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П Р Е Д И С Л О В И Е

В решении одного из важнейших вопросов современ
ности — охраны растительного мира — биогеографии принадле
жит особое место. Н аряду с экологической географией перво
степенное значение приобретает флористическая (и соответственно 
фаунистическая) география, особенно та ее отрасль, которую 
я  называю фитохориономией.

Сохранение всей глобальной экосистемы (экосферы), как и 
каждой отдельной экосистемы, практически невозможно без 
сохранения таксономического многообразия ее компонентов. Про
исходящее в настоящее время в ш ироких масштабах обеднение 
таксономического состава и структурное упрощение многих 
экосистем лишают их оптимальной степени функционирования 
и стабильности. Исчезновение не только многочисленных попу
ляций, но и многих видов и даже родов (опасность угрож ает даж е 
некоторым маленьким семействам) означает необратимую эрозию 
зародышевой плазмы, потерю потенциально очень ценного для 
человечества генетического материала. Особенно большое бес
покойство вызывает судьба флоры тех областей земного ш ара, 
где сосредоточено наибольшее число эндемичных таксонов раз
ного ранга.

К ак  известно, при выборе территорий, подлежащих охране, 
руководствуются самыми разными критериями, начиная от сугубо 
практических, кончая чисто эстетическими. Но каковы бы ни 
были подходы к выбору охраняемой территории, необходимо 
всюду, в любой части земного ш ара, любыми средствами сохра
нять в первую очередь флору тех территорий, которые представ
ляю т собой богатые кладовые уникального генетического мате
риала — эндемичных форм жизни.

Забота о генетических ресурсах Земли не может быть, есте
ственно, ограничена какими-либо региональными рамками, даже 
границами целого материка. К ак  и всякая планетарная проблема, 
их охрана долж на основываться на планомерно и тщательно раз
работанной глобальной стратегии. Д ля  того чтобы знать, где 
и  что охранять, мы должны иметь перед собой достаточно ясную 
картину географии генетического материала, в том числе картину 
фитохорионов. Тем самым одна из классических ботанических
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дисциплин — флористическая география — в наши дни при
обретает новое значение. Б лагодаря накопленной в ней инфор
мации о географическом размещении генетического материала 
она становится теоретической основой его охраны. Именно это 
обстоятельство послужило главным мотивом, побудившим меня 
написать книгу, предлагаемую теперь вниманию читателя.

Книга эта имеет свою историю. Первый вариант разрабаты 
ваемой мной флористической системы был опубликован на анг
лийском язы ке в качестве приложения к книге «Flowering P lan ts , 
Origin and Dispersal» (Oliver and Boyd, E d inburgh , 1969). Второй, 
значительно более детализированный вариант, в котором в отли
чие от первого дан перечень флористических провинций, вошел 
в качестве отдельной главы в мою книгу «Происхождение и рас
селение цветковых растений» (Л ., «Наука», 1970). Н аконец, 
специально для многотомного издания «Ж изнь растений», первый 
том которого вышел в 1974 г. (М., «Просвещение»), мной написана 
глава «Флористическое деление суши». Д ан ная же книга яв 
ляется результатом дальнейшей разработки флористической си
стемы.

Значительным изменениям подверглась карта флористиче
ских царств и областей, первый вариант которой был опубли
кован в 1969 г., а предпоследний — в 1974 г.

Читатель несомненно обратит внимание на некоторую нерав
номерность в изложении материала, что особенно касается про
винций. Эго имеет свои причины, как объективные, так и субъ
ективные. Мне представлялось важным более подробно х арак
теризовать территории, с одной стороны, наиболее богатые энде
мичными таксонами, а с другой — наиболее важные с точки 
зрения охраны генетических ресурсов. К  сожалению, далеко не 
всегда удавалось следовать этому принципу, особенно в отно
шении тропических стран, флористическое районирование кото
рых еще относительно очень слабо разработано. Не могли не отра
зиться такж е личные интересы автора.

При названиях фитохорионов, исклю чая царства, приводятся 
ссылки на те работы, в которых впервые установлены данные 
области, подобласти и провинции, а такж е те работы, авторы 
которых их принимают (нередко в несколько иных границах). 
Далее следуют наиболее важные синонимы этих фитохорионов. 
При этом я  старался по возможности избегать упоминания назва
ний единиц чисто геоботанического районирования, особенно тех, 
границы которых не соответствуют принятым мной флористи
ческим хорионам.

Д ля удобства пользования литературой список ее системати
зирован по географическому (в данном случае хориономическому) 
принципу, однако работы общего характера приведены только 
однажды в первой его части. К ак  правило, я  привож у в литера
туре работы тех авторов, на которые имеются ссылки в тексте, 
а такж е те относительно более новые работы, которые мне каза
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лись полезными для дальнейшей разработки фитохориономии. 
Я избегал включения в список многочисленных работ, посвя
щенных микрорайонированию ограниченных территорий, так как 
подпровинций я  касаюсь лишь в отдельных случаях, а округов 
не касаюсь вовсе. В литературу не вошли такж е многочисленные 
монографии родов и «Флоры» различных территорий земного шара, 
без просмотра которых (как и без просмотра гербарного материала) 
автору было бы невозможно составить списки эндемичных таксонов 
для отдельных фитохорионов. Включение в список литературы всех 
этих работ в сущности дублировало бы уж е имеющиеся в лите
ратуре справочники.

Считаю приятным для себя долгом отметить то внимание и  со
чувствие к этой работе, которое я  встречал со стороны многочис
ленных моих коллег и друзей в разных странах мира. Без этого 
мне, вероятно, не удалось бы осуществить эту чрезвычайно тру
доемкую работу. Каковы бы ни были ее недостатки (а их, веро
ятно, немало), их было бы гораздо больше, чем если бы я  работал 
без такой поддержки.

Одной из больших трудностей было отсутствие в биб
лиотеках многих важных работ, опубликованных в локальных 
изданиях. Мои многочисленные коллеги любезно посылали мне 
оригиналы или ксерокопии этих работ, что дало возможность 
полнее использовать литературу. В частности, я  должен упомя
нуть: П. С. Аштона (P eter S. Ashton, Aberdeen), М. М. Я . ван Б ал- 
хоя (М. М. J .  van Balgooy, Leiden), Н . Бёрбидж  (N ancy Т. Bur- 
bidge, C anberra), Ф. Бласко (Francisco B lasco, Pondicherry, 
Ind ia), Д ж . П . M. Бренана (J . P a trick  M. B renan, London), A. Poc- 
сена (H enri Gaussen, Toulouse), B. Грёйтера (W . G reuter, Geneve), 
P . Гуда (R onald Good, H ull, England), П. Д евиса (P eter H . Da
v is , E dinburgh), В. Джакомини (Valerio G iacom ini, Rom a), 
Л . А. С. Джонсона (Lawrence A. S. Johnson, Sydney), М. Зохари 
(M ichael Zohary, Jerusalem ), А. Л . Кабрера (Angel L. Cabrera, 
La P la ta ), П . К езеля (P ierre Quezel, M arseille), X . Кенга (H suan 
Keng, Singapore), Б . Китанова (София), А. Кронквиста (A rthur 
C ronqu ist, New York), Л . К руаза (Leon C roizat, Caracas), Д ж . 
Л . Лукаса (G. LI. Lukas, Kew), Б . М агуайра (B assett M aguire, 
New York), В. Мехер-Хомджи (V. M. M eher-H om ji, Pondicherry), 
Д ж . Моджи (G uido Moggi, Firenze), Д . М. Mopa (David M. Moore, 
R aeding), Д ж . М эйджора (Jack  M ajor, U niversity  of California, 
Davis), А. М. Обревиля (Andre M. A ubreville, Paris), P. Орндуфа 
(R obert Ornduff, U niversity  of California, Berkeley), Д . М. Пор
тера (D uncan M. P orter, S t. Louis), В. Пури (V ishw am bhar Puri, 
M eerut), П. Рейвена (P eter H . R aven, S t. Louis), С. Риваса-М ар
тинеса (Salvador R ivas-M artinez, M adrid), Д ж . Л . Стеббинса (G. Le- 
dyard  S tebbins, U niversity  of C alifornia, D avis), У. Т. Стерна 
(W illiam  T. S tearn , London), А. Стрида (Arne K. S trid , Copenha- 
gen), P . Ф. Торна (R obert F. Thorne, C larem ont, U. S. A.),
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Т. Туяма (Takasi Tuyam a, Tokyo), К . Тхотатри (К . T h o th a th ri, 
C alcutta), Ф . Уайта (Frank W hite , Oxford), С. М. Уолтерса (S. Мах 
W alters, Cam bridge), Ф. Р. Фосберга (F. Raym ond Fosberg, W a
shington, D. С.), X. до Ф ранко (Joao do A m aral Franco, Lisboa),
A. Хансена (Alfred H ansen, Copenhagen), X . X apa (H iroshi H ara, 
Tokyo), О. Хедбери (Olov H edberg, U ppsala), Ф . H . X ennepa 
(F. N. H eppcr, Kew), М. Шмида (Maurice Schm id, Paris).

Кроме того, я  искренне признателен д-ру Б . М агуайру, с ко
торым я  имел удовольствие обсуждать в мае 1976 г. в Лондоне 
некоторые проблемы неотропической фитогеографии и который 
предоставил в мое распоряжение свою еще неопубликованную 
карту флористических областей тропической части Ю жной Аме
рики. Эта карта наряду с картой в книге А. К абрера и А. Вил- 
линка (A. L. Cabrera у  A. W illink) «Biogeografia de Am erica La
tina» (1973) была очень полезна и цитируется в тексте. Я  такж е 
признателен Б . Китанову (София), с которым в августе 1977 г. 
я  имел возможность обсуждать в Ленинграде некоторые вопросы 
фитогеографии Балканского полуострова, особенно Болгарии.

Считаю приятным для себя долгом поблагодарить своих кол
лег по Ботаническому институту им. В. Л . Комарова АН СССР
B. П. Бочанцева, В. И. Грубова и Р . В. К амелина за просмотр 
списка эндемичных родов И рано-Туранской области и ценные 
замечания. Кроме того, В. П. Бочанцев просмотрел и несколько 
дополнил список эндемичных родов Сахаро-Аравийской области.

При оформлении карт, особенно карты флористических об
ластей Земли, неоценимую помощь мне оказала Г. Д . К ате
нина.

Если эта книга будет способствовать более широкой разработке 
флористической системы и ее использованию для целей охраны 
растительного мира, автор сочтет свой труд оправданным.

Ленинград, август 1977 А .  Тахтадж ян



В В Е Д Е Н И Е

Сравнительное изучение флор разных стран привело 
к необходимости разделить земной шар на естественные флористи
ческие единицы — создать флористическую систему. Одна из 
первых попыток, притом для своего времени чрезвычайно удачная, 
принадлежит датскому ботанику Скоу (J . F. Schouw), который 
в своей книге «Grundziige einer allgem einen Pflanzengeographie», 
опубликованной в 1823 г., разделил флору земного ш ара на 
25 «царств», некоторые из которых в свою очередь подразделил 
на «провинции» — термины, и до сих пор широко принятые 
в ботанической географии. В своем делении Скоу, как  и после
дующие авторы, учитывал степень эндемизма таксонов разных 
категорий. Он считал, что для выделения той или иной терри
тории в особое флористическое царство необходимо, чтобы по 
крайней мере половина видов и четверть родов были эндемичны. 
Кроме того, по мнению Скоу, флористическое царство должно 
обладать такж е эндемичными семействами или хотя бы семей
ствами, имеющими свое разнообразие на его территории. Совре
менный подход к флористическому районированию во многом 
близок к принципам, сформулированным много лет назад Скоу.

Ф лористическая система представляет собой иерархическую 
классификацию соподчиненных хорионов 1 разного ранга. К ак  
и любая другая классификация, она служит для хранения и 
поиска информации. Поэтому разграничение хорионов и уста
новление их ранга должно быть таким, чтобы районирование 
могло наиболее эффективно выполнять эти функции. Число 
хорионов не должно быть слишком большим. Оптимальное их 
число, особенно хорионов высших категорий, должно быть тако
вым, чтобы обеспечить максимально легкий информационный 
поиск. Д л я  этого флористическая система долж на быть стройной 
и легко обозримой.

1 Термин «хорион» (греч. chorion , мн. ч. choria) был предложен Т аррил- 
лом (T urrill, 1958). Н аряду  с этим общебиогеографическнм термином Т аррилл  
вводит такж е более частные его варианты — «фитохорион» и «зоохорион». 
Учение о хорионах, методах и принципах их изучения и классификации 
я  предлагаю  назы вать хорпономпей, а ботаническую хориономпю — фито- 
хориономией.

2* 19



За более чем полтораста лет, прошедшие со времени опубли
кования книги Скоу, флористическая география растений до
стигла очень больших успехов. Одним из существенных дости- 
жений является разработка хорошо продуманной и логически 
безупречной системы хориономических категорий и некоторых 
принципов их разграничения. Высшей хориономической кате
горией является царство (нем. F lorenreich, англ. kingdom , или 
realm , франц. em pire). Ранг царства применяется к хорионам, 
характеризую щ имся эндемичными таксонами высших категорий 
и максимальным своеобразием флоры в целом. Д ля  царств харак
терны эндемичные семейства, подсемейства и  трибы и, конечно, 
очень высокий родовой и видовой эндемизм. Число принятых 
в фитогеографии царств невелико. Т ак , Энглер (Engler, 1882, 
1899, 1903, 1912, 1924), а затем Т аррилл (T u rrill, 1959), А. И. Тол
мачев (1974) и  ряд других авторов принимают только 4 царства 
флоры суши — Северное, или Бореальное (у Толмачева — Гол
арктическое), Палеотропическое, Центрально- и Ю жноамери
канское, или Неотропическое, и Австральное, или Южное. Энглер 
выделяет еще пятое, Океаническое царство, т. е. царство низшей 
водной флоры Мирового океана. Дильс (D iels, 1908, 1918) и вслед 
за ним большинство современных авторов (в том числе: Н ауек, 
1926; R ik li, 1934; Good, 1947, 1964; Schm ithusen, 1961; M attick , 
1964; N eil, 1969; W alte r und S traka, 1970; Тахтадж ян, 1970, 
1974; Ehrendorfer, 1971) подразделяют флору суши на 6 царств — 
Голарктическое, Палеотропическое, Неотропическое, Капское, 
Австралийское и Антарктическое (у Т ахтадж яна — Голантарк
тическое). При этом некоторые авторы (например: M attick , 1964; 
W alte r und S traka, 1970) выделяют, вслед за Энглером, такж е 
особое Океаническое царство. Таким образом, в настоящее время 
можно считать широко принятым деление флоры суши земного 
шара на 6 царств. Это деление хорошо отраж ает наиболее основ
ные типы флор и поэтому достаточно прочно утвердилось в фито
географии. Однако границы флористических царств постоянно 
уточняются и иногда подвергаются существенным изменениям. 
Особенно много вопросов возникает в связи с южными границами 
Голарктического царства и северными границами Голантаркти
ческого.

Царства подразделяют на области (нем. G ebiet, или Region, 
англ. region, франц. region),2 которые устанавливаю тся на осно
вании наличия высокого видового и родового эндемизма, а иногда 
такж е эндемичных таксонов более высокого ранга (до семейств 
и порядков включительно). Кроме того, как  отмечает А. И . Тол
мачев (1974 : 236), для флористической области характерен опре
деленный набор семейств, занимающих в ней преобладающее

2 В русской ж е литературе словом «регион» обозначают хорионы самого 
разного ран га , поэтому замена привычного термина «область» на «регион» 
может создать некоторую путаницу.
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положение, причем количественные соотношения между ведущими 
семействами относительно устойчивы.

Ф лору суши Энглер (Engler, 1912, 1924) подразделял на 
29 областей. А. И. Толмачев (1974) принимает 30 областей, 
автор данной книги — 34, а Гуд (Good, 1947, 1964) и Шмитхюзен 
(Schm ithiisen, 1961) — 37. М аттик (M attick, 1964) доводит их 
число до 43. Таким образом, число областей в различных фло
ристических системах начиная с системы Энглера колеблется 
между 29 и 43 и в среднем составляет 36. Это число, по-видимому, 
наиболее близко к оптимальному и  обеспечивает наибольшую 
обозримость флористического районирования.

Области в свою очередь могут разделяться на провинции 
(англ. province, нем. P rovinz, франц. и англ. dom aine и domain). 
Д ля  провинций родовой эндемизм менее характерен, чем для 
областей, причем эндемичные роды, если они имеются, обычно 
монотипные или олиготипные. Х арактерен видовой эндемизм, 
но заметно менее высокий, чем в областях. Число провинций 
в несколько раз превосходит число областей. В последнем ва
рианте флористической системы Энглера 102 провинции, в си
стеме Гуда их 120. В моей системе флора суш и подразделена 
на 147 провинций (включая области с одной провинцией). Мне 
представляется, что это последнее число приближается к тому 
максимуму, после которого дальнейшее дробление грозит деваль
вацией этой хориономической категории.

Низшей хорологической категорией флористической системы 
является округ (нем. B ezirk, англ. и франц. d istric t), характе
ризующийся главным образом подвидовым эндемизмом; видовой 
эндемизм слабо выражен или отсутствует. В некоторых случаях 
округ может обладать даже эндемичным монотипным родом, 
но родовой эндемизм нужно относить не столько за счет самого 
округа, сколько за счет той провинции, в состав которой он входит.

Н аряду с названными выше основными хориономическими 
категориями широко применяются такж е промежуточные кате
гории — подцарства, подобласти и подпровинции, а такж е иногда 
подокруга. П рактика флористического районирования показы
вает, что этих категорий вполне достаточно для адекватного 
выражения иерархии хорионов, поэтому введение дополнитель
ных категорий излишне.3

П ри флористическом районировании мы обычно интуитивно 
следуем правилу, чтобы флористические различия между хорио
нами какой-либо категории (например, провинциями) были об
ратно пропорциональны их размерам. Другими словами, чем 
меньше территория устанавливаемой нами провинции (или хо
риона любой другой категории), тем сильнее должно быть выра

3 В литературе, особенно ф ранцузской (см., например: B raun-B lanque t, 
1923b; G aussen, 1954; D upont, 1962), иногда употребляется термин «сектор» 
(secteur), соответствующий подпровинции. В русской литературе ему соответ
ствует термин «участок» (см., например: Попов, 1949, 1950).
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жено ее флористическое своеобразие, и наоборот.4 Так, например, 
такие провинции, как Восточноевропейская, Североевропейская 
и  Западносибирская, не отличаются сколько-нибудь значитель
ным флористическим своеобразием и эндемизм в этих провинциях 
слабо выражен (особенно в двух последних); но так  как эти про
винции занимают обширные территории, то их выделение пред
ставляется целесообразным. Вместе с тем нельзя признать пра
вильным выделение на К авказе 19 провинций (9 на Северном 
К авказе и 10 в Закавказье), как это сделал много лет назад
Н . И. Кузнецов (1909). Установление большинства этих провин
ций во флористическом отношении совершенно необоснованно 
и в настоящее время представляет лишь исторический интерес. 
Впоследствии А. А. Гроссгейм и Д . И. Сосновский (1928) раз
делили К авказский  перешеек на 10 провинций и, таким образом, 
почти вдвое сократили число провинций, установленных К уз
нецовым. Позднее Гроссгейм (1948) довел число этих провинций 
до 9, а автор этой книги (Тахтадж ян, 1974) — до 7.

К  сожалению, во многих узкорегиональных хориономических 
работах, в которых флористическое районирование проводится 
в отрыве от районирования флористической области в целом, 
наблюдается тенденция к преувеличению ранга внутрипровин- 
циальных различий и  к возведению подпровинций и даже округов 
в самостоятельные провинции. При этом забывается, что флори
стические различия между отдельными частями провинции могут 
быть вполне адекватно выражены разделением ее на соответствую
щее число подпровинций и округов. Любое флористическое райо
нирование отдельной страны должно гармонировать с глобальной 
флористической системой. В противном случае «хориономиче- 
ская  инфляция» угрожает сделать флористическую систему очень 
громоздкой, труднообозримой и непригодной для использо
вания, а это может только дискредитировать в глазах биологов 
других специальностей саму идею флористического райониро
вания.

В природе флористические отношения чрезвычайно сложны 
и границы между территориями, занятыми флорами разного типа, 
часто недостаточно ясно выражены. Во многих случаях хорионы 
переходят один в другой столь постепенно, что между ними лежит 
более или менее ш ирокая (иногда очень ш ирокая) промежуточная 
территория. Поэтому всякое флористическое деление в значи
тельной степени условно и связано с определенной степенью 
упрощения реальных флористических отношений. Основываясь 
на этом, некоторые авторы отказываются от вычерчивания фло
ристических карт, другие же выделяют области взаимного про
никновения разных флор штрихами или другими значками. 
Нам представляется, что вычерчивание границ хорионов на карте,

4 Аналогичное правило обратной пропорциональности применяется 
в систематике (см., например: Мауг, 1969).
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как  бы условны они ни были, полезно как  д ля  научных, так и 
для учебных целей.

Флористические линии, отделяющие на флористической карте 
смежные хорионы, соответствуют более или менее ясно выражен-1 
ной полосе сгущения ареалов таксонов различного ранга (см.: 
Szafer, 1952; русск. пер. с. 341). Наибольшее сгущение границ 
ареалов наблюдается в тех случаях, когда распространение расте
ний связано с зональностью, особенно вертикальной. Наиболее же 
различны эти границы, и тем самым наиболее ш ироки полосы 
сгущения, в тех случаях, когда границы ареалов пересекают 
равнинные пространства в меридиональном направлении. Яркими 
примерами являю тся равнинные пространства Восточной Европы, 
Западной Сибири и К азахстана, где проведение более или менее 
определенных флористических линий связано с большими труд
ностями, и эти линии носят поэтому скорее условный характер. 
Д ругими словами, убывание флористического сходства, или 
«падение флоры», будет в этих случаях наименьшим. Чем менее 
значительно падение флоры в пределах данной территории, тем 
однообразнее ее флора. Наоборот, значительное падение флоры 
указывает на существенные различия в ее составе. Места с наи
более сильным падением флоры соответствуют границам фито хо
рионов, условно изображаемых на карте флористическими линиями.

Д ля  флористического районирования большое значение имеет 
статистический анализ флоры, для которого в последнее время 
все чаще используются различные методы математической обра
ботки, иногда с применением компьютеров.5 Н о при этом значе
ние количественных методов нередко сильно переоценивается. 
К ак  совершенно правильно указывает Шмитхюзен (Schm ithusen, 
19G1; русск. пер. с. 33), «при определении флористических гра
ниц значительно более существенными, чем количественные, 
являю тся качественные различия в составе систематических 
единиц». Поэтому наиболее важным является таксономическое 
и биогеографическое изучение состава систематических единиц. 
Отсюда то исключительно большое значение, которое приобре
тает монографическое изучение систематики и географии отдель
ных таксонов. Без достаточного количества таких исследований 
статистический анализ не дает ожидаемых результатов. Хорио- 
номия долж на прежде всего базироваться на систематике.

Основной принцип биотического районирования (как флори
стического, так  и фаунистического) заключается в том, что оно 
должно основываться на таксономическом и географическом изу
чении систематических единиц. Говоря о принципах зоогеогра- 
фического районирования, В. Г. Гептнер (1936 : 429) писал: 
«Ни очертания суши и чисто географические подразделения ее,

5 Применению компьютеров посвящ ена интересная работа Питерса 
(Peters, 1971); удачными ж е примерами их применения являю тся работы 
К лейтона и X ennepa (C layton and Н еррег, 1974) и К лейтона и  П аниграхи 
(C lay ton  and P an ig rah i, 1974).
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ни ландшафты и почвенные или ботанические области и т. п. не 
могут служ ить основой». Это в равной мере относится и к флори
стическому районированию, что признавалось уже давно (на
пример: E ngler, 1899), а в новейшее время особенно убедительно 
было обосновано А. И. Толмачевым (1974). Н е только геоморфо
логия и климат, не только почва и фауна, но и растительный 
покров сам по себе не может служить основой для  флористического 
районирования.

Хорошо известно, что сходные типы растительности могут 
формироваться на совершенно разной флористической основе, 
а вместе с тем в пределах данной флористической провинции, 
а тем более области, встречаются самые разные растительные 
формации. Поэтому нельзя не согласиться с А. И. Толмачевым 
(1974 : 230), который с полной определенностью высказывается 
«против заманчивой с первого взгляда тенденции объединить 
геоботаническое и флористическое районирование земной поверх
ности в единое ботанико-географическое районирование, учиты
вающее в разной степени как особенности растительности, так 
и  состав и  генезис флор земного шара». При этом важно отметить, 
что Толмачев не отрицает определенной сопряженности в раз
витие флоры и растительности и вполне допускает значение 
данных о растительном покрове при флористическом райониро
вании, особенно при выделении флористических единиц (хорио
нов) низшего ранга. Более категорична точка зрения Шмит- 
хюзена (Schm ithusen, 1961; русск. пер. с. 34), по мнению которого 
флористическое деление не должно принимать во внимание расти
тельные формации, «а исходить только из распространения таксо
номических единиц». Бесспорно, распространение таксонов яв 
ляется основой флористического районирования. Однако мы не 
можем согласиться с тем, что при этом не должны приниматься 
во внимание растительные формации. Многие характерны е расти
тельные формации являю тся хорошими индикаторами флори
стических областей и провинций. Так, своеобразная жестколист
ная формация, известная под названием маквиса, состоит из 
типичных средиземноморских элементов, и поэтому вполне есте
ственно, что наличие этой формации сразу же указывает на при
надлежность данной территории к Средиземноморской флори
стической области. Подобным же образом его экологический 
аналог — калифорнийский чаппараль является одним из харак
терных индикаторов Калифорнийской флористической провин
ции. Но с другой стороны, таким же индикатором является и 
формация секвойевого леса, флористический состав которой 
сильно отличается от чаппараля. Чем более дифференцирован 
растительный покров данного фитохориона, тем больше таких 
индикаторных растительных формаций. К аж дая такая  формация 
является своеобразным флористическим комплексом, характер
ным для флоры данного фитохориона. Поэтому при флористи
ческом районировании ботаник не может не принять во внимание
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растительные формации. Знакомство с картой растительности, 
а особенно непосредственное наблюдение в природе дает очень 
много ценной информации, необходимой для определения границ 
фитохорионов. Но идеальным материалом для флористического 
районирования все же было бы наличие карт ареалов всех видов.

До сих пор еще не создана обобщенная система хорионов, 
пригодная для  всех растений, а тем более для всех организмов. 
У  некоторых биогеографов (преимущественно зоогеографов) нет 
даже уверенности в том, что такая  универсальная хориономи- 
ческая система вообще возможна. Так как высшие таксоны орга
нического мира имеют неодинаковый геологический возраст, 
имели разные центры географической радиации и, следовательно, 
мигрировали в разных направлениях, то возникает сомнение 
в том, что палеогеографические изменения суш и могли отра
зиться одинаковым образом на их современном распространении. 
Действительно, современное распространение рептилий и папо
ротников, например, во многом отличается от распространения 
геологически значительно более молодых млекопитающих и 
цветковых растений. Из фактов такого рода делается вывод, что 
для каждой крупной систематической группы нужно устанавли
вать свою особую систему хорионов. Но с таким крайним выводом 
трудно согласиться. К ак  совершенно правильно указывает зоо
географ Дарлингтон (D arlington, 1957; русск. пер. с. 351—352), 
«система фаунистических областей является средним всех типов 
распространения самых различных животных, у  каждого из 
которых имеются свои особенности распространения». Дарлингтон 
подчеркивает, что этот средний тип распространения вполне 
реален и показывает, как  животные в своем распространении 
приспосабливаются к среде и насколько сильно влияют на их 
распространение климат и преграды. «Я думаю, — пишет он 
далее, — что уже по одной этой причине (помимо многих других) 
естественная система фаунистических областей заслуживает того, 
чтобы она была создана». Дарлингтон указывает, что система 
фаунистических областей — это своего рода стандартный геогра
фический эталон, при помощи которого может быть изме
рено, описано и сравнено распространение различных животных. 
«Отклонения от стандарта должны быть, и они также говорят 
о многом. Н апример, если определенная группа животных дости
гает Австралийской области, но проявляет там меньшую диффе
ренциацию, чем стандартная фауна, то это позволяет предполо
жить недавнее расселение этой группы и наличие у нее способ
ности преодолевать водные пространства». Все эти положения 
в равной мере применимы к системе флористических областей 
и фитохорионов всех других категорий. Таким образом, одно 
из основных (но далеко не единственное) значений системы хорио
нов заключается в том, что она является своего рода эталоном, 
или образцом (парадигмой), используемым при изучении геогра
фического распространения организмов.
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Система хорионов как парадигма для изучения географиче
ского распространения самых различных организмов будет тем 
эффективнее, чем на более широком таксономическом и биогео- 
графическом материале она будет установлена. В идеале такая 
система долж на быть основана на синтезе данных о распростра
нении всех ныне живущ их организмов, за исключением видов 
с космополитическим ареалом. Но в настоящее время это неосу
ществимо уж е по той простой причине, что как систематика, 
так и  географическое распространение многих организмов, напри
мер многих беспозвоночных, грибов и даже ряда групп высших 
растений (в том числе цветковых), изучены еще совершенно 
недостаточно. Поэтому фаунистическая система основана глав
ным образом на географическом распространении пресноводных 
рыб, земноводных, рептилий, птиц и особенно млекопитающих, 
а флористическая — на распространении высших растений, глав
ным образом цветковых. Тем не менее обе системы хорионов 
являю тся достаточно хорошим стандартом при изучении геогра
фии остальных групп наземных организмов.

К ак уж е было указано в предисловии, фитохориономия имеет 
очень большое значение в разработке общей географической 
стратегии охраны генетических ресурсов растительного мира. 
Поэтому флористическая система это не только парадигма для 
хорологического изучения таксонов разных категорий, но и одна 
из важнейш их научных основ охраны мировой флоры. Н о совер
шенно очевидно, что как разработка системы фитохорионов, 
так и охрана флоры требуют детального изучения хорологии 
максимального числа таксонов. При этом важно не только изуче
ние и картирование ареалов таксонов разного ранга, но и тот 
подход к их хорологии, который Энглер (Engler, 1899) назвал 
«phylogenetische Pflanzengeographie». Конечно, филогенетический, 
или еще шире, эволюционный подход предполагает детальное 
монографическое изучение отдельных таксонов во всеоружии 
современных методов систематики растений. Более того, как 
эволюционные, так и  флороохранные задачи требуют изучения 
структуры вида и его популяционного разнообразия на протя
жении всего ареала. Замечательные работы Н. И. Вавилова 
по изучению географических центров происхождения культур
ных растений убедительно показали теоретическое и практиче
ское значение разработанного им «дифференциального ботанико
географического метода», сущность которого заключается в «вы
яснении распределения наследственного разнообразия форм дан
ного вида по областям и странам» и в «установлении географи
ческих центров скопления основного разнообразия» (Вавилов, 
1935 : 8). Это и есть то направление исследований, на которое 
должны в конечном счете опираться как фитохориономия, так 
и вся стратегия охраны флоры во всем богатстве ее генофонда.



I. ГОЛАРКТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 
(HOLARCTIS)1

Голарктическое царство — самое крупное из всех фло
ристических царств и занимает больше половины всей суши. 
Оно охватывает всю Европу, внетропическую Северную Африку, 
всю внетропическую Азию и почти всю Северную Америку. Не
смотря на огромную протяженность территории царства флоры 
отдельных его областей тесно связаны между собой и имеют 
много общего.

В составе голарктической флоры более 30 эндемичных се
мейств сосудистых растений: Ginkgoaceae, Cephalotaxaceae, Glau- 
cidiaceae, Hydrastidaceae, Trochodendraceae, Tetracentraceae, Cerci- 
diphyllaceae, Eupteleaceae, Platanaceae (1 вид в Сев. Вьетнаме), 
Eucommiaceae, Rhoipteleaceae (достигает Сев. Вьетнама), Leitne- 
riaceae, Paeoniaceae, Crossosomataceae, Stachyuraceae, Fouquieriaceae, 
Diapensiaceae, Simmondsiaceae, Pterostemonaceae, Penthoraceae, 
Bretschneideraceae, Limnanthaceae, Davidiaceae, Toricelliaceae, Hel- 
wingiaceae, Theligonaceae, Dipentodnntaceae, Cynomoriaceae, Adoxa- 
ceae, Trapellaceae, Butomaceae s. s tr ., Scheuchzeriaceae, Aphyllantha- 
ceae. Обращает на себя внимание, что все эти семейства неболь
шие, подавляющее их большинство состоит из одного лишь рода, 
часто монотипного.

В голарктической флоре богато представлены Magnoliaceae, 
Lauraceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Hamamelidaceae, Faga- 
ceae, Betulaceae, Juglandaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 
Polygonaceae, Plumbaginaceae, Theaceae, Salicaceae, Brassicaceae, 
Ericaceae, Primulaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Thymelaeaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Cornaceae, Araliaceae, Apiaceae, Rhamnaceae, 
Gentianaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, Campa- 
nulaceae, Asteraceae, Liliaceae s. 1., Iridaceae, Orchidaceae, Junca- 
ceae, Cyperaceae и Poaceae. И з хвойных много видов Pinaceae 
и Cupressaceae. Папоротники представлены главным образом 
Aspleniaceae и Polypodiaceae. Большинство этих семейств содер

1 Н азвание «Голарктическое царство» («H olarktisches Florenreich») ввел 
Д ильс (D iels, 1908), который заимствовал его у  зоогеографа Х ейльпрнна 
(H eilp rin , 1887), объединившего под этим названием  Н еарктическую  и Пале- 
арктическую  фаунистические области. В системе Энглера это царство на
зывается «N ordliches e x tra tropisches oder borcales Florenreich».
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жит много эндемичных голарктических родов и множество энде
мичных видов.

Голарктическое царство подразделяется на подцарства: Бо- 
реальное, Древнесредиземноморское и М адреанское (T akhtajan , 
1969; Тахтадж ян, 1970, 1974).

А . БОРЕАЛЬНОЕ ПОДЦАРСТВО

Бореальное подцарство — самое обширное из всех подцарств 
голарктической флоры; оно характеризуется наиболее богатой 
флорой, в составе которой гораздо больше эндемичных семейств 
и родов, чем в двух других подцарствах. Д ля некоторых областей 
Бореального подцарства характерно значительное число древних 
и примитивных семейств и родов.

1 . ЦИРКУМБОРЕАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

Т ахтадж ян , 1974; Region eurosiberienne-boreoam ericaine — B raun-B lan- 
q u e t, 1919, 1923b; Region ho larctique an sens s tr ic t — C hevalier e t E m berger, 
1937; Б ореальн ая  область — Попов, 1940, 1949.2

Это самая крупная флористическая область суши, значитель
ная часть которой находится на территории СССР. Сюда входят 
Европа (за исключением частей, относящ ихся к Средиземномор
ской области), Северная Анатолия, К авказ (за исключением арид
ных частей и Талыша), У рал, Сибирь (за исключением юго-вос
точной части по течению р. Амур), Камчатка, Северный Сахалин, 
северные К урильские о-ва к  северу от о. И туруп, Алеутские о-ва, 
А ляска и бблыная часть Канады.

В большинстве флористических систем евразиатскую  и аме
риканскую части Циркумбореалыю й области относят к разным 
областям и лишь немногие признают единую область.

Во флоре Циркумбореалыюй области нет эндемичных семейств 
и число эндемичных родов сравнительно невелико, но имеется 
очень большое число общих эндемичных родов с Восточноазиат
ской областью. Из эндемичных родов укаж ем  следую щие:3

Portulacaceae: Claytoniella  (2, Сев.-Вост. А зия, С ев.-Зап. Америка). 
Caryophyllaceae: Petrocoptis (6, Пиренеи).
Brassicaceae: A llia r ia  (5), Borodinia (1, Вост. Сибирь; близок к  Christoled), 

Gorodkovia (1, Сев.-Вост. Сибирь), Lunaria  (3, Европа), M icrostigma  
(1, Ц ентр. А лтай; близок к M atthiola), Pachyphragma  (1, Зап . К авказ,

2 Соответствует двум областям М ойзеля с соавторами (M eusel e t a l. ,  
1965) — Ц иркумарктической и  Ц иркумбореальной и двум аналогичным 
областям А. И. Толмачева (1974) — А рктической и Б ореальной. В системе 
Энглера территория Ц иркумбореальной области разделена на три области: 
Арктическую', Субарктическую  (или Область хвойных) и Среднеевропейскую. 
Разделение этой территории на три или даж е на две самостоятельные области 
мне представляется неоправданным.

3 Здесь и  далее цифры в скобках — число видов в роде.
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Сев.-Вост. А натолия), Pseudovesicaria (1, К авказ), Redowskia (1, Я ку 
ти я), Rhizobotrya  (1, Ю жн. Альпы), Schivereckia (4—6 , Вост. и Юго- 
Вост. Е вропа, Сев. А натолпя).

Primulaceae: Soldanella  (11, Европа), Sredinskya  (1, К авказ; близок к P ri
mula).

Apiaceae: Aegopodium  (7), A gasyllis  (1, К авказ), A nthriscus (20), A strun tia  (10), 
Chymsidia  (1), Dethawia  (1, Пиренеи), Endressia (2, Пиренеи, Сев. 
Испания), Hacquetia  (1, Вост. Альпы до Сев. К арпат и  Ю жн. Польши), 
H ladn ik ia  (1, Зап . Словения), Sym phyolom a  (1, К авказ), Thorella (1, 
Ф ранция, Зап . П ортугалия).

Valerianaceae: Pseudobetckea (1, К авказ).
Boraginaceae: Halacsya  (1, западная часть Б алканского п-ова), Megacaryon 

(1, Сев. п Сев.-Вост. А натолия), Pulm onaria  (14, Е вропа), Trachyste- 
топ (1, Вост. Б ол гари я , европейская часть Турции, Сев. А натолия, 
Зап . К авказ), Trigonocaryum  (1, К авказ).

.Scrophulariaceae: E rinus  (1, Пиренеи, Альпы).
Gesneriaceae: Haberlea (1, Б олгари я, Сев.-Вост. Греция), Jankaea  (1, Центр.

Греция), Ram onda  (3, Пиренеи, Сев.-Вост. И спания, Балканский  п-ов). 
Campanulaceae: Physoplexis (1, Ю жн. Альпы; близок к Phyteum a).
Asteraceae: A  mphoricarpus (2, западная часть Б алкан ского  п-ова), Berardia  

(1, Ю го-Зап. Альпы), Cladochaeta (2, К авказ; близок к  Helichrysum), 
Tridactylina  (1, южное побережье оз. Б айкал).

Alismataceae: Luroniurn  (1, Европа).
Hydrocharitaceae: Stratiotes (1, Европа).
Orchidaceae: Chamorchis (1, Европа), Gymnadenia  (10, Е вропа, умеренная 

А зия), N eottia  (9, Е вропа, умеренная Азия).
Poaceae: D upontia  (2, Арктика).

Большинство эндемичных родов Циркумбореалыю й области 
сосредоточено в П иренеях, Альпах и на К авказе. Эндемичными 
видами наиболее богаты Пиренеи, Альпы, К арпаты , Кавказ, 
горы Сибири и Канады.

Из хвойных для области наиболее характерны виды Pinus, 
Picea, Abies и Larix, а в Канаде такж е Tsuga и Thuja. Из много
численных широколиственных пород обычны виды Quercus. Fagus, 
B etula, A lnus, Acer, Carpinus, Populus, S a lix , Fraxinus, Ulmus, 
Tilia , Juglans, Celtis, Ostrya, Cornus. Из других древесных расте
ний обычны такж е виды Prunus, Crataegus, Pyrus, M alus, Sorbus, 
Spiraea, Staphylea, Rhododendron, Lonicera, Viburnum , Sambucus, 
Rham nus, Vaccinium. Н аряду с широколиственными и хвойными 
лесами широко распространены луга, которые в южных районах 
европейской части СССР и в Сибири переходят в степь. Д ля  се
верных районов характерны обширные болота и тундра. В горах 
лесная растительность образует пояса, из которых верхний обычно 
состоит из хвойных лесов. Выше лесного пояса расположен пояс 
высокогорной (субальпийской и альпийской) растительности, 
очень богатой эндемичными таксонами.

Обширная Ц иркумбореальная флористическая область рас
членяется на ряд  более или менее ясно выраженных провинций.

1. Арктическая провинция (Краснов, 1899; E ngler, 1903, 1924; 
Попов, 1949).4 В эту циркумполярную  провинцию входят Грен

4 Соответствует А рктической (или А рктическо-Субарктической) области 
больш инства авторов (E ngler, 1882, 1924; Good, 1947, 1964; W alter und
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ландия, Исландия, Ф арерские о-ва, о. Ян-М аен, северные без
лесные районы Норвегии, Финляндии, европейской части СССР 
и Сибири (включая все Чукотское нагорье, низовья р. Анадырь, 
К орякское нагорье, Пентинский хребет и побережье Пентинской 
губы), о. Медвежий, Ш пицберген, Земля Франца-Иосифа, все 
острова сибирских морей, безлесные районы Северной Америки, 
все острову к северу от североамериканского материка; в Берин
говом море Арктическая провинция доходит па юг до о-вов При- 
былова. Ю жная граница Арктической провинции совпадает 
с северной границей леса.

Ф лора этой провинции очень бедна и насчитывает, вероятно, не 
более 1500 видов.5 Из них во флоре Гренландии около 500 видов, 
Исландии — 375, а во флоре Земли Ф ранца-Иосифа около 45 ви
дов. Ф лористически относительно наиболее богата Ч укотка, где 
насчитывается около 750 видов. Это объясняется тем, что в плей
стоцене она не подверглась сплошному оледенению. Эндемичных 
родов в Арктической провинции почти нет, если не считать ма
ленького рода D upontia  (всего 2 вида). Но эндемичных видов 
и подвидов более 100, главным образом на Чукотке и Аляске; 
среди них виды Ranunculus, Papauer, S tellaria , Cerastium, В  ray а, 
Draba, S a lix , Pyrola grandiflora, Cassiope tetragona, C. hypnoides, 
виды P rim ula , Androsace, Saxifraga, Oxytropis, Gentianella detonsa, 
Polemonium boreale, Euphrasia atropurpurea, E . callida, E . hyper- 
borea, виды Pedicularis, Antennaria, Erigeron, Luzula , Carex, 
Agrostis, Puccinellia angustata. Арктической флоре и истории ее 
развития посвящено множество работ.

Энглер (Engler, 1924) в пределах своей Арктической провин
ции выделяет 6 подпровинций, Полунин (Polunin , 1951, 1959) 
в пределах арктической флоры выделяет 10 «секторов».

2. Атлантическо-Европейская провинция (Engler, 1882, 1903, 
1924; B raun-B lanquet, 1923b, 1928, 1964; Schm id, 1945; Gaussen, 
1954, 1965; D upont, 1962; Jager, 1968; Roisin, 1969; Zohary, 1973; 
A tlan tische Florenregion — W alter und S traka, 1970).6 Простирается

S traka , 1970; Толмачев, 1974, и многие другие). Мы не считаем, однако, воз
можным принять этот фитохорпон в ранге области. Более того, к а к  указы вает
В. Н . Васильев (1956 : 65), «в настоящее время можно считать точно уста
новленным, что растительность любого меридионального отрезка тундровой 
зоны представляет собой в основном обедненный дериват соответствующего 
меридионального отрезка лесной зоны». Поэтому в  своем ботанико-географи
ческом районировании Восточной Сибири он не отводит места А рктической 
провинции и рассматривает арктическую  тундру к а к  подзону. Эта несомненно 
интересная идея В асильева заслуж ивает внимания, и не исклю чено, что 
в будущем придется отказаться от самостоятельной циркумполярной Аркти
ческой провинции. К аналогичным выводам приходит А н. А . Федоров 
(устн. сообщ.)

6 П олунин (P o lunin , 1959) указы вает д л я  флоры А рктики 230 родов 
и 892 вида, а Л ёве и Л ёве (Love and Love, 1975) — 1899 видов сосудистых 
растений.

6 Энглер называет эту провинцию «A tlantische Provinz», Б р ау н -Б л аи к э  — 
«Dom aine a tlan tique» , а Госсен — «Domaine atlantico-europeen».
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от северо-западных и  северных частей Пиренейского п-ова (вклю
чая Пиренеи) до юго-западного и западного побережья Норвегии 
(на север приблизительно до островов Х итра и Ф рейя) и включает 
большую часть Ф ранции (Армориканский массив, Аквитанский 
и П ариж ский бассейны, Центральный массив), низовья Рейна, 
большую часть Северо-Германской низменности, Ютландию 7 и всю 
Великобританию  и  Ирландию с прилегающими островами. 
Ее восточная граница приблизительно соответствует восточной 
границе I le x  aquifolium  в Западной Европе. В Северо-Восточной 
Европе ряд  атлантических видов достигает Польши (Czeczott, 
1926) и даже Финского залива. Атлантические виды распростра
нены в П арижском бассейне до П ариж а (некоторые даже до 
Ш ампани) и захватывают низменные части Центрального мас
сива.

Во флоре этой провинции 4 эндемичных рода — Petrocoptis, 
Dethawia, Endressia и Thorella. Род Daboecia (2) является общим 
азорско-атлаитическо-европейским эндемиком. Имеется несколько 
десятков эндемичных видов и подвидов, из которых отметим:

R anuncu lus tripartitus, Meconopsis cambrica, Corydalis clavi- 
culata, Fum aria occidentalis, F . purpurea, Spergularia rupicola, 
D ianthus gallicus, R um ex rupestris, L im onium  recurvum, Viola 
lactea, V. hispida, Arabis brownii, Rhynchosinapis monensis, R . wrigh- 
tii, S a lix  hibernica, Erica mackaiana, E . vagans, Daboecia canta- 
brica, P rim ula  scotica, Androsace pyrenaica, A . cylindrica, A . ciliata, 
Soldanella villosa, Saxifraga spathularis, S . praetermissa, S . canali- 
culata, S . hariotii, S . pubescens, S . hartii, S . conifera, Potentilla  
montana, A lchem illa  fulgens, A . m inim a, Cytisus commutatus, C. can- 
tabricus, Genista hystrix, G. berberidea, Ulex ga llii, U. micranthus. 
Astragalus baionensis, Vicia argentea, Geranium andressii, Erodium  
manescavi, E ryngium  viviparum, Seseli nanum, S . cantabricum, 
Angelica heterocarpa, A . razulii, A . pachycarpa, Peucedanum gal- 
licum, Centaurium  scilloides, C. chloodes, Gentianella anglica, Buglos- 
soides gastonii, Onosma bubanii, Pulm onaria a ffin is, M yosolis alpina, 
Omphalodes nitida, 0 . littoralis, Valeriana pyrenaica, L inaria  thym i- 
folia , L . faucicola, L . arenaria, виды Euphrasia, Bartsia spicata, 
Senecio cambrensis, Crepis lampsanoides, A lism a  alpestris, Potamoge- 
ton variifolius, Narthecium  ossifragum, L iliu m  pyrenaicum, Scilla  
verna, S . lilio-hyacinthus, Endym ion non-scriptus, A lliu m  aricetorum, 
Narcissus cyclamineus, Ir is  xyphoides, Crocus asturicus, Dactylorchis 
praetermissa, D . purpurella, E pipactis dunensis, Carex trinervis,
C. dulieui, Brom us interruptus, Glyceria foucaudi, Koeleria cantabrica,

7 Некоторые авторы из А тлаптическо-Евр опейской провинции исклю 
чают часть (B raun-B lanquet, 1923b, 1928) или даж е бблыпую часть (R oisin , 
1969) этого полуострова, другие ж е (например: W a lte r  und  S trak a , 1970) 
включают в пее весь полуостров и  даж е о. Ф юн. Кроме того, два последних 
автора вклю чаю т в эту провинцию такж е юго-восточное побереж ье Норвегии 
иТзначительную часть юго-западного побереж ья Ш веции (где граница про
водится южнее Гетеборга).
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Deschampsia setacea, D . wibelliana, Calamagrostis scotica, A nthoxan- 
thum  amarum.

В северных частях провинции рядом с теплолюбивыми видами 
произрастает ряд арктических (ледниковые реликты). Леса об
разованы главным образом листопадными деревьями — дубом и 
буком. В Западной и Центральной Ф ранции (Нормандия) появля
ется такж е Abies alba. Н ередка Castanea sativa. Х арактерно при
сутствие в подлеске вечнозеленых растений {Ilex aquifolium , 
Ruscus aculeatus). Обычна Hedera helix. Н аряду  с лесами распро
странены кустарниковые заросли и вересчатниковые пустоши.

3. Центральноевропейская провинция (B raun-B lanquet, 1923b, 
1928; K ulczynski, 1924; Попов, 1949; Zohary, 1973).8 Простирается 
от восточного края Центрального массива, западного края Лота
рингского плато и массива Арденн, восточного побережья п-ова 
Ю тландия, юго-восточного побережья Н орвегии, южной части 
Швеции (где на западе граница проходит несколько южнее 
60° с. ш., а на востоке, наоборот, поворачивает несколько к се
веру) и Аландских о-вов до побережья Финского залива (южное 
побережье Финляндии, западное побережье Карельского пере
шейка, окрестности Ленинграда и все южное побережье залива). 
В провинцию входит такж е все западное побережье Эстонии 
(Лаасимер, 1959). Далее граница провинции идет в южном на
правлении восточнее Риги, пересекает Латвию , проходит несколько 
южнее Вильнюса, огибает с востока Беловеж скую  пущу, идет 
западнее Л ьвова к югу на Днестр и по Днестру через окрестности 
Черновцов и далее по П руту спускается к Нижнедунайской низ
менности (Попов, 1949 : 87). Н а юге в Центральноевропейскую 
провинцию входят Альпы, Северные Апеннины (до Абруццо 
включительно), Среднедунайская низменность, восточная часть 
Нижнедунайской низменности и Карпаты.

Типичная центральноевропейская флора обычно не идет на 
восток дальш е Беловежской пущи и восточных предгорий К арпат, 
но отдельные элементы доходят до Валдайской возвышенности 
и даже до Свердловска (Горчаковский, 1968, 1969), причем вы
клинивание этих элементов происходит довольно постепенно, что 
сильно затрудняет определение восточной границы провинции. 
Восточная граница более или менее соответствует общей восточной 
границе распространения таких растений, как Taxus baccata 
(одно из крупных насаждений около города Коломыя в П рикар
патье), Abies alba (доходит до Беловежской пущи), Fagus silvatica, 
Quercus petraea, Hedera helix, Astrantia  major, Isopyrum  thalictroi- 
des, Lysimachia nemorum, Geranium phaeum, Sa lvia  glutinosa, Scopo- 
lia carniolica, A lliu m  vineale, Hordelymuseuropaeus, Carex distans.

Видовой эндемизм наиболее высок в Восточных А льпах, где 
он достигает 18?/6, в то время как в Западны х Альпах составляет

8 П риблизительно соответствует «D ominio centroeuropeo» Дж аком ини 
(G iacom ini in  G iacom ini e F enaro li, 1958).
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около 13% (Favarger, 1972). В К арпатах эндемичных видов около 
12% (Pawlowski, 1970; Favarger, 1972). Во флоре провинции 
имеются монотипные эндемичные роды: Rhizobotrya, Hacquetia, 
H ladnikia  и Berardia. Есть такж е ряд эндемичных секций, подсек
ций и серий (см.: Pawlowski, 1970).

Из характерны х центральноевропейских видов и подвидов, 
из которых некоторые проникают в соседние провинции, отметим 
следующие:

Isoetes malinverniana  (Сев.-Зап. Италия), A splen ium  seelosii 
subsp. seelosii (Центр, и Вост. Альпы), P inus cembra (Альпы и 
Карпаты), Calianthem um anemonoides (Сев.-Вост. Альпы), С. кег- 
пегапит  (Ю жн. Альпы), Trollius europaeus subsp. transsilvanicus 
(Карпаты), A conitum  firm um  (Центр. Европа на восток до Румы
нии), A . paniculatum  (Центр. Европа, достигает Центр. Италии и 
Румынии), Л. variegatum  (горы Центр. Европы, достигает Центр. 
Италии, Болгарии  и Зап. Украины), D elphinium  dubium  (Ю го-Зап. 
Альпы), D . oxysepalum  (Зап. Карпаты), Hepatica transsilvanica 
(Центр. Румыния), R anunculus carpaticus (Вост. Карпаты), A qui- 
legia alpina  (Альпы, Сев. Апеннины), A . einseleana (Альпы),
A . thalictrifolia  (Сев. Италия), Papaver burseri (Сев. Альпы, Сев. 
Карпаты), P . corona-sancti-stephani (Вост. и  Ю жн. Карпаты), 
P . sendtneri (Центр, и Вост. Альпы), Corydalis lutea  (южные пред
горья Центр, и Вост. Альп), Arenaria huteri (Сев.-Вост. Италия), 
M oehringia dielsiana (Сев. Италия), М . glaucovirens (Южн. Альпы), 
М . m arkgrafii (Сев. И талия), ряд  видов M inuartia , Pseudostellaria 
еигораеа (Ю го-Вост. Австрия, Сев. Ю гославия, Сев.-Зап. Италия), 
ряд видов Cerastium, Lychnis flos-jovis (Альпы), L. nivalis (Вост. 
Карпаты), Silene dinarica (Южн. Карпаты), S . zawadzkii (Вост. 
Карпаты), Saponaria pum ilio  (Вост. Альпы, Юго-Вост. Карпаты), 
D ianthus a lpinus  (Вост. Альпы), D . callizonus (Ю жн. Карпаты),
D . glacialis (Вост. Альпы и Карпаты), D . henteri (Ю жн. Карпаты),
D . nitidus  (Зап. Карпаты), ряд видов Viola, M urbeckiella zanonii 
(Сев. Апеннины), Braya alpina  (Вост. Альпы), виды Erysim um , 
Hesperis nivea  (Карпаты), Н . oblongifolia (Вост. Карпаты), Carda- 
minopsis neglecta (Карпаты), виды Arabis, A lyssum  wulgenianum  
(Юго-Вост. Альпы), A . alpestre (Зап. и Центр. Альпы), целый ряд 
видов Draba, Cochlearia tatrae (Татры), Rhizobotrya alpina  (Южн. 
Альпы), виды Thlaspi, ряд  видов Sa lix , Rhododendron hirsutum  
(Центр, и Вост. Альпы, горы Сев.-Зап. Ю гославии), Rhodothamnus 
chaemaecistus (Вост. Альпы), P rim ula  spectabilis (Южн. Альпы) и 
ряд  других видов этого рода, виды Androsace, Soldanella austriaca 
(Австрийские Альпы), S . carpatica (Зап. Карпаты ), Euphorbia 
valliniana  (Ю го-Зап. Альпы), Daphne arbuscula (Вост. Чехослова
кия), D . petraea (Сев. Италия), D . striata  (Альпы), виды Sempervi- 
vum  (вклю чая Jovibarba), Sedum  alsinegolium  (Ю го-Зап. Альпы), 
около 20 видов Saxifraga, Chrysosplenium a lp inum  (Вост. Карпаты), 
Spiraea decumbens (Юго-Вост. Альпы), Rosa abietina  (Альпы), 
R . rhaetica (Альпы), Sanguisorba dodecandra (Сев. Италия), виды
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Potentilla, виды A lchem illa, P yrus austriaca (Центр. Европа), 
Crataegus macrocarpa (Вост. Альпы, Чехословакия), Prunus Ы- 
gantina  (Ю го-Зап. Альпы), Cytisus emeriflorus (Южн. Альпы), 
Astragalus leontinus (Альпы и горы Сев.-Зап. Ю гославии), А . гое- 
meri (Вост. Карпаты), Medicago pironae (Сев.-Вост. И талия), 
Trifolium  saxatile (Альпы), Hedysarum boutignyanum  (Ю го-Зап. 
Альпы), Oenothera silesiaca (Центр. Европа), E pilobium  fleischeri 
(Альпы), A strantia  bavarica (Вост. Альпы), А . carniolica (Юго- 
Вост. Альпы), E ryngium  spinalba  (Ю го-Зап. Альпы), Chaerophyl- 
lum  elegans (Альпы), С. villarsii (Центр. Европа), Seseli leucosper- 
т ит  (Зап. Венгрия), Atham anta cortiana (Сев. Италия), H ladnikia  
pastinacifolia  (Сев.-Зап. Ю гославия, горы к северу от Айдовга- 
чины), Bupleurum  petraeum  (Ю жн. и  Вост. Альпы), Heracleum  
austriacum  (Вост. Альпы, одно местонахождение в Ш вейцарии),
Н . carpaticum  (Вост. Карпаты), Н . m in im um  (горы Юго-Вост. 
Ф ранции), Н . sphondilium  subsp. transsiluanicum  (Вост. и Южн. 
Карпаты), Laserpitium  nitidum  (Сев. И талия), L . peucedanoides 
(Юго-Вост. Альпы, горы Сев.-Зап. Ю гославии), Syringa  josikaea 
(горы Трансильвании и У краинские Карпаты ), Thesium rostratum, 
Т. kerneranum  (Южн. Карпаты), Valeriana celtica (Альпы), 
V. elongata (Вост. Альпы), видғл K nautia , Scabiosa vestina (Ю жн. 
Альпы, Сев. Апеннины), виды Gentiana и  Gentianella, виды Onosma, 
M oltkia  suffruticosa (горы Сев. Италии), виды Pulm onaria, S ym phy
tum  cordatum  (Карпаты, Центр. Румыния, Зап. У краина), Myosotis 
rehsteineri (Альпы), Linaria loeselii (южное побережье Балтийского 
моря), Veronica allionii (Ю го-Зап. Альпы), M elam pyrum  subalpinum  
(Вост. Альпы), Paederota bonarota (Вост. Альпы), P . lutea  (Вост. 
Альпы), виды Euphrasia, Pedicularis и  R hinanthus, Orobanche 
lucorum  (Альпы), виды Campanula, в том числе С. alpestris (Юго- 
Зап. Альпы), С. carpatica (Карпаты) и С. zoysii (Юго-Вост. Альпы), 
виды Phyteum a, Adenostyles leucophylla (Альпы), виды Doronicum, 
Senecio cordatus (Альпы, Апеннины), S . incanus (Альпы, Сев. 
Апеннины, Карпаты), S . persoonii (Зап. Альпы), Erigeron nanus 
(Карпаты), A chillea atrata  (Альпы), Leucanthemum discoideum  
(Зап. Альпы), Artem isia glacialis (Ю го-Зап. Альпы), A . oelandica 
(Аландские о-ва), A . umbelliformis (Альпы, Сев. Апеннины), 
Telekia speciosissima (Сев. Италия), Saussurea porcii (Вост. К ар
паты), S . pygm aea  (Вост. Альпы, Вост. Карпаты ), в и д е л  Carduus, 
Cirsium spinosissimum  (Альпы, Сев. и Центр. Апеннины), целый ряд 
видов Centaurea, Berardia subacaulis (Ю го-Зап. Альпы), Leontodon 
schischkinii (Карпаты), Crepis rhaetica (Альпы), Hieracium glaciate 
(Альпы), A ndryala  levitomentosa (Вост. Карпаты), F ritillaria  bur- 
natii (Альпы), F. tubiform is (Вост. Альпы), Colchicum haynaldii 
(Вост. Карпаты), Crocus crestensis (Вост. Альпы), С. versicolor 
(Вост. Альпы), виды A lliu m , Ir is  cengialtii (Вост. Альпы), виды 
Carex, Festuca, Роа granitica  (Карпаты), P . nobilis (Татры), Sesleria 
ovata (Вост. Альпы), Trisetum fuscum  (Карпаты), виды Koeleria и 
Helictotrichon.



Ф лора Центральноевропейской провинции имеет много общего 
с флорой Атлантическо-Европейской провинции, особенно с фло
рой Пиренеев (см. особенно: Favarger, 1972; Kupfer, 1974, где 
такж е приведена вся важнейш ая литература по этому вопросу).9 
Имеется ряд  общих эндемичных родов и много общих эндемичных 
видов, а такж е значительное число викарирую щ их таксонов. Кроме 
того, Пиренеи характеризую тся значительным эндемизмом — ро
довым и особенно видовым, достигающим 14% (Favarger, 1972). 
Исходя из этого, Энглер (Engler, 1882, 1924) устанавливает само
стоятельную провинцию — «Provinz der Pyrenaen», что прини
мается такж е многими авторами. С другой стороны, Госсен 
(Gaussen, 1954, 1965) объединяет все среднеевропейские горы 
(вклю чая Пиренеи) в отдельную провинцию («domaine») — «Hau- 
tes m ontagnes de VEurope», которая приобретает, таким образом, 
лоскутный характер и  совершенно неприемлема по чисто методи
ческим соображениям. С моей точки зрения, наилучшее решение 
вопроса дает Б раун-Б ланкэ (B raun-B lanquet, 1923b, 1928, 1964) — 
он включает Пиренеи в Атлантическо-Европейскую провинцию, 
с которой их флора еще более близка, чем с флорой Альп. Хотя 
формирование горных флор Европы в основном закончилось еще 
до плейстоцена (K ulczynski, 1924), но во время плейстоценового 
оледенения произошли дальнейшие изменения, выразившиеся 
главным образом в миграциях, что подтверждается, в частности, 
кариосистематическим исследованием многих таксонов Пиренеев 
и Альп (Favarger, 1972; K upfer, 1974). Однако, несмотря на интен
сивный обмен, это не изменило преимущественно атлантического 
характера флоры Пиренеев. Но даже если признать флору Пире
неев преимущественно центральноевропейской, то и в этом случае 
целесообразнее рассматривать ее как анклав центральноевропей
ской флоры в Атлантическо-Европейской провинции, так  как 
Пиренеи отделены от Альп значительным пространством, занятым 
средиземноморской флорой.

Центральноевропейскую провинцию Б раун-Б ланкэ (Braun- 
B lanquet, 1928, 1964) подразделяет на несколько подпровинций 
(«секторов»): Альпийскую, Ианнонскую, Карпатскую  и Балтий
скую (занимающую всю обширную северную часть провинции). 
К  ним можно прибавить Апеннинскую подпровинцию, территорию 
которой Б раун-Б ланкэ включает в свой «Alpen-Sektor». Многие 
авторы рассматривают территории этих подпровинций как само
стоятельные провинции.10

0 По Ф аварж э (Favarger, 1972), 67%  флоры Пиренеев являю тся общими 
с Западными А льпами.

10 Еще в 1882 г. Энглер (Engler) для  территории, занимаемой централь
ноевропейской и частично восточноевропейской ф лорой, установил ряд 
провинций: «Provinz der A lpenliinder», «Provinz der A penninen», «Provinz 
der K arpathen» , «Provinz der europaischen M ittelgebirge», «D anubische P ro 
vinz», а такж е «Sarm atischc Provinz», включающую па востоке такж е Среднюю 
Россию. Позднее Энглер (E ngler, 1899, 1924) отказался от своей «Danubische 
Provinz» и вклю чил ее во вновь установленную  им «Pontische Provinz» (тер

35



4. Иллирийская, или Балканская, провинция (Adam ovic, 1909; 
B raun-B lanquet, 1928, 1964; Gajewski, 1937; G iacom ini in  Giaco
m ini e Fenaro li, 1958; Meusel e t a l., 1965; Т ахтадж ян, 1974; Б ал - 
канска провинция — Китанов, 1976). Эту провинцию я  прини
маю приблизительно в границах, установленных Б раун-Б ланкэ. 
Она включает большую часть Югославии, (за исключением почти 
всего Адриатического побережья, северо-запада (Ю лийские и 
Салиньские Альпы) и северных районов, где северная граница 
провинции проходит приблизительно вдоль долины р. Сава 
и далее несколько южнее югославского участка р. Д унай, северо- 
восточные и юго-восточные районы Албании, часть Н ижне
дунайской низменности, почти всю Болгарию  (за исключением 
северо-восточных степных частей и небольшой территории, относя
щейся к Эвксинской провинции), часть европейской Турции (за 
исключением районов, занятых средиземноморской и эвксинской 
флорой) и значительную часть Северной Греции, вклю чая горную 
систему Линда.

Ф лора Иллирийской провинции содержит 4 эндемичных рода 
(Petteria, Halacsya, Haberlea, Jankaea) и отличается высоким видо
вым эндемизмом (особенно Северо-Восточная Албания, Северная 
М акедония, Сербия и Родопский массив). Многие из этих эндеми
ков являю тся древними третичными реликтами с отдаленными 
географическими связями с восточноазиатскими и гималайскими 
видами (T urrill, 1929, 1958; Stojanoff, 1930; Стефановъ, 1943). 
Наиболее интересны:

Picea omorika (Центр, Ю гославия), P inus рейсе (горы Б алкан 
ского п-ова от 41 до 43° с. ш .; вид, очень близкий к гималайской 
P . grijfith ii), Aquilegia аигеа и некоторые другие виды этого рода, 
P ulsa tilla  halleri subsp. rhodopaea, виды D ianthus и Silene, Rheum  
rhaponticum  (Ю го-Зап. Болгария — гора Ры ла), R um ex balcanicus, 
Lim onium  asterotrichum  (Болгария), виды Viola, A rabis ferdinandi- 
coburgii (Болгария), A lyssum  doerfleri (М акедония), Thlaspi belli- 
difolium , M alcolm ia illyrica, P rim ula  deorum, P . frondosa, Euphor
bia gregersenii, E . velenovskyi, виды Sedum  и Semperviuum, Saxifraga  
ferdinandi-coburgii, S . stribrnyi, Geum bulgaricum, Petteria ramen- 
tacea (Ю гославия, Сев. Албания), виды Astragalus, Oxytropis prenja,

риторию которой on доводит до «N ordkaspische Steppe»). Н аконец, его «Pro
vinz dor w estpontischen G ebirgslander» охватывает некоторые районы  Ц ен
тральноевропейской провинции. Создается довольно слож ная и  в значитель
ной степени запутанная мозаика фитохорионов, вклю чаю щ ая некоторые 
совершенно искусственные провинции (особенно «Pontische Provinz»). К со
жалению , система фитохорионов, разработанная Мойзелем с соавторами 
(Meusel e t a l . ,  1965), в которой «M itteleuropaische Region» (включающий 
Атлантическую, а такж е Сарматскую и Пептическую  провинцию) подраз
деляется на 13 самостоятельных провинций, нельзя  считать шагом вперед. 
Поэтому я решительным образом предпочитаю концепцию Б р ау н -Б л ан к э  и 
принимаю «M itteleuropaische Provinz» в установленном им объеме, лиш ь 
с незначительными изменениями границ  (главным образом восточной гр а 
ницы).



