 
the orchids. Later, due to sharp escalation in teak wood prices and shortages, 
other hard woods were used. Bamboos were also used for shading of orchids. 
They lasted only 2–3 years.

Presently, netted nylon, called “saran”, is used for shading, at the top and sides 
of greenhouses, also known as ‘saran houses’. The saran lasts over 5 years and 
distributes uniform sunlight with 30–80 % shading depending upon the net. There 
are many advantages to saran, including, very low price, ease of installation or 
removal, light weight and low labour input. Galvanized pipes are used for poles, 
and galvanized strings or plastic coated wires to hold the saran in place.  These rust-
proof construction materials help maintain the greenhouse for long periods.

Planting materials and containers. Planting materials and containers have 
been gradually improved for producing high yield and quality fl owers at a low 
cost. The locally available, inexpensive, coconut husks are widely and successfully 
used, especially for Dendrobium cut-fl ower production. These are cut and 
compacted into 24 × 32 square centimeter blocks or cut to fi t in small or large 
pots or just cut longitudinally into chunks and put on the table in the greenhouses. 
The coconut husks last for about 3 years depending on moisture content. Old 
Dendrobium pseudobulbs from old coconut husk planting materials can be cut 
into each pseudobulb and used as a starter for new shoots in new planting 
materials. Nowsaday. cement blocks are replaced for coconut husk blocks in 
many orchid farms.

Orchids with large-roots, such as Vanda, Aranda, Ascocenda, Mokara and 
Aranthera need good aeration and drainage which is provided by charcoal and 
osmunda or by using large-size planting materials. Also, basket or clay pots with 
more holes at the side are recommended for large-rooted orchids to ensure good 
aeration and drainage (Fig. 2).

Small-rooted orchids, such as Dendrobium, Oncidium and Cattleya need clay 
pots with holes on the sides and fi lled with charcoal or coconut husks. Charcoal 
and osmunda, which are more expensive and also rarely available, have been 
replaced by coconut husks.

Coconut husks (although cheaper) cannot be used to grow large-rooted orchids.  
They can be used to grow only small-rooted orchids. Alternately, these are grown 
on 24 × 32 square centimeter blocks of coconut husks. Clay pots are used for pot-
plant sales, while coconut husk blocks are used for growing cut-fl ower orchids. Use 
of plastic pots, especially designed for growing orchids, or of foam as potting 
medium and support, has also been used successfully. They reduce the investment 
cost and weight of the media and containers for orchid growing.

Water resources. Thailand does not have problems of water shortage because 
most orchid growing areas, located in the Central Plains, are lowlands with high 
underground water level. Ponds, canals and rivers are also scattered all over the 
area. Thus there is no problem of water which is essential for orchid growing. The 
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orchid growers pump the water directly from the natural water resources to the 
farm, or pump to the reservoir in the farm prior to irrigating to the orchid plants.  
Rain water has the best quality followed by river water, canal water and tap water.

Fertilizers. Orchid growers use liquid fertilizer once a week. The ratio 1:1:1 
fertilizer is used in general. The ratio 1:2:1 fertilizer is used to stimulate fl owering 
and high potassium will be applied for high quality fl owers.

Pest control. In order to meet international standards for good health as well as 
quality of orchid plants and fl owers, prophylactic sprays are carried out 
periodically.  Various diseases, insects and viruses, which attack orchids in 
Thailand have been identifi ed and control measures have been established.

Secrets of success. The key factors responsible for success of Thai orchid species 
cultivation and trade may be summarized as below (Thammasiri, 1997):

1. Favorable climates.
2. Availability of good quality water in plenty.
3. Leadership in adoption and popularization of orchid cultivation.
4. Richness of indigenous orchid genetic resources.
5.  Improved production technology, greenhouses, containers, postharvest 

processing, quality control, packaging and transport and their 
application in orchid trade.

6. Effi cient communication networks.
7. International acceptance vis-a-vis maintenance of standards.
Thai orchid cultivation for the international markets has a bright future.  

The export values are high and quite stable.  Orchids will continue to dominate 
other ornamental crops in Thailand due to better technology know-how in 
orchid cultivation, suitable climatic conditions, experienced and skilful 
growers and exporters as well as their nationwide popularity.

Thai orchid species cultivation in Thailand is a good example of development 
of an ornamental crop, which does not fall in the category of staple food, to 
have become the major crop of this country. It took a long time to be accepted 
gradually but fi rmly for earning high income as well as for conservation.
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Fig. 1. An orchid greenhouse is open at the sides to facilitate proper air circulation and 
to prevent heat accumulation.

Fig. 2. Growing vandaceous orchids in plastic baskets. 
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About island fl oras. The islands have diverse backgrounds, however two 
categories must be distinguished: “continental islands” and “oceanic 
islands” (Stoddart, Scoffi n, 1979). Originally, the relict stands of continental 
island plants (Madagascar, New Caledonia, New Zealand, Hawaiian Islands, 
etc.) are qualifi ed as “paleo-endemic fl oras”, having endemic families. By 
contrast, isolated islands from non continental origin have “neo-endemic 
fl oras” where plants have evolved locally from plants (fruits, seeds, 
vegetative parts…) coming from more or less distant islands or continents. 
Those “neo-endemic fl oras” are characterized by many new endemic or 
native species. So, the islands of Tahiti, Cambodia, Thailand and Vietnam 
are less abundant of higher plants suborders, subfamilies and families. All 
isolated islands are, in turn, divided into two main types: “volcanic islands” 
and “coral islands”. If volcanic islands meet at all latitudes and in all seas, 
the coral islands occur only in the tropical zone.

The dramatic impact of human intrusion on island ecosystems is obvious 
today and their future is uncertain. So far, all insular endemic plants lack 
defenses against herbivores (Bowen, Vuren, 1997). The Reunion Island is 
however a counterexample: the fauna shows less resistance to human activity 
than the fl ora, and this remains a mystery. Concerning orchids, many species 
display massive fl owering in this island (area between the coastline and the 
mountains), but almost no fruits and seeds are produced because of the lack 
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of pollinators. So the supporting of balance between the plants and their 
pollinators is a current issue. This problem can’t be studied without 
entomological observations, made in the wild environment, because the 
maintaining of all orchid species depends of they fertility (the dreifi ng 
exchange of genomes in the population). Generally, the insular ecosystems 
have very interesting types of vegetation, rich in new taxa, especially in the 
Indochina region of the Paleotropical kingdom (Takhtajan et al., 1986; Wu et 
al., 1996; Averyanov, 2004; Zhu, 2004; Telepova, 2009; Francisco-Ortega et 
al., 2010). In  Cambodia’s coastal waters we can study 6 about 60 different 
islands : 1 — Koh Kong (78 km²), 2 — Koh Rong Sanloem (24,5 km²), 3 — 
Koh Koun (0,069 km²), 4 — Koh Krabey  (0,03 km²), 5 — Koh Puos (1,1 km²), 
6 — Koh Kong (105,4 km²). These insular fl oras are however almost completely 
ignored by the scientifi c community. Five of study islands are composed of 
granite, still surrounded by a coral reef, which was during many years a 
natural barrier against human exploitation. So, the fl ora of the coastal region 
of the mainland is obviously better known than that of islands, except for 
some unattainable areas like the crests of Bokor mountains. 

Between lithophytic and epiphytic kind of life. The orchids are known to 
never grow into the water, but in the Tropics they often live in environments 
with very high air moisture (50-80 %) and heavy rains. During this 
«swimming period» the orchids don’t decay in streaming and even produce 
new shoots. We went through a fairly semi-dry torrent, and we found in 
this area a major part of orchids without any flowers, but sometimes with 
fruits. It’s unusual to find orchids at a 50-100 cm distance from the soil. It 
seemed that these plants needed freshwater and didn’t require to climb 
any higher. One of these monopodial orchids, Robiquetia spatulata 
(Blume) J. J. Sm. (4323 — Telepova M., Hul S., Peou Y. 2009 Koh Rong 
Sanloem; — 6004 Telepova M., Balanenko I. 2015 Koh Kong), which had 
been found into the rocks of a stream, had a vine-like growing habit with 
a tendency to «geo-aquatropism».

Creeping and climbing orchids. During the prospection of epiphytic orchids 
in the riverside forest, we had followed our guide crossing the shallow stream. 
In fact, the branches and trees have formed with lianas a dense green wall 
and thus, the stream appeared as water corridor, surrounded by impenetrable 
vegetation. We could observed on the trunk of a Terminalia catappa L. one 
climbing orchid, which had a fruit long of 10 cm. This species was probably a 
Claderia viridifl ora Hook.f. (4322 — Telepova M., Hul S., Peou Y.  2009 Koh 
Rong Sanloem; 5435 — Telepova M., Averyanova O., Alexeeva N. 2013 Koh 
Rong; — 6005 Telepova M., Balanenko I. 2015 Koh Kong), which is very rare 
and endangered species. The water was transparent and pure, but the rocks 
were covered with brown, soft and fresh mosses. It was impossible to collect 
any orchids without risking falling with the camera in the stream. However, 
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we noted that on the green wall all aerial roots of Bulbophyllum became 
creeping; for example: Bulbophyllum macranthum Lindl. forms the colonies 
up to 50-100 pseudobulbs (4323 - Telepova M., Hul S., Peou Y., 2009 Koh 
Rong Samloen). In addition, the collect of some pollinariums and anther cap 
was made on B. macranthum plant of Marine Conservation Cambodia station 
(4216 — Telepova M., Hul S., Peou Y. 2009 Koh Rong Sanloem) and also on 
two new taxa of Doritis (Telepova 2013).

Conclusions. The discovery on islands of 14 native orchid species, previously 
unknown or very rare* in Cambodia (ANNEX), can be explained by the 
geological history of South-East Asia, and shows the differences between this 
fl ora and the one of the northern part of Cambodia. Unfortunately, the orchid 
fl ora and their biotope are not well studied and may disappear unexplored 
due to the lack of conservation measures in the country.
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 ANNEX
1 —  Bulbophyllum macranthum Lindl. — 4216 Telepova M., Hul S., Peou Y. 2009 Koh 

Rong Sanloem; 
2 —  4323 Telepova M., Hul S., Peou Y. 2009 Koh Rong Sanloem
3 —  Bulbophyllum sessile (Koen.) J. J. Sm. — 4333 Telepova M., Hul S., Peou Y. 2009 

Koh Rong Sanloem



 4 —  Claderia viridifl ora Hook.f. — 4322 Telepova M., Hul S., Peou Y. 2009 Koh Rong 
Sanloem; 5435 — Telepova M., Averyanova O. 2013 Koh Rong; — 6003 Telepova 
M., Averyanova O., Alexeeva N. 2015 Koh Rong; — 6005 Telepova M., Balanenko 
I. 2015 Koh Kong 

 5 —  Cleisostoma subulatum Bl. — 4331 Telepova M., Hul S., Peou Y. 2009 Koh Rong 
Sanloem; — 1016 Telepova M., Maisak T. 2012 Koh Rong Sanloem, 300 m. 
alt.; — 1045 Telepova M., Maisak T. 2012 Koh Rong Sanloem

 6 —  Dendrobium cumulatum Lindl. — 836 Telepova M., Maisak T. 2011 Koh Rong 
Sanloem; — 6006  Telepova M., Balanenko I. 2015 Koh Kong

 7 —  *Doritis boulbetii Telepova (sp. nov.) — 501 Telepova M. 2009 Koh Rong 
Sanloem; — 813 Telepova M., Larpin D., Jancloes C. 2010 Kirirom (holo-, P); — 
1017  Telepova M., Maisak T. 2011 Koh Rong Sanloem

 8 —  Doritis pulcherrima f. cinnabarina Telepova (f. nov.) — 1018 Telepova M., 
Maisak T. 2011 Koh Rong Sanloem

 9 —  Eria musciola (Lindl.) Lindl. — 925 Telepova M., Maisak T. 2011 Koh Rong 
Sanloem

10 —  Gastrochilus acutifolius (Lindl.) Kuntze — 6007 Telepova M., Balanenko I. 2015 
Koh Kong, near  the Waterfall

11 —  *Porpax meirax (E. C. Parish & Rchb. f.) King & Pantl. — 804 Telepova M., 
Larpin D., Jancloes C. 2010 Kirirom, plants on rock; — 1018 Telepova M., 
Maisak T. 2011 Koh Rong Sanloem, very abondant on the rock and rare on tree 
tronc 

12  —  *Robiquetia spatulata (Blume) J. J. Sm. — 1027 Telepova M., Maisak T. 2011 
Koh Rong Sanloem   

13 —  Smitinandia micranha (Lindl.) Holttum — 6001 Telepova M., Balanenko I. 
2015 Koh Kong, near  the Waterfall, in frs.