L athyn is pancicii, Acer heldreichii, виды Seseli, E ryngium  palm atum ,
E . serbicum, P im pinella  serbica, B upleurum  karglii, Forsythia еиго
раеа (Сев. Албания и прилегающие части Ю гославии), Scabiosa 
rhodopensis (Родопский массив), Asperula capitata, Galium stojano- 
v ii (Ю го-Зап. Б олгария), Onosma thracica (Болгария), M oltkia  
doerfleri (горы Сев.-Вост. Албании) виды A lka n n a , Halacsya 
sendtneri (Центр. Ю гославия, Сев. Албания), Solenanthus scardicus 
(Вост. А лбания и Зап. М акедония), виды Verbascum, Scrophularia  
aestivalis, W ulfen ia  baldaccii (Сев. Албания), Lathraea rhodopea, 
Veronica rhodopaea (горы Южн. Болгарии), V. saturejoides (Родоп
ский массив, Сев.-Вост. Греция), Haberlea rhodopensis (Болгария и 
Сев.-Вост. Греция), Ramonda nathaliae, R . serbica, Jankaea held
reichii (Ф ессалийский Олимп), Sideritis scardica, Stachys iva,
S .  m ilan ii, Satureja rumelica (Болгария), Micromeria frivaldszkyana, > 
виды Campanula, Edraianthus, Jasione bulgarica, виды Anthem is, 
Amphoricarpus neumayeri, Jurinea tzar-f erdinandii (Болгария), 
целый ряд видов Centaurea, Cicerbita pancicii, Crepis albanica,
C. macedonica, C. schachtii, Narthecium  scardicum  (Албания, Сев. 
М акедония, Черногорке), виды Colchicum, Merendera rhodopaea, 
L iliu m  jankae, L . rhodopaeum, F ritillaria drenovskyi, T u lipa  pav- 
lovii, T . rhodopaea, T. urumovii, Dioscorea balcanica (Сев. Албания, 
Черногория), виды Crocus и  Iris, Brachypodium albanicum, В . sanc
tum-, Bromus moesiacus, Poa pirin ica , P . ursina, Sesleria klasterskii.

Во флоре Иллирийской провинции много реликтовых видов, 
к числу которых наряду с эндемичными относятся Ostrya carpini- 
fo lia , Juglans regia, виды Quercus, Diospyros lotus, B uxus sempervi- 
rens, Staphylea p innata , V itis vinifera, I le x  aquifolium , Comandra 
elegans, Syringa  vulgaris и  др.

5. Эвксинская провинция (Gajewski, 1937, p. p.; Малеев,
1938, 1941; D avis, 1965, 1971; Meusel et a l., 1965; Тахтадж ян, 1974). 
Территория этой провинции охватывает Западный К авказ (Аджа
рию, Абхазию, район К утаиси и прибрежную часть Краснодар
ского края, где граница проходит несколько северное Туапсе по 
водораздельному хребту, отходящему от Главного Кавказского 
хребта и разделяющему бассейны рек Ш спсуго и Нечепсуго), 
Северную Анатолию (где граница проходит по водораздельным 
хребтам, отграничивающим приморскую полосу, и включает 
большую часть Л азистана,11 Пафлагонию и Вифинию, а такж е 
северо-восточную часть Мизии 12), черноморское побережье евро
пейской Турции (где граница проходит вдоль п-ова Пашаэли и 
далее по хребту Странджа) и южную часть черноморского побе-

11 В том число северный склон Поитийского хребта и лежащ ий к  юго- 
востоку от него А ртвпвский округ, расположенный по нижнему течению 
р. Ч орох и его притоков. Но О льтинский округ, расположенный в бассейне 
р. О льту, В. П. Малеев (1938) с полным основанием исклю чает из Эвксинской 
провинции.

12 Границы Эвксинской провинции в Северной А натолии и в европей
ской Турции указаны  п а карте в работе Девиса (D avis, 1971).
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реж ья Болгарии  (где граница на северо-востоке доходит до Б у р 
гасского залива),13 а некоторые элементы, например Trachystemon 
orientale, идут гораздо севернее.

У же давно указывалось на то, что сходство флоры южной части 
Восточной Болгарии  и причерноморской части европейской Турции 
с Колхидой значительно больше, чем с близлежащ ими частями 
Б алканского п-ова (см. литературу: Малеев, 1938). Н а этом осно
вании Гаевским (Gajewski, 1937) была установлена особая Эвксин
ская провинция, объединяющая все эти районы флоры колхидского 
типа. Но Баевский вклю чал в свою Эвксинскую провинцию не 
только флоры колхидского типа, но и флору Крымско-Новороссий
ской провинции и даже флору Гирканской провинции (включае
мой нами в И рано-Туранскую  область). Эвксинская провинция 
в понимании В. П. Малеева (1938), установившего ее независимо 
от Баевского, была более естественна, так  как  он не относил к ней 
Бирканику. Однако Малеев вклю чал в ее состав территорию 
Крымско-Новороссийской провинции, которую я  предпочитаю 
относить к Средиземноморской области. Девис (D avis, 1965, 1971) 
такж е включает горную часть Крыма в Эвксинскую провинцию.

Во флоре Эвксинской провинции имеются 3 монотипных энде
мичных рода — Lepidotrichum, Chymsidia и Megacaryon, а такж е 
почти эндемичный монотипный род Pachyphragma {Brassicaceae) 
и общий с Иллирийской провинцией эндемичный род Amphoricar- 
pas, общие с К авказской провинцией роды A gasyllis  и Sredinskya. 
Эндемичных видов много (более 200), причем в большинстве слу
чаев это древние реликтовые виды (Czeczott, 1932, 1938—1939; 
Броссгейм, 1936; Малеев, 1941; Колаковский, 1962). Из наиболее 
интересных эндемичных или почти эндемичных таксонов эвксин
ской флоры отметим:

A bies nordmanniana (Колхида, Сев. Анатолия), Picea orientalis 
(Лазистан, Колхида с иррадиациями), Aquilegia colchica (Колхида), 
Epim edium  pubigerum  (юго-восток Болгарии , Сев. Анатолия, 
Аджария; встречается такж е на юго-западе Болгарии), Е . p inna tum  
subsp. colchicum  (Колхида, Л азистан), Quercus pontica (Колхида, 
Л азистан), Q. hartwissiana (Колхида, бассейн р. Белой на Сев. 
К авказе, Сев. Анатолия, крайний юго-восток Болгарии и восток 
европейской части Турции), Betula medwedewii (Бурия, Аджария, 
Л азистан в районе Артвина), В . megrelica (М егрелия), Corylus 
colchica (Сев. Колхида), С. pontica  (Колхида, Л азистан), Paeonia 
macrophylla (Аджария), P . w ittm anniana  (А бхазия,) H ypericum  
bupleuroides (Колхида, Л азистан), Н . xylosteifolium  (Колхида, 
Л азистан), Lepidotrichum uechtritzianum  (черноморское побережье 
европейской Турции и Болгарии на север до Варны), Pachyphragma

13 В. П. М алеев (1938) северную границу Эвксинской провинции в Б ол
гарии проводит несколько южнее Варны, примерно по Авренским горам. 
Девис (D avis, 1971) доводит ее до Добрудж и, что ранее принималось и  мнон> 
(Т ахтадж ян, 1974).
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macrophyllum  (Колхида, Лазистан), Rhododendron smirnovii (Аджа
рия, Л азистан, Артвинский округ), R . ungernii (Аджария, Л ази
стан), Rhodothamnus sessilifolius (Лазистан, Артвинский округ), 
Cyclamen colchicum  (Ю жн. Абхазия), P rim ula  komarovii (Абхазия), 
P . megaseifolia (А джария, Л азистан), Andrachne colchica (от южной 
части Адлерского района Краснодарского края  до Кутаиси), 
Sorbus colchica (Колхида), Staphylea colchica (Колхида с иррадиа
циями), Trapa colchica (Колхида), Hedera colchica (Сев. Анатолия, 
Л азистан, К олхида, па востоке в качестве реликта встречается 
в лесах Боржомского района Грузии), A strantia  pontica  (Сев. 
К олхида), Cryptothaenia flahau ltii (Колхида), Seseli rupicola 
(Адлерский район Краснодарского края, Сев. А бхазия), Chymsidia 
agassylloides (Сев. Колхида), Heracleum mantegazzianum  (Колхида 
с иррадиациями), I le x  colchica (Колхида, Лазистан, Сев. Анато
лия), R ham nus imeretinus (Зап. Закавказье , Л азистан), Osmanthus 
decorus (А джария, Лазистан), Trachystemon orientalis (Колхида и 
пограничные с ней районы Зап. Закавказья , Л азистан, Сев. Ана
толия, черноморское побережье европейской Турции и Болгарии), 
Veronica turrilliana  (хребет Странджа), Salvia  forskaohlei (юго- 
восточная часть Балканского п-ова, Сев. Анатолия), Scabiosa 
olgae (небольшой район от Туапсе до р. Бзыби), Cephalaria calcarea 
(Колхида), Gentiana paradoxa (Абхазия), Rhamphicarpa medwedewii 
(Колхида), Betonica abchasica (Абхазия), Campanula lactiflora 
(Колхида, Л азистан), С. m irabilis (А бхазия), С. paradoxa (Абхазия), 
In u la  magnifica  (Колхида, Лазистан), Amphoricarpus elegans 
(Колхида), L iliu m  szovitsianum  subsp. ponticum  (Аджария, Л ази 
стан), Ruscus colchicus (Странджа, Сев. Анатолия, К олхида), 
Dioscorea caucasica (Абхазия), Crocus autranii (Абхазия).

Многие эндемичные виды, такие как  Gentiana paradoxa. Cam
panula  m irabilis и С. paradoxa, приурочены к известнякам. Некото
рые колхидские элементы встречаются островками и далее на 
восток, например A bies nordmanniana в К абардино-Балкар
ской АССР.

Господствующие растительные формации в Эвксинской про
винции — леса, главным образом дубовые, буковые и буково
каштановые, которые выше в горах сменяются пихтовыми. Х арак
терно наличие вечнозеленого подлеска (Rhododendron ponticum , 
Laurocerasus officinalis), а такж е такого интересного листопадного 
кустарника, как  Vaccinium arctostophylos, очень близкого к V. padi- 
fo lium  (о. Мадейра). Из лиан наиболее характерны Hedera colchica, 
I I .  helix  и  S m ila x  excelsa. Выше лесов расположены высокогорные 
луга. Вдоль морского побережья развиты низменные смешанные 
и ольховые леса и болота. Эвксинская флора лучше всего сохрани
лась в Аджарии и Лазистане (наибольшая концентрация лесных 
реликтов) и наиболее обеднена на Балканском  п-ове (Стефановъ, 
1924; М алеев, 1938).

6. Кавказская провинция (Provinz des Caucasus und E lb ru s— 
E ngler, 1882; Provinz des K aukasus — Engler, 1899, 1903, 1924;
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К авказская  провинция — Гроссгейм, 1948; 14 Тахтадж ян in  Т ах
тадж ян и Федоров, 1972; Тахтадж ян, 1974). Охватывает горные 
системы Больш ого и Малого К авказа , но без западных их частей, 
относящ ихся к Эвксинской провинции, и без засушливых юго- 
западных, южных и юго-восточных частей, входящ их в Армено- 
Иранскую  провинцию. Сюда входит такж е ю жная предгорная часть 
Кубанской низменности к югу от р. Кубань, больш ая часть Ставро
польской возвышенности, Терско-Сунженская возвышенность и 
весь Д агестан, а такж е Центральное Закавказье и часть Армян
ского нагорья в пределах Ю го-Западного Закавказья  и Северо- 
Восточной Турции.15 Рионская низменность, Апшеронский п-ов, 
К уринская и  Л енкоранская низменности, долина р. А раке и 
Талышские горы не относятся к территории К авказской про
винции.

Флора К авказской провинции, особенно ее западной части, 
имеет много общего с флорой Эвксинской провинции, особенно 
Колхиды и Л азистана. Имеется целый ряд общих эндемиков, в том 
числе 2 общих эндемичных рода — A gasyllis  и Sredinskya, и такие 
виды, как  Rhododendron caucasicum, Vaccinium arctostaphylos, 
Daphne pontica, Paris incompleta. В высокогорной флоре много 
общего с флорами Пиренеев, Апеннин, Альп, К арпат и гор Б ал 
канского п-ова (И ллирийская провинция). В Дагестане и в не
которых частях Малого К авказа  (особенно в бассейне оз. Севан, 
в Зангезуре и Карабахе) очень заметно выражено влияние армено- 
иранской и  отчасти туранской флоры. Во флоре К авказской про
винции наиболее многочисленны Asteraceae, за которыми в убываю
щем порядке следуют Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae, 
Brassicaceae, Apiaceae, Lamiaceae. Имеется 5 эндемичных родов — 
Pseudovesicaria, Symphyoloma, Pseudobetckea, Trigonocaryum  и 
Cladochaeta. Видовой эндемизм довольно высокий, особенно 
в высокогорьях центральной части Больш ого К авказа  (Б алкари я, 
Дигория) и в Дагестане (Гроссгейм, 1936). Эндемичны:

P inus brutia  subsp. eldarica, Anem one kuznetzowii, Gymnosper- 
m ium  smirnovii, Papaver bracteatum, P . oreophilum, Corydalis pa lli-

14 В К авказскую  провинцию А. А. Гроссгейм (1948 : 189) вклю чил 
такж е установленный мною М егринский округ (Т ахтадж ян, 1941), который, 
однако, я  отношу к  Армено-Иранской провинции.

15 Ю го-западную границу К авказской  провинции я  провож у гораздо 
дальш е, чем это делает А. А. Гроссгейм. В К авказскую  провинцию я  вклю чаю  
не только весь бассейн оз. Севан и большую часть массива горы А рагац  
(Алагез) вместе с Л енинаканским плато (относимых Гроссгеймом к И ран
ской провинции), но такж е Д ж авахетское, Карсское и А рдаганское плоско
горья. Х отя во флоре этих нагорий, т ак  ж е к ак  во флоре горы А рагац  и 
бассейна оз. Севан, заметно выраж ено влияние анатолийской флоры (Ма- 
гакьяп , 1941), а такж е влияние армено-иранской флоры, в целом она пред
ставляет Собой сильно обедненный и более или менее ксерофитизированный 
вариант кавказской  флоры (Т ахтадж ян, 1941). Л еса здесь сущ ествовали уж е 
в историческое время (Louis, 1939; W alte r , 1956; R egel, 1959), причем, по 
всем данным, они были бореального, «евросибирского» типа. Н а юго-восток 
граница провинции достигает приблизительно района Э рзурума.

40



diflora, С. em anuelli, B etula raddeana, Cerastium kasbek, C. argen- 
teum , C. m ultiflorum , M inuartia  inamoena, Silene akinfievii, 
S . lacera, Gypsophila acutifolia, D ianthus fragrans, Sobolewskia cau
casica, Paeonia mlokosewitschii, Draba bryoides, D . elisabethae,
D . supranivalis, D . molissima, D . ossetica, P rim ula  bayernii, P . daria- 
lica, P . ju liae, P . renifolia, Androsace koso-poljanskii, Stellera cauca
sica, Sedum stevenianum, Saxifraga subverticillata, P yrus zangezura, 
Oxytropis owerinii, целый ряд видов Astragalus, Geranium renardii, 
Gentiana grossheimii, G. lagodechiana, G. marcowiczii, Veronica cau
casica, Campanula, andina, C. ardonensis, C. dolomitica, С . kryophila,
C. ossetica, Edrajanthus owerinianus, Anthem is sagurarnica, Tanacetum  
akinfievii, Centaurea amblyolepis, L iliu m  monadelphum, Ornitho- 
galum  arcuatum, 0 .  m agnum, Colchicum lactum, Asphode- 
line tenuior, Gagea helenae, A lliu m  grande, Galanthus latifolius, 
Crocus adatnii, Ir is  acutiloba, Calamagrostis caucasica и многие 
другие.

Растительный покров К авказской провинции очень пестрый. 
Из лесных формаций наиболее низкое положение занимают низ
менные прибрежные (пойменные) и болотистые леса, за которыми 
следуют более характерные для провинции горные лиственные 
леса. Очень характерны леса с господством бука и  скального 
дуба — Quercus petraea. Верхний горный пояс и  отчасти и средний 
в западной половине Большого К авказа занимают хвойные леса. 
В центральной и восточной части северного склона Большого 
К авказа  нижний горный пояс занят, как  правило, лесостепью, 
где дубовые насаждения чередуются с луговыми степями. Пред
полагаю т, что раньше дубовые леса занимали более обширные 
пространства. Выше буковых лесов лежит пояс субальпийских 
парковы х лесов, образованных в основном Acer trautvetteri и 
Quercus macranthera. Здесь развивается березовое криволесье, 
занимающее обычно более скалистые и крутые склоны. Выше рас
полагаю тся альпийские луга. Степная растительность развита 
главным образом по невысоким хребтам в Восточном П редкавказье 
и на Армянском нагорье.

7. Восточноевропейская провинция (Lipm aa, 1935; Стоянов, 
1950; Т ахтадж ян, 1974).16 Н а западе в состав Восточноевропей
ской провинции входят юго-восточная часть Прибалтики, Белорус
ск ая  гряда. Полесье, Подольская возвышенность, южные подгор
ные равнины К арпат и Н ижнедунайская низменность. Н а севере 
она ограничена зоной хвойных лесов Североевропейской провинции 
(см. дальш е), а на юге простирается до северного побережья Чер
ного моря (за исключением Южного берега Крыма), северного и 
восточного побережья Азовского моря, долины р. Кубань, Ставро
польской возвышенности, Волгограда и У ральска. Н а востоке ее

16 В осточноевропейская провинция в моем понимании объединяет две 
провинции Б р аун -Б л аи к э  (B raun-B lanquet, 1928, 1964) — Ц ентральиорус- 
скую  («Zentral-Russische Provinz») и  часть Сарматской («Sarm atische Provinz»).
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граница приблизительно совпадает с восточной границей дубовых 
лесов и сопровождающего их «неморального комплекса», которые 
в районе Ю жного У рала переваливают хребет. В целом северная, 
восточная и  юго-восточная границы провинции более или менее 
соответствуют распространению Quercus robur, Acer platauoides, 
Corylus avellana, Euonym us verrucosus, A sarum  europaeum, Astra
galus arenarius, Vicia cassubica, Lathyrus silvestris, Campanula persici- 
fo lia , Convallaria majalis, Carex montana. Несмотря на обширность 
территории здесь имеется только один монотипный эндемичный 
род Cymbochasma, мало, однако, отличающийся от рода Cymbaria. 
В южных степных районах есть эндемичные или почти эндемичные 
секции рода Centaurea. Число эндемичных видов и подвидов отно
сительно небольшое. Из них укаж ем  следующие:

Pyrus sylvestris subsp. cretacea, Anemone uralensis, Thalictrum  
uncinatum , Papaver maeoticum, Corydalis paczoskii, M inuartia  hel- 
m ii, Silene hellm annii, S . cretacea, Gypsophila belorossica, D ianthus  
eugeniae, D . krylovianus, D . hypanicus, D . carbonatus, D . marschal- 
lii, D . hum ilis. S isym brium  volgense, Syrenia taljevii, Schivereckia 
podolica, Crambe aspera, Androsace koso-poljanskii, A lchem illa nemo- 
ralis, Pyrus rossica, Crataegus ucrainica, Cotoneaster alaunicus, 
Chamaecytisus paczoskii, C. skrobiszewskii, C. blockianus, C. podolicus, 
Calophaca wolgarica, Astragalus pubiflorus, A . tanaiticus, A . hennin- 
gii, A . pallescens, O xytropishippolyti, Hedysarum cretaceum, I I . ucrai- 
nicum, Erodium beketowii, K nautia  tatarica, Cephalaria litvinovii, 
Scrophularia cretacea, L inaria cretacea, L . biebersteinii, L . macroura, 
Cymbochasma borysthenicum ( =  Cymbaria bony sthenic a), Hyssopus cre- 
taceus, A chillea glaberrima, Centaurea pseudoleucolepis, C. talievii, 
Zingeria biebersteiniana.

В плейстоцене флора территории Русской равнины претерпела 
значительные изменения, связанные с оледенением. Более древ
н яя  флора сохранилась лишь на возвышенных местах, не подверг
шихся оледенению. К  числу таких реликтовых районов относятся 
Подольская возвышенность, Донецкий кряж , гранитные выходы 
в районе М ариуполь—Бердянск, правобережье Днепра, некоторые 
возвышенности в Курской, Воронежской, Х арьковской и Т уль
ской областях с выходами мела и  известняков («горные боры»), 
приволжские возвышенности (в частности Ж игулевские горы и 
район Пензы) и Средний и Южный У рал (Литвинов, 1891, 1927; 
Коржииский, 1899; Краснов, 1909; Пачоский, 1910; Л авренко, 
1930, 1938; Козо-Полянский, 1931; Спрыгни, 1936, 1941; К раш е
нинников, 1937, 1939; Клеонов, 1941; Игошина, 1943; Вульф, 1944; 
Гроссет, 1962; Горчаковский, 1963, 1968, 1969; Голицын и Доронин, 
1970; Доронин, 1973). В послеледниковое время территория Рус
ской равнины заселилась растениями из этих реликтовых районов, 
а такж е из реликтовых центров Центральноевропейской и К авказ
ской провинций. В настоящее время растительный покров Вос
точноевропейской провинции образован главным образом широко
лиственными и смешанными хвойно-широколиственными лесами.
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а  на юге — луговыми лесостепями и  степями. Смешанные хвойно
широколиственные леса занимают обширную площадь в западной 
части провинции (от юго-запада Ленинградской области на севере 
до Бреста и Б рян ска на юге), но лишь узкой полосой идут к вос
току. Здесь преобладают еловые леса, по со значительной при
месью широколиственных пород. Н ачиная с К арельского пере
шейка (северпее ст. Отрадное), попадается Quercus robur, северная 
граница которого идет далее к Ладожскому озеру (на островах 
которого он растет севернее Приозерска). Через восточный берег 
Л адож ского озера южнее устья р. Свири граница летнего дуба, 
пересекая окрестности гор. Тихвина, идет через Вологодскую 
область (около Череповца), направляясь в Кировскую область, 
откуда проходит в П редуралье, в Пермскую и Свердловскую 
области. Н а  южной оконечности У рала дуб переваливает невысо
кие здесь горы и уходит сравнительно далеко за пределы Восточно
европейской провинции. Зона дубовых лесов простирается от 
юго-запада к северо-востоку, образуя два ш ироких выступа к югу, 
в пределах П риволжской и П риуральской возвышенностей. В этих 
лесах  встречаются Fraxinus excelsior, клены, груша, вязы, T ilia  
cordata, A ln u s  glutinosa и др. Из кленов наиболее широко распро
странен Acer platauoides, который вслед за дубом заходит за Ю ж
ным Уралом на Зилаирскос плато (К озьяков, 1962). Н а севере он 
переходит на восточный склон У рала близ Уфимского озера.
A . campestre такж е входит в состав дубовых лесов, но только север
н ая  его граница проходит значительно южнее — с широты Черни
гова по направлению к Орлу, Туле, оттуда в Тамбовскую и С ара
товскую области, но берегов Волги не достигает. Подобно поле
вому клену распространен и A. tataricum, восточная граница кото
рого достигает гор. Чкалова. P yrus communis доходит на восток 
почти до Волги. Все эти породы в северной части своего распро
странения представляют примесь к еловым лесам и входят в состав 
смешанных лесов. Ю жнее они образуют подзону широколиствен
ных лесов, в которых в западной части Белоруссии и в Придне
стровье кроме летнего дуба принимает участие такж е Quercus 
petraea. В Приднестровье, а также к западу от Белостока, между 
реками Б у г  и  Парен, имеются дубово-грабовые леса. Во всех 
подзонах местами значительные пространства занимают сосновые 
леса. В Волынском Полесье, а также в Мозырском районе Бело
руссии произрастает Rhododendron luteum  — третичный реликт, 
основной ареал которого в настоящее время находится в Западном 
Закавказье и Северной Анатолии. В ю жных частях Русской 
равнины местами большие пространства занимает лесостепь. 
Преобладающей лесной породой лесных участков лесостепи Рус
ской равнины обычно является Quercus robur, но в юго-восточной 
части это господство местами переходит к березе. Южнее прости
рается зона степной растительности.

8. Североевропейская провинция (N ordeuropaische Provinz — 
E ngler, 1882; B raun-B lanquet, 1964; P rovinz Subarktisches
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E uropa — Engler, 1899, 1903, 1924).17 Простирается от Норвегии 
до Тиманского кряж а и Верхнекамской возвышенности.

Эндемичных видов и даже подвидов в этой провинции немного, 
и флора здесь очень молодая по своему возрасту. Из эндемичных 
таксонов отметим Thalictrum kemense (от Кольского п-ова до Урала), 
Corispermum algidum, H elianthemum arcticum, Cotoneaster cinna- 
barinus, A n th y lis  kuzeneviae, Castilleja schrenkii, Arnica alpina, 
Carex scandinavica. Д ля  провинции наиболее характерны  хвойные 
леса, главной лесообразующей породой которых является Picea 
abies с двумя ее подвидами — subsp. abies и subsp; obouata, причем 
второй, в основном сибирская раса, более обычен в восточной части 
провинции. К  ели часто примешивается P inus sylvestris, которая 
нередко на песчаных местах образует чистые насаждения, занимаю
щие иногда большие пространства. К ели и  сосне постоянно при
мешиваются Betula  pendula  и  Populus tremula. Н а  востоке появля
ются также A bies sibirica (восточнее р. Ваги) и Larix sibirica (к вос
току от Онежского озера). Им сопутствуют некоторые сибирские 
элементы, такие как  Clematis alpina  subsp. sibirica, Actaea erythro- 
carpa, Paeonia anomala.

9. Западносибирская провинция (Крылов, 1919; Ш ишкин, 
1947; Ш умилова, 1962). Н а восток от Североевропейской и  Вос
точноевропейской провинций простирается обширная Западно
сибирская провинция, доходящая на востоке до Енисея.18 П а се
вере она граничит с Арктической провинцией, а на юге — с полу
пустынями К азахстана. Н а юго-востоке граница ее доходит до 
Томска и проходит несколько восточнее Н овосибирска, поднимаясь 
вверх по долине р. Оби приблизительно до Б ийска, а затем пово
рачивает на юго-восток и далее на юг, доходя до 50° с. ш. к западу 
от Усть-Каменогорска.

Самыми крупными семействами западносибирской флоры 
являю тся Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Ca
ryophyllaceae, Scrophulariaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae. Н е
смотря на обширность территории видовой эндемизм здесь 
невысокий, а родовой полностью отсутствует. Д ля  провинции 
характерно отсутствие Quercus, Fraxinus, Acer, Corylus и многих 
других широколиственных пород. Только T ilia  cordata встреча
ется в лесах Тобольского севера, Н арыма и  достигает на востоке

17 Энглер вклю чает в эту провинцию такж е И сландию , Ф арерские п 
Ш етландские о-ва, с чем, однако, трудно согласиться.

18 П. Н . К ры лов, установивш ий эту провинцию, назы вает ее «Провин
цией Западно-Сибирской низменности», а Б . К. Ш ишкин — «Провинцией 
западно-сибирских лесов». Она объединяет две провинции Н . И. К узнецова 
(1912) — Л есную  провинцию и Степную провинцию Западной Сибири 
и соответствует большей части «Западносибирской подпровинции» (без А лтая) 
«Provinz S ubark tisches A sien oder Sibirien» Энглера (E ngler, 1899, 192-/i). 
П режде Энглер (E ngler, 1882) назы вал эту провинцию  «N ordsibirische 
Provinz». Восточную границу своей «Западносибирской подпровинции» 
он доводил до Енисея, что вполне соответствует современным представ
лениям.
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К расноярска. Древовидные ольхи сменяются здесь кустарниковой 
ольхой — A ln u s  viridis subsp. jruticosa.

Б ольш ая часть провинции занята темнохвойной тайгой. Лесо
образующей породой является обычно Picea abies subsp. obouata, 
вместе с которой растут Abies sibirica и P inus sibirica. Larix sibi
rica и  сосна такж е играют большую роль в составе западносибир
ских лесов. Из лиственных пород в этих лесах обычны Betula  
pendula, В . pubescens и Populus tremula. Н а севере тайга переходит 
в предтундровое редколесье и  лесотундру, а на юге — в лесостепь 
и степь (Ш умилова, 1962).

10. Алтае-Саянская провинция (Кузнецов, 1912; Крылов, 
1919; П авлов, 1929; Рсвердатто, 1931; Куминова, 1960, 1969, 
1973; Ш умилова, 1962; Пешкова, 1972; Тахтадж ян, 1974).19 Охва
тывает Салаирский кряж  и Кузнецкий А латау, Горный Алтай 
с частью Северо-Западной Монголии, горную Шорию, Минусин
скую котловину, Западный и Восточный Саян, хребет Хамар- 
Д абан, горные склоны, окружающие южную часть Б ай кала юж
нее устья р. Баргузин и  междуречье Селенга—Чикой.

Во флоре провинции 2 монотипных эндемичных рода — 
M icrostigma (Центр. Алтай) и Tridactylina  (южное побережье 
Байкала) и более 120 эндемичных видов, особенно в родах Oxy
tropis н Astragalus. Из наиболее интересных эндемиков отметим:

Callianthemum sajanense, Eranthis sibirica, Aquilegia borodinii, 
D elphinium  mirabile, D . sajanense, D . inconspicuum. Aconitum  
altaicum, A .  krylovii, Anemone baicalensis, R anunculus sajanensis, 
Gymnospermium altaicum  subsp. altaicum, B etu la  kelleriana, S tella
ria marjanovii, S . imbricata, S . irfigua, Silene turgida, Rheum  altai
cum, Viola incisa, Megadenia bardunovii, Aphragm us involucratus, 
Parrya grandiflora, Erysim um  inense, M icrostigma deflexum, Eutrema  
parviflorum , S a lix  nasarovii, S . sajanensis, Euphorbia alpina,
E . altaica, E . tshuiensis, R ibes graveolens, Rhodiola algida, Sedum  
populifo lium , Chrysosplenium albertii, C. baicalense, C. filipes, 
Cotoneaster lucidus, Caragana altaica, Astragalus olchonensis, Oxy
tropis jurtzevii, 0 . kusnetzovii, O. sajanensis, Hedysarum zundukii, 
Vicia lilacina, Lathyrus frolovii, L . krylovii, L in u m  violascens, 
B upleurum  martjanovii, Polemonium pulchellum , Brunnera sibirica, 
Scrophularia altaica, Veronica sajanensis, Pedicularis br achy stachys, 
Schizonepeta annua, Dracocephalum fragile  subsp. fragile, Valeriana 
petrophila, Tridactylina kirilowii, Tanacetum lanuginosum, Brachan- 
themum baranovii, Echinops hum ilis, Saussurea frolovii, S . sajanensis, 
S . squarrosa, A lliu m  pum ilum , Carex tatjanae, Koeleria atroviolacea, 
K . geniculata, Poa altaica, P . ircutica, P . sajanensis, Agropyron  
sajanense.

Растительный покров характеризуется отчетливо выражен
ной вертикальной зональностью. Господствующими формациями

19 Н . И . К узнецов, установивш ий эту провинцию, назы вал ее «Альпий
ской провинцией А лтая и Саян» и понимал ее значительно уже, чем П. Н. Кры
лов и последующие авторы.
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являю тся лиственничные леса из Larix sibirica и пихтовые леса из 
Abies sibirica, которые высоко в горах сменяются альпийскими 
лугами. Пихтовые леса распространены в среднегорпом поясе 
А лтая, К узнецкого А латау, С алаира, а такж е в Хамар-Дабане, 
а в менее типичном виде — в Западном Саяне. В составе травяного 
покрова пихтовых (и вообще черневых) лесов наряду с обычными 
таежными видами присутствует ряд видов, обычно являю щ ихся 
спутниками широколиственных лесов европейской части СССР 
или Д альнего Востока. К таким растениям относятся из папорот
ников Dryopteris filix-m as, из цветковых растений Asarum  euro
paeum, Osmorhiza aristata (основной ареал на Дальнем Востоке), 
Sanicula еигораеа, Epilobium  montanum, Circaea lutetiana, Asperula  
odorata, Campanula trachelium, Festuca gigantea. Наиболее богаты 
такими реликтами черневые леса Кузнецкого Алатау (К рапив
ница, 1973). К  пихте часто примешивается P opulus tremula. Н е
редко присутствует P inus sibirica, иногда ель и  береза. В некото
рых местах Кузнецкого А латау (в истоках р. Томск) в составе 
темнохвойных лесов принимает участие T ilia  sibirica, которая па 
небольшой площади образует почти чистое насаждение (Кузо- 
деевский «липовый остров»). Д ля  низкогорных и предгорных райо
нов характерны парковые светлые леса из L arix  sibirica с богатым 
травяным покровом. В подлеске наряду с другими кустарниками 
встречается Rhododendron dahuricum. Местами довольно часты леса 
из P inus sylvestris. В предгорьях и межгорных котловинах харак
терны островные степи, площадь которых увеличивается к югу. 
В степях помимо злаков и разнотравья во многих местах видную 
роль играют кустарнички, в том числе карагана и P runus tenella. 
В горах произрастает Leontopodium ochroleucum.

11. Среднесибирская провинция (Крылов, 1919; Васильев, 
1956; Ш умилова, 1962; Пешкова, 1972).20 Эта провинция охваты
вает обширную часть Северной Сибири от нижнего и среднего тече
ния р. Енисей, междуречья верхнего течения рек А нгара и Лена 
и устья р. Баргузин  до Верхоянского хребта и правобережья 
р. Алдан.

Если в Западной Сибири преобладают древесные породы алтай
ского центра послеледникового расселения — Abies sibirica, P inus  
sibirica и L arix  sibirica, то в Среднесибирской провинции заметно 
участие древесных пород забайкальского и отчасти маньчжурского 
центров, в том числе L arix gm elinii (= L . dahurica), представляю 
щую собой основную лесообразующую породу. Во флористиче
ском отношении границы провинции очень смазаны. Д ля нее.

20 П. Н . К ры лов, установивш ий эту провинцию, назы вал  ео «П ровин
цией Средне-Сибирского плоскогорья». Он понимал ее очень ш ироко и вклю 
чал в нее значительную  часть Северо-Восточной Сибири. В. Н . Васильев 
и Л . В. Ш умилова, наоборот, понимают ее заметно у ж е , чем принято нами. 
Т ак, Васильев выделяет к ак  самостоятельные провинции Лено-Вплю йско- 
Алдаискую (Ц ентрально-Я кутскую ) и А лданскую , а Ш умилова — «При- 
лснье».
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особенно для западной ее части, характерно, что на ее территории 
проходит множество границ западных видов (Попов, 1957). Так, 
например, на Енисее проходит восточная граница Corydalis hal
leri, на Бирю се — Lathyrus vernus, на Ангаре — Silene otites и т. д.

Во флоре Среднесибирской провинции один эндемичный моно
типный род Redowskia и относительно небольшое число эндемичных 
видов, сосредоточенных главным образом в Я кутии. Наиболее 
интересны Ceratoides lenensis, Polygonum  amgense, Redowskia 
sophiifolia, Androsace gorodkovii, Potentilla tollii, E ritrichium  czeka- 
nowskii, Adenophora jakutica.

К ак указывает Л . В. Ш умилова (1962), д ля  Средней Сибири 
характерно почти меридиональное простирание горизонтальных 
зон к северу от 60-й параллели: от темпохвойной тайги близ Ени
сея к лиственничным лесам восточнее и предтундровым редко
лесьям на Енисейско-Ленском водоразделе, а такж е наиболее 
полное для Евразии развитие зоны сосновых лесов на юге.

12. Забайкальская провинция (Ш умилова, 1962; Пешкова, 
1972; Тахтадж ян, 1974).21 Занимает территорию, простирающуюся 
на восток и юго-восток от Патомского и Северо-Байкальского 
нагорий, и включает северную часть П рибайкалья и большую 
часть Забайкалья , а такж е часть Северо-Восточной Монголии.

Во флоре провинции только один близкий к  роду Parrya  моно
типный эндемичный (или почти эндемичный) род Borodinia, встре
чающийся в южной части Байкальского хребта, почти на той же 
широте в южной части Баргузинского хребта, а затем на хребте 
Кодар, а такж е в Аяио-Майском районе Хабаровского края. 
Несмотря на обширность территории эндемичных видов и  подвидов 
здесь немного; отметим:

A conitum  montibaicalensis, Draba baicalensis, S a lix  berberifolia 
subsp. fim briata , Saxifraga algissii, P otentilla  adenotricha, Astra
galus trigonocarpus, Oxytropis heterotricha, O. kodarensis, O. oxy- 
phylloides, O. adenophylla, Dracocephalum fragile  subsp. crenatum, 
Mertensia serrulata, Saussurea poljakovii, Carex malyschevii, Cala
magrostis kalarica.

Господствующая растительность Забайкальской провинции — 
горные лиственничные леса, причем почти всюду лиственница 
представлена L arix gm elinii, за исключением юго-западной части, 
где произрастает L . sibirica. Д ля Забайкальской провинции, осо
бенно южных ее частей, характерны острова лугостеппой, степной 
и лесостепной растительности, приуроченные к  межгорным котло
винам. Самые северные — Баргузинские степи. Н аряду со сте
пями, в которых господствуют различные виды злаков (в том числе 
Leym us chinensis), распространены так называемые разнотравные 
степи, в которых преобладают двудольные растения. Здесь часто

21 З аб ай кал ьская  провинция в принятом здесь понимании частично 
соответствует Д аурской  провинции П. Н . К рылова (1919) и  в меньшей сте
пени — Байкало-О лекминской провинции В . И. В асильева (1956). Границы 
провинции наиболее правильно очерчены Г. А. Пешковой (1972).
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встречаются Hemerocallis minor, который иногда даже господствует. 
Н а флору луговых степей, степей и лесостепей заметное влияние 
оказывает восточноазиатская флора, причем это влияние возра
стает по направлению к востоку.

13. Северо-восточносибирская провинция (Васильев, 1956; 
Тахтадж ян, 1974).22 Занимает обширное пространство Северо- 
Восточной Сибири от западных и юго-западных предгорий Верхо
янского хребта до Охотского и Берингова морей (за исключением 
Камчатки и  областей, относящихся к  Арктической провинции).

В провинции имеется эндемичный монотипный род Gorodkovia 
и  много эндемичных видов и подвидов (Ю рцев, 1974), из которых 
отметим:

Papaver rivale, Corydalis gorodkovii, Cardamine conjerta, Arabis 
turczaninovii, S a lix  jurtzevii, S . khokhrjakovii, Androsace gorodkovii, 
Ribes kolymense, Saxifraga anadyrensis, S . m ultiflora , S . redowskii, 
Potentilla anadyrensis и P . tollii, Conioselinum victoris, Helictotrichon 
krylovii, Poa lanatiflora. Н а побережье Охотского моря (п-ов П ья- 
гина и южнее) значительно число охотско-камчатских элементов.

Н а большей части территории провинции господствуют редко
стойные и  невысокие (до 10—15 м) лиственничные леса, верхняя 
граница которых обычно располагается на высоте всего 600— 
700 м над ур. м., а в северных горных районах даже на высоте 
200—400 м, и лишь в менее холодных южных областях они из
редка достигают 1100—1400 м. В подлеске лиственничных лесов 
часто произрастают низкорослые березки (Betula rotundifolia,
В . m iddendorfii и В . fruticosa), виды S a lix , A ln u s  fruticosa, Ju n i-  
perus communis subsp. папа, Rhododendron parvifolium  и R . adamsii. 
От редкостойных лесов каменистых горных склонов отличаются 
долинные леса, состоящие преимущественно из Populus suaveolens 
и Chosenia arbutifolia. Выше лесной зоны характерны густые за 
росли кедрового стланика или кустарниковой ольхи, постепенно 
переходящие в горную тундру, среди которой встречаются отдель
ные участки осоково-злаковых альпийских лугов.

14. Охотско-Камчатская провинция (Ш ишкин, 1947; Шуми
лова, 1962).23 Включает Камчатку (без лесотундровых районов), 
о. К арагинский, южную часть западного побережья Охотского 
моря и Татарского пролива на юг приблизительно до бухты Совет
ская Гавань, низовья Амура, весь бассейн р. Амгуни, Северный 
Сахалин на юг примерно до 51°30' с. ш., К урильские о-ва к северу 
от так называемой линии М иябе,24 Командорские о-ва и западные

22 Н есколько шире Северо-восточносибирской провинции В. Н . Ва
сильева (1956) и отчасти соответствует Яно-Колымской провинции Л . В. Ш у
миловой (1962). Приблизительно соответствует 4 провинциям  Б . А. Ю рцева 
(1974), а  именно: В ерхоянской, Северо-Охотской, Анюйской и Анадыро- 
К орякской, которые можно рассматривать скорее к а к  подпровинции.

23 Соответствует Лесной провинции Охотского побереж ья Н . И . К узне
цова (1912) и части Чукотско-Охотской провинции П. И. К ры лова (1919).

24 Ф лористическая линия, отделяющ ая южные К урильские о-ва от север
ных и  проходящ ая между островами И туруп и У руп  (Н ага, 1959).
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и средние Алеутские о-ва приблизительно до 165° з. д. на вос
токе.

Характерными древесными породами этой провинции являю тся 
два очень близких вида пихты — Abies gracilis (камчатский энде
мик, сохранившийся в виде небольшой рощи около 20 га) и 
A . nephrolepis (распространен только на материковой части про
винции, где заходит на севере до южного побережья Охотского 
моря, а на западе до бассейна р. Зеи; произрастает также в Северо- 
Восточном Китае и в северной части п-ова К орея), Picea jezoensis, 
Atragene ochotensis, B etula ermannii, B . fruticosa, A ln u s kamtscha- 
tica, Populus davidiana, P. suaveolens, Chosenia arbutifolia. Во флоре 
нижнего Амура имеется много маньчжурских элементов, т. е. 
представителей восточноазиатской флоры, о которой речь пойдет 
дальш е. К северу влияние маньчжурской флоры постепенно 
угасает. Н а севере флора Охотии содержит много элементов, 
общих с флорами Камчатки и особенно Командорских о-вов, 
богатых берингийско-североамерикаискими элементами. Эндемич
ные роды отсутствуют, но имеется довольно много эндемичных 
видов, в том числе:

Isoetes beringensis, D elphinium  ochotense, A conitum  ajanense,
A . ochotense, R anunculus subcorymbosus, Corydalis redowskii, S te l
laria peduncularis, Arenaria redowskii, Lychnis ajanensis, Viola 
ursina, S a lix  berberifolia subsp. kamtschatica -(Камчатка), Sorbus 
kamtschatcensis, Potentilla stolonifera, Oxytropis ajanensis, 0 . kam 
tschatica, O. tiling ii, Conioselinum kamtschaticum, C. victoris, 
Sambucus kamtschatica, Ptarmica kamtschatica, Artem isia insulana 
(Командоры), Leontopodium stellatum  (Магадан), Taraxacum lali- 
squameum, T. longipes, Poa platyantha.

15. К анадская провинция, или П ровинция субарктической 
Америки (Engler, 1899, 1903, 1924; Алехин, 1944; Good, 1947, 
1964; Тахтадж ян, 1974).25 Включает значительную часть Канады 
и А ляски (за исключением частей, входящих в Арктическую про
винцию и в Область Скалистых гор и Атлантическо-Североамери
канскую область).

Во флоре Канадской провинции имеется ряд эндемичных или 
почти эндемичных видов и подвидов, но их число невелико. Общий 
характер растительного мира провинции очень напоминает вос
точносибирскую тайгу, но леса отличаются здесь большим богат
ством лиственных пород. Наиболее распространенными древес
ными породами являю тся Picea mariana  и P. glauca (очень близка 
к P. abies), L arix  laricina (близка к L. gm elinii), Populus tremuloides 
(близок к P . tremula), B etula papyrifera  (близка к евросибирской
B . pubescens). В юго-восточной части провинции встречаются

25 Энглер назы вает эту провинцию «Provinz S ubark tisches Amerika» 
и  подразделяет ее на подпровинции: «Siidliches A laska», «Peace- und  A thabasca- 
R iver-Land», «N ordliches O ntario» и «Quebec und  Labrador». Гуд называет 
ее «Canadian Conifer province», а В. В. А лехин — «Провинцией Канады 
и Аляски».

4 А. Л. Тахтаджян /«9



Thuja occidentalis, Tsuga canadensis, P inus strobus и P . resinosar 
что связано с влиянием на ее флору флоры Атлантическо-Северо
американской области. Характерными кустарниками провинции 
являю тся Juniperus communis, J . horizontalis, виды Ribes, Poten
tilla  jruticosa (вид, распространенный такж е н а К авказе, в Европе, 
Сибири и  Восточной Азии), R ham nus alnifolius, Shepherdia cana
densis, Cornus stolonifera (близок к  евразиатскому С. alba) и ряд  
представителей семейства Caprijoliaceae. В травяном покрове много 
видов, общих с евросибирскими или близких к  ним.

2. ВОСТОЧНОАЗИЛТСКАЯ ОБЛАСТЬ

D iels, 1901, 1908, 1918; В ульф, 1944; T u rrill, 1959; Schm ithiisen , 1961; 
M attick , 1964; Федоров in  Грубов п Федоров, 1964; Т ахтадж ян , 1970, 1974; 
Толмачев, 1974). ‘8

В эту область входят Восточные Гималаи (приблизительно 
к востоку от 83° в. д.), некоторые части северо-восточных погра
ничных районов Индии, горная Северная Бирма, горный Север
ный Тонкин, значительная часть континентального К итая и
о. Тайвань, п-ов К орея, о-ва Рюкю, острова Кюсю, Сикоку, Хонсю, 
Х оккайдо, Бонин и»Волкано, южные острова К урильской гряды 
к  югу от так называемой линии Миябе, ю ж ная и центральная 
части С ахалина к югу от 51‘’ЗО' с. ш ., Приморье и значительная 
часть бассейна р. Амур, а также юго-восточная часть Забайкалья 
и  участок на северо-востоке и крайнем востоке Монголии.

Ф лора Восточноазиатской области чрезвычайно богата и свое
образна и  насчитывает 14 эндемичных семейств и  более 300 энде
мичных родов, не говоря об огромном числе эндемичных видов. 
Эндемичны следующие семейства: Ginkgoaceae, Cephalotaxaceae, 
Glaucidiaceae, Trochodendraceae, Tetracentraceae, Cercidiphijllaceae, 
Eupteleaceae, Eucommiaceae, Rhoipteleaceae, Bretschneideraceae, D a
vidiaceae, Toricelliaceae, Helwingiaceae, Trapellaceae. И з эндемичных 
или почти эндемичных родов упомянем:

Marattiaceae: Archangiopleris (10, Ю ньнань, Т онкин, о. Тайвань). 
Adiantaceae: Pleurosoriopsis (1, П риморский край , Я пония, К орейский п-ов. 

Сев. К итай ), Sinopteris (2, континентальный Китай).
Polypodiaceae: D rym otaenium  (2, Я пония, континентальный К итай  и о. Т ай

вань), Saxiglossum  (1, континентальный К итай ).
Aspleniaceae: Ceterachopsis (2, Вост. Г ималаи до З ап . К итая), Cheilanthopsis 

(1, Сев.-Вост. Гималаи, Зап . К итай), Lithostegia  (1, Вост. Гималаи

20 «O stasiatischcs Gebiet» Д ильса приблизительно соответствует «Chine- 
n isch-japanisches Gebiet» Грпзебаха (G risebach, 1872, 1884), «O stasintisches 
F lorenreich» Друде (C rude, 1890), а  такж е области «Tem periertes O stasien» 
Энглера (E ngler, 1912), но без Камчатки и А леутских о-вов, «Chincsisch- 
japanisches Gebiet» Х айека (H ayck, 1926), «Region sino-japonaise» Ш евалье 
и Амбержэ (C hevalier e t E m berger, 1937) и «S ino-Japanese Region» Гуда 
(Good, 1947, 1964). Необходимо, однако, заметить, что мной принято не
сколько более широкое понимание границ  Восточноазиатской области, чем, 
у  упомянуты х авторов.
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до Ю го-Зап. К итая), Phanerophlebiopsis (4, Центр. Китай; очень бли
зок к  Polystichum ).

Ginkgoaceae: Ginkgo (1, Вост. Китай).
Cephalotaxaceae: Cephalotaxus (6, Лесам, Вост. Гималаи, континентальный 

К итай и о. Т айвань, п-ов К орея, Япония).
Taxaceae: A m entotaxus  (3—4, Лесам, Ц ентр., Ю го-Зап. и Ю жн. К итай, 

о . Т айвань, Сев. Вьетнам), Pseudotaxus (1, Вост. К итай).
Pinaceae: Cathaya (1, Ю жн. и Зап . Китай), Keteleeria (6, континентальный 

К итай и о. Т айвань, Сев. Вьетнам), Pseudolarix (1, Вост. К итай).
Taxodiaceae: Cryptomeria (1, Я пония, ? континентальный К итай), C unnin- 

gham ia  (2—3, Зап . и  Ю жн. К итай, о. Т айвань), Metasequoia (1, Центр. 
К итай), Sciadopitys  (1, Я пония), Taiwania  (2, Сев. Б ирм а, Ю ньнань, 
о. Т айвань).

Cupressaceae: Fokienia  (1, континентальный К итай, Сев. Вьетнам), M icro
biota (1, ю ж н ая часть С нхотэ-А линя), Thujopsis (1, Я пония).

Magnoliaceae: Alcirnandra  (1, Вост. Гималаи, К хаси и Н агаленд до Сев. Вьет
нама), Tsoongiodendron (1, Ю жн. Китай: Гуанси, Ц зянси , Ф уцзянь; 
Тонкин).

Calycanthaceae: C him onanthus (3, континентальный К итай).
Saururaceae: Gymnotheca (2, континентальный Китай: Сычуань).
Aristolochiaceae: Sarum a  (1, С ев.-Зап. и Ю го-Зап. К итай).
Lardizabalaceae: A keb ia  (о, континентальный К итай и о. Т айвань, п-ов К о

рея, Я пония), Decaisnea (1—2, Вост. Гималаи, континентальный К и
тай), H olboellia  (10, Гималаи, континентальный К итай до И ндокитая), 
Parvatia  (3 , Ассам, континентальный К итай), Sinojranchetia  (1, Центр. 
К итай), S taun ton ia  (17, Б ирм а, континентальный К итай и о. Т айвань, 
Я пония, о-ва Рю кю , п-ов К орея, 1 вид на о. Х айнань).

Sargentodoxaceae: Sargentodoxa (1, континентальный К итай , Сев. Л аос, Тон
кин).

Menispermaceae: Sinom eniurn  (4, континентальный К итай , п-ов К орея, Я по
ния).

Ranunculaceae: Anem onopsis (1, Я пония), Beesia (3, Сев. Б ирм а, континен
тальны й К итай), A steropyrum  (2, континентальный К итай), Calatho- 
des (3, Вост. Гималаи, континентальный К итай и  о. Т айвань), Dicho- 
carpum  (16, Гималаи, Сев. Б ирм а, континентальный К итай , Тайвань; 
очень близок к  Isopyrum ), Kingdonia  (1, Ю ньнань, Ш энси; род в си
стематическом отношении очень обособленный, иногда выделяется 
в  отдельное семейство Kingdoniaceae), M egaleranlhis (1, Ю жн. К орея), 
Paroxygraphis (1, Вост. Н епал, Сикким), Souliea  (1, Вост. Гималаи, 
Сев. Б ирм а, континентальный К итай), Schlagintw eitiella  (2, Тибет, 
Зап . К итай), Urophysa (2, континентальный К итай).

Glaucidiaceae: G laucidium  (1, Япония).
Berberidaceae: N a n d ina  (1, континентальный К итай , Я пония; род в систе

матическом отношении довольно изолированны й, иногда выделяется 
в отдельное семейство N andinaceae), R um a n ia  (1, Я пония).

Papaveraceae: D actylicapnos (8, Гималаи, К хаси , Зап . К итай), Eomecon (1, 
континентальный К итай), Hylornecon (3, Я пония, н-ов К орея, конти
нентальны й Китай; очень близок к  Chelidonium ), M acleaya  (2, кон
тинентальны й К итай и о. Т айвань, Я пония), P teridophyllum  (1, Я по
ния).

Т rochodendraceae: Т rochodendron (1, Я пония, Ю жн. К орея , о-ва Рю кю, 
о. Т айвань).

Tetracentraceae: Tetracentron (1, от Вост. Н епала до Сев. Бирмы, Ю го-Зап. 
и  Ц ентр. К итай).

Cercidiphyllaceae: C ercidiphyllum  (2, континентальный К итай , Япония).
Eupteleaceae: E uptelea  (2, Вост. Гималаи: горы Мншмн, Ц ентр, и  Ю го-Зап. 

К итай , Я пония).
Hamamelidaceae: Corylopsis (12, Вост. Гималаи, К хаси , М анипур, Вост. 

А зия), D isanthus (1, Ц ентр. К итай , Я пония), E ustigm a  (2, Ю жн. К и 
тай , о. Т айвань, Сев. И ндокитай), Fortunearia  (1, Ц ентр, и Вост. К и 
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тай), Loropetalum  f l ,  Вост. Гималаи, К хасп , Ю жн. К итай , Я пония), 
Sinow ilsonia  (1, Ц ентр. Китай).

Eucommiaceae: Eucom m ia  (1, континентальный К итай: провинции, распо
лож енные вдоль среднего течения р. Я нцзы цзян).

Ulmaceae: H em iptelea  (1, Сев. К итай , п-ов К орея), Pteroceltis (1, Сев. К итай , 
М онголия).

Urticaceae: Boemeriopsis (1, п-ов К орея), Nanocnide (4), Sm ith ie lla  (1, Вост. 
Гималаи).

Rhoipteleaceae: Rhoiptelea  (1, Ю го-Зап. К итай , Топкпп).
Juglandaceae: Cyclocarya (1, коптинентальный К итай; очень близок к Pte- 

rocarya), P latycarya  (1, Я пония, континентальный К итай и о. Т айвань).
Polygonaceae: Pteroxygonurn (1, континентальный К итай).
Ochnaceae: S in ia  (1, Ю го-Вост. Китай).
Theaceae: Glyptocarpa (1, Ю го-Зап. К итай; очень близок к  Pyrenaria), T u t-  

cheria (8, Ю жн. К итай , о. Т айвань, о-ва Рю кю , 1 вид на о. Х айнань; 
близок к  Pyrenaria).

Flacourtiaceae: Carrierea (3, Зап . и  Ю жн. К итай , Тонкин), Idesia  (1, Я пония, 
о-ва Рю кю, К орейский п-ов, Центр, и Зап . К итай , о . Т айвань), Ро- 
liothyrsis (1, континентальный Китай).

Cucurbitaceae: Actinostem m a  (около 6, Д альний  Восток РСФ СР, Я пония, 
п-ов К орея , континентальный К итай , Вост. Б ен гал , Сев. И ндокитай), 
Biswarea  (1, Вост. Гималаи), Bolbostemma  (1—2, континентальный 
К итай), Edgaria  (1, Вост. Гималаи), Gomphogyne (2, Вост. Гималаи 
до Ц ентр. К итая  и  И ндокитая), Hemsleya  (1, Вост. Гималаи, копти
нентальный К итай, Тонкин), Herpetospermum  (2, Вост. Гималаи, Ю го- 
Зап . и Ц ентр. К итай), N eolu ffa  (1, С икким ), Schizopepon  (3, Д альний  
Восток РСФСР, Я пония, п-ов К орея, континентальный К итай).

Brassicaceae: Berteroella  (1, Я пония, п-ов К орея, Сев. К итай), Coelonema 
(1, Ю го-Зап. К итай), D ipom a  (2, Ю го-Вост. Тибет, Ю го-Зап. К итай), 
H em ilophia  (2, Ю го-Зап. К итай), Lepidostemon  (1, Вост. Гималаи), 
Lignariella  (1, Гималаи, Тибет), Loxostemon (5, Вост. Гималаи до Юго- 
З ап . К итая), N eom artinella  (1, континентальный К итай), 'Parryodes (1, 
Ю ж н. Тибет, Вост. Гималаи), Pegaeophyton (2, Гималаи до Зап . К и 
тая ), Platycraspedum  (1, Вост. Тибет), Solm s-Laubachia  (9, Гималаи, 
Тибет, Ю го-Зап. К итай), Synstem on  (1, С ев.-Зап. К итай).

Actinidiaceae: Clematoclethra (12, Зап . и Ц ентр. К итай).
Ericaceae: D iplarche  (2, Вост. Гималаи и Ю го-Зап. К итай), E nkian thus  (10, 

от Вост. Гималаев до Японии, 1 вид на о. Х айн ань), M onotropastrum  
(4, Вост. Гималаи, Сев. Б ирм а, континентальный К итай и о. Т ай
вань), Tsusiophyllum  (1, Я пония), Tripetaleia  (2, Я пония).

Diapensiaceae: Berneuxia  (2, Вост. Тибет, Сев. Б и рм а, Ю го-Зап. К итай), 
Schizocodon (1, Я пония; очень • близок к Shortia).

Styracaceae: A ln ip h y llu m  (8, Ю го-Зап. К итай , о. Т айван ь, Сев. И ндокитай), 
Huodendron  (6, Ю го-Вост. Тпбет, Ю жн. К итай , Б и рм а, Т онкин), 
M elliodendron  (3, Ю жн. и  Ю го-Зап. К итай), Parastyrax  (2, Б ирм а, 
Ю го-Зап. К итай), Pterostyrax (7, от Бирмы  до Я понии), Rhederodendron 
(9, Ю жн. и Зап . К итай , Сев. И ндокитай), Sinojackia  (3, континенталь
ный К итай).

Primulaceae: Bryocarpum  (1, Вост. Гималаи), Omphalogramma  (15, Вост. Ги
м алаи  до Зап . К и тая  и Сев. Бирмы), Pomatosace (1, С ев.-Зап. К итай), 
Stim psonia  (1, Я пония, о-ва Рюкю , Ц ентр, и Вост. К итай , о . Т айвань).

Tiliaceae: Burretiodendron  (3—4, Ю го-Зап. К итай , Б и рм а, И ндокитай), Crai- 
gia  (1 , Ю го-Зап. К итай; иногда вклю чается в Sterculiaceae).

Sterculiaceae: Corchoropsis (3).
Euphorbiaceae: Speranskia  (3, континентальный К итай).
Thymelaeaceae: Edgeworthia (3, Гималаи до континентального К итая), Реп- 

tathymelaea  (1, Вост. Тибет).
Escalloniaceae: Pottingeria  (1, Лесам, В ерхняя Б и рм а, С ев.-Зап. Т аиланд; 

стоит особняком в семействе и по некоторым признакам  напоминает 
Celastraceae).
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Hydrangeaceae: Cardiandra (5, Ц ентр. К итай , о. Т айвань, Я пония), D ei- 
nanthe  (2, Ц ентр. К итай , Я пония), Kirengeshoma (2, Я пония, п-ов К о
рея , континентальны й Китай: пров. Аньхой и  Ч ж ецзян ), Pileostegia 
(3, Вост. Гималаи до Ц ентр. К итая  и  о. Т айвань), P latycrater  (2, кон
тинентальны й К итай , Я пония), Schizophragma  (3, континентальный 
К итай и  о. Т айвань, Я пония).

Saxifragaceae: Astilboides  (1, Сев. К итай , Сев. К орея), M ukdenia  (2, Сев. К и
тай , п-ов К орея), Oresitrophe (1, Сев.-Вост. К итай), Peltoboykinia  (1, 
Я пония; близок к B oykin ia ), Rodgersia (6), Tanakea  (2, континенталь
ный К итай, Япония).

Rosaceae: Docynia  (6, Вост. Гималаи, К хаси, В ерхняя  Б ирм а, Зап . К итай, 
доходит до Т аиланда п Л ппама), Chaenomeles (3, континентальный 
К итай , Я пония), Dichotomanthes (1, Ю го-Зап. К итай), Eriobotrya  
(до 15, Гималаи до континентального К итая  и Я понии, 1 вид на 
о. Т айвань), Exochorda (5—(i, континентальны й К итай , п-ов К орея, на 
зап ад  до П амиро-А лая и З ап . Т янь-Ш аня), Kerria  (1, континенталь
ный К итай , Я пония), M addenia  (4, Вост. Гималаи, континентальный 
К итай), P entactina  (1, п-ов К орея), P lagiospennum  (2, Д альний  Во
сток РСФ СР, Сев. и С ев.-Зап. К итай , М онголия; очень близок к  Р г in 
sepia), P latyrhodon  (1; очень близок к  Rosa), Pleiosepalum  (1, Ю го- 
Зап . К итай), P rtnsepia  (4—5, Гималаи и горы К хаси  до Сев. К итая 
и о. Т айван ь), Pseudocydonia (1, континентальный К итай), Rhaphio- 
lepis (15, континентальный К итай и  о. Т айвань, п-ов К орея, Я пония, 
о-ва Б онин), Rhodotypos (1, континентальный К итай , п-ов К орея, 
Я пония), Spenceria  (2, континентальный К итай), Stephanandra  (4, 
континентальный К итай , К орейский п-ов, Я пония), Stranvaesia  (около 
5, континентальный К итай и о. Т айвань, доходит до Ф илиппинских 
о-вов).

Fabaceae: Cochlianthus (2, Ц ентр. Гималаи до Ю го-Зап. К и тая ), Craspedolo- 
Ыит  (1, Ю го-Зап. К итай), Kumm erowia  (2, Д альн ий  Восток РСФСР, 
Сев. К итай , о. Т айвань, п-ов К орея, о-ва Рюкю; близок к  Lespedeza), 
Lysidice  (1. Ю жн. К итай , о. Т айвань, Тонкин), M aackia  (10, Д альний  
Восток РС Ф С Р, континентальный К итай и  о /  Т айвань, п-ов К орея, 
Я пония, о-ва Рю кю ), Neodielsia  (1, континентальный К итай), P ip -  
tanthus (9, Гималаи, Зап . и Ю го-Зап. К итай , М онголия), Salweenia  
(1, Ю го-Вост. Тибет).

Lythraceae: Orias (1, Зап . Китай).
Melastomataceae: B arthea  (2, континентальный К итай п о. Т айвань), Bredia  

(более 10, Я пония, о-ва Рю кю, Ю жн. К итай , о. Т айвань, Сев. Индо
китай), Cyphotheca (2, Ю го-Зап. К итай ), Plagiopeta lum  (5, коптинен
тальны й К итай), Styrophyton  (1, Ю го-Зап. К итай), Tashiroea (3, Вост. 
К итай , о -ва  Рю кю ).

Anacardiaceae: D rim ycarpus  (1, Вост. Гималаи, Ю го-Зап. Китай).
Podoaceae: Dobinea  (2, Гималаи, Сев. Б ирм а, Ю жн. К и тай ).
Rutaceae: B on in ia  (2, о-ва Бонин), Orixa  (1, Я пония), Phellodendron  (10, Д ал ь

ний Восток РСФСР, континентальны й К итай и о. Т айвань, п-ов К о
рея , Я пония), Poncirus (1, Сев. К итай , п-ов К орея), Psilopeganum  
(1, Ц ентр. К итай), S k im m ia  (7—8, Гималаи, на запад до Афганистана, 
континентальны й К итай и о. Т айвань, Я пония, о-ва Рю кю , Ю жн. 
Сахалин, Ю ж н. К урильские о-ва, 1 вид на о. Л усон).

Staphyleaceae: Euscaphis (1, Я пония, о-ва Рю кю , п-ов К орея , континенталь
ный К итай  и о. Т айвань, о. Х айнань), Taplscia  (1, Ц ентр. К итай).

Aceraceae: D ipteronia  (2, Центр, и Ю жн. К итай ).
Sapindaceae: D elavaya  (1, Ю го-Зап. К итай), Eurycorym bus (1, Ю жн. К итай , 

о. Т айвань), Handeliodendron  (1, континентальны й К итай), X antho- 
ceras (1, Сев. К итай).

Bretschneideraceae: Bretschneidera (1, континентальный К итай).
Linaceae: A nisadenia  (2, Гималаи и горы К хаси  до Ц ентр. К итая), Tirp itzia  

(2, Ю го-Зап. К итай, И ндокитай).
Davidiaceae: D avidia  (1, Тибет, Зап . и Ц ентр. Китай).
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Nyssaceae: Camptotheca (1, Тибет, континентальны й Китаи).
Toricelliaceae: Toricellia  (3, Вост. Гималаи, Ю го-Зап. и  Ц ентр. К итай).
Helwingiaceae: H elw ingia  (4, Вост. Гималаи, К хаси , М анипур, Сев. Б ирм а, 

континентальный К итай и о. Т айвань, Т онкин, Я пония, о-ва Рю кю ).
Araliaceae: D iplopanax  (1, континентальный К итай), Evodiopanax (2, конти

нентальны й К итай , Я пония), Fatsia  (2, Я пон и я, о. Т айвань), Gambled 
(2, Вост. Гималаи, Б ирм а), K alopanax  (2, Д ал ьн и й  Восток РСФСР, 
континентальный К итай , п-ов К орея, Я пон и я, о-ва Рю кю ), М ег- 
rilliopanax  (2, Вост. Гималаи, Ю го-Зап. К итай), S inopanax  (1, о. Т ай
вань), Tetrapanax  (1, Зап . и  Ю жн. К итай , о. Т айвань), Woodburnia 
(1, В ерхняя Бирма).

Apiaceae: A podicarpum  (1, Я пония), Carlesia (1, континентальны й К итай), 
Chaerophyllopsis (1, Зап . К итай), Chamaele (1, Я пония), Chamaesium  
(7, Гималаи, Тибет, Зап . К итай), Changium  (1, Вост. К итай; близок 
к  Conopodium), D ickinsia  (1, Ю го-Зап. К итай), Haploseseli (1, Зап . 
К итай), Haplosphaera (1, Ю го-Зап. К итай), H arrysm ithia  (1, Ю го- 
З ап . К итай), Macrochlaena (Ц ентр. К итай), M elanosciadum  (1, Зап . 
К итай), N othosm yrnium  (1, континентальный К итай), N otopterygium  
(4, континентальный К итай), Oreochorte (1, континентальный Китай; 
близок к  A nthriscus), Pternopetalum  (около 20, Тибет, континенталь
ный К итай, Тонкин, п-ов К орея, Я пония), P terygopleurum  (1, п-ов К о
рея, Я пония; родовая самостоятельность не вполне установлена), 
Sinocarum  (8, коптинентальный К итай), S inodielsia  (1, Ю го-Зап. К и
тай ), S ino lim prich tia  (1, Вост. Тибет).

Jcacinaceae: Hosiea (2, Зап . и Ц ентр. К итай , Я пония).
Celastraceae: M onim opetalum  (1, континентальный К итай), Sinom errillia  (1, 

Ю го-Зап. К итай), T ripterygium  (3, континентальный Китай и о. Т ай
вань, Япония).

Rhamnaceae: Hovenia  (5, Гималаи, континентальный К итай, п-ов К орея, 
Я пония).

Oleaceae: A beliophyllum  (1, п-ов К орея).
Dipentodontaceae: D ipentodon  (1, Вост. Гималаи, В ерхняя  Б ирм а, Ю го-Вост. 

Тибет, Ю го-Зап. К итай до Г уйчж оу и  Гуанси).
Caprijoliaceae: D ipelta  (4, континентальный К итай), H eptacodium  (2, Ц ентр, 

и Вост. К итай ), K olkw itzia  (1, Центр. К итай), Leycesteria (G, от Зап . 
Гималаев до Зап . К итая  и Сев. Бирмы), S ilv ian thus  (2, от Ассама до 
Ю го-Зап. К итая и  Бирмы), Weigela (12; очень близок к  D iervilla).

Loganiaceae: Gardneria (5, Ассам, континентальный К итай и о. Т айвань, 
п-ов К орея, Япония; в  Индии заходит в  ш тат М адрас, где он, воз
мож но, интродуцирован).

Apocynaceae: Chunechites (1, Ю го-Вост. К итай), Formosia (1, о . Т айвань), 
Neohenry а (2, континентальный Китай).

Asclepiadaceae: Aphanostelm a  (1, континентальный К итай), B iondia  (6, кон
тинентальны й К итай), M etaplexis (6, Д альн ий  Восток РСФСР, коп- 
типентальны й К итай , п-ов К орея, Я пония), Pycnostelma  (2—3, Д ал ь 
ний Восток РСФСР, континентальный К итай), Treutlera  (1, Вост. 
Гималаи).

Gentianaceae: Latouchea (1, Вост. К итай), Megacodon (1, Гималаи, континен
тальны й К итай), Parajaeschkea (1, Вост. Гималаи), Veratrilla  (2, Вост. 
Г им алаи , Ассам, Зап . Китай).

Rubiaceae: D am nacanthus (6, Сев.-Вост. И ндия, континентальный К итай и 
о. Т айвань, Т аиланд, п-ов К орея, Я пон и я, о-ва Рюкю; достигает 
Б ен гали и), Emm enopterys (1, континентальный К итай , Б и рм а, Т аи
ланд), H ymenopogon  (3, Гималаи, Ассам, Ю го-Зап. К итай), Leptodermis 
(30, Гималаи до Я понии), Luculia  (5, Гималаи до Сев. Бирмы  и  Юго- 
Зап . К итая  и Т онкина), Pseudopyxis (2, Я пония), Serissa (1—3), Tet- 
raplasia  (4, о. Т айвань, о-ва Рю кю ), Trailliaedoxa  (1, Ю го-Зап. К итай).

Boraginaceae: Ancistrocarya  (1, Я пония), A ntio trem a  (1, Ю го-Зап. К итай), 
H enryettana  (1, Ю го-Зап. К итай), M aharanga  (9, Вост. Гималаи до 
Ю го-Зап. К итая; близок к Onosma), M icroula  (15, Гималаи, Тибет,
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З ап . К итай), Pedinogyne  (1, Вост. Гималаи), Schistocaryum  (1, Ю го- 
З ап . К итай), Sinojohnstonia  (1, З ап . К итай), Thyrocarpus (3, копти
нентальны й К итай).

Solonaceae: Phijsaliastrum  (4, коптпнентальный К итай , п-ов К орея ,
Я пония).

Scrophulariaceae: Calurhabdos (4—5, Вост. Гималаи до о. Т айвань), Centran- 
theropsis (1, континентальны й К итай), Deinostema  (2, Сев. К итай , 
п-ов К орея , Я пония; близок к  Gratiola), Monochasma (4), Oreosolen 
(3, Гим алаи , Тпбет), Phtheirosperm um  (7, континентальный К итай 
и о. Т айван ь, К орея, Я пония), P terygiella  (3, контипентальпы й К и 
тай), R ehm annia  (10, контипентальный Китай; некоторыми особен
ностями напоминает представителей Gesneriaceae, поэтому принадлеж 
ность к  норичниковым не вполне бесспорна), Scrofella  (1, С ев.-Зап. 
К итай), Triaenophora  (2, континентальны й К итай).

Bignoniaceae: P aulow nia  (17, континентальный К итай и о. Т айвань; часто 
относится к  Scrophulariaceae, с которым сближ ается по некоторым 
особенностям гинецея), Sh iuyinghua  (1, Ц ентр. К итай; близок к P au
lownia).

Trapellaceae: Trapella  (1—2, Д альний  Восток РС Ф С Р, контивептальны й 
К итай , п-ов К орея, Я пония).

Gesneriaceae: Ancylostem on  (5, Зап . К итай), Bournea (1, континентальный 
К итай), B riggsia  (14, Вост. Гималаи, Б ирм а, Ю жн. Китай), Corallo- 
discus (18, Вост. Гималаи, Тибет, Ю го-Зап. К итай , Сев. Индокитай), 
Isom etrum  (2, континентальный К итай), Loxostigma  (5, Вост. Гима
лаи  до Ю го-Зап. К итая), O pithandra  (5—6), Oreocharis (20, континен
тальны й К итай , Я пония), Petrocodon (2, КонтинентальныЙ Китай), 
Petrocosmea (15, континентальный К итай), P latystem m a  (1, Г им алаи), 
P rim u lina  (1, континентальный К итай), Rhabdothamnopsis (1, конти
нентальны й К итай), Tengia  (1, Ю го-Зап. К итай ), Titanoirichum  (1, 
о . Т айвань), Тгетасгоп (3, Ю го-Зап. К итай), W hytockia  (2, Зап . К и 
тай , о. Т айвань).

Orobanchaceae: Phacellanthus (2, Д альний  Восток РСФ СР, контипентальный 
К итай , п-ов К орея, Я пония), Tienm uia  (1, Вост. К итай).

Acanthaceae: Codonacanthus (2, Ассам, Ю жн. К итай , о. Т айвань, Я пония, 
о-ва Рю кю ).

Lamtaceae: Bostrychanthera (1, континентальный К итай), Cardioteucris (1, 
Ю го-Зап. К итай), Chelonopsis (13, Я пония, континентальный К итай , 
Вост. Тибет, н а  запад до Каш мира), Colquhounia (6, Вост. Гималаи, 
Ю го-Зап. К итай , В ерхи. Б ирм а), Hanceola (3, континентальный К и 
тай), H eterolam ium  (1, континентальный Китай), Holocheila (1, Ю го- 
Зап . К итай), Keiskea (4), Lacaitaea  (1, Вост. Гималаи), Leucosceptrurn 
(4, Гималаи, континентальный К итай , Я пония), Loxocalyx  (2, конти
нентальны й К итай), Ombrocharis (1, континентальный К итай), Ortho- 
don (10 и ли  больше, Гималаи до о. Т айван я, п-ов К орея , Я пония), 
P aralam ium  (1, Ю го-Зап. К итай), Schnabelia  (1, Ю го-Зап. К итай), 
S tip ta n th u s  (1, Вост. Гималаи, Ассам), Su zu k ia  (2, о. Т айвань, о-ва 
Рюкю).

Campanulaceae: JIanabusaya  (2, К орейский п-ов), Leptocodon (1, Гималаи, 
Ю го-Зап. К итай), Platycodon  (1, Д альн ий  Восток РСФСР, конти
нентальны й К итай , К орейский п-ов, Я пония), Popoviocodonia (2, 
Д альн ий  Восток РСФСР).

Asteraceae: A tractylodes (8; близок к  A tractylis), Callistephus (1, Д альний 
Восток РС Ф С Р, континентальный К итай), Cavea (1, Вост. Гималаи), 
Dendrocacalia (1, о-ва Бонин), D iplazoptilon  (1, Ю го-Зап. К итай), 
Dubyaea  (10, Гималаи, Зап . К итай), Faberia  (5, Ю го-Зап. К итай), 
Form ania  (1, Ю го-Зап. К итай), Gymnaster (3; очень близок к  A ster), 
H eteroplexis (1, Вост. К итай), Hololeion  (2, Д альн ий  Восток РСФСР, 
Сев. К итай , п-ов К орея, Я пония; близок к H ieracium ), K alim eris  
(3, Д альн ий  Восток РСФ СР, Сев. К итай , п-ов К орея, Я пония; очень 
близок к  Aster), M azzettia  (1, Ю го-Зап. К итай), M iricacalia  (7), М у-
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ripnois  (3, Сев. К итай), N annoglottis (8, Зап . К итай), N ouelia  (1, Юго- 
З ап . К итай), Parasenecio (1, Зап . К итай), Sheareria  (1, Вост. К итай), 
Sym phyllocarpus  (1, Д альний  Восток РСФСР, Сев. К итай), Syneilesis  
(5; близок к  Cacalia), Turczaninovia  (1, близок к  Aster), Vladirniria 
(12, Ю го-Зап. К итай), Wardaster (1, Зап . К итай).

Liliaceae  s . 1.: Alectorurus (1, Я пония), Anem arrhena  (1, Сев. К итай , Вост. 
М онголия), Aspidistra  (7, Вост. Гималаи, континентальный К итай , 
о. Т айвань), Campylandra  (6, Вост. Гим алаи , континентальный К и
тай , Тонкин), Chionographis (-7, континентальный К итай , п-ов К орея, 
Я пония), Disporopsis (6, континентальный К итай и о. Т айвань, Т аи
ланд), Diuranthera  (2, Зап . К итай), lleloniopsis  (4, С ахалин, Я пония, 
п-ов К орея, о. Т айвань), Hosta (10, Д альн ий  Восток РСФ СР, конти
нентальны й К итай , п-ов К орея, Я пония), Liriope  (6, континенталь
ный К итай и о. Т айвань, Сев. Вьетнам, Я пония, о-ва Рюкю), M eta- 
narthecium  (5, южные К урильские о-ва, Я пония, о. Т айвань), M ilu la  
(1, Вост. Гималаи), Nomocharis (16, Гималаи до Зап . К итая , 1 вид 
в Зап . Г им алаях), Reineckea (2, континентальный К итай, Япония), 
Rohdea (3, континентальный К итай , Я пония), Speirantha  (1, Вост. 
К итай), Terauchia (1, п-ов К орея), Theropogon (1, Гималаи, Ю го-Зап. 
К итай), Tricyrtis (10, Вост. Гималаи, Вост. А зия), Ypsilandra  (5, Т и
бет, Б ирм а, Зап . и Ю жн. Китай).

Iridaceae: Belamcanda (2, Д альний  Восток РСФСР, контипентальный К итай , 
Я пония, Гималаи).

Amaryllidaceae: Lycoris (15, Вост. Гималаи, Сев. Б ирм а, континентальный 
К итай , о. Т айвань, п-ов К орея, Я пония, о-ва Рюкю).

Taccaceae: Schizocapsa (1, Ю го-Вост. Китай; очень близок к  Тасса).
Orchidaceae: Aceratorchis (2, Тибет, континентальный К итай), B le tilla  (9), 

B u lley ia  (1, Вост. Гималаи до Ю го-Зап. К и тая ), C hangnienia  (1, кон
тинентальны й К итай), Cremastra (7), D actylosta lix  (1, южные К уриль
ские о-ва, Я пония), D idiciea  (2, Вост. Гим алаи , Я пония), D iplulabel- 
lum  (1, п-ов К орея), Eleorchis (1, южпые К урильские о-ва, Я пония), 
E phipp ian thus  (2, Д альний  Восток РСФ СР, п-ов К орея, Я пония), 
Hancockia (1, континентальный К итай), Ischnogyne (1, континенталь
ный К итай), N eofinetia  (1, континентальный К итай, Я пония, о-ва Рю 
кю ), Sm ithorchis (1, континентальный К итай), Sym phyosepalum  (1, 
контипентальный К итай), Tangtsinia  (1, Ю го-Зап. К итай), Tsaiorchis 
(1, континентальный К итай), V exillabium  (4, п-ов К орея, Я пония), 
Y oannia  (3, Гималаи, Я пония, о. Тайвань).

Commelinaceae: S trepto lirion  (1, Вост. Гималаи до Сев. И ндокитая (п-ов К о
р ея), Triarpelem a  (1, Вост. Гималаи, Н агаленд).

Poaceae: Anisachne (1, Ю го-Зап. К итай), Brachystachyum  (1, Ю го-Вост. К и
тай), B ry lk in ia  (1, Д альний Восток РСФ СР, Сев. К итай , Я пония), 
Chikusichloa (2, Я пония, о-ва Рюкю , Ю го-Вост. К итай), Cyathopus 
(1, Вост. Гималаи), Eccoilopus (4, Сев. И ндия до о. Т айван я и Японии), 
Fargesia (2, континентальный К итай), Hakonechloa (1, Я пония; бли
зок  к Phragmites), Oreocalmus (2, Зап . К итай), O rthoraphium  (2, Ги
м алаи , Ассам, континентальный К итай, п-ов К орея, Я пония; близок 
к S tip a ) , P atis  (1, п-ов К орея; близок к  S tip a ) , Phaenosperma (1, Я по
н и я , п-ов К орея, коптинентальный К итай и о. Т айвань), Phyllostachys 
(40), Sasa (50), Schizostachyum  (35), Shibataea  (3, Вост. К итай , Я п о
н ия), Sinobam busa  (8), Sinochasea (1, контипентальный К итай), Tet- 

■ ragonocalmus (2), Thamnocalmus (5).
Arecaceae'. Sa taken tia  (1, южные о-ва Рюкю), Trachycarpus (4, Гималаи, 

Н агален д , М анипур, Б ирм а, континентальный К итай, Ю жн. Я по
ния).

Araceae: P ine llia  (7, континентальный К итай, К орейский п-ов, Япония).

Таким образом, восточноазиатская флора характеризуется 
исключительно большим числом эндемичных родов, большей
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частью монотипных и олиготипных. Эти роды относятся к самым 
различным семействам, как примитивным, так и подвинутым. 
Х арактерно, что многие эндемичные роды относятся к примитив
ным подклассам M agnoliidae, Ranunculidae  и Hdmamelididae. 
Это подчеркивает исключительную древность этой флоры, которая 
содержит не только много древних реликтовых эндемиков разного 
таксономического ранга, но и ряд  древних эндемичных семейств 
и даже порядков.

Ф лора Восточноазиатской области представляет исключитель
ный интерес как для изучения истории развития умеренных флор 
северного полуш ария, так и для решения многих вопросов эволю
ции и систематики цветковых растений. Восточноазиатская область 
является одновременно и одним из главных центров развития 
высших растений, особенно голосеменных и цветковых, и одним 
из центров сохранения древних форм — гигантским убежищем 
«живых ископаемых». Здесь сохранилось много примитивных и 
промежуточных форм, имеющих огромное значение при выясне
нии вопросов филогении. Многие роды и даже семейства, которые 
хорошо разграничены во флоре Циркумбореальной области, здесь 
связаны переходами и часто сливаются.

1. М аньчжурская провинция (Краснов, 1899; К рылов, 1919; 
Good, 1947, 1964; Ш ишкин, 1947; Федоров in Грубов и Федоров, 
1964; Тахтадж ян, 1970, 1974).27 Охватывает юго-восточную часть 
Сибири по течению р. Амур, Приморье (система хребтов Сихотэ- 
Алиня и расположенный к западу от нее район оз. Х анка, прости
рающийся на юг до Амурского залива), северную часть п-ова Ко
рея, бассейн среднего и верхнего течения р. Я луцзян  в северо- 
восточной части К итая, юго-восточную часть Онои-Аргунских 
степей в Забайкалье и участки в Северо-Восточной Монголии 
(в бассейне рек У лдза и Оноп) и на крайнем востоке Монголии 
в предгорьях Х ингана. В Китае западная граница огибает с запада 
Больш ой Х инган, далее проходит к востоку от Ш эньяня (бывш. 
Мукдена), идет дугообразно в юго-восточном направлении, пере
секает р. Я луцзян  между 40 и 41° с. ш. и образует язы к, вдающийся 
в северную часть п-ова Корея приблизительно до широты Пхень
яна. Отсюда граница поворачивает на север, доходит до 40° с. ш. 
и, проходя по хребту Пучжолен, достигает Японского моря не
сколько севернее мыса Орандап. Н а территории СССР граница 
М аньчжурской провинции проходит приблизительно по линии 
переплетения таких восточноазиатских (в том числе маньчж ур
ских) видов, как  P inus koraiensis, Schisandra chinensis, Corylus 
heterophylla, Jug lans mandshurica, Quercus mongolica, U lm us macro- 
carpa, A ctin id ia  kolomikta, T ilia  mandshurica, Phellodendron amu-

27 Соответствует М аньчж урской флористической области В. Л . Кома
рова (1897, 1901), но со значительным расширением западной границы. Гуд 
(Good, 1964) назы вает этот хорион «M anchuria and S ou th -E astern  Siberia», 
но не уточняет его границ. И ногда эту провинцию называю т такж е «Амур
ской» (см.: Ф едоров in  Грубов и Федоров, 1964).
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rense, Acanthopanax senticosus, V itis amurensis, Fraxinus mand
shurica.

Б огатая древесная флора М аньчжурской провинции состоит 
почти целиком из листопадных форм. Эндемизм этой провинции 
довольно высокий, в частности по среднему Амуру, на отрогах 
Буреииского нагорья и  Малого Х ингана, а такж е вдоль побережья 
северной части Японского моря (от Ольги до Адими). Имеется 
несколько эндемичных родов — Microbiota  (горы Сихотэ-Алиня), 
M ukdenia, Astilboides, Oresitrophe, Ornphalothrix, Anemarrhena  и 
очень большое число эндемичных или почти эндемичных видов, 
из которых отметим:

Abies holophylla, L arix  olgensis (на юге доходит до п-ова Корея 
и до провинции Гирин в Сев.-Вост. Китае), Ephedra monosperma, 
Aristolochia manshuriensis, Trollius chinensis, Eranthis stellata, 
Leptopyrum  fumarioides, Isopyrum  manshuricum, / .  raddeanum, 
Cimicifuga heracleifolia, D elphinium  maackianum, A conitum  albo- 
violaceum, A . birobidschanicum, A . crassifolium, A . kirinense,
A . coreanum, A . desoulavyi, A . raddeanum, A . sichotense, A . tokii,
A . vorobieuii, Clematis manschurica, C. serratifolia, C. hexapelala 
(на запад до Юго-Вост. Забайкалья), R anunculus amurensis,
Я . ussuriensis, Thalictrum  filamentosum, T. tuberiferum, Jeffersonia 
dubia, Hylornecon vernalis ( =  Chelidonium vernale), A d lum ia  asia- 
tica, Corydalis buschii, C. fum ariifolia , C. raddeana, C. repens, 
B etu la  costata, В . schmidtii, A lnus manshurica, Silene olgae, Paeonia 
lactiflora (на западе до Юго-Вост. Забайкалья), Viola amurica,
V. mandschurica, S a lix  maximowiczii, S . kangensis, A ctin id ia  giral- _ 
dii, Rhododendron sichotense, T ilia  amurensis, Securinega suffruticosa 
(на западе до Юго-Вост. Забайкалья), R hyllan thus ussuriensis, 
Euphorbia chankoana, E . komaroviana, E . lucorum, E . mandschurica,
E . savaryi, Philadelphus tenuifolius, Ph. schrenki, D eutzia amurensis,
D . glabrata, Ribes mandshuricum, R . komarovii, Sedum  sichotense, 
Astilbe chinensis subsp. chinensis, Bergenia pacifica, Saxifraga man- 
churiensis, Physocarpus amurensis, Spiraea elcgans (па западе до 
Юго-Вост. Забайкалья), S . pubescens (на западе до Южн. Д аурии 
и П рихинганья), Pyrus ussuriensis subsp. ussuriensis, Sorbus schnei- 
deriana, S .  amurensis, Crataegus p innatifida , Potentilla  mandshurica, 
Rosa maximowicziana, Prunus maackii, P . mandschurica, Prinsepia  
sinensis, Caragana ussuriensis, C. fruticosa, Astragalus marinus, 
Oxytropis manshurica, Acer pseudosieboldianum, A . tegmentosum,
A . mandshuricum, A . barbinerve, L in u m  amurense, Geranium m axi
mowiczii, O plopanax elatus, Acanthopanax sessiliflorus, P anax schin- 
seng, Heracleum voroschilovii, Euonym us pauciflorus, E . maximowi- 
czianus, E . maackii (на западе доходит до крайнего востока Д ау
рии), Rham nus ussuriensis, R . diamantiacus, V itis amurensis, Fraxinus 
rhynchophylla, Syringa amurensis, Sambucus coreana, A belia  coreana, 
Lonicera maximowiczii, L . ruprechtiana, W eigela suavis, Scabiosa 
lachnophylla  (на западе до Юго-Вост. Забайкалья), Phlomis koraien
sis, P . maximowiczii, Thym us komarovii, Heteropappus villosus.
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Artemisia pannosa, Cacalia komaroviana, L igularia  sichotensis, 
Saussurea sovietica, S . porcellanea, Hieracium coreanum, Veratrum  
ussuriense, L iliu m  distichum, L . cernuum, F ritillaria  ussuriensis, 
Polygonatum  acum inatifolium , Neomolinia mandshurica.

Наиболее характерными растительными формациями Маньч
журской провинции являю тся широколиственные и хвойно- 
широколиственпые леса, чем растительность этой провинции резко 
отличается от соседних областей Сибири. И з хвойных наиболее 
обычны L arix gm elinii, Picea jezoensis и P . koraiensis, Abies nephro- 
lepis и A. holophylla. Ш ироколиственные леса представлены в ос
новном дубовыми {Quercus mongolica), а в долинах горных рек 
характерны ильмово-ясепевые леса. Из широколиственных пород, 
входящих в состав лесов, кроме монгольского дуба (который 
несмотря на свое название в Монголии не встречается) отметим 
такж е Fraxinus mandshurica, Carpinus cordata, Juglans mandshurica, 
P yrus ussuriensis, различные виды клена, особенно Acer mono, 
A . ginnala, A . ukuruduense, A . pseudosiboldianum, A . tegmentosum, 
A . mandshuricum, Philadelphus tenuifolius  и представителей се
мейства аралиевых, как Oplopanax elatus, Acanthopanax senticosus, 
Kalopanax septemlobus и A ralia  elata, а такж е такие породы, как 
M aackia amurensis, D eutzia amurensis и др. Н аряду с лесной расти
тельностью видную роль в сложении растительного покрова Маньч
журской провинций играют лесостепи и различные степные 
группировки и  лугостепи. Они характерны для юго-восточной 
части Забайкалья (Ононская и Ц угольская степи и бассейны рек 
Турчи, Борзи  и  Урулю нгуй и от Верхней Б орзи  до сел. Аргунск), 
северо-восточной оконечности Монголии (Ульдзинский округ) и 
значительных пространств в Северо-Восточном Китае. Д ва не
больших изолированных участка встречаются в пределах совет
ского Д альнего Востока на Приханкайской равнине (бассейн 
оз. Х анка и средняя часть бассейна р. Раздольной) и  на Зее-Буре- 
ииской равнине. Особенно распространены степи с участием или 
преобладанием Tanacetum sibiricum (= F ilifo liu m  sibiricum). Очень 
характерны такие виды, как Clematis hexapetala, Arenaria juncea, 
Polygonum alopecuroides, Paeonia lactiflora, Euphorbia komaroviana, 
Lespedeza juncea, L. davurica, Astragalus dahuricus, Ledebouriella 
divaricata, Veronica linariifolia , V. dahurica, Scutellaria baicalensis, 
Hemerocallis minor, A lliu m  senescens, Ir is  dichotoma, Spodiopogon 
sibiricus, A rundinella  hirta, Cleistogenes kitagawae. Д ля  Д аурии 28 
кроме пижмовой степи характерны леса из L arix dahurica, а из
редка встречаются такж е леса из B etu la  p la typhylla  и сосновые. 
Повсюду, особенно по крутым каменистым склонам, распростра
нены заросли степных кустарников — Ulm us macrocarpa, Prunus

28 Под Д аурией  в ботаннко-географической литературе понимается ле
состепная и степная территория Ю го-Восточного Заб ай калья  и Северо-Вос
точной М онголии.
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sibirica, видов Spiraea  и Rosa, Ribes diacantha  и  др. Н а крайнем 
юго-востоке от р. Верхней Борзи  до сел. А ргунск увеличивается 
роль в растительном покрове черноберезовых лесов и пионовых 
степей. В лесостепи более или менее обычны деревья и кустарники, 
свойственные окружающим лесам, такие как  Quercus mongolica, 
Corylus heterophylla, B etula dahurica, P runus glandulosa, Securinega 
suffruticosa, Lespedeza bicolor, Euonym us maackii, Rham nus ussuri
ensis, Lonicera chrysantha и др. В западной части провинции на 
флору лесостепей и особенно степей сильное влияние оказывают 
соседние флористические провинции Циркумбореальной области 
и М онгольская провинция И рано-Туранской области, но по на
правлению к востоку флора провинции становится все более ти
пично восточноазиатской. Некоторые ботаники выделяют лесостеп
ные и степные участки М аньчжурской провинции в самостоятель
ную Даурскую  или Даурско-М аньчжурскую  провинцию, что 
едва ли целесообразно.

2. Сахалиио-Хоккайдская провинция (Толмачев, 1959; Федоров 
in Грубов и Федоров, 1964; Тахтадж ян, 1974).20 Сюда входит боль
ш ая часть о. Сахалина к югу от 51о30' с. ш .,30 большая часть 
о. Х оккайдо приблизительно к северо-востоку от депрессии Куро- 
мацунай и южные острова К урильской гряды  — К унаш ир, Ши
котан и  Итуруп.

Во флоре провинции один эндемичный монотипный род M iyakea, 
близко родственный Pulsatilla  и встречающийся только на гольцах 
Восточно-Сахалинского хребта.

И з эндемичных видов отметим:
Abies sachalinensis (Сахалин, на север до Охи, весь Хоккайдо 

и  южные К урильские о-ва на север до середины о. И туруп),
A . mayriana  (южная часть Сахалина, весь Х оккайдо, острова 
Итуруп, Кунаш ир; очень близок к A . sachalinensis), Trolliuspulcher  
(о. Рисири, Хоккайдо), Сallianthem um  sachalinense (Сахалин), 
С. mitabeanum  (Хоккайдо), Aconitum  sachalinense (Сахалин, Х ок
кайдо), A . yezoense (Хоккайдо), A . kurilense (Ш икотан), А . пео- 
sachalinense (Южн. Сахалин), P ulsatilla  sugawarae (Сахалин), 
P . tatewakii (Сахалин), R anunculus yesoensis (Хоккайдо), Thalictrum  
integrilobum  (Хоккайдо), Papaver fauriei (о. Рисири), Corydalis 
curuicalcarata (Хоккайдо), Silene sachalinensis, Rum ex regelii 
(Сахалин), Betula tatewakiana  (Хоккайдо), В . apoiensis (Хоккайдо, 
гора Апои), S a lix  pauciflora  (Хоккайдо), S . yezoalpina  (Хоккайдо), 
S . taraikensis (Сахалин, Хоккайдо), S . paludicola  (Хоккайдо), 
S . hidewoi (Хоккайдо, южные К урильские о-ва), Cardamine schin- 
ziana  (Хоккайдо), Prim ula hidakana  (Х оккайдо), Ribes la tifo lium

29 Б . К . Ш ишкин (1947) называет эту провинцию «С ахалнно-К урпль- 
ской», а Гуд (Good, 1947, 1964) — «N orth Jap an  and S outh  Sakhalin».

30 Северную границу восточпоазиатской флоры на Сахалине К удо (K udo, 
1927) и  Х ар а  (Н ага, 1959) проводят по так  называемой линии Ш мидта, со
единяющей Д уй на западном берегу с  Ш некой в заливе Т арайка.
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(Сахалин, Хоккайдо, южные К урильские о-ва), Fragaria yezoensis 
(Хоккайдо, южные К урильские о-ва), Potentilla  miyabei (Хок
кайдо), Astragalus yamamotoi (Хоккайдо), A . japonicus (Хоккайдо, 
южные К урильские о-ва), A . sachalinensis (Сахалин), Oxytropis 
kudoana  (Хоккайдо), О. yezoensis (Хоккайдо). О. megalaniha (Х ок
кайдо), О. hidakamontana  (Хоккайдо), О. schokanbetsuensis (Х ок
кайдо), Hedysarum komarovii (о. М онер он близ Сахалина и Ш ико
тан), Gentiana paludicola  (Сахалин), G. yuparensis (Хоккайдо), 
Campanula иуетигае (Сахалин), Adenophora kurilensis (Сахалин, 
южные К урильские о-ва), Leontopodium kurilense (Ш икотан и 
И туруп), Saussurea chionophylla (Хоккайдо), S . fauriei (Хоккайдо, 
южные К урильские о-ва), S . nupuripoensis (Сахалин), S . shiroto- 
koensis (Сахалин), Artem isia limosa (Сахалин), A . insularis (Итуруп), 
Stenanth ium  sachalinense (Сахалин), Gagea vaginata  (Хоккайдо, 
Ш икотан), Sasa rivularis (Сахалин, Итуруп, Хоккайдо).

Большинство эндемиков Сахалипо-Хоккайдской провинции 
имеет ограниченное, часто узколокальное распространение. 
В растительном покрове подавляющее большинство этих эндеми
ков играет незначительную роль. Ф лора Сахалипо-Хоккайдской 
провинции наиболее близка к флоре Японо-Корейской провин
ции (особенно северных частей о. Хонсю), но обнаруживает 
много общего такж е с флорой М аньчжурской провинции: (в част
ности, с флорой гор Северного Сихотэ-Алиня), а такж е с охотско- 
камчатской флорой.

3. Японо-Корейская провинция (Good, 1947, 1964; 31 Т ахта
дж ян, 1970, 1974). В эту провинцию я  включаю юго-западную 
часть о. Х оккайдо к юго-востоку от депрессии Куромацупай,33 
о. Хонсю, о. Кюсю, о. Танигасима, о. Я ку, о-ва Гото и о-ва Цусима 
и большую часть п-ова Корея.

Провинция исключительно богата эндемиками. Здесь имеется 
почти эндемичное монотипное семейство Glaucidiaceae и эндемич
ные роды: Sciadopitys, Thujopsis, Anemonopsis, R anzania , Pterido
phyllum , Tripetaleia, Peltoboykinia, Pterygopleurum, A.beliophyl- 
lum . Pseudopyxis, Ancistrocarya, Vexillabium , Hakonechloa. Из 
многочисленных эндемичных видов укажем:

Isoetes japonica  (Япония, Корейский п-ов), Ophioglossum kawa- 
murae, Botrychium  nipponicum, Cheilanthes krameri, Pleopeltis 
onoei (Япония, Корейский п-ов), Polypodium  someyae, Grammitis

31 К ак п в других случаях , Гуд не указы вает границы устанавливаемой 
им провинции «K orea and South  Japan».

32 Х ара (Н ага, 1959) проводит южную границу «H okkaido (Yezo) floral 
region» (куда он вклю чает такж е южные К урильские о-ва и Ю жный Саха
лин) вдоль депрессии И сикари. Обе эти депрессии являю тся флористическими
границами, по большинство наиболее типичных представителей японской 
флоры (в том числе Fagus crenata и I le x  leucoclada, — см .: H orikaw a, 1972) 
не переступает депрессию К уромацунай. Именно вдоль депрессия К уромацу- 
най проводит М аз капа (M aekawa, 1974, с. 18 и фиг. 14 п а  с. 73) южную гра
ницу своего «Yezo-M utsu region».



sakaguchiana, M icrolepia yakusimensis, Trichomanes m akinoi, T . titi-  
buensis, H ym enophyllum  oligosorum, виды A thyrium , Polystichum, 
Arachnioides, Dryopteris, Thelypteris, B lechnum , Torreya nucifera, 
Abies homolepis, A . firm a, A . koreana (юг Корейского п-ова и 
о. Чёчжудо), A . mariesii, A . veitchii, Pseudotsuga japonica, Tsuga 
sieboldii, T. diversifolia, Picea bicolor, P . po lita , P . maximowiczii, 
P . koyamae, L arix  leptolepis, P inus parviflora, P . densiflora (Япо
ния, Корейский п-ов), P. thunbergii (Япония, юг Корейского п-ова), 
Sciadopitys verticillata, Thuja standishii, Thujopsis dolabrata, Chamae- 
cyparis obtusa, C. pisifera, M agnolia sieboldii (Япония, Корей
ский п-ов), M . salicifolia, М . kobus (Япония, Корейский п-ов),. 
М . stellata, Lindera sericea, L . praecox, виды Asarum , Aristolochia  
onoei, виды N uphar, Schisandra repanda (Япония, Корейский п-ов), 
Trollius hondoensis, виды Aconitum , Anemonopsis macrophylla, 
виды Coptis и  Cimicifuga, Eranthis p inna tifida , виды Thalictrum , 
Anemone, P ulsatilla  nipponica, виды Clematis и Ranunculus, Glauci
dium  palm atum  (на о. Хоккайдо выходит за границу провинции)^ 
виды Berberis, Epim edium , R anzania japonica, A chlys japonica  
(второй вид этого рода в тихоокеанской Северной Америке), 
Hylornecon japonicum, виды Corydalis, P teridophyllum  racemosum, 
Cercidiphyllum m agnificum , Euptelea polyandra, H amam elis japo
nica, виды Corylopsis, Cellis jessoensis (Япония, Корейский п-ов), 
M om s tiliifo lia  (Япония, Корейский п-ов), В roussonetia kaempferi, 
Buckleya lanceolata, Laportea macrostachya, виды Pilea, Elatostema, 
Pellionia  и Boemeria, Fagus crenata, F . japonica, виды Quercus, 
Castanea crenata, Castanopsis cuspidata (Япония, Корейский п-ов), 
виды Carpinus, Betula, Pterocarya rhoifolia, Juglans ailanthifolia, 
M inuartia  hondoensis, Pseudostellaria pa lib in iana  (Япония, Корей
ский п-ов), Cerastium schizopetalum, виды Stellaria, D ianthus, 
Lychnis л  Silene, Chenopodium koraiense (Япония, Корейский п-ов), 
виды Suaeda, R um ex madaio, виды Polygonum, Camellia rusticana, 
виды Stewartia, в том числе S . monadelpha (Япония, о. Чечж удо 
к югу от Корейского п-ова), виды Hypericum  и Viola, Trichosanthes 
multiloba, Actinostemma lobatum, M elothria japonica  (Япония, 
о. Чечжудо к  югу от Корейского п-ова), виды Cardamine, Eutrem a  
bracteata, Rorippa nikoensis, виды Draba, Arabis, S a lix , A ctin id ia  
hypoleuca, Clethra barbineruis (Япония, о. Чечжудо), виды M enziesia 
и Rhododendron, в том числе R . tschonoskii (Япония, Корейский 
п-ов) и R . weyrichii (Япония, о. Чечжудо), Phyllodoce nipponica, 
Epigaea asiatica, виды Enkianthus, Gaultheria japonica, виды Vac- 
cinium , в том числе V. japonicum  (Япония, юг Корейского п-ова), 
Shortia uniflora, S tyra x  shiraiana, Pterostyrax hispida, виды Symplocos, 
в том числе S . coreana (Япония, о. Чечжудо), S . tanakana  (юг 
Корейского п-ова), виды Lysimachia, в том числе L . leucantha 
(Япония, Корейский п-ов), L. acroadenia (Япония, о. Чечжудо), 
виды P rim ula, T ilia , B uxus, microphylla, D aphniphyllum  macro- 
podum  (Япония, Корейский п-ов), P hyllanthus matsumurae, виды 
Euphorbia, Daphne и W ikstroemia, в том числе W . trichotoma.



(Я пония, Корейский п-ов), I  tea japonica, виды Ribes, Schizophragma 
hydrangeoides, Deinanthe bifida, Platycrater arguta, Cardiandra 
alternifolia, виды Hydrangea, Philadelphus satsumi, виды Deutzia, 
Kirengeshoma koreana (Корейский п-ов), Pittosporum illicioides, 
виды Sedum , Rodgersia podophylla  (Япония, Корейский п-ов), 
виды Astilbe, Tanakaea radicans, виды Saxifraga, Peltoboykinia  
tellimoides, P . watanabei, B oykinia lycoctonifolia, виды Chrysosple- 
n iu m  и M itella , Parnassia alpicola, Stephanandra incisa (Япо
ния — на севере до пров. Х идака на о. Х оккайдо, Корейский 
п-ов), виды Spiraea, Fragaria nipponica  (Япония, о. Чечжудо), 
виды Potentilla , Rubus, Filipendula, Sanguisorba, Rosa и Prunus, 
P hotin ia  glabra, Chaenomeles japonica, виды M alus, Amelanchier 
asiatica (Япония, Корейский п-ов), виды Sorbus, Gleditsia japonica, 
Cladrastis platycarpa, C. sikokiana, Euchresta japonica, Lespedeza 
maximowiczii (о. Цусима, Корейский п-ов), L . homoloba, Rhyncho- 
sia acum inatifolia, D um asia truncata, W isteria floribunda, W.. brachy- 
botrys, M ille tia  japonica, виды Astragalus, Oxytropis japonica, виды 
Hydrobryum, Lagerstroemia fauriei, Rotala elatinomorpha., Trapa 
incisa, виды Ludwigia, Haloragis walkeri, M yriophyllum  oguraense, 
Z anthoxylum  fauriei (Япония, юг Корейского п-ова), Coriaria 
japonica, виды Acer, в том числе A . palm atum  (Япония, Корейский 
п-ов), Aesculus turbinata, виды M eliosma и Geranium, в том числе 
G. tripartitum  (Япопия, о. Чечжудо), Polygala reinii, Aucuba japo
nica, A ra lia  glabra, P anax japonicus, Dendropanax trifidus, виды 
Acanthopanax, Evodiopanax innovans, Oplopanax japonicus. Hydro- 
cotyle ramiflora  (Япония, Корейский п-ов), H . yabei, B upleurum  
nipponicum  (на севере Японии до гор пров. Х идака), Sanicula  
kaiensis, S . tuberculata (Япония, Корейский п-ов), Pternopetalum  
tanakae (Япония, юг Корейского п-ова), P im pinella  calycina, 
P . nikoensis, A p iu m  ikenoi, Pterygopleurum neurophyllum  (Япопия, 
Корейский п-ов), Ligusticum  tsusimense (о. Цусима), Dystaenia 
ibukiensis (второй вид этого рода па Корейском п-ове), виды A n 
gelica, Heracleum moellendorffii, виды Ilex , Tripterygium  doianum, 
Celastrus stephanotiifolius (Япония, юг Корейского п-ова), виды 
E uonym us и Berchemia, Rham nella franguloides (Япония, юг Корей
ского п-ова), виды Rhamnus, Vitis, L igustrum , в том числе L . sali- 
cinum  (Япония, юг Корейского п-ова), Forsythia koreana и F. ovata 
(Корейский п-ов), F. japonica, Syringa  reticulata, виды Fraxinus, 
в том числе F. sieboldiana (Япония, Корейский п-ов), Buckleya  
lanceolata, Loranthus tanakae (Япония, юг Корейского п-ова), 
Taxillus kaempferi, Balanophora japonica (встречаются такж е на
о. Амамиосима), виды Elaeagnus, Viburnum, вклю чая V . carlesii 
(Я пония, Корейский п-ов), виды Abelia, W eigela  и Lonicera, 
вклю чая L. vidalii (Япония, юг Корейского п-ова), P atrin ia  tri
loba, Valeriana flaccidissima, Scabiosa japonica, Gardneria nutans, 
G. insularis (юг Корейского п-ова, указывается такж е для Японии), 
А росупит  basikurumon, Т rachelospermum asiaticum  (Япония, Корей
ский п-ов), виды Cynanchum, Tylophora, Gentiana, Swertia, Uncaria
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rhynchophylla, Mussaenda shikokiana, Lasianthus satsumensis, D am 
nacanthus macrophyllus, Leptodermis pulchella, Pseudopyxis depressa, 
P . heterophylla, M itchella undulata  (Япония, юг Корейского п-ова), 
liu b ia  hexaphylla  (Япопия, Корейский п-ов), виды Galium, Asperula  
trifida, Theligonum japonicum, виды Polem onium  и  Omphalodes, 
Ancistrocarya japonica, виды Trigonotis, Scopolia japonica, Physalis 
chamaesarachoides, Physaliastrum savatieri, Buddleja japonica,
B . venenifera, Paulownia tomentosa (Япония, указывается такж е 
для о. Уллындо к востоку от Корейского п-ова), виды Scrophularia, 
в том числе S . kakudensis (Япония, Корейский п-ов), M azus m i- 
quelii, Deinostema adenocaulum  (Япония, о.Чечжудо), виды Vero
nica, в том числе V . kiusiana (Япония, Корейский п-ов), Mono
chasma japonicum, виды Euphrasia, Pedicularis, Lathraea japonica, 
Opithandra primuloides, виды Utricularia, в том числе U . pilosa 
(Япония, юг Корейского п-ова), Strobilanthes oligantha, Plantago  
hakusanensis, виды Callicarpa, в том числе С. m ollis (Япония, 
Корейский п-ов), виды A juga , Teucrium japonicum  (Япония, Корей
ский п-ов), виды Scutellaria, M eehania montis-koyae, Nepeta sub- 
sessilis, Prunella  prunelliform is, Chelonopsis longipes, L am ium  am- 
biguum, L . hum ile, виды Salvia, Orthodon japonicum  (Япония, 
Корейский п-ов), Clinopodium macranthum, С. m icranthum, M entha  
japonica, виды Leucosceptrurn, D ysophylla yatabeana (Япония, 
Корейский п-ов), Keiskea japonica, виды Plectranthus, в том числе 
P . japonicus (Япония, Корейский п-ов), виды Adenophora, в том 
числе A . tashiroi (Япония, о. Чечжудо), Campanula hondoensis, 
виды Leontopodium, Carpesium, в том числе С. rosulatum  (Япопия,
о. Чечжудо), виды Pertya, Ainsliaea, Eupatorium , Gymnaster sal- 
vatieri, K alim eris miqueliana, виды Erigeron, Aster, M yriactis  
japonensis, Arnica mallotopus, виды Ligularia, M iricacalia makineana, 
виды Cacalia, Senecio, Chrysanthemum, Artem isia, Cirsium, Saussu
rea, Synurus, Taraxacum, Hieracium japonicum , H . krameri, Pre- 
nanthes acerijolia, P . tanakae, виды Ixeris, Young ia  yoshinoi, B lyxa  
leiosperma, Zostera caulescens (Япония, Корейский п-ов), Potamogeton 
jryeri (Япония, Корейский п-ов), виды N ajas, Sciaphila, Chiono
graphis japonica  (Япония, Корейский п-ов), С. koidzumiana, виды 
Tofieldia, Veratrum, Tricyrtis, Hosta, Hemerocallis, Anthericum  
yedoense, виды A lliu m , Nothoscordum inutile, виды L iliu m , Erythro- 
nium  japonicum  (Япония, Корейский п-ов), T u lip a  latifolia, F ritil
laria amabilis, F . japonica, Asparagus kiusianus, виды Polygonatum, 
Sm ilacina, Disporum, Paris japonica, виды Ophiopogon, Lycoris 
squamigera, виды Croomia, Dioscorea, Irisgracilipes, Glaziocharis abei. 
Zingiber mioga, Apostasia nipponica, Cypripedium  debile, виды 
Orchis, Platanthera, Tulotis iinumae, виды Am itostigm a, Habenaria, 
Androcorys japonensis, Listera makinoana, виды Lecanorchis, N ervilia  
nipponica, Stigmatodactylus sikokianus, виды Gastrodia, Goodyera, 
Hetaeria, Cheirostylis okabeana, виды Vexillabium , Odontochilus 
hatusimanus, Tropidia nipponica, Oberonia japonica, T ipularia  
japonica, Didiciea japonica (второй вид этого рода в Сиккиме),

64



Ephippianthus sawadanus, виды Liparis, Calanthe, Dactylostalix  
ringens, Eria yakushimensis, виды Bulbophyllum , Cym bidium , Luisia  
teres, Sarcanthus scolopendrifolius (Япония, юг Корейского п-ова), 
Т aeniophyllum  aphyllum , Sarcochilus japonicus, виды Juncus, 
Cyperus, Eleocharis, Carex, Eriocaulon, Sem iarundinaria, A rundi- 
naria, Sasa, Agrostis nipponensis, виды Calamagrostis, Helictotrichon 
hideoi, H ystrix  japonica, Brachyelytrum japonicum , Sasa (Pseudo- 
sasa) japonica (Япония, юг Корейского п-ова), Festuca takedana, 
Puccinellia nipponica  (Япония, Корейский п-ов), виды Роа, Neo
molinia japonica  (Япония, о. Чечжудо), Hakonechloa macra, виды 
Miscanthus, Trachycarpus fortunei, Amorphophallus kiusianus, P i
nellia tripartita , виды Arisaema.

4. Волкано-Бонинская провинция (Engler, 1912, 1924, 33 Т ах
таджян, 1970; Ogasawara (Bonin) floral region — H ara, 1959; 
Bonin, or Ogasawara, region — M aekawa, 1974). В эту провинцию 
входят две изолированные группы тихоокеанских островов — 
Бонин и Волкано, расположенные на расстоянии 840 км от
о. Хонсю. Обе группы островов вулканического происхождения, 
но если группа о-вов Бонин эоценового возраста, то о-ва Волкано 
возникли предположительно в плейстоцене (см.: Tuyam a, 1953). 
Хотя во флоре провинции значительна примесь тропических эле
ментов, как  Бонин (W ilson, 1919; N akai, 1930; Hosokawa, 1934; 
Tuyam a, 1953; Balgooy, 19G0, 1971), так и Волкано (Tuyam a, 1953; 
T uyam a in T uyam a and Asam i, 1970; H ara, 1959) характеризую тся 
преобладанием эндемиков восточноазиатского корня. «They obvi
ously form p a rt of the  E ast A siatic Region», — пишет Балхой 
(Balgooy, 1971 : 103).

Имеются 2 эндемичных монотипных рода — B onin ia  и  Dendro
cacalia (близок к  Cacalia). Около 80% видового состава флоры 
цветковых растений эндемичны (Tuyam a, 1953). Приводим список 
эндемичных видов, основываясь главным образом на работе Туяма 
(Tuyam a in T uyam a and Asami, 1970): 34

Angiopteris boninensis, M arattia  boninensis, M . tuyamae, Actino- 
stachys (Schizaea) boninensis, Trichomanes boninense, T . bonincola, 
A dian tum  ogasawarense, Lindsaea repanda, Cyathea mertensiana, 
C. ogurae, B o lb itis  boninensis, Ctenitis microlepigera, D iplazium  
bonincola, D . longicarpum, D . subtripinnatum , Dryopteris insularis, 
Lomariopsis boninensis, Thelypteris ogasawarensis, A splenium  m i- 
cantijrons, A . ikenoi, Pleopeltis boniniensis, Loxogramme boninensis, 
Microsorum masaskei, M . subnormale, V ittaria bonincola, V . ogasawa
rensis, Jun iperustaxifo lia , C innamomum pseudopedunculatum, M achi- 
lus boninensis, M . kobu, Neolitsea boninensis, Peperomia boninsimensis. 
P iper postelsianum, Clematis boninensis, D istylium  lepidotum, Celtis

33 Установленную  нм «Provinz der B onin-Inseln» Энглер отнес к  «Моп- 
sungebiet» П алеотропического флористического царства.

34 В списке эндемиков указанны е Т уям а разновидности являю тся ф ак
тически подвидами.
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boninensis, Ficus boninsimae, F . iidaiana, M orus boninensis, Procris 
boninensis, Portulaca boninensis, E urya boninensis, Schim a mertensiana, 
Stachyurus praecox var. macrocarpus, Trichosanthes boninensis, Rhodo
dendron boninense, Vaccinium boninense, Symplocos boninense, S . kawa- 
kam ii, S . pergracilis, Pouteria boninensis, M yrsine maximowiczii, Elaeo- 
carpus pachycarpus, E . photiniifolius, H ibiscus glaber, Phyllanthus 
boninsimae, Claoxylon centenarium, D ry petes integerrima, W ikstroemia  
pseudoretusa, Pittosporum  beecheyi, P . boninense, P . chichi j  intense, 
P . parvifolium , Sedum  boninense, Osteomeles boninensis, O. lanata, 
Rhaphiolepis integgerrima, Erythrina boninensis, Metrosideros boni
nensis, Syzyg ium  cleyeraefolium, M elastoma tetramerum, B onin ia  
glabra, Evodia kawagaiana, E . inermis, Sapindus boninensis, Fatsia 
oligocarpella, Peucedanum boninensis, I le x  beechey, I .  matanoana,
I .  mertensii, Euonym us boninensis, L igustrum  micranthum, Osmanthus 
insularis, San ta lum  boninense, Elaeagnus rotundata, Viburnum  
boninsimense, Geniostoma glabrum, Excavatia hexandra, Ochrosia 
nakaiana, Trachelospermum foetidum, Gardenia boninensis, Hedyotis 
leptopetala, H . mexicana, H . pachyphylla, M orinda boninensis, 
Psychotria boninensis, P . homalosperma, Tarenna subsessilis, Lycium  
griseolum, Lycianthes boninensis, M yoporum  boninense, Orobanche 
boninsimae, Callicarpa glabra, C. nishimurae, C. subpubescens, A juga  
boninsimae, Scutellaria longituba, Lobelia boninensis, Dendrocacalia 
crepidifolia, Cirsium boninense, C. toyoshimae, Ixeris ameristophylla,
I .  linguaejolia, I .  grandicolla, I .  longirostrata, Sciaphila boninensis, 
S . okabeana, A lp in ia  bilamellata, A .  boninsimensis, Calanthe hat- 
torii, Cirrhopetalum boninense, Corymborchis subdensa, Eulophia  
toyoshimae, Gastrodia boninensis, Goodyera augustini, G. boninensis, 
Liparis hostaefolia, Luisia  brachycarpa, M alaxis (Microstylis) boni
nensis, Platanthera boninensis, Zeuxine boninensis, Carex augustini, 
C. hattoriana, C. toyoshimae, Rhynchospora boninensis, Fim bristylis  
longispica var. boninensis и var. hahajimensis, Aristida boninensis, 
D igitaria platycarpha, Ischaemum ischaemoides, M iscanthus boni
nensis, Paspalidium  tuyamae, Clinostigma savoryana, Livistona  
chinensis var. boninensis, Freycinetia boninensis, Pandanus boninensis.

Несмотря на ряд эндемиков тропического родства (как, напри
мер, Procris boninensis, Claoxylon centenarium, M elastoma tetramerum, 
Excavatia hexandra, Ochrosia nakaiana, Hedyotis leptopetala, M orinda  
boninensis, Tarenna subsessilis, Clinostigma savoryana, Freycinetia 
boninensis, Pandanus boninensis, некоторые орхидные), подавляю 
щее большинство эндемичных видов родственно восточноазиат
ским таксонам, преимущественно японским и китайским. Что ка
сается неэндемичных таксонов, то, как  указывает Т уям а (Tuyam a, 
1953 : 212), почти все они принадлежат к субтропическому азиат
скому элементу и лишь немногие относятся к пантропическому и 
полинезийскому. К аналогичному выводу приходит Х ара (Нага, 
1959). Наиболее тропический характер носит прибреж ная расти
тельность, которая состоит из Scaevola sericea, V itex rotundifolia, 
Ipomoea pes-caprae, Hibiscus tiliaceus, Messerschmidia argentea,



Caesalpinia bonduc, Sporobolus virginicus, Thuarea involuta, Hernan- 
dia peltata, C alophyllum  inophyllum , Term inalia ca tapp i (H ara, 
1959; T uyam a in  T uyam a and Asam i, 1970). Все эти виды относятся 
к широкораспространенным растениям; их семена были прине
сены морскими течениями, а также, возможно, ветром и птицами 
(Н ага, 1959).

К ак отметил еще В арбург (W arburg, 1891), флора о-вов Бонин 
и Волкано имеет гораздо больше общего с флорой о-вов Рюкю, 
Тайваня и  Ю жного К итая, чем с флорой близлеж ащ их М ариан
ских о-вов. Последующие исследования полностью подтвердили 
мнение В арбурга (N akai, 1930; Нага, 1959; T uyam a in  T uyam a and 
Asam i, 1970; Balgooy 1971).

5. Провинция Рюкю, или Токаро-Окииавская провинция (Eng
ler, 1912, 1924; Тахтадж ян, 1970, 1974).35 Н а севере эта провинция 
отделяется от предыдущей проливом Токара, а ю ж ная ее граница 
проходит между группами островов Окинава и  Сакисима.

Ф лора этой провинции, как  и флора следующей, Тайваньской, 
носит до некоторой степени переходный характер между гол
арктической и па.теотропической флорой и довольно сильно насы
щена тропическими элементами, число которых постепенно возра
стает к югу. Kandelia candel, одно из типичных мангровых расте
ний, достигает побережья юго-западной оконечности о. Кюсю, 
а два других — Barringtonia racemosa и Bruguiera gymnorrhiza — 
доходят на севере до о. Амамиосима. В Провинции Рюкю, особенно 
на о-вах О кинава, имеется также ряд других чисто тропических 
таксонов, частично отмеченных в работах Х ара (Нага, 1959) и 
М аэкава (M aekawa, 1974). Но, как  считает Х ара, наличие на Рюкю 
таких древних японских элементов, как, например, Trocfwdendron, 
A ucuba  или Heloniopsis, указывает на то, что они были широко 
распространены в середине третичного периода, когда Япония и 
Рюкю составляли край азиатского континента. Тропический эле
мент во флоре Рюкю имеет пришлый характер и представлен почти 
исключительно неэндемичными таксонами. Эндемичные же виды 
и подвиды Рюкю относятся преимущественно к голарктическим 
родам. Таковы, например, Asarum  fudsinoi, Portulaca okinawaensis, 
Schima wallichii subsp. liukiuensis, Viola amamiana, V . maculicola, 
Rhododendron sublanceolatum, Vaccinium am am ianum , Schizocodon 
rotundifolia, W ikstroem ia phymatoglossa, D eutzia naseana, Cardi
andra amamioshimensis, R ubus amamianus, Zanthoxylum  amamiense, 
I lex  dimorphophylla, / .  poneantha, Rham nus kanagusaki, Callicarpa 
oshimensis, V iburnum  tashiroi, Aster m iyagii, Chikusichloa brachy- 
anthera. Но имеются такж е эндемики тропического корня.

35 Энглер н азвал  эту провинцию «Provinz der L uschu- oder R iu -K iu -In - 
seln» и отнес ее к  «Monsungebiet» П алеотропического флористического цар
ства. Х ара (Н ага, 1959), подробно описавший этот хорион, назвал его «Ryu
kyu  flo ral region». Он вклю чает в него такж е о-ва Сакисима, которые, однако, 
флористически ближ е к  Тайваню . Подобным ж е образом проводит границы 
своего «R yukyu region» М аэкава (M aekawa, 1974).
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6. Тайваньская провинция (Федоров in  Грубов и Федоров, 
1964; Тахтадж ян, 1970, 1974).36 В эту провинцию мы включаем
о. Тайвань, за исключением его южной оконечности (п-ов Хэн- 
чунь), о-ва Сакисима и все близлежащие острова, но без островов 
Ланьсюй и Хош аодао.37 Обычно территорию этой провинции вклю 
чают в Палеотропическое царство (Engler, 1882; D iels, 1908, 1918; 
H ayek, 1926; Good, 1947, 1964; M attick , 1964; Федоров in  Грубов и 
Федоров, 1964, и многие другие) и лиш ь редко (Gaussen, 1954; 
Meusel e t a l., 1965; Тахтадж ян, 1970, 1974; Толмачев, 1974) от
носят к Голарктису. Последняя точка зрения мне представляется 
более правильной.

Палеотропический элемент в древесной флоре всего Тайваня 
(включая тропический п-ов Хэичунь) составляет лишь около 6% , 
а пантропический — 1.5% (Li, 1963 : 15); пантропический эле
мент представлен сорняками или пляжными растениями, распро
странившимися морскими течениями. Палеотропические виды 
обычно встречаются на равнинах и в низинах, особенно во вторич
ных лесах и, по всей вероятности, являю тся относительно новыми 
пришельцами (Li, 1963). Восточноазиатские же элементы яв 
ственно преобладают во флоре Тайваньской провинции, особенно 
в ее первичной растительности. По данным Л и (Li, 1963), около 
18% древесной флоры всего Тайваня состоит из видов, широко 
распространенных в Восточной Азии, вклю чая голарктическую 
часть К итая, Корею, Японию и прилегающие территории. Кроме 
того, не менее 18% видового состава древесной флоры Тайваня 
являю тся общими с Южным и Восточным Китаем, причем это суб
тропические и умеренные виды, произрастающие на низких и сред
них высотах. Н аконец, 1.5% древесной флоры составляют виды, 
общие с Центральным и Западным Китаем, а около 2.5%  — общие 
с Японией (частично такж е с Кореей) и около 2.2%  — общие 
с о-вами Рюкю (Li, 1963). Все это указывает на преобладание 
восточноазиатского элемента над тропическим. Но особенно 
важное значение имеет, конечно, состав эндемиков, число которых 
в древесной флоре Тайваня не менее 35% . «In general species en
dem ism  is more strongly  ind icated  in  tem perate  genera th an  tropical 
ones», — пишет Л и  (Li, 1963 : 20). Достаточно сказать, что среди 
эндемиков древесной флоры Тайваня есть виды родов Cephalotaxus, 
Am entotaxus, Abies, Picea, Pseudotsuga, Cunningham ia, Taiwania, 
Chamaecyparis, Sassafras, Schisandra, Akebia, Stauntonia , Thali
ctrum, Corydalis, Corylopsis, D istylium , Ulmus, Fagus, Quercus, 
Carpinus, Camellia, Stachyurus, Arabis, Cochlearia, S a lix , A ctin id ia ,

38 В системе Гуда (Good, 1947, 1964) о. Т айвань объединен с о-вами Рюкю 
в одну провинцию, что едва ли  можно считать правильны м.

37 К ак  это показано в ряде работ (см. особенно: L i and  K eng, 1950), 
флора п-ова Х энчупь (Hengchun) и островов Л аньсю й (L anyu), или  Ботель- 
Тобаго, и Х ош аодао (Lutao) носит гораздо более ю жный, тропический ха
рактер.

68



Rhododendron, S tyrax, Reevesia, Daphne, Stellera, Ribes, Hydrangea, 
Cardiandra, D eutzia, Spiraea, Prunus, Prinsepia, Rubus, Rosa, 
Cotoneaster, Pyracantha, Stranvaesia, Sorbus, Eriobotrya, Pyrus, 
Phellodendron, Acer, Koelreuteria, Fatsia, Hedera, Jasm inum , Abelia, 
Lonicera, Sambucus, Gentiana, L ilium , Paris, A rundinaria, S ino
bambusa и др. Поэтому, несмотря на наличие тропических анклавов 
и ряда эндемичных видов тропических родов, флора Тайваньской 
провинции носит в основном восточноазиатский характер.

Во флоре провинции имеется 4 монотипных эндемичных рода — 
Sinopanax, Formosia, Т itanotrichum  и Satakentia  (о-ва Сакисима) 
и множество эндемичных видов, из которых отметим:

Isoetes taiwanensis, Archangiopteris itoi, V ittaria mediosora, виды 
Pteris, Crypsinus и Polypodium, Loxograme biformis, виды M icro
lepia, H ym enophyllum  alishanense, Trichomanes palm ifolium , виды 
Asplenium , A thyrium , D iplazium , Ctenitis, Polystichum  n Dryopteris, 
Cephalotaxus wilsoniana, Am entotaxus formosana, A bies kawakamii, 
Picea morrisonicola, P inus morrisonicola, P . taiwanensis, Pseudotsuga 
wilsoniana, Cunninghamia konishii, Taiwania cryptomerioides, 
Chamaecyparis formosensis, Calocedrus formosana, M agnolia kachi- 
rachirai, Lindera akoensis, Nothaphoebe konishii, Phoebe formosana, 
Sassafras randaiense, виды Cinnamomum, Litsea, Neolitsea, Persea, 
Piper, Peperomia nakaharai, виды Aristolochia и  Asarum, N uphar  
shimadai, Illic iu m  arborescens, Schisandra arisanensis, Akebia lon- 
geracemosa, виды Stauntonia, Cissampelos (Paracyclea) ochiaiana, 
Pericampylus trinervatus, Isopyrum  arisanense, Aconitum. bartletii, 
виды R anunculus, Clematis, Thalictrum , Berberis, M ahonia oiwaken- 
sis, виды Corydalis, Corylopsis stenopetala, D istylium  gracile, Sycopsis 
formosana, Celtis nervosa, U lm us uyematsui, виды Ficus, Boehmeria 
taiwaniana, Fagus hayatae, виды Lithocarpus, Castanopsis, Quercus, 
A lnus, Carpinus, Cerastium, D ianthus pygmaeus, виды Silene, 
Stellaria, Pyrenaria shinkoensis, виды Adinandra, Camellia, Eurya, 
Hypericum formosanum  и  несколько других видов этого рода, 
Viola formosana, V . nagasawai, Thladiantha punctata, виды Begonia, 
Capparis formosana, виды Arabis, Barbarea taiwaniana, виды 
Cardamine, Draba sekiyana, Cochlearia formosana, виды Salix , 
Actin id ia , Pieris taiwanensis, виды Rhododendron, Vaccinium, 
S tyra x  matsumuraei, виды Symplocos, Ardisia cornudentata, Embelia 
lenticellata, Lysimachia fragrans, Grewia rhombifolia, Reevesia formo
sana, Hibiscus taiwanensis, B uxus microphylla var. intermedia, 
Pachysandra axillaris var. tricarpa, виды A calypha, Breynia, Dry- 
petes karapinensis, Phyllanthus takaoensis, Euphorbia formosana, 
E . tashiroi, Daphne arisanensis, W ikstroem ia mononectaria, Stellera  
formosana, виды Chrysospleniam, M itella formosana, Itea  parviflora, 
Ribes formosanum, D eutzia taiwanensis, Cardiandra formosana. 
Hydrangea longifolia, Pittosporum daphniphylloides, Kalanchoe gra
cilis, Astilbe macroflora, виды Spiraea, Prunus, Prinsepia scandens, 
виды Rubus, Rosa, Cotoneaster, Pyracantha koidzum ii, Stranvaesia 
niitakayamensis, Sorbus randaiensis, Photinia chingshuiensis, P. la-
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siopetala, P . lucida, Pyrus kawakam ii, Ormosia formosana, M ille tia  
taiwaniana, Lespedeza pubescens, виды Syzyg ium , Otanthera scaber- 
rima, виды Bredia, Barthea formosana, Pachycentria formosana, виды 
Zanthoxylum , Evodia merrillii, M urraya euchrestifolia, Turpinia  for
mosana, виды Acer, Koelreuteria henryi, Sabia  transarisanensis, 
Meliosma callicarpaefolia, Aralia taiwaniana, Schefflera taiwaniana, 
Fatsia polycarpa, Hedera formosana, Dendropanax pellucidopunctatus, 
Pentapanax castanopssisicolus, S inopanax formosanus, Bupleurum kaoi, 
Sanicula petagnioides, Peucedanum formosanum, Oreomyrrhis involu- 
crata, Angelica hirsutiflora, A . morii, A . morrisonicola, виды Ilex , 
Perrottetia arisanensis, виды Euonymus, Sageretia randaiensis, виды 
Bhamnus, Tetrastigma um bellatum , J  asm inum hemsleyi, Osmanthus 
lanceolatus, виды Ligustrum , Taxillus matsudai, виды Scurula, 
Viscum alniformosanae, V. multinerve, Balanophora spicata, виды 
Elaeagnus, Helicia formosana, виды Viburnum , Sambucus formo
sana, A belia  ionandra, Lonicera oiwakensis, L . kawakamii, Gard
neria shimadai, Formosia benthamiana, Heterostemma brownii, Gen
tiana formosana и некоторые другие виды этого рода, виды Nauclea, 
Mussaenda taiwaniana, виды Lasianthus, Tarenna gracilipes, Galium  
echinocarpum, Ipomaea rotundifolia, Buddleja formosana, Veronica 
murorum, Titanotrichum  oldhamii, Strobilanthes formosanus, Lepi- 
dagathis formosensis, D icliptera longiflora, виды Callicarpa, Mesona 
procumbens, M . elegans, Plectranthus lasiocarpus, Coleus mucosus, 
Dysophylla glabra, Calamintha laxiflora, Codonopsis kawakam ii, 
Adenophora morrisonensis, Vernonia kawakam ii, M yriactis longi- 
pedunculata, виды Senecio, Cirsium kawakam ii, Crepis formosana, 
L iliu m  konishii, Heloniopsis umbellata, виды Tricyrtis, Disporum  
kawakam ii, Paris formosana, тшщл Sm ila x , H eterosmilax seisuiensis, 
многочисленные представители Orchidaceae, виды Carex, Isachne 
debilis, виды Panicum, Bambusa, Phyllostachys, Arundinaria  usawai, 
Sinobambusa kunishii, Satakentia  riukiuensis.

Несмотря на значительную роль тропического элемента, среди 
эндемиков тайваньской флоры голарктический элемент домини
рует.

7. Северокитайская провинция (Engler, 1924;38 Handel-M az- 
ze tti, 1926—1927, 1931; L i, 1944; Good, 1947, 1964; Федоров in 
Грубов и Федоров, 1964; Тахтадж ян, 1970, 1974). Относительно 
границ территории Северокитайской провинции в литературе 
имеются значительные разногласия. В моем понимании границы 
этой провинции приблизительно соответствуют умеренной зоне 
летнезеленых лесов (Aestisilvae) в геоботаническом районирова
нии К итая Ц янь Чун-ш у, У Чжен-и и Чэнь Чан-ду (1957) и от
части такж е границам, намеченным Ан. А. Федоровым (Грубов и

38 «Provinz des N ord lichen  Chine (N ordlich vom  T sin-ling-shan)». Ранее 
Энглер (E ng ler, 1903,1912) принимал более обширную провинцию, куда кроме 
Северного К итая  он вклю чал такж е Корею («Provinz des Nord lichen  Chine 
und  Koreas»).
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Федоров, 1964). Северокитайская провинция простирается от 
северных склонов хребта Ц иньлин (Chinling) до границы Монголь
ской и М аньчжурской провинций и включает юго-восточную часть 
Лёссового плато, Ш аньсийские горы, Северо-Китайскую равнину 
(северная часть Великой Китайской равнины), нагорье Ж эхэ и 
полуострова Л яодунский и Ш аньдунский. По составу флоры эта 
провинция имеет много общего как с М аньчжурской и Японо- 
Корейской провинциями, так  и с Центральнокитайской провин
цией. Н а Лёссовом плато первичная растительность представляет 
собой лесостепь, сильно выражено влияние флоры Монгольской 
провинции.

Эндемичные роды отсутствуют, но имеется значительное число 
эндемичных видов, из которых отметим только следукщ ие:

виды D elphinium  и Anemone, Ranunculus moellendorfii, виды 
Thalictrum , E pim edium  pubescens, Meconopsis racemosa, виды Cory
dalis, Hypecoum chinense, H . erectum, Quercus wutaischanica (очень 
близок к Q. mongolica), Carpinus chowii, S tellaria  davidii, Actino
stemma paniculatum , Cheiranthus aurantiacus, Erysim um  stigma- 
tosum, P opulus hopeiensis, Crassula mongolica, Sedum  dumulosum, 
S . tatarinowii, Crataegus kansuensis, P yrus bretschneideri, виды 
Astragalus, Biebersteinia heterostemon, Bupleurum  octoradiatum, 
Chrysanthemum oreastrum, виды Artem isia, Senecio, Saussurea, 
S m ila x  pekingensis Asparagus longiflorus, Polygonatum  kansuense, 
P . macropodum, P . p la typhyllum , Nothoscordum nerinifolium , виды 
A lliu m .  Имеется довольно много общих эндемиков как с Маньчжур
ской провинцией (в том числе монотипный род Xanthoceras из се
мейства Sapindaceae), так и с другими соседними провинциями.