14 —  Trichoglottis lanceolaria Bl. — 1027  Telepova M., Maisak T. 2011 Koh Rong 
Sanloem
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Аннотация. В статье использованы материалы, которые включают: морфологическое 
исследование цветков орхидеи, анализ структуры и микроструктуры растений, экологи-
ческие наблюдения, библиографический обзор. Приведены также выводы, полученные 
из наших критических исследований, и введение в ботаническую практику не только 
рисунков, но и пространственных моделей поллиниев.
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Abstract. This article used the contributions, which include the morphological investigation 
of orchid fl ower (analytic analysis of plant structures & microstructure, ecological remarks, 
bibliographic review), as well as our conclusions, all derived from our critical studies; and the 
introduction to botanical practice not only drawings, but also spatial models of pollinia).
Keywords: agglomeration , disaggregation, orchids, pollinium, pollen, stamen 

Отличительной  особенностью цветка Орхидных (Orchidaceae) является 
строение его андроцея. Особенно это проявляется в многообразии ми-
кроморфологии пыльников. Наши исследования были выполнены с ис-
пользованием сканирующего электронного микроскопа. 

В историческом аспекте необходимо упомянуть трех авторов. Снача-
ла К. Линнея, разделившего все цветковые растения на 24 класса по чис-
лу их тычинок. Из-за наличия у подсемейства Orchidoideae в центре 
цветка колонки, несущей вертикально расположенные поллинии, 
К. Линней (1753) отнeс их к однотычинковым растениям. Сейчас мы по-
нимаем, что колонка это результат слияния тычиночных бугорков во-
едино с формирующимся пестиком, а не превращение в одну тычинку. 
Почти через 100 лет Пфитцер (Pfi tzer 1887) разделил семейство Орхид-
ных на три группы: монандровые, диандровые и триандровые. Однако 
он не изучал подробно морфологию цветка и указал лишь на различие в 
числе и локализации пыльников относительно пестика цветка: одна 
группа в центре (большинство видов Epidendroideae), две группы по бо-



256

кам (Cypripedioideae) или 3 группы по кругу (Apostasioideae). В процессе 
микроспорогенеза генеративная материнская клетка образует 4 микро-
споры, которые объединившись попарно формируют 2 пыльцевых зер-
на. Поэтому говоря о монадах надо помнить, что это не одна микроспо-
ра, а одно пыльцевое зерно (двуядерное). Различная форма генеративной 
клетки пыльцы определяет степень агломерации пыльцевых зерен; 
например, в подсемействе Cypripedioideae клетки сферические и образу-
ют, так называемую «монадную пыльцу», что облегчает распад их полли-
ниев. Наш дальнейший анализ морфологии цветка в этом подсемействе 
показал, что их никак нельзя называть диандровые (или двухтычин-
ковые), так как в каждой боковой группе имеется по 4 пыльника, а всего 
их 8 (Telepova-Texier, 2018). Итак в андроцее имеется материал, чтобы 
сформировать четыре тычинки. Так что правильнее называть Cypri-
pedioideae тетрандровые. Но для всех орхидных характерно отсутствие 
обособленных тычиночных нитей, поэтому о тычинках не говорят. Мы 
не видим смысла использовать далее термины Пфитцера, особенно мо-
нандровые и его производные (монады, монадная пыльца и пр.). Тем 
более, что классификацией Пфитцера фактически не использовались 
для определения Орхидных, так как более 150 лет ее проводили с помо-
щью дихотомических ключей, где число тычинок вовсе не упоминалось. 
И только в конце ХХ века Р. Дресслер (Dressler, 1993) предложил для 
ряда южно-американских орхидей включить в ключ определения родов 
число поллиниев. Он же ввел термин геми-поллинарий и обратил вни-
мание на почти полное отсутствие исследований морфологического и 
анатомического строения цветка в семействе Орхидных. 

В течение последних 15 лет мы изучали в основном орхидные азиат-
ских тропиков, а в настоящей работе остановимся на морфологии ан-
дроцея и его поллиниев у европейских видов. В ходе морфогенеза цвет-
ка при образовании лепестков происходит неравное деление, которое 
приводит к его зигоморфности, а андроцей разделяется абсолютно сим-
метрично пополам. Обычно тычинка имеет два пыльника, прикреплен-
ных к тычиночной нити, а в пыльнике может быть два или четыре гнез-
да, производящих пыльцу. В классическом определении термина 
«поллиний» кроме того, что говорят об агломерации пыльцевых зерен, 
указывают на прочное склеивание пыльцы эластовисцином, чтобы она 
не потерялась в процессе переноса на другой цветок (от Darwin, 1862 до 
Passarelli, 2010). В ходе наших полевых сборов гербария орхидных в На-
циональном Заповеднике Мщнтенаха (Франция) мы сделали заключе-
ние о существовании лишь краткого интервала времени, когда зрелый 
поллиний из массул имеет прочно склеенную пыльцу (это период опы-
ления). А насекомые, как мы заметили, приносят при этом к рыльцу 
поллиний, где массулы и тетрады уже практически расклеены. Значит, 
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на воздухе происходит подсыхание крахмального клейкого компонен-
та и из-за этого постепенный распад поллиния на массулы и т. д. В об-
зорной статье Пассини и Хейса (Passini & Hesse 2001) о типах Единиц 
Дисперсии Пыльцы (Pollen Dispersal Unit — PDU) были выделены основ-
ные структуры: монады, тетрады, массулы и поллинии. Следователь-
но, пыльца может быть сгруппирована внутри поллиниев в различ-
ных формах и с разным количеством микроспор (Blackmore, Knox 
1990). Исследовав микроструктуру этих компонентов, мы увидели 
различия в структуре оболочек вокруг их поллиниев, массул и тетрад 
(Рис. 1). А в 2017 году нами были разделены Единицы Дисперсии Пыль-
цы согласно выполняемой ими функции на две категории (ЕДП-экс-
порт и ЕДП-импорт), которые и структурно отличались (Telepova-
Texier, 2017). 

В данной работе, выполненной на видах Orchidaceae европейской 
территории (Claessens, Kleynen, 2011), проведена ревизия строения их 
адроцея и описана структура геми-поллинария или поллинария, а также 
поллиния из тетрад или массул. Все они имеют по 4 пыльника, и значит, 
имеют материал для двух тычинок; они могли бы называться диандро-
выми. Перейдем к конкретным примерам. У европейских орхидных 
можно выделить по степени компактности три типа поллиниев, состав-
ляющих ЕДП-экспорта: 1 — из «монадной пыльцы» как мы описали 
выше, у Cypripedium calceolus L.; 2 — из тетрад с зернистой каудикулой у 
Listera ovata (L.) R.Br., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Epipactis helleborine (L.) 
Crantz); 3 — из массул с эластичной каудикулой у Orchis militaris L., 
Ophrys insectifera L., Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Кроме того, 
особо выделяется группа из двух видов (Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng. и Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.), имеющих в качестве ЕДП-
экспорт целый поллинарий. А вот по типу ЕДП-импорта даже невоору-
женным глазом можно увидеть на рыльце желтые частицы в виде пыли-
нок (это монады и тетрады), иногда кусочки разных размеров (массулы) 
или отдельные поллинии. И крайне редко можно увидеть на рыльце ге-
ми-поллинарий или весь поллинарий орхидеи.

В дискусии мы обращаем внимание на то, что речь идет о совер-
шенно новой  адаптации к опылению в семействе Orchidaceae. Из-
вестно, что покрытосеменные не выделяют в окружающую среду жен-
ские споры в отличие от мужских спор (пыльца в виде порошка). 
Разница с орхидеями в способе экспорта мужских спор налицо: сухая 
пыльца у ветроопыляемых цветковых растений или вынос насекомы-
ми целых ЕДП-экспорт для прицельного опыления у орхидей (без по-
тери пыльцы). В результате мы предложили модель поллиния для 
Orchidaceae по принципу «матрешки», где рассмотрели многослой -
ную упаковку пыльцевых зерен (Телепова и др., 2021). Мы считаем, 
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что именно неклеточная структура поллиния позволяет осуществлять 
процесс сборки-разборки пыльцы в том и другом направлении. Но де-
тали этого процесса пока практически не исследованы. Как именно 
устроены поллинии Orchidoideae, чтобы удерживать вместе пыльце-
вые зерна? Зернистая каудикула из крахмального клея лишь времен-
но склеивает тетрады в единый поллиний, а эластичная каудикула 
позволяет массулам удерживаются вместе с вязкими висцидиновыми 
нитями ламелярного или тубулярного поллиния. Наличие полости 
внутри головки тубулярного поллиния у геми-поллинария придает 
ему эластичность и прочность одновременно, подобно керамическим 
колонкам и полу-колонкам Помпеи. Кирпичиками головки поллиниев 
являются массулы, а не тетрады. В массулах склеивающим веществом 
является эластовисцин. Группы по 300–500 тетрад называются массу-
лами, а по 1000–3000 — полиадами. Группировка вокруг полости 
в зависимости от ситуации оказывается удобным приспособлением. 
Во влажных условиях эластовисцин — клеящее вещество, но в сухом 
виде — ломкое как стекло, что удобно при рассеивании пыльцы по 
поверхности рыльца. 
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Рис. 1. Различия в структуре оболочек вокруг их массул и тетрад.
A — Массула Orchis purpurea Huds.; 

Б — Поверхность тетрад O. purpurea Huds.
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DEVELOPMENT OF METHODS OF REPRODUCTION OF CRIMEAN 
ORCHID SPECIES IN VITRO

L. M. Teplitskaya, I. E. Tsokalo, V. C. Rzhevskaya

Аннотация. Экспериментально показано, что методы культивирования семя некото-
рых видов орхидных флоры Крыма в условиях in vitrо, а также их длительное культиви-
рование при низких температурах, разработка симбиотического способа проращива-
ния семян открывают перспективы эффективного размножения и восстановления 
генофонда орхидей Крыма.
Ключевые слова: культура семян in vitrо, асимбиотическое и симбиотическое размноже-
ние
Abstract. It has been experimentally shown that methods of cultivating seeds and tissues of 
some species of orchid fl ora of the Crimea in vitro, as well as their long-term cultivation at low 
temperatures, the development of a symbiotic method of seed germination open up prospects 
for effective reproduction and restoration of the gene pool of orchids of the Crimea.
Keywords: seed culture in vitro, asymbiotic and symbiotic reproduction

Охрана редких видов растений — одно из направлений сохранения био-
логического разнообразия природы в целом. В настоящее время приро-
доохранные мероприятия не могут обеспечить сохранность уникальной 
Крымской флоры. Многие виды остаются за пределами заповедников и 
произрастают в местах с интенсивным антропогенным воздействием 
(Голубев, 1996;1999). Большинство представителей семейства 
Orchidaceaе природной флоры Крыма являются редкими и исчезающи-
ми и занесены в Красную книгу Республики Крым (2015). Декоратив-
ность орхидей открывает перспективы их интродукции и использова-
ния в качестве исходного материала для селекции, получения гибридов. 
Кроме того, некоторые виды орхидных обладают лекарственными свой-
ствами и используются в медицине.

В естественных условиях из-за зависимости от специфических 
опылителей, микоризных грибов, климатических факторов для 
орхидных характерен длительный период воспроизводства от семени 
до генеративного растения (8-12 лет). В связи с этим актуальным 
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является разработка эффективных методов размножения с целью 
последующей ре патриации растений в природу. Целесообразно модели-
рование и вос создание естественных биоценозов, создание генетических 
банков региональных коллекций редких видов орхидных и других 
редких и исчезающих видов растений.

В настоящее время метод клонального размножения разработан для 
ряда тропических видов (Черевченко, Кушнир, 1986). Однако для видов 
орхидей умеренной зоны такие исследования ограничены. Это связано 
с недостаточными знаниями их биологии и трудностями введения 
в культуру.

В результате проведённых исследований нами были разработаны ме-
тоды асимбиотического семенного размножения некоторых видов сем. 
Orchidaceaе, которые занесены в Красные книги Республики Крым 
(2015) и Российской Федерации(2008). Для некоторых видов 
(Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Orchis simia Lam., Ophrys 
mammosa Desf. subsp. taurica (Aggeenko) Soó) разработан полный цикл 
массового получения сеянцев адаптированных для выращивания в усло-
виях культуры и в естественных популяциях.

Для длительного хранения семян в условиях in vitrо и низкой положи-
тельной температуры (4 °С), подобраны оптимальные стерилизующие 
вещества и варианты модифицированных питательных сред. Показано, 
что для ряда видов длительное хранение семян (8, 12, 24 месяца) при 
4°C и последующее культивирование при 20–24 °С способствовало син-
хронному прорастанию семян, активному росту протокормов и сокра-
щению сроков развития проростков. Определяющим фактором являет-
ся степень зрелости семян на момент введения в культуру in vitrо, а также 
условия культивирования.

Микосимбионты орхидей по некоторым данным (Burgeff, 1936) от-
носятся к базидиомицетам или несовершенным грибам из рода 
Rhizoctonia. Однако спорными остаются вопросы о видовой специфич-
ности грибов, участвующих в симбиозе, влиянии условий среды и фор-
мировании симбиотических ассоциаций, влиянии микотрофности на 
процессы онтогенеза и репродукции. 

В результате проведанных исследований была получена чистая 
культура симбиотического гриба из корней Cephalanthera damasonium. 
Изучение морфологических и физиологических параметров вида позво-
лило выделить стадии развития мицелия. Семена C. damasonium культи-
вировали на среде Кнудсона (Knudson, 1946). Через 2 недели проращи-
вания семян в асептических условиях in vitrо в среду инокулировали 
монокультуру гриба и выдерживали 6–12 недель. При этом отмечалось 
проникновение гифов гриба внутрь семени в базальной зоне зародыша, 
что активировало прорастание семян. Пролифирацию клеток зародыша 



и формирование протокормов наблюдали через 8–12 недель, в то время 
как в контрольных образцах прорастание происходило через 25–30 не-
дель. Таким образом, показано стимулирующее действие гриба-эндо-
симбионта на процесс прорастания семян.

Определены основные биотехнологические характеристики моно-
культуры гриба: скорость роста, факторы культивирования, морфомет-
рические параметры мицелия, которые использованы для разработки 
метода симбиотического размножения орхидей и адаптации их в при-
родных местообитаниях.
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PRELIMINARY ANALYSIS OF CONTINENTAL AND INSULAR SAMPLES 
OF EPIPACTIS PAPILLOSA (ORCHIDACEAE) USING MOLECULAR 

GENETIC METHODS

Terentieva E. I., Varlygina T. I.

Аннотация. На основе гербарного материала Epipactis papillosa Franch. et Sav. (MW) из 
разных точек ареала вида проведен сравнительный анализ образцов с использованием 
молекулярно-генетических методов. В качестве молекулярного маркера были выбраны 
внутренние транскрибируемые спейсеры (ITS1 и ITS2) участка 18S–26S ядерной рибо-
сомной ДНК. На молекулярно-филогенетическом дереве образцы E. papillosa образуют 
субкладу (А) в кладе I с высокой апостериорной вероятностью (1.0). ITS последователь-
ности анализируемых образцов идентичны. Несмотря на некоторые морфологические 
различия исследуемых растений E. papillosa и удаленность мест их произрастания, гене-
тически они оказались однородны. 
Ключевые слова: ареал, молекулярные методы, морфологические признаки, филогения, 
Epipactis, ITS.
Abstract. Based on herbarium material Epipactis papillosa Franch. et Sav. (MW) a compara-
tive analysis of samples from different points of the species’ range was carried out using molec-
ular genetic methods. Internal transcribed spacers (ITS1 and ITS2) of the 18S–26S nuclear 
ribosomal DNA site were selected as a molecular marker. On the molecular phylogenetic tree, 
E. papillosa samples form a subclades (A) in clade I with a high a posteriori probability (1.0). 
ITS sequences of analyzed samples are identical. Despite some morphological differences of 
the studied E. papillosa plants and the remoteness of their growing places, they turned out to 
be genetically homogeneous.
Keywords: area, molecular methods, morphological features, phylogeny, Epipactis, ITS.

Объектом изучения стал дремлик сосочковый (Epipactis papillosa 
Franch. et Sav.) — травянистый многолетник до 70 см высотой, с укоро-
ченным плагиотропным корневищем и несколькими корнями. От близ-
кого вида — E. helleborine (L.) Crantz он отличается наличием беловатых 
сосочков на верхней и нижней поверхности листьев и завязях. Вид рас-
пространен в Японии и Китае. В России встречается как в материковой 
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части: в Хабаровском и Приморском краях, в Амурской области, 
Еврейской Автономной области, на Камчатке, так и на островах: Саха-
лин и Южных Курилах (Вахрамеева и др, 2014)(рис. 1). Вид является 
редким и занесен в Красную книгу Камчатского края (2018).

Целью данной работы является предварительный анализ континен-
тальных и островных образцов E. papillosa с использованием сравни-
тельных молекулярно-генетических методов. 

Были исследованы пять гербарных образцов E. papillosa, хранящиеся 
в гербарии MW. Все они собраны в разных точках дизъюнктивного аре-
ала (Приморский край, Хабаровский край, о. Сахалин, о. Кунашир) 
(Приложение). 

Для молекулярно-филогенетического анализа в качестве маркера 
были выбраны внутренние транскрибируемые спейсеры ITS участка 
18S-26S ядерной рибосомальной ДНК (ITS1-5.8S-ITS2). 

Выделение ДНК, амплификация и секвенирование участка ITS1-5.8S-
ITS2 проводилось согласно методике, описанной в работе Valiejo-Roman 
et al. (2002). Полученные амплификаты были просеквенированы с двух 
цепей. При просмотре хроматограмм участка ITS1-5.8S-ITS2 в програм-
ме Chromas Lite 2.3 у анализируемых видов не было отмечено двойных 
пиков и расхождений при прочтении нуклеотидных последовательно-
стей просеквенированых с прямого и обратного праймеров.

Нами были определены ITS последовательности у 5 образцов 
E. papillosa. Для молекулярно-филогенетического анализа из базы дан-
ных GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/), дополнитель-
но в анализ были включены нуклеотидные ITS последовательности 
14 видов, 7 из которых относятся к роду Epipactis. Остальные виды пред-
ставляют группы разной степени филогенетической близости к этому 
роду на основании исследований других авторов (Jin et al., 2014; Zhou, 
Jin, 2018). 

Нуклеотидные последовательности анализируемых образцов вырав-
нивались с помощью программы MUSCLE (Edgar, 2004). Просмотр ре-
зультатов выравнивания последовательностей и последующая ручная 
доработка выполнялась в программе BioEdit version 5.0.9. (Hall, 1999). 

Филогенетический анализ проводили с применением метода Байеса с 
помощью программы MrBayes 3.2.6 (Ronquist et al., 2012), используя мо-
дель нуклеотидных замен GTR+G, выбранную в качестве наиболее подхо-
дящей для анализируемого массива данных. В качестве внешней группы 
был использован вид Cephalanthera damasonium Druce, выбранный на 
основании исследований (Jin et al., 2014). Всего в молекулярный анализ 
было включено 26 образцов. Из E. papillosa, собранного на полуострове 
Камчатка не удалось выделить ДНК, поэтому данный образец не был 
включен в сравнительные молекулярно-генетические исследования.
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На построенном нами молекулярно-филогенетическом дереве (рис. 
2) виды рода Epipactis (E. papillosa и E. helleborine (L.) Crantz) образовали 
отдельную кладу I с высокой апостериорной вероятностью (1.0), разде-
ленную на две сестринские субклады (А и В). Внутри клады все разре-
шенные узлы также имеют высокие значения апостериорной вероятно-
сти, что подтверждает их естественность. Все исследуемые образцы 
E. papillosa, собранные в разных точках дизъюнктивного ареала состав-
ляют единую субкладу (А) хорошо дифференцированную от образцов 
E. helleborine (субклада В). Вид E. leptochila (Godfery) Godfery занимает 
обособленное положение в базальной части клады I.

Все проанализированные образцы E. papillosa из различных точек 
ареала имеют идентичные ITS последовательности с синапоморфными 
транзициями, которые определяют положение данного вида на филоге-
нетическом дереве. 

Из этого можно сделать следующее предположение: несмотря, на неко-
торые морфологические различия исследуемых образцов E. papillosa и уда-
ленность мест их произрастания, генетически  они оказались однородны. 

Наши результаты пока носят предварительный характер. Для получе-
ния достоверных данных о генетической однородности E. papillosa необ-
ходимо проанализировать большее число образцов из разных точек аре-
ала и обязательно включить в анализ растения с полуострова Камчатка 
и Японии. В дальнейшем в генетический анализ следует добавить раз-
личные участки из ядерного и пластидного геномов. А также нужно до-
полнительно включить в анализ образцы E. helleborine из разных точек 
ареала для уточнения взаимоотношений этих двух видов и видового 
уровня E. papillosa. 
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Рис.1. Карта распространения E. papillosa Franch. et Sav. (Вахрамеева и др., 2014)



Рис.2. Молекулярно-филогенетическое дерево, построенное методом Байеса 
по данным анализа нуклеотидных последовательностей межгенного участка 
(ITS1-5.8S-ITS2) транскрибируемого рибосомного оперона со значениями 
апостериорных вероятностей узлов > 0,5

Приложение
Ваучеры гербарных образцов E. papillosa Franch. & Sav. нуклеотидные 

последовательности которых были использованы для молекулярно-фи-
логенетического анализа. 

E. papillosa (343) Сахалинская обл., южный Сахалин, окр. пос. Утес-
ное, 16.08.1986, Н. Шведчикова, MW0047848; E. papillosa (338) Хаба-
ровский край, Комсомольский р-н, Комсомольский ГЗ,18.08.1978, 
М. С. Игнатов, MW0047853; E. papillosa (341) о. Кунашир, окр. пос. Сер-
новодск, 33-й км дороги на Головнино 1.09.1986, Н. К. Шведчикова, 
MW0047846; E. papillosa (348) Приморский край, Сихотэ-Алинский ГЗ, 
ур. Абрек, 26.07.1985, И. В. Дорофеева, MW0047859; E. papillosa (336) 
Сахалинская обл., Южно-Курильский р-н, окр. Алехино, 6.09.1995, 
И. В. Татаренко, MW0047851.
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Аннотация. Функциональные признаки листьев C. calceolus определялись на основе 
индекса NDL — произведение числа листьев на длину и ширину максимально крупного 
листа. NDL варьирует в разных зональных и эколого-фитоценотических условиях 3-х по-
пуляций у зрелых генеративных особей (g2) от 482 до 795, у молодых (g1) — от 330 до 
520. Предлагается использовать программу ImageJ для определения площади видоспе-
цифичного листа на основе их фотографирования. Использование двух разных подхо-
дов к определению размера листа показало, что в разных климатических и абиотиче-
ских условиях отмечаются достоверные различия NDL молодых (g1) и зрелых (g2) 
особей, как внутри одной популяций, так и между разными популяциями. 
Ключевые слова: Cypripedium calceolus L., индекс NDL, площадь листьев, ценопопуляции
Abstract. The functional characteristics of C. calceolus leaves were determined by the NDL 
index, i.e., multiplying the leaves number by the largest leaf length and width. NDL varies in 
different zonal and ecological-phytocenotic conditions of 3 populations from 482 to 795 for 
mature generative individuals (g2) and from 330 to 520 for young ones (g1). To determine the 
area of a species-specifi c leaf from a photographic image, it is proposed to use the ImageJ soft-
ware. The use of both methods of leaf size determining showed that under different climatic 
and abiotic conditions there are signifi cant differences in the NDL of young (g1) and mature 
(g2) individuals, both within the same population and between different populations.
Keywords: Cypripedium calceolus L., NDL index, leaf area, cenopopulations

Важными морфологическими параметрами, отражающими основ-
ную функцию растений в экосистеме — формирование первичной 
органики, становится оценка LAI (leaf area index) — индекса листовой 
поверхности и SLA (specifi c leaf area) — удельной площади листьев — 
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единицей площади листа, приходящейся на единицу массы (Уткин и др., 
1997; Ермолова и др., 2009). Подобные оценки продуктивности экоси-
стем делаются на основе анализа эдификаторов, листьев деревьев в лес-
ных сообществах. Редкие растения, являясь ключевыми или индикатор-
ными видами, отражают устойчивое функционирование сообществ. 
Вследствие этого оценка функциональных признаков вегетативных и 
генеративных органов редких видов, бесспорно, являются важными па-
раметрами не только виталитета особей и популяций, но и экосистем их 
местообитаний в целом.