8. Центральнокитайская провинция (D iels, 1901; Good, 1947, 
1964; Федоров in Грубов и Федоров, 1964; M eusel et a l ., 1965; 
Тахтадж ян, 1970, 1974). Территория этой провинции охватывает 
Циньлин-Дабаш аньские горы, южную часть Великой Китайской 
равнины на север до р. Х уанхэ, Сычуаньскую впадину, восточную 
часть Ю ньнань-Гуйчжоуского нагорья (плато Гуйчжоу) и большую 
часть бассейна среднего и нижнего течения р. Янцзы  до Восточно- 
Китайского м оря.33 Западная ее граница проводится мной в основ
ном по Хандель-М аццетти (см. карту: H andel-M azzetti, 1926— 
1927).

39 П риблизительно соответствует китайской части «M ittelchinensisch- 
m itte ljap an isch es U bergangsgebiet» Х андель-М аццетти (H andel-M azzetti, 
1926—1927, 1931) и несколько шире, чем Ц ентральнокитайская провинция 
в понимании Ан. А. Ф едорова, с включением такж е его  Ф уцзяньской  иод- 
провинции Гималайско-К итайской провинции. Возмож но, что эта, установ
ленная Ан. А. Федоровым подпровинция заслуж ивает выделения в самостоя
тельную  провинцию , и  н а  с, 362 указанной работы он назы вает ее провинцией 
(на карте она п оказана как  подпровинция). Ранее я  принимал ее к ак  само
стоятельную  провинцию (Т ахтадж ян, 1970, 1974), однако для  отграничения 
этого хориона от Ц ентральнокитайской провинции у  меня пока нет достаточ
ных данных.
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Ф лора Центральнокитайской провинции исключительно 
богата эндемичными таксонами, среди которых имеются 2 моно
типных семейства — Ginkgoaceae (в районе Тяньмуш аня) 40 и 
Eucommiaceae (Ганьсу, Ш эньси, Шаньси, Х убэй, Анькой и Чже
цзян). К  числу эндемичных родов относятся Pseudotaxus, Pseudo
larix, Metasequoia, S  inoj ranchetia, Eomecon, Fortunearia, Sinowilso
nia, Eucommia, Poliothyrsis, Psilopeganum, Tapiscia, Changium, 
Heptacodium, Kolkw itzia. За  исключением рода Heptacodium  
(2 вида), все они монотипные. Число эндемичных видов очень 
велико, из них укажем:

Ginkgo biloba, Pseudotaxus chienii, Torreya grandis, A bies jar- 
gesii, A .  chensiensis, Keteleeria fortunei, Pseudolarix amabilis. M eta
sequoia glyptostroboides, M agnolia sprengeri, M . zenii, M . cylindrica, 
Liriodendron chinense, виды M achilus, Litsea, Lindera, Sassafras 
tzum u, Gymnotheca chinensis, виды A sarum , Aristolochia hetero
phylla , I llic iu m  henryi, Kadsura longipedunculata, Schisandra sphe- 
nanthera, Clematis apiifolia, Holboellia fargesii, Sinofranchetia  
chinensis, виды Berberis, Corydalis, Corylopsis veitchiana, C. p la ty- 
petala, Fortunearia sinensis, Sinowilsonia henryi, H am am elis mollis, 
Eucommia ulmoides, Celtis biondii, C. labilis, C. julianae, Zelkoua 
schneideriana, Fagus engleriana, виды Quercus, Carpinus fargesii,
C. oblongifolia, Pterocarya hupehensis, P . paliurus, Juglans ca- 
thayensis, Stewartia sinensis, Poliothyrsis sinensis, Stachyurus 
retusus, S .  szechuanensis, Thladianta nudiflora, Begonia henryi, 
S a lix  heterochroma, A ctin id ia  melanandra, Clethra monostachya, 
виды Rhododendron, Vaccinium, S tyra x  veitchiorum, S . dasyantha, 
Sinojackia xylocarpa,S. rehderiana, Diospyros armata, виды Myrsine, 
A rdisia, P rim ula  faberi, виды Lysimachia, T ilia  oliveri, T. tuan, 
T . henryana, виды Euphorbia, Wikstroemia, Itea  ilicifolia, R ibes 
henryi, D eutzia discolor, D . globosa, D . mollis, D . hypoglauca, 
Hydrangea strigosa, H . sargentiana, виды Spiraea, N eillia  sinensis, 
виды P runus, Rubus, Rosa, Cotoneaster, Crataegus, Osteomeles 
subrotunda, Sorbus koehneana, S . caloneura, S . folgneri, Photinia  
parvifolia, P . amphidoxa, Eriobotrya japonica, виды Pyrus, Bauhi- 
nia hupeana, Cercis chinensis, C. racemosa, Gleditsia macracantha, 
G. sinensis, Gymnocladus chinensis, Caesalpinia szechuensis, M aackia  
chinensis, Cladrastis wilsonii, Psilopeganum sinense, Evodia hupe
hensis, Phellodendron chinense, Staphylea holocarpa, Dipteronia  
sinensis, Acer fulvescens, A . am plum , A .  sinense, A .  wilsonii, 
A . oliverianum, A . flabellatum , A .  robustum, A .  davidii, A .  grosseri,
A .  maximowiczii, A . franchetii, A .  henryi, Meliosma pendens, 
M . veitchiorum, M . beaniana, Aesculus wilsonii, Poly gala ma-

40 По мнению Ц янь Ч ун-ш у, У Чж эн-и  и Ч энь Ч ан-ду (1957), Ginkgo 
biloba в районе Т яньм уш аня до спх пор сохранилась еще в дикорастущем 
виде. Т акого  ж е мнения придерживаю тся и некоторые другие китайские бо
таники.
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riesii, P . watersii, Nyssa sinensis, в и д ы  Cornus, Acanthopanax 
simonii, A . henryi, Changium smyrnioides, I le x  cornuta, I .  szechwa- 
nensis, в и д ы  Euonym us, Celastrus hypoleuca, C. loeseneri, Paliurus  
hemsleyanus, Rham nella franguloides, Rham nus u tilis, V itis wilsonae, 
в и д ы  Ampelopsis, Parthenocissus laetevirens, P . henryana, в и д ы  
Fraxinus, Syringa  reflexa, в и д ы  Ligustrum , J  asminum giraldii, 
в и д ы  Balanophora, ц е л ы й  р я д  в и д о в  Viburnum , Symphoricarpos 
sinensis, D ipelta  floribunda, Abelia  uniflora, A .  chinensis, H epta
codium jasminoides, II . miconioides, K olkw itzia  amabilis, в и д ы  
Lonicera, P a trin ia  angustifolia, Sindechites henryi, Holostemma si
nense, Cynanchum linearifolium , C. stenophyllum, в и д ы  Gentiana, 
Swertia, M yrioneuron faberi, Diplospora fruticosa, Nertera sinensis, 
Omphalodes cordata, Trigonotis mollis, Solanum  pittosporifolium , 
Scopolia sinensis, Buddleja lindleyana, B . albiflora, Scrophularia 
henryi, S . ningpoensis, в и д ы  M azus, Rehm annia rupestris, в и д ы  
Calorhabdos, Pedicularis, Trapella sinensis, Lysionotus ophiorrhizo- 
ides, Phylloboea sinensis, Oreocharis auricola, в и д ы  Didissandra, Chi- 
rita  fauriei, Hemiboea henryi, в и д ы  Strobilanthes, Justicia latiflora, 
Callicarpa bodinieri, Premna ligustroides, Orthosiphon debilis, в и д ы  
Plectranthus, Sa lvia  maximowicziana, Dracocephalum faberi, D . hen
ryi, Scutellaria obtusifolia, S . sessilifolia, Stachys adulterina, Phlomis 
albiflora, P . gracilis, Loxocalyx urticifolius, Hanceola sinensis, Leu- 
cosceptrum sinense, в и д ы  Teucrium, Adenophora, Aster, Leontopodium  
sinense, Carpesium minus, в и д ы  Senecio, Saussurea lamprocarpa, 
S . microcephala, A insliaea glabra, A .  ramosa, в и д ы  Crepis, Faberia 
sinensis, Lactuca elata, L . triflora, Prenanthes faberi, в и д ы  Polygona
tum  и  Sm ilacina, Chlorophytum chinense, в и д ы  A lliu m . L ilium , 
Disporum uniflorum , в и д ы  Paris, Aletris, Ophiopogon clavatus, 
в и д ы  Sm ila x , Stem ona erecta, Dioscorea zingiberensis, Ir is  henryi, 
в и д ы  Cypripedium , Myrmechis chinensis, Goodyera henryi, H erm inium  
souliei, в и д ы  Habenaria, Diplomeris chinensis, Luzula  chinensis, 
в и д ы  Juncus, Carex, Eriocaulon faberi, S tip a  henryi, Oryzopsis obtusa, 
в и д ы  Deyeuxia  (р о д а , б л и з к о г о  к  Calamagrostis), Poa prolixior, 
в и д ы  Arundinaria , Phyllostachys, Dendrocalamus affinis, P inellia  
cordata, P . integrifolia, в и д ы  Arisaema.

9 . Сикано-Юньнаньская провинция.41 О х в а т ы в а е т  б о л ь ш у ю  
ч а с т ь  З а п а д н о г о  С ы ч у а н я  (к  з а п а д у  от  С ы ч у а н ь с к о й  в п а д и н ы ) ,

41 Ч астично соответствует (особенно в восточной ее границе) «Gebiet 
des H ochlandes u n d  H ochgebirge von Y unnan und  West-Setschwan;» Х андель- 
М аццетти (H andel-M azzetti, 1926—1927, 1931) u  Ю ньпань-Сычуаньской под- 
провинции Гималайско-К итайской провинции Ан. А. Федорова (Грубов и 
Федоров, 1964), но вклю чает такж е северные горы Северо-Восточной Бирмы, 
Л аоса и С еверо-Западного Т онкина. Эта обш ирная провинция, вероятно, 
долж на быть разделена на несколько самостоятельных провинций, по для 
этого требуется специальное исследование. Н о уж е сейчас можно различить 
ясно выраж енные подпровинции — Сикано-Сычуаньскую и  Нагорно-Ю нь- 
наньскую , соответствующ ие одноименным округам  Ап. А. Ф едорова, однако 
провести меж ду ними границу пока не представляется возможным.
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вклю чая Сычуаньские Альпы, Ю ньнаньское нагорье (западная 
часть Ю ньнань-Гуйчжоуского нагорья) и прилегающие районы 
гор Северо-Восточной Бирмы, Северного Л аоса и Северо-Запад
ного Тонкина, особенно хребет Хоангльеншон (за исключением 
южной его оконечности).

Ф лора этой провинции очень богата и  разнообразна. Здесь 
имеется одно эндемичное монотипное семейство Rhoipteleaceae 
и  ряд эндемичных родов, из которых отметим: Glyptocarpa, Rhoi
ptelea, Coelonema, Berneuxia, Delavaya, T irp itzia , D ickinsia, H aplo
sphaera, H arrysm ithia, Sinodielsia, Sinolim prichtia , Chaerophyllopsis, 
Sinom erillia , Antiotrem a, Henryettana, Schistocaryum, Tengia, 
Cardioteucris, Holocheila, Paralam ium , D iplazoptilon, Faberia, For
mania, M azzettia, Nouelia, Vladirniria, W ardaster. Из многочислен
ных эндемичных видов укажем:

виды Angiopteris, Archangiopteris, A d ian tum , Polypodium , Poly- 
stychum  и  многих других родов папоротников,42 Am entotaxus 
yunnanensis, Torreya yunnanensis, виды Abies, Tsuga yunnanensis, 
виды Picea, P inus, Juniperus changii, M anglietia  chingii, M . for- 
restii, M . grandis, M . megaphylla, M . rufibarbata, M . tenuipes, 
M . wangii, M . yunnanensis, M agnolia delavayi, M . henryi, M . shang- 
paensis, M . wilsonii, M . sinensis, M . dawsoniana, M ichelia wilsonii, 
M . chapaensis, M . yunnanensis и некоторые другие виды семейства 
магнолиевых, Кпета yunnanensis, Chimonanthus yunnanensis, 
Beilschmiedia yunnanensis, Cryptocarya yunnanensis, Lindera ton- 
kinensis, M achilus yunnanensis, Gymnotheca involucrata, виды Schi
sandra, Kadsura, Holboellia gnndiflora, II. marmorata, Trollius 
yunnanensis, виды D elphinium , Aconitum , Ranunculus, Thalictrum, 
Anemone, Clematis, Berberis, M ahonia, Meconopsis, Dactylicapnos, 
Corydalis, Corylopsis yunnanensis и другие виды этого рода, D istylium  
pingpiensis, Sycopsis dunnii, виды Celtis, M orus yunnanensis, виды 
Castanopsis, Lithocarpus, Quercus, B etula delavayi, A ln u s  cremasto- 
gyne, Carpinus austro-yunnanensis, Corylus yunnanensis, Rhoiptelea 
chiliantha, Arenaria yunnanensis, Platycaria tonkinensis, Carya 
tonkinensis, Lychnis yunnanensis, S ilene yunnanensis, S tellaria  dela
vayi, S . yunnanensis, виды Polygonum, Paeonia czechuanica, P . dela
vayi, P . lutea, P . po taninii, P . yunnanensis, P . mairei, P . yu i, виды 
Camellia, Stewartia, Pyrenaria yunnanensis, виды Eurya, Hypericum  
yunnanensis, виды Viola, Passiflora henryi, виды Thladiantha, IIem- 
sleya, Begonia, Capparis yunnanensis, Cleome yunnanensis, S isym 
brium yunnanensis, Cardamine yunnanensis, Camelina yunnanensis, 
Eutrema yunnanensis, Loxostemon delavayi, Thlaspi yunnanensis, 
виды Draba, Erysim um  yunnanense, Populus yunnanensis, P . szechu- 
anuca, P . bonatii, виды S a lix , A ctin id ia , Clethra delavayi, много
численные виды Rhododendron, E nkianthus pauciflorus, виды Cas-

42 К ак  указы вает Ц ин (1958), ф лора папоротников Ю го-Западного К и
тая , особенно Ю ньнаня, одна из самых богатых в мире.
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siope, Craibiodendron henryi, C. yunnanense, виды Lyonia, Pierris 
forrestii, Leucothoe tonkinensis, виды Gaultheria, Agapetes, Vaccinium, 
Berneuxia thibetica, B . yunnanensis, виды Diapensia, Shortia sinensis, 
S . thibetica, виды Styrax, A ln ip h y llu m  eberhardtii (ареал не вполне 
ясен), виды Huodendron, Rehderodendron fengii, R . tsiangii, M ellio
dendron xylocarpum, виды Pterostyrax, Symplocos, Diospyros, Ardisia, 
многочисленные виды P rim ula  и Lysimachia, виды Androsace, 
Omphalogramma, Grewia, Daphne, Wikstroemia, D eutzia, Hydrangea, 
Philadelphus, Schizophragma, Spiraea, Sibiraea tomentosa, виды 
N eillia , M addenia yunnanensis, виды P runus, R ubus, Potentilla, 
Rosa, Dichotomanthes tristaniicarpa, виды Cotoneaster, Pyracantha 
angustifolia, Osteomeles schwerinae, Stranvaesia scandens, виды Sorbus, 
Photinia, Pyrus, Bauhinia, Cercis yunnanensis, Gleditsia delavayi, 
Ormosia yunnanensis, Cladrastis delavayi, P ip tanthus iomentosus, 
виды Crotalaria, M illetia , Dalbergia, Indigofera, Caragana franche- 
tiana, Calophaca polystichoides, виды Astragalus, Oxytropis yunnanen
sis, Glycyrrhiza yunnanensis, виды Pueraria, Erythrina arborescens, 
виды Vicia, Trifolium , Desmodium, Lespedeza, Campylotropsis, 
Oxyspora yunnanensis, R hus delavayi, Zanthoxylum  yunnanense, 
виды Evodia, Clausena yunnanensis, A ilan thus vilm oriniana, виды 
Acer, Delavaya yunnanensis, Koelreuteria bipinnata, виды Meliosma, 
Tirp itzia  sinensis, виды Gerahium, Im patiens, Polygala, Cornus, 
Toricellia angulata, виды A ralia , Acanthopanax wilsonii, Pentapanax  
yunnanensis, виды Angelica, Heracleum, L igusticum , Pleurospermum, 
Pternopetalum, Sinodielsia yunnanensis, Sinolim prichtia  alpina, 
виды Sinocarum, Physospermopsis forrestii, N otopterygium. forrestii, 
Harrysm ithia dissecta, Haplosphaera phaea, D ickinsia hydrocotyloides, 
Chaerophyllopsis huai, виды Acronema, Pternopetalum , Pterocyclus 
rivularum , Seseli yunnanense, виды Trachydium, Trachyspermum  
scaberulum, Vicatia conifolia, I le x  yunnanensis и  другие виды этого 
рода, виды Euonym us, Celastrus, Gymnosporia berberoides, Mono- 
celastrus monosperma, Sinom errillia bracteata, виды Ziziphus, Ber
chemia yunnanensis, Rham nella forrestii, R . longifolia, виды Sageretia, 
Rham nus, V itis, Tetrastigma, Fraxinus, Syringa  yunnanensis, 
S . tomentella, S . po tanin ii, виды Ligustrum , Siphonosmanthus 
delavayi, виды Osmanthus, Jasm inum , Linociera henryi, виды Olea, 
Elaeagnus, H elicia, Heliciopsis henryi, Sambucus wightiana, виды 
V iburnum , D ipelta  yunnanensis, виды A belia, Lonicera, Valeriana, 
M orina delavayi, B iondia yunnanensis, виды Cynanchum, Hoya  
yunnanensis, Tylophora yunnanensis, Cotylanthera yunnanensis, 
многочисленные виды Gentiana, виды Gentianopsis, Swertia, Ve
ratrilla  baillonii, виды Galium, Hymenopogon oligocarpus, Ixora  
henryi, I .  yunnanensis, виды Lasianthus, Leptodermis, Luculia, 
Mussaenda, Oldenlandia, Psychotria, Randia , R ub ia , Trailliaedoxa 
gracilis, Ipomaea yunnanensis, Actinocarya tibetica, Antiotrem a dun- 
nianum , виды Ehretia, M icroula, Onosma, Thyrocarpus sampsonii, 
виды Trigonotis, Anisodus luridus, Cyphotheca betacea, виды 
Buddleja, Calorhabdos sutchuensis, Lagotis yunnanensis, Lancea



tibetica, L inaria  yunnanensis, виды M azus, M im u lu s  szechuanensis, 
многочисленные виды Pedicularis, виды Pterygiella, Scrophularia, 
Veronica, Catalpa fargesii, C. tibetica, виды Incarvillea, Paulownia  
duclouxii, P . fortunei, Radermachera yunnanensis, виды Ancylo- 
temon, Briggsia, Chirita, Corallodiscus, Didym ocarpus yunnanensis, 

виды Lysionotus, Oreocharis, Petrocosmea, Phylloboea henryi, Tre- 
macron forrestii, T. rubrum, W hytockia chiritaeflora, Gleadovia yunna
nensis, Orobanche yunnanensis, Cystacanthus yunnanensis, виды Jus- 
ticia, Strobilanthes, Caryopteris forrestii, виды Clerodendrum, Gme- 
lina delavayana, виды Premna, V itex yunnanensis, виды Chelonopsis, 
Colquhounia, Dracocephalum, Elsholtzia, Gomphostemma, Hanceola 
sinensis, Leucosceptrum plactranthoideum, Loxocalyx urticifolius, 
виды Microtoena, Orthodon, Paralam ium  gracile, Paraphlomis hispida, 
P . robusta, виды Phlomis, Plectranthus, Salvia , Scutellaria, Teucrium, 
Adenophora, Campanula, Codonopsis, Cyananthus, Heterocodon brevipes, 
Pentaphragma sinense, виды Lobelia, A insliaea, A naphalis, Artem isia, 
Aster, B lum ea, Cacalia, Cirsium, Cremanthodium, Crepis bodinieri, 
виды Dubyaea, In u la , Ixeris stebbinsiana, Faberia ceterach, F. lanci- 
fo lia , Formania mekongensis, виды Gerbera, Lactuca, Leoutopodium, 
Ligularia, M azzettia salweenensis, виды M yriactis, N annoglottis 
yunnanensis, N ouelia  insignis, многочисленные виды Saussurea, 
Serratula forrestii, виды Soroseris, Tanacetum, Vernonia, V ladim iria  
salwinensis, Wardaster anuginosus, виды Youngia , O ttelia yunnanensis, 
виды A letris, Chlorophytum, Disporopsis, D iuranthera minor, Fri- 
tillaria  delavayi, Hemerocallis forrestii, виды L iliu m , Nomocharis, 
Ophiopogon, Polygonatum, Sm ilacina, Tofieldia yunnanensis, Vera- 
trum  yunnanensis, Ypsilandra yunnanensis, виды Paris, A lliu m ,  
S m ila x , Heterosmilax, Stemona vagula, виды Dioscorea, Ir is , Hedy- 
chium, Roscoea, многочисленные Orchidaceae, виды Juncus, много
численные виды Carex, виды Cyperus, Eleocharis, A neilem a, A rundi-  
nella.

10. Северобирманская провинция (Meusel e t  a l., 1965).43 Охва
тывает Верхнюю Бирму, или «Burmese Oberland», как называет 
ее Киндон Уорд (W ard, 1946а). Труднодоступная и малонасе
ленная Северная Бирма, с ее крутыми горными склонами и глу
бокими ущ ельями, относится к числу наименее изученных стран 
Азии,44 поэтому сколько-нибудь точное определение границ 
Северобирманской провинции не представляется возможным. 
Основываясь главным образом на работах Киндона У орда (осо

43 Соответствует Северобирманской подобласти Киндона Уорда (W ard, 
1944 : 554), которую  он подчиняет своей Спно-Гнмалайской области («Sino- 
H im alayan  region») и части А ссамо-Верхнебирмапской провинции Ан. А. Фе
дорова (Грубов и  Федоров, 1964), которую  он относит к  Палеотроническому 
царству.

44 К инд он У орд (W ard, 1944) писал, что приблизительно о 4/ 6 территории 
страны мы ничего не знаем. С тех пор мало что изменилось, и значительно 
больше половины территории в ботаническом отношении остается совершенно 
неизвестной.
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бенно см.: W ard , 1944), можно очень приблизительно очертить 
границы провинции следующим образом. Н ачинаясь на юге, 
по-видимому, несколько южнее города М ьичина (M yitkyina), 
т. е. около 25° с. ш ., Северобирманская провинция занимает верх
нюю часть бассейна р. И равади в пределах государственных гра
ниц Бирмы и лишь в среднем течении р. Тарой — верхнего тече
ния р. Инмай (Nmai) частично заходит на территорию крайнего 
северо-запада Ю ньнани. Н а западе провинция занимает восточные 
склоны хребта П аткай, вклю чая, таким образом, такж е массив 
горы Сар амати (3824 м выс.). Однако больш ая часть бассейна 
р. Чиндуий, вероятно, должна быть исключена, так  как , по Кин- 
дону Уорду (W ard, 1944), флора здесь скорее ассамская, чем бир
манская, что особенно ясно в отношении нижнего Чиндуииа. 
Таким образом, территория флоры Верхней Бирмы заключена 
между параллелям и 25° и 29°30' и  меридианами 94°30/ и  98°40 \

В ерхняя Бирма очень сильно рассечена истоками Иравади, 
что делает ее малодоступной. Она представляет собой остаток 
обширного волнистого плато, включавшего Ю ньнаньское плато 
на востоке и Тибетское плато на севере. В течение ледникового 
периода поверхность была выровнена льдом, а затем эрозирована 
водными потоками и столь сильно рассечена, что потеряла сходство 
с плато (W ard, 1944 : 555). Имеется множество геоморфологиче
ских данных, указываю щ их, что территория Верхней Бирмы до 
25°30' на юге, по крайней мере на восточной своей стороне, под
верглась в плейстоцене оледенению. Именно плейстоценовые лед
ники создали современную речную сеть (W ard, 1944 : 557).

Заж атая между Восточными Гималаями и  Ю го-Западным 
Китаем, В ерхняя Бирма находится под перекрестным влиянием 
различных флористических центров. В течение длительного вре
мени она находилась на распутье грандиозных флористических 
миграций, особенно в связи с чередованием ледниковых и межлед
никовых эпох, что наложило отпечаток на ее флору, имеющую 
в значительной степени переходный характер от восточногима
лайской и ассамской к юньианьской и от восточноазиатской к индо- 
малезийской. Тем не менее, как это признает и К инд он Уорд (W ard, 
1944), флора Верхней Бирмы носит в основном восточноазиатский 
(«сино-гималайский») характер, что особенно хорошо выражено 
в умеренной зоне. Х отя в южной части территории иидо-малезий- 
ская флора занимает значительные участки, она характеризуется 
здесь значительной примесью восточноазиатских элементов.45

Восточноазиатский характер флоры Северобирманской про
винции подчеркивается наличием таких растений, как  Podocarpus 
macrophyllus, Taxus юаШсЫапа,ъъ}щ. Abies, L arix  po tanin ii, Tsuga

45 Т ропическая растительпость приурочена главным образом к  глубоким 
речным долинам  и занимает по более 10% всей территории. Н о, к а к  указы вает 
К  инд он Уорд (W ard, 1946 b), многие деревья, обычные в  тропических вечно
зеленых дождевых лесах, поднимаются в зону субтропических лесов, доходя 
иногда до высоты 5000 футов над ур . м.
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yunnanensis, P inus armandii, Taiwania flousiana, M anglietia  insig
nis, M agnolia campbellii, M . globosa, M . griffith ii, M . rostrata, 
Alcim andra cathartii, M ichelia doltsapa, M . jloribunda, M ackilus 
odoratissima, Lindera cercidifolia, L . vernayana, Aristolochia grif
fith ii, Schisandra neglecta, Decaisnea fargesii, M ahonia lomariifolia, 
виды Berberis, Coptis, Isopyrum  adiantifolium , виды Aquilegia, 
Caltha, [Trollius micranthus, T . pum ilus, T . yunnanensis, виды 
D elphinium , Aconitum , Thalictrum , Anemone obtusiloba, A .  vitifolia, 
Clematis buchaniana, C. fascicularis, C. nepalensis и др ., виды 
Ranunculus, Souliea vaginata, виды Berberis, Meconopsis, Corydalis 
leptocarpa, D icentra paucinervia, Tetracentron sinense, Corylopsis 
manipurensis, U lm us lanceaefolia, целый ряд  гималайско-китай
ских видов Quercus и Castanopsis, виды B etu la , Carpinus viminea, 
Corylus ferox, Engelhardtia spicata, виды Rheum , Camellia Jcissi, 
Gordonia axillaris, Schim a argentea, S . hhasiana, виды Eurya, 
H ypericum elodeoides, H . hookerianum, Stachyurus himalaicus, Po- 
pulus ciliata, S a lix  lindleyana, виды A ctin id ia , Saurauia  napaulensis, 
Clethra delavayi, многочисленные виды Rhododendron (в том числе 
R . delavayi, R .  simsii, R . sulfureum, R . yunnanense), виды E nki- 
anthus, Lyonia ovalifolia, Pieris formosa, ъиры Gaultheria, Vaccinium, 
Agapetes и  Pyrola, M onotropastrum hum ile, D iapensia himalaica, 
Berneuxia thibetica, S tyrax  serrulatus, M yrsine semiserrata, виды 
Lysimachia, Prim ula, Androsace, Sarcococca saligna, Edgeworthia 
gardneri, виды Daphne, Ribes glaciale, D eutzia compacta, D . glomeri- 
flora, D . purpurascens, D . wardiana, виды Hydrangea, Schizophragma, 
Sedum m ulticaule, виды Astilbe, Rodgersia, Bergenia purpurascens, 
виды Saxifraga, Chrysosplenium forrestii, С . lanuginosum, С . nepa- 
lense, виды Parnassia, Spiraea arcuata, S . canescens, N e illia  thyrsi- 
flora, виды Prunus, Prinsepia utilis, виды R ubus, Potentilla peduncu- 
laris, Fragaria nubicola, виды Rosa, Sorbus insignis, Cotoneaster 
distichus, C. horizontalis, C. rubens и другие виды этого рода, 
Photinia integrifolia, Docynia indica, Sophora praseri, Sk im m ia  lau- 
reola, S . melanocarpa, Dobinea vulgaris, В oenninghausenia albiflora, 
T urpin ia  nepalensis, Acer campbellii, A . hookeri, A . laevigatum,
A . sikkimense, A . tetramerum  и некоторые другие виды этого рода, 
виды Im patiens, Aesculus assamica, E pilob ium  sikkimense subsp. 
ludlowianum, Cornus capitata, Aucuba himalaica, H elw ingia hima
laica, Hedera nepalensis, Panax pseudo ginseng, виды Ilex , в том числе
I .  corallina, Celastrus hookeri, виды Euonym us, Tripterygium  wil- 
fordii, Fraxinus floribunda, виды Syringa, Osmanthus fragrans,
O. suavis, Dipentodon sinicus, виды Leycesteria, V iburnum  coriaceum, 
виды Lonicera, Valeriana, Gentiana, Swertia, Myosotis, Buddleja  
myriantha, виды Pedicularis, Luculia  intermedia, W ightia  speciosis- 
sima, Briggsia kurzii, Lysionotus serrata, Callicarpa rubella, A juga  
lobata, Notochaete hamosa, Orthosiphon incurvus, Teucrium quadri- 
farium , виды Plectranthus, Pogostemon brachystachys, виды Draco
cephalum, Phlomis breviflora, Lobelia pyram idalis, Peracarpa carnosa, 
Streptopus sim plex, Sm ilacina fusca, S . oleracea, L iliu m  bakerianum,
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L. giganteum, виды Nomocharis, Ophiopogon, Polygonatum , Paris, 
A llium , S m ila x , Dioscorea, Iris, Luzula , Eleocharis, Cyperus, Carex, 
Streptolirion volubile, Dendrocalamus ham iltonii, виды Arisaema. 
Большой интерес представляет нахождение в горах Верхней Бирмы 
Cornus suecica и Androsace chamaejasme.

Во флоре Северобирмаиской провинции имеется, по-видимому, 
несколько эндемичных монотипных родов (в том числе Wood- 
burnia) и значительное число эндемичных видов, вероятно 
не менее 25% всего состава флоры сосудистых растений. И з энде
мичных видов упомянем только следующие:

Juniperus coxii, M agnolia nitida, Litsea brachypoda, L . cuttin- 
giana, Lindera wardii, I llic iu m  burmanicum, M ahonia aristata, Ber
beris burmanica, В . coxii, В . hypokerina, В . rufescens, В . venusta, 
Meconopsis violacea, Dactylicapnos grandifolia, Camellia wardii, 
Gordonia axillaris, E urya urophylla, E . wardii, Stachyurus cordatula, 
Begonia hymenophylloides, Saurauia subspinosa, не менее 25 видов 
Rhododendron, в том числе R . dendricola, R . imperator, R . insculpt- 
rum, R . m agnificum , R . myrtilloides, R . taggianurn, несколько видов 
Agapetes, Diplycosia alboglauca, D . pauciseta, Symplocos araioura, 
Maesa marianae, P rim ula  burmanica, P . densa, P . dictyophylla  
и другие виды этого рода, Wickstroemia jloribunda, Saxifraga  
anisophylla, S .  calopetala, S . heteroclada, S . virgularis, Pygeum  
cordatum, R ubus chaetocalyx, R . wardii, Sorbus apicidem, S . detergi- 
bilis, S . paucinervia, Photinia m yriantha, Eriobotrya platyphylla , 
E . wardii, Syzyg ium  stenurum, E pilobium  kermodei, Acer chiono- 
phyllum , A .  chloranthum, A . pinnatinervum , Woodburnia penduli- 
flora, Dendropanax burmanicus, Gamblea longipes, Brassaiopsis tri- 
lobata, I le x  cyrtura, Euonym us griffith ii, E . kachinensis, Jasm inum  
farreri, Leycesteria insignis, Viburnum  cuttingianum , Gentiana gra- 
data, Ophiorrhiza lignosa, Brachytome wardii, Ixora kingdon-wardii, 
Lasianthus wardii, Aeschynanthus wardii, Strobilanthes stramineus, 
Vernonia adenophylla, Aster helenae, Senecio pentanthus, Prenenthes 
volubilis, Lactuca gracilipetiolata, Peliosanthes longibracteata, 
A lliu m  acidoides, Stemona wardii, Paphiopedilum  wardii, Coelogyne 
ecarinata.

Эксклавы северобирмапской флоры встречаются за пределами 
провинции, особенно на наиболее высоких гребнях Ш анского 
нагорья.

11. Восточногималайская провинция (H ooker, 1904, 1907;
S tearn , 1900; Meusel et a l., 1965; Т ахтадж ян, 1970, 1974).46 
Охватывает большую часть Восточного Н епала на запад при
близительно до долины р. Кали-Гандак, т. е. около 83° в. д. 
(S tearn, 1960; R aven, 1962; Габриелян, 1974), за  исключе
нием участков тропической растительности (расположенных

46 Этот хорион установлен еще К ларком  (C larke, 1898), во в ранге об
ласти («E astern  H im alayan  region»). К ак  у К ларка, так  особенно у  Х укера за 
падная граница хориона была установлена неправильно. Впервые уточнил ее 
Стерн.
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обычно ниже высоты 1000 м над ур. м.), Д ардж илинг и Сикким, 
Бутан и большую часть Ассамских Гималаев, отдельные части 
крайнего юга и юго-восточную часть Тибета (некоторые открытые 
муссонным ветрам наиболее влажные горные цепи, крайняя 
восточная часть бассейна р. Цангпо к востоку от 92° в. д ., теплые 
и  влажные долины рек Трисули, Торса и др. и больш ая часть 
Мон-Ю ла, за исключением тропической зоны). Н а востоке терри
тория провинции включает массив горы Н ам ча-Барва (7756 м 
над ур. м.) и доходит, таким образом, до долины р. Д иханг (про
должение р. Цангпо).47 Если западная граница провинции выра
жена сравнительно хорошо, то восточная довольно неопределенна, 
и здесь мы наблюдаем постепенный переход от восточиогималай- 
ской флоры к китайской. В долину Цангпо и в Мон-Юл проникает 
целый ряд  сикано-сычуаньских и горною ньнаньских видов, в то 
время как  немалое число восточпогималайских растений встре
чается такж е в Ю го-Западном Китае.

Геологически Гималаи моложе гор Западного и  Ю го-Западного 
К итая и Ш иллонгского плато, и  флора Восточногималайской 
провинции такж е моложе. После ледникового периода Восточные 
Гималаи заселились в основном с востока и юго-востока. 
Но флора Восточных Гималаев содержит значительное число 
эндемичных видов и даже ряд эндемичных родов. Это говорит 
о том, что оледенение носило не столь уж  катастрофический 
характер и  многие таксоны могли развиваться автохтонно начи
ная с плиоцена.

Во флоре Восточногималайской провинции имеются эндемич
ные роды: Paroxygraphis, Sm ithiella , N eoluffa , Edgaria, Biswarea, 
Bryocarpum, Treutlera, M ilu la . Из многочисленных эндемичных 
видов отметим:

Lycopodium subuliferum, Pyrrosia boothii, L arix  griffithiana, 
M achilus edulis (Сикким), M . gammieana {Скккът), Lindera hetero- 
phylla , Asarum  himalaicum, Aristolochia griffith ii, A .  nakaoi, Decais
nea insignis, Coptis teeta (Вост. Гималаи), виды Aconitum , 
Thalictrum , Anemone, Clematis, Ranunculus, Paroxygraphis sikki- 
mensis, M ahonia griffith ii (Бутан), M . hicksii (Вост. Бутан), 
M . monyulensis (Юго-Вост. Тибет), М . sikkim ensis (Сикким) и 
некоторые другие виды этого рода, ряд видов Berberis, Meconopsis 
sim plicifolia, М . villosa, Corydalis juncea, B etu la  lanata, виды Stel- 
laria и Arenaria, Rheum  acum inatum, R . nobile, H ypericum  petiolu- 
latum  (Сикким), Hom alium  napaulense (Н епал), виды Viola, S a lix  
plectilis  (Вост. Непал), S . pseudocalyculata (Сикким), Begonia flavi- 
flora  (Сикким), В . gemmipara (Сикким), Eutrem a himalaicum  
(Сикким, Б утан , Ю жн. Тибет), Pegaeophyton bhutanicum  (Бутан), 
M icrosisymbrium axillare, Arabidopsis lasiocarpa (Бутан), виды 
Cordamine, A ctin id ia  strigosa (Непал, Сикким), много видов Rhodo*

К ак  Ц ангпо, так  п Д пханг являю тся частями Брахм апутры , отдель
ные участки которой носят разные названия.
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dendron, виды Agapetes, Pyrola sikkimensis, виды Androsace, ряд 
видов P rim ula , Bryocarpum himalaicum, Euphorbia griffith ii (Бутан), 
E . himalayensis, Sedum  pseudosubtile (Сикким, Бутан), целый ряд 
видов Saxifraga, M addenia himalaica  (Сикким, Бутан), ряд видов 
Rubus, Fragaria daltoniana  (Н епал, Сикким), Acomastylis sikki
mensis (хребет Сипгалила), Cotoneaster taylorii, Sorbus griffith ii, 
S . hedlundii, S . kurzii, Eriobotrya hookeriana, Sophora bhutanica 
(Бутан), Gueldenstaedtia santapaui (Бутан), виды Astragalus, Les- 
pedeza griffith ii (Бутан), Acer hookeri (от Сиккима до Вост. Гима
лаев), A . thomsonii (Сикким, Бутан), Sabia leptandra, целый ряд 
видов Im patiens, A lang ium  alpinum , Brassaiopsis alpina  (Вост. 
Н епал, Сикким), Heracleum wallichii (Непал, Сикким), Euonym us 
macrocarpus (Сикким), E . tibeticus (Сикким, Юго-Вост. Тибет), 
R ham nus flavidus  (Непал), Berchemia flavescens, Thesium emodi 
(Н епал, Бутан), Elaeagnus caudata, Lonicera myrtilloides, Dipsacus 
atratus (Сикким, Бутан), Ichnocarpus himalaicus, Ceropegia bhuta
nica (Бутан), Hoy a polyneura  (Сикким, Бутан), ряд  видов Gentiana, 
Hedyotis g riffith ii (Бутан), Ophiorrhiza prostrata, Actinocarya bhu
tanica (Бутан), Ehretia macrophylla, Buddleja bhutanica (Бутан),
В . colvilei, В .  tibetica (Бутан  и Ю жн. Тибет), Euphrasia bhutanica 
(Бутан), Lindenbergia bhutanica (Бутан), виды Pedicularis, Phthei- 
rospermum glandulosum, Scrophularia sikkimensis (Сикким и Бутан), 
W ulfen ia  nepalensis (Центр. Н епал), Chirita macrophylla, Corallo
discus bhutanicus (Бутан), виды Didymocarpus, Acanthus carduaceus 
(Сикким и Бутан), Strobilanthes laevigatus (Сикким, Бутан), 
S . thomsonii, Clerodendrum bracteatum  (Сикким, Бутан), Plectran
thus repens (Непал, Сикким), Pogostemon tuberculosus, Sa lvia  cam- 
panulata, S . sikkimensis (Сикким, Бутан), Codonopsis subsimplex, 
Cacalia mortonii, Cirsium eriophoroides (Сикким, Бутан), С. wallichii, 
Conyza angustifolia, Ixeris gracillis, L igularia pachycarpa (Сикким), 
Petasites himalaicus, Saussurea conica (Сикким, Бутан), Senecio 
wallichii, Vernonia extensa, Tofieldia himalaica, A letris gracilis, 
Polygonatum  brevistylum, L iliu m  sherriffiae, A lliu m  phariense (Юго- 
Вост. Тибет), A . rhabdotum  (Бутан), S m ila x  m inutiflora, виды 
B ulbophyllum  и Calanthe, Coelogyne occultata (Сикким, Б утан ), 
Cymbidium  grandiflorum, Gastrochilus a ffinis, G. distichus, Goodyera 
vittata, Habenaria juncea  (Сикким), Liparis perpusilla, N ervilia  
macroglossa (Сикким, Бутан), Otochilus poreecta (Непал, Сикким), 
Pholidota protracta (Сикким, Бутан), Tipularia  josephi (Сикким, 
Бутан), виды Juncus, Carex, Kobresia, Eriocaulon, A nthoxanthum  sik
kimense, виды Festuca, Arisaema.

Ф лора Восточногималайской провинции является одной из срав
нительно наиболее молодых в пределах Восточноазиатской об
ласти. Она значительно моложе, чем флора гор К хаси  или Ю го-За
падного К итая, и образовалась в результате распространения 
на запад растений с более древних хребтов К итая, Бирмы и Ас
сама (Diels, 1913; Вульф, 1944; Федоров, 1957). Имеет много об
щего как с флорами Сикано-Ю ньианьской и Северобирманской
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провинциями, так  и с флорой Кхаси-М анипурской провинции 
(особенно Нагаленда).

12. Кхаси-Манппурская провинция.48 Недостаточная, а ме
стами очень слабая изученность восточных и особенно северо- 
восточных районов Индии не позволяет нам сколько-нибудь точно 
очертить границы этой устанавливаемой нами флористической 
провинции. Но сюда несомненно входит больш ая часть Ш иллонг
ского плато, а именно: горы К хаси (K hasi H ills), Д ж айнтии 
(Ja in tia  H ills) и М анипура, а такж е, по-видимому, горы Н ага
ленда (Naga H ills) 49 и горы П аткай (P a tk a i H ills) и, возможно, 
Микир (M ikir H ills). Н а востоке граница провинции проходит, 
вероятно, вдоль восточных склонов гор Н агаленда (уже в преде
лах Бирмы). Ш иллонгское плато соединяется с горами М анипура 
и  Н агаленда, составляющими часть системы Ассамо-Бирманских 
гор, через небольшой хребет Б араил , покрытый преимущественно 
тропической растительностью. Н а юге горы М анипура переходят 
в горы Мизб (Лушай) и в Чинские горы (Chin H ills). До высоты 
приблизительно 900 м над ур. м. всюду господствует тропическая 
растительность, переходящ ая выше в субтропическую. Умеренная 
зона начинается приблизительно на высоте 1300 м (Rao, 1974).

Территорию Кхаси-М анипурской провинции обычно относят 
в Палеотропическому царству (см., например: Good, 1964), но 
Клэйтон и П аниграхи (Clayton and Panigrahi, 1974) с полным основа
нием относят свой «Naga-Khasia Endemic Centre» к Г о л арктическому 
царству и включают в «H im alayan Region», т. е. относят к западной 
части Восточноазиатской области.

Ядро флоры Кхаси-М анипурской провинции составляет во
сточноазиатский элемент. К  числу таких растений относятся: 

Polypodium  lachnopus(Кхаси), Arthromeris himalayensis (Кхаси),
A . wardii (Н агаленд), Cephalotaxus griffith ii (Кхаси, Нагаленд, 
встречается такж е в Верхнем Ассаме), Taxus wallichiana (Кхаси, 
Н агаленд), Alcim andra cathcartii (Кхаси, Н агаленд, М анипур),

48 Частично соответствует «N aga-K hasia E ndem ic  Centre» К лэйтона и 
П аниграхи (C layton and P an ig rah i, 1974), установленному н а  основании хо
рологического ан ализа злаков  Индии с применением компьютерной техники.

4и В письме к  Дж озеф у Х укеру К ларк  (С. В. C larke) указы вает на то. что 
флора гор Н агаленда значительно отличается от флоры тех ж е высот в горах 
К хаси, находящ ихся от них на расстоянии не более 160 км. Вместе с тем наб
людается значительно большее сходство с флорой С иккима, особенно Д ард
ж илинга, находящ егося па расстоянии почти 800 км и  отделенного широкой 
долиной Брахм апутры  (цнт. по: Bor, 1942Ь). Т аким  образом, К л арк  считал, 
что флора гор Н агаленда более гим алайская, чем кхаси ан ск ая , с чем согла
сен и Pao (R ao, 1974). О днако во флоре гор К хаси и  Н агаленда имеется такж е 
много общих эндемиков. В целом флора гор Н агаленда производит впечатле
ние флоры смеш анной, переходной от кхаси-маиппурской к  восточногималай
ской. Н о принимая во внимание близость гор Н агаленда к  Ш иллопгскому 
плато и М анипуру и  значительную  отдаленность от Гималаев, я все же скло
няю сь к  включению их в К хаси-М анипурскую  провинцию. Не исключено, 
однако, что детальные исследования флоры этой малоизученной страны 
приведут к  необходимости установления особой провинции гор Н агаленда.
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M anglietia  caveana (Кхаси), M . insignis (Кхаси, Н агаленд), M agno
lia  campbellii (Манипур), M ichelia dottsopa (Кхаси, М анипур), 
M . lanuginosa (Кхаси), М . manipurensis (Кхаси, М анипур), М . рип- 
duana  (К хаси), М . velutina  (Кхаси, Н агаленд, М анипур), A cti- 
nodaphne reticulata (Кхаси), A . sikkimensis (Манипур), Lindera  
latifolia  (Кхаси), L . nacusua (Манипур), L . pulcherrima  (Кхаси), 
Litsea cubeba (Кхаси), L . elongata (Кхаси), L . k ing ii (Кхаси), 
L . oblonga (М анипур), L . sericea (Кхаси), Neolitsea lanuginosa 
(Кхаси), N . umbrosa (Кхаси, М анипур), M achilus duthiei (Кхаси), 
H outtuyn ia  cordata (Кхаси, М анипур), P iper nepalense (Кхаси), 
Peperomia heyneana (Кхаси), M itrastemon yamamotoi (Кхаси, Н ага
ленд), Illic iu m  griffith ii (Кхаси, Нагаленд), Schisandra neglecta 
(Кхаси), S . propinqua  (Кхаси), Kadsura roxburghiana (Кхаси, Мани
пур), Stauntonia  brunoniana  (Кхаси, М анипур), Holboellia latifo
lia  (Кхаси, Д ж айнтия, М анипур), Stephania elegans (Кхаси, 
Нагаленд), S . glandulifera  (Кхаси), Trollius p um ilus  (Кхаси), 
D elphin ium  altissim um  (Кхаси), D . stapeliosmum  (Кхаси), Thalict
rum  foliolosum  (Кхаси, М анипур), T. punduanum  (Кхаси), Anemone 
elongata (К хаси), A . rivularis (Кхаси), Clematis acutangula  (Кхаси),
С. buchananiana (Кхаси, Д ж айнтия, М анипур), С. grewiiflora 
(Кхаси), С. montana  (Кхаси, Манипур), С. sikkimensis (Нагаленд), 
R anunculus d iffusus  (Кхаси, М анипур), H olboellia latifolia  (Кхаси), 
M ahonia sikkimensis (Кхаси, Нагаленд), Berberis griffith iana  (Кхаси),
В . sublevis (К хаси), В . wallichiana  (Кхаси), D icentra paucinervia 
(Кхаси, Н агаленд), D . roylei (Кхаси, Д ж айнтия), D . scandens 
(Кхаси) и некоторые другие виды этого рода, Corydalis chaerophylla 
(Н агаленд), С. longipes (Кхаси), С. him alayana  (К хаси), Corylopsis 
him alayana  (Кхаси), Loropetalum chinense (К хаси), Sycopsis grif
fith iana  (К хаси, Д ж айнтия), около десятка видов рода Quercus, 
в том числе Q. dealbata (Кхаси, Нагаленд, вероятно, достигает 
Верхней Бирмы), Q. fenestrata  (Кхаси), Q. g riffith ii (Кхаси) и 
Q. lineata (К хаси), A ln u s  nepalensis (Кхаси, Н агаленд), Betula  
alnoides (К хаси, М анипур), Carpinus viminea  (К хаси), M yrica sa- 
pida  (Кхаси, Нагаленд, достигает Верхней Бирмы), Juglans regia 
subsp. kamaonia, S tilbanthus scandens (Нагаленд), Polygonum  
cam panulatum  (Нагаленд), P . dibotrys (Кхаси, М анипур), P . micro- 
cephalum  (Кхаси, Н агаленд, М анипур), P . thunbergii (Кхаси), 
Camellia caduca (Кхаси), С. kissi (Кхаси, Н агаленд, М анипур), 
E urya cerasifolia (Манипур), Schim a wallichii (М анипур), Cleyera 
faponica  (Кхаси), H ypericum  elodeoides (К хаси), I I .  hookerianum  
(Кхаси), I I .  sampsonii (Кхаси и Чинские горы в Бирме), I I .  ига- 
1ит (К хаси), H om alium  schlichii (Кхаси), Xylosm a controversum 
(Кхаси), Stachyurus himalaicus (Нагаленд, М анипур), Viola serpens 
(Кхаси, Н агаленд, М анипур), V. sikkim ensis (К хаси, Н агаленд), 
V. thomsonii (Манипур), S a lix  eriophylla (Кхаси), Saurauia napau
lensis (К хаси), Rhododendron arboreum (Кхаси, Н агаленд, М анипур),
В . lindleyi (Манипур) и некоторые другие виды этого рода, Gaul- 
theria fragrantissima  (Кхаси), G. griffith iana  (К хаси), G. num m ula-
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roides (Кхаси), Pieris formosa (Кхаси, М анипур), Vaccinium donia- 
num  (Кхаси; произрастает такж е в Верхней Бирме), V. dunalia- 
пит  (К хаси, М анипур), V. num m ularia  (Н агаленд), V. retusum  
(Кхаси, Н агаленд, М анипур), V. vacciniaceum  (Кхаси), Pyrola  
decorata (Манипур), Monotropastrum hum ile  (Кхаси, М анипур), 
S tyrax  hookeri (Манипур), S . serrulatus (К хаси), Symplocos cratae- 
goides (Кхаси), S . glomerata (Кхаси), S . pyrifo lia  (Кхаси), S . thei- 
fo lia  (Кхаси), Maesa chisia (Кхаси, М анипур), M . montana  (Кхаси, 
М анипур), М . rugosa (Манипур), Ardisia macrocarpa (Кхаси), 
M yrsine capitellata  (Кхаси), M . semiserrata (Кхаси, М анипур), 
P rim ula  listen  (Манипур), Lysimachia alternifolia  (Кхаси), L . eval- 
vis (Кхаси), L . ferruginea  (Кхаси, Н агаленд), L. ramosa (Кхаси), 
Sarcococca coriacea (Кхаси, Н агаленд, М анипур), S . hookeriana 
(Кхаси), S . saligna  (Кхаси), D aphniphyllum  himalayense (Кхаси), 
Edgeworthia gardneri (Манипур), Daphne bholua (Кхаси), I  tea 
macrophylla  (Кхаси), I .  chinensis (Кхаси, Д ж айнтия), R ibes gla
ciale (Н агаленд, М анипур), Dichroa febrifuga  (Кхаси, М анипур), 
Hydrangea vestita (Кхаси), Pittosporum napaulense (Кхаси), Astilbe  
rivularis (Кхаси, М анипур), A . rubra (Кхаси), Bergenia ciliata  
(Кхаси, Н агаленд, Л уш ай), Saxifraga brachypoda (Нагаленд), 
Chrysosplenium lanuginosum  (Манипур), С. nepalense (Манипур), 
Spiraea micrantha (Кхаси, М анипур), N eillia  thyrsiflora  (Кхаси, 
М анипур), Prunus cerasoides (Кхаси, Н агаленд, М анипур), P . na
paulensis (Кхаси, М анипур), P . undulata, P . wallichii (Кхаси), 
P . carmesina (Нагаленд, М анипур), Prinsepia u tilis  (Кхаси), R ubus  
acuminatus (Кхаси, М анипур), R . calycinus (Кхаси, М анипур), 
R . ellipticus  (Кхаси), R . hexagynus (Кхаси), R . paniculatus  (Кхаси), 
R . rosifolius (Кхаси), Potentilla  fulgens (Кхаси), P. kleiniana  (Кхаси), 
Rosa longicuspis (Кхаси), R . macrophylla (Кхаси), R . sericea (Кхаси), 
Stranvaesia nussia (Кхаси), Photinia arguta  (Кхаси, М анипур), 
U. integrifolia  (Кхаси, Д ж айнтия), Eriobotrya angustissima (Кхаси 
и горы Гаро и Д ж айнтия), Docynia indica (Кхаси, М анипур), Pyrus 
baccata (Кхаси, Д ж айнтия), P . pashia  (К хаси, Д ж айнтия, Мани
пур) и другие виды рода Pyrus, Hydrobryum g riffith ii (Кхаси, Мани
пур), Sophora acuminata  (Кхаси, М анипур), виды Syzygium , Osbe- 
ckia nutans (Кхаси), Circaea alpina  subsp. imaicola (Кхаси), E pilo
bium  brevifolium  subsp. trichoneurum, E . royleanum  (Кхаси), E . wal- 
lichianum  (Кхаси, Н агаленд), R hus chinensis (Кхаси, Н агаленд), 
виды Zanthoxylum , Evodia fraxinifo lia  (Кхаси), Skim m ia  laureola 
(Кхаси, Д жайнтия), Citrus latipes (Кхаси; встречается такж е в Верх
ней Бирме), Coriaria nepalensis (Манипур), T urpin ia  nepalensis 
(Кхаси), A cer laevigatum  (Кхаси, М анипур), A . oblongum  (Кхаси, 
Д ж айнтия), Anisadenia pubescens (Кхаси), A . saxatilis  (Кхаси), 
Oxalis acetosella subsp. griffith ii (Кхаси, М анипур), Geranium  
nepalense (К хаси, М анипур), Im patiens arguta (Кхаси, М анипур),
I .  drepanophora (Кхаси, М анипур), I .  jurp ia  (Кхаси), I .  racemosa 
(Кхаси), I .  radiata (Кхаси), I .  tripetala  (К хаси, М анипур), Cornus 
capitata  (К хаси, Д ж айнтия, Н агаленд), С. controversa (Кхаси,
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М анипур), С. macrophylla (Кхаси), С. oblonga (Кхаси, Манипур), 
A ucuba himalaica  (М анипур), H elwingia him alaica  (Кхаси, Н ага
ленд, М анипур), I I . lanceolata (Нагаленд, М анипур), Tupidanthus 
calyptratus (К хаси), Pentapanax racemosus (Кхаси) и другие виды 
этого рода, Acanthopanax aculeatus (Кхаси), Schefflera hypoleuca 
(Кхаси), Trevesia palm ata  (Кхаси), P anax pseudoginseng (Кхаси), 
Hedera nepalensis (Кхаси), виды Brassaiopsis, M acropanax oreophi- 
lus  (Кхаси), M . undulatus (Кхаси), P im pinella  diversifolia (Кхаси), 
P . sikkimensis (Манипур), Peucedanum ramosissimum  (Кхаси, 
Д ж айнтия), Heracleum candicans (Кхаси, Д ж айнтия), H . obtusi- 
fo lium  (К хаси, Д ж айнтия), I le x  dipyrena (Манипур), I . embelioides 
(Кхаси), I .  excelsa (Кхаси, Д ж айнтия), I .  frag ilis  (Кхаси), I .  grif
fi th ii  (К хаси), I .  sikkimensis (Манипур), I .  theifolia  (Кхаси),
I .  thomsonii (Кхаси), I .  venulosa (Кхаси), Euonym us echinatus 
(Кхаси, Д ж айнтия), E . frig idus (Манипур), E. grandiflorus (Кхаси),
E . hamiltonianus (Кхаси, М анипур), E . theifolius (Кхаси), E . va- 
gans (Манипур) и  некоторые другие виды этого рода, Celastrus 
hookeri (К хаси, М анипур), Ziziphus incurva (К хаси, Нагаленд), 
Berchemia floribunda  (Кхаси), R ham nus virgatus (Кхаси, Д ж айн
тия), Vitis lanata  (Кхаси), Ampelocissus sikkimensis (Кхаси), Par- 
thenocissus him alayana  (Кхаси), P . semicordata (К хаси), Tetrastigma 
rumicispermum  (Кхаси), Cayratia faponica (Кхаси), С. thomsonii 
(Кхаси), Fraxinus floribunda  (Кхаси, Н агаленд), Ligustrum  con- 
fusum  (Кхаси, М анипур), L . lucidum  (Кхаси), Osmanthus suavis 
(Манипур), Jasm inum  amplexicaule (Кхаси), J . dispermum  (Кхаси, 
М анипур), J .  lanceolarium  (Кхаси, Д ж айнтия, Н агаленд), J .  nepa
lense (Кхаси), Pyrularia edulis (Кхаси, Н агаленд), Loranthus odora- 
tus (М анипур), Elaeagnus conferta (Кхаси), Leycesteria formosa 
(Кхаси), Lonicera glabrata  (Манипур), L . ligustrina  (Кхаси), L . ma- 
crantha (К хаси), V iburnum  coriaceum (Кхаси, М анипур), V. foeti- 
dum  (Кхаси), Sambucus adnata (Кхаси), Valeriana fatamansi (Кхаси), 
Periploca calophylla (Кхаси), Gentiana pedicellata  (Кхаси), G. spe- 
ciosa (Кхаси, М анипур), Swertia chirata (Кхаси), S . macro- 
sperma (Кхаси), S . nervosa (Кхаси, Нагаленд), Ophiorrhiza fasciculata 
(Кхаси), О. treutleri (Кхаси), Luculia pineana  (Кхаси), Galium ele
gans (Кхаси, М анипур), R ub ia  m anfith  (Кхаси), R . sikkimensis 
(Нагаленд, М анипур), R . wallichiana  (Кхаси), Buddleja macrosta- 
chya (Кхаси; встречается такж е в Верхней Бирме), Centranthera 
grandiflora  (Кхаси), Hemiphragma heterophyllum  (Кхаси), W ightia  
speciosissima (Кхаси, М анипур), Aeschynanthus bracteatus (Кхаси),
A . gracilis (К хаси, М анипур), A . sikkimensis (Кхаси), Chirita pu- 
m ila  (К хаси, М анипур), Corallodiscus lanuginosus (Кхаси), Loxo- 
stigma g riffith ii (Кхаси, М анипур), Lysionotus serrata (Кхаси, 
М анипур), Strobilanthes divaricatus (Кхаси), Teucrium  quadrifa- 
rium  (Кхаси), A ju g a  lobata (Кхаси), A . macrosperma (Кхаси), 
Scutellaria discolor (Кхаси), Coloquhounia coccinea (Кхаси), Cranio- 
tome versicolor (Кхаси), Elsholtzia fruticosa (Кхаси), Pogostemon 
amaranthoides (Кхаси), Orthosiphon incurvus (Кхаси, Нагаленд),



Codonopsis viridis (Кхаси), Lobelia pyram idalis  (Кхаси, Н агаленд, 
М анипур), Peracarpa carnosa (Кхаси, М анипур), Senecio chrysan- 
themoides (Кхаси), In u la  nervosa (Кхаси), Gerbera maxim a  (Кхаси), 
Cicerbita cyanea (Кхаси), Ophiopogon clarkei (М анипур), О. inter
medins (Кхаси, М анипур), 0 . parviflorus (Кхаси), Theropogon 
pallidus  (Кхаси), Tupistra w attii (М анипур), Polygoiiatum  cath- 
cardii (Нагаленд), Sm ilacina fusca (Кхаси, М анипур), L iliu m  auran- 
tiacum  (Кхаси, Нагаленд), L . giganteum  (Кхаси, М анипур), Cur- 
culigo crassifolia (Кхаси), S m ila x  lancifolia (Кхаси, Нагаленд, 
Манипур), Dioscorea kumaonensis (Кхаси), D . melanophylla (Кхаси), 
Ir is  decora (Кхаси), Globba clarkei (Кхаси, М анипур), Coelogyne 
corymbosa (Кхаси), С. cristata (Кхаси), С. flavida  (Кхаси), Juncus  
khosiensis (К хаси), Luzula  effusa  (Манипур), L . plumosa  (Кхаси), 
виды Carex, Streptolirion volubile (Кхаси, М анипур), Tricarpelema 
giganteum  (Н агаленд), Eriocaulon nepalense (Кхаси), Gonatanthus 
pum ilus  (Кхаси, М анипур), Thomsonia nepalensis (Кхаси, Н ага
ленд), Arisaema nepenthoides (Кхаси), Ehretia wallichiana  (Кхаси).

Этот пространный, но далеко не полный список восточно
азиатских компонентов флоры Кхаси-М анипурской провинции 
свидетельствует об очень тесной ее связи с флорой Восточных Ги
малаев, Верхней Бирмы и К итая.50 Наиболее насыщена восточно- 
азиатскими элементами богатейшая флора гор Кхаси, представ
ляющих собой один из наиболее значительных центров консерва
ции третичной флоры Восточной Азии. Б о р  (Вот, 1942а : 194) 
пишет: «It m ust be rem em bered th a t  K hasi H ills  are more anc ien t 
geologically th an  e ith e r the Naga H ills  or th e  H im alaya . In  fact 
th is  p la teau  has stood firm  during a ll the upheavals and ea rth  move
m ents w hich took place after the close of th e  Cretaceous period. 
I t  has seen the re trea t of the H im alayan  flora to the southeast during 
the g lacial epoch and welcomed i t  back on its  re tu rn . The p la teau  
has a ltered  very  l i t t le  in  a ll these thousands of years». Однако 
из этого нельзя, мне каж ется, делать вывод, что горы Кхаси были 
лишь убежищем для отступавшей к юго-востоку гималайской 
флоры. К ак  геологическая древность самих гор К хаси, так и 
таксономический состав флоры и ее богатство и своеобразие гово
рят о том, что уже задолго до ледникового времени они состав
л яли  важную  часть той территории, на которой формировалось 
ядро восточноазиатской флоры.

По несколько устаревшим данным Деба (Deb, 1958), флора 
сосудистых растений всего штата Манипур содержит 2191 вид, 
из которых эндемичны всего только 27 видов (т. е. 1.3% всей 
флоры). Ф лора Ш иллонгского плато и  особенно гор Кхаси зна
чительно богаче и эндемизм ее гораздо более высокий, но ни о ка
кой-либо, даж е самой приблизительной, статистической оценке

50 Мы старались не вклю чать те довольно многочисленные восточно- 
азиатские таксоны , которые в результате событии ледникового периода до
стигли плато Н илгири в Ю жной И ндии и  гор М алезии.
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пока не может быть речи. Еще гораздо менее изучена флора гор 
Нагаленда.

Из эндемичных видов Кхаси-М анипурской провинции отметим:
Cephalotaxus m annii (Кхаси, Н агаленд), Illic iu m  manipurensis 

(М анипур), M ahonia magnifica  (Манипур), М . manipurensis (Ма
нипур), М . pycnophylla  (Кхаси), М . simonsii (Кхаси), Berberis 
feddei (Манипур), В . khasiana (Кхаси), В . m anipurana  (Манипур),
В . wardii (Нагаленд), D istylium  indicum  (Кхаси), Corylopsis m ani
purensis (Манипур), Boehmeria ham iltoniana  (К хаси), В . macrophylla 
(Кхаси), В . polystachya (Кхаси), В . sidaefolia  (Кхаси), Poly
gonum paleaceum, P . rude, Schima khasiana  (Кхаси), Daphne 
shillong  (К хаси), Bhododendron elliottii (М анипур), R . johnsto- 
neanum  (М анипур), R . manipurense (М анипур), R . w attii (Ма
нипур), A rdisia  khasiana  (Кхаси), A . polycephala  (Кхаси, Н ага
ленд, М анипур), A . quinquangularis (Кхаси), A . rhynchophylla 
(Кхаси), A . virens, P hyllanthus griffith ii (К хаси, Манипур), 
Kalanchoe rosea (Манипур), R ubus assamensis (Кхаси), R . opu- 
lifolium  (Кхаси, М анипур), P otentilla  m anipurensis (Манипур), 
Cotoneaster simonsii (Кхаси), Sorbus khasiana (Кхаси), Justicia  
khasiana (Кхаси, М анипур), целый ряд видов Im patiens, С arum  
khasianum  (Кхаси), P im pinella  flaccida (Манипур), Euonym us 
attenuatus (Кхаси), Ligustrum  myrsinites (Кхаси, М анипур), Jasm i
num  dumicolum  (Нагаленд, М анипур), Dipsacus asper (Кхаси, 
М анипур), Gentiana campanulacea (Кхаси, М анипур), Trichodesma 
khasianum  (Кхаси, М анипур), Scutellaria khasiana  (Кхаси), A e
schynanthus superb a (Кхаси, М анипур), Strobilanthes acrocephalus 
(Кхаси, Н агаленд, М анипур), S . maculatus (К хаси, Манипур), 
Callicarpa psilocalyx  (Кхаси, М анипур), Vernonia cylindriceps 
(Манипур), Aster wattii (Манипур), Senecio filifo liu s  (Кхаси, Мани
пур), S . nagensium  (Н агаленд, М анипур), S . rhabdos (Нагаленд, 
М анипур), A insliea  angustifolia  (Кхаси, М анипур), L iliu m  mackli- 
niae (Манипур), S m ila x  m yrtillus  (Кхаси, Н агаленд, Манипур), 
Ir is  bakeri (Манипур), I .  wattii (Манипур), виды Hedychium, це
лый ряд  представителей семейства Orchidaceae, Carex manipurensis 
(Манипур), Hierochloe clarkei (Кхаси, Н агаленд, М анипур), Bra- 
chiaria villosa (КхАсп, Нагаленд, М анипур), Pogonatherum rufobar- 
batum  (Кхаси, Манипур), Cymbopogon khasianus (Кхаси, Н ага
ленд, М анипур).

Эндемичные виды относятся главным образом к голарктическим 
таксонам. Однако среди эндемиков Кхаси-М анипурской провин
ции есть такж е ряд  представителей типичных палеотропических 
родов, из которых одним из наиболее замечательных является 
Nepenthes khasiana  (Кхаси, Д ж айнтия), занимающий самый север
ный участок в ареале рода. В целом флора провинции носит смешан
ный индо-малезийско-восточноазиатский характер, но выше от
метки 900 м она является преимущественно голарктической. 
В этом я  имел возможность убедиться осенью 1966 г. во время сов
местных с д-ром А. С. Рао поездок по Ш иллонгскому плато.
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Отдельные, иногда довольно значительные эксклавы  восточно
азиатской флоры встречаются в южных областях Ассама и Бирмы, 
достигая гор Мизо (Лушай) в Ассаме и Ю жных Чинских гор и 
даже хребта А ракан Йома в Бирме. Исключительно интересен 
островок голарктической флоры на горе В иктория (3053 м над 
ур. м.) в Ю жных Чинских горах. Киндон Уорд (W ard, 1959), 
исследовавший флору горы Виктория, приходит к выводу, что 
она реликтового характера, является остатком более обширной 
флоры, мигрировавшей в плейстоцене на юг и отрезанной в ре
зультате расчленения плато на отдельные блоки. Есть все осно
вания предполагать, что и остальные эксклавы  голарктической 
флоры имеют плейстоценовый возраст.