В настоящей работе обсуждаются предварительные итоги оценки 
функциональных признаков редких видов орхидей, на примере 
Cypripedium calceolus L. в разных зональных и эколого-фитоценотиче-
ских условиях местообитаний 3-х ценопопуляций. Были выбраны ме-
ста обитания вида : 1) на самом севере Республики Татарстан (РТ), во 
фрагментах южной тайги, Балтасинский район (ЦП1), 2) на северо-за-
паде РТ в подтаежной зоне хвойно-широколиственных лесов, Высоко-
горский район, ООПТ «Семиозерский лес» (ЦП2) в Заволжье и 3) на 
юго-западе Предволжья в зоне широколиственных лесов, Камско-
го-Устьинский район РТ, ООПТ «Лабышкинские горы» (ЦП3). Исследо-
вания проводились в августе 2021 г., что дает возможность оценить 
процент плодообразования C. calceolus, максимальную площадь ли-
стьев и высоту побегов, формировавшихся в течение вегетационного 
периода. Выяснили климатические факторы (табл. 1) за летний период 
(https://world-weather.ru/pogoda/) в разных районах исследования и 
определили видовой и эколого-фитоценотический состав фитоценозов 
3-х мест обитания. 

Онтогенетические группы C. calceolus определялись по описаниям 
онтогенеза (Вахрамеева и др., 2014; Фардеева, 2002). Возрастные спек-
тры ценопопуляций в 2021 г. — по численности и процентному соотно-
шению возрастных групп (j:im:v:g) довольно сходны: ЦП1 (83  экз.) 
0:8:28:64; ЦП2 (165 экз.) 1:5:22:72; ЦП3 (84 экз.) 3:10:38:49. 

Определялись морфометрические параметры — высота побегов, чис-
ло листьев, ширина и длина листьев, их площадь, количество цветков и 
плодов, процент плодообразования. Внимание уделялось генеративным 
особям C. calceolus, отличающимся наиболее длительным онтогенезом и 
максимальными размерами, соответствующими структуре жизненной 
формы. Для оценки функциональных параметров использовался метод 
М. В. Маркова с соавторами (2016) на основе показателя NDL (это произ-
ведение следующих параметров: N — число листьев на побеге, D — ши-
рина и L — длина максимального по размерам листа), предложенного 
авторами для определения возрастных групп и жизненности C. calceolus. 
Однако, в этом случае площадь листа представляет собой прямоуголь-
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ник, а не настоящий видоспецифичный овальный (эллиптический) 
лист. При оценке функциональных признаков растений, необходимо 
учитывать точную площадь листьев. Поэтому мы предприняли попытку 
вычисления площади листа с помощью программы ImageJ, которая поз-
воляет высчитать точную площадь эллиптического листа и дать более 
точную оценку функционального параметра ассимиляционной поверх-
ности и жизненности растения. Программа с открытым исходным ко-
дом ImageJ ранее для измерений листьев C. calceolus не использовалась. 
Использование данного метода вычисления площади листа, крайне 
важно, так как степень нарушающего воздействия на редкое растение 
сведено к минимуму. Листья фотографировались на белой бумаге, раз-
мером 20 × 20 см, телефоном, всегда на высоте 20 см, далее площадь 
листьев оценивались по фотографиям (фото 1). Затем индекс NDL опре-
делялся как произведение числа листьев на площадь видоспецифичного 
листа C. calceolus максимального размера.

Таблица 1 
Климатические факторы за летний период 2021 г. 

по районам исследований 
Районы исследований Число 

дней с 
осадками

Число 
облач-

ных 
дней

Число 
ясных 
дней

Средняя 
темпера-

тура 
днем T ºC

Средняя 
темпера-

тура ночью 
T ºC

Балтасинский р-н 10 50 32 25,7º C 15,3º C

Высокогорский р-н 8 45 35 26,3º C 17,3º C

Камско-Устьинский р-н 3 44 49 25,7º C 19º C

В условиях ельников с пихтой и сосной мшистых (местообитание 
ЦП1) на севере РТ преобладают бореальные (52 %) и бореально-немо-
ральные (26 %) лесные виды, что в целом характерно для хвойных зеле-
номошных лесов, представляющих собой фрагменты южной тайги. На 
северо-западе в сосняке с елью и березой орляково-ландышевом (ме-
стообитание ЦП2) преобладают бореально-неморальные (45 %), боре-
альные (18 %) и неморальные (13 %) лесные виды, также отмечены сор-
ные травы (4,5 %), что обусловлено рекреационной нарушенностью. 
Напротив, на опушке липняка с сосной лазурникового (местообитание 
ЦП3) преимущественно встречаются бореально-неморальные (43 %) 
и неморальные (26 %) лесные виды, а также 13 % лесостепные и 8 % 
лесо-луговые растения. 

Первоначально определили индекс NDL C. calceolus по методу 
М. В. Маркова, при этом изучалось 15-20 молодых или зрелых генера-
тивных растений в зависимости от их численности в каждой из 3-х по-
пуляций и проводился статистический анализ (табл.2).
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Таблица 2
Статистические показатели NDL C. calceolus 

по методу М. В. Маркова 
Статистические 
показатели

NDL в ЦП1 
по g1/g2

NDL в ЦП2 
по g1/g2

NDL в ЦП3 
по g1/g2

М (среднее) 520,7/795,9 370,1/685,6 329,5/482,7

cv 24,6/31,5 28,1/26,2 27,1/33,4

m 35,5/83,5 19,6/31,2 23,8/53,8

Тst между g1/g2 3,033 8,56 2,60

Тst g1 в разных ЦП 4,47 (ЦП1/ЦП3) 3,71 (ЦП2/ЦП1) 1,32 (ЦП2/ЦП3)

Тst g2 в разных ЦП 3,15 (ЦП1/ЦП3) 1,24 (ЦП2/ЦП1) 3,26 (ЦП2/ЦП3)

По оценке индекса NDL достоверно определяются молодые (g1) и 
средневозрастные (g2) особи. Достоверно наибольший индекс NDL как 
у молодых, так и средневозрастных особей C. calceolus отмечен в ЦП1 на 
севере РТ, в условиях неохраняемой территории, в более влажных усло-
виях субстрата, 50% проективного покрытия почвы мхами и недостатка 
света, на дерново-карбонатных почвах, что для C. calceolus как кальце-
фила благоприятно. Параметры климатических факторов летнего пери-
ода 2021 г. в Балтасинском районе РТ (табл. 1) по числу дней с осадками 
и облачных дней — наибольшие. Напротив, отмечены более низкие 
температуры ночи и наименьшее число ясных дней, что способствовало 
поддержанию более влажных и благоприятных условий биотопа для ро-
ста и развития C. calceolus в жаркое и сухое лето 2021 г. 

Достоверно низкий индекс NDL C. calceolus молодых и средневозраст-
ных особей отмечен в Камско-Устьинском районе на высоких правобе-
режных берегах р. Волги, в ООПТ «Лабышкинские горы» (ЦП3). На севе-
ро-западе РТ, ООПТ «Семиозерский лес» (ЦП2), расположенной на 
карбонатных, частично разрушенных склонах западной экспозиции, 
показатели NDL C. calceolus молодых особей невысокий, почти такой же 
как в Предволжье (ЦП3). Однако NDL средневозрастных особей ближе к 
таковому показателю особей на севере — в Балтасинском районе. Пока-
затели индекса NDL C. calceolus и пределы их варьирования представле-
ны в боксплотах (рис.1).

Сравнивая данные прошлых лет, отмечено, что в 2009 г. (Фардеева, 
Лукьянова, 2011) среднее значение общей ассимиляционной поверх-
ности листьев C. calceolus в ООПТ «Лабышкинские горы» было у 
g2 = 630 см2, g1 = 420 см2, в ООПТ «Семиозерский лес» —  g2 = 500 
см2, g1 = 410 см2, следует отметить, что длина и ширина определялись 
у каждого листа, а брактеи, как и нижний лист C. calceolus в 2-3 раза 
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меньше среднего самого крупного листа. В Тверской области (Марков 
и др., 2016) эти характеристики для C. calceolus g2 составляют в сред-
нем 415, максимально — 520, что близко к общей ассимиляционной 
поверхности листьев C. calceolus в ООПТ «Семиозерский лес», но в 
1,5 раза меньше, чем в ООПТ «Лабышкинские горы» по данным 
2009 года. Таким образом, параметры листьев довольно изменчивы не 
только в динамике по годам, но и в разных регионах и областях РФ 
и ботанико-географических зонах. 

Таблица 3 
Статистические показатели NDL C. calceolus на основе площади 

видоспецифичного (овального) листа (2021 г.) 
Статистические 

показатели
NDL в ЦП1 
по g1/g2

NDL в ЦП2 
по g1/g2

NDL в ЦП3 
по g1/g2

М (среднее) 412,89/520,70 234,86/393,77 230,52/329,05

cv 34,06/17,62 25,90/19,6 32,56/30,48

m 39,01/22,94 19,24/27,28 20,05/33,43

Тst между g1/g2 2,38 4,7 2,52

Тst g1 в разных ЦП 4,15 (ЦП1/ЦП3) 4,09 (ЦП2/ЦП1) 0,16 (ЦП2/ЦП3)

Тst g2 в разных ЦП 6,8 (ЦП1/ЦП3) 5,3 (ЦП2/ЦП1) 2,4 (ЦП2/ЦП3)

Для вычислений площади максимального листа молодых и сред-
невозрастных генеративных особей C. calceolus производилась фото-
съёмка листа, закреплённого на плотной бумаге 20 × 20 см (фото 1). 
Затем с помощью программы ImageJ высчитывалась настоящая пло-
щадь листа овальной формы. Далее индекс NDL определялся как произ-
ведение настоящей площади максимального листа на количество ли-
стьев (табл. 3). 

Индексы NDL C. calceolus в разных местообитаниях с учетом площади 
овального листа в 1,5 раза меньше, предыдущих данных (см. табл. 2), 
тем не менее, выявленные различия параметра достоверны и аналогич-
ны. Самые крупные по размерам листья и соответственно высокие ин-
дексы NDL отмечаются на севере, в более влажных условиях биотопа, 
которые оказались наиболее благоприятными летом 2021 г. Однако, 
наибольший процент плодообразования C. calceolus отмечен в ЦП2 
(ООПТ «Семиозерский лес») — 57,2 %, в ЦП1 на севере РТ — 47 %, 
и довольно низкий в ЦП3 на юго-западе РТ — 35 %.

Таким образом, в зависимости от климатических факторов морфо-
метрические параметры побегов изменяются по годам, что требует фор-
мирования базы данных, отражающей, как варьируют функциональные 



признаки листьев в разные годы, в разных биотопах и зональных усло-
виях России. Подобные функциональные показатели биопродуктивно-
сти редкого вида, по нашему мнению, стоит собирать систематически, 
так как они в определенной мере отражают адаптацию вида к изменяю-
щимся климатическим и абиотическим условиям и обусловлены про-
цессами роста растений. На эти закономерности обращает внимание 
Ю. А. Злобин (1989), указывая, что морфологические параметры оказы-
ваются наиболее информативными при оценке адаптаций жизне-
способности особей и соответственно их функциональной роли в экоси-
стеме. Представляется весьма важным использование программы 
ImageJ для определения индекса NDL как интегрального показателя воз-
растных групп и жизненности особей, поскольку число требуемых изме-
рений и степень нарушающего воздействия минимальны.
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Фото 1. Процедура фотографирования листа 

в природных условиях
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Рис 1. Боксплоты индекса NDL молодых (g1) и средневозрастных (g2) особей 

C. calceolus в разных районах исследования
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N. V. Lukina, M. A. Glazyrina

Аннотация. Исследованы некоторые морфологические особенности генеративных по-
бегов и семян Platanthera bifolia (L.) Rich. (любка двулистная) в антропогенно нарушен-
ных и естественных лесных сообществах Среднего Урала, включая промышленные от-
валы, городской лесопарк, сосновый лес (Свердловская область, подзона южной тайги). 
Выявлено, что растения P. bifolia с промышленных отвалов по большинству биометриче-
ских параметров репродуктивной сферы выше или соответствуют размерам аналогич-
ных показателей особей из естественных местообитаний. Таким образом, в лесных со-
обществах, формирующихся на антропогенно нарушенных территориях, складываются 
благоприятные условия для семенного возобновления P. bifolia.
Ключевые слова: Orchidaceae, морфометрия, качество семян, промышленный отвал
Abstract. Some morphological features of generative shoots and seeds of Platanthera bifolia 
(L.) Rich. (lesser butterfl y-orchid) in anthropogenically disturbed and natural forest commu-
nities of the Middle Urals, including industrial dumps, urban forest park, pine forest (Sverd-
lovsk region, southern taiga subzone). It was revealed that P. bifolia plants from industrial 
dumps are higher in most biometric parameters of the reproductive sphere or correspond to 
the size of similar indicators of individuals from natural habitats. Thus, in forest communities 
from anthropogenically disturbed territories, favorable conditions are formed for the imple-
mentation of seed renewal of P. bifolia.
Keywords: Orchidaceae, morphometry, seed quality, industrial dump

В настоящее время накоплен значительный материал об успешной ко-
лонизации некоторыми видами орхидей техногенных экотопов, вклю-
чая промышленные отвалы добывающей и перерабатывающей про-
мышленности (Adamowski, 2006; Ефимов, 2011; Вахрамеева и др., 2014, 
Филимонова и др., 2018; Романова, Монгуш, 2019). Однако недостаточ-
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но изученными остаются особенности репродуктивной сферы видов се-
мейства Orchidaceae Juss. в разных по антропогенной нагрузке условиях 
произрастания.

Ранее, при обследовании промышленных отвалов Свердловской об-
ласти обнаружено 11 представителей семейства Orchidaceae (Филимо-
нова и др., 2018). Наиболее часто встречающимся видом является 
Platanthera bifolia (L.) Rich. — любка двулистная. Эта орхидея отличается 
довольно широкой экологической амплитудой: произрастает в местоо-
битаниях с широким диапазоном освещенности, встречается как на су-
хих, так и заболоченных, преимущественно бедных почвах, с рН от сла-
бокислых до слабощелочных. P. bifolia относится к лесолуговым видам, 
не имеющим строгой приуроченности к определенным типам фитоце-
нозов (Вахрамеева и др., 2014; Ефимов, 2011). Она занесена в Красные 
книги ряда регионов Российской Федерации. В Свердловской области 
P. bifolia имеет V категорию, как вид, восстанавливающий численность 
и распространение (Красная книга Свердловской области, 2018). 

P. bifolia имеет евроазиатский ареал (Вахрамеева и др., 2014). В Рос-
сии данный вид встречается во многих регионах европейской части от 
Калининградской области до Урала в пределах бореально-неморальной 
зоны, в Крыму, на Кавказе, в Сибири доходит до Прибайкалья. На Урале 
P. bifolia распространена от Северного Урала (верховья реки Печора) до 
островных боров степной зоны Южного Урала (Кириллова, Кириллов, 
2017). На Среднем Урале P. bifolia встречается по всей территории 
Свердловской области.

P. bifolia  — травянистый многолетник с удлиненно-веретеновидным 
тубероидом. Размножается семенным путем. Плод P. bifolia — коробочка, в 
которой содержится большое количество мельчайших пылевидных семян. 
Цветоносы могут сохраняться до следующего вегетационного периода.

Целью данной работы являлось изучение некоторых морфологиче-
ских особенностей генеративных побегов и семян P. bifolia в антропо-
генно нарушенных и естественных лесных сообществах (Средний Урал, 
подзона южной тайги).

Изучены 4 ценопопуляции (ЦП) P. bifolia: ЦП-1 — золоотвал Верхне-
тагильской ГРЭС (ВТГРЭС, г. Верхний Тагил), ЦП-2 — отвал вскрышных 
пород Шабровского тальк-магнезитового месторождения (пос. Ша-
бровский), ЦП-3 — лесопарк «Юго-Западный» (г. Екатеринбург), 
ЦП-4 — лесной массив (деревня Ключи, Сысертский район). 

На участках локализации вида проводилось геоботаническое описа-
ние растительности по общепринятым методикам. Сбор фактического 
материала был выполнен в сентябре 2020 г. 

У генеративных побегов P. bifolia измерялись следующие параметры: 
высота побега, длина соцветия, количество цветков, сформировавших-
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ся плодов, длина коробочки. У семян проводили замеры длины, ширины 
семени и зародыша, вычисляли объем семени. Определяли индексы се-
мени и зародыша, как соотношение их длины к ширине. В каждой попу-
ляции было измерено по 100 семян. Измерения параметров семени вы-
полнены с помощью светового микроскопа Leica DM 5000 (Германия) 
с цифровой видеокамерой Leica DFC295. Подготовительную обработку 
и анализ данных проводили в приложении Microsoft Offi ce Excel 2010 
и STATISTICA. Оценка достоверности различий выполнены с помощью 
непараметрического критерия Краскела-Уоллиса при уровне значимо-
сти р < 0,05. В таблицах представлены средние арифметические значе-
ния со стандартными ошибками (Хср.±m); диапазон варьирования 
(Lim) от минимального (min) к максимальному (max) значению; коэф-
фициент вариации (CV, %).

ЦП-1 была обнаружена в смешанном лесном фитоценозе, формирую-
щемся на нерекультивированной территории золоотвала ВТГРЭС. Суб-
страт — зола бурых углей. В древостое доминировали Betula pendula 
Roth, Populus tremula L., участвует Pinus sylvestris L. Сомкнутость крон до 
0,55–0,6. Возраст деревьев 40–50 лет. Подрост древесных видов и подле-
сок выражен слабо: высота менее 1 м, общее проективное покрытие 
(ОПП) около 10%. В травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 35–45%) 
преобладали Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Poa pratensis L., Trifolium 
repens L., Festuca rubra L., Deschampsia cespitosa (L.) Beauv, Fragaria vesca 
L., группами встречались Pyrola rotundifolia L., Orthilia secunda (L.) House. 
Особи P. bifolia встречались рассеянно по всей территории отвала.

ЦП-2 находилась в смешанном лесу, формирующемся на отвале 
вскрышных пород Шабровского тальк-магнезитового месторождения, 
субстрат — песчаные, реже скальные вскрышные породы. Древостой 
представлен преимущественно Betula pendula, реже Pinus sylvestris. 
Сомкнутость крон — 0,65. Возраст деревьев около 50 лет. Подрост дре-
весных видов и подлесок слабо выражен. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминировали Orthilia secunda, Pimpinella saxifraga L., 
Leucanthemum vulgare Lam., Plantago media L., ОПП составляло 35 %. 
Особи P. bifolia встречались как группами, так и рассеянно по всей тер-
ритории отвала.

ЦП-3 была обнаружена в лесопарке «Юго-Западный», в сосновом лесу 
естественного происхождения на дерново-подзолистых почвах. Содо-
минантами P. sylvestris являлись Betula pendula и Populus tremula. 
Сомкнутость крон 0,6–0,7. Возраст древостоя около 100 лет. В составе 
подлеска встречались Sorbus aucuparia L. Rubus idaeus L., Rosa acicularis 
Lindl. Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляло 65–80 %, 
преобладали такие виды, как Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Pyrola 
minor L., Veronica chamaedrys L., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., 
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F. vesca, Carex cespitosa L. Особи P. bifolia встречались в лесу небольшими 
группами вдоль тропинок.

ЦП-4 сформировалась в сосновом лесном массиве. Почвы района бу-
рые лесные. Древесный ярус представлен в основном Pinus sylvestris, 
встречаются группы Betula pubescens Ehrh., B. pendula, Populus tremula. Воз-
раст древостоя — 80 лет. Сомкнутость крон в местах произрастания 
P. bifolia составляла 0,4. В подлеске (ОПП — 15%) группами произрастали 
Salix caprea L., S. aucuparia, Padus racemosa L., Rosa acicularis. ОПП травя-
но-кустарничкового яруса составляло 80 %. В нем преобладали Vaccinium 
vitis-idaea L., Rubus saxatilis L., Brachypōdium sylvaticum (Huds.) Pollich, 
Festuca pratensis Huds., Lathyrus vernus (L.) Bernh. и др. Особи P.  bifolia 
произрастали небольшими группами на полянах и по лесным дорогам.

Результаты анализа морфологической характеристики генеративных 
побегов P. bifolia приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Морфологическая характеристика 

генеративных побегов Platanthera bifolia

Параметры ЦП-1 ЦП-2 ЦП-3 ЦП-4

Высота 
побега, 
см

Хср. ± m 48,6 ± 0,9 a 39,8 ± 1,7 b 39,6 ± 1,0 b 41,9 ± 1,9 b

Lim (min–max) 33,0–59,0 28,0–53,0 36,0–43,0 31,0–52,0

Сv, % 11,9 18,1 6,6 15,0

Длина 
соцветия, 
см

Хср. ± m 13,3 ± 0,6 a 9,4 ± 0,7 b 8,5 ± 0,9 b 8,6 ± 0,7 b

Lim (min–max) 7–20,0 4,0–15,5 5,7–13,8 6,0–12,4

Сv, % 29,8 31,7 29,9 24,8

Количе-
ство 
цветков, 
шт.

Хср. ± m 16,6 ± 0,6 a 13,6 ± 0,9 b 14,0 ± 0,9 ab 10,9 ± 0,8 b

Lim (min–max) 10–27 6–22 11–17 8–16

Сv, % 24,6 28,1 17,0 24,6

Количе-
ство 
коробочек 
с семена-
ми, шт.

Хср. ± m 13,6 ± 0,8 a 11,8 ± 1,0 a 13,1 ± 1,1 a 10,1 ± 0,9 a

Lim (min–max) 2–25 4–22 9–16 6–15

Сv, % 39,8 36,5 21,3 27,7

Длина 
коробоч-
ки, мм

Хср. ± m 15,2 ± 0,4 a 14,9 ± 0,8 ab 14,3 ± 0,3 b 14,2 ± 0,3 b

Lim (min–max) 10,0–20,0 12,0–20,0 12,0–17,0 11,0–17,0

Сv, % 30,2 28,5 17,0 17,3

Доля плодообразования, % 80,1 86,3 93,5 92,5

Примечание: разными латинскими буквами обозначены достоверные различия между 
популяциями при p < 0,05.
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Выявлено, что особи P. bifolia с золоотвала (ЦП-1) отличались от осо-
бей из естественных местообитаний (ЦП-3, ЦП-4) достоверно больши-
ми значениями высоты побега, длины соцветия, количества цветков. 
Особи с Шабровского отвала (ЦП-2) не отличались по размерам от осо-
бей из естественных местообитаний.

Возможно, более успешное развитие P. bifolia на золоотвале связано 
как со сниженным фитоценотическим стрессом, так и с наличием в золе 
остаточного углерода (до 4 %) (Nekrasova et al, 2020). 