3. АТЛАНТИЧЕСКО-СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

G ebiet des A tlan tischen  N ordam erika — E ng ler, 1882, 1899, 1902, 1903, 
1924; H ayek, 1926; N ordliches a tlan tisches N ordam erika — M attick , 1964; 
A tlan tic  N orth  A m erican R egion — Good, 1947, 1964; А ппалачская область — 
Толмачев, 1974.

П ростирается от атлантического побережья Северной Америки 
до Великих равнин и от побережья М ексиканского залива до юж
ных районов Канады.

Ф лора Атлантическо-Североамериканской области очень бо
гата и  отличается высоким эндемизмом. Здесь одно эндемичное 
семейство Leitneriaceae, но не менее 100 эндемичных или почти 
эндемичных родов, из которых упомянем следующие:

Annonaceae: A sim ina  (8).
Menispennaceae: Calycocarpum  (1).
Ranunculaceae: Anernonella  (1), Xanthorhiza  (1).
P ap aver aceae'. Sanguinaria  (1).
Sarraceniaceae: Sarracenia  (10).
Hamamelidaceae: Fothergilla  (4).
Leitneriaceae: Leitneria  (1).
Polygonaceae: B runnichia  (1).
Theaceae: F ranklin ia  (1; сохранился только в культуре).
Cistaceae: H udsonia  (3).
Brassicaceae: Leavenworthia (7).
Ericaceae: E llio ttia  (1), L eiophyllum  (1), Monotropsis (1), Oxydendrurn (1), Ze- 

nobia (1).
Diapensiaceae: Galax (1), Pyxidanthera  (1).
Malvaceae: N apaea  (1).
Euphorbiaceae: Crotonopsis (2).
Thymelaeaceae: Dirca (2).
Crassulaceae: D iam orpha  (2).
Bosaceae: G illenia  (2), N eviusia  (1).
Droseraceae: D ionaea  (1).
Lythraceae: Decodon (1).
Apiaceae: Erigenia  (1), Pseudotaenidia  (1), Taenidia  (1), Trepocarpus (1). 
Aquifoliaceae: N emopanthus (1, на север до Ньюфаундленда).
Caprifoliaceae: D iervilla  (3).
Apocynaceae: Thyrsanthella  (1).
Gentianaceae: B artonia  (3), Obolaria (1).



Scrophulariaceae: A m phian thus  (1), Chelone (4), Dasistorna (1), Leucospora (1), 
Schwalbea  (2).

Orobanchaceae: E pifagus  (1).
Acanthaceae: Yeatesia  (1—2).
Verbenaceae'. S tylodon  (1).
Lamiaceae: B leph ilia  (2), Collinsonia  (5), Conradina (4), Macbridea  (2), Synandra  

(1).
Asteraceae: Carphephorus (7), Chrysogonum  (1), Echinacea (3), Stokesia  (1). 
Liliaceae s. L : Cham aelirium  (1), Helonias (1), Medeola (1), Pleea  (1), Uvu- 

laria  (4).
IIaemodoraceae: Lophiola  (2).
Orchidaceae: Iso tria  (2).
Araceae: Orontiurn (1), Peltandra  (4).

Ряд родов, как например Sanguinaria, Sarracenia и Uvularia, 
являю тся общими эндемиками Атлантическо-Североамериканской 
области и  восточной части Канадской провинции, где в Нью
фаундленде и Лабрадоре довольно значительно влияние аппалач
ской флоры. Почти эндемичный род Aureolaria (Scrophulariaceae) 
имеет одного представителя в М ексике. Видовой эндемизм очень 
высокий. Среди эндемичных видов много третичных реликтов, 
сконцентрированных преимущественно на плато О зарк и особенно 
в А ппалачах, главным образом на хребте Б лу-Ридж  (Blue Ridge).

У ж е давно ботаники обратили внимание на удивительное 
сходство флоры атлантической Северной Америки, особенно Ап
палачских гор, с флорой Восточной Азии.51 Этот вопрос был разра
ботан в работах Эса Грея (Gray, 1846, 1859), который объяснил 
связи этих флор историческими причинами (из более поздних ра
бот см. особенно: Li, 1952). Эти связи выражаю тся в наличии до
вольно большого числа общих родов и близких, викарных видов, 
хотя в целом флора Восточной Азий значительно богаче и содер
жит больше примитивных форм. По мнению Эса Грея, подтвер
ждающегося современными данными, эти факты ясно указывают 
на существование в прошлом связи между Азией и Северной Амери
кой и на значительно более теплый климат в высоких широтах 
этих двух материков. Х отя флористический обмен между Азией 
и Америкой был двусторонним, но основным источником служила 
все же флора Восточной Азии.

1. Аппалачская провинция (Engler, 1882; P rovinz des som- 
mergriinen M ississipi- und A lleghany-W aldes m it den A lleganies-(- 
южная часть Seenprovinz — E ngler, 1902, 1903, 1924; E astern  
Deciduos Forest P rovince — Gleason and C ronquist, 1964). Вклю 
чает большую часть восточных штатов Северной Америки (за исклю
чением Примексиканской и Приатлантической низменностей) и 
часть Ю жной Канады (крайний юго-восточный угол: провинции 
Манитоба, юго-западную часть провинции Онтарио между Манито
бой и оз. Верхним, всю юго-восточную часть провинции Онтарио

61 Н аибольш ая концентрация растений с восточноазиатским родством 
наблюдается в ю жной части А ппалачского нагорья , особенно в южной части 
системы Б лу-Р и дж  (B raun , 1955).
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к востоку от оз. Верхнего, вклю чая бассейн р. Св. Л аврентия, 
южную часть провинции Квебек, Н ью -Брансуик и п-ов Н овая 
Ш отландия, о. Принца Эдуарда и о. К ейп-Бретон).52 Н а юге Ап
палачская провинция доходит до Северной Д жорджии, Северной 
Луизианы и Восточного Техаса, на западе достигает западной 
части Миннесоты 53 и восточной части Айовы и далее к югу охваты
вает с запада плато О зарк и горы Уошито.

Ф лора Аппалачской провинции очень богата эндемиками, 
из которых отметим:

A bies fraseri, Picea rubens, Tsuga canadensis, T . carolianiana, 
P inus pungens, P . rigida, P . virginiana, M agnolia acum inata, M . 
tripetala, M . fraseri, M . macrophylla, A sim ina  triloba, Calycan- 
thus fertilis, A sarum  canadense, H exastylis virginica, H . shuttlewor- 
th ii, Aristolochia durior, M enisperm um canadense, Cimicifuga race
mosa, C. americana, Actaea alba, Trollius laxus, A conitum  uncinatum, 
A . reclinatum, A .  noveboracense, D elphinium  tricorne, D . exaltatum , 
виды R anunculus, Thalictrum , Trautvetteria carolinensis, виды 
Anemone, H epatica acutiloba, I I .  americana, виды Clematis, Hydras
tis  canadensis, Jeffersonia diphylla, Caulophyllum  thalictroides, 
D iphylleia cymosa, Berberis canadensis, Sanguinaria  canadensis, 
Stylophorum  d iphyllum . Dicentra cucullaria, D . canadensis, D . exi- 
mia, A d lu m ia  fungosa, Corydalis flavu la , H am am elis vernalis, Fother- 
gilla  gardenii, F . major, F. monticola, U lmus thomasii, U. serotina, 
Celtis occidentalis, M a d u ra  pomifera, Laportea canadensis, Castanea 
dentata, C. ozarkensis, ряд видов Quercus и  B etula, M yrica pensyl- 
vanica, Juglans cinerea, виды Carya, C laytonia virginica, C. caroli- 
niana, Eriogonum allenii, целый ряд  видов Polygonum , Stewartia  
ovata, виды Hypericum, Triadenum virginicum , виды Viola, Hyban- 
thus concolor, Populus grandidentata, виды S a lix , Clethra acuminata, 
Rhododendron m axim um , R . catawbiense, R . nudiflorum , R . roseum, 
R . arborescens, R . calendulaceum, R . cumberlandense, Menziesia 
pilosa, Leiophyllum  buxifolium , Leucothoe recurva, L . editorum, 
Zenobia pidverulenta, Pieris floribunda, Gaylussacia brachycera, Vac
cinium  crassifolium, V. erythrocarpum, Monotropsis odorata, Chi- 
m aphila maculata, Pyxidanthera barbulata, Galax aphylla  (встре
чаются местами такж е в Провинции Атлантической низменности), 
Shortia galacifolia, Halesia Carolina, T ilia  americana, T. heterophylla, 
T. monticola, виды Lysimachia, Napaea dioica, Croton alabamensis, 
Crotonopsis elliptica, C. linearis, виды Euphorbia, Sedum  pusillum , 
виды Ribes, Philadelphus, Hydrangea radiata, A stilbe biternata, виды 
Saxifraga, Tiarella cordifolia, B oykinia aconitifolia, виды Heuchera, 
Parnassia grandifolia, Spiraea virginiana, A runcus dioicus, Gillenia 
stipulata, C. trifoliata, W aldsteinia fragarioides, W . parviflora,

52 Н а карте «Лесов п флористических районов Канады» С коггана (Scog- 
gan, 1966) районы, называемые пм «Acadian» и «G reat L akes—S t. Lawrence», 
отнесены к  А ппалачской провинции.

53 Многие аппалачские элементы идут дальш е н а  запад, достигая Север
ной Дакоты.
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виды Potentilla , Geum, Rubus, Rosa, Neviusia alabamensis, виды 
Prunus, Crataegus, Amelanchier, Gleditsia triacanthos, Gymnocladus 
dioica, Cladrastis lutea, Thermopsis mollis, T rifo lium  reflexum, 
T . virginicum, Robinia pseudacacia, R . viscosa, R . hispida, Oenothera 
argillicola, Staphylea trifolia, Acer saccharum, A . nigrum, A .  pen- 
sylvanicum, Aesculus glabra, A . neglecta, L in u m  virginianum , P anax  
quinquefolius, P . trifolius, Erigenia bulbosa, Taenidia integerrima, 
Angelica triquinata, I le x  montana, Euonym us obovatus, Paxistim a  
canbyi, Fraxinus quadrangulata, Forestiera acuminata, Pyrularia  
pubera, Buckleya distichophylla, Viburnum  alnifo lium , Diervilla  
sessilifolia, D . rivularis, виды Gentiana, Galium, Phacelia fim briata, 
H ydrophyllum  appendiculatum, Leucospora m ultifida , Chelone cuth- 
bertii, виды Penstemon, Collinsia verna, Dasistorna macrophylla, 
Aureolaria grandiflora, A . p a tu la ,A . laevigata, Pedicularisfurbishiae, 
Catalpa speciosa, виды Scutellaria, Meehania cordata, Synandra hispi- 
dula, виды Stachys, B lephilia  ciliata, Conradina verticillata, Pycnan- 
themum montanum  и некоторые другие виды этого рода, Marshal- 
lia grandiflora, Senecio anthennariifolius, целый ряд  видов Solidago 
и Aster, Boltonia caroliniana, виды Eupatorium , Vernonia glauca, 
Narthecium  americanum, Xerophyllum  asphodeloides, Veratrum woo- 
dii, V. parviflorum , A lliu m  tricoccum, L iliu m  grayi, Clintonia  
um bellulata, Sm ilacina racemosa, Disporum lanuginosum, D . macula- 
tum , Polygonatum  pubescens, виды T rillium , Zephyranthes atamasco, 
виды Iris, целый ряд видов Carex. Многие виды (в том числе Li- 
riodendron tu lip ifera  и Liquidambar styraciflua) являю тся общими 
эндемиками с Провинцией Атлантической низменности.

2. Провинция Атлантической низменности (Im m ergrtine Рго- 
v inz der sudatlan tischen  S taaten  — Engler, 1899, 1902, 1903, 1924; 
Алехин, 1944; Sudliches a tlan tisches N ordam erika — M attick, 
1964; Coastal P la in  Province — Gleason and C ronquist, 1964). 
Охватывает прибрежные низменности вдоль М ексиканского за
лива и к востоку от Б лу-Ридж  и долину р. Миссисипи (на север 
до крайнего юга Иллинойса). В эту провинцию входит большая 
часть п-ова Флорида, за исключением самой южной, тропической 
части. Н а севере территория провинции выклинивается в южной 
части о. Лонг-Айленд, но отдельные характерные компоненты ее 
флоры доходят до восточного Массачусетса и даж е до юга Новой 
Ш отландии. Некоторые виды встречаются изолированно вокруг 
южного побережья оз. Мичиган (Gleason and C ronquist, 1964).

Ф лора этой провинции значительно моложе флоры Аппалач
ской провинции и содержит меньше реликтовых таксонов, что 
объясняется геологической молодостью самой низменности. После 
освобождения из-под воды низменность заселялась из разных 
источников, но основными были Южные Аппалачи, а такж е плато 
О зарк (Gleason and C ronquist, 1964). Сюда проникали растения 
из Провинции североамериканских прерий, из Северо-Восточной 
М ексики и даж е из тропической флоры Карибской области, осо
бенно тропической флоры М ексики (например, виды Vernonia,
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некоторые виды Cyperus, Scleria, Rhynchospora, Panicum , Paspa- 
lum , T illandsia usneoides, виды Sabal). По сравнению с флорой 
А ппалачской провинции число видов с восточноазиатскими свя
зями здесь невелико. К  таким растениям относятся эндемики 
Stewartia malacodendron и Croomia pauciflora.

Несмотря на относительную молодость флоры этой провинции, 
она содержит одно эндемичное монотипное семейство Leitneriaceae, 
ряд эндемичных родов и  довольно много эндемичных видов, из ко
торых укаж ем  только следующие:

Taxus floridana, Torreya taxifolia, P inus australis, P . clausa, 
P . glabra, P . palustris, P . serotina, P . taeda, Taxodium distichum, 
T . ascendens. M agnolia grandiflora, M . virginiana, A sim ina  parviflo
ra, Persea palustris, P . borbonia, I llic iu m  floridanum , Schisandra 
coccinea, виды Sarracenia, Planera aquatica, Quercus virginiana, 
Q. phellos, Q. laurifolia, Carya aquatica, F ranklin ia  attamaha, Itea  
virginica, Dionaea muscipula, Nyssa biflora, N . ogeche, N . uniflora, 
Fraxinus tomentosa, F. carolliniana, виды Asclepias, Conradina, 
многочисленные виды Iris, виды X yris, Lachnocaulon, Orontiurn 
aquaticum.

3. Провинция североамериканских прерий (P rarienprovinz — 
E ngler, 1899, 1902, 1903, 1924; A m erikanische P rairienprovinz — 
H ayek, 1926; G rassland Province — Gleason and C ronquist, 1964). 
В эту провинцию входят равнины к востоку от Скалистых гор, 
ограниченные с севера хвойными лесами Альберты, Саскачевана 
и Манитобы, а с юго-запада — пустынями М ексики и юго-запад
ных штатов.

Ф лора провинции такж е является одной из наиболее молодых 
флор Северной Америки. Основным источником формирования 
этой флоры была, вероятно, аппалачская флора. Такие характер
ные злаки  «провинции грасслендов», как  Andropogon gerardii, 
A . scoparius, Sorghastrum nutans и Spartina  pectinala, иммигриро
вали непосредственно из восточных лесов, где они и до сих пор 
еще широко распространены (Gleason and C ronquist, 1964). 
Д ля  провинции характерны такж е Buchloe dactyloides, Bouteloua 
gracilis, виды Psoralea, Amorpha, Liatris. Эндемичных видов 
немного.

4. ОБЛАСТЬ СКАЛИСТЫХ ГОР

R ocky M ountain  R egion — G ray and  H ooker, 1880; H arshberger, 1911; 
T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1974; N ordliches pazifisches N ordam erika — 
M attick , 1964; C ord illeran  Forest P rovince — G leason and C ronquist, 1964.

Охватывает горные системы Западной Канады и  западных шта
тов Северной Америки от А ляски до Нью-Мексико.

Ф лора Области Скалистых гор очень близка к флоре Циркум- 
бореальной области, но вместе с тем достаточно самобытна для 
выделения в фитохорион областного ранга. Отдельные части 
области, в частности Каскадные горы, долина р. Колумбии и
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относящиеся к  ней районы Британской Колумбии и А ляски, отли
чаются своеобразным флористическим составом и местным энде
мизмом.

Ф лора области содержит одно эндемичное семейство печеночни
ков — Gyrothyraceae, но эндемичные семейства цветковых растений 
здесь отсутствуют. Имеется несколько десятков эндемичных или 
чаще почти эндемичных родов цветковых растений; из них упо
мянем только следующие.

Berberidaceae: V ancouveria (3).
Pap aver aceae: Eschscholzia (10).
Portulacaceae: L ew isia  (20).
Brassicaceae: больше 10 родов, в том числе примитивный род Stanleya  (8). 
Ericaceae: A llo tropa  (1), Cladothamnus (1), H emitomes (1), P ityopus (1), P leuri- 

cospora (2).
Hydrangeaceae: W hipplea  (1).
Saxifragaceae: Bolandra  (3), Elm era  (1), Lithophragm a  (9), P eltiphy llum  (1), 

Suksdorfia  (2), Tellim a  (1), Tolmiea (1).
Bosaceae: Kelsey a (1), Luetkea  (1), Oemleria (1), P eraphyllum  (1), Petrophy- 

tum  (4), P urshia  (2).
Apiaceae: Orogenia (2).
Poletnoniaceae: Gymnosteris (3), Leptodactylon  (12), Linanthastrum  (3).
Hydrophyllaceae: Hesperochiron (2—6), R om anzoffia  (4).
Boraginaceae: D asynotus (1).
Scrophulariaceae: Chionophila (2), Cordylanthus (40), Nothochelone (1), S yn -  

thyris (15), Tonella  (3).
Campanulaceae: Githopsis (54), H owellia  (1).
Asteraceae: Balsamorhiza  (12), Blepharipappus (1), Cacaliopsis (2), Chrysotham- 

nus (12), Crocidium  (2), Dimeresia (1), E riophyllum  (11), H ulsea  (8), 
L u ina  (4), R aillardella  (5), W yethia  (14).

Liliaceae s. I . :  Scoliopus (2).
Poaceae: Scribneria  (1).

Область Скалистых гор характеризуется очень высоким видо
вым эндемизмом (Schofield, 1969). И з многочисленных эндемичных 
видов назовем:

Polystichum m unitum , Poly podium  glycyrrhiza, P . hesperium, 
Pellaea bridgesii, Taxus brevifolia, Abies amabilis, A . grandis, 
Pseudotsuga menziesii, Tsuga heterophylla (встречается такж е в Сев,- 
Зап . Калифорнии), Т. mertensiana, Picea pungens, P . sitchensis, 
L arix lya llii, L . occidentalis, P inus albicaulis, P . contorta, P . flexilis, 
P . lambertiana, P . monticola, Chamaecyparis nootkatensis, Cupressus 
bakeri, Juniperus occidentalis, Asarum  caudatum, A conitum  columbia- 
num , Aquilegia jonesii, Caltha leptosepala, Coptis asplenifolia, виды 
D elphinium , Isopyrum  savilei (о-ва Королевы Ш арлогты), виды 
Ranunculus, Thalictrum  occidentale, M ahonia aquifolium , Papaver 
pygmaeum, Dicentra uniflora, Corydalis scouleri, Quercus garryana, 
A ln u s  rhombifolia, A .  rubra, виды Silene, S tellaria  jamesiana, 
виды Eriogonum, Polygonum, R um ex paucifolius, Hypericum ana- 
galloides, виды Viola, Sa lix , много видов крестоцветных, Arcto- 
staphylos columbiana, Cassiope mertensiana, Gaultheria humifusa,
G. ovatifolia, Phyllodoce empetriformis, Rhododendron albiflorum,
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виды Vaccinium, Dodecatheon dentatum, D . hendersonii, D . jefjreyi, 
P rim ula parryi, виды Ribes, Sedum  debile, S . oregonense, виды 
Heuchera, M ite lla  breweri, M . trifida, виды Saxifraga, Su llivan tia  
oregana, B oykin ia  jamessii, Tiarella trifoliata, Parnassia fim briata, 
Geum schofieldii (о-ва Королевы Ш арлотты), Holodiscus discolor, 
Ivesia gordonii, I .  tweedyi, Kelseya uniflora, Luetkea pectinata, 
Physocarpus capitatus, виды Potentilla, P runus emarginata, Pyrus 
fusca, виды Rosa, Rubus, Sanguisorba sitchensis, Spiraea densiflora, 
S . douglasii, виды Astragalus, Hedysarum occidentale, Lathyrus neva- 
densis, Lotus purshianus, виды Lupinus, T rifo lium , Boisduvalia  
stricta, виды Epilobium , H ippuris montana, Acer circinatum, 
A .  glabrum, Im patiens ecalcarata, Angelica roseana, виды Cymopterus, 
E ryngium  petiolatum , L igusticum  calderi (о-ва Королевы Ш арлотты), 
виды Lom atium , Ceanotus sanguineus, Rham nus purshiana, Lonicera 
ciliosa, V iburnum  ellipticum , Valeriana acutiloba, виды Gentiana, 
Polemonium elegans, Cuscuta occidentalis, Phacelia lya llii, виды 
Cryptantha, Castilleja, M im ulus lewisii, виды Pedicularis, Penste
mon davidsonii, Synthyris canbyi, Campanula piperi (Олимпий
ские горы), Heterocodon rariflorum  (другой вид в Ю го-Зап. 
Китае), Agoseris grandiflora, виды A ntennaria, Arnica, Aster sub- 
spicatus, Chaenactis alpina, Cirsium tweedyi, виды Erigeron, Haplo- 
pappus, Hulsea algida, Hym enoxys grandiflora, Microseris laciniata, 
Prenanthes alata, Saussurea americana, виды Senecio, Townsendia, 
Clintonia uniflora, Disporum hookeri, виды Erythronium , L iliu m  
columbianum, S tenanthium  occidentale, T rillium  ovatum, Veratrum  
californicum, Xerophyllum  tenax, Zigadenus elegans, виды A lliu m ,

■ Cypripedium  montanum, Listera caurina, виды Juncus, Carex, 
Agropyron spicatum, виды Agrostis, Bromus, Calamagrostis, E lym us  
innovatus, виды Festuca, Glyceria elata, M elica spectabilis, M . subu- 
lata, Oryzopsis exigua, виды Poa, Trisetum cernuum, Lysichiton ameri
canum.

Доминирующей растительностью области являю тся хвойные 
леса. Н и одна другая флористическая область Нового Света не 
обладает столь большим разнообразием хвойных, как  Область 
Скалистых гор. В северной части области распространены рос
кошные хвойные леса из Pseudotsuga menziesii, P inus ponderosa, 
P . contorta, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, T . mertensiana, 
Picea sitchensis и Chamaecyparis nootkatensis.

1. Ситкано-Орегонская провинция (S itka , B ritish  Colum bia, 
W ashington and Oregon — Good, 1947, 1964; Ситканская провин
ция — Тахтадж ян, 1970; S itkan  province — Dice, 1943+O regon- 
provinz — Engler, 1882, p. p .; Dice, 1943, p. p .; Mtinz, 1959, p. p.). 
Охватывает острова Кодьяк и Афогнак, побережье залива К ука, 
п-ов Кенай и прилегающие острова, побережье залива Аляска, 
архипелаг Александра и прилегающую к  нему прибрежную зону, 
о-ва Королевы Ш арлотты, о. В анкувер, большую часть Британ
ской Колумбии, штат Вашингтон, большую часть штата Орегон 
и северо-восточную часть штата Калифорния (вклю чая гору Шаста).
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Д ля провинции характерны хвойные леса. Из хвойных обычны 
Abies amabilis, A . concolor, Picea sitchensis, P inus contorta, P . monti
cola, P . ponderosa, Pseudotsuga menziesii, Tsuga heterophylla, T . mer
tensiana, Chamaecyparis nootkatensis. Thuja plicata.

2. Провинция Скалистых гор (Provinz tier R ocky M ountains — 
Engler, 1882, p. p ., 1902, p. p ., 1903, p. p ., 1924, p. p .; Good, 
1947, 1964; Тахтадж ян, 1970). Охватывает большую часть системы 
Скалистых гор в пределах США. Ч ерез штат Вайоминг территория 
этой провинции продолжается в штат Колорадо и далее в север
ную часть ш тата Ныо-М ексико.

Эксклавы флоры Скалистых гор встречаются на Блэк-Х илс 
в Ю жной Д акоте, северной части Нью-М ексико и в Северо-Вос
точной Аризоне. С другой стороны, в более южных частях провин
ции встречаются более или менее крупные анклавы  флоры Б оль
шого Бассейна.

В. ДРЕВНЕСРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОДЦАРСТВО

Т ахтадж ян , 1970, 1974; T e thyan , o r A ncient M editerranean Subkingdom  — 
T ak h ta jan , 1969.54

Древнесредиземноморское подцарство тянется от М акаронезии 
на западе через все Средиземноморье и Переднюю и Среднюю Азию 
до пустыни Гоби на востоке. Несмотря на то что растительный 
мир этой обширной территории чрезвычайно разнообразен и со
стоит из различных экологических типов, история развития древне
средиземноморской флоры характеризуется некоторыми общими 
чертами. Еще А. Энглер (Engler, 1881) в своей работе о географи
ческом распространении рода R hus  ввел понятие «флоры Древнего 
Средиземноморья», имея в виду, что она формировалась по по
бережью Тетиса. Впоследствии М. Г. Попов (1927, 1929) более 
детально развил идею о единой древнесредиземноморской флоре, 
но, к сожалению, он расширил границы этой флоры вплоть до 
Калифорнии и Мексики, что едва ли можно признать правильным.

Древнесредиземноморская флора развивалась как преимуще
ственно миграционная — почти вся территория усыхающего Те
тиса была ареной переселений и смещения флор совершенно раз
ного происхож дения. Она развивалась па стыке бореальных и 
тропических флор, но подавляющее большинство древнесредизем
номорских растений имеют бореалы ш е, в частности восточноазиат
ские, корни. Однако видоизмененные выходцы из тропической 
флоры играют в ней заметную роль, особенно в М акаронезийской 
и Сахаро-Аравийской областях. К ним относятся прежде всего 
представители семейства Lauraceae и пальмы — Phoenix canarien- 
sis в М акаронезии, Chamaerops hum ilis  в Западном Средиземноморье 
и  род Nannorrhops, распространенный от А равии до Северо-За-

54 П риблизительно соответствует афроевразиатской части Области Д рев
него Средпземья М. Г. Попова (1927, 1929).
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ладной Индии. Сюда же относятся C ytinus hypocistis и Pilostyles 
haussknechtii из семейства Rafflesiaceae, представители семейств 
Capparaceae, Loranthaceae, Santalaceae и Zygophyllaceae, род Су- 
nomorium, макаронезийский эндемик Sideroxylon marmulano и 
марокканский эндемик A rgania  spinosa — оба из семейства Sa- 
potaceae, и  др. Древнесредиземноморская флора обнаруживает 
ясно выраженные связи с африканской, в частности с капской, 
флорой. Многие ксерофитные и особенно геофитные элементы 
древнесредиземноморской флоры имеют близких родичей в Южной 
Африке. Так, хвойное Tetraclinis articulata, произрастающее 
в Северо-Западной Африке, Юго-Восточной Испании и на Мальте, 
близко к  роду W iddringtonia  (тропическая и Ю жная Африка), 
а также к роду Callitris (Австралия и Н овая Каледония). Среди 
двудольных африканские связи наиболее хорошо выражены в ро
дах L im onium , Dianthus, Silene, L inum , Pelargonium, Erica, 
Argyrolobium , Convolvulus, Stachys, Salvia , Scabiosa, Cephalaria, 
Filago, M icropus, Ifloga, Helichrysum, Echinops и др., среди одно
дольных в родах Androcymbium, Colchicum, Scilla , Urginea, D ip-  
cadi, Ornithogalum, Gladiolus, Iris, Gynandriris и др. Эти связи 
Энглер (Engler, 1879) объяснял общностью происхождения от ис
ходных тропических предков, но представляется гораздо более 
вероятным, что между Средиземноморьем и Ю жной Африкой 
длительное время происходил флористический обмен, который 
осущ ествлялся через горы Восточной Африки, Эфиопию и далее 
через Драконовы горы, которые образовывали как  бы мост, сое
динявший древнесредиземноморскую флору с южноафриканской. 
Горные хребты Северо-Восточной Африки в плиоцене продолжа
лись до Малой Азии и Балканского п-ова, чем объясняется преоб
ладание среди средиземноморских элементов Африки восточно- 
средиземноморских таксонов над западносредиземноморскими. 
Этот флористический обмен был скорее всего взаимным, хотя да
леко не во всех случаях удается определить направление миграции.

Древнесредиземноморское подцарство подразделяется на об
ласти: М акаронезийскую, Средиземноморскую, Сахаро-Аравий
скую и И рано-Туранскую .

ч 5. МАКАРОНЕЗИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

M akaronesisches U cbcrgangsgebiet — E ngler, 1882, 1899, 1903, 1924; 
G raebner, 1910; H ayek, 1926; C hevalier in  C hevalier e t Cuenot, 1932; Good, 
1947, 1964; M attick , 1964; T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; E hren- 
dorfer, 1971; B ram w ell, 1972, 1976; K napp , 1973; Z ohary , 1973.

В М акаронезийскую область входят Азорские о-ва, о-ва Ма
дейра, Канарские о-ва и  о-ва Зеленого Мыса.

Более половины флоры области составляют средиземноморские 
виды. Эндемичных родов здесь сравнительно немного, причем 
больше половины их приурочено к Канарским о-вам. К эндемичным 
родам относятся следующие:
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Urticaceae: Gesnouinia (1, К анарские о-ва).
Caryophyllaceae: D ickeranthus (1, К анарские о-ва).
Theaceae: Visnea (1, о-ва М адейра, К анарские о-ва).
Brassicaceae: P aro lin ia  (3, К анарские о-ва), Sinapidendron  (около 9, о-ва Ма

дейра, о-ва D esertas, К анарские о-ва).
Myrsinaceae: Pleiomeris (1, о-ва М адейра, К анарские о-ва).
Crassulaceae: A ickryson  (12), Greenovia (4, К анарские о-ва).6̂
Bosaceae: Bencomia  (6, о-ва М адейра, К анарские о-ва; очень близок к  San

guisorba), Dendriopoterium  (К анарские о-ва; очень близок к  Sangu i
sorba), Chamaemeles (1, о-ва Мадейра), M arcetella  (3, о-ва М адейра, К а
нарские о-ва; очень близок к  Sanguisorba).

Fabaceae: Spartocytisus  (2, К анарские о-ва; очень близок к  Cytisiui). 
Cneoraceae: Neochamaelea (1, К анарские о-ва).
Apiaceae: M elanoselinum  (2; близок к  Thapsia), T inguarra  (1, К анарские о-ва), 

Todaroa (1, К анарские о-ва), Tornabenea (1, о-ва Зеленого Мыса).®-® 
Oleaceae: P icconia  (2, Азорские о-ва, о-ва М адейра, К анарские о-ва). 
Santalaceae: K unkelie lla  (2, К анарские о-ва).
Gentianaceae: Ixan thus  (1, К анарские о-ва).
Rubiaceae: P h y llis  (2, о-ва М адейра, К анарские о-ва), Plocama  (1, Канарские 

о-ва).
Scrophulariaceae: Jsoplexis (4, о-ва М адейра, К анарские о-ва} близок к  D i

gitalis).
Lam iaceae: Cedronella  (1, о-ва М адейра, К анарские о-ва).
Campanulaceae: Azorina  (1, Азорские о-ва), Musschia (2, о-ва Мадейра). 
Asteraceae: A  llagopappus (2, К анарские о-ва), Argyranthem um  (около 25, 

К анарские о-ва; близок к  капским кустарниковым Chrysanthemum), 
Gonospermum  (4, К анарские о-ва), Lactucosonchus (1, К анарские о-ва), 
Schizogyne (2, К анарские о-ва), Sventenia  (1, К анарские о-ва), Vieraea 
(1, К анарские о-ва).

Asparagaceae: Sem ele  (5—6 ,  о-ва Мадейра и К анарские о-ва).
Poaceae: M onachyron  (1, о-ва Зеленого Мыса).

Во флоре М акаронезийской области имеется такж е ряд  энде
мичных секций, часть которых нередко возводится в ранг рода. 
Эндемичные секции есть в родах Crambe (секция Dendrocratnbe), 
Descurainia  (секция Sisymbriodendrori), Aeonium , Teucrium  (сек
ция Teucropsis), S ideritis (секция Leucophae), Convolvulus (секции 
Frutescentes и Floridi), Echium  (секции S im plic ia  и Gigantea), 
Sonchus (секция Atalanthus), Senecio и  др.

Число аборигенных видов М акаронезийской области отно
сительно невелико. Наиболее богата флора К анарских о-вов, 
насчитывающая от 1600 до 1700 видов сосудистых растений (Lems, 
1960; Bram w ell, 1972, 1976); за ними следуют о-ва Мадейра — 
около 1100 видов (Hansen, 1969). Процент эндемичных видов очень 
высок. В составе эндемичных таксонов значительно число древ
них, реликтовых эндемиков. Д ля  них характерно, что они или 
вообще систематически довольно изолированы, или же если и 
имеют сколько-нибудь близких сородичей, то эти последние обычно

66 В Список эндемичных макаронезийских родов семейства Crassulaceae 
Б рам уэл (B ram w ell, 1976) вклю чает такж е род M onanthes (около 13 видов), 
но один из его видов (М . atlantica) произрастает в М арокко.

60 Монотипный род Drusa (D . glandulosa), ранее считавш ийся Канарским 
эндемиком, недавно обнаруж ен на северо-востоке п-ова Сомали (Lavranos, 
1975).
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произрастают в более или менее отдаленных географических рай
онах. Приведу некоторые из наиболее интересных примеров подоб
ного рода дизъюнкций:

P inus canariensis (М акаронезия) — P. roxburghii (Гималаи).
A pollonius barbusana (М акаронезия) — A . arnottii (Ю жные Анды).
Persea indica  (М акаронезия) — виды Persea в Ю жной, Ю го-Восточной и Вос

точной Азии, а такж е в Америке.
Visnea (М акаронезия) — E urya  (Восточная А зия, И ндия и М алезия). 
Clethra arborea (М акаронезия) — родственные виды в Америке.
Heberdenia excelsa (М акаронезия) — Я . penduliflora  (М ексика).
Drusa (М акаронезия) — Bowlesia и Homalocarpus (Америка).
I le x  canariensis (М акаронезия) — родственные виды в Америке.
Picconia (М акаронезия) — Notelaea  (Восточная А встралия).
P hyllis  (М акаронезия) — Galopina (Ю жная Африка).
Bystropogon подрод Bystropogon (М акаронезия) — Bystropogon под род M in- 

thostachys (горы Ю жной Америки, главным образом Анды).
Canarina canariensis (М акаронезия) — С. abyssinica и  С. em inii (Восточная 

А фрика).
Dracaena draco (М акаронезия) — D . cinnabari (о. Сокотра).

Эти дизъюнкции показывают, сколь различны географические 
связи элементов древнего ядра флоры М акаронезии. Большой 
интерес представляют, в частности, американские связи, которые 
могут быть объяснены, по крайней мере частично, в свете совре
менных представлений о дрейфе континентов (Bram w ell, 1976).

Среди эндемичных видов М акаронезийской области имеется 
большое число вторичных кустарниковых и древовидных форм, 
представленных вне М акаронезии обычно травянистыми видами.

В растительном покрове М акаронезии наиболее замечательны 
вечнозеленые лавровые леса (laurisilvae), которые из всех совре
менных растительных формаций наиболее близки к миоценовым 
и плиоценовым вечнозеленым лесам Европы и К авказа  (Вульф, 
1944; Meusel, 1953; T ak h ta jan , 1969; Bram w ell, 1972, 1976).

1. А зорская провинция (Engler, 1882, 1889, 1903, 1924). Охва
тывает Азорские о-ва. Острова вулканического происхождения.

Имеется только один эндемичный род A zorina, но насчитыва
ется несколько десятков эндемичных видов, составляющих, по 
старым данным, около 20% коренной флоры сосудистых растений 
(Guppy, 1917).

До колонизации островов европейцами они были покрыты веч
нозелеными лесами с господством макаронезийских эндемиков 
Persea indica и Laurus azorica; в настоящее время от этих лавровых 
лесов сохранились лишь отдельные фрагменты. Из наиболее ин
тересных во флористическом отношении компонентов лесов и  ку
старниковых сообществ отметим азорских эндемиков Juniperus  
brevifolia, Erica scoparia subsp. azorica, H ypericum  foliosum, Sa- 
nicula azorica, Vaccinium cylindraceum  (близок к кавказской чер
нике V . arctostaphylos), Daboecia azorica, Picconia azorica, Rubus 
hochstetterorum, Prunus lusitanica  subsp. azorica. Х арактерны  ма- 
каронезийские эндемики I le x  perado и Frangula azorica, а также
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M yrica jaya, которая кроме М акаронезии встречается также в Цен
тральной и Ю жной Португалии, где,' как  предполагают, произра
стает дико. Очень интересно присутствие во флоре Азорских о-вов 
представителя семейства Cyatheaceae — макаронезппско-иберийского 
эндемика Culcita macrocarpa (кроме Азорских, такж е Канарские 
о-ва, о-ва Мадейра, Северная П ортугалия и Ю жная Испания). 
Интересно такж е наличие вечнозеленого кустарника M yrsine 
africana (ареал этого вида кроме Азорских о-вов охватывает Цен
тральную и Южную Африку и Афганистан до Н епала). В отличие 
от остальных провинций М акаронезии ксерофитная флора афри
канского происхождения на Азорских о-вах отсутствует. С другой 
стороны, здесь имеется заметное число видов, общих с флорой Пи
ренейского п-ова.

2. К анарская провинция (Engler, 1882, 1899, 1903, 192'i). 
Охватывает Канарские о-ва.

Из примерно 38 эндемичных макаронезийских родов 20 энде
мичны для К анарских о-вов; кроме того, здесь имеется ряд энде
мичных секций и около 470 эндемичных видов (Bram w ell, 1972, 
1976).

Наиболее древние элементы и в том числе наиболее древние 
эндемики К анарских о-вов приурочены к вечнозеленым лавровым 
лесам, которые до колонизации островов европейцами были рас-: 
пространены гораздо шире, чем теперь. К  сожалению, почти не 
сохранилось крупных массивов лавровых лесов. Наблюдаются 
различные стадии деградации, особенно там, где увлажняющее 
влияние туманов слабее. Лесообразующими породами этих лесов 
являю тся макаронезийские эндемики Laurus azorica, Persea in
dica, Ocotea foetens и Apollonias barbusana при участии I le x  canarien
sis (канарско-мадейрский эндемик), A rbutus canariensis (канарский 
эндемик), R ham nus glandulosa (канарско-мадейрский эндемик), 
Viburnum  rigidum  (канарский эндемик), макаронезийско-среди- 
земноморского вида Erica arborea, Visnea maconera (канарско- 
мадейрский эндемик), M yrica jay  а (макаронезийский эндемик), 
Pleiomeris canariensis (канарский эндемик), S a lix  pedicellata subsp. 
canariensis (канарско-мадейрский эндемик). Интересен эпифитный 
папоротник D avallia canariensis (Канарские о-ва, о-ва Мадейра, 
П ортугалия и Зап. Испания). Характерны лианы Hedera canarien
sis (макаронезийский эндемик) и Semele androgyna (канарско- 
мадейрский эндемик).

С поясом лавровых лесов тесно связан обычно расположенный 
выше и на более сухих местообитаниях пояс сосновых лесов. Энде
мичная канарская сосна P inus canariensis очень близка к гималай
ской сосне P . roxburghii. Сосну сопровождают Erica arborea, эн
демичные виды Cistus и эндемичные Chamaecytisus proliferus и 
Adenocarpus viscosus. У верхней границы сосновых лесов растет 
эндемичный Juniperus cedrus, очень близкий к J . oxycedrus.

От лесной растительности резко отделяется формация горных 
кустарниковых ксерофитов («горная пустыня»), развитая выше
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верхнего предела пассатной облачности. Н а  восточных К анарских 
о-вах древесная растительность почти отсутствует и развиты только 
формации полупустынного и пустынного типа. Наиболее характерны 
здесь разбросанные по каменистой почве огромные кусты энде
мичного дрока («ретама») Spartocytisus supranubius. Из эндемич
ных растений, встречающихся в этой формации, особенно заслу
живают упоминания виды Echium, Descurainia bourgaeana и Chei- 
ranthus scoparius. Более 70% видов этой формации эндемичны.

Н аконец, на высотах более 2600 м над у р . м. развивается свое
образная ксерофитная и холодостойкая растительность, представ
ленная такими эндемичными видами, как  Viola cheiranthifolia  и 
Silene nocteolens.

С другой стороны, в низменных частях о. Тенериф, а такж е 
в аналогичных условиях на других островах произрастает ксеро
фитная флора, среди которой встречаются сахаро-аравийские 
элементы. Вполне африканский характер носит формация сукку
лентов, развитая на нижних частях склонов о. Тенериф и некото
рых других островов. Здесь очень характерна эндемичная Euphor
bia canariensis, а также эндемичные Е . regis-jubae и Senecio kleinia. 
Иная, менее ксерофильная суккулентная растительность приуро
чена к более высоко расположенным и более влажным каменистым 
местообитаниям. Здесь произрастают различные эндемичные пред
ставители родов Aeonium, Sonchus и  др. В этом поясе произрастает 
один из наиболее замечательных макаронезийских эндемиков — 
Dracaena draco (Канарские о-ва, о-ва М адейра, о-ва Зеленого Мыса). 
Здесь же растет эндемичный Phoenix canariensis.

Кроме вышеназванных эндемиков укаж ем  следующие:
A spid ium  canariense, R anunculus cortusifolius, Parietaria fila - 

mentosa, Gesnouinia arborea, Forsskaolea angustifolia, виды M inuar- 
tia, Carastium sventenii, B uffon ia  teneriffae, Silene berthelotiana, 
S . nocteolens и  другие виды этого рода, виды Polycarpaea, Parony
chia canariensis, Dicheranthus plocamoides, Herniaria canariensis, Beta  
webbiana, R um ex lunaria, L im onium  arborescens и ряд других 
видов этого рода, Hypericum canariense, Н . coadunatum, Н . refle
xum, Viola palmensis, V. cheiranthifolia, виды Cistus, Helianthe- 
mum, Bryonia verrucosa, виды Crambe (в том числе С. arborea и
С. gigantea), Descurainia и Parolinia, M atthiola bolleana, Cheiran- 
thus scoparius, Erucastrum canariense, Reseda crystallina, R .  scoparia, 
Lavatera phoenicea, около 10 видов рода Euphorbia  (в том числе 
несколько кактусовидных видов), U mbilicus heylandianus, боль
шинство видов канарско-марокканского рода Monanthes, большин
ство видов рода Aichryson, много видов рода Aeonium  и 4 вида 
эндемичного рода Greenovia, несколько видов рода Bencomia, 
Anagyris latifolia, виды Adenocarpus, Cytisus, Dorycnium, Lotus, 
Vicia, R u ta  oreojasme, R . p innata , Neochamaelea pulverulenta  
(=C neorum  vulverulentum), Zygophyllum  fontanesii, Drusa glandu
losa, B upleurum  salicifolium , Ruthea herbanica, Astydam ia latifolia. 
Ferula lin k ii, F . lancerottensis, Seseli ivebbii, T inguarra cervarii-
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folia , T . montana, Todaroa aurea, виды P im pinella , Crypto
taenia elegans, I le x  p la typhylla  (очень близок к I .  perado), 
M aytenus canariensis, R ham nuscrenulata, R .in teg rifo lia , K unkeliella  
canariensis, K . psilotoclada, Sambucus palmensis, виды Pterocepha- 
lus, Ceropegia, Ixan thus viscosus, Plocama pendula, P hyllis  viscosa. 
Convolvulus canariensis и другие виды этого рода, М esserschmidia 
fruticosa, около 20 видов Echium , Solanum  nava, S . vespertilio, 
виды Scrophularia, Campylanthus salsoloides, Sutera (Lyperia) 
canariensis, Isoplexis canariensis, виды K ickxia, Globularia, Plantago 
arborescens, P . webbii, Lavandula canariensis, L . m inuto lii, виды 
Bystropogon, Thym us origanoides, более 10 видов Micromeria, Salvia  
canariensis, S .  broussonetii, Nepeta teydea, более 10 видов Sideritis, 
Canarina canariensis, Laurentia canariensis, Phagnalon purpurascens, 
P h. umbelliforme, Gnaphalium webbii, Helichrysum gossypium,
H . monogynum, виды Allagopappus, Vieraea laevigata, Pulicaria  
burchardii, P . canariensis, виды Schizogyne, Asteriscus, Gonospermum, 
более 10 видов Argyranthem um  и  Chrysanthemum, Artem isia cana
riensis, более 10 видов Senecio, Carlina canariensis, C. xeranthemoides, 
Onopordum nogalasii, виды Carduus, Centaurea, Rhaponticum ca
nariensis, виды A ndryala, Hypochoeris oligocephala, виды Tolpis, 
Crepis canariensis, Lactucosonchus webbii, Sventenia bupleuroides, 
Prenanthes pendula, более 20 видов Sonchus (в том числе S . arbo- 
reus и S . canariensis), виды Lactuca, Reichardia, Pancratium  cana
riensis, Androcym bium  psammophilum, Scilia  haemorrhoidalis, A s
paragus arborescens и некоторые другие виды этого рода, Habenaria 
tridactylites, Orchis canariensis, L uzula  canariensis, Carex canarien
sis, C. perraudieriana, Agrostis canariensis, Phalaris canariensis, 
Festuca bornmuelleri, Avena canariensis, A . occidentalis, Dactylis 
sm ithii, Brachypodium  arbuscula, M elica canariensis, M . teneriffae, 
Dracunculus canariensis.

Среди канарских эндемиков преобладают виды средиземномор
ского родства. Во флоре в целом средиземноморский элемент со
ставляет 81% (1282 вида), а среди эндемиков — 68% , или 401 вид. 
Н а втором месте стоит восточноафриканский элемент (6% общего 
состава флоры и 16% состава эндемиков). Н а третьем месте в со
ставе флоры находится «сахаро-синдский», или точнее, сахаро
аравийский элемент (68 видов, что составляет 4% ), а в составе эн
демиков — ю жноафриканский элемент (48 видов, т. е. 16%) 
(Sunding, 1970).

3. М адейрская провинция (Engler, 1882, 1899, 1903, 1924). 
Сюда входят о. Мадейра и о. Порто-Санто, а такж е две группы не
населенных скалистых островов — D esertas и Selvagens.

Ф лора Мадейрской провинции насчитывает не менее 750 або
ригенных видов, среди которых 2 эндемичных рода {Chamaemeles 
и Musschia) и  более 120 эндемичных видов (Hansen, 1969). В число 
эндемичных видов входят:

Polystichum drepanum, P . fa lcinellum , P . madeirense, P . web- 
bianum , Berberis maderensis, Cerastium vagans, Beta patula, Arm eria
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maderensis, Viola paradoxa, Crambe fruticosa, E rysim um  arbuscula, 
E . tenuifolium , M atthiola maderensis, Sinapidendron angustifolium , 
S . frutescens, S . rupestre, Erica cinerea, Vaccinium maderense, E u 
phorbia piscatoria, Aeonium  glandulosum, A .  glutinosum , Aichryson 
divaricatum, A .  dumosum, A .  villosum, Sedum  brissemoretii, S . fa- 
rinosum, S .  fusiforme, S .  nudum , Saxifraga maderensis, S .  porto- 
sanctana, Chamaemeles coriacea, виды Rubus, Sanguisorba maderensis, 
Sorbus maderensis, Anthyllislem anniana , Cytisus maderensis, C. paiuae,
C. tener, Lotus loweanus, L .m acranthus, Ononis costae, Vicia atlantica, 
V. capreolata, V. pectinata, B u n iu m  brevifolium, M elanoselinum edu- 
lis, Oenanthe pteridifolia, Peucedanum lowei, M aytenus dryandri 
( =  Catha dryandri), Jasm inum  azoricum, J .  odoratissimum, Galium  
productum, Convolvulus massonii, Echium  nervosum, Solanum  
trisectum, Isoplexis sceptrum, Odontites holliana, Scrophularia hirta,
S . pallescens, S . racemosa, Sibthorpia peregrina, Plantago leiopetala, 
P . malato-belizii, P . subspathulata, Bystropogon maderensis, В . p i-  
peritus, Teucrium abutiloides, T . betonicum, Musschia aurea, M . wol- 
lastonii, A ndryala  crithmifolia, Artemisia argentea, Calendula ma
derensis, Carduus squarrosus, Centaurea massoniana, Chrysanthemum  
barretii, C. dissectum, C. haematomma, C. m andonianum, C. p in- 
natifidum , Cirsium latifolium , Crepis divaricata, C. noronhaea, 
Helichrysum devium, H . melanopthalmum, H . m onizii, H . obconicum, 
Lactuca patersonii, Senecio maderensis, Sonchus pinnatus, S . squarro
sus, S . ustulatus, Tolpis macrorhiza, Scilla  maderensis, Semele ma
derensis, S . menezesii, S . pterygophora, S . tristonis, Ruscus strep- 
tophyllus, Carex lowei, C. malato-belizii, Dactylorhiza foliosa, Goodyera 
macrophylla. Orchis scopulorum, Deschampsia argentea, Festuca 
albida, F. donax, Helictotrichon sulcatum, L o lium  lowei, Phalaris 
maderensis.

Растительность этих островов во многом сходна с раститель
ностью К анарских о-вов. Здесь также есть пояс лавровых лесов, 
выше которого расположены горные грассленды (Agrostis castel- 
lana, A iropsis praecox и др.), сообщества кустарников (особенно 
вечнозеленого Vaccinium maderense) и заросли Erica arborea.

4. Провинция островов Зеленого Мыса (Engler, 1882, 1899, 
1903, 1924). Охватывает острова Зеленого Мыса в числе 14.

Климат этих островов значительно более сухой, чем на других 
островах М акаронезии. Тем не менее, по свидетельству первых 
европейцев, посетивших эти острова, они были «хорошо облесены». 
В настоящее время лесная растительность отсутствует. На дю
нах морского побережья произрастают Suaeda vermiculata и Spo- 
robolus robustus, а за дюнами — Tam arix gallica, Euphorbia tuckey- 
ana, Zygophyllum  fontanesii, Launaea spinosa. Внутри восточных 
островов распространены грассленды. В горах встречается Dra
caena draco. Если в горах флора носит преимущественно макаро- 
незийский характер, то вдоль побережья господствует африкан
ский элемент (пустынный исаванновый). Число аборигенных видов, 
вероятно, не более 350. Имеется 2 эндемичных рода (Tornabenean
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Monackyron) и 100 с лишним эндемичных видов, из числа которых 
назовем:

Papaver gorgoneum, Paronychia illecebroides, Polycarpaea gayi, 
Lim onium  brunneri, L . braunii, H elianthemum gorgoneum, S in a p i
dendron glaucum, S . hirtum , M atthiola cabouerdeana, Sideroxylon 
marmulana, Euphorbia tuckeyana, Umbilicus schmidtii, Aeonium  
gorgoneum, Lotus purpureus, L . jacobaeus, M elanoselinum  insulare, 
Sarcostemma daltonii, Echium  stenosiphon, E . lindbergii, E . glabres- 
cens, Celsia insularis, C. cystolithica, Campylanthus glaber, C. ben- 
tham ii, L inaria  brunneri, Cistanche senegalensis, Lytanthus amygda- 
lifolius, Lavandula rotundifolia, Campanula jacobaea, C. bravensis, 
Nidorella varia, Artem isia gorgonum, Odontospermum daltonii,
O. vogelii, Launaea picridioides, L . melanostigma, Aristida paradoxa.

6. СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ;

Candolle A. P. de, 1808; Q andolle A lph. de, 1855; B oissier, 1867; G risebach, 
1872, 1884; H ayek , 1926; E ig , 1931—1932; Good, 1947, 1964; B raun-B lanquct, 
1923b, 1937; M attick , 1964; D avis, 1965; P o lun in  and  H ux ley , 1965: T ak h ta jan , 
1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; E hrendorfcr, 1971; Z ohary, 1973.

Если северная и  ю жная границы Средиземноморской области 
в целом относительно ясно выражены и разногласия среди авторов 
касаются лишь сравнительно небольших территорий главным об
разом на Пиренейском и Балканском полуостровах (карта 1), то 
установление западной и особенно восточной границы связано 
с большими трудностями. Поэтому относительно границ этого фп- 
тохориона до сих пор нет общепринятого мнения, хотя большин
ство авторов придерживаются классического понимания Среди
земноморской области, восходящего к Альфонсу де Кандолю и 
Эдмонду Буассье.

Хориономическая граница Средиземноморской области в целом 
довольно хорошо совпадает с границей классических средиземно- 
морских лесов из Quercus ilex  и с основным (первичным) ареалом 
культуры  маслины. Она довольно хорошо соответствует общему 
ареалу таких растений, как  A splenium  petrarchae, P inus halepen- 
sis, P . brutia  и P . pinea, Aristolochia sempervirens, Quercus coccifera, 
A rbutus andrachne и  A . unedo. Erica m ultiflora, S tyrax  officinalis, 
Coris monspeliensis, Euphorbia dendroides, Poterium spinosum, 
Cercis siliquastrum, A  nagyris foetida, Сalycotome infesta, Genista 
cinerea, A n th y llis  hermanniae, Phillyrea angustifolia, P . latifolia, 
Cynomorium coccineum, Globularia alypum , Rosmarinus offici
nalis, Prasium  majus, Thym us capitatus, Putoria calabrica, 
Ampelodesmos tenax, Chamaerops hum ilis, A risarum  vulgare. Этот 
список средиземноморских видов можно было бы во много раз 
увеличить. Сравнительное изучение ареалов этих видов дает 
основание включить в Средиземноморскую область большую часть 
Пиренейского п-ова (до горного барьера Пиренеев и Кантабрий
ских гор па севере), прибрежные части Франции, Апеннинского и

103



Балканского полуостровов, острова Средиземного моря, М арокко, 
Северный Алжир, Тунис, Северо-Западную Триполитанию, Ки- 
ренаику, побережье Леванта (большую часть Палестины и Ливан), 
Западную  Сирию, Западную Анатолию. Небольшие по размерам 
и обедненные эксклавы средиземноморской флоры имеются в юж
ной горной части Крыма и вдоль Черноморского побережья К ав
каза, особенно в Северной и Северо-Восточной Анатолии.

По Альфонсу де Кандолю (Candolle A lph . de, 1855 : 1305), 
Средиземноморская область простирается от Испании до Сирии 
и от М арокко до Черного моря, что вполне соответствует современ
ным представлениям. Знаменитый автор «Флоры Востока» Б уас
сье (Boissier, 1867 : V I) уточняет извилистые восточные границы 
области. Он пишет: «Еп O rient la  region M editerraneene comprend 
le li tto ra l et la  zone inferieure de la Grece et de la  T urquie d ’Europe, 
les lies de la  M editerranee, la  cdte m eridionale de la Crimee, les 
cotes occidentales e t m eridionales de V A natolie, enfin celles de la 
Syrie e t de la Palestine». Это удивительно точное определение вос
точных границ Средиземноморской области, свидетельствующее 
о глубоком знании флоры. Близкое понимание Средиземноморской 
области мы находим у  Гризебаха (Grisebach, 1872), который пока
зал ее границы на карте; однако он немного расш иряет границы 
области, особенно на востоке.

Энглер (Engler, 1882, 1924) и многие его последователи очень 
раздвинули восточные границы Средиземноморской области и до
вели их до Афганистана и Белудж истана. Р икли  (R ik li, 1934, 
1943), автор трехтомной монографии о растительном мире Среди
земноморья, такж е понимал эту область довольно широко. Он 
включал в нее не только весь Иберийский п-ов и все субсредизем- 
номорские ландшафтные районы Ю го-Западной и Южной Франции, 
Северной И талии и Балканского п-ова, но такж е Северную Л и
вию, Северный Египет, весь Синайский п-ов, всю Анатолию, весь 
К авказ и  П редкавказье, южное побережье Каспийского моря, 
весь Крым и причерноморские степи. В. В. Алехин (1944) включал 
в свою Средиземноморскую подобласть большую часть К авказа, 
а Е . В. Вульф (1944) — весь К авказ, всю М алую Азию и даже 
Иран и Среднюю Азию. С другой стороны, целый ряд авторов вклю 
чают в Средиземноморскую область и М акаронезию, в том числе 
Госсен (Gaussen, 1954) и А. И . Толмачев (1974), которые вообще 
очень широко понимают границы этого фитохориона, особенно 
первый из них.67 Однако при таком понимании Средиземноморской 
области границы ее становятся чрезвычайно расплывчатыми. 
Поэтому я  считаю более правильным придерж иваться тех границ, 
которые были намечены еще Альфонсом де Кандолем и  Буассье и 
уточнены многочисленными современными авторами.

67 М акаронезпю  включает в Средиземноморскую область такж е Е . М. Л ав- 
ренко (1962), который, однако, принимает восточные границы области 
в их классическом понимании.
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В о  ф л о р е  С р е д и з е м н о м о р с к о й  о б л а с т и  и м е е т с я  т о л ь к о  о д н о  э н 
д е м и ч н о е  с е м е й с т в о  Aphyllanthaceae ( к о т о р о е , о д н а к о , м н о г и е  а в 
т о р ы  н е  в ы д е л я ю т  и з  с е м е й с т в а  ЫИасеаё), н о  ч и с л о  э н д е м и ч н ы х  
р о д о в , в е р о я т н о ,  д о с т и г а е т  1 5 0 . К  э н д е м и ч н ы м  и л и  п очти  э н д е м и ч 
н ы м  с р е д и з е м н о м о р с к и м  р о д а м  о т н о с я т с я :

Cupressaceae: Tetraclinis  (1, главны м  образом па хребте Высокий Атлас 
в М арокко, но небольшие популяции такж е встречаю тся близ К арта- 
хен в Ю го-Вост. И спании, в К иренаике и п а  Мальте).

Papaveraceae: Ceratocapnos (2, Ю го-Зап. И спания, С ев.-Зап. Африка, Си
ри я, П алестина), H upicapnos (около 30, Ю го-Зап. И спания, С ев.-Зап. 
А фрика), Sarcocapnos (4, Зап . Средиземноморье).

Urticaceae: Soleirolia  (1, Б алеарские о-ва, о. К орсика, Тосканский архипе
л аг, о . Сардиния).

Caryophyllaceae: Bolanthus (8, Греция до П алестины), Ortegia (1, П ортуга
лия , И спания, И талия), Thurya  (1, Ю го-Вост. А натолия). 

Chenopodiaceae: Oreobliton (2, А лж ир).
Polygonaceae: Bucephalophora (1; близок к  R um ex).
Plumbaginaceae: Lim oniastrum  (10).
Cistaceae: H a lim iu m  (14).

, \K lonopsidium ), B oleum  (1, Вост.
И спания), Сапсуа (1, И спания), Ceratocnemum  (1, М арокко), Crambella 
(1, Сев.-Вост. М арокко), D egenia (1, С ев.-Зап. Ю гославия), Didesmus 
(1, Вост. Средиземноморье; близок к  R apistrum ), Distomocarpus (1, Сев. 
М арокко), Euzomodendron (1, провинция А льм ерия в Ю жп. Испании), 
Fezia (1, М арокко), Guiraoa (1, Юго-Вост. И спания), Ilem icram be  (1, 
Сев. М арокко), H enophyton  (2, М арокко, А лж ир, Тунис, Л ивия), 
H utera  {= C oincya\ 1, Ю го-Вост. И спания), lonopsidium  (5, П ортуга
лия, И спания, Центр, н Юго-Вост. И талия, о. Сицилия, Сев.-Зап. 
А фрика), Kremeriella  (1, С ев.-Зап. Африка), Lycocarpus (1, Ю жп. и 
Ю го-Вост. И спания), M orisia  (1, о. К орсика, о. С ардиния), Ochtho- 
dium  (1, Вост. Средиземноморье), Otocarpus (1, Зап . А лж ир), R y ti-  
docarpus (1, М арокко), Sisym briella  (5, Зап . и Центр. Средиземно
морье, па север до Зап . Ф ранции), Teesdaliopsis (1, И спания; очень 
близок к /foerzs), Trachystoma (3, Марокко), Vella  (4, Зап . Средиземно
морье) .

Resedaceae: Sesamoides (1—2, Зап . Средиземноморье, на севере доходит до 
Ц ентр. Ф ранции).

Sapotaceae: A rgan ia  (1, М арокко).
Malvaceae: S teg ia  (1; близок к  Lavatera).
Rosaceae: Sarcopoterium  (1, Вост. Средиземноморье, н а  запад до Туниса и 

о. С ардиния; близок к  Poterium ).
Fabaceae: Benedictella  (1, М арокко), Calicotome (6—7), Ceratonia (1), Chronan- 

thus (2, И спания, Б алеарские о-ва, Сев.-Зап. А фрика, Зап . Анатолия), 
Cytisopsis (1, Ю го-Зап. и Ю жп. А натолия, Зап . С ирия), Factorovskya 
(1, о. К ип р, К иренаика, Л иван , П алестина, Ю жп. А натолия, но такж е 
Е гипет, Синайский п-ов, И рак; близок к  Trigonella), Gonocytisus (1, 
Вост. Средиземноморье), H am m atolobium  (2, С ев.-Зап. А фрика, Гре
ц ия , Ю жн. А натолия), Lyauteya  (1, С ев.-Зап. А фрика), Lygaeum  (1), 
Passaea (1), Stauracanthus (2, Пиренейский п-ов, Зап. М арокко).

Droseraceae: D rosophyllum  (1, П ортугалия, Ю жн. И спания, М арокко; род, 
систематически очень обособленный).

Apiaceae: A m m iopsis  (2, С ев.-Зап. Африка), A m m oides (2), Astom a  (1, Вост. 
Средиземноморье), Balansaea  (2, И спания, М арокко; близок к  Chae- 
rophyllum ), B onannia  (1, К алабри я, о. С ицилия и локально такж е 
в Ю жн. Греции и  на островах Эгейского моря), Chaetosciadium  (1, Вост. 
Средиземноморье), Chrysophae (2, Вост. Средиземноморье), Elaeoseli-

tsrassicaceae: Amm osperm a  (1, Сев. Bivonaea  (1, Зап . Средиземпо-
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пит  (10), I I ellenocarum  (2, Средп. Средиземноморье), Keracia  (1, Зап . 
Средиземноморье), K unam annia  (1), M agydaris, (2, П ортугалия, Центр, 
и Ю жп. И спания, Б алеарские о-ва, Ю жн. И тали я , о. С ардиния, о. Си
цилия), Meopsis (2, Зап . Средиземноморье; очень близок к Daucus), 
M icrosciadium  (1, Зап . А натолия и прилегаю щ ие острова), N aufraga  
(1, Б алеарские о-ва), Olymposciadium  (1, С ев.-Зап. А натолия), Petag- 
nia  (1, о. С ицилия), Physocaulis (1), Portenschlagiella (1, Ю жн. Италия, 
Зап . Ю гославия, С ев.-Зап. А лбания), R ouya  (1, о . К орсика, о. Сарди
ния, Сев. А фрика), Synelcosciadium  (1, С ирия), Thapsia  (6).

Valerianaceae: Fedia  (1).
Rubiaceae: Putoria  (3), W arburgina  (1, Сирия, П алестина).
■В or aginaceae: Echiochilopsis (Сев.-Зап. Африка), E liza ld ia  (5, Зап . Средизем

номорье), Procopiania  (3, Ю жн. Греция, о. К рит и острова Эгейского 
моря).

Scrophulariaceae: A narrh inum  (12), Lafuentia  (2, Ю жн. И спания, М арокко), 
M acrosyringion  (2).

Lamiaceae: Am aracus (15, Вост. Средиземноморье), Cleonia (2, Зап . Средизем
номорье), Dorystoechas (1, Ю го-Зап. А натолия), P itard la  (2, Сев.-Зап. 
А фрика), P rasium  (1), Preslia  (1, Зап . Средиземноморье), Rosm arinus 
(3), Saccocalyx (1, С ев.-Зап. Африка; близок к  Satureja).

Campanulaceac: Feeria (1, М арокко; близок к  Trachelium ), Petromarula (1, 
о. К рит), Tracheliopsis (5), Trochocodon (1, Греция).

Asteraceae: Aaronsohnia  (1, П алестина), Am brosina  (1), A m m anthus  (5), A n d 
ryala  (25), B ellium  (6), Carduncellus (20), Catananche (5), Cladanthus (4, 
Ю жн. И спания, С ев.-Зап. А фрика), Cyanopsis (1, Ю жн. И спания), 
Daveaua  (1, С ев.-Зап. А фрика, Южп. П ортугалия), Elaeoselinum  (10, 
Зап . Средиземноморье), Evacidium  (1, С ев.-Зап. А фрика, Сев. Сици
л ия), Fontquerra (1, М арокко), Glossopappus (1, Ю го-Зап. А фрика, Ю жн. 
П ортугалия, Ю го-Зап. И спания), I I eteranthemis (1, Ю жн. П ортугалия, 
Ю го-Зап. И спания, С ев.-Зап. А фрика), H isp idella  (1, Ц ентр. И спания, 
Сев. П ортугалия), Нутепопета  (2, Вост. Средиземноморье), Н ут е- 
nostemma (1, Ю го-Зап. И спания), Hyoseris (3), Lepidophorum  (1, П ор
тугали я , Ю го-Зап. и С ев.-Зап. И спания), Leuzea  (4), Lonas (1, Сев.- 
Зап . А фрика, о. Си ц и л и я , Ю го- В ост. И талия), Lyrolepis (2, о. К рит, 
острова Эгейского моря), M antisalca  (5), M elite lla  (1, о. .М альта), N a- 
nanthea (2, о. К орсика, о. С ардиния, А лж ир), Ormenis (10), Otospermum  
(1, Центр, и Ю жн. П ортугалия, Ю го-Зап. И спания), Palaeocyanus (1, 
о. М альта и  о. Гозо), Phalacrocarpum  (2, П иренейский п-ов), P lagius 
(1, о. К орсика, о. С ардиния), Prolongoa (1, Ц ентр, и  Ю жн. И спания), 
Rothm aleria  (1, Ю жп. И спания), San to lina  (10, Зап . Средиземноморье), 
Staehelina  (5), (2), W agenitzia  (1, о. Крит).

Iridaceae: Hermodactylus (1, А лж ир — К иренаика, Ю го-Вост. Ф ранция, 
Сев. И тали я , о. К орсика, о. Сицилия, Зап . А натолия, Л иван , П але
стина; близок к  / r is ) ,68 Siphonostylis (3).

Am aryllidaceae: H annonia  (1, Ю го-Зап. М арокко), Lepiedra  (1, И спания и 
М арокко), Tapeinanthus (1, З ап . Средиземноморье).