Исследованные ЦП не имели достоверных различий по количеству 
сформированных коробочек. Плодообразование в ЦП P. bifolia на техно-
генных субстратах было ниже, чем в естественных условиях (80,1–
86,3 % и 92,5–93,5%, соответственно), но в целом соответствовало ли-
тературным данным. Так, например, процент плодообразования P. bifolia 
на северной границе ареала в Республике Коми (Северный Урал) варьи-
ровал от 47,3 до 97,1 %, составляя в среднем 79,5 % (Кириллова, Кирил-
лов, 2017). Средний показатель плодообразования у P. bifolia в России 
составляет диапазон 40–90 % (Вахрамеева и др., 2014). 

Выявлено, что семена орхидей, произрастающих на техногенных суб-
стратах, по ряду показателей отличались от семян растений из есте-
ственных местообитаний (табл. 2). Так, достоверно высокие значения 
длины и ширины семени имели особи P. bifolia с Шабровского отвала 
(ЦП-2). Семена особей с золоотвала достоверных отличий не имели.

Таблица 2
Анатомо-морфологическая характеристика 

семении зародыша Platanthera bifolia.

Параметры ЦП-1 ЦП-2 ЦП-3 ЦП-4

Длина 
семени, 
мм

Хср. ± m 0,645 ± 0,007 а 0,681 ± 0,009 b 0,626 ± 0,009 a 0,634 ± 0,010 a

Lim 
(min–max) 0,360–0,860 0,510–0,890 0,440–0,790 0,410–0,840

Сv, % 13,8 12,2 11,2 15,2

Шири-
на 
семени, 
мм

Хср. ± m 0,134 ± 0,002 a 0,138 ± 0,002 ab 0,131 ± 0,002 aс 0,130 ± 0,002 aс

Lim 
(min–max) 0,090–0,250 0,100–0,190 0,100–0,190 0,090–0,190

Сv, % 16,1 13,5 13,6 14,2

Индекс 
семени

Хср. ± m 4,9 ± 0,07 a 5,0 ± 0,09 a 4,9 ± 0,09 а 4,9 ± 0,07 a

Lim 
(min–max) 2,4–8,0 2,7–7,1 3,2–7,0 3,2–6,6

Сv, % 20,2 16,0 15,2 13,7
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Продолжение таблицы 2

Длина 
зароды-
ша, мм

Хср. ± m 0,183 ± 0,002 a 0,185 ± 0,002 a 0,178 ± 0,005 ab 0,175 ± 0,003 b

Lim 
(min–max) 0,080–0,240 0,120–0,240 0,090–0,290 0,120–0,240

Сv, % 14,3 12,4 20,5 17,6

Ширина 
зароды-
ша, мм

Хср. ± m 0,105 ± 0,001 a 0,104 ± 0,002 a 0,105 ± 0,002 a 0,106 ± 0,001 a

Lim 
(min–max) 0,060–0,170 0,070–0,160 0,080–0,130 0,070–0,150

Сv, % 17,0 14,3 13,2 13,2

Индекс 
зароды-
ша

Хср. ± m 1,8 ± 0,03 a 1,8 ± 0,03 a 1,7 ± 0,05 аb 1,7 ± 0,03 b

Lim 
(min–max) 0,8–2,9 1,1–2,9 0,9–2,8 1,1–2,9

Сv, % 19,4 15,0 22,1 19,0

Объем 
семени

Хср. ± m 3,11 ± 0,09 a 3,50 ±  0,12 b 2,88 ± 0,12 a 2,94 ± 0,12 a

Lim 
(min–max) 1,06–11,28 1,44–6,80 1,36–5,67 1,04–5,82

Сv, % 38,0 31,2 31,5 37,5

Примечание: разными латинскими буквами обозначены достоверные различия между 
популяциями при p < 0,05.

Семена P. bifolia имели вытянутую веретеновидную форму. Индекс 
семени во всех исследованных ЦП достоверно не отличался, и имел 
близкие значения с аналогичным показателем у растений P. bifolia, 
произрастающих на Северном Урале (Кириллова, Кириллов, 2017).

У зародышей семян P. bifolia отмечена удлиненная форма. Длина за-
родыша у растений с техногенных субстратов была достоверно выше, по 
сравнению с особями из естественных фитоценозов. В тоже время ши-
рина зародышей семян из разных местообитаний отличий не имела. 
Индекс зародыша семян растений с техногенных субстратов составлял 
1,8, в естественных условиях — 1,7.

Таким образом, проведенные исследования репродуктивной сферы 
P. bifolia показали, что растения с золоотвала характеризовались больши-
ми размерами высоты побега, длины соцветия и длины коробочки по срав-
нению с особями из естественных местообитаний; по другим исследован-
ным параметрам достоверных различий не выявлено. Особи P. bifolia с 
Шабровского отвала отличались от растений из естественных местообита-
ний только по длине и объему семени. В 40–50-летних лесных фитоцено-
зах, формирующихся на антропогенно нарушенных территориях, склады-
ваются благоприятные условия для семенного возобновления P. bifolia. 
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FROM THE EXPERIENCE OF TRANSPLANTIN 
CYPRIPEDIUM CALCEOLUS IN THE KIROV REGION

S. V. Shabalkina, O. N. Perestoronina, N. P. Savinykh

Аннотация. В статье освещается опыт транслокации (пересадки) Cypripedium calceo-
lus L. в пределах зоны регулируемого лесопользования Медведского бора. Приводятся 
описания исходного и рецепиентного местообитаний, оценка условий биотопов по эко-
логическим шкалам Д. Н. Цыганова. Мониторинговые исследования 2017–2021 гг. по-
казали наличие куртины этого вида с вегетативно-генеративными побегами.
Ключевые слова: Cypripedium calceolus, памятник природы, растительное сообщество, 
транслокация, экологический фактор
Abstract. The article highlights the experience of transplanting (translocation) of Cypripe-
dium calceolus L. within the zone of regulated forest management of the Medvedsky bor. 
The descriptions of the source and recipient habitats, the assessment of biotope conditions 
according to ecological scales D. N. Tsyganova are given. Monitoring studies 2017–2021 
showed the presence of a translocant clone of this species with vegetative-generative shoots.
Keywords: Cypripedium calceolus, ecological factor, natural monument, plant community, 
translocation 

Направлениями государственной политики России в сфере сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, рас-
тений и грибов являются развитие научных исследований в области 
изучения биологических особенностей, охрана и воспроизводства та-
ких видов, реализация специальных мер по охране и восстановлению 
таксонов и их местообитаний (Стратегия сохранения…, 2014). В насто-
ящее время для сохранения фиторазнообразия разрабатываются, совер-
шенствуются и апробируются различные биотехнологические приемы, 
методы наблюдения, интродукции с последующим культивированием в 
условиях ex situ, пересадки и реинтродукции, прежде всего видов расте-
ний, занесенных в региональные красные книги (Горбунов и др., 2008; 
Викторов и др., 2018; Трифонова и др., 2021). Приоритетная роль в этом 
отводится транслокации — преднамеренному или вынужденному пере-
мещению дикорастущих индивидуумов или популяций из одной части 
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ареала в другую (IUCN…, 1998), из природного места произрастания в 
другое идентичное (прежде всего в фитоценотическом отношении) без-
опасное местообитание (Ильминских, Жуков, 2019). Метод применяет-
ся для спасения растений с тех территорий, которые в перспективе будут 
антропогенно преобразованы (Ильминских, Жуков, 2020). Использова-
ние его «… позволяет сохранить объект минимально нарушенным 
в естественной для него среде обитания, поскольку в этом случае воз-
можно полноценное и долговременное сохранение видов и продолже-
ние их естественной эволюции» (Капелькина, Теплякова, 2017). Целью 
настоящей работы стало сохранение ценопопуляции Cypripedium 
calceolus L. путем перемещения с территории, отведенной под проведе-
ние лесохозяйственных мероприятий, и мониторинг состояния пере-
саженных растений (транслокантов).

Опыт проведен на территории памятника природы «Медведский бор» 
(Кировская область) в 2016 г. согласно методическим рекомендациям и 
подходам (Капелькина, Теплякова, 2017; Ильминских, Жуков, 2019). 
Эта территория длительное время имеет охранный статус, в 2015 г. по-
становлением Правительства Кировской области № 41/289 «Об утвер-
ждении границ и режима особой охраны территории памятника приро-
ды регионального значения «Медведский бор» выделены три 
функциональные зоны с дифференцированным режимом лесохозяй-
ственной деятельности: 1) зона особой охраны установлена для сохра-
нения участков естественных сообществ и мониторинга хода сукцессии; 
2) рекреационная зона предназначена для осуществления организован-
ного туризма и рекреации; 3) зона регулируемого лесопользования вы-
полняет функцию экспериментальной площадки и служит для восста-
новления сообщества исходного типа. 

В 2016 г. согласно проекту освоения лесов назначены хозяйственные 
мероприятия в квартале зоны регулируемого лесопользования, где 
C. calceolus ранее не отмечался. Известно, что особи этого вида требова-
тельны к увлажнению, солевому и терморежиму почвы, неустойчивы к 
снижению уровня грунтовых вод, вырубке древостоя, верховым пожа-
рам и другим различным антропогенным воздействиям (Вахрамеева и 
др., 2014). Поэтому было решено провести пересадку в другой квартал 
этой зоны. В исходном и рецепиентном местообитаниях проведены пол-
ные геоботанические описания фитоценозов в соответствии с методи-
ческими рекомендациями (Методы изучения…, 2002). Условия биотопа 
оценены с использованием шкал Д. Н. Цыганова (1983) по комплексу 
видов растений в сообществах. 

Обнаруженная ценопопуляция располагалась в елово-сосновом раз-
нотравном лесу. Древостой образован Pinus sylvestris L., Picea×fennica 
(Regel) Kom. с единичной Betula verrucоsa L. Сомкнутость крон — 0,7. 
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В подросте присутствуют Abies sibirica Ledeb., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 
Alnus incana (L.) Moench., Betula verrucоsa, Picea×fennica. Подлесок обра-
зуют Daphne mezereum L., Euonymus verrucosus Scop., Frangula alnus Mill., 
Juniperus communis L., Lonicera xylosteum L., Sorbus aucuparia L. Богатый 
травяно-кустарничковый ярус состоит из: Aconitum septentrionale Koelle, 
Aegopodium podagraria L., Angelica sylvestris L., Asarum europaeum L., 
Cacalia hastata L., Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth., Cardamine 
pratensis L., Cirsium heterophyllum (L.) Hill., Convallaria majalis L., Cаrex 
sp., Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. 
Fuchs., Epipactis helleborine (L.) Crantz., Equisetum hyemale L., Equisetum 
pratense Ehrh., Filipendula denudata (J. Presl et C. Presl) Fritsch., Galium 
aparine L., Galium boreale L., Geum rivale L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., 
Linnaea borealis L., Listera ovata (L.) R. Br., Maianthemum bifolium (L.) F. W. 
Schmidt, Orthilia secunda (L.) House, Oxalis acetosella L., Paris quadrifolia L., 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 
Pulmonaria obscura Dumort., Pyrola rotundifolia L., Ranunculus cassubicus 
L., Rubus saxatilis L., Solidago virgaurea L., Tussilago farfara L., Vaccinium 
myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., Viola mirabilis L.

В моховом покрове присутствуют Hylocomium splendens Hedw., 
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., Climacium dendroides (Hedw.) Web. et 
Моhr., Mnium punctatum Hedw., Sphagnum L., Pleurozium schreberi (Вrid.) 
Mitt.

Ценопопуляция C.  calceolus исходного местообитания малочислен-
ная: на площади 0,5 га обнаружено пять генеративных и шесть вегета-
тивных побегов, расположенных несколькими локусами. Изъятие было 
двух клонов-куртин, в надежде ее восстановления. По данным А. В. Смир-
нова (1969), в первое время после вырубки, приводящей к осветлению, 
C. calceolus сохраняется, хотя обилие его падает. В случае, если на выруб-
ке разрастается поросль лиственных пород, то обилие восстанавливает-
ся, особенно в березняках, в стадии жердняка или приспевающих. 

Рецепиентным местом стал ельник приручьевой разнотравный с со-
мкнутостью крон древостоя 0,6–0,7. В составе подлеска встречаются 
Daphne mezereum, Euonymus verrucosus, Lonicera xylosteum, Ribes nigrum 
L., Rubus idaeus L. Видовой состав травяно-кустарничкового яруса бога-
тый: Aconitum septentrionale, Actaea spicata L., Aegopodium podagraria, 
Ajuga reptans L., Asarum europaeum, Athyrium fi lix-femina (L.) Roth ex Mert., 
Cacalia hastata, Calamagrostis arundinaceae, Cardamine pratensis, Carex 
digitata L., Circaea alpine L., Cirsium heterophyllum, Convallaria majalis, 
Dryopteris carthusiana, Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy, 
Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott, Equisetum pratense, Fragaria vesca L., 
Geranium sylvaticum L., Geum rivale, Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 
Impatiens noli-tangere L., Lathyrus vernus, Linnaea borealis, Maianthemum 
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bifolium, Mercurialis perennis L., Orthilia secunda, Oxalis acetosella, Paris 
quadrifolia, Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, Pulmonaria obscura, Pyrola 
rotundifolia, Rubus saxatilis L., Stachys sylvatica L., Stellaria holostea L., 
Stellaria nemorum L., Trientalis europaea L., Urtica dioica L., Vicia sylvatica L., 
Viola mirabilis. Видовой состав мохового яруса идентичен предыдущему 
фитоценозу.

Таким образом, первоначальное и рецепиентное местообитания 
близки по флористическому составу, а также сходны по факторам эда-
фотопа (табл.). Особи C. calceolus произрастают на почвах, небогатых 
азотом, слабокислых с рН 5,5–6,5, с режимом увлажнения промежуточ-
ным между влажно- и сыро-лесолуговым. Сравнивая полученные по ма-
териалам геоботанических описаний балльные значения с определен-
ными по шкалам Д. Н. Цыганова (1983), видно, что особи испытывают 
дискомфорт по всем почвенным факторам. Условия освещения практи-
чески соответствуют требуемым.

Таблица
Оценка почвенных условий и освещенности 

местообитаний Cypripedium calceolus 

Местообитание / 
Экологическая 

шкала

Увлажнение 
почвы (Hd)

Богатство 
почвы 

азотом (Nt)

Кислот-
ность 
почвы 

(Rc)

Солевой 
режим 
почвы 

(Tr)

Осве-
щенно-

сти –
затене-
ния (Lc)

Исходное 14 6 7 5,5 4,5

Рецепиентное 14 6 7 5,5 4,5

Точка оптимума 
(по шкалам 

Д. Н. Цыганова)
12 4 9 7 5,0

При мониторинге за состоянием транслокантов выявлены следую-
щие закономерности развития: в 2017 г. наблюдалось наличие двух по-
саженных куртин, первая образована двумя вегетативными побегами, 
вторая — двумя вегетативными и четырьмя генеративными побегами. 
В 2018 г. обнаружена только одна куртина с тремя генеративными побе-
гами высотой 39–44 см, несущими 1–2 цветка. В 2021 г. куртина образо-
вана всего двумя генеративными побегами. Вероятно, развитие этого 
локуса продолжается за счет заложенных почек в побеговой системе, 
развивавшейся в условиях елово-соснового разнотравного леса. 

При оценке проведенных реинтродукционных работ в долгосрочном 
плане, они считаются успешными, если появляется семенное потомство, 
а численность особей в пределах популяции стабилизируется или увели-
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чивается (Горбунов и др., 2008). Судя по уменьшению числа побегов, 
в транслоцированной нами популяции наблюдается тенденция угаса-
ния. Однако, известно, у C. calceolus семенное размножение развито сла-
бо, и в зависимости от условий подземное развитие растений из семени 
может длиться до 10 лет (Денисова, Вахрамеева, 1978). Поэтому надеем-
ся, что из сформированного почвенного банка семян разовьются моло-
дые особи. 
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NEOTTIANTHE CUCULATA (L.) SCHLECHTER 
IN KERZHENSKY NATURE RESERVE

S.P. Urbanavichute

Аннотация. Приведены результаты наблюдений за состоянием ценопопуляций 
Neottianthe cucullata на пробных площадях на территории государственного природного 
биосферного заповедника «Керженский». Выявлены значительные колебания общей 
численности и в возрастных группах. Определены онтогенетические структуры 
и индексы, характеризующие состояние ценопопуляций. 
Ключевые слова: Керженский заповедник, Neottianthe cucullata, онтогенетическая 
структура, численность, ценопопуляция
Abstract. The results of observations of the condition of the cenopopulations of Neottianthe 
cucullata on the test areas on the territory of the Kerzhensky State Natural Biosphere Reserve 
are presented. Signifi cant fl uctuations in the total number and in age groups. Ontogenetic 
structures and indices characterizing the state of cenopopulations are determined.
Keywords: abundance, cenopopulation, Kerzhensky Reserve, Neottianthe cucullata, ontoge-
netic structure.

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, как и другие виды семейства орхид-
ных, является уязвимым компонентом природных экосистем. Растущее 
антропогенное воздействие негативно сказывается на состоянии попу-
ляций N. cucullata, вплоть до полного исчезновения в случае преобразо-
вания мест её произрастания. 

Одним из наиболее эффективных способов сохранения генофонда 
редких видов в естественных условиях — сохранение на особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ). В Нижегородской области вид 
охраняется на семи ООПТ, в том числе в Керженском заповеднике 
(Bakka et al., 2021). Причём на территории заповедника находится самое 
крупное скопление N. cucullata в области.

Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» 
расположен в левобережной части Нижегородской области в среднем 
течении р. Керженец левого притока Волги в зоне широколиственно-
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хвойных лесов. Зональный характер на территории заповедника выра-
жен слабо, так как он расположен почти в самом центре Волжско-Вет-
лужской низменности, что и предопределило исключительно полесский 
характер его ландшафтов (Волкова и др., 2006). 

На территории заповедника основные места произрастания 
N. cucullata находятся в пределах ландшафта долины среднего течения 
р. Керженец и по краю её коренного берега. Длина полосы, в пределах 
которой отмечается орхидея, составляет около 17 км, ширина не превы-
шает двух километров от р. Керженец. 

N. cucullata произрастает в основном в сосняках тонкополевично-зе-
леномошных, тянущихся узкой прерывистой полосой вдоль р. Керже-
нец, сосняках зеленомошных, а также в сообществах: елово-сосновых 
бруснично-чернично-зеленомошных и елово-сосновых бруснично-вей-
никово-зеленомошных, часто с липой и дубом. В меньшем обилии орхи-
дея отмечается в сообществах: сосново-березовом орляково-злаковом 
с липой и елью и дубово-липовых и липовых с елью, где моховой покров 
отсутствует. В небольшом числе вид встречается на прирусловых валах 
р. Керженец среди ивы остролистной и подроста сосны. Наиболее 
многочисленные ценопопуляции отмечены в хвойно-зеленомошных 
и хвойно-зеленомошных с липой и дубом лесах.

С прекращением использования дорог в местах произрастания 
N. cucullata в широколиственно-хвойных лесах, орхидея постепенно 
восстанавливается на зарастающих елью дорогах.

Кроме основных мест произрастания, особенно в последние 5–10 лет, 
орхидея отмечается на значительном расстоянии от долины р. Керженец. 
Малочисленные группировки (преимущественно генеративные особи) 
произрастают на расстоянии до 6,5 км от реки на обочинах активно экс-
плуатируемых и заброшенных дорог, где восстановился моховой покров. 
Единичные генеративные растения отмечались в 10 и 15 км от Керженца. 

По многолетним наблюдениям (24 года) средняя дата начала 
цветения Neottianthe cucullata 22.07 ± 0,93, самое раннее — 14 июля, 
позднее — 3 августа. Массовое цветение приходится на 18 июня — 7 ав-
густа, средняя дата 29.07 ± 0,96. Плодоношение приходиться на конец 
августа — середину сентября. Рассеивание семян происходит во вто-
рой — третьей декадах сентября.

Для наблюдения за состоянием ценопопуляций (ЦП) Neottianthe 
cucullata в Керженском заповеднике были заложены три пробные 
площади (ПП) в наиболее характерных для неё сообществах. ПП № 1 рас-
положена внутри меандры староречья р. Керженец в елово-сосновом 
бруснично-тростниковидновейноково-зеленомошном с липой и дубом 
сообществе. Сомкнутость крон 0,6–0,7. Возраст сосны 150–160 лет, ели 
100–110 лет. ПП № 2 находится в 30 м от р. Керженец в сосняке злако-
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во-зеленомошном с подростом ели и липы. Сомкнутость крон 0,5–0,6. 
Возраст сосны 150 лет. ПП № 3 расположена в 230 м южнее ПП № 2 в сос-
няке тонкополевично-зеленомошном в 5 м от берегового склона. 
Сомкнутость крон в месте расположения ПП № 3 — 0,7. Возраст сосны 
100 лет. 

За годы наблюдений (2002–2020), отмечены значительные колеба-
ния численности N. cucullata на пробных площадях (табл.), что харак-
терно для данного вида (Вахрамеева, Жирнова, 2003). Максимум на 
всех площадях пришёлся на первую половину наблюдений, значитель-
ный спад численности, вплоть до полного отсутствия, — на середину пе-
риода наблюдений, с последующим небольшим увеличением численно-
сти на ПП № 1 и 2 и незначительным увеличением на ПП № 3.

В 2002 г. на всех площадях практически отсутствовали особи прегенера-
тивной группы — это связано с погодными условиями во второй половине 
сезона вегетации N. cucullata. В этот период стояла жаркая погода с недо-
статочным количеством осадков. В результате к концу августа на площадях 
погибли все ювенильные растения и большая часть имматурных, на 
ПП № 1 у 60 % генеративных особей погибли цветоносы с соцветиями. 

С 2003 по 2008 гг. учитывалось наибольшее количество особей 
N. cucullata, особенно на ПП № 1 и 2 (табл.). Высокая плотность (осо-
бей/1 м2) на ПП № 1 была в 2003–2006 и 2008 гг., на ПП № 2 — в 2003, 
2005–2008 гг., на ПП № 3 — в 2003–2006 гг. (табл.). То есть одновремен-
но на всех площадях максимальная численность была в 2003 и 2006 гг., 
а на ПП № 1 и 2 ещё и в 2008 г. В 2003 г. на всех площадях максимум 
пришёлся на ювенильные особи, в 2006 и 2008 гг. — на генеративные 
растения. 

В 2003 и 2006 гг. погодные условия сезона вегетации N. cucullata были 
схожи: вторая половина мая была тёплой и сухой, июнь холодный и сы-
рой, июль тёплый с достаточным количеством осадков. В 2008 г. в нача-
ле вегетации отмечались невысокие температуры и большое количе-
ство осадков, июнь и июль тёплые, и в меру влажные.

Одновременный спад численности на всех площадях произошёл в 
2009 г. и особенно резкий он был на ПП № 1 (табл.). На этой площади в 
предыдущем 2008 г. учтено максимальное количество особей за период 
наблюдений, в 2009 г. сократилось более чем в 10 раз. На площадях № 2 
и 3 учтено в 2,5 и 2 раза меньше особей, чем в 2008 г. 

В последующие четыре — семь лет на всех площадях было наимень-
шее число растений N. cucullata за период наблюдений (табл.). На 
ПП №  1 минимум пришёлся на 2010–2013 гг., на ПП №  2 — на 2010–
2015 гг. и с полным отсутствием особей в 2012 г. На ПП №  3 спад числен-
ности особей был более продолжительным — с 2010 по 2016 гг., причём 
в состоянии вторичного покоя все особи находились в 2012–2014 гг. 
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Минимальное количество особей вплоть до полного отсутствия на 
ПП в 2012 г. обусловлено в первую очередь погодными условиями двух 
предыдущих лет. Лето 2010 г. было жарким с малым количеством осад-
ков, особенно экстремальными были июль и первая половина августа. 
В 2011 г. июнь был тёплым и очень сырым (осадков в два раза больше 
среднемноголетнего), июль — жарким с недостаточным количеством 
осадков (2/3 от нормы), август — жаркий и сухой (всего 1,5 мм). В 2012 
г. лето было теплым и с неравномерным распределением осадков — в 
июне выпало в два раза ниже нормы, а в августе в два раза больше сред-
немноголетнего. В 2013 г. вегетационный период был теплым и влаж-
ным — за летний сезон осадков выпало на треть больше нормы. 