Aphyllanthaceae: A phyllan thes  (1, от П ортугалии до И талии, Сев. Африка).
Orchidaceae: B arlia  (1).
Poaceae: A m blyopyrum  (1, Вост. Средиземноморье, заходит в Южное За

кавказье), Amm ochloa  (3), Ampelodesmos (1), Chaetopogon (2, Пиреней
ский п-ов, Д алм ация), Colobanthium  (1), C utandia  (6), Homalachne (2, 
Ю жн. И спания), Lam arckia  (1), Libyella  (1, К иренаика), Lycochloa 
(1, С ирия), M aillea  (1, средиземноморские о-ва), Narduroides (1), Par- 
votrisetum  (1, Сев. И талия до Греции), S p h en o p u s(2—3), Triplachne 
(1, о. С ицилия), V ulpiella  (1), W angenheimia (1, И спания, Сев. 
А ф рика).

58 Дикое произрастание в Л иване и П алестине некоторые авторы счи
таю т сомнительным.
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Arecaceae: Chamaerops (1, но иногда подразделяется на 2, Ю жн. П ортугалия, 
Ю жн. И спания, Б алеарские о-ва, о. С ардиния, Ю го-Зап. и Ю жн. 
И тали я, о. Сицилия, о. М альта, Сев. А фрика, а такж е Ю жн. Ф ранция 
меж ду Ниццей и Ментоном, где, однако, возмож но, интродуцирован). 

Araceae: A mbrosina (1), A risarum  (3), Н elicodiceros (1, Балеарские о-ва, о. К ор
си ка, о. Сардиния).

Обращает на себя внимание, что в составе эндемичных родов 
отсутствуют представители примитивных групп цветковых расте
ний. Большинство эндемичных родов приходится на такие по
двинутые семейства, как  Brassicaceae, Fabaceae, Apiaceae, Aste
raceae и Poaceae.

Видовой эндемизм средиземноморской флоры достигает 50% , 
причем эндемизм здесь дисперсного типа, т. е. эндемики широко 
разбросаны среди многих родов.

По сравнению с флорой М акаронезийской области средиземно- 
морская флора содержит меньше древних, третичных реликтов 
и гораздо больше молодых, прогрессивных эндемиков, возникно
вение которых было связано с возрастающей ее ксерофилизацией. 
К ак и во флоре М акаронезии, влияние африканской флоры здесь 
ясно выражено, особенно в ксерофильных формациях и среди лу
ковичных растений, где видны связи с Ю жной Африкой, но пред
ставителей чисто тропических семейств гораздо меньше, причем 
они сохранились главным образом в Западном Средиземноморье, 
особенно в М арокко. Вполне определенно выраж ена связь с вос
точноазиатской флорой, восходящая к  третичному времени. Ч рез
вычайно велико влияние на средиземноморскую флору элементов 
циркумбореальной флоры, многие из которых проникли в Среди
земноморье, особенно в горные его районы, в эпохи, соответство
вавшие наступлению ледника на север Е вразии . В более сухие и 
теплые межледниковые эпохи многие средиземноморцы проникли 
на север, где частично сохранились в виде реликтов, например 
в Центральной Франции, в различных районах Ш вейцарии и даже 
в Южной И рландии, где до сих пор произрастает A rbutus unedo.

Естественный растительный покров Средиземноморья в отно
сительно мало тронутом виде сохранился только в некоторых гор
ных районах. Н а равнинах же и в предгорьях он сильно видоизме
нен или чаще почти полностью уничтожен и замещен культурными 
растениями. Д ля  растительности Средиземноморья наиболее харак
терны хвойные и вечнозеленые жестколистные леса из невысоких 
деревьев с короткими толстыми стволами и разнообразные форма
ции кустарников, кустарничков и полукустарников. Х арактер 
растительности заметно изменяется с запада на восток и с севера 
на юг. В обоих направлениях растительность становится более 
ксерофильной.

1. Южномарокканская провинция (Engler, 1908, 1912, 1924).68 
По Энглеру (Engler, 1908), провинция эта леж ит приблизительно

68 Э нглер относил эту провинцию к  «N ordafrikanisch-indisches Wtis- 
tengebiet». Т ак  ж е поступал Х айек  (H ayek, 1926), который рассматривал этот
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между 29° и  32°31' с. ш. Начинаясь с побережья Атлантического 
океана, она достигает западного подножия Высокого Атласа и 
Антиатласа.

В Ю жномарокканской провинции преобладает средиземномор
ский элемент; здесь обычны такие средиземноморские (или пре
имущественно средиземноморские) растения, как Juniperus оху- 
cedrus, J . phoenicea, Tetraclinis articulata, Ephedra altissima, E . cos- 
soniana, Aristolochia baetica, Clematis cirrhosa, Quercus ilex, Hyperi
cum aegyptiacum, Helianthemumcanariense, A rgania  spinosa (главная 
часть ареала находится в этой провинции), Andrachne тагос- 
сапа, Euphorbia terracina, Thymelaea antatlantica, Anagyris foetida, 
Ceratonia siliqua, Cytisus albidus, C. mollis, Genista demnutensis, 
G. ferox, G. webbii, Laburnum  platycarpum , Pistacia lentiscus, Rhus  
albida, R . oxyacantha, R . pentaphylla, Poly gala balansae, B un ium  
m auritianum , B upleurum  dumosum, Thapsia decussata, Rham nus 
alaternus, R . lycioides, R . oleoides, Ziziphus lotus, Jasm inum  fru- 
ticans, Olea europaea subsp. oleaster, Phillyrea media, Osyris quadria- 
lata, Lonicera biflora, N erium  oleander, R ub ia  peregrina, Lycium  
intricatum , W ithan ia  frutescens, L inaria ventricosa, Ballota hirsuta, 
Lavandula dentata, L . maroccana, L . m ultifida , Prasium mafus, 
Salvia  interrupta, Teucrium fruticans, Thym us satureoides, Artemisia  
arborescens, Launea spinosa, Phagnalon calycinum, Scorzonera undu- 
lata, Sonchus tenerrimus, Dipcadi serotinum, S c illa  iridiflora, N ar
cissus broussonetii, Asparagus acutifolius, A .  albus, A .  altissimus, 
A . aphyllus, A .  horridus, S m ila x  aspera, S tip a  tenacissima, Cha
maerops hum ilis.

Ф лора Ю жномарокканской провинции подверглась значитель
ному влиянию сахаро-аравийской флоры, так же как флоры Мака
ронезии и тропической Африки. Интересно произрастание здесь 
Acacia gummifera  и таких видов молочая, как  Euphorbia resini- 
fera, Е . ojficinarum, Е . echinus, Е . beaumierana.

2. Ю го-западносредиземноморская провинция (Engler, 1899, 
1903, 1924; Тахтадж ян, 1970, 1974). Занимает южную приатлап- 
тическую часть Пиренейского п-ова вместе с побережьем Гибрал
тарского пролива и большей частью М арокко, включая Высокий 
Атлас и Антиатлас.

Из эндемичных родов провинции укажем: Rupicapnos, Cera
tocnemum  (М арокко), Crambella (Сев.-Вост. М арокко), Distomocar
pus  (Сев. М арокко), Euzomodendron (провинция Альмерия в Ю жн. 
Испании), Hemicrambe (Сев. М арокко), Rytidocarpus (Марокко), 
Trachystoma (М арокко), A rgania, Benedictella  (М арокко), S ta u 
racanthus, Drosophyllum, Fontquerra (М арокко), Homalachne

фитохориоп в ранге округа («Stidm arokkanischer Bezirk»). П равда, в отлпчпе 
от Энглера Х айек  относил всю эту область к  Голарктическому царству, что 
несомненно было правильно. Ш евалье (см.: C hevalier in  C hevalier e t Cuenot, 
1932) вклю чает эту территорию  в Средиземноморскую область (в «Мавритан
скую  средиземноморскую подобласть») и к Средиземноморской ж е области 
относит ее К езель (Quezel, 1965) и многие другие современные авторы.
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(Ю жн. И спания), Lafuentia  (Ю жн. И спания и М арокко). Н а по
бережье Гибралтара находится единственное в Европе местонахо- 
ждение P silotum  nudum . Там же произрастают макаронезийские 
виды Culcita macrocarpa, D avallia canariensis (встречается также 
на севере М арокко), D iplazium  caudatum. В М арокко имеется 
около 15 видов, общих с М акаронезией. Д ля  провинции характе
рен A bies pinsapo, один подвид которого — A. pinsapo subsp. 
pinsapo — произрастает близ Рондо в Ю го-Зап. Испании, а дру
гой — A. pinsapo subsp. maroccana — в М арокко.

Естественная растительность этой провинции на протяжении 
веков подвергалась чрезвычайно сильному воздействию хозяй
ственной деятельности человека, и леса, как  дубовые, так  и сосно
вые, сохранились лишь в виде небольших изолированных мас
сивов и чаще всего превращены в редколесья или заменились мак
висом и другими производными формациями. В наиболее влажных 
районах М арокко распространены леса из Cedrus atlantica, ха
рактерные также для А лжира. Н асаждения Tetraclinis articulata  
занимают сравнительно большие площади в засушливой части Вос
точного Рифа. В северной части М арокко встречается Argania  
spinosa. Н аконец, следует отметить различные типы ксерофильных 
грасслендов и кустарников, где одними из наиболее характерны х 
растений являю тся S tip a  tenacissima, Artem isia herba-alba, Aristida  
pungens, Lygeum  spartum  и  A trip lex  halimus.

3. Южносредиземноморская провинция (Engler, 1899, 1903, 
1924; Тахтадж ян, 1974). Охватывает Северный А лжир, большую 
часть Туниса, на юге приблизительно до широты города Сфакс 
(Houerou, 1959), Северо-Западную Триполитанию (Джебель- 
Нефуса и Джебель-Гариоп) и  Северную К иренаику на юг прибли
зительно до 32° с. ш .60

Имеется несколько эндемичных родов — Oreobliton, Kremeriella, 
Lyauteya, Henophyton, Otocarpus, Saccocalyx, Mesomischus, причем 
все они сосредоточены в Алжире, флора которого гораздо богаче, 
чем флора остальной части провинции. По данным К езеля (Que
zel ,1964b), флора сосудистых растений Алжира насчитывает 2840 ви
дов, среди которых 247 эндемиков. По направлению  к востоку 
число эндемичных видов резко падает. Из числа алж ирских и 
алжирско-тунисских эндемичных и полуэндемичных видов при
ведем:

60 Энглер, Р икли  и многие другие, в том числе и авто той книги, вклю
чали части Северного Египта (в первую очередь прибреж ную  полосу в се
веро-западной части страны) в Средиземноморскую область. Однако есть все 
основания согласиться с  Зохари  (Zohary, 1973 : 162), который утверждает, 
что «Egypt has no M editerranean territo ry» . Х отя в Египте немалое число сре
диземноморских растений, но, к ак  указы вает Зохари , они рассеяны  в сеге- 
тальны х, рудеральны х, гпдрофптных, галофитных и  псаммо-лпторальны х со
обществах, а  некоторые даж е проникают в пустынные оазисы. Н а территории 
Египта пет сколько-нибудь ясно выраж енных средиземноморских ф лори
стических комплексов и сообществ, а характерны е элементы ж естколистных 
лесов и маквиса здесь вообще отсутствуют.
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Abies numidica, Ephedra altissima, Epim edium  perralderianum% 
Papaver m alviflorum , Rupicapnos muricaria, R . numidicus, Quercus 
afares, Herniaria Mauritania, виды Spergularia, B u ffon ia  chevalieri, 
около двух десятков видов Silene, Oreobliton thesioides, виды Ыг 
monium, H ypericum  afrum , Crambe kra likii, Kremeriella cordylo- 
carpus, Otocarpus virgatus, Iberis peyerimhoffii, Lepidium  rigidum, 
Alyssummacrocalyx, виды.5rassica, Malcolmia arenaria, Lavaterasteno- 
petala, Euphorbia reboiidiana, E . hieroglyphica, Sedum  multiceps, виды 
Genista, Crotalaria vialattei, виды Adenocarpus, Ononis, Lyauteya  
ahmedi, виды Lotus, Coronilla atlantica, виды Hedysarum, Astraga
lus, E pilob ium  num idicum , Zygophyllum  cornutum, виды Erodium, 
Bupleurum  plantagineum , Hohenackeria polyodon, P im pinella  bat- 
tandieri, Ammoides atlantica, Amm iopsis aristidis, виды Carum, B u 
nium , Lonicera kabylica, Fedia sulcata, виды Valerianella, Scabiosa, 
Galium, Convolvulus durandoi, Echium  suffruticosum, Solenanthus 
tubiflorus, R indera gymnandra, D ig ita lis atlantica, виды Linaria, 
Scrophularia tenuipes, Pedicularis numidica, w ppi Odontites, Cistanche 
mauritanica, виды Orobanche, Plantago tunetana, виды Teucrium, 
Rosmarinus tournefortii, виды Salvia, Saccocalyx satureoides, S i
deritis maura, M arrubium  alyssoides, виды Thymus, Calamintha, 
Phlomis cabbaleroi, P . bovei, виды Stachys, Nepeta algeriensis, виды 
Origanum, Laurentia bicolor, Specularia ju lian ii, W ahlenbergia ber- 
nardii, виды Campanula, Filago, Pulicaria, Senecio gallerandianus, 
Calendula monardii, Mecomischus pedunculatus, A nthem is chrysantha, 
Anacyclus linearilobus, Kremeria grandis, K . m ulticaulis, Carlina 
atlantica, Carduus balansae, Cirsium kirbense, Galactites m utabilis, 
Onopordum algeriense, виды Centaurea, M antisalca delestrei, Cartha- 
mus strictus, виды Carduncellus, Hypochoeris, Leontodon djurdjurae, 
виды Andryala, Bellevalia pomelii, виды Romulea, Gagea maurita
nica, виды A lliu m , Trisetaria nitida, виды Avena, Koeleria balansae', 
виды Cynosurus, Festuca algeriensis, Agropyropsis lolium .

4. Иберийская провинция (Engler, 1882, 1903, 1924; Тахтад
ж ян, 1970, 1974).61 Сюда входит большая часть Пиренейского п-ова, 
за исключением территорий, относящихся к Атлантическо-Евро
пейской и Ю го-западносредиземноморской провинциям.62

61 Энглер вклю чает в эту провинцию такж е Б алеарские о-ва, которые мне 
представляется целесообразным рассматривать к ак  самостоятельную  про
винцию.

62 Ривас-М артинес (R ivas-M artinez, 1973) выделяет на территории Пи
ренейского п-ова И  провинций (вклю чая А тлантическую , Орокантабрийскую 
и П иренейскую ), что вряд ли можно считать достаточно обоснованным. 
Во всяком  случае, флористическая географ ия П иренейского п-ова не наг 
ходится еще н а  той стадии, когда можно дать сколько-нибудь дробную хо- 
риономическую систему. П ри дальнейш ем изучении провинции Риваса-М ар
тинеса окаж утся  скорее всего подпровинциями, а в некоторых случаях, 
может быть, даж е округами. Кроме того, система Риваса-М артинеса не явл я 
ется чисто флористической, но, к ак  указы вает он сам, представляет «синтез» 
данных флористики, фитоценологии, истории, экологии, геологии и геогра
фии, т . е. фактически эклектическое построение. Что касается Энглера (Eng-
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Из значительного числа эндемичных родов провинции особенно 
заслуживаю т упоминания Boleum  (Вост. Испания), Euzomodendron 
(Альмерия в Южн. Испании), Guiraoa (Ю го-Вост. Испания), H u 
tera (Ю го-Вост. Испания), Lycocarpus (Ю жн. и Юго-Вост. И спа
ния). Очень много эндемичных видов. В береговой полосе Порту
галии, особенно в районе хребта Серра-де-Синтра, сохранились 
небольшие остатки лесов, имеющих ряд общих элементов с флорой 
М акаронезийской области. Назовем, в частности, D avallia cana
riensis (на Пиренейском п-ове достигает Галисии и Ю го-Западной 
Андалузии) и M yrica jay  а.

Значительные пространства на Пиренейском п-ове, особенно 
в Португалии и Эстрамадуре, занимали в прошлом леса, которые 
уже в историческое время, особенно начиная с XVI в ., усиленно 
вырубались и в настоящее время представлены лишь отдельными 
массивами разреженных насаждений вечнозелепых дубов и сосны. 
Распространены P inus pinaster, P . nigra subsp. salzm annii, P . syl- 
vestris, P . halepensis (в восточной и юго-восточной частях полу
острова), P . pinea. Около Картахены имеется изолированное 
местонахождение Tetraclinis articulata. И з вечнозеленых дубов 
наиболее часто встречается Quercus ilex. Ч асто встречаются такж е 
Q. suber и Q. coceifera, а из полувечиозеленых дубов Q. canariensis 
(Южн. П ортугалия и Ю го-Зап. Испания), Q .faginea  и Q. lusitanica  
(Центр, и Ю жн. П ортугалия, Ю го-Зап. И спания). По сухим и ка
менистым склонам от берега моря и до значительной высоты (за
ходя в горы и на плато Новой и Старой Кастилии) широко рас
пространены различные формации невысоких вечнозеленых де
ревьев и вечнозеленых кустарников, кустарничков и полукустар
ников, а также степи.

5. Балеарская провинция.03 Охватывает Балеарские о-ва, со
стоящие из двух больших островов — М альорки и М енорки — и 
расположенного к юго-западу от М альорки Питиусского архипе
лага. Несмотря на то что Балеарские о-ва находятся недалеко от 
восточного побережья Пиренейского п-ова и по природным усло
виям очень сходны с Восточной Иберией (Испанским Левантом), 
их флора не является вполне иберийской. Во флористическом 
отношении Балеарские о-ва занимают промежуточное положение 
между иберийской (и иберийско-мавританской) флорой и флорой 
Лигурийско-Тиренской провинции, особенно флорой Корсики и 
Сардинии. В то время как  во флоре Питиусских о-вов много об

1ег, 1919, 1924), то в пределах своей И берийской провинции он выделяет сле
дующие подпровинцип: а) Субппренейскую Иберию, исклю чая сами Пире
неи, Ь) Ц ентральную  Иберию, с) Восточную Иберию, cl) Б алеарские о-ва, 
е) Западноатлантическую  Иберию и  f) Североатлантическую  Иберию. Это 
деление бесспорно устарело, но пока не предложено ничего лучш его.

63 Энглер (E ngler, 1882, 1924) вклю чает Б алеарские о-ва в свою Ибе
рийскую провинцию, М ойзель с соавторами (M eusel e t a l. ,  1965) — в уста
новленную ими «Siidostiberiscb-B alearische Provinz», а Ривас-М артинес (Ri
vas-M artinez, 1973; R ivas-M artinez  e t a l . ,  1977) — в свою «Provincia 
V alenciano-C atalano-Provenzal-B alear».

112



щего с флорой Пиренейского п-ова (Font Quer, 1927; Bolds, 1958), 
во флоре М альорки и Менорки много общих элементов с флорами 
островов бывшей Тиррениды (Chodat, 1924; Bolos, 1958). Поэтому 
трудно отнести флору Балеарских о-вов к той или иной из этих 
двух провинций. По-видимому, наиболее правильным решением 
вопроса является выделение Б алеарских о-вов в отдельную, пе
реходную, провинцию.

Из видов, общих с флорой Испании и Северного М арокко, 
особенно интересны H elianthemum  caput-felis, Н . origanifolium, 
Satureja barceloi, Lonicera pyrenaica  (Bolos, 1958). Среди видов, 
общих с Испанским Левантом, наиболее замечателен Rham nus 
ludovici-salvatoris (на Пиренейском п-ове только близ Валенсии). 
Ареал некоторых видов кроме Балеарских о-вов охватывает Испа
нию и острова бывшей Тиррениды. Наиболее известным примером 
является B u xu s balearica (Балеарские о-ва, несколько местонахо
ждений в Ю жн. и Вост. Испании и па о. Сардиния). Из значитель
ного же числа балеарско-тирренских таксонов (общих с остро
вами К орсика и Сардиния) упомянем только Arenaria balearica, 
Lavatera triloba  subsp. pallescens (Менорка и о. Сан-Пьетро близ 
Сардинии), Micromeria filiform is, B ellium  bellidioides. Кроме того, 
роды Soleirolia  и Helicodiceros являю тся общими эндемиками Б а 
леарской и Л игурийско-Тирренской провинций.

Во флоре Б алеарских  о-вов имеется только один эндемичный 
род — N aufraga  64 и около 50 эндемичных видов и подвидов, из 
которых 2 вида, по-видимому, уж е исчезли (Lucas and W alters,
1976). Из эндемичных видов назовем:

Aristolochia bianorii, R anunculus weyleri, L im onium  biflorum, 
L . caprariense, L . majoricum, Paeonia cambessedesii, H ypericum ba- 
learicum, Viola jaubertiana, Brassica balearica, Lysimachia minori- 
censis (исчезнувший вид), Euphorbia maresii, Daphne rodriguezii, 
Thymelaea m yrtifolia , Astragalus balearicus, Genista lucida, G. do
ry cnifolia, Vicia bifoliolata (вероятно, исчезнувший вид), Lotus 
tetraphyllus, Hippocrepis balearica, Naufraga balearica, Pastinaca 
lucida, P im pinella  bicknellii, Bupleurum  barceloi, Lonicera pyrenaica 
subsp. majoricensis, Cephalaria balearica, Galium balearicum, G. cre- 
spianum , Phlom is italica, Scutellaria balearica, Teucrium. asiaticum, 
T . cossonii, D ig ita lis  dubia, Sibthorpia africana, Globularia combes- 
sedesii, Plantago coronopus subsp. purpurascens, Centaurea balearica, 
Crepis triasii, Helichrysum ambiguum, Launea cervicornis, Aetheo- 
rhiza bulbosa subsp. willkom m ii, Senecio rodriguezii, Crocus cambes- 
sedei, Carex rorulenta.

6. Лигурийско-Тирренская провинция (Engler, 1882, 1899. 
1903, 1924; G iacom ini in  G iacom ini e Fenaroli, 1958; Тахтадж ян, 
1970, 1974). К  этой провинции относятся Русильон (где еще очень

61 Что касается  Spiroceratium , некоторыми авторами признаваемого са
мостоятельным родом (например: Bolos, 1958), то в настоящ ее время он с пол
ным основанием объединен с родом P im pinella .
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сильно выражено влияние иберийской флоры), нижние Корбьеры, 
нижний Л ангедок, ниж няя Рона (на север до Монтелимара), при
морский Прованс, французское побережье Лигурийского моря 
(Лазурный Берег), Л игурия и все итальянское побережье Тир
ренского моря, весь полуостров К алабрия, Тосканский архипе
лаг, острова Корсика, Сардиния, Сицилия, М альта, Липарские, 
Эгадские и  Пелагские острова и о. П антеллерия.65

В Лигурийско-Тирренской провинции только 4 эндемичных 
рода — M orisia, Petagnia, M elitella  и Palaeocyanus, но число энде
мичных видов велико, причем подавляющее большинство эндемиков 
сосредоточено на островах Корсика, Сардиния п Сицилия. Из эн
демичных видов -отметим:

Abies nebrodensis (Сев. Сицилия), Aristolochia sicula  (Сицилия), 
Quercus congesta (Ю жн. Ф ранция, К орсика, Сардиния), Q. sicula 
(Сицилия), A ln u s cordata (Корсика и Ю жн. И талия), Urtica ги- 
pestris (Сицилия), Aquilegia bernardii (Корсика, Сардиния), A . U- 
tardierei (Корсика), Thalictrurn calabricum, R anuncuus marschlinsii 
(Корсика), R . revelierei (Ю жн. Ф ранция К орсика, Сардиния) и 
несколько других видов этого рода, Arenaria cinerea (Юго-Вост. 
Ф ранция между Ниццей и Динь), A . provincialis (Юго-Вост. 
Ф ранция между Марселем и Тулоном), Cerastium soleirolii (К ор
сика), Sagina pilifera  (Корсика, Сардиния), несколько видов рода 
Silene, Polygonum scoparium (Корсика, Сардиния), несколько видов 
Arm eria  и Lim onium , Viola aethnensis (Сицилия), V. nebrodensis 
(Сицилия), Barbarea rupicola (Корсика, Сардиния), A lyssum  ro- 
bertianum  (Корсика, Сардиния), A . nebrodense (Сицилия), Ptilo- 
trichum halim ifolium  (Ю го-Вост. Ф ранция, Сев.-Зап. Италия), 
P . macrocarpum  (Южн. Ф ранция), Thlaspi brevistylum  (Корсика, 
Сардиния), Iberis semperflorens (западное побережье И талии и Си
цилия), I .  stricta (Ю го-Вост. Ф ранция, Л игурия), Biscutella rot- 
gesii (Корсика), виды Brassica, Erucastrum virgatum  (Южн. И та
лия, Сицилия), P rim ula pa linuri (Ю го-Зап. И талия), M alva  Cor
sica (Корсика, Сардиния), M ercurialis Corsica (Корсика), Euphorbia 
ceratocarpa (Южн. И талия, Сицилия), R ibes sardoum  (Сардиния), 
Potentilla  crassinervis (Корсика, Сардиния), Cytisus aeolicus (Ли
парские о-ва), виды Genista, Astragalus huetii (Сицилия), A . mari- 
tim us  (Сардиния), A . verrucosus (Сардиния), Lathyrus odoratus 
(Ю жн. И талия, Сицилия), Trifolium  bivonae (Сицилия), T . brutium  
(Южн. И талия), R u ta  Corsica (Корсика, Сардиния), Erodium gus- 
sonii (Ю жн. И талия), E . corsicum (Корсика, Сардиния), E . rodiei 
(Юго-Вост. Ф ранция), Poly gala preslii (Сицилия), P . sardoa (Сар
диния), P . apiculata  (Южн. Италия), Petagnia saniculifolia  (Си
цилия), Oenanthe lisae (Сардиния), B upleurum  elatum  (Сицилия), 
A p iu m  crassipes (Корсика, Сардиния, Сицилия, Ю жн. Италия),

65 Границы лпгурппско-тирренской флоры в пределах Ф ранции указаны  
по Ф лао (F lah au lt, 1937) п Госсену (G aussen, 1938), а в пределах И талии — 
по Д ж аком ини (G iacom ini in  G iacom ini е F enaro li, 1958).
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Lereschia thomasii (К алабрия), A m m i crin itum  (Ю жн. Италия, 
Сицилия), Ligusticum  corsicum (Корсика), Peucedanum panicula- 
tum  (Корсика, Сардиния), Pastinaca latifolia  (Корсика), Rhamnus 
persicifolia (Сардиния), Thesium italicum  (Корсика, Сардиния), 
Scabiosa paruiflora (Сицилия), Centranthus trinervis, виды Asperula, 
в том числе A . crassifolia (Сардиния, окр. Н еаполя), виды Galium, 
Buglossoides calabra (Ю жн. Италия), В . m inim a  (Ю го-Зап. Италия, 
Сицилия, Сардиния), Lithospermum m inim um , Onosma lucana (Ю жи. 
Италия), S ym phytum  gussonei (Сицилия), Anchusa crispa (Корсика, 
Сардиния), Borago pygmaea (Корсика, Сардиния, о. К апрая), 
M yosotis ruscinonensis (Ю жн. Ф ранция), М . soleirolii (Корсика), 
М . corsicana (Корсика), Verbascum siculum  (Ю го-Зап. И талия, 
Сицилия), A narrh inum  corsicum (Корсика), A ntirrh inum  siculum  
(Сицилия, М альта и, вероятно, Ю го-Зап. И талия), L inaria  сар- 
raria (Тосканский архипелаг), Cymbalaria hepaticifolia  (Корсика), 
С. muelleri (Сардиния), Odontites bocconei (Сицилия). О. Corsica 
(Корсика, Сардиния), Globularia neapolitana  (окр. Неаполя), 
Orobanche chironii (Сицилия), Pinguicula Corsica (Корсика), A juga  
acaulis, Phlom is ferruginea (Южп. Италия), L am ium  corsicum (Кор
сика, Сардиния), Stachys Corsica (Корсика, Сардиния), Nepeta  
agrestis (Корсика), N . foliosa (Сардиния), Acinos corsicus (Корсика), 
Thym us herba-barona (Корсика, Сардиния), Campanula forsythii 
(Сардиния), Phyteum a serratum  (Корсика), Doronicum corsicum 
(Корсика), B eilis  bernardii (Корсика), B ellium  crassifolium  (Сарди
ния), виды Anthem is, Leucanthemum corsicum (Корсика), Plagius 
flosculosus (К орсика, Сардиния), N ananthea perpusilla  (Корсика, 
Сардиния и близлежащ ие острова), Euax rotundata  (Корсика, Сар
диния), Helichrysum frig idum  (Корсика, Сардиния), Н . saxatile 
(Сардиния, о. Пантеллерия), Phagnalon metlesicsii (Сицилия), 
B uphthalm um  inuloides (Сардиния и близлежащие островки), 
Carlina macrocephala, Carduus fasciculiflorus (К орсика, Сардиния,
о. Монтекристо), Lamyropsis microcephala (Сардиния), виды Cen
taurea, Palaeocyanus crassifolia (М альта, о. Гоцо), Hyoseris taurina  
(Сардиния), Hypochoeris robertia, Leontodon siculus (Ю го-Зап. И та
лия, Сицилия), Lactuca longidentata (Сардиния), A lliu m  pauci- 
florum  (К орсика, Сардиния), Pancratium  illyricum , H yacinthus  
peuzolzii (Корсика, Сардиния), Narthecium reverchonii (Корсика), 
Colchicum corsicum (Корсика), Crocus corsicus (Корсика), С. m i
nim us (К орсика, Сардиния), Romulea melitensis (Мальта), R . re- 
quienii (Корсика, Сардиния, Сев.-Зап. И талия), Leucojum longi- 
fo lium  (Корсика), Juncus requienii (Корсика), Trisetum burnoufii 
(Корсика).

Энглер (Engler, 1912, 1924) разделяет эту провинцию на под- 
провинции: а) П ровансальскую , Ь) Л игурийскую , с) Северотир
ренскую (западная часть Средней Италии и прилегающие 
маленькие острова), d) Ю жнотирренскую (вместе с Неаполем и К а
лабрией), е) Корсиканскую , f) Сардинскую, g) Сицилийско-М аль
тийскую. Д жакомини (G iacom ini in G iacom ini е Fenaroli, 1958),
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который рассматривает только восточную часть провинции (без 
Южной Ф ранции), выделяет в ней следующие подпровинции (на
зываемые им «distretti»): 1) Тирренскую (приблизительно соответ
ствует Л игурийской, Северотирренской и Ю жнотирренской под- 
провинциям Энглера), 2) Сардино-Корсиканскую, включающую 
кроме Сардинии и Корсики такж е о. Эльба и остальные острова 
Тосканского архипелага (за исключением о. Горгона, относимого 
к Л игурийской подпровинции) и два небольших полуострова, 
расположенных против Тосканского архипелага, и 3) Сицилий
скую, включающую Сицилию, острова М альта и Гоцо, П елаг
ские о-ва и о. П антеллерия. Такое менее дробное по сравнению 
с энглеровским деление на подпровинции мне представляется 
более правильным.

7. Адриатическая провинция (G iacom ini in  G iacom ini е Fena
ro li, 1958; H orvati6 , 1967; Тахтадж ян, 1974).60 В эту провинцию 
входит адриатическое побережье Италии (на севере приблизительно 
до района Равенны), а на юге весь п-ов Салентина, п-ов Истрия 
(на севере включая окрестности Триеста), почти все прибрежные 
районы Ю гославии и побережье Албании (на юг приблизительно 
до Влёры).

Во флоре Адриатической провинции имеется лиш ь 2 эндемич
ных рода — Degenia и Portenschlagiella и видовой эндемизм сравни
тельно невысокий. И з эндемичных видов укажем следующие:

P h yllitis  hybrida  (острова Сев.-Зап. Ю гославии), Aristolochia 
croatica (о. Паг), Silene reichenbachii (Зап. Ю гославия), D ianthus  
ciliatus, L im onium  anfractum  (Ю жн. Ю гославия, Албания), 
L . japygicum  (Юго-Вост. Италия), Crambe m aritim a, С. croatica 
(Велебит), velebitica (Велебит), A lyssum  leucadeum, Euphor
bia triflora  (Велебит), Portenschlagiella ramosissima (Южн. И та
лия, Зап . Ю гославия, Сев.-Вост. Албания), Asperula staliana  
(острова у  северо-западного побережья Ю гославии), A . garganica 
(Юго-Вост. Италия), Cerinthe glabra subsp. smithiae, L inaria  micro- 
sepala (Далмация).

8. Восточносредиземноморская провинция (Engler, 1882, p. p.; 
H ayek, 192G, p. p.; D avis, 1965, p. p .) .67 Х айек и особенно Энглер 
понимали эту провипцию очень широко, по Д евису же, она тя
нется от восточной половины Италии до Л ивана. В отличие от Де
виса побережье Адриатического моря я  исключаю из Восточно
средиземноморской провинции, которая, таким образом, в моем 
понимании охватывает часть Ю жной Албании, большую часть

68 Соответствует Адриатической подпровинции «M ittlere M editerranpro- 
vinz» Энглера (E ng ler, 1903, 1924), «Z ircum adriatische pflanzengeografischo 
Zone» Адамовича (AdamoviS, 1933) п «Z irkum adriatische Provinz» М ойзеля 
с  соавторами (Meusel e t a l. ,  1965).

87 П озднее Энглер (E ngler, 1903, 1924) вклю чал территорию  провинции 
в свою обширную «M ittlere M editerranprovinz», в которую  входят такж е 
А дриатическая, Э вкспнская и К рымско-Н овороссийская провинции более 
поздних авторов.
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полуостровной Греции (включая весь Пелопонес), Ионические о-ва 
и  все острова Эгейского моря, о̂  Крит, о. К ипр, Галлиполь
ский п-ов и узкую  полосу вдоль северного побережья Мраморного 
моря, эгейское и средиземноморское побережья Малой Азии, по
бережье Сирии, Л ивана и большую часть П алестины.68

К ак  уже неоднократно указывалось в литературе (см., на
пример: М алеев, 1938; D avis, 1965), восточносредиземноморская 
флора образует серию энклавов вдоль черноморского побережья 
Анатолии, в которых встречаются такие виды, как  P inus pinea, 
Laurus nobilis, Quercus ilex, Cistus creticus, C. salviifolius, Erica  
arborea, A rbu tus andrachne, Spartium  junceum , M yrtus communis. 
Некоторые из них, как P inus pinea, Cistus creticus, C.. salviifolius 
и A rbutus andrachne, достигают ущ елья среднего течения р. Чо- 
рох и его притоков. Восточная, а частично такж е северная и  юж
ная границы Восточпосредиземноморской провинции довольно 
хорошо соответствуют распространению таких растений, как 
Quercus coccifera, A rbutus unedo, S tyra x  officinalis, Pistacia lentis
cus, Sa lvia  triloba  и особенно Poterium spinosum.

Имеется свыше 20 эндемичных родов {Bolanthus, Thurya, 
Didesmus, Ochthodium, Cytisopsis, Gonocytisus, Astoma, Chaeto
sciadium, Microsciadium, Synelcosciadium, W arburgina, Procopiania, 
Dorystoechas, Petromarula, Trochocodon, Aaronsohnia, Нутепопета, 
Lyrolepis, Lycochloa и др.) и очень много эндемичных видов. 
Н аибольш ая концентрация эндемиков наблюдается в Греции и  на 
островах южной части Эгейского моря (Rechinger, 1949—1950).

9. Крымско-Новороссийская провинция (Кузнецов, 1901, 1909; 
Тахтадж ян, 1974).69 В провинцию входят Южный Крым (узкая 
прибреж ная полоса южного склона первой гряды  Крымских гор 
от Севастополя до Феодосии, ограниченная с севера высокогорьями 
Яйлы) и северная часть Западного Закавказья  от Анапы до 
окрестностей Туапсе на ю ге.70

68 Таким  образом, в Восточносредпземноморскую провинцию входят 
Эгейская провинция в понимании В. П . Малеева (1938 : 191), который вклю 
чает в нее Западную  А натолию, острова Эгейского м оря и южную часть Б а л 
канского п-ова, и целая серия провинций, установленны х Мойзелем с со
авторами (M eusel e t a l., 1965), а  именно: «W esthellenische Provinz», «Agaische 
Provinz», «W estanatolische Provinz», «Sudanatolische Provinz», «Palastinisch- 
L ibanische Provinz» и часть «M azedonisch-Thrazischc Provinz». Х орват с со
авторами (H o rv a t e t a l . ,  1974) д л я  средиземноморской флоры Балканского 
п-ова кроме А дриатической провинции принимают еще Ионическо-Эгейскую, 
М акедонско-Ф ракийскую , А дриатико-И оническую  и Эгейскую. Такое дроб
ление мне представляется по меньшей мере преждевременным.

69 Синонимами Крымско-Новороссийской провинции являю тся Крым
ская  провинция А. А. Гроссгейма и Д . И . Сосновского (1928) и Таврическая 
провинция А. А . Гроссгейма (1948).

70 По Н . И. К узнецову (1909) и А. А. Гроссгейму и Д. И. Сосновскому 
(1928), в Западном Зак авк азье  граница проводится следующим образом: 
на севере она идет несколько севернее Анапы до К раснодара, оттуда круто 
поворачивает па юг до пересечения с Главным хребтом и далее по течению 
р . Туапсе подходит к  морю.
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Эта сравнительно очень небольшая территория с ее довольно 
обедненной средиземноморской флорой (особенно в кавказской 
части) едва ли заслуж ивала бы выделения в отдельную провин
цию, если бы не ее значительная удаленность от основного 
ареала средиземноморской флоры. И з числа средиземноморских 
растений, произрастающих в Крымско-Новороссийской провин
ции (главным образом в Южном Крыму), назовем P inus bru
tia, 71 Ci/tinus hypocistis, Cistus incanus (C. tauricus), Capparis 
spinosa, Brassica cretica, A rbutus andrachne, C rithm um  m aritimum , 
Lonicera etrusca (район Новороссийск—Анапа), Vitex agnus-castus, 
Ruscus hypoglossum. Видовой эндемизм довольно высокий, причем 
эндемики большей частью приурочены к Крыму; эндемиков же 
в кавказской части провинции значительно меньше. Имеется 
также некоторое число общих эндемиков: Thlaspi macranthum, 
Hesperis steveniana, Crambe koktebelica, Hedysarum candidum, M e- 
dicago cretacea, Asperula taurica, Onosma polyphyllum , 0 .  rigidum, 
Nonnea taurica, Centaurea declinata и др.

Исходя из того, что «флористическая история Крыма в большей 
степени протекала независимо от К авказа», В. П. Малеев (1931 : 
И З) предложил кавказскую  часть Крымско-Новороссийской про
винции выделить в самостоятельную Новороссийскую провинцию. 
С этим нельзя согласиться, так как  любое хориономическое де
ление должно основываться на современной флоре, а не на ее 
истории.

7. САХАРО-АРАВИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

S aharo-A rab ian  R egion — Z ohary, 1963, 1973; Т ахтадж ян , 1974; Сахаро- 
С аудовская область — Сочава, 1964.72

В эту область входит вся виетропическая часть Сахары от атлан
тического побережья до Египта (по берегу залива Сидра и  восточ
нее К иренаики достигает Средиземного моря), Синайский п-ов, 
вся обширная виетропическая часть Аравийского п-ова, часть 
Ю жной Палестины, часть Иордании, ю ж ная часть Сирийской 
пустыни (к югу от дороги Р утба—Эль-Хаббания) и Н иж няя 
Месопотамия (приблизительно между Б ааку б а  и Басра) и  Ю жная

71 К ры м ская форма этой сосны обычно рассматривается как  отдельный 
вид — P. stankewiczii (Sukacz.) Fom in, но она мож ет рассматриваться самое 
большее к а к  подвид. Ее иногда относят к  P. p ityusa  S tev ., по и пицундская 
сосна настолько близка к  P . brutia , что в лучшем случае представляет собой 
лиш ь подвид.

72 Более или  меиоо соответствует сахаро-аравийской  части «Region du 
D attier»  Б уассье (Boissier, 1867), «W tistenregion» Гризебаха (G risebach, 1872, 
1884), территории «Sahara und  Arabien» Друде (D rude, 1890), «N ordafrika
nisch-indisches W iistengebiet» Энглера (E ngler, 1899, 1903, 1908, 1924), Х айека 
(H ayek, 1926) и  М аттика (M attick , 1964), «Region Saharo-sindienne» Эйга 
(E ig , 1931) и  многих других авторов, «N orthern P a laeo trop ica l D esert Region» 
Ньюбиджин (N ew bigin, 1936), «North A frican -f In d ian  D esert Region» Гуда 
(Good, 1947, 1964) п Т аррплла (T u rrill, 1959) и Сахаро-Синдской подобласти 
Сахаро-Гобийской области Е . М. Л авренко (1962).
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пустыня к ю гу от железнодорожной линии Самана—-"Ур.73 В Са
харе, как  и на Аравийском п-ове, ю жная граница области пересе
кает северный тропик, местами достигая 20° с. ш ., и проходит 
несколько южнее. Многие сахаро-аравийские элементы достигают 
И рана, но здесь они рассеяны среди растительных группировок, 
имеющих ирано-турапскпй или нубийско-синдский состав (Zohary, 
1973).

Территорию Сахаро-Аравийской области ряд авторов относят 
к Палеотропису (Engler, 1899, 1924; New bigin, 1936; Good, 1947, 
1964; Schm ithusen, 1961; M attick , 1964; W alter und S traka, 1970; 
Толмачев, 1974, и др.), в то время как другие, и с гораздо большим 
основанием, относят ее (иногда, правда, не всю) к Голарктису 
(D rude, 1890; Краснов, 1899; H ayek, 1926; Eig, 1931; R ik li, 1934; 
Вульф, 1944; Szafer, 1952; Gaussen, 1954; Ozenda, 1958, 1964; 
T u rrill, 1959; Лавренко, 1962; Zohary, 1963, 1973; Сочава, 1964; 
Ehrendorfer, 1971). Первоначально (T akhta jan , 1969), следуя 
Энглеру и Гуду, я  относил эту территорию к Палеотропическому 
царству, но впоследствии (Тахтаджян, 1970, 1974) убедился в пре
обладании в ней голарктического элемента.

Если северная и  восточная границы Сахаро-Аравийской об
ласти относительно довольно ясны, причем в проведении ее гра
ниц на Ближ нем Востоке можно почти полностью основываться па 
Зохари (Zohary, 1973), то проведение южной ее границы в Африке 
связано со значительными трудностями. К ак  уж е многократно 
указывалось в литературе, граница между голарктической и 
палеотропической флорами в Сахаре очень размыта и Ц ентральная 
Сахара представляет собой настоящую переходную территорию. 
Но положение еще больше усложняется тем, что на нагорье Ахаг- 
гар (Quezel, 1954; Leredde, 1957), пересекаемом северным тропи
ком, и на нагорье Тибести (Maire et Monod, 1950; Quezel, 1958), 
расположенном значительно южнее (главная вершина гора Эми- 
Куси немного южнее широты 20°), имеются островки голарктиче
ской флоры. Голарктические виды встречаются даже на плато 
Аир, находящемся еще южнее.

Н а своей карте флористических областей Земли Госсен (Gaus
sen, 1954) проводит границу между голарктической и  тропической 
флорами в Сахаре большей частью южнее 20° с. ш., за исключе
нием восточной М авритании, где тропическая флора вдается 
языком к северу от 20° с. ш. Еще южнее проводит границу Х айек 
(H ayek, 1926). П ринятая мной граница голарктической флоры 
в принципе соответствует границам, принятым Госсеном, и в еще 
большей степени южной границе «Сахаро-Синдской: области» 
на новой хорологической карте Африки У айта (W hite, 1976; 
см. такж е: K napp, 1973; C layton and H epper, 1974). Я  провожу

73 Значительное число сахаро-аравийских элементов проникает такж е 
в И ран , особенно в Х узистан , но, к ак  указы вает Зохари  (1973 : 239), здесь 
нет ясно вы раж енной территории с сахаро-аравийской  флорой.
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ее значительно южнее, чем это делают Золотаревский и  Мюрат 
(Zolotarevsky e t M urat, 1938), Моно (Monod, 1957), Озенда (Ozenda, 
1964) и Зохари (Zohary, 1973). Граница более или менее совпадает 
только в юго-западной части М авритании.74

Ф лора Сахаро-Аравийской области небогата и насчитывает не 
более 1500 видов,75 но число эндемичных видов не менее 310 (ве
роятно, несколько больш е),76 а число эндемичных родов неве
лико. Эндемичны или почти эндемичны следующие роды:

Caryophyllaceae'. Xerotia  (1, А равийский п-ов).
Chenopodiaceae: Agathophora  (5, М арокко, А лж ир, Е гипет, А равийский п-ов, 

П алестина, И ордания, Сирия, И рак; на востоке доходит до П аки
стана; близок к  Halogeton), Fredolia (1, А лж ир, М арокко), N ucularia  
(1, М авритания, М арокко, А лж ир, Л ивня), Traganopsis (1, М арокко). 

Amaranthaceae: S a ltia  ( l ,  ю ж ная часть А равийского п-ова).
Brassicaceae: Amm osperm a  (1, Сев. С ахара), Cordylocarpus (1), ЕгетоЫит  (5, 

Сев. А фрика, А равийский п-ов, П алестина, И ран; на востоке дохо
дит до П акистана), Eremophyton  (1, М арокко, А лж ирская  Сахара), 
Foleyola (1, Зап. С ахара, М арокко, А лж ир), M orettia  (4, достигает 
Сомали), M uricaria  (1, Сев. А фрика), N asturtiopsis (1, Сев. А фрика, 
А равийский п-ов), Pseudorucaria (3, М арокко до Палестины), Psychine 
(1, М арокко, А лж ир, Тунис), Reboudia  (2, М арокко, А лж ир, Л ивия, 
Египет, П алестина), Schouwia  (2, С ахара, А равийский п-ов), Z illa  
(3, Сев. А фрика, А равийский п-ов, П алестина, Сирия, И рак). 

Apiaceae: Adenosciadium  (1, юго-восточная часть А равийского п-ова), Ат~ 
modaucus (1, С ахара; близок к  Daucus).

Boraginaceae: Echiochilon (6, Сахара, А равийский п-ов), M oltkiopsis (1, Сев.
А фрика, на восток до И рана).

Scrophulariaceae: О m ania  (1, А равийский п-ов).
Lamiaceae: Physoleucas (1, А равийский п-ов).
Asteraceae: L ifago  (1, С ахара), Mecomischus (1, Сев. С ахара), Perralderia (4, 

С ев.-Зап. Африка), Tourneuxia  (1, Сев. С ахара), W arionia  (1, С ев.-Зап. 
Сахара).

ЫИасеае s. 1.: Battandiera  (1, С ев.-Зап. Сахара).

Есть такж е ряд эндемичных родов, общих со Средиземномор
ской областью, например Enarthrocarpus (5), Lonchophora (1), 
Randonia  (3), Anacyclus. Род Traganum  (2) является общим энде
миком с К анарскими о-вами. Имеется такж е ряд  общих макаро- 
незийско-средиземноморско-сахаро-аравийских, сахаро-аравийско- 
ирано-туранских и сахаро-аравийско-суданских эндемиков. 
Род H amm ada  (12) является общим эндемиком Средиземноморской, 
Сахаро-Аравийской и  И рано-Туранской областей и северо-запад
ных пустынь Индийского п-ова. К ак  и в средиземноморской флоре, 
имеются роды, общие с Южной Африкой.

74 Ранее (Т ахтадж ян, 1974) Сахаро-А равийскую  область я  принимал 
в границах, установленных Зохари.

75 Д л я  всей Сахары, вклю чая ее южную тропическую  часть, Озенда 
(Ozenda, 1958) насчитывает всего 1200 видов.

76 Д л я  Северной и Западной Сахары Озенда (O zenda, 1958) указы вает 
162 эндемичных вида. По мнению Зохари  (Zohary, 1973), в восточной части 
области, вероятно, 150 эндемичных видов. О днако Зохари  исклю чает из Са
харо-А равийской области нагорье А хаггар и нагорье Тибести, что уменьшает 
число эндемиков.
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В растительном покрове Сахаро-Аравийской области домини
руют пустынные и  полупустынные формации и редколесье.

1. Сахарская провинция (Provinz der grossen Sahara — Engler, 
1908, 1912, 1924; W estern province — Zohary, 1973). Охватывает 
Сахару от побережья Атлантического океана, по-видимому, до 
Л ивийской пустыни включительно, за исключением участков 
средиземноморского побережья со средиземноморской флорой.77

Н а огромной территории этой провинции имеются большие 
пространства, полностью или почти полностью лишенные расти
тельности. Л иш ь в глубоких долинах с грунтовыми водами и 
в оазисах, а особенно в горных районах развивается более или 
менее обильная растительность, характеризую щ аяся некоторым 
разнообразием флористического состава. Н а севере наблюдается 
постепенный переход к средиземноморской флоре, а на юге — 
такой же переход к тропической. В оазисах характерны  Phoenix 
dactylifera, Acacia nilotica (A . arabica) и др.

2. Египетско-Аравийская провинция (Bezirk der Sgyptisch- 
arabischen W tiste — H ayek, 1926). Включает Египет к  востоку 
от долины Н ила, Синайский п-ов, внетропическую часть Аравий
ского п-ова, большую часть Ю жной Палестины, часть Иордании, 
южную часть Сирийской пустыни и  Нижнюю Месопотамию, где 
граница проходит немного севернее Балада, К увейта и о-вов Б ах 
рейн.78

8. И РАНО-ТУРАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

E ig , 1931; Z ohary, 1950, 1962, 1963, 1973, p. p .; D avis, 1965; T ak h ta jan , 
1969; D avis and  H edge, 1971, p . p .; Т ахтадж ян , 1974; W ickens, 1976 ;79 Region 
O rien tate  proprem ent d ite  — B oissier, 1867; Steppenregion — G risebach, 1872, 
1884, p . p'.; W estern  and C entral A sia tic  Region — Good, 1947, 1964; Brice, 
1966; T u ran ian  R egion — T u rrill , 1959; И рано-Т уранская и  Ц ентральноази
атская  подобласти Сахаро-Гобийской области — Л авренко, 1962; W est- 
und  Z en tra lasien  — M attick , 1964; O rientalisch-T uran ische Region — Meu
sel e t a l. ,  1965.

77 Энглер доводит восточную границу своей «Provinz der grossen Sahara» 
до Н ила (см. такж е: G raebner, 1910, 1929). Рейхерт (R eichert, 1936) на осно
вании лпхенологических данных проводит границу меж ду западной и восточ
ной частями Сахары «где-то близ Туниса», а  Зохари  (Zohary, 1973 : 95) счи
тает, что граница между западной и восточной провинциями леж ит «some
where in  th e  L ibyan  Desert».

78 Х айек (H ayek, 1926) вклю чает в этот фитохорион только Египет к вос
току от Н ила, Синайский и А равийский полуострова, а остальную  часть 
относит к  своей «Persisch-Indische Provinz». Границы этой провинции я  про
вож у в основном по Зохари  (Zohary, 1973).

79 Зохари , Д евис и  Х едж , У икенс и ряд  других авторов включают 
в И рано-Туранскую  область такж е «M auritanian  steppes province» в Северной 
Африке, т. е. пояс северо-западноафрпканских «H au ls  P lateaux». Н о, ве
роятно, прав Озенда (Ozenda, 1964), который отрицает существование от
дельной самостоятельной территории ирано-туранской флоры в Северо- 
Западной Африке, хотя и признает наличие многих общих видэв.
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В эту обширную область, границы которой были впервые до
вольно точно очерчены Буассье (Boissier, 1867) в его классическом 
труде «Flora Orientalis», входят Ц ентральная и Восточная Анато
лия, большая часть Сирии, часть Южной и Восточной Палестины, 
небольшая часть Синайского п-ова, часть Иордании, северная 
часть Сирийской пустыни, В ерхняя М есопотамия, большая часть 
Армянского нагорья, аридные и семиаридные районы Южного и 
Восточного Закавказья , Гиркания (Талыш и прилегающие районы 
вдоль каспийского побережья на территории Ирана), Иранское 
нагорье без тропических пустынь, южные отроги Гиндукуш а и 
южные склоны и отроги Западных Гималаев к западу от 83° в. д. 
и вся огромная территория от низовьев Волги и пустынь Восточ
ного Закавказья  до пустыни Гоби включительно.

Флора И рано-Туранской области характеризуется довольно 
высоким родовым и очень высоким видовым эндемизмом (вероятно, 
не менее 25% ). Наиболее богата флора Иранского нагорья, наи
более обеднена флора Центральной Азии.

И з числа эндемичных или почти эндемичных родов укажем:

Ranunculaceae: A lexeya  (1, С ев.-Зап. Гималаи: К аш мир; очень близок к  Ра- 
raquilegia), Paropyrum  (1, Д ж унгарский А латау, Т янь-Ш ань, Пампро- 
А лай; очень близок к  Paraquilegia).

Berberidaceae: Bongardia  (1; заходит в Вост. Срсдпземпоморье). 
Hamamelidaceae: Parrotia  (1, Гиркания), Parrotiopsis (1, П акистан: Звапт, 

К уррам , Кашмир).
Urticaceae: Parsana  (1, Иран).
Papaveraceae: Cryptocapnos (1, Юго-Вост. Афганистан), Furnariola (1, Пампро- 

Алай: Алайский хр.), Roborowskia (1, Памиро-Алай: Заалай ски й  хр.; 
К аш гария).

Caryophyllaceae: Acanthophyllum  (incl. Allochrusa) (70; па севере заходит в Си
бирь), A nkyropetalum  (3, П алестина, Сирия, И рак, И ран; заходит 
в Вост. Средиземноморье), Diaphanoptera  (2, Х орасан—П аропамиз), 
K abulia  (1, Вост. А фганистан), K ughitangia  (2, П амиро-Алай), Ocho- 
tonophila  (2, Центр, п Сев. Афганистан), Pentaste то nodiscus (1, Центр. 
А фганистан), P hrynella  (Phryna) ( I ,  А натолия), Schischkinella  (1, Ана
толия), Scleranthopsis (1, А фганистан), Thylacospermum  (1, от Д ж ун 
гарского А латау и Центр. Тянь-Ш аня до Тибета), Tytthostemma 
(1, Вост. И ран до Тянь-Ш аня и Памиро-Алая).

Chenopodiaceae: A griophyllum  (5), A lexandra  (1), A nthochlam ys (5), Arthro- 
p hy tum  (7), Bienertia ( i) ,  Borsczowia (I) , Cyathobasis (\., А натолия), Es- 
fandiaria  (1, И ран), Gamanthus (4), Girgensohnia (4), H alan th ium  (6; 
на К авказе доходит до Дагестана), Halarchon (1, Афганистан), I la li-  
mocnemis (13), Halocharis (12), Halostachys (1), H alotis  (2), Iloraninovia  
(7), I l j in ia  (1), Kalidiurn  (5), Kalidiopsis (1, А натолия), K irilow ia  (2), 
Londesia (1), Microgynoeciurn (1, Центр. А зи я ), M icropeplis (1; близок 
к  Halogeton), N anophyton  (3), Ofaiston (1), Panderia  (2), Physandra 
(1, Зап . Тянь-Ш ань), P iptoptera  (1, К ы зы лкум , К аракумы), 
Rhaphidophyton  (1, К азахстан , Зап . Тянь-Ш ань — К аратау), Syrn- 
pegm a  (1).

Polygonaceae: Pteropyrum  (5, И рак, И ран, Афганпстап, П акистан, Туркме
ния) .

Plum b aginaceae: Acantholim on  (120; заходит в Вост. Средиземноморье), 
Aeoniopsis (1, А фганистан), Cephalorrhizum  (4), Chaetolimon (3), Dictyo- 
lim on  (4, Афганистан до Зап. Гималаев), Ikonnikovia  (1, Сев. Тянь- 
Ш ань).
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Brassicaceae: A canthocardamum  (1, Ю го-Зап. Иран), A lyssopsis (1, Талыш , И ран), 
A nchonium  (4), A telanthera  (1), В  otschantzevia (1, К азахстан  — 
хр. К аратау), Brossardia (1, Сев. И рак, Зап . И ран), Buchingera  (1, Южн. 
Зак авк азье , И ран, К ы зы лкум , Копетдаг, Т янь-Ш ань, Памиро-Алай, 
А фганистан, П акистан), C alym m atium  (incl. N asturtiicarpa) (2, Зап. 
П амир, Вост. А фганистан), C atenularia (1, Ю жн. П амвро-Алай — 
низкогорья  Ю жн. Т адж икистана), Chalcanthus (1, И ран , Копетдаг, 
Т янь-Ш ань, П амиро-Алай, Афганистан), Chartoloma (1, Средн. Азия), 
Cithareloma (3), Clastopus (2, И рак, И ран), Coluteocarpus (1, Л иван, Си
ри я, А натолия, Сев. И рак, Ю жн. Закавказье , Зап . И ран), Cryptospora 
(3), Cymatocarpus (3, Ю жн. Зак авк азье , И ран, от К опетдага до Памиро- 
А лая , А фганистан), Cyphocardamum  (1, Вост. А фганистан), Deside- 
ria  (4, К аракорум , Каш мир, Н епал, Вост. П амир; характерна сростно
листная чаш ечка!), Didym ophysa  (2, Вост. А натолия, Сев. И рак, Южн. 
Зак авк азье , И ран, Зап . Т янь-Ш ань, П амиро-А лай, Афганистан, Па
кистан; заходит в восточную часть Главного К авказского  хребта), 
Dielsiocharis (1, И ран, Туркм ения — Копетдаг), D ilophia  (5), D ipty-  
chocarpus (1), E lburzia  (1, С ев.-Зап. И ран), Eurycarpus (1, Зап . Тпбет), 
Fortuynia  (2, И ран, Афганистан, П акистан), Graellsia (4, Анатолия, 
И рак, И ран, Копетдаг, П амиро-Алай, А фганистан, П акистан), Gy- 
nophorea (1 , Центр. А фганистан), H edinia  (3, Ю го-Вост. А лтай, Мон
гольский А лтай, Т янь-Ш ань, П амиро-Алай, С ев.-Зап. Гималаи, Ти
бет), Heldreichia  (4, А натолия, Л иван , И ран, А фганистан), Iskandera  
(2, П амиро-А лай), Lachnoloma  (1), Leiospora (6), L itw inow ia  (1), M ic- 
rantha (1, И ран), M icrostigm a  (3, Внешн. и  Внутр. М онголия), Moriera 
(2, И ран, Ц ентр. Копетдаг, Афганистан; очень близок к  Aethionema), 
Octoceras (1), Oreoblastus (8), Р  achy pterygium  (3; очень близок к Isatis), 
Parlatoria  (2, А натолия, Сев. И рак, Сирия, И ран), Parryopsis (1, Ти
бет), Peltariopsis (3, Ю го-Вост. А натолия, Ю жп. Зак авк азье , Сев. И рак, 
И ран), Phaeonychium  (3, Памиро-Алай, Афганистан, Каш мир, Зап . 
Тибет), Physocardamum  (1, Вост. А натолия), Physoptychis (2, Вост. Ана
толия. Сев. И рак, Ю жн. Зак авк азье , И ран), Physorrhynchus (2, И ран, 
Афганистан, П акистан), Prionotrichon  (incl. Koeiea; 4, Копетдаг, При- 
балхаш ские пустыни, Д ж унгарский  А латау, П амиро-А лай, Афга
нистан), Pseudoanastatica  (1, Ю жн. Зак авк азье , И ран; очень близок 
к  Clypeola), Pseudoclausia (9, от Зап . Копетдага до Т янь-Ш аня и П а
миро-А лая, И ран, А фганистан), Pseudofortuynia  (1, Ю го-Зап. Иран), 
Pterygostemon  (1, К азахстан  — Вост. П рибалхаш ье), P ugionium  (3, 
М онголия, В нутр. М онголия, Ордос), P ycnoplin thus  (1, Тибет, Гима
лаи), P yram id ium  (1, Ю го-Зап. и Ю го-Вост. А фганистан), Rham m ato- 
p hyllum  (3, К азахстан), Robeschia (1, от Синайского п-ова до П акистана), 
Sam eraria  (15), Sisymbriopsis (2, Тянь-Ш ань и П амиро-А лай, К аш га
рия, Тибет), Sophiopsis (5, К азахстан , Средн. А зия , К аш гария, Па
кистан , М онголия), Spirorrhynchus (1 ), Spryg in ia  (7 , от Вост. Копет
дага до П амиро-А лая и Афганистана), Sterigm ostem um  (11), Strausiella  
(1, Зап . И ран), Streptolom a  (2, И ран, Средн. А зия , К азахстан , Афга
нистан), Stroganovia  (15, И ран, от Копетдага и Б етпак-Д алы  до Тянь- 
Ш аня, П амиро-А лая, Т арбагатая, А фганистан), Stubendorfjia  (8, от 
П рибалхаш ских пустынь и Д ж унгарского А латау до Тянь-Ш аня и Па
миро-А лая), Synstem on  (1, Ганьсу, Внутр. М онголия), Tuphrosper- 
т ит  (2), Тauscheria (2), Tetracme (9), T ex iera (\, Л ивап , Сирия, И рак, 
Т урция), Trichochiton (2, от Копетдага до Т ян ь-Ш аня и П амиро-Алая, 
А фганистан), Tschihatschewia (1, А натолия), Vvedenskiella (2, К аш га
р и я, К аш мир), W inklera (=  Uranodactylus’, 2, П амиро-Алай, Афгани
стан, П акистан), Zerdana (1, И ран).

Resedaceae: Homalodiscus (3, И ран, Оманские горы, Копетдаг; очень близок 
к Ochradenus).

Frankeniaceae: Н ypericopsis (1, Ю жн. И ран — Ф арс, в районе Ш ираза и 
оз. Б ехтсган , или  Н ейриз).

Sapotaceae: Reptonia  (2, Оманские горы, Афганистан, П акистан).
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Primulaceae: D ionysia  (около 30, Ю го-Вост. А натолия, М ардии и  Х акяр и , 
И рак  — К урдистан, И ран, Оманские горы, Т уркм ения, Афганистан, 
П акистан — Белудж истан , Зап . П амиро-А лай), K aufm ann ia  (2, Сев. 
Т янь-Ш ань, Д ж унгарский  А латау).

Thymelaeaceae: Stelleropsis (18, Зап . и Средн. А зия; очень близок к  Stellera).
Crassulaceae: Pseudosedum  (40, И ран, Т уркм ения, А фганистан, П акистан — 

Ч и трал , Тянь-Ш ань), Sem pervivella  (4, А фганистан, С ев.-Зап. Гима
лаи).

Rosaceae: H ulthem ia  (2, от Зап . И рана до Д ж унгарии; очень близок к  Rosa), 
P otanin ia  (1, М онголия), Spiraeanthus (1, Сырдарьпнскпй К аратау , 
Ч у-И лийские горы, Боролдайтау, Б етпак-Д ала), Tylosperma  (1).

Fabaceae: A  mmodendron (7), A m m opip tan thus  (2, Центр. А зия), Am m otham - 
nus (3), Calispepla (1, Зап . Гиссар), Chesneya (incl. Chesniella] около 30), 
Eremosparton (3), Eversm annia  (1—2, юго-восток европ. части РСФСР, 
Сев. И ран, Афганистан, Средн. А зия), Physocardamum  (1, Вост. Ана
толия), Pseudolotus (1, А фганистан), Sm irnovia  (1, Ю жн. Т уран), Sphae- 
rophysa (2, от Зак авк азья  до Сев. К итая), Terna  (1), Vavilovia (1, Ана
толи я , Л иван , Сев. И рак, Ю жн. Зак авк азье , Сев. и С ев.-Зап. Иран; 
на К авказе  доходит до Главного К авказского хребта).

Sapindaceae: Stocksia  (1, Ю жн. И ран — Керманш , Вост. И ран  — Х орасан, 
С ев.-Зап. А фганистан — Ф ерах, Юго-Вост. А фганистан — К андагар, 
П акистан — К ветта, К алат и Белудж истан).

Zygophyllaceae: Malacocarpus (1, Средн. А зия — Т уркм ения; близок к  Ре- 
ganum ), M iltian thus  (1, А фганистан), Tetraena  (1, М онголия).

Apiaceae: A ctinanthus  (1, Зап . А зия), Actinolem a  (2, А натолия, Сирия, Сев. 
И р ак , Ю жп. Зак авк азье , И ран), Alococarpum  (1, И ран), Aphanopleura  
(3, Ю жн. Закавказье , И ран, Афганистан), A rted ia  (1, Зап . А зия), Asto- 
matopsis (1, Гиссаро-Д арваз), B unio trin ia  (1, И ран), Calyptrosciadium  
(1, С ев.-Зап. Афганистан), Cephalopodum  (1, П амиро-А лай), Coriandrop- 
sis (1, К урдистан), Crematosciadium  (1, Сев.-Вост. А фганистан), Сге- 
nosciadium  (1, А натолия), Cryptodiscus (4), Cymbocarpum  (5, А натолия, 
Ю жн. п Вост. Закавказье , Талыш , И ран; заходит в Вост. Средизем
номорье), Dicyclophora (1, И ран), D iplotaenia  (1, Ю го-Вост. А натолия, 
Сев. и Зап . И ран), Dorema (16, Ю жн. Зак авк азье , И ран, Средн. А зия, 
А фганистан, П акистан), Elaeosticta  (около 20, И ран, Афганистан, 
Средн. А зия), Eremodaucus (1), Grammosciadium  (8), Н aussknechtia 
(1, И ран), Hyalolaena  (4), H ym enolym a  (2, Средн. А зия), Johrenia  (20), 
Komarovia  (1, Зан . Памиро-Алай), Korovinia  (3, Средн. А зия), Ког- 
shinskia  (2, Зап . Тянь-Ш ань — П амиро-А лай), Kosopoljanskia  (1, 
Сырдарьинскпй К ар атау —Таласский А латау), Krasnovia  (1, Средн. 
А зия), Ladyginia  (1, Ю жн. П амиро-Алай, Сев. Афганистан; очень бли
зок к  Ferula), L ipskya  (1, Зап . П амиро-А лай), Lisaea  (4), Mastigios- 
ciadium  (1, Центр. А фганистан), M ediasia  (1, З ап . Т янь-Ш ань, Памиро- 
А лай), M ogoltavia  (1, М оголтау—П амиро-А лай), Oedibasis (3, Среди. 
А зия, К азахстан), Oliviera {i),O rm opterum  (2, Средн. А зия, П акистан), 
Ormosciadium  (1), P aulia  (1, Зап . П амиро-А лай, Сев. Афганистан), 
Pastinacopsis (1, Сев. Тянь-Ш ань), Pichleria  (1, Зап . И ран), Pilopleura  
(2, Зап . Д ж унгарский  А латау, Тянь-Ш ань), P inacantha  (1, Сев.-Вост. 
Афганистан), P olylophium  З ап . А зи я ), Psammogeton  (2, И ран, Аф
ганистан, Средн. А зия, С ев.-Зап. Гималаи), Pyram idoptera  (1, Центр. 
Афганистан), Reutera  (10, от Анатолии до Афганистана и Средн. 
А зии), Rhabdosciadium  (5, Вост. А натолия, К урдистан, И ран), Scapho- 
spermum  (1, П рпдарвазье), Schrenkia  (10, Зап . Т ян ь-Ш ань—Памиро- 
А лай; один вид достигает Т арбагатая  и Ю жн. А лтая), Schtschurowskia 
(1, Зап . Тянь-Ш ань — П амиро-А лай), Sclerotiaria  (1, К иргизский 
А латау), Semenovia (7—8, А фганистан, П акистан , Средн. А зия), 
Seselopsis (1, Сев. Т янь-Ш ань), Soranthus  (1, Средн. А зия), Sphaenolo- 
Ыитп (3, Зап . Т янь-Ш ань), Sphenocarpus (1, Ф ерганский х р ,—А лай), 
Spongiosyndesmus (1, Сев. Афганистан), Stenotaenia  (6, А натолия, Ю жн. 
Зак авк азье , И ран), Stew artiella  (1, П акистан), Synelcosciadium  (1, Си-
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ри я), Szovitsia  (1, Сев.-Вост. А патолия, Зак авк азье , С ев.-Зап. Иран), 
Thecocarpus (1, И ран), Trachydium  (10, И ран, А фганистан, Среди. Азия 
до Зап . К и тая ), Tricholaser (1, Сев.-Вост. А фганистан), Trigonosciadium  
(3, А натолия, И рак, Зап . И ран), Turgeniopsis (1, Зап . А зия), Vvedens
ky а (1, П амиро-А лай), Zeravschania (1, Зап. П амиро-А лай), Zosima (10, 
Зап . п Средн. А зия, П акистан, С ев.-Зап. Гималаи; заходит в Дагестан 
и П редкавказье).

Аросупасеае: Р оасупит  (3, Ц ентр. Азия).
Rubiaceae'. A itchisonia  (1, Афганистан — К урам , П акистан), L eptunis  (2— 

3, Ю жн. Зак авк азье , И ран до Афганистана п  Средн. А зии), Micro- 
physa (1, Средн. А зия), W arburgina  (1, Сирия, П алестина).

Boraginaceae'. Caccinia (6), Choriantha (1, И рак: К урдистан), Craniospermum  
(3, Ц ентр. А зия), Echioides (A ipyanthus) (1, А натолия, Закавказье, 
Сев. И ран), Heterocaryum  (4, юго-восток европ. части СССР, А натолия, 
Сирия, И рак, Ю жп. Зак авк азье , И ран, А фганистан, П акистан , Средн. 
А зия), Lepechinella  (10, И ран, Афганистан, П акистан , Каш мир, Средн. 
А зия), Lindelo fia  (10, Сев. И ран, Афганистан, П акистан, Сев.-Зап. 
Гималаи,, Средп. А зия, М онголия; близок к  Cynoglossum), M attiastrum  
(25, Вост. А натолия, И рак, И ран, Афганистан, Пакистав:, К ызы лкум. 
П амиро-А лай, К аш мир), M icroula  (2, Тибет), Oreogenia {Lasiocaryum) 
(7, А фганистан, Средн. А зия), Phyllocara  (1, А натолия, Сирия, Синай
ский п-ов, И рак, Зап . И ран  — К урдистан), Stephanocaryum  (2, Зап. 
Т янь-Ш ань, Вост. Ф ергана), Suchtelenia  (2—3, Зак авк азье , И ран, Зап. 
К азахстан , Средп. А зия), Tianschanella  (1, Т янь-Ш ань), Trachelanthus 
(2, П алестина, И рак, И ран, Средн. Азия).

Solanaceae: Przewalskia  (2, Ц инхай, Тибет; близок к  Scopolia).
Scrophulariaceae: Bungea  (2, от А натолии и Ю жн. З а к ав к азь я  до Средн. 

Азии), Leptorhabdos (1), N athalie lla  (1, А лайский х р .), Spirostegia  (1, 
Ю жп. П амиро-А лай), Staurophragm a  (1, А натолия; близок к  Verbas
cum).

Lamiaceae: Chamaesphacos (1; очень близок к  Thuspeinanta), Dorystoechas 
(1, А натолия), Drepanocaryum  (1, Средп. А зия, П акистан; очень бли
зок к N epeta), Erernostachys (60, от Анатолии, Сирии и П алестины до 
Ц ентр. Азии и Пенджаба; заходит в Вост. Средиземноморье), Gon- 
tscharovia (1, Средн. А зия, Сев.-Зап. Гималаи; очень близок к  Satureja), 
Hymenocrater (9, Ю жн. Закавказье , И ран, Т уркм ения, Афганистан, 
П акистан), H ypogamphia  (4, Афганистан, Средн. А зия), Is in ia  (1, И ран), 
Lagochilus (incl. Lagochilopsis) (40, И ран, Афганистан, Средн. и Центр. 
А зия, С ев.-Зап. Гималаи), M etastachydium  (1, Ц ентр, и  Сев. Т янь- 
Ш ань), Pentapleura  (1, К урдистан), Perowskia (7, Сев.-Вост. И ран, Аф
ганистан, П акистан, Средн. А зия, Тибет, С ев.-Зап. Г им алаи), Polakia  
(1, И ран), Pseudoaremostachys (1, Сырдарьинскпй К аратау), Pseudo- 
m arrubium  (Neustruevia) (1, Сырдарьпнский К аратау), Stachyopsis 
(3, Ср. А зия, Д ж унгарский  А латау и прилегаю щ ие горные районы К и 
тая), Thuspeinanta  (2, И ран, А фганистан, П акистан , П енджаб, Средн. 
А зия), Zataria  (1, И ран, Афганистан, П акистан), Zhum eria  (1, Ю жн. 
И ран).

Campanulaceac: Cryptocodon (1, Зап . Тянь-Ш ань — К  у хистан), Cylindro- 
carpa (1, Зап . Тянь-Ш ань — К ухпстан), M ichauxia  (7, А натолия, Си
ри я, Л иван , И рак, Ю жн. и Ю го-Вост. Зак авк азье , И ран), Ostrowskia 
(1, Зап . Т янь-Ш ань, П амиро-Алай, А фганистан), Sergia  (2, Зап . Т янь- 
Ш ань, П амиро-А лай), Zeugandra (1, Зап . И ран  — К ерманш ах, между 
К ерманш ахом и Ш ахабадом и в горах над Ш ахабадом).

Asteraceae: Acanthocephalus (2, Средн. А зия, Афганистан, П акистан — Ч и 
трал), A cantholepis (1), A m blyocarpum  (1, Гпрканпя), A n u ra  (1, Н ура- 
тау), Brachanthem um  (7, Центр. К азахстан  до Центр. Азии), СаШ- 
stephus (1, Сев.-Вост. А патолия, Ю жн. Зак авк азье , С ев.-Зап. и Сев. 
И ран), C ancrinia (4, Центр. А зия), Cancriniella  (1, Чу-И ллийские горы), 
Chamaegeron (3, К азахстан , Средн. А зия, И ран, А фганистан, П акистан), 
Chardinia  (1), Chrysophthalmum  (2, Ю жн. и Вост. А натолия, Сев. Си
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р и я , Сев. И рак), Chrysopappus (1, К урдистан), Codonocephalum  (3, Сев. 
И рак, И ран, Афганистан, П акистан), Cousinia (около 600, от Центр. 
А натолии, Сирии и Л ивана до Д ж унгарской  Гоби и С ев.-Зап. Гима
лаев; в  Европе заходит в Ниж нее П оволжье), Cousiniopsis (1, Ю жн. 
Т уран —Памиро-Алай, Афганистан), Cymbolaena (1), Dipterocome (1, 
С ирийская пустыня, Ю жн. Закавказье , И ран), E pilasia  (4; очень бли
зок к  Scorzonera), Garhadiolus (2), Grantia (6, А равийский п-ов, И ран), 
Gundelia  (1, Впутр. и Ю жн. А натолия, С ирийская пустыня, Сев. И рак, 
Ю жн. Зак авк азье , И ран, Зап . Афганистан, Копетдаг; па западе до
ходит до Зап . Сирии и о. К ипр), H andelia  (1, Средн. А зия), Heteracia 
(2), H yalea  (1—2; очень близок к  Centaurea), H ypacanth ium  (2, Центр. 
Э льбурс, Зап . Тянь-Ш ань; очень близок к  Cousinia), K arelin ia  (1, 
ю го-восток европ. части СССР, Сев.-Вост. И ран  до Монголии), Kasch- 
garia (2, Центр. А зия; близок к  Tanacetum), K arvandarina  (1, И ран), 
Lachnophyllum  (2—3), Lam yropappus (1, от П рибалхаш ья до Ф ерганы), 
Lepidolopha  (5, Зап. Т янь-Ш ань — Памиро-Алай), Lepidolopsis (1, 
И ран, Афганистан, Средн. А зия), Lipskyella  (1, Средн. А зия), Micro- 
cephala (3, И ран, Средн. А зия), Modestia (2, К аратеги н —Д арваз), 
M yopordon  (2, Ю жн. и Ю го-Зап. И ран), N ik i tin ia  (1, Копетдаг), 01- 
gaea (18, Средн. А зия, П акистан), Perplexia  (2, И ран, Средн. А зия), 
Plagiobasis (3, Средн. А зия, Афганистан), P olychrysum  (1, Гиссаро- 
Д ар в аз—Сев. Афганистан), P ostia  (4, Сирия, Ю го-Зап. И ран), Pseudo- 
handelia  (1, И ран, Афганистан, Средн. А зия; близок к  Tanacetum), 
Psychrogeton (около 30), Pterachaenia (1, А фганистан, П акистан), R us- 
sowia (1, Средп. А зия), Schischkinia  (1), Schm alhausenia  (1, Зап . Т янь- 
Ш апь), Sclerorhachis (2, Сев.-Вост. И ран, Афганпстан), Siebera  (2, 
В путр. и Ю жн. А натолия, С ирия, Л иван, Сев. И рак, Зап . и Сев. И ран, 
Афганистан, юг Средн. Азии), Stebbinsia  (1, Средн. А зия), S tilpnole- 
p is  (1, М онголия), Stizolophus (1, Ю жн. Зак авк азье , И ран, Туркм ения, 
очень близок к Centaurea), Synca la th ium  (1, Тибет), Syreitschikovia  (2, 
Средн. А зия), Tanacetopsis (15, Средн. А зия; близок к  Cancrinia), 
Thevenotia (2, И рак, И ран, А фганистан), Tom anthea  (10, А натолия, 
И рак, Ю жн. Зак авк азье , И ран), Trichanthem ts (incl. Pseudoglossan- 
tliis-, 5, Зап . Т янь-Ш ань, Памиро-Алай, Д ж унгарский  А латау), Tuga- 
rinovia  (1, М онголия), Uechritzia (3, Вост. А натолия, Т янь-Ш ань, П а
миро-А лай, Гим алаи), Ugamia (1, Зап . Т янь-Ш ань), Wendelboa (1, Сев. 
П акистан — Ч п трал; очень близок к  Taraxacum), W ettsteinia  (1, Средн. 
А зия), X ylanthem um  (6, Сев.-Вост. И ран, А фганистан, Средп. А зи я), 
X anthopappus  (1, Центр. Азия — Тибет).

Poaceae: Boissiera (1, на востоке до П амиро-А лая и З ап . Гималаев; на западе 
заходит в Е гипет; очень близок к  Brom us), H enrardia  (2, от Анатолии и 
Сирии до Т янь-Ш аня и С ев.-Зап. Гималаев), H eteranthelium  (I , от Си
рии, Л ивана и Палестины до П акистана и Средн. Азии), Littledalea  
(4, С редн. А зия, Тибет, Ц инхай), M alacurus (1, Средп. А зия, Сев. 
А фганистан; очень близок к  E lym us), O rinus (2, Каш мир, Ю жн. 
Тибет, Ц инхай), Pappagrostis (1, Т янь-Ш ань, Центр. А зия), РН- 
gerochloa (1, А натолия), Psammochloa (1, М онголия, Ордос, Хэси), 
Rhizocephalus (1, А натолия, Сирия, П алестина, Ю жн. Закавказье , 
И ран, Средн. А зия), Sinochasea (1, Ц инхай).

Liliaceae: Erem urus (50, горы Зап . и Среди. А зии; на востоке доходит до К и
тайской Д ж унгарии, П амиро-А лая и П акистана, в западной части аре
ала частично выходит за пределы И рано-Т урайской  области), Korol- 
kowia (1, Зап . Т янь-Ш ань, Памиро-Алай; очень близок к  F ritillaria  
и , возмож но, не заслуж ивает родового статуса).

A maryllidaceae: Ix io lirion  (3, от Анатолии до П акистана и  Китайской 
Д ж унгарии; заходит в Зан. Сибирь), Ungernia (8, И ран, Средн. А зия, 
Афганистан).

Araceae: Е m in ium  (6—8, Зап . и Средн. А зия; заходит в Вост. Средиземно
морье).
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И рано-Т уранская область подразделяется на подобласти — 
Западноазиатскую  и Ц ентральноазиатскую , границу между ко
торыми, однако, не всюду легко указать.

8а. Западноазиатская, или Переднеазиатская, 
подобласть 80

Т ахтадж ян , 1974.

Охватывает всю западную часть И рано-Тураиской области 
до П рибалхаш ья, Центрального Тянь-Ш аня и Западных Гималаев. 
В нее входит флористически наиболее богатая часть области, 
растительный покров которой отличается наибольшим разно
образием. В Гиркании, Загросе, Западном Тянь-Ш ане и в Западно
гималайской провинции еще сохранились реликтовые участки 
мезофильных лесов, а во многих местах значительные пространства 
покрыты ксерофильными дубовыми лесами. Средиземноморский 
элемент такж е выражен гораздо сильнее, особенно во флоре дубо
вых лесов и редколесий.

Западноазиатская подобласть, особенно И ранское нагорье, 
представляет собой основной центр формирования ирано-тураи- 
ской флоры. Здесь много эндемичных видов таких родов, как 
D elphinium , Silene, Acanthophyllum , Calligonum, A traphaxis, Acan- 
tholimon, L im onium , A lthaea, Alcea, Euphorbia, H aplophyllum , 
A lyssum , Aethionema, Erysim um , Isatis, D ionysia, Prunus, Onobry- 
chis, Trigonella, Ferula, Onosma, Nepeta, Phlomis, Eremostachys, 
Salvia, Stachys, Thymus, Scrophularia, Verbascum, Heliotropium, 
Convolvulus, Asperula, Galium, Achillea, Anthem is, Tanacetum, 
Artem isia, Centaurea, Cousinia, Echinops, Helichrysum, Jurinea, 
Scorzonera, Eremurus, Tulipa, A lliu m , Iris.

1. Месопотамская провинция (Zohary, 1962, 1963, 1973; Т ах
тадж ян, 1970, 1974; Sous-region M esopotam ienne — Boissier, 1867; 
B ezirk von M esopotam ien — H ayek, 1926; D om aine Mesopota- 
mien — Eig, 1931; Месопотамский округ Гебраистского участка 
Восточно-Средиземноморской области — Попов, 1950). В эту 
провинцию входят высоты Восточного Эдома (Edom) и Синая, 
И удейская пустыня, большая часть Сирийской пустыни на запад 
приблизительно до Халеба, Хама и  Хомса и восточных склонов 
Антиливана, часть примыкающих к Сирийской пустыне равнин 
Ю го-Восточной Анатолии (главным образом бассейн Диарбекира 
и  низкое Урфа-М ардинское плато), Северный И рак до предгорий 
Курдистанских гор, а такж е небольшие участки Х узестапа к за
паду от гор. Керманш ах в Иране. Несмотря па значительное число 
эндемичных видов, по мнению Зохари (Zohary, 1973 : 90), само
стоятельность («individuality») этой провинции «is s till  questio
nable and aw aits more thorough study».

80 Соответствует азиатской части «W estern Irano -T uran ian  Subregion» 
Зохари  (Zohary, 1963, 1973), по с включением такж е Г ирканскоя провии- 
цпи, которую  я  отношу к  И рано-Туранской области.
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2. Централыгоанатолийская провинция (Meusel e t a l., 1965; 
Камелин, 1973; Ц ентральноанатолийская подпровинция Армено- 
Иранской провинции — Тахтадж ян in  Т ахтадж ян  и Федоров, 
1972). Занимает внутренние, аридные и семиаридные части Анато
лии, вклю чая Анатолийское плоскогорье. Ее восточная граница, 
названная Девисом (Davis, 1965, 1971) «Анатолийской диаго
налью», простирается от окрестностей Байбурта и  Гюмюшане 
на юго-запад через окрестности Эрзинджана и далее идет вдоль 
Антитавра. Эта граница, которую Девис считает «а rem arkable 
floral b reak  through the  m iddle of Inner A natolia» (D avis, 1971:19), 
отделяет Центральноанатолийскую  провинцию от во многих отно
шениях близкой к ней Армено-Иранской провинции.

Ц ентральноанатолийская флора характеризуется довольно вы
соким видовым эндемизмом (вероятно, около 30% ) и содержит ряд 
монотипных эндемичных родов, как например Kalidiopsis (род, 
близкий к K alidium , приурочен к галофильной растительности 
юго-западного побережья оз. Т уз в центре Анатолийского плоско
горья), Cyathobasis (род, близкий к Girgensohnia, который, как  и 
Anabasis, отсутствует во флоре Анатолии), зонтичное Crenosciadium  
(род, близкий к Орорапах, занимает небольшой ареал между 
озерами Эчридир и Бейш ехир). Эндемики Центральноанатолий
ской провинции имеют разные географические связи — как 
ирано-туранские, так  и средиземноморские. Наиболее ясно выра
жены ирано-туранские связи в галофитной флоре побережий озер 
Ликаонской равнины, особенно в семействе Chenopodiaceae, а такж е 
Plumbaginaceae (например, L im onium  anatolicum) и др. (Davis,
1971). Но, как  указывает Девис, большая часть эндемичной флоры 
центральноанатолийского бассейна обнаруживает мало таких 
связей с флорой И рана или арало-каспийских пустынь. Эти энде
мики часто связаны с видами, произрастающими на окруж аю щ их, 
(более или менее средиземноморских) территориях. Сюда входят, 
например, D elphinium  venulosum, Consolida stenocarpa и Salvia  
halophila. Другие эндемики, как  например Silene salsuginea, 
Lim onium  globuliferum, Astragalus ovalis и Verbascum helianthemoi- 
des, не имеют близких родичей и их географические связи менее 
ясны. Д ругими центрами эндемизма являю тся гипсоносные мело
вые окрестности Канкыры и  особенно Сиваса, где произрастают 
такие замечательные эндемики, как, например, Salvia  vermifolia 
(Davis, 1971). В целом состав эндемичной флоры Ц ентрально
анатолийской провинции указывает на то, что она носит до не
которой степени переходный характер между типичной ирано- 
тураиской флорой и флорой Восточного Средиземноморья. Можно 
предположить, что в начале широкой инвазии ирано-туранских 
растений Анатолийское плоскогорье находилось в сфере влияния 
средиземноморской флоры, а в северной своей части — эвксин- 
ской. Н а западе и на юге анатолийская флора и сейчас еще тесно 
связана с восточносредиземноморской, а на севере — с эвксин- 
ской. Многие из родов, характерные для Иранского нагорья
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(Acantholimon, Acanthophyllum , Calligonum, Ferula, Eremostachysi 
Cousinia и др .), в Центральноанатолийской провинции представ
лены относительно немногими видами, хотя, с другой стороны, 
здесь достигли большого разнообразия такие роды, как  Aethio
nema, A lyssum , I  satis, перистолистные Salvia , A chillea  и др. (Da
vis, 1965), а такж е род Centaurea s. 1.

3. Армено-Иранская провинция (Engler, 1899, 1903, 1924, 
p. p .; Алехин, 1944; Good, 1947, 1964; Ефремов in  Арманд и др., 
1956; Т ахтадж ян  in  Тахтадж ян и Федоров, 1972, p .p .; Тахтадж ян, 
1974, p. p.; D om aine Iran ien  — Eig, 1931; И ранская провинция — 
Гроссгейм, 1936, 1948; Irano-A nato lian  Province — Zohary, 1962, 
1963, 1973; D avis, 1965, p. p .) .81 Обширная территория этой про
винции охватывает часть М алоазиатского нагорья к востоку от 
«Анатолийской диагонали», большую часть Армянского нагорья, 
засушливые районы Ю жного Закавказья , Зуванд, Копетдаг, 
большую часть И рана (за исключением южных и юго-западных 
прибрежных тропических районов и районов прикаспийских ре
ликтовых лесов), а такж е часть Афганистана. Границы этого 
фитохориона были впервые намечены Буассье (Boissier, 1867), 
который называл его «Sous-region des plateaux», а затем уточнены 
последующими авторами (см. особенно: Zohary, 1973).

Армено-Иранская провинция характеризуется богатой и свое
образной флорой с очень высоким родовым и видовым эндемизмом. 
Имеется более двух десятков эндемичных родов, а также эндемич
ные под роды и  секции и очень большое число эндемичных видов. 
Особенно много эндемичных таксонов в семействах Asteraceae, 
Apiaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, 
Lamiaceae, Liliaceae s. 1., Plumbaginaceae, Rubiaceae и Scrophularia- 
ceae. Х арактерны  различные пустынные и полупустынные форма
ции, горные степи, часто с участием колючих подушкообразных 
кустарничков (особенно Onobrychis cornuta и видов Acantholimon), 
сообщества ксерофильных и жестколистных кустарников и кустар
ничков и можжевеловые и лиственные редколесья. Во многих 
местах распространены более или менее ксерофильные, часто 
парковые дубовые леса.

Армено-Иранская провинция флористически довольно разно
родна и расчленена на хорошо выраженные подпровинции, не
которые из которых, вероятно, заслуж ивали бы даже ранга 
самостоятельных провинций. Однако до сколько-нибудь полного 
анализа флоры обширного Иранского нагорья, который будет 
возможен только после заверш ения издаваемой К . Рехингером 
(К . Н . Rechinger) монументальной «Flora iranica» (стала выходить 
еще в 1963 г.) , выделение этих хорионов в самостоятельные про
винции едва ли целесообразно.

81 Зиглер назы вал эту провинцию «A rm eno-iranische M editerranprovinz». 
Она соответствует «A rm enisch-iranische Steppenregion» О. Д руде (D rude, 
1890).
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В пределах Армено-Иранской провинции относительно обособ
лена прежде всего А р м я н с к а я  п о д п р о в и н ц и я  (Армян
ский округ Иранской провинции — Гроссгейм, 1936, 1948, р . р .; 
А рмянская провинция — М агакьян, 1941, р . р .; Прозоровский 
и Малеев, 1947, p. p .; Sector of the  Arm enian h ighlands — Zohary, 
1973, p . p .). Она занимает значительную часть Армянского на
горья в пределах современной Турции, вклю чая Карсское плоско
горье и  обширную область, отграниченную на западе линией, 
идущей от окрестностей Байбурта через окрестности Эрзинджана 
и далее н а юг, где, огибая массив Б ингёля, проходит южнее 
Муша до Битлиса. Восточная граница огибает с запада оз. Ван 
и  идет извилистой линией в сторону К агы змана. В эту подпро- 
винцию входят такж е Ш иракское плато, больш ая часть массива 
горы А рагац до бассейна оз. Севан включительно.

Флористическое своеобразие этой подпровинции небольшое и 
эндемизм сравнительно невысокий, но по оригинальному сочета
нию флористических элементов она настолько заметно отличается 
от соседних подпровинций, что вполне заслуж ивает выделения 
в отдельный фитохорион. И з эндемичных видов этой провинции 
отметим только Hypericum агтепит  (заходит в Х акяри), Lathyrus 
karsianus, Cousinia brachyptera. Д ля Армянской подпровинции 
наиболее характерны  различные типы степной растительности 
(в том числе трагакантовые степи), а такж е высокогорная расти
тельность (луга и  альпийские ковры) и можжевеловые и листвен
ные редколесья. Встречаются такж е остатки дубовых лесов 
из Quercus macranthera и Q. robur subsp. pedunculiflora.

Следующая подпровинция, названная мной А т  р о п а т е  н- 
с к о й (Тахтадж ян, 1941; Тахтадж ян in Тахтадж ян  и Федоров,
1972),82 охватывает аридные и субаридные районы юго-восточной 
части Турецкой Армении и  Ю жного З акавказья , Д иабарскую  
котловину в Зуванде, бассейн оз. Ван, северные склоны К урд
ских гор (Х акяри), образующих южное окаймление Армянского 
нагорья, И ранский Азербайджан и некоторые прилегающие к нему 
с юга районы И рана. Н а северо-западе граница подпровинции 
начинается от восточного и юго-восточного склонов горы Арагац, 
идет немного западнее Кагызмана, поворачивает в юго-западном 
направлении и, огибая с запада вулкан Н емрут и  оз. Ван, про
ходит по К урдским горам и, огибая с юга оз. Урмия, идет на 
восток и  юго-восток. Н а востоке атропатенская флора доходит 
до Тегерана и горы Демавенд. Н а северо-востоке п на севере 
Атропатенская подпровинция образует отчетливо выраженную 
границу с Гирканской флористической провинцией, но на юге и 
юго-востоке ее границы не вполне ясны. Многие атропатенские 
элементы достигают на юге района Ш ираза.

82 А. В. П розоровский и ]В . П. М алеев (1947) возводят этот фитохорион 
в ран г провинции, что принимает такж е О. В . Чернова (1974).
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Атропатенская подпровинция характеризуется очень высоким 
видовым эндемизмом и несколькими эндемичными родами (Szovit- 
sia, Callistephus и др.). По числу эндемичных атропатенских видов 
на первом месте стоят роды Astragalus и А Ш ит , затем Nepeta  и 
Salvia , за которыми следуют Acantholimon, Cousinia и Isatis. 
Н есколько уступают им в этом отношении роды Centaurea s. 1., 
Euphorbia, Helichrysum, Iris, Onosma и Salsola. Атропатенская 
подпровинция один из самых активных очагов видообразования 
во всей Передней Азии. Растительность подпровинции носит 
преимущественно ксерофильный характер, причем по направле
нию с запада на восток и с севера на юг ксерофилизация посте
пенно возрастает. Наиболее характерны фриганоидные сообщества 
и можжевеловые и лиственные редколесья. Обычны такж е остатки 
дубовых лесов, носящих часто парковый характер (особенно 
с Quercus infectoria subsp. boissieri).

Н а востоке Атропатенская подпровинция постепенно переходит 
в имеющую много общего с ней Х о р а с а н с к у ю  п о д п р о -  
в и н ц и ю (Тахтадж ян, 1972; Хорасанский округ Персидского 
участка И ранской провинции — Попов, 1950; Туркмено-Иран
ская провинция — Коровин, 1962, р. р .; Туркмено-И ранская 
горная провинция — Л авренко, 1965; Turkm enische Provinz — 
Meusel et a l., 1965; Х орасан-Копетдагская провинция — Камелин, 
1970, 1973; Чернева, 1974). Она охватывает Туркмено-Х орасан
ские горы (массив Больш ого Б ал хана и Копетдаг на севере и Н и- 
шапурские горы на юге) и расположенную между ними Горгано- 
Мешхедскую полосу долин. Свой «Хорасанский округ» М. Г. По
пов доводит на востоке до долины р. Теджен. Ч ерез южные склоны 
Эльбурса (Alborz) эта подпровинция тесно связана с Атропатен- 
ской подпровинцией.

Н аряду с высоким эндемизмом хорасанской флоры (Камелин, 
1970, 1973) имеется много общих атропатено-хорасапских элемен
тов, в том числе Gypsophila aretioides, Acanthophyllum  mucronatum. 
Euphorbia marschalliana, Zygophyllum  atriplicoides. Очень харак
терны можжевеловые редколесья и  различные фриганоидные сооб
щества. Имеются значительные анклавы туранской (арало-каспий- 
ской) флоры.

С Атропатенской подпровинцией имеет много общего К  у  р д о- 
З а г  р о с с  к а я  п о д п р о в и н ц и я  (K urdisch-siidw estira- 
nisches G ebiet — Rechinger, 1951b; K urdisch-siidw estiranische P ro 
vinz — Meusel et a l., 1965; K urdo-Zagrossian sector — Zohary,
1973). Она охватывает часть Турецкой Армении, где ее северная 
граница образует дугу между Марашем, М алатией и Х акяри , 
И ракский Курдистан (области А мадия, Рувандиз и Сулеймания), 
И ранский Курдистан, некоторые части Иранского Азербайджана 
и систему Загроса (куда входят такж е Керманш ахские и Б ахтиар- 
ские горы) на юг приблизительно до широты городов К азерун и 
Ш ираз.
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Подпровинция характеризуется несколькими эндемичными ро
дами (в том числе Brossardia, E lburzia, Choriantha) и чрезвычайно 
высоким видовым эндемизмом. Д ля  иранской части подпровинции 
характерен ряд  видов, общих с горами Восточного Средиземно
морья, в том числе P inus brutia, Quercus infectoria subsp. boissieri, 
Q. libani, Cercis siliquastrum, Fontanesia phyllerioides. В Иракском 
Курдистане встречаются реликтовые местонахождения Zelcova 
carpinifolia  и  Pterocarya pterocarpa. Д л я  растительного покрова 
наряду с различного рода фриганоидиыми группировками и 
степями (особенно трагакантовыми) характерны  парковые дубовые 
леса (особенно изреженные насаждения низкорослого эндемичного 
курдо-загросского вида Q. brantii) и можжевеловые, фисташковые 
и фисташково-миндальные редколесья.

В Ф а р с  - К е р м а н с к у ю  п о д п р о в и п ц и ю  (Фарс- 
Керманский округ Персидского участка И ранской провинции — 
Попов, 1950; Sudiranische G ebiet — R echinger, 1951b, p. p.) входит 
главным образом Юго-Восточный Загрос к югу и востоку от Ши
раза, а такж е, вероятно, Бендер-Абасские горы.

Из эндемиков наиболее замечателен монотипный род Hyperi- 
copsis. Ф лора южной и юго-западной части подпровинции посте
пенно переходит в тропическую нубийско-раджастханскую . Тер
ритория подпровинции безлесна, но сохранивш иеся острова 
миндальных и фисташково-миндальных редколесий свидетель
ствуют о том, что климаксом является здесь ксерофильное лист
венное редколесье.

Сердцевиной армяно-иранской флоры является Ц е н т р а л ь -  
н о и р а н  с к а я  п о д п р о в и н ц и я  (Округ дэистов Персид
ского участка Иранской провинции — Попов, 1950; Z entra lira- 
nische Provinz — Meusel et a l., 1965; C entral Iran ian  sector — 
Zohary, 1973; Ц ентральноиранская и К охрудская провинции — 
Камелии, 1973), занимающая большую часть внутренних плоско
горий И рана и  часть Ю жного Афганистана.

Здесь сосредоточено значительное число эндемичных или почти 
эндемичных родов и большое число эндемичных видов. В этой 
наиболее аридной части И рана растительность носит резко выра
женный пустынный характер. Обширные пространства занимает 
полынная формация, чередующаяся с галофитными и псаммофит- 
ными формациями. Во многих местах сохранились еще миндально
фисташковые редколесья (Prunus scoparia и Pistacia khinjuk) и со
общества с доминированием Pistacia atlantica  и  Pteropyrum olivieri. 
Х арактерны  обширные энклавы чисто туранской (арало-каспий
ской) флоры.

4. Гирканская провинция (Гроссгейм и Сосновский, 1928; 
Гроссгейм, 1936, 1948; Прозоровский и М алеев, 1947; Meusel et al., 
1965; Тахтадж ян, 1970, 1974; Л енкоранская провинция — К уз
нецов, 1909). Охватывает район реликтовых лесов Талыш а, север
ных склонов Эльбурса (Alborz) и Ю жно-Каспийской низменности 
до Ю го-Западного Хорасана на востоке.
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Л еса распрострапены вдоль побережья Каспийского моря 
примерно до высоты 500—600 м над ур. м. Основными лесными 
породами являю тся Parrotia persica (эндемичный монотипный род) 
и Quercus castaneifolia (гирканский эндемик, стоит очень близко 
к произрастающему в Алжирском Атласе Q. afares). В лесах ниж
него горного пояса к ним присоединяются еще Zelkova carpinifolia  
и Carpinus betulus.

Гирканская провинция одна из наиболее обособленных и ясно 
очерченных в Ирано-Тураиской области.

5. Туранская, или Арало-Каспийская, провинция (Engler, 
1899, 1903, 1924; G raebner, 1910; Федченко, 1925; Гроссгейм и 
Сосновский, 1928; Гроссгейм, 1936, 1948; Алехин, 1944; Тахтад
ж ян, 1970, 1974).83 В эту провинцию входят пустыни и полу
пустыни Восточного Закавказья , Прикаспийской низменности 
(от низовьев Терека через низовья Волги до р . Урал) и обшир
ного пространства, протягивающегося от р. У рал и восточных 
берегов Каспийского моря до П рибалхаш ья (вклю чая горы Мугод- 
жары, плато Устюрт, Каракумы и Кызылкум, пески Муюнкум, 
Б етпак-Д ала, пески Сары-Ишикотрау, предгорные равнины вдоль 
Копетдага, Памиро-Алая, Западного Тянь-Ш аня, межгорные 
долины М ирзагуль, Каршинскую степь и другие равнины на юге 
У збекистана).

Ф лора Туранской провинции обнаруживает много общего 
с флорой Армено-Иранской провинции, где находятся вероятные 
центры происхождения многих ее элементов. Очень много общего 
такж е с центральноазиатской флорой, особенно в семействе Cheno
podiaceae — едва ли не наиболее характерного семейства туран
ской флоры. Имеется ряд эндемичных или почти эндемичных ро
дов, например Alexandra, Rhaphidophyton, Piptoptera  и Sm irnovia, 
и множество эндемичных видов. Растительный покров провинции 
состоит преимущественно из чисто пустынных или степных фор
маций.

В пределах этой провинции можно выделить несколько под
провинций, которые некоторыми авторами рассматриваются как 
самостоятельные провинции (см. особенно: Прозоровский и Ма
леев, 1947; Л авренко, 1962). Однако приходится признать, что 
флористическое районирование Туранской провинции требует 
новых фитохориономических исследований.

6. Туркестанская провинция (Provinz von T urkestan  — E n g 
ler, 1882; P rovinz des turkestan ischen  G ebirgslandes — Engler, 
1899, 1903, 1903, 1924; Ю жнотуркестанская провинция — П розо
ровский in П розоровский и М алеев, 1947; Ю жно-Туркестанская

83 Соответствует трем провинциям М ойзеля и соавторов (Meusel e t a l., 
1965) — А раксинской, Ю ж нотуранской и А рало-К аспийской в узком  смысле. 
Д л я  Средней А з и и  Е . П. К оровин (1958, 1961, 1962) территорию  туранской, 
пли арало-каспийской, флоры делит на две провинции — Туранскую  пусты н
ную и Ц ентрально-К азахстанскую . Границы туранской флоры в Средней Азии 
нами приводятся по К оровину.
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горная провинция — Коровин, 1958, 1961, 1962; Туркестанская 
провинция — Тахтадж ян, 1970, 1974; Горная Среднеазиатская 
провинция — Камелии, 1973). В эту провинцию входят Паропамиз 
и его низкогорная часть в пределах Туркменской ССР (большая 
часть Б адхы за),84 возвышенность К арабиль в Туркмении, горы 
и нагорья Средней Азии 85 до Центрального Тянь-Ш аня и Памира 
на востоке, Бадахш ан, Афганский Туркестан, хребет Сафедкох, 
Западный Гиндукуш, хребет Баба, на восток — до Н уристана и 
долины р. Кабул, которые, однако, уже относятся к другой, 
Западногималайской провинции.

Туркестанская провинция представляет собой во многих 
отношениях переходную провинцию, тесно связанную  на западе 
с армено-ираиской флорой, а на востоке с центральноазиатской, 
с одной стороны, и северо-западпогималайской, с другой. Тем не 
менее эндемизм этой провинции довольно высокий: имеется не 
только исключительно большое число эндемичных видов, но и 
не менее 50 эндемичных родов. Ф лоре этой провинции посвящена 
огромная русская и иностранная литература (см.: Коровин, 
1962; Камелин, 1973).

Д ля  той части этой провинции, которая находится на террито
рии СССР, Р . В. Камелии выделяет 14 округов: Чу-И лийский, 
К аратаусский, Западно-Тяньш анский, Ф ерганский, Киргизский, 
Ф ергано-Алайский, М оголтау-Курамииский, Н уратауский, К ухи- 
стаиский, Каратегин-Алайский, Бадахш анский, Гиссаро-Дарваз- 
ский, Западно-Гиссарский, Припянджский.

7. Северобелуджистанская провинция (B elutschistanische P ro
vinz — Meusel et a l., 1965, p . p .; Белудж истанская провинция — 
Камелин, 1973). Занимает часть восточной окраины Иранского 
нагорья, окаймленной с востока дугой Сулеймановых гор, куда 
входит такж е массив Тахте-Сулейман («трон Соломона»), охваты
вает такж е Л оралай-Зхобские дуги, Т оба-К акарские хребты и 
плато Кветта-Пиш ин, представляющие центр пакистанского Б елуд
жистана. Границы и хориономический статус не вполне ясны.

Многие характерные ксерофитные элементы ирано-туранской 
флоры находят здесь юго-восточный предел своего распростране
ния. Много армено-ирапских и  туркестанских элементов, а на вос
точных склонах Сулеймановых гор имеются энклавы западно
гималайской лесной флоры, но леса здесь редкостойные и по 
направлению  к юго-западу постепенно исчезают. Западногималай
ский элемент проникает также в Кветскую котловину, где встре
чаются, например, P inus griffith ii и P . gerardiana.

84 А. В . П розоровский (П розоровский и М алеев, 1947) в пределах своей
Ю жнотуркестанской провинции выделяет особую П аропамизскую  подпро- 
винцию, а  Е . П . К оровин (1962) в пределах своей Т уркм ено-И ранской про
винции — отдельный Бадхы зский округ, куда он вклю чает такж е возвы ш ен
ность К араби ль. Н аконец , Р . В . Камелин (1973) устанавливает «отдельный» 
К аракорум ский и П аропамизский переходный округ, но не относит его к  оп
ределенной провинции.

86 Точнее части Ц ентральной Азии в пределах СССР.
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8. Западногималайская провинция (Hooker, 1904, 1907; Tur- 
r ill ,  1953; Meusel et a l., 1965; Тахтадж ян, 1970, 1974; W est H i
m alaya — C larke, 1898; W estern H im alayan  Region — C hatterjee, 
1940, 1962; M aheshwari e t a l., 1965; Bezirk der G ebirgsw alder des 
W estlichen H im alay a  — H ayek, 1926). Охватывает Н уристан (К а
фиристан), долину р . Кабул, расположенный к югу от нее хребет 
Спингар, Вазиристап, Куррамскую  долину Ч итрала, Панджкоры, 
Свата и Гилгита-Х унзы , а такж е южные склоны и отроги Запад
ных Гималаев приблизительно к западу от 83° в. д ., в среднем 
выше 1000 м над ур. м. (Кашмир, Н айни-Тал, М ассури и  Симла 
входят в эту провинцию). В отличие от остальных провинций 
И рано-Тураиской области значительная часть этой провинции 
характеризуется муссонным климатом, что накладывает опре
деленный отпечаток на растительный мир.

Из эндемиков наиболее интересен монотипный род Parrotiopsis. 
Во флоре много общего не только с флорой Иранского нагорья, 
но и  с флорой Средиземноморья, целый ряд элементов которой, 
например M yrtu s communis, Punica granatum  и Oleaferruginea, 
находят здесь восточный предел своего распространения. Очень 
характерен эндемичный Cedrus deodara, распространенный в Н у
ристане, на горе Гардез (2700 м над ур. м.), в Свате, К урраме, 
Южном Вазиристане, Кашмире и в Гималаях до Центрального 
Н епала и К умаона (Горхвал). И з других хвойных характерны 
A bies spectabilis, A . pindrow, эндемичная Picea sm ithiana  (Нуристан, 
Сват, К уррам, Ю жн. Вазиристап и Гималаи до Непала), P inus  
griffith ii и почти эндемичный P . gerardiana (Нуристан, гора Гар
дез, К уррам, Кветта, Сев. и Ю жн. Вазиристап, Сев.-Зап. Гима
лаи), а такж е Taxus wallichiana, Cupressus torulosa и виды Junipe- 
rus. Д ля  нижнего пояса субтропических лесов характерны вечно
зеленые дубы — Quercus incana, Q. dilatata, Q. semecarpifolia и 
Q. ballot. Х арактерен Juglans regia. В отличие от Восточных Ги
малаев число видов Rhododendron здесь очень невелико; наиболее 
характерен R . arboreum, а в высокогорьях — R . cam panulatum, 
R . anthopogon и  R . barbatum; имеются эндемичные виды — R . af- 
ghanicum  и R . colletianum. Представители Magnoliaceae полностью 
отсутствуют, но семейство Lauraceae представлено (виды Litsea, 
Neolitsea и  M achilus). Видовой эндемизм довольно высокий, при
чем кроме упомянутых выше имеется целый ряд интересных 
эндемичных древесных видов,, как например A ln u s  nitida, Ulmus 
wallichiana, S k im m ia  laureola, Sorbus cashmiriana, S . lanata, 
Staphylea emodi, Aesculus indica, Syringa emodi. Имеется много 
общих или близких с другими частями И рано-Турана и Среди
земноморья видов, в том числе ксерофильных (например, Bieber- 
steinia odora, виды Ferula, Prangos pabularia, виды Artemisia, 
Scorzonera, Tanacetum  и многие другие), но немало общего также 
с восточноазиатской, особенно восточногималайской флорой. 
Можно сказать, что флора провинции занимает как  бы переходное 
положение и представляет собой одно из связывающих звеньев
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между древнесредиземноморской и восточноазиатской флорами. 
Более того, в субтропическую зону проникают и такие растения, 
как M allotus philippinensis и Terminalia tomentosa, совершенно 
чуждые ирано-туранской флоре. Тем не менее всякому, кто по
бывал в Западны х Гималаях, становится очевидным, что ирано- 
туранский элемент здесь преобладает.

8Ь. Центральноазиатская подобласть
Грубое, 1959, р . р ., 1963, р . р .; Л авренко, 1962; Т ахтадж ян , 1974; Z ent- 

ra lasia tisch es G ebiet — E ngler, 1882, p . p ., 1903, p . p ., 1924, p . p .; D iels, 1908, 
p . p .; R oi, 1941; T u rrill, 1959, p . p .; Schm ith iisen , 1961, p .p . ;  Толмачев, 1974.

Эта подобласть принимается здесь в границах, близких к тем, 
которые установлены Е . М. Лавренко (1962). Она охватывает 
обширную территорию пустынь и степей, простирающуюся от 
П рибалхаш ья, Центрального Тянь-Ш аня и Памира до Большого 
Х ингана, хребтов Н аньш ань и плато Амдо. По В. И . Грубову 
(1963 : 13), Ц ентральноазиатская подобласть «занимает в основ
ном территорию внутреннего стока азиатского материка и  пред
ставляет собой царство своеобразных холодных пустынь, пустын
ных и высокогорных степей». Ф лора ее сравнительно бедна (едва ли 
более 5000 видов, — Грубов, 1963), но эндемизм высокий и имеется, 
в частности, немало эндемичных родов, в том числе систематически 
довольно изолированных.

Б лагодаря сухости и очень большой разнице между крайними 
температурами растительный мир Центральноазиатской подоб
ласти характеризуется угнетенностью и сравнительным одно
образием. Господствуют горные степи (местами переходящие 
в лесостепи), высокогорные луга, но особенно — различные 
пустынные и полупустынные формации. Встречаются острова 
еловых, елово-пихтовых, лиственничных и обедненных листвен
ных лесов.

В пределах подобласти различают несколько провинций (см. 
особенно: Грубов, 1959, 1963; Коровин, 1962).

1. Центральнотяньшанская провинция (Provinz des Tien- 
shan — Engler, 1882, p. p .; Ц ентральнотяньш анская провинция — 
Прозоровский in Прозоровский и  Малеев, 1947; Коровин, 1962; 
Тахтадж ян, 1970, 1974; Ц ентралы ю -Тяньш анско-Заалайская про
винция — Камелин, 1973). Точные границы этой провинции еще 
не вполне ясны и, в частности, Е . П . Коровин и Р . В. Камелин 
очерчивают их по-разному. Но сюда несомненно входят централь
ные хребты Тянь-Ш аня, вероятно, часть Алайского хребта и Алай
ская долина, а на севере бесспорно И ссы к-К ульская котловина 
с прилегающими склонами; на юге граница проходит по гребню 
Заалайского хребта, на западе — по Ф ерганскому хребту и далее 
вдоль хребта Сусамыртау до Таласского Алатау; на севере она 
идет по Киргизскому хребту и Кунгей-Алатау.

Ф лора этой провипции, несмотря на относительно большие 
размеры ее территории, содержит, вероятно, не более 1700 видов,
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но в ней имеется один эндемичный род — Т ianschaniella и отно
сительно много эндемичных видов, в том числе Am m opiptanthus 
nanus.

В растительном покрове доминируют степные сообщества, 
кобрезиевые «ковры» и осоковые болота. Некоторые авторы на
зывают Центральный Тянь-Ш ань «страной злаков и осок», что 
вполне оправданно. Что же касается древесно-кустарниковой 
растительности, то она представлена здесь фрагментарно и за
нимает небольшие площади. В глубине Центрального Тянь-Ш аня, 
особенно же в Терскей- и Кунгей-Алатау, имеются отдельные, 
небольшие, островки еловых лесов. Встречаются также насажде
ния из тополя, березы, видов жимолости, изредка дикого абри
коса и др.

2. Джунгаро-Тяньшанская провинция (Прозоровский in Про
зоровский и Малеев, 1947; Коровин, 1962; Тахтадж ян, 1970, 1974; 
Д ж унгаро-Туранская провинция — Грубов, 1959, 1963, р. р.). 
Включает хребты К иргизский и Таласский (Таласский Алатау), 
Заилийский и Д ж унгарский А латау, южные склоны хребтов 
Тарбагатай и  Саур, Восточный Тянь-Ш ань, Д ж унгарскую  Гоби, 
южный склон и предгорья Монгольского и  отчасти Русского 
Алтая.

Флора этой провинции относительно молодая и содержит боль
шое число бореальпых элементов. Есть эндемичные роды, как 
например Pastinacopsis и Seselopsis, но видовой эндемизм не очень 
высокий. Растительный покров состоит из полынно-злаковых полу
пустынь, ковыльных степей, лиственных лесов, елово-пихтовой 
тайги, высокогорных лугов и кобрезиевых «ковров».

3. Монгольская провинция (Попов, 1940, 1950; Грубов, 1959, 
1963; Грубов in  Грубов и Федоров, 1964; Meusel e t a l., 1965; 
Тахтадж ян, 1970, 1974). В ряде работ В. И . Грубов довольно точно 
наметил границы этой своеобразной флористической провинции, 
охватывающей бассейны р. Хобдо и оз. У рэг-Н ур, систему хреб
тов М онгольского А лтая, включая Тайшири-Ола и Аджи-Богдо, 
П рихинганье, Среднюю Х алху, Восточную Монголию, котловину 
Больш их озер, Долину озер (с рядом крупных озер — Бон-Цаган- 
Н ур , О рок-Н ур, Бегер-Н ур), Гобийский А латау, Восточная, 
Западная и  А лаш аньская Гоби, Ордос, Бэйш ань, Хэси (включая 
холмистый район к северу от Ланьчжоу), Кашгарию , Такла-М а- 
кан, Лобнорскую равнину и  Цайдам.

Ф лора этой провинции очепь своеобразна и, как многократно 
подчеркивал В. И . Грубов, достаточно древняя. Здесь целый ряд 
систематически или географически обособленных таксонов, из ко
торых можно назвать Ephedra przewalskii, Gymnocarpos przewalskii 
(второй вид от К анарских о-вов до Белудж истана), Potaninia  
mongolica, род Am m opiptanthus, довольно изолированный, монотип
ный род Tetraena, Zygophyllum  xanthoxylon, N itraria  sphaerocarpa.

4. Тибетская провинция (Provinz tier tibetan ischen  Hoch- 
wiiste — E ngler, 1899, 1903, 1924; Тибетская провинция — Гру-

137



бов, 1959, 1963; Грубов in Грубов и Федоров, 1964; Памиро- 
Ти ская  провинция — Коровин, 1962; Л авренко, 1962). По 
В. И . Грубову (1959, 1963), в Тибетскую провинцию входят Памир, 
Тибет (Чантан, Вэйцзан, Ю жный Тибет) и Ц инхай (Нань-Ш ань, 
Амдо). Западная граница провинции, имеющая довольно сложную 
конфигурацию, проходит приблизительно по оси 73° в. д ., север
ную границу образует Заалайский хребет, южную — Восточный 
Гиндукуш; далее на восток ю жная граница проходит по К ара
коруму и далее по Гималаям; в восточной части граница идет дуго
образно на северо-восток, огибая с юга горы Б аян-Х ара-У ла. 
Таким образом, в провинцию входят собственно Памир (Восточ
ный Памир), Восточный Гиндукуш, К аракорум  и большая часть 
Тибетского нагорья вместе с Цинхаем, занимающим северо-вос
точную окраину нагорья. В пределы СССР эта провинция заходит 
лишь небольшой частью, занимая Восточный Памир.

Ф лора провинции небогатая и насчитывает, вероятно, не более 
1000 видов. Это самая молодая флора во всей Центральноазиатской 
подобласти, так как  ее история начинается лишь после четвер
тичного оледенения. Основу растительного покрова Тибетской 
провинции в целом составляют виды центральноазиатского или 
вообще восточнодревнесредиземноморского происхождения, виды 
же восточноазиатского происхождения играют видную роль только 
в восточной и юго-восточной части Тибетского нагорья (Грубов 
in Грубов и Федоров, 1964).

С. МАДРЕАНСКОЕ (СОНОРСКОЕ) ПОДЦАРСТВО

T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж яп , 1970, 1974.

Ф лора юго-запада Северной Америки и М ексиканского пагорья 
настолько отличается от Бореального и Древнесредиземномор
ского подцарств, что вполне может рассматриваться как  отдель
ное, самостоятельное подцарство. Н азвание «Мадреанское» про
исходит от названия гор «Sierra Madre». Ф лора Мадреанского под- 
царства развивалась независимо от флор Древнесредиземномор
ского подцарства, но в некоторых отношениях их развитие шло 
конвергентно. Есть ряд общих родов, как  например Arbutus, 
Cercis, Crataegus, Cupressus, Juniperus, Lonicera, P inus, Pistacia, 
Platanus, Populus, Prunus, Quercus, Rham nus, Rhus, Rosa, Rubus, 
Salvia , S tyrax, Viburnum , но это объясняется скорее всего их 
происхождением от близких бореальных и отчасти тропических 
предков.86

В подцарстве лишь одна область — М адреанская.

86 В отношении флоры Калифорнии Стеббиис и М эйджор (S tebbins and 
M ajor, 1965) приходят к  выводу, что она долж на была образоваться in  situ  
в результате приспособления к  климату этой страны и никогда в прошлом не 
имела связей  с другими странами со средиземноморским климатом.
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9 . МАДРЕАНСКАЯ (СОНОРСКАЯ) ОБЛАСТЬ

M adrean (Sonoran) Region — T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974.

Эта область простирается от юго-запада Орегона через К али
форнию до северной части Н ижней Калифорнии и включает ж ар
кие пустыни от Южной Калифорнии до Аризоны, Нью-Мексико 
и Техаса и далее к  югу до М ексиканского нагорья, бблыпуго часть 
Невады и Юта и отдельные части соседних штатов.

Во флоре М адреанской области есть ряд эндемичных 
семейств — Crossosomataceae, Fouquieriaceae, Simondsiaceae и Pte- 
rostemanaceae. Это говорит о том, что очень длительное время 
она развивалась изолированно. Много эндемичных и почти энде
мичных родов (около 10% ), в том числе следующие:
Тaxodiaceae: Sequoia (1, вдоль побереж ья Т ихого океана от юго-западного 

угла О регона до хр . С апта-Л успя в Ю го-Зап. К алиф орнии), Sequoia- 
dendron (1 , западные склоны С ьерра-Н евада в К алиф орнии).

Lauraceae: U m bellularia  (1, К алиф орния, ю го-запад О регона).
Saururaceae: A nem opsis (1, ю го-запад США, М ексика).
Papaveraceae: Arctomecon (3, Вост. К алиф орния), Dendromecon (3, К алиф ор

ния, М ексика), Platystem on  (1, ю го-запад США, Н иж н. К алиф орния), 
R om neya  (2, К алиф орния, С ев.-Зап. М ексика), Stylom econ  (1, К али
форния; близок к  Meconopsis).

Sarraceniaceae: D arlinptonia  (1, С ев .-Зап . К алиф орния, Ю го-Зап. Орегон). 
Cactaceae: Carnegiea (1).
Caryophyllaceae: Scopulophila  (1, Вост. К алиф орния).
Chenopodiaceae: A phanism a  (1, К алиф орния), Erem osemium  (2, запад  США). 
Polygonaceae: G ilm ania  (1, К алиф орния), H ollisteria  (1, ю го-запад США), 

Nem ocaulis (1, К алиф орния), Pterostegia (1, ю го-запад США). 
Crossosomataceae: Crossosoma (3—4, ю го-запад США, М ексика).
Cucurbitaceae: Brandegea  (1, ю го-запад США, Н иж н. К алиф орния). 
Capparaceae: Isom eris  (1, К алиф орния, М ексика; близок к Cleome), Оху- 

stylis  (1 , Вост. К алиф орния), W islizenia  (1, ю го-запад США, М ексика). 
Brassicaceae: D ithyrea  (5, ю го-запад США, М ексика), Lyrocarpa  (4, К алифор

ния), Tropidocarpum  (2, К алиф орния).
Fouquieriaceae: Fouquieria  (10, ю го-запад США, М ексика), Idriu  (1, М ексика). 
Ericaceae: Sarcades (1, ю го-запад США).
Sterculiaceae: Fremontodendron (4—6, К алиф орния, М ексика). 
Simmondsiaceae: Sim m ondsia  (1, ю го-запад США и Сев. М ексика, на юге 

Н иж н. Калифорнии доходит до широты города Л а-П ас). 
Pterostemonaceae: Pterostemon  (2, М ексика).
Hydrangeaceae: Carpenteria (1, К алиф орния).
Crassulaceae: Parvisedum  (3—4, К алиф орния; близок к  Sedum ).
Saxifragaceae: Jepsonia  (1—4, Ю жн. К алиф орния).
Rosaceae: Adenostom a  (2, К алиф орния), Cercocarpus (20, запад  и ю го-запад 

США, М ексика; некоторые виды выходят за  пределы области), Cha- 
m aebatia  (2, К алиф орния, Н иж н. К алиф орния), Coleogyne (1, юго- 
запад СШ А), Cowania (5, ю го-запад США, М ексика), F allugia  (1, юго- 
запад  СШ А, М ексика), Heteromeles (1, К алиф орния, Н иж н. К алиф ор
ния), Lyonotham nus (1, острова С анта-К аталина, Сан-Клемента, 
С анта-Роза и С анта-К рус), P urpusia  (1, ю го-запад США).

Fabaceae: O lneya  (1, ю го-запад США, М ексика), Pickeringia  (1. К алиф орния). 
Onagraceae: Heterogaura (1, ю го-запад США).
Rutaceae: Cneoridium  (1, Ю ж н. К алиф орния, Н иж н. К алиф орния). 
Zygophyllaceae: Viscainoa  (1, восточное побережье Калифорнийского за 

лива и Н иж п. К алиф орния на юг до города Л а-П ас).
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Apiaceae: Oreonana (2, К алиф орния), Sphenosciadium  (ю го-запад США, 
Н и ж н . К алиф орния).

Rhamnaceae: A dolphia  (2, ю го-запад США, М ексика).
Apocynaceae: Cycladenia  (1, ю го-запад США).
Rubiaceae: K elloggia  (1, ю го-запад США).
Polemoniaceae: Langloisia  (6, ю го-запад США; частично заходит в Область 

С калисты х гор).
Hydrophyllaceae: Draperia  (1, К алиф орния), Em m enanthe  (1, ю го-запад 

США), Eriodictyon  (10), E ucrypta  (2), Lem m onia  (1, ю го-запад США), 
Tricardia (1, ю го-запад США), Turricula  (1, К алиф орния, С ев.-Зап. 
М ексика).

Boraginaceae: Ilarpagonella  (1, К алиф орния, С ев.-Зап. М ексика).
Loasaceae: Sym peta le ia  (2, ю го-запад США, С ев.-Зап. М ексика).
Solanaceae: Oryctes (1, ю го-запад США).
Scrophulariaceae: Mohavea (2, ю го-запад США).
Bignoniaceae: Chilopsis (1, ю го-запад США, М ексика).
Lamiaceae: A cantkom in tha  (3, К алиф орния), Pogogyne (5, К алиф орния, Ю жн. 

Орегон), P oliom intha  (4, ю го-запад США, М ексика), Salazaria  (1, юго- 
запад  США, М ексика).

Campanulaceae: Nemacladus (10, ю го-запад США, М ексика), Parishella 
(1, К алиф орния), Pseudonemacladus (1, М ексика).

Asteraceae: A m phiachyris  (2, К алиф орния), A m phipappus  (1, ю го-запад США), 
Anisocom a  (1, ю го-запад США), Atrichoseris (1, ю го-запад США), Виие- 
ria  (10. ю го-запад США), Baileya  (4, ю го-запад США, Сев. М ексика), 
ВеЬЫа (2, ю го-запад США, Н иж н. К алиф орния), Benitoa  (1, К алифор
ния), B urrielia  (1, К алиф орния), Calycadenia (11, К алиф орния, Н иж н. 
К алиф орния), Calycoseris (2, ю го-запад США, М ексика), Chaetadelpha 
(1, ю го-запад США), Chaetopappa (9, ю го-запад США, М ексика), Со- 
rethrogyne (3, К алиф орния), Crockeria (1, К алиф орния), Dicoria 
(5, ю го-запад США, М ексика), Dyssodia (около 50, ю го-запад США, 
М ексика), Eastwoodid (1, К алиф орния, Н иж н. К алиф орния), Eatonella  
(2, ю го-запад США; заходит в Область С калисты х гор), Enceliopsis 
(3—4, ю го-запад США), Geraea (2, ю го-запад США, С ев.-Зап. Мексика), 
Hecastocleis (1, ю го-запад США), H em izonia  (31, К алиф орния, Н иж н. 
К алиф орния), H ofm eisteria  (10, ю го-запад США, М ексика), Ilolocarpha 
(4, К алиф орния), H ymenoclea  (4, ю го-запад США, М ексика), Lapham ia  
(20, ю го-запад США, М ексика), Lepidospartum  (3, ю го-запад США), 
Lessingia  (12, К алиф орния, А ризона), Leucelene (1, ю го-запад США, 
М ексика), M alperia  (1, К алиф орния, Н иж н. К алиф орния), M onolopia  
(4, К алиф орния), M onoptilon  (2, ю го-запад США, Сев. М ексика), A'i- 
colletia  (3, ю го-запад США), Orochaenactis (1, К алиф орния), Оху tenia 
(1, ю го-запад США), P alafoxia  (2, ю го-запад США, Сев. М ексика), 
Pericome (4, ю го-запад США, М ексика), P erity le  (25, ю го-запад США, 
М ексика), Petradoria  (1, ю го-запад США), P eucephyllum  (1, ю го-запад 
США, Н иж н. К алиф орния), Phalacroseris (1, К алиф орния), Psathyrotes 
(4, ю го-запад США, Сев. М ексика), Pseudobahia (3, К алиф орния), 
P silactis (5, ю го-запад США, Сев. М ексика), Psilostrophe (6, ю го-запад 
США, Сев. М ексика), R ajinesquia  (2, ю го-запад США, Н иж н. К алиф ор
ния), R igiopappus  (1, ю го-запад США), S a n vita lia  (5—7, ю го-запад 
США, М ексика), Syntrichopappus (2, ю го-запад США), Tracyina  
(1, К алиф орния), Trichoptilum  (1, ю го-запад США), Venegasia (1, К ал и 
форния, С ев.-Зап. М ексика), W hitneya  (1, К алиф орния).

Alismataceae: Machaerocarpus (1, ю го-запад США; очень близок к  Damaso- 
nium ).

Liliaceae s. 1.: Beschorneria (10, М ексика), Bloomeria (2—3, К алиф орния, Н иж н. 
К алиф орния), Chlorogalum  (7, ю го-запад США, Н иж н. К алиф орния), 
D asylirion  (18, ю го-запад США), Hesperocallis (1, ю го-запад США), 
M u illa  (3, К алиф орния, Н евада, Н иж н. К алиф орния), N olina  (30, 
ю го-запад США, М ексика), Stropholirion  (1, К алиф орния).

Tecophilaeaceae: Odontostomum  (1, К алиф орния).
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Poaceae: N eo sta p fia  (1, ю го-запад США; близок к  A n th o ch lo a ), O rcuttia  
(4, К алиф орния, север Н иж н. К алиф орнии), S w a lle n ia  (1, Вост. К али
форния).

Arecaceae: W a sh ing ton ia  (2, Ю жн. К алиф орния, А ризона, север Н иж н. К а
лифорнии).

Видовой эндемизм мадреанской флоры, вероятно, дости
гает 40% .

1. Провинция Большого Бассейна (G reat B asin P rovince — 
Gleason and C ronquist, 1964; Ornduff, 1974; U nterprovinz des G reat 
B asin — E ngler, 1903, 1924; B ezirk des G rea t B asin — H ayek, 
1926). Занимает почти всю Неваду, западную часть Юты, Ю го- 
Восточный Орегон, равнину Снейк Ривер в южной части штата 
Айдахо, юго-западную часть Вайоминга, небольшую часть Восточ
ной Калифорнии и плато Колорадо с Большим Каньоном в штате 
Аризона. Б ольш ая часть территории провинции не имеет стока 
в океан и характеризуется резко континентальным климатом.

Д ля  провинции характерны Sarcobatus vermiculatus, виды A tr i-  
plex  и особенно Artem isia tridentata. Н а холмах и  подножиях гор 
произрастают виды Juniperus, а в Неваде, Юте и  Аризоне они ра
стут в смешанных насаждениях с P inus monophylla  на западе 
или P. edulis на востоке. В Юте кустарниковые дубы {Quercus 
utahensis и др.) часто образуют густые заросли. Одним из наиболее 
интересных растений сухой лесной зоны является Cercocarpus ledi- 
folius. Высоко в горах часто встречаются хвойные леса и осиновые 
рощи, сходные с таковыми в Скалистых горах (Gleason and Cron
quist, 1964).

2. Калифорнийская провинция (Engler, 1882; 87 Краснов, 
1899; H arshberger, 1911; Howell, 1957; M unz, 1959; Thorne, 1963, 
p. p .; G leason and C ronquist, 1964; S tebbins and M ajor, 1965; 
O rnduff, 1974; R aven, 1977; K alifornischer K listenbezirk — H ayek, 
1926). Занимает большую часть штата К алифорния вместе с при
брежными островами, а такж е часть Ю го-Западного Орегона и 
северную часть Н ижней Калифорнии. Она начинается от К ус-Бей, 
идет к юго-востоку между реками Ампкуа и Рог, проходит запад
нее горы Ш аста и, огибая с востока вулкан Лассен и оз. Тахо, 
идет на юг до хребта Техачапи и далее, огибая с востока горы 
Сан-Бернардино и Сан-Хасинто, продолжается приблизительно 
на 250 км в Нижнюю Калифорнию, где вклю чает С ьерра-Х уарес 
и Сьерра-Сан-Педро-М артир (но без их пустынных восточных 
склонов) и идет вдоль берега до окрестностей Эль-Росарио.

Во флоре Калифорнийской провинции 770 родов и 4427 видов 
сосудистых растений, из которых 58 родов (7.5% ) и 2133 вида 
(48%) эндемичны (Raven, 1977). Одними из наиболее замечатель
ных эндемиков являю тся:

87 Энглер н азвал  эту провинцию «Californische K ustenprovinz»; позднее 
(E ngler, 1902, 1903, 1924) он вклю чил ее в свою «W estam erikanische W usten- 
und Steppenprovinz».

141



Sequoia semperuirens, Sequoiadendron giganteum, Umbellularia  
californica, Lithocarpus densiflora, Fremontodendron californicum, 
Paeonia californica, Crossosoma californicum, Carpenteria californica, 
Lyonothamnus floribundus, Cercis occidentalis, P ickeringia montana, 
Staphylea bolanderi, Aesculus californica. Отметим такж е Abies 
bracteata, P inus coulteri, P . muricata, P . radiata, P . sabiniana, 
P . torreyana, Pseudotsuga macrocarpa, Torreya californica, Cupressus 
goveniana, C. macrocarpa, Chamaecyparis lawsoniana, Calycanthus 
occidentalis, Romneya coulteri, Dendromecon rigida, D . harfordii, 
Stylomecon heterophylla, Quercus agrifolia, Q. douglasii, Q. lobata, 
Aphanism a blitoides, виды Eriogonum, D ithyrea californica, виды 
Arctostaphylos, Sarcodes sanguinea, Dirca occidentalis, Adenostoma 
fasciculatum, A . sparsifolium, Chamaebatia foliolosa, шл,ы Astragalus, 
Lupinus, Cneoridium dumosum, Oreonana dem entis, виды Ceanothus, 
Draperia systyla, виды M im ulus, W hitneya dealbata, Narthecium  
californicum, Schoenolirion album, S . bracteatum, Odontostomum  
hartwegii, виды Bloomeria, S m ila x  californica.

Д ля растительного покрова провинции наиболее характерны 
чаппараль и светлые дубовые насаждения, а такж е различного 
типа широколиственные, хвойные и смешанные леса и  альпийские 
сообщества (см.: Ornduff, 1973; особенно: B arbour and Major, eds.,
1977).

3. Сонорская провинция (Thorne, 1963; Gleason and Cron
q u is t, 1964; C haparal-P rov inz+ S onora-P rov inz — Engler, 1899, 
1903,1924).88 Охватывает ж аркие пустыни от Калифорнии и Техаса 
до М ексики. К этой провинции относятся юго-восточная часть 
Калифорнии (в том числе калифорнийские части пустынь Мохаве 
и К олорадо),89 самая ю жная часть Невады, маленький участок 
юго-западной Юты, бблыпая часть Ю жной и Западной Аризоны 
(в том числе пустыня Хила), большая часть южного Ныо-М ексико 
и Техаса и значительная территория в М ексике (включая пустыни 
Сонора и Ч иуауа) на юге до М ексиканского нагорья.

Провинция характеризуется целым рядом эндемичных таксонов. 
Наиболее замечательными эндемичными родами являю тся Car
negiea и W ashingtonia. Число эндемичных видов очень велико 
(список наиболее характерных видов и  их ареалы  см.: Shreve, 
1951). В Сонорской провинции, особенно на ее южных границах, 
довольно заметно влияние неотропической флоры.

4. Нагорно-Мексиканская провинция (Provinz des m exika- 
nischen H ochlandes — Engler, 1899, 1903, 1924; M exican H igh
lands — Good, 1947, 1964; Aztekische Provinz — Engler, 1882; 
K ingdom  of the  M exican m ountains — Schouw, 1823). П ротяги
вается от границ Сонорской провинции до Поперечной В улкани

88 В свою «C haparal-Provinz» Зиглер вклю чал Ю жную А ризопу, Н ы о- 
М експко п Т ехас, а  в «Sonora-Provinz» — большую часть п-ова К алифорния, 
Сонору и часть Ныо-М ексико.

89 П усты ня М охаве продолж ается в Н еваде, а  пустыня К олорадо 
заходит в М ексику.
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ческой Сьерры включительно и ограничена с запада на восток 
прибрежными равнинами.

К ак  флора, так и растительный покров этой провинции харак
теризуются исключительным разнообразием. Ф лора Нагорно- 
М ексиканской провинции носит во многих отношениях переходный 
характер. Сюда проникает много сонорских элементов, с одной 
стороны, неотропических — с другой. Но особенно интересно то, 
что флора северо-восточных частей Нагорно-М ексиканской про
винции, так же как ее эксклавов в мексиканских ш татах О ахака 
и Ч ьяпас, имеет много общего с восточными Соединенными Ш та
тами (W atson, 1890; Fern aid , 1931; M cVaugh, 1943; M iranda 
and Sharp, 1950; Rzedowski, 1965). Здесь имеются энклавы (иногда 
довольно крупные) таких характерны х для восточных штатов 
Северной Америки видов, как  P inus strobus, H amam elis virginiana, 
P latanus occidentalis, Fagus grandifolia, Carpinus caroliniana, Ostrya 
virginiana, Carya illinoensis, C. ovata, Prunus serotina, Cercis cana
densis, Nyssa sylvatica, Cornus florida, Rham nus caroliniana, Laportea 
canadensis, E pifagus virginiana, а такж е ряда видов Quercus, A lnus, 
A rbutus  и др . Эндемичные для провинции M agnolia dealbata, 
М . schiedeana, Fagus mexicana, M yrica pringlei, Carya mexicana, 
T ilia  longipes, Acer skutchii, Sambucus mexicana и многие другие 
близко родственны видам, произрастающим в восточных штатах 
Северной Америки. Ф лора этой провинции является одной из наи
более интересных с точки зрения хориоиомии и истории. К  сожа
лению, хориономически она еще очень недостаточно изучена.



II. ПАЛЕОТРОПИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 
(PALAEOTROPIS)

Палеотропическое царство охватывает тропики Старого 
Света, за исключением Австралии. В это царство входят все тропи
ческие острова Тихого океана, за исключением немногих островов 
вдоль побережья Америки.

Богатейш ая флора Палеотропического царства содержит около 
40 эндемичных семейств, из которых мы назовем только 4 наиболее 
известных, а именно: Nepenthaceae, Musaceae s . s tr ., Flagellariaceae 
и Pandanaceae. Число же родов и  особенно видов не поддается 
исчислению.

Раскинувш ееся на огромном пространстве от Африки до Поли
незии, Палеотропическое царство очень дифференцировано и в его 
пределах можно выделить подцарства: Африканское, М адагаскар
ское, Индо-М алезийское, Полинезийское и Новокаледонское.

А . АФРИКАНСКОЕ ПОДЦАРСТВО

Good, 1947, 1964; M attick , 1964; T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 
1974.

В подцарство входят большая часть африканского континента, 
тропические пустыни Аравийского п-ова, тропические пустыни 
И рана, П акистана и  Северо-Западной Индии.

Это подцарство может быть разделено н а области: Гвииео- 
Конголезскую , Судано-Замбезийскую, Область К арру-Н амиба и 
Область островов Св. Елены и Вознесения.

.10 . ГВИ НЕО -КОН ГО ЛЕЗСКАЯ ОБЛАСТЬ 1

W aldreg ion  von G uinea u n d  dem  C ongogebiet — D rude, 1890; Region 
congo-guineene — T rochain , 1952; Region guineo-congolaise — M onod, 1957; 
L ebrun , 1958; Schm ithiisen , 1961; Leonard , 1965; W h ite , 1965, 1971; W hite  
in  C hapm an an d  W hite , 1970; Т ахтадж ян , 1970, 1974; K napp , 1973; C layton 
and H epper, 1974; Толмачев, 1974; W ickens, 1976.

1 Энглер (E ngler, 1882) назы вал  ее «W estafrikanisches W aldegebiet», 
а  Гуд (Good, 1947, 1964) — «W est A frican R ain -fo rest Region». Позднее Эи- 
глср (E ngler, 1899, 1903, 1907, 1924) низвел эту область в ран г провинции 
(«W estafrikanische W aldprovinz»), что было принято такж е Х айеком  (H ayek , 
1926) и другими авторами.
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Гвинео-Конголезская область тянется от Ю го-Западной Гамбии 
и Ю го-Западного Сенегала до Северо-Западной Анголы и охваты
вает бассейн р. Конго. Н а востоке доходит до юго-западного угла 
Судана, Ю го-Западной Уганды, Западной Кении и Северо-Запад
ной Танзании.

Ф лора этой области очень богата. Имеется несколько эндемич
ных семейств — Dioncophyllaceae, Pentadiplandraceae, Scytopetala- 
ceae, Octoknemaceae, Medusandraceae, Hoplestigmataceae, несколько 
десятков эндемичных родов (в том числе Gilbertiodendron, Tes- 
smania  и Lepidobotrys) и очень большое число эндемичных 
видов.

Гвинео-Конголезская область довольно хорошо подразделяется 
па следующие две провинции.

1. Гвинейская провинция (G uinea D om ain — C layton and 
H epper, 1974; W ickens, 1976). Включает часть Гвинео-Конголез- 
ской области к западу от Камеруна. Восточная граница провинции 
проходит приблизительно по долине р. Кросс.

2. Конголезская провинция (Congo D om ain — C layton and 
H epper, 1974; W ickens, 1976). Охватывает всю остальную часть 
области к востоку от долины р. Кросс.

Имеется, однако, и другое деление (Leonard, 1965), согласно 
которому область подразделяется на две подобласти: «Sous-region 
cotiere o rien ta le  e t australe» и «Sous-region guineo-congolaise propre- 
m ent dite», причем во второй области выделяются «Domaine? 
peripherique», «Domaine S ierra Leone—Nigeria», «Domaine N igeria- 
Mayumbe» и «Domaine Congo-Cameroun». Некоторые из провинций 
(«domaine») этого более дробного деления должны, вероятно, рас
сматриваться скорее как  подпровинции.

11. СУДАИО ЗА М БЕЗИП СКА Я ОБЛАСТЬ

L ebrun , 1947, 1958; Schm ithiisen, 1961; W hite , 1965; W hite  in  C hapm an 
and W hite , 1970; K napp , 1973; C layton and  H epper, 1974; Толмачев, 1974; 
Region soudano-angolan — T rochain , 1952; M onod, 1957; T ak h ta jan , 1969; 
Т ахтадж ян , 1970, 1974; W ickens, 1976.

Эта обширная область охватывает всю огромную территорию 
саванн от Ю жной М авритании, Сенегала, Северо-Восточной Гвинеи 
и северной части Берега Слоновой Кости до Судана (включая 
большую его часть), Северо-Восточную и Восточную тропическую 
Африку, о. Сокотра, тропические части Аравийского п-ова, тро
пические пустыни И рана, П акистана и Северо-Западной Индии.

В области 3 маленьких эндемичных семейства (Barbeyaceae, 
Dirachmaceae, Kirkiaceae) и сравнительно немного эндемичных ро
дов, но число эндемичных видов велико.

Р азделяется на подобласти — Сахело-Суданскую, Нубийско- 
Раджастханскую , Эритрео-Аравийскую и Замбезийскую.

10 А. Л. Тахтаджян 145



Н а . Сахело-Суданская подобласть

Sous-region soudanais — C hevalier e t E m bcrger, 1937; Sahelo-Sudanian  
Subregion — T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974.

П ротягивается от Ю жной М авритании и Сенегала до Судана 
(включая большую его часть), занимая такж е Северную Уганду 
и небольшие участки Западной Кении.

Ф лористически бедна и в пей мало эндемиков. Д ля  флоры под
области наиболее характерны виды Acacia  и Commiphora, а в менее 
аридных частях — Isoberlinia.

1. Сахельская провинция (Domaine sahclien  — Trochain , 1952; 
Sahelian D om ain — Clayton and H epper, 1974; W ickens, 1976). 
Занимает северную часть подобласти и  на востоке доходит прибли
зительно до восточной границы Судана; южнее оз. Ч ад граница 
провинции вдается на юг, захваты вая часть Северного Камеруна 
приблизительно до 10° с. ш., а вдоль восточной границы Судана 
переходит 90>с. ш.

2. Суданская провинция (Sudanische Parksteppenprovinz — 
Engler, 1908, 1912, 1924, p. p.; H ayek, 1926, p. p .; Dom aine souda- 
nien — Trochain , 1952; Sudanian  Dom ain — W hite , 1965; W hite 
in  Chapm an and W hite, 1970; C layton and H epper, 1974; W ickens, 
1976). Западная граница провинции представляет собой короткий 
отрезок побережья Сенегала с мысом Альмади в центре; на востоке 
граница провинции спускается к югу и доходит до северного 
побережья оз. Виктория.

l ib .  Нубийско-Раджастханская подобласть
Т ахтадж ян , 1974; Н убийско-С индская подобласть — Т ахтадж ян , 1970; 

N ubo-S indian  province — Z ohary , 1963, 1973.

В эту большую подобласть, раскинувш ую ся на двух конти
нентах, входит небольшая юго-восточная часть Египта, Нубий
ская пустыня в Судане, части Аравийского п-ова, вклю чая часть 
побережья Красного моря, побережья Персидского и  Оманского 
заливов и юго-восточную часть Омана, тропические пустыни И рана 
на побережье Персидского и Оманского заливов, все побережье 
Аравийского моря, горы М екрана (в Иране и Пакистане), Южный 
Белуджистан, огромную площадь на равнинах бассейна р. Инд, 
вклю чая провинцию Синд (Юго-Восточный Пакистан), пустыню 
Т хал  в Западном Пенджабе, пустыню Тар (Индийскую пустыню) 
и весь Западный Радж астхан (к западу от хребта Аравили), 
Х арьяну  и  южную часть Пенджаба в Индии, а такж е большую 
часть Гудж арата; на востоке граница проходит несколько восточ
нее М ехсана, далее идет через окрестности Годхра и, огибая 
с востока Бароду и Дабхой, поворачивает к  юго-западу и  спу
скается к Камбейскому заливу несколько южнее Б харуча (Броча).

Н убийско-Радж астханская подобласть флористически богаче 
Сахело-Суданской и число эндемиков здесь значительно больше.

146



И з эндемичных или почти эндемичных родов отметим: Cometes 
(2, от Сев.-Вост. Африки и Эфиопии до Сев.-Зап. Индии), Phy- 
sorrhynchus (2, от Южн. И рака до Сев.-Зап. Индии), D ipterygium  
(1, от Египта до Пакистана), Tauerniera (7, от Сев.-Вост. Африки 
до Сев.-Зап. Индии), Platychaeta  (8, от южной части Аравийского 
п-ова до Синда), Latipes (1—2, от Сенегала до Сев.-Зап. Индии), 
Stap fio la  (1, от Сев.-Вост. Африки до Сев.-Зап. Индии), Nannorrhops 
(4, от Аравийского п-ова до Сев.-Зап. Индии). Х арактерны й для 
этой подобласти род Ochradenus (5) из семейства Resedaceae встре
чается такж е на о. Сокотра. К числу характерны х нубийско- 
радж астханских элементов относятся:

Salsola foetida, Capparis decidua, Cleome papillosa, Grewia tenax, 
G. macranica, виды Acacia (A. nilotica, A .  Senegal и др.), Cassia 
obovata, виды Crotalaria, Indigofera trigonelloides, Cammiphora тики, 
виды Fagonia, Seetzenia orientalis, Tribulus alatus, Salvadora oleoides,
S . persica, Rhazya stricta. Convolvulus microphyllus, Cordia gharaf, 
виды Sericostoma, Bouchea marubiifolia, виды Echinops, Pluchea lan- 
ceolata, A ristida  pogonoplila, Cenchrus barbatus, С . setigerus, Cymbo- 
pogon jivarancusa, Dactyloctenium scindicum, E lionurus royleanus, 
Latipes senegalensis, Melanocenchris jacquemontii.

1. Нубийско-Аравийская провинция (Тахтадж ян, 1970). К ней 
относятся восточная часть Нубийской пустыни, юго-восточная 
часть Египта и тропические части Аравийского п-ова, за исключе
нием юго-западных районов Йемена, южных районов Н Д Р Й  и 
внутренних районов Омана и  М аската.

2. Омано-Раджастханская провинция (Омано-Синдская про
винция — Тахтадж ян , 1970). Включает побережье Персидского 
залива на Аравийском п-ове, прибрежные районы Омана и Ма
ската, тропические пустыни Ирана, П акистана и Северо-Западной 
Индии.

11с. Эритрео-Аравийская подобласть

G ruenberg-F ertig , 1954; E ritreo -A rab ian  province — R eichert, 1921; 
Zohary , 1963, 1973; S om alo -E th iop ian  Subregion — T a k h ta ja n , 1969; Т ах 
тадж ян , 1970; Эфиопско-Йеменская подобласть — Т ахтадж ян , 1974; N orth 
ea s t A frican H ig h lan d  and  S teppe Region — Good, 1947, 1964; D om aine so- 
m alo -e th iop ien  — L ebrun , 1947; M onod, 1957.

Эта подобласть охватывает южную часть прибрежной зоны Су
дана, Эфиопию, Сомали, большую часть Кении, значительную 
часть Танзании, южную и юго-западную часть А равийского п-ова 
и о. Сокотра. Небольшой эксклав эритрео-аравийской флоры на
ходится в Юго-Восточном Египте (Zohary, 1973).

В подобласти 2 эндемичных семейства (Barbeyaceae, Dirachma
ceae) и около 50 эндемичных родов, в основном олиго- и монотип
ных (в том числе Sevada, Afrovivella, Cephalopentandra, Dendrosicyos, 
Socotora, Poskea, Drakebrockmania, W issm annia). Монотипное семей
ство Dirachmaceae и около половины эндемичных родов приурочены
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к о. Сокотра, флора которого чрезвычайно самобытна и заключает 
много интереснейших растений, в том числе второй вид рода P u 
n ica— P. protopunica. Род Coelocarpum (Verbenaceae) является общим 
для Сокотры(1 вид) и М адагаскара (4 вида). Д л я  названных районов 
характерны виды Acacia  и Commiphora. Северная часть области 
включает большую территорию «афроальпийской флоры», как  на
звал ее Х ауман (H aum an, 1933), характеризую щ ую ся видами Olea, 
Ocotea, A lchem illa, Helichrysum, Hagenia abyssinica и хвойными 
Juniperus vl Podocarpus ( c m . :  Hedberg, 1951, 1957, 1961, 1965, 1970).

1. Сомало-Эфиопская провинция (N ordostafrikanische Hoch- 
land - und Steppenprovinz — Engler, 1903, 1924; D om aine somalo- 
ethiopien — L ebrun, 1947, p. p.). Включает всю африканскую 
часть подобласти.

2. Южноаравийская провинция (South A rabian D om ain — 
C layton and H epper, 1974; W ickens, 1976; Yem en and South A ra
bia — Good, 1964; Sous-dom aine sud-arabique — Monod, 1957; 
Йеменская провинция — Тахтадж ян, 1970). Охватывает южную 
и юго-западную часть Аравийского п-ова, часть юго-западной при
брежной зоны Саудовской Аравии и юго-западную часть Омана.

3. Сокотранская провинция (Good, 1947, 1964; Тахтадж ян, 
1970). Остров Сокотра.

l i d .  Замбезийская подобласть

А нголо-Т анзаиийская подобласть — Т ахтадж ян , 1970, 1974.

В эту подобласть входят большая часть Анголы, Ю жный Заир, 
большая часть Танзании, Замбия, Мозамбик, Ю жная Родезия, 
Ботсвана, значительная часть Намибии и больш ая часть Южно- 
Африканской Республики.

Имеется лишь небольшое число эндемичных родов (включая 
Sain tpaulia), но эндемичных видов довольно много. Х арактерны  
виды Brachystegia, Julbernardia, Acacia, Commiphora, Terminalia, 
Combretum  и Pleiotaxis, а такж е K irkia  acuminata, Baikiaea plurijuga  
и Calophospennum mopane; на юго-востоке значительны площади 
грасслендов с Themeda, имеющие много общего с грасслендами 
афромонтанной флоры. В прибрежной полосе Восточной Африки 
очень узкие и прерывистые площади со значительным числом 
эндемиков, показывающих родовое родство с мадагаскарской фло
рой (например, виды родов Ludia, Aphloia, Macphersonia, Masca- 
renhasia). Н а восточном же побережье Африки (от северного по
бережья Кении до окрестностей города Н акала-П орто в Мозамбике 
и далее с перерывом на побережье М озамбика и  восточном и юго- 
восточном побережье Ю жно-Африканской Республики) имеются 
энклавы гвинео-конголезской флоры (U sam bara-Z ululand Do
m ain — W hite , 1965; W hite in  Chapm an and W hite, 1970; C layton 
and H epper, 1974; W ickens, 1976). По У айту (W hite in  Chapm an 
and W hite , 1970 : 61), большинство видов, встречающихся в лесах
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его «U sam bara-Zululand Domain», эндемичны для этой территории, 
но их родственные виды произрастают «in the  m ain  Guineo-Congo- 
lian  block». Однако в отличие от У айта я не считаю целесообраз
ным соподчинять эту территорию Гвинео-Конголезской области, 
но предпочитаю рассматривать ее как эксклав (энклав в отношении 
Судано-Замбезийской области).

1. Замбезийская провинция (Dom aine zam bezien — Lebrun,2 
1947; Zam bezian D o m ain — W hite 1965; W hite  in  Chapm an and 
W hite , 1970; C layton and H epper, 1974; W ickens, 1976).

12. ОБЛАСТЬ КАРРУ-НАМИБА

M onod, 1957; W hite , 1965; W hite  in  C hapm an and  W h ite , 1970; V olk, 
1966; T a k h ta ja n , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; K napp , 1973; C layton and  H ep
per, 1974; W ickens, 1976; A fro-m erid ional-occidentale R egion — V olk , 1964; 
К алахарий ская  область — Толмачев, 1974, p . p.

Эта сравнительно небольшая область включает западную часть 
Ю го-Западной Африки (юго-западный угол Анголы и пустыню 
Намиб и округ Вармбад в Намибии) и  К арру  (аридные плато 
и межгорные равнины, лежащ ие к  югу от р. Оранжевой 
в Ю жно-Африканской Республике).

13 северной части пустыни Намиб и в Ю го-Западной Анголе 
есть замечательное эндемичное монотипное семейство Welwitschia- 
сеае. Из эндемичных родов упомянем только Acanthosicyos — древо
видное растение из семейства Cucurbitaceae и  Sarcocaulon — ориги
нальный ксерофит из семейства Geraniaceae. Очень высок процент 
эндемичных видов. Особенно характерны виды M esembryanthemum  
и близких родов, Tetragonia, Adenia, Crassulaceae, Acacia, Euphor
bia, Oxalis, Pelargonium, Zygophyllaceae, Stapelieae, Pentzia, Ptero- 
nia  и других кустарниковых сложноцветных, многочисленные L i
liaceae, Iridaceae и злаки.

1. Провинция Карру (The K arroo Province — Pole-Evance, 
1922; D om aine de K arroos — Monod, 1957). Занимает юго-восточ
ную часть области.

2. Провинция Намакваленда (The N am aqualand Desert P ro
vince — Pole-E vance, 1922, p. p .; Dom aine d u  N am aqualand — 
Monod, 1957).

3. Намибская провинция (Dom aine du  N am ib — Monod, 1957). 
Занимает пустыню Намиб, плоскогорье Малый Н амакваленд, Буш 
мен ленд и юго-западную часть области.

13. ОБЛАСТЬ ОСТРОВОВ Св. ЕЛЕНЫ  И ВОЗНЕСЕНИЯ

Good, 1947, 1964; Schm ithiisen, 1961; M attick , 1964; T ak h ta jan , 1969; 
Т ахтадж ян , 1970, 1974; G ebiet der s iida tlan tischen  In se ln  — E ngler, 1899, 
1903, 1924.

2 Соответствует только части Замбезийской провинции в принятом здесь 
понимании.
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Несмотря на небольшие размеры этих двух вулканических 
островов, их флора столь своеобразна, что обычно выделяется 
в самостоятельную область. Если о. Вознесенця был в момент 
его открытия почти лишен растительности и в настоящее время 
имеет лишь 2 эндемичных вида цветковых растений (Euphorbia 
origanoides и  Hedyotis adscensionis), то о. Св. Елены был сплошь 
покрыт густыми лесами, которые впоследствии были уничтожены 
козами и другими домашними животными, завезенными порту
гальцами. Несмотря на то что первоначальная флора небо
гата по числу родов и видов, она отличается исключительно высо
ким видовым эндемизмом. И з 39 видов цветковых растений, сохра
нившихся на о. Св. Елены, 38 эндемичны, что составляет 97% , 
хотя из 28 родов эндемичны только 5, из которых- 4 монотипные. 
Флора острова обнаруживает наибольшие связи  с флорой Африки, 
особенно Ю жной Африки, где представлены 22 из 28 родов его 
цветковой флоры (T urrill, 1949). Эндемичные роды обнаруживают 
следующие связи.

Nesiota, (Rhamnaceae) наиболее близок к южноафриканскому 
роду Phylica  (около 150 видов в Ю жной Африке, на М адагаскаре 
и па о-вах Тристан-да-Кунья), в свою очередь родственному 
ю жноамериканским родам.

M elissia (Solanaceae) родствен центрально- и ю жноамерикан
скому роду Saracha (20 видов), распространенному от Мексики 
до Перу.

Trim eris (Campanulaceae) очень близок к роду Lobelia, так  же 
как  и к родам Clermontia (27 видов на Гавайских о-вах) и Centro- 
pogon (230 видов в тропической Америке) (о роде Trimeris см.: МаЬ- 
berley, 1974).

Древовидные сложноцветные Commidendrum  (5 видов) и Melano- 
dendron (1 вид) родственны ю жноамериканским родам из трибы 
Astereae. Третьим эндемичным и тоже древовидным родом из се
мейства Asteraceae является Petrobium  (1 вид), который, вероятно, 
наиболее близок полинезийским родам Fitchia  (7 видов) и Орагап- 
thus (4 вида).

Несмотря на исключительную бедность флоры этой области, 
Энглер (Engler, 1899, 1903, 1924) находит возможным выделить 
в ней 2 провинции.

1. Провинция острова Вознесения.
2. Провинция острова Св. Елены.

В. МАДАГАСКАРСКОЕ ПОДЦАРСТВО
T a k h ta ja n , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974.

14. МАДАГАСКАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

E ngler, 1882, 1903, 1912, 1919; G raebner, 1910; P e rr ie r  de la  B d th ie , 1936; 
L ebrun , 1947; H u m b ert, 1955; T u rrill , 1959; S m ith iisen , 1961; Good, 1964; 
M attick , 1964; W hite , 1965; W hite  in  C hapm an and  W h ite , 1970; T ak h ta jan ,
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1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; Толмачев, 1974; C lay ton  and  Н еррег, 1974; 
W ickens, 1976; M alagassisches F lo re n re ic h — D rude, 1890; М алгаш ская про
винция — К раснов, 1899; P rov inz der o stafrikan ischen  Inse ln  — H ayek, 
1926; E m pire  f lo ra l de M adagascar e t des iles M ascareignes — C hevalier et 
E m berger, 1937; G roup m algache: R egion occidentale e t  R egion o rien ta le  — 
M onod, 1957Л

В эту область входят о. М адагаскар, Коморские о-ва, 
о-ва Альдабра, Сейшельские, Амирантские и М аскаренские о-ва 
и многочисленные мелкие острова, расположенные между ними.

Флора М адагаскарской области чрезвычайно своеобразна и ха
рактеризуется исключительно высоким эндемизмом — семействен
ным, родовым и видовым. В ее составе 9 эндемичных семейств 
(Didymelaceae, Didiereaceae, Diegodendraceae, Asteropeiaceae, Me- 
dusagynaceae, Sarcolaenaceae, Sphaerosepalaceae, Melanophyllaceae, 
Geosiridaceae). Эндемичных родов, вероятно, не менее 450. Из при
мерно 8500 видов сосудистых растений (в том числе 780 видов цвет
ковых) эндемичны более 80% (H um bert, 1959; K oechlin et al., 
1974). По несколько устаревшим теперь подсчетам (Perrier 
de la B ath ie, 1936), видовой эндемизм сосудистых растений в целом 
составляет около 86% , а цветковых — даже 89% .

По числу видов первое место во флоре М адагаскарской области 
занимают Orchidaceae (более 900 видов), за  которыми следуют, 
в убывающем порядке, Rubiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, 
Acanthaceae, Cyperaceae, Sterculiaceae, Melastomataceae, Asclepiada- 
ceae и Euphorbiaceae (Koechlin et a l., 1974). По числу же эндемич
ных родов первое место принадлежит семейству Rubiaceae, за  кото
рым следуют Acanthaceae, Arecaceae, Orchidaceae, Fabaceae, Sapin- 
daceae, Poaceae, Asteraceae и Euphorbiaceae.

Из эндемичных родов отметим следующие, относительно круп
ные: Tambourissa (20), Ravensara (18), Rhaptonema  (6), Dicoryphe 
(15), A lluaud ia  (6), Asteropeia (7), Tisonia  (14), Calvaria (15), Ca- 
purodendron (22), M olinaea  (10), Monoporus (8), Oncostemum (100), 
Leptolaena  (12), Sarcolaena (10), Schizolaena (7), Xerochlamys (16), 
Rhopalocarpus (13), Perrierophytum  (9), Stephanodaphne (8—9), B au- 
douinia  (6), Chadsia (18), Macarisia (7), Veprecella (20), M alleastrum  
(11), Tina  (16), Microsteira (25), M elanophylla  (8), Cdlopyxis (23), 
Polycardia (9), Noronhia  (40), Cabucala (16), H azunta  (8), Plecta- 
neia (14), Pentopetia  (10), Breonia  (16), Carphalea (9), Danais (40), 
Peponidium  (20), Pyrostria  (10), Schismatoclada (20), Trigonopy- 
ren (9), Colea (20), Phyllarthron  (13), Stenandriopsis (10), Aphle- 
xis  (10), Centauropsis (10), Oliganthus (9), Lom atophyllum  (14; близок 
к Aloe), Rhodacodon (8), Aeranthes (30), B entham ia  (25), N astus (13), 
Poecilostachys (20), Chrysalidocarpus (20), Dipsis (21), Neodypsis (14), 
Neophloga (29), Ravenea (9).

Из наиболее интересных мои о- или олиготипных родов упомя
нем: Am bavia  (2), Feneriva (1), Cinnamosma (3), Takhtajania  (1),

3 Энглер и некоторые другие авторы называю т эту  область M adagassi- 
sches G ebiet», Умбер — «Region m algache», a Т аррилл  — «Mascarcne Region».
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Ephippiandra  (1), Hedijcaryopsis (1), Phanerogonocarpus (2), Schra- 
meckia (1), Ascarinopsis (1), Didymeles (2), A m p a lis  (2), Barbeuia  (1; 
иногда выделяется в самостоятельное семейство), Decaryia (1), 
Didierea (2), Diegodendron (1), Medusagyne (1), A n tin isa  (3), Bem - 
bicia (1), Prockiopsis (1), Ampelosicyos (3), Seyrigia  (4), Trochomeriop- 
sis (1), Xerosicyos (2), Zygosicyos (1), Physena (2; в семействе занимает 
очень изолированное положение), M egistostegium  (3), Apaloxylon  
(2), Bathiaea  (1), Brenierea (1), Lemuropisum  (1), Tetrapterocarpon (1), 
Dilobeia (1), Capuronia (1), Operculicarya (3), Cedrelopsis (2), K ali- 
phora (1; в семействе занимает очень изолированное положение), 
Sciadopanax (1), Anisopoda (1), Brexiella  (2), Evonymopsis (4), 
Socratina (2), D itepalanthus (1—2), Harpanem a  (1), Stapelanthus (2), 
Gentianothamnus (1), Canephora (5), Homollea (3), Homolliella  (1), 
Paracephaelis (1), Schizenterospermum  (4), Humbertia  (1; иногда вы
деляется в отдельное семейство Humbertiaceae), Hydrotriche (1), 
Kigelanthe (3), Uncarina (5), Am bongia  (1), Boutonia  (1), Corym- 
bostachys (1), Perrierastrum  (1), D ialypetalum  (5), Seychellaria (3), 
Herreriopsis (1), Avetra  (1), Geosiris (1), Ravenala  (1), A m brella  (1), 
Hederorkis (2), Neostapfiella (3), Perrierobambus (1), Viguierella  (1), 
Acanthophoenix (2), A ntongilia  (1), В eccariophoenix (1), Bism arckia  (1; 
близок к роду Medemia), Deckenia (1), Dictyosperma (3), Hyophorbe 
(=M ascarend) (5), Latania  (1), Lodoicea (1), Louvelia  (3), M arojejya  
(1), M asoala (1), Neprosperma (1), Phoenicophorium  (1), Phloga (2), 
Roscheria (1), Sindroa  (1), Verschaffeltia (1) и Vonitra  (4), Arophy- 
ton (3), Carlephyton (1).

Имеется ряд общих эндемичных родов д ля  М адагаскара и дру
гих островов М адагаскарской области. Упомянем Ochropteris (1, 
М адагаскар, М аскаренские о-ва), Pseudannona (2, о. М аврикий 
и ? М адагаскар), M onim ia  (4, М адагаскар, М аскаренские о-ва), 
Tambourissa (25, М адагаскар, М аскаренские о-ва), Ram eya  (2, Ма
дагаскар, Коморские о-ва), Dicoryphe (15, М адагаскар, Коморские 
о-ва), Oncostemum  (100, М адагаскар, М аскаренские о-ва), M aillar- 
dia (5, М адагаскар, о. Реюньон), Lautembergia (4, М адагаскар, 
о. М аврикий), Stephanodaphne (8—9, М адагаскар, Коморские о-ва), 
Brandzeia (1, М адагаскар, Сейшельские о-ва), Gagnebina (1, Мада
гаскар, о. М аврикий), P hylloxylon  (4, М адагаскар, о. М аврикий), 
Humblotiodendron (2, М адагаскар, Коморские о-ва), M olinaea  (10, 
М адагаскар, М аскаренские о-ва), Grisollea (2, М адагаскар, Сей
шельские о-ва), Comoranthus (3, М адагаскар, Коморские о-ва), 
Noronhia  (40, М адагаскар, Коморские о-ва, о. М аврикий), H a
zunta  (8, М адагаскар, Коморские и Сейшельские о-ва), Campta- 
carpus (5, М адагаскар, о. М аврикий), Tanulepis (5, М адагаскар,
о. Родригес), Breonia  (16, М адагаскар, Коморские о-ва, о. М аври
кий), D anais (40, М адагаскар, М аскаренские о-ва), Peponidium  
(20, М адагаскар, Коморские о-ва), Pyrostria  (10, М адагаскар,
о. М аврикий, о. Родригес), Trigonopyren (9, М адагаскар, Комор
ские о-ва), Colea (20, М адагаскар, М аскаренские и  Сейшельские 
о-ва), Ophiocolea (5, М адагаскар, Коморские о-ва), Phyllarthron
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(13, М адагаскар, Коморские о-ва), Periestes (2, М адагаскар, Ко
морские о-ва), Seychellaria (3, М адагаскар, Сейшельские о-ва), 
Lom atophyllum  (14, М адагаскар, М аскаренские о-ва), Cryptopus 
(3, М адагаскар, М аскаренские о-ва), Sobennikoffia  (4, М адагаскар, 
М аскаренские о-ва), Chrysalidocarpus (20, М адагаскар, Коморские 
о-ва; указывается такж е для о. Пемба), Ravenea (9, М адагаскар, 
Коморские о-ва).

Таким образом, больше всего общих эндемичных родов оказа
лось для М адагаскара и Коморских о-вов и д ля  М адагаскара и 
М аскаренских о-вов; общих же родовых эндемиков для М адага
скара и Сейшельских о-вов значительно меньше.

Несмотря на близость М адагаскара и Коморских о-вов к вос
точному побережью Африки африканский элемент и их флоре 
не так велик, как  можно было бы предполагать, и  составляет лишь 
немногим более одной четверти всего состава флоры (27 % для 
М адагаскара, по: P errier de la B athie, 1936).4 О бъясняется это тем, 
что отделение М адагаскара от Африки началось уже в конце па
леозойской эры, а эффективная миграционная связь между ними 
(а такж е, вероятно, между М адагаскаром и Индией) прекратилась 
не позднее чем 70—75 млн лет назад (т. е. в позднем мелу), а воз
можно, даже где-то в середине мелового периода. Продолжитель
ная же близость М адагаскара и п-ова Индостан (вместе 
с о. Ш ри Л анка), а такж е еще более длительная миграционная 
связь между ними через цепи архипелагов объясняют наличие 
общих таксонов, отсутствующих в Африке. Особенно много таких 
таксонов на Сейшельских о-вах, расположенных наиболее близко 
к о. Шри Л ан ка  и п-ову Индостан. К  числу таких общих с Индий
ской областью (а такж е с другими областями Индо-М алезийского 
подцарства) относятся роды Cycas, D illenia, W ormia, Erythrosper- 
mum, Valeria,ъ Nepenthes, Geniostoma, Tim onius, Trichopus, Och- 
landra, Lepironia, Cephalostachyum, Pothos и др.

Во флоре М адагаскарской области наблюдаются и более 
отдаленные и часто совершенно загадочные связи . К  их числу 
относится мадагаскарский вид рода Trachypteris (второй вид этого 
рода в Ю жной Америке и на Галапагосских о-вах), очень обособ
ленный в систематическом отношении мадагаскарский представи
тель семейства Winteraceae (Rubbia perrieri, в настоящее время 
выделяемый в отдельный монотипный род Takhtajania), а также 
представители родов Phenax  (2 вида на М адагаскаре, а остальные 
в Центральной и Южной Америке), Hibbertia  (М адагаскар, Н овая 
Гвинея, Австралия, Н овая Каледония), Rheedia (1 вид на Мада
гаскаре, все остальные в Центральной и Ю жной Америке), Кегаи- 
drenia (1 вид на М адагаскаре, остальные в Австралии), R ulling ia

*  4 По теперь уж е несколько устаревшим данным этого автора, д л я  Аф
рики и М адагаскара указы вается 170 общих видов, а  43 эндемичных мадага
скарских рода имеют африканское родство.

5 Эндемичная для  Сейшельских о-вов Valeria seychellarum  иногда рас
сматривается к ак  самостоятельный род Vateriopsis.
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(М адагаскар, Австралия), S tillin g ia  (1—2 вида на М аскаренских 
о-вах, 1 вид в Восточной М алезии и на Фиджи, а остальные виды 
в Америке), W einm annia  (М адагаскар, М аскаренские о-ва, Ма- 
лезия, острова Тихого океана, Н овая Зеландия, Америка 
от М ексики до Чили), Macadamia  (1 вид на М адагаскаре, 1 вид 
на о. Сулавеси, остальные в Восточной А встралии и Новой К але
донии), Oplonia  (5 видов на М адагаскаре, 1 вид в Перу и 8 видов 
в Вест-Индии), Abrotanella  (о. Родригес, Н овая Гвинея, Австра
лия, Н овая Зеландия, о-ва Окленд, Ю ж ная Америка), Astelia  
(М аскаренские о-ва, Н овая Гвинея, Австралия, Тасмания, в Ти
хом океане до Гавайских о-вов), Cohnia (М аскаренские о-ва и Н о
вая Каледония), Agrostophyllum  (Сейшельские о-ва до Малезии 
и  Полинезии), Lophoschoenus (Сейшельские о-ва, Калимантан, 
Н овая Каледония), Thoracostachyum (2 вида на Сейшельских о-вах, 
остальные 3 в Малезии и Полинезии) и  др. (см.: D ejardin et a l., 
1973).

Некоторые эндемичные роды обнаруживают чрезвычайно отда
ленные географические связи. К ним, в частности, относятся моно
типные роды Ascarinopsis из семейства Chloranthaceae (близок к роду 
Ascarina, 8 видов которого распространены в М алезии, Полинезии 
и Новой Зеландии), Н umbertiodendron из семейства Trigoniaceae 
(остальные 3 рода которого распространены в М алезии и тропи
ческой Америке), Herreriopsis из семейства Herreriaceae, состоя
щего только из 2 родов (второй род Herreria, содержащий 8 видов, 
распространен в Южной Америке), Ravenala  из семейства Strelit-  
ziaceae (очень близкий род Phenakospermum  распространен в Южной 
Америке).

М адагаскарская область, несмотря на относительно небольшие 
размеры ее территории, хорологически очень дифференцирована, 
поэтому в настоящее время в ней выделяют гораздо больше провин
ций, чем это было сделано во флористической системе Зиглера, 
который весь М адагаскар объединял в одну провинцию.

1. Восточномадагаскарская провинция (Region orientale — Per
rier de la  B ath ie, 1921; Dom aine des p laines et basses m ontagnes 
de 1’E st — H um bert, 1927; D om aine o rien ta l — P errier de la B athie, 
1936; D om aine de P E st — H um bert, 1955; K oechlin  et a l., 1974). 
Охватывает всю предгорную зону восточного побережья М ада
гаскара приблизительно до высоты 800 м над ур. м., кроме край
него его севера (севернее Вухемара). Х арактерна флора тропи
ческих дождевых лесов. ^

2. Провинция Самбирано (Region du  Sam birano — Perrier 
de la  B athie, 1921; D om aine du Sam birano — H um bert, 1927, 1955; 
P errie r de la  Bathie, 1936; K oechlin et a l., 1974). Охватывает 
северо-западную часть М адагаскара вместе с о. Н уси-Бе. Х арак
терны различные представители Sarcolaenaceae и Myristicaceae. 
Здесь имеется большой анклав тропического дождевого леса.

3. Центральномадагаскарская провинция (Region centrale — 
P errier de la  B athie, 1921; Dom aine des h au ts  p la teau x  e t des hautes
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m ontagnes du centre — H um bert, 1927; Dom aine cen tra l — P errier 
de la  B athie, 1936; Dom aine du cen tre+ D o m ain e  des H au tes Mon
tagnes — H um bert, 1955; K oechlin e t a l., 1974). Занимает всю 
территорию острова выше 800 м над ур. м.

4. Западномадагаскарская провинция (Region occidentale — 
P errier de la B ath ie, 1921; Dom aine des p laines et p la teau x  de PO uest 
e t du Nord — H um bert, 1927; Dom aine occidental — P errier 
de la B athie, 1936; Dom aine de PO uest — H um bert, 1955; K oechlin 
e t a l., 1974).

5. Южпомадагаскарская провинция (Region d u  Sud-Ouest ou 
m eridionale) — P errier de la  B athie, 1921, p. p.; Dom aine subdeser- 
tiq u e  du Sud-O uest — H um bert, 1927; Dom aine du Sud-Ouest — 
P errier de la B athie, 1936; Dom aine du Sud — H um bert, 1955; 
K oechlin et a l., 1974). Занимает юго-западную и южную прибреж
ную зону острова, характеризующуюся ксерофильной раститель
ностью, в которой большую роль играют виды Euphorbia  и D idie
reaceae.

6. Коморская провинция. Кроме Коморских о-вов сюда входят 
такж е о-ва Альдабра, о-ва Космоледо, о-ва Глорьёз, о. Лровиденс,
о. Сен-Пьер, о. Серф и о-ва Ф аркуар; все они вулканического про
исхождения. Ф лора этих островов чрезвычайно близка к флоре 
М адагаскара, особенно к флоре тропических дождевых лесов. 
Н а Коморских о-вах имеется 2 эндемичных монотипных рода — 
Cremocarpon (Rubiaceae) и  Ranevea (Arecaceae). Соединение всех 
этих островов в одну провинцию до некоторой степени искус
ственно, но было бы еще более искусственным соединять их с ка
кой-нибудь другой провинцией Мадагаскарском области.

7. Маскаренская провинция (Engler, 1882, 1903, 1924; Good, 
1947, 1964; Тахтадж ян, 1970). В эту провинцию входят Маскарен
ские о-ва (Реюньон, М аврикий и Родригес) и о-ва Каргадос-Карахос.

Ф лора этой провинции характеризуется высоким родовым и ви
довым эндемизмом. Эндемичны следующие роды: Pseudannona (2—3, 
Реюньон), Guy а (2, Реюньон, М аврикий), M athurina  (1, Родригес), 
Badula  (2), Ckeirolaena (1, М аврикий), R uizia  ('3, Реюньон), Corde- 
moya (1), Forgesia (1, Реюньон), Roussea (1, М аврикий). Bremon- 
tiera (1, Реюньон), Tetrataxis (1, М аврикий), Psiloxylon  (1, Реюньон, 
М аврикий; очень изолированный род, иногда выделяется в отдель
ное семейство Psiloxylaceae), Doratoxylon (1), Hornea (1, М аврикий), 
Fem elia  (2), Herya (1, Реюньон), Oistanthera (1, М аврикий), Tricho- 
sandra (1, М аврикий), M yonim a  (4, Реюньон, М аврикий), Scypho- 
chlamys (1, Родригес), A llocalyx  (1, Реюньон), Bryodes (3), M ahya  
(1, Реюньон), Eriothrix  (1, Реюньон), Cylindrocline (1, Маврикий), 
Calypsogyne (1, М аврикий; систематическое положение этого за
гадочного рода окончательно не выяснено), Aeranthes (30), A rnottia  
(4), Beclardia (2), Bentham ia  (25), Bonniera (2, Реюньон), Commer- 
sorchis (1), Gymnochilus (2), Nastus (13), Oeonia (7), Oeoniella (3), 
Pseudostreptogyne (1, Реюньон), Acanthophoenix (2), Dictyosperma (3), 
Hyophorbe (2, Реюньон, М аврикий), Latania  (3). Видовой эндемизм
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достигает, вероятно, 50% . Из 38 родов 8 эндемичны для о. М аври
кия. Кроме того, во флоре этого острова наиболее ясно выражен 
индо-малезийский элемент.

8. Сейшельская провинция (Engler, 1882, 1903, 1924; Good, 
1947, 1964; Тахтадж ян, 1970). Включает Сейшельские и Амирант
ские о-ва.

Имеется эндемичное семейство Medusagynaceae (Сейшельские 
о-ва) и эндемичные монотипные роды: Neowormia, Medusagyne, 
Northea, Geopanax, Indokingia, Neoschimpera, Deckenia, Lodoicea, 
Nephrosperma, Phoenicophorium, Roscheria, Verschaffeltia, Protarum, 
а также 72 эндемичных вида цветковых растений (включая виды 
эндемичных родов) (Procter, 1974).

С. ИНДО-МАЛЕЗИЙСКОЕ ПОДЦАРСТВО

Good, 1947, 1964; M attick , 1964; T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974.

Несмотря на раздробленность обширной территории Индо-Ма
лезийского подцарства, состоящей из двух гигантских полуостро
вов — Индостана и Индокитая и множества островов (от М альдив
ских на западе до о-вов Самоа на востоке), его флора характери
зуется многими общими элементами разного таксономического 
ранга.

Эндемизм этого фитохориона необычайно высокий. Здесь 
11 эндемичных семейств сосудистых растений (Matoniaceae, Degene- 
riaceae, Barclayaceae, Pentaphylacaceae, Scyphostegiaceae, Cryptero- 
niaceae, Mastixiaceae, Leeaceae, Erythropalaceae, Lowiaceae, H angua- 
naceae) и огромное число эндемичных родов и видов, количество 
которых, даже очень приблизительное, в настоящее время трудно 
указать. Н и  в одном другом фитохорионе не сохранилось так много 
древних, примитивных форм цветковых растений, как в Иидо- 
М алезийском подцарстве.

Подцарство делится на области: Индийскую, Индокитайскую, 
М алезийскую и Фиджийскую.

15. И НДИ ЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Good, 1947, 1964; M attick , 1964; T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 
1974; R ao, 1972; И ндостапская область — Толмачев, 1974.

И ндийская область охватывает почти весь Индостан (за исклю
чением северо-западных частей, относящ ихся к Судано-Раджаст- 
ханской области), Гангскую равнину, тропические предгорья Ги
малаев, о. Шри Л анка, Л аккадивские и М альдивские о-ва, архи
пелаг Чагос.

Во флоре Индийской области отсутствуют эндемичные семей
ства, а число эндемичных родов не превышает 150 (Good, 1964; 
Rao, 1972), вероятнее всего, лишь немногим более 100. Заслуж и
вают упоминания следующие эндемичные роды:
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D illen iaceae: S chum acheria  (3, Ш ри Л анка).
D ipterocarpaceae: D oona  (11, Шри Л ан к а), S tem o n o p o ru s  (14, Ш ри Л апка).
H ypericaceae: Р oeciloneuron  (2 , Ю жн. И ндия).
F lacourtiaceae: C hlorocarpa  (1, Ш ри Л анка).
Cucurbitaceae: D icoelosperm um  (1, Ю жн. и Зап . И ндия), P ra ec itru llu s  (1, И н

дия).
Tiliaceae: E rin o ca rp u s  (1, С ев.-Зап. полуостровная И ндия).
Bombacaceae: C u lle n ia  (3, Ю жн. И ндия, Ш ри Л анка).
M alvaceae: D ice llo sty les  (1, Шри Л анка), J u lo s ty l is  (1, Шри Л анка).
E uphorbiaceae: M ischodon  (1, Ю жн. И ндия, Шри Л ай к а).
Fabaceae: E le io tis  (2, И ндия, Ш ри Л ан к а), H u m b o ld tia  (8 , Ю жн. и Ю го-Зап. 

И ндия, Ш ри Л апка), In d o p ip ta d e n ia  (1, И ндия), O ugein ia  (2, И ндия), 
W agatea  (1, Ю го-Зап. Индия).

Podostemaceae: D a lze l lia  (1, Ю жн. И ндия), F arm eria  (2, Ю жн. Индия, Шри 
Л ан к а), G riff ith e lla  (1, Зап . Гаты), H yd robryopsis  (1, Ю жн. Индия), 
In d o tr is tic h a  (1, Ю жн. И ндия), Tern io la  (1, Зап . полуостровная Индия, 
Ш ри Л ан к а), W illis ia  (1, Ю жн. И ндия).

Rhizophoraceae: B lep h a ristem m a  (1, И ндия).
M yrtaceae: M eteo ro m yrtu s  (1, Ю жн. Индия; близок к  Eugenia)..
M elastom ataceae: K en d rick ia  (1, Ю жн. И ндия, Ш ри Л анка).
Rutaceae: C hloroxylon  (1, Ю го-Зап. И ндия, Шри Л анка).
Sapindaceae: G lenniea  (1, Ш ри Л ан к а), O to nephelium  (1, Ю го-Зап. Индия; 

близок к  N e p h e liu m ), Traulococcus (2, И ндия, Ш ри Л ан ка; близок 
к  S a p in d u s) .

Apiaceac: P o ly zy g u s  (1, Ю жн. Индия).
Loranthaceae: H e lica n th es  (1, полуостровная И ндия).
Apocynaceae: P etch ia  (1, Шри Л анка), W a lid d a  (1, Ш ри Л анка).
A sclepiadaceae: B a eo lep is  (1, Ю жн. И ндия), D ecalep is (1, полуостровная И н

дия), F rerea  (1, Ю жн. И ндия), M ic h o litz ia  (1, И ндия), U tleria  
(1, Ю жн. И ндия).

Gentianaceae: Н о р р еа  (2, И ндия, Ш ри Л анка).
R ubiaceae: B y r so p h y llu m  (2, И ндия, Ш ри Л ан ка), F ergusonia  (1, Ю жн. И ндия, 

Ш ри Л ан ка), Leucocodon  (1, Ш ри Л анка), N a rged ia  (1, Ш ри Л айка), 
N eu ro ca lyx  (4, Ю жн. И ндия, Шри Л айка), S c h izo s tig n a  (1, Шри 
Л айка), Scyphostachys (2, Шри Л анка).

Scrophulariaceae: B onnayodes (1, Бомбей).
Gesneriaceae: C ham pion ia  (1, Шри Л анка), Jerd o n ia  (1, Ю го-Зап. И ндия).
Acanthaceae: B rem eka m p ia  (3, И ндия), C arvia  (1, полуостровная И ндия), 

D id yp lo sa n d ra  (3—7, полуостровная И ндия, Ш ри Л анка), Gantelbua  
(1, полуостровная И ндия), L ep ta ca n th u s  (5, полуостровная И ндия, Шри 
Л анка), M ackenziea  (9, И ндия, Шри Л анка), M eyen ia  (1, И ндия, Шри 
Л анка; близок к  Thunberg ia ), N ilg ir ia n th u s  (20 , полуостровная Индия), 
P h le b o p h y llu m (8 , полуостровная И ндия), P laesian thera  (1, Шри Л анка), 
P leocau lus  (3, полуостровная И ндия), P seudostenosiphonium  (9, Шри 
Л анка), S a n ta u p a u a  (1, полуостровная И ндия), S ten o s ip h o n iu m  (6 
И ндия, Ш ри Л анка), Taen iandra  (1, полуостровная И ндия), Thele- 
paepale  (1, полуостровная И ндия, рШри Л ан к а), X enacan thus  
(4, полуостровная Индия).

Asteraceae: Glossocardia (2, И ндия), Lam p ra ch a en iu m  (1, полуостровная Ин
дия), N a n o th a m n u s  (1, Бомбей).

B urm anniaceae: H a p lo th ism ia  (1, Ю жн. И ндия).
Orchidaceae: A d ro rh izo n  (1, Шри Л анка), C otton ia  (1, Ю жн. И ндия, Шри 

Л анка), D ip lo cen tru m  (2, И ндия), E sm eralda  (3, И ндия), Ip sea  (1 , И н
дия, Ш ри Л анка), Sirhookera  (2, Ю жн. И ндия, Ш ри Л анка).

Cyperaceae: A sco p h o lis  (1, Ю жн. И ндия).
Poaceae: B h idea  (1, И ндия), Coelachyropsis (1, Ю жн. И ндия, Ш ри Л анка), 

D a n th o n id iu m  (1, И ндия), D ichaetaria  (1, И ндия, Ш ри Л анка), Н иЬ - 
bardia  (1, Зап . полуостровная И ндия), Indoch loa  (2, И ндия), Indopoa  
(1, И ндия; очень близок к  Tripogon), L im n o p o a  (1, Ю жн. И ндия), Ьо- 
pho lep is  (1, Ю жн. И ндия, Шри Л анка), Lophopogon  (2, И ндия), M a n i-
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su r is  (5, И ндия), Pogonachne (1, Бомбей), P om m ereu lla  (1, Ю жн. И н
ди я, Шри Л ан ка), P seudod ichan th ium  (1 , Зап . полуостровная И ндия), 
Trilobachne  (1, Зап . полуостровная И ндия), T rip lo p o g o n  ( i ,  З ап . п олу
островная И ндия), Z enkeria  (3, И ндия, Шри Л анка).

Arecaceae: Loxococcus (1, Ш ри Л апка).
Araceae: A n a p h y l lu m  (2, Ю жн. И ндия), L agenandra  (5, И ндия, Ш ри Л анка), 

P lesm o n iu m  (1, И ндия), T heriophonum  (6, полуостровная И ндия, Шри 
Л анка).

По сравнению с другими областями Индо-М алезийского под
царства Индийская область характеризуется полным отсутствием 
эндемичных родов примитивных семейств цветковых растений. 
Здесь нет эндемичных родов не только подкласса М agnoliidae * 
но такж е Ranunculidae  и Hamamelididae и даже Caryophyllidae. 
Нет такж е эндемичных родов из наиболее примитивных семейств 
однодольных, а пальмы представлены только одним эндемичным 
родом. С другой стороны, относительно много эндемичных родов 
таких специализированных семейств, как Acanthaceae и Poaceae. 
Причину такого состава эндемичных родов Индийской области 
скорее всего нужно искать в геологическом прошлом Индостана, 
который столкнулся с Азией и  вошел в состав этого континента 
только в эоцене, вероятно около 45 млн лет назад (M olnar and Тар- 
ponnier, 1977). Н о в отличие от М адагаскара Индостан не стал 
сколько-нибудь заметной ареной эволюционных процессов и 
на нем не выработалось ничего похожего на те исключительно 
своеобразные таксоны, которыми характеризуется М адагаскар
ская область.

1. Шриланкская провинция (Ceylon province — H ooker, 1904, 
1907; Good, 1947, 1964; T urrill, 1953; Meusel et al., 1965; Тахтад
ж ян, 1970). Включает о. Шри Л анка, а такж е М альдивские о-ва 
(коралловые островки с очень бедной флорой).

Ф лора Ш риланкской провинции, характеризую щ аяся значи
тельным числом эндемичных родов, имеет более ясно выраженный 
малезийский характер, чем флора полуостровной Индии. Видовой 
эндемизм не менее 30% .

2. Малабарская провинция (Hooker, 1904, 1907; Good, 1947, 
1964; T u rrill, 1953; Тахтадж ян, 1970; M alabar Region — C hat- 
terjee, 1940, 1962; Puri, 1960; M aheshwari et a l . ,  1965). Охватывает 
западное побережье полуостровной Индии (вклю чая прибрежные 
склоны Западных Гат) от южных окрестностей Броча до мыса К у
мари, а такж е Л аккадивские о-ва. В эту провинцию входят также 
горы Н илгири (N ilgiri H ills), или «Голубые горы», Анималаи 
(A nim alai H ills) и П алии (P aln i H ills), представляющие собой 
своеобразные острова субтропической и умеренной флоры.

И з многочисленных эндемичных видов этой провинции упомя
нем только Valeria indica, D ysoxylum  malabaricum  и пальмы: 
несколько видов рода Calamus, Pinanga dicksonii и Bentinckia

6 Если не считать весьма сомнительного рода P h o en ican thus (А ппопасеае), 
который с полным основанием объединяют с родом Orophea.
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coddapanna. Ф лора этой провинции имеет менее малезийский ха
рактер, чем флора о. Шри Л анка.

3. Декканская провинция (Hooker, 1904, 1907; Good, 1947, 
1964; T u rrill, 1953; Тахтадж ян, 1970; Deccan Region — Chat- 
terjee, 1940, 1962; P u ri, 1960; M aheshwari e t a l., 1965). Сюда вхо
дит вся полуостровная Индия к востоку от М алабарской провинции 
и  к  югу от Индо-Гангской равнины. Виндхийские горы (Vindhya 
Range) такж е входят в эту провинцию. Вместе с М алабарской про
винцией имеет более 2000 эндемичных видов сосудистых растений.

В этой провинции несколько особое положение занимает 
К о р о м а н д е л ь с к а я  п о д п р о в и н ц и я  (Короман
дельское побережье от Ориссы до Тирунелвели), в которой бла
годаря значительно более влажному климату флора носит суще
ственно иной характер.

4. Провинция Гангской равнины (Hooker, 1904, 1907; Good, 
1947,1964; T u rrill, 1953; Тахтаджян, 1970; G angetic P la in  Region — 
C hatterjee, 1940, 1962; P u ri, 1960; M aheshwari e t a l., 1965; Meusel 
e t  a l., 1965). Тянется от хребта А равалли и р. Д ж амна (Yam una) 
до огромной общей дельты Ганга и Брахм апутры  и включает всю 
низменность нижнего течения этих рек вместе с Читтагонским 
округом, а такж е низменность Ориссы к северу от р. М аханади.

Хориономически эта провинция неоднородна, и  уже Х укер 
разделил ее на три подпровинции — Верхнегангской равнины, 
Бенгальскую  и Сундарбанскую. П ервая из этих подпровинций 
характеризуется главным образом более или менее ксерофильной 
и галофильной флорой, причем в наиболее засоленных местах 
характерна Salvadora persica. Б енгальская подпровинция, вклю
чаю щ ая Б и хар  и  Бенгалию , флористически значительно богаче 
и имеет роскошную вечнозеленую растительность. Еще богаче 
флора Сундарбанской подпровинции.

16. ИНДОКИТАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Chevalier c t Emberger, 1937; Vidal, 1960; T akhtajan , 1969; Т ахтадж яп , 
1970, 1974; Толмачев, 1974; C ontinental South-east A siatic Region — Good, 
1947, 1964; Siidostasiatisches Florengcbiet — M attick, 1964; И ндокитайская 
подобласть И ндо-М алайской области — Федоров in Грубов и Федоров, 1964.

В эту область входят юго-восточная и крайн яя восточная часть 
Бангладеш а с примыкающими с востока тропическими районами 
Индии, вся тропическая часть Бирмы, Таиланд (за исключением 
самой южной части), Индокитай (за исключением некоторых са
мых северных частей), Андаманские о-ва, тропические районы 
Ю го-Западного и Южного К итая, о. Х айнань (карта 2)..

Эндемичные семейства отсутствуют, но имеется более 250 энде
мичных родов, из которых упомянем следующие:

Pinaceae: D ucam popinus (1, И ндокитай; очень близок к Pinus). 
Magnoliaceae: K m eria  (2, Ю жн. К итай и И ндокитай), Tsoongicdendron (1, 

Ю жн. К итай  и Сев. Индокитай).
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Карта 2. Границы Индокитайской области.

M agnoliaceae: K m eria  (2, Южн. Китай, Таиланд, Индокитай).
А ппопасеае: E n ic o sa n th e llu m  (2, Южн. Китай, Вьетнам).
Hamamelidaceae: C hunia  (1, о. Хайнань), M yrtila ria  (1, Индокитай), Tetra- 

thyrium  (1, Гонконг).
Moraceae: Dimerocarpus (1, Индокитай), D iplothorax  (1, Тонкин), Teonongia 

(1, Индокитай).
Urticaceae: Meniscogyne (2, Индокитай), Petelotiella  (1, Тонкин).
Juglandaceae: Annam ocarya  (1, Южн. Китай, Индокитай).
Ochnaceae: Jndosinia  (1, Индокитай).
Theaceae: Paranneslea (1, Индокитай).
Flacourtiaceae: D ankia  (1, Индокитай).
Violaceae: Perissandra (1, Лаос).
Capparaceae: H ypselandra  (1, Бирма), Neothorelia  (1, Индокитай), Poilane- 

dora (1, Аннам; таксономичсскп очень изолирован), Tirania  (1, Индо
китай).

Sapotaceae: A isandra  (2, Южн. Индокитай), Eberhardtia  (4, Южн. Китай, 
Сев. Индокитай), Sinosideroxylon  (3, Южн. Китай, Сев. Индокитай).

Tiliaceae: H ainania  (1, о. Хайнань), Plagiopteron  (1, Нижн. Бирма; таксо
номически очень изолирован), Sicrea  (1, Таиланд, Индокитай).

Malvaceae: Cenocentrum  (1, Индокитай).
Sterculiaceae: Trichostephania (1, Аннам).
Euphorbiaceae: D eutzianthus  (1, Индокитай), G lyphostylus (1, Таиланд, Индо

китай; близок к  Excoecaria), Oligoceras (1, Индокитай), Poilaniella  
(1, Южн. Китай, Индокитай), Sphyranthera  (1, Андаманские о-ва), 
Thyrsanthera  (1, Индокитай).
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Thymelaeaceae: Rhamnoneuron  (1, Индокитай).
Fabaceae: A fgekia  (1 — 2, Таиланд), Antheroporum  (2, Кохинхина, Таиланд), 

E ndom allus  (2, Индокитай).
Connaraceae: Schellenbergia  (1, Нижн. Бирма).
Podostemaceae: Polypleurella  (1, Таиланд).
Combretaceae: F inetia  (1, Индокитай).
Melastomataceae: Sporoxeia  (1, Бирма, Южн. Китаи), Scorpiothyrsus (1, Индо

китай, о. Хайнань), Stapfiophijton  (4, Южн. Китай).
Anacardiaceae: A llospondias (3, Южн. Китай, Бирма, Таиланд, Лаос, В ьет

нам; очень близок к  Spo?idias).
Podoaceae: C am pylopetalum  (1, Таиланд).
Rutaceae: Thoreldora (1, Индокитай).
Sapindaceae: A rfeu illea  (1, Таиланд, Индокитай), Boniodendron  (1, Индо

китай), Cnemidiscus (1, Южн. Индокитай), P hyllotricum  (1, Индоки
тай), Sapindopsis (1, о. Хайнань).

Icacinaceae: N atsiatopsis (1, Бирма), Pittosporopsis (1, Юньнань, Бирма, Таи
ланд, Лаос, Вьетнам).

Celastraceae: A nnulodiscus  (1, Индокитай), Q uadripterygium  (1, Индокитай).
Rhamnaceae: Chaydaia  (2, Южн. Китай, Сев. Индокитай).
Vitaceae: Acareosperma (1, Индокитай). - "
Apocynaceae: Aganonerion  (1, Индокитай), A rgyronerium  (1, Индокитай)j 

Boussigonia  (2, Индокитай), Hanghomia  (1, Индокитай), M u a n tu m  
(1, Нижн. Бирма, полуостровной Таиланд), Parabarium  (20, Южн. 
Китай, Индокитай), Spirolobiurn  (1, Индокитай), X yllnabariopsis 
(2, Индокитай).

Asclepiadaceae: Costantina  (1, Индокитай), Graphistemma (1, Гонконг), Gym- 
nemopsis (2), H arm andiella  (1), M errilanthus (1, о. Хайпаиь), S p ire lla  
(2, Индокитай), Zygostelma (1, Таиланд).

Rubiaceae: A lle ize tte lla  (1, Индокитай), D unnia  (1, Южн. Китай), Leptom is- 
chus (1, Индокитай), M ouretia  (1, Индокитай), Notodontia  (2, Сев. 
Вьетнам), Paedicalyx (1, о. Хайнань, Сев, Индокитай), Pubisiyltis 
(1, Андаманские о-ва), Q uiducia  (1, Индокитай), T hysanosperm uni (Т,/ 
Гонконг), Xantonneopsis (1, Индокитай), Xanthophytopsis (2, Южн. 
Китай, Сев. Индокитай).

Solanaceae: Atrichodendron  (1, Индокитай).
Scrophulariaceae: Geoffraya (2, Индокитай), P etitm enginia  (2, Южн. Китай, 

Индокитай), Pseudostriga (1, Индокитай), Trichotaenia  (2, Индокитай).'
Bignoniaceae: Hexaneurocarpon (1, Индокитай), Spathodeopsis (2, Индокитай):,;
Gesneriaceae: Cathayanthe (1, о. Хайнань), Dasydesmus (1, Южн. Китай), 

R aphiocarpus (1, Южн. Китай), Trisepalurn (3, Бирма). ",
Acanthaceae: A ntheliacanthus  (1, Таиланд), Chrocsthes (1, Южн. Китай, Сек. ’ 

Индокитай), D ossifluga (1, Таиланд), Graphandra (1, Таиланд), Litr-* 
senia (1, Таиланд), Parajusticia  (1, Индокитай), Plegm atolemm a  (2» 
Таиланд), Psiloesthes (1, Индокитай), Thysanostigma  (1, Таиладд);

Verbenaceae: D im etra  (1, Таиланд), Paravitea (1, Таиланд), Tsoongia (1, Южн. 
Китай, Индокитай).

Lamiaceae: Wenchengia (1, о. Хайнань).
Campanulaceae: Num aeacam pa  (1, Индокитай).
Asteraceae: АёМеосеркаЫз (1, Индокитай), Camchaya (4, Таиланд, Индокитай), 

Colobogyne (1, Индокитай), Jodocephalus (3, Таиланд, Индокитай)-.;,
Liliaceae s. 1.: A ntherolophus (1, Индокитай; близок к A spidistra), C o la n ia s 

(1, Индокитай; близок к Aspidistra).
Zingiberaceae: Gagnepainia  (3, Индокитай), Pommereschea (2, Бирма), S i l l -  

quamomum  (1, Индокитай).
Orchidaceae: A lloch ilus  (1, Индокитай), Cephalantheropsis (1), Schoenomorphui 

(1, Индокитай), Sm itinand ia  (Таиланд, Индокитай), Zetagyne (1, Индо
китай).

Commelinaceae: Actheolirion  (1, Таиланд), Spatholirion  (2, Южн. Китай, И ндо
китай, Таиланд). " ' ;*?> v
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Poaceae: Brousmichea  (1, Индокитай), Kerriochloa (1, Таиланд), Pseudovossia 
(1, Индокитай), Ratzeburgia  (1, Бирма), Thyrsostachys (2, Ассам, Бирма, 
Таиланд).

Arecaceae: Bejaudia  (1, Индокитай), Zalacella  (1, Индокитай).
Araceae: Pycnospatha (2, Таиланд, Индокитай).

Число эндемичных видов индокитайской флоры очень велико 
и в настоящее время не поддается даже приблизительному под
счету.

Естественная растительность Индокитайской области сохрани
лась лучше и значительно богаче, чем в Индийской области. В от- 
лидие от Индийской области здесь характерны  горные леса из 
вечнозеленых видов Lithocarpus, Castanopsis и Quercus.

1. Южнокитайская провинция (Федоров in Грубов и Федоров, 
1959; Тахтадж ян, 1970).7 По Ан. А. Федорову, к этой установлен
ной им провинции относятся южные тропические районы Юнь
нани, часть Северного Вьетнама, п-ов Лэйчжоу, о. Х айнань и приб
реж ная полоса континентального К итая от Н аньнина до Гаунчжоу. 
Сюда же, очевидно, нужно отнести восточную оконечность Бирмы, 
северную часть Таиланда и некоторые части Северного Лаоса. 
Д ля этой провинции характерно широкое внедрение голарктиче
ского элемента, причем в некоторых частях имеются довольно 
значительные анклавы голарктической флоры.

2. Южнобирманская провинция (Meusel e t a l., 1965; Н ижне
бирманская провинция — Тахтадж ян, 1970; Burmese P rovince — 
Hooker, 1904, 1907, p. p.; Lower B urm a Region — C hatterjee, 
1940, p. p). Охватывает тропические части восточной оконечности 
Индии, юго-восточную часть Бангладеш а и Нижнюю Бирму с при
легающими островами, за исключением Тенассерима.

Ю жнобирманская провинция далеко не однородна и флора ее 
западных и южных частей заметно отличается от флоры централь
ных и восточных районов.

3. Андаманская провинция (A ndam an Region — Maheshwari 
e t a l., 1965, p. p .). Несмотря на то что леса Андаманских о-вов 
очень близки к бирманским (T urrill, 1953; P u ri, 1960), все же эти 
острова целесообразно рассматривать как  отдельную провинцию. 
В пользу этого говорит не только значительная удаленность про
винции от Бирмы, но и наличие в ней эндемичного рода Pubistylus 
и некоторого числа эндемичных видов. Эндемичны:

M yristica andamanica, M iliu sa  tectona, Orophea hexandra, Po- 
lyalthia parkinsonii