Небольшой подъем численности особей после спада наблюдался в 
2016 г. на ПП № 1 и 2 и в 2017 г. на всех площадях. Причём, лето 2016 г. 
было в меру тёплым и влажным, а 2017 — холодным и сырым. В 2016 г. 
пик пришелся на ювенильные особи с большим участием имматурных, 
в 2017 г. — на имматурные особи. 

Как показывают наблюдения, изменение численности на площадях в 
разные годы не всегда связаны только с климатическими условиями се-
зона вегетации N. cucullata. Немаловажную роль играют местные ми-
кроклиматические, фитоценотические и другие условия, в том числе 
зоогенный фактор. Так, в 2010 г. осенью кабанами была частично «пере-
пахана» ПП № 2, что так же повлияло на снижение численности. 

Таблица 
Динамика демографических характеристик Neottianthe cucullata 

на пробных площадях за годы наблюдений

Годы

Возрастные группы, %

В
се

го
ос

об
ей

П
ло

тн
ос

ть
,

ос
об

ь 
/ 

м
2

IVC Iв Iио Δ – ω
j im v g (gv:gg)

ПП № 1, площадь 12 м2

2002 0 4,2 0 95,8 (32,4 : 63,4) 71 5,9 0,7 0,04 0,66 0,49–0,96

2003 93,2 3,2 1,2 2,4 : (0,7 : 1,7) 824 68,7 1 0,97 0,47 0,03–0,1

2004 69,4 19,1 6,5 5 (0,9 : 4,1) 808 67,3 0,97 0,95 0,35 0,05–0,12

2005 36,8 3,9 29 30,3 (10,1 : 20,2) 652 54,3 1,02 0,7 0,34 0,19–0,46

2006 3,6 20,5 18,2 57,7 (36,9 : 20,8) 833 69,4 0,79 0,42 0,27 0,32–0,69

2007 7,5 22,4 12,5 57,6 (27,7 : 29,9) 281 23,4 1,02 0,42 0,43 0,32–0,67

2008 21,2 24,5 18,7 35,6 (22,8 : 12,8) 956 79,7 0,98 0,64 0,24 0,22–0,48

2009 4,7 11,7 28,3 55,3 (22,4 : 32,9) 85 7,1 1,07 0,45 0,21 0,32–0,69

2010 0 22 28 50 (16,7 : 33,3) 18 1,5 0,57 0,5 0,43 0,35–0,66
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Продолжение таблицы
2011 0 22,7 33,3 44 (33,3 : 10,7) 9 0,75 - 0,56 0,14 0,24–0,47

2012 0 40,5 0 59,5 (19 : 40,5) 5 0,4 - 0,4 0,68 0,12–0,67

2013 1,8 63 13 22,2 (5,5 : 16,7) 54 4,5 0,72 0,78 0,47 0,16–0,39

2014 30,2 19,3 11,8 38,7 (6,7 : 32) 119 9,92 1,38 0,61 0,63 0,22–0,47

2015 44,2 20,2 9 26,6 (0,9 : 25,7) 233 19,4 1,48 0,73 0,72 0,16–0,34

2016 47,3 34,4 4,4 13,9 (4 : 9,9) 433 36,1 1,16 0,86 0,54 0,1–0,22

2017 12,2 60,8 9,8 17,2 (5,8 : 11,4) 377 31,4 0,94 0,83 0,42 0,12–0,32

2018 11,8 36,1 31,9 20,2 (10,9 : 9,3) 238 19,8 0,81 0,8 0,18 0,16–0,4

2019 17,7 40,4 17 23 (5,3 : 17,7) 283 23,6 1,01 0,77 0,44 0,15–0,39

2020 10,3 34,6 16 39,1 (4,2 : 34,9) 312 26 1,07 0,61 0,63 0,23–0,53

ПП № 2, площадь 5 м2

2002 0 21,9 0 78,1 (14,6 : 63,5) 96 19,2 0,47 0,28 0,23 0,4–0,82

2003 70,9 5,3 3.6 20,2 (13,8 : 6,4) 247 49,4 1,36 0,8 0,27 0,12–0,28

2004 8,9 51,3 6,2 33,6 (11,5 : 22,1) 113 22,6 1,36 0,66 0,56 0,2–0,46

2005 6,7 15,4 5,6 72,3 (35,9 : 36,4) 195 39 1,14 0,38 0,47 0,37–0,78

2006 1,9 17,6 13 67,5 (45,4 : 22,1) 262 52,4 1,09 0,48 0,27 0,36–0,72

2007 19 23,7 10,9 46,4 (23,7 : 22,7) 211 42,2 1,09 0,54 0,4 0,26–0,56

2008 1,6 19,5 22,7 56,2 (29,9 : 26,3) 251 50,2 1,04 0,44 0,33 0,32–0,69

2009 1 13,4 26 59,6 (25 : 34,6) 104 20,8 0,74 0,4 0,4 0,34–0,73

2010 0 19,3 45,2 35,5 (22,6 : 12,9) 31 6,2 0,36 0,65 0,16 0,24–0,44

2011 0 20 80 0 5 1 - 0,2 0 0,41–0,84

2013 11,8 70,6 17,6 0 17 3,4 - 1 0 0,06–0,21

2014 25 6,25 25 43,75 (18,75 : 25) 16 3,2 1,11 0,56 0,36 0,26–0,57

2015 28,1 18,8 15,6 37,5 (9,4 : 28,1) 32 6,4 1,14 0,63 0,53 0,22–0,49

2016 61,2 23,1 4,1 11,6 (2,5 : 9,1) 121 24,2 1,14 0,88 0,33 0,08–0,22

2017 5,7 44,3 27,9 22,1 (4,1 : 18) 122 24,4 1,22 0,78 0,26 0,17–0,42

2018 5,9 27,4 31,4 35,3 (17,65:17,65) 51 10,2 0,88 0,65 0,42 0,23–0,54

2019 2,7 32,4 27 37,8 (10,8 : 27) 37 7,4 0,88 0,62 0,42 0,24–0,55

2020 12,5 37,5 10 40 (0 : 40) 40 8 1,06 0,6 0,8 0,23–0,52

ПП № 3, площадь 5 м2

2002 0 4,5 0 95,5 (69,1 : 26,4) 110 22 0,61 0,05 0,28 0,48–0,96

2003 77,3 4,5 1 17,1 (11,7 : 5,4) 485 97 1,04 0,83 0,3 0,1–0,24

2004 3,4 50,7 6,2 39,7 (2 : 37,7) 146 29,2 1,21 0,6 0,82 0,23–0,52

2005 3,2 60,9 10,3 25,6 (18,6 : 7) 156 31,2 0,97 0,74 0,2 0,17–0,41

2006 6 30,7 24,1 39,2 (34,4 : 4,8) 166 33,2 0,71 0,61 0,08 0,24–0,55

2007 1,6 14,8 14,8 68,8 (45,9 : 22,9) 61 12,2 1,24 0,31 0,14 0,37–0,78

2008 0 13,6 15,5 70,9 (41,8 : 29,1) 103 20,6 1,2 0,29 0,34 0,38–0,8
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Окончание таблицы
2009 0 6,7 22,2 71,1 (15,5 : 55,6) 45 9 0,83 0,29 0,6 0,39–0,82

2010 0 33,3 33,3 33,3 (0 : 33,3) 3 0,6 - 0,67 0,5 0,22–0,53

2011 0 0 100 0 1 - - - - -

2015 0 66,7 0 33,3 (0 : 33,3) 3 0,6 - 0,67 - 0,2–0,45

2016 25 25 25 25 (0 : 25) 4 0,8 1,04 0,75 0,5 0,17–0,42

2017 7,1 75 7,1 10,7 (3,6 : 7,1) 56 11,2 1,36 0,89 0,4 0,1–0,28

2018 4,6 50 40,9 4,6 (0 : 4,6) 22 4,4 0,95 0,1 0,1–0,32

2019 9,5 47,6 33,3 9,5 (0 : 9,5) 21 4,2 0,75 0,9 0,22 0,1–0,33

2020 5,3 57,9 26,3 10,5 (0 : 10,5) 19 3,8 1,04 0,89 0,29 0,1–0,32

Примечание. В таблице убраны данные за 2012 г. для ПП № 2 и за 2012–2014 гг. для 
ПП № 3, т. к. растения находились во вторичном покое.

Жизненность ЦП, оценённая с использованием индекса виталитета 
(IVC) по размерному спектру генеративных особей (Ишбирдин и др., 
2005), в пределах пробных площадей в разные годы изменялась от 0,7 до 
1,48 на ПП № 1, от 0,47 до 1,36 на ПП № 2, от 0,61 до 1,36 на ПП № 3 
(табл.). Самые низкие индексы виталитета на всех площадях были в 
2002 г. и 2010 г. — самые засушливые годы за период наблюдения. Наи-
более благоприятными для развития генеративных особей N. cucullata 
на ПП № 1 были 2014 г. и 2015 г. — в эти годы были самые высокие ин-
дексы. Для особей на ПП № 2 наиболее благоприятны были 2003 г. и 
2004 г., на ПП № 3 — 2017 г. В расчёте индекса виталитета использова-
ны значения высоты цветоноса, количество цветков и плодов.

Наблюдения на площадях показали значительные колебания количе-
ства особей в онтогенетических спектрах по годам (Таблица). В разные 
годы онтогенетические спектры на ПП характеризовались как левосто-
ронние с максимумом на ювенильных или имматурных особях, как пра-
восторонние — с максимумом на генеративных, реже бимодальные. Но 
в большинстве лет наблюдений доля прегенративных особей была 
больше, чем генеративных, при условии, что к виргинильным особям 
(v) отнесены только вегетативные молодые, а генеративные в состоя-
нии перерыва в цветении (gv) отнесены к собственно генеративным (g) 
(Уранов, 1975). На значительное количество молодых особей указыва-
ют высокие индексы восстановления (Iв) (Глотов, 1998), и тип ЦП по 
классификации «Δ – ω» (Животовский, 2001) в большинство лет наблю-
дений. 

Согласно полученным индексам возрастности (Δ) (Уранов, 1975) и 
эффективности (ω) (Животовский, 2001) по классификации «Δ – ω» ЦП 
на ПП № 1 и 2 в первой половине периода наблюдений вели себя как 
молодые, зреющие или зрелые. На ПП № 3 ЦП в этот же период опреде-
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лялась как молодая или зрелая. Но после периода спада численности на 
всех площадях последние 8 лет ЦП характеризуются как молодые.

Доля цветущих генеративных особей на ПП в большинство лет на-
блюдений невелика — на что указывает индекс индивидуального опти-
мума (Iио) (Работнов, 1950). На ПП № 1 относительно высокие Iио 
отмечались чаще, чем на двух других площадях (Таблица).

За годы наблюдений сенильные особи на ПП не отмечены. Если не 
учитывать отсутствие постгенеративных особей, то в большинство лет 
наблюдений ЦП были полночленные.

В отдельные годы в ЦП выпадают особи прегенеративных групп, реже 
генеративные особи, и не всегда одновременно, но в критические пери-
оды, как правило, связанные с аномальными погодными условиями, это 
происходило на всех площадях одновременно. 

Несмотря на некоторые различия в динамике особей Neottianthe 
cucullata на пробных площадях по годам, наиболее выраженные колеба-
ния совпадают. Так, в 2003 г. на всех площадях наблюдался всплеск чис-
ленности ювенильных растений, а в период с 2009 г. по 2012 г. — син-
хронный спад общей численности. 

Так как в местах произрастания N. cucullata антропогенная нагрузка 
слабая или вовсе отсутствует, то изменения в соотношении онто-
генетических групп, численности особей, жизненности ЦП связаны 
с естественными колебаниями. Значительное влияние на развитие 
и состояние особей оказывают климатические условия конкретного 
и предыдущего года, а также фитоценотические и микроклиматические 
условия в местах расположения пробных площадей и зоогенный фактор. 

В целом, ЦП Neottianthe cucullata в Керженском заповеднике нор-
мальные полночленные, процветающие, с периодически успешным 
семенным возобновлением.
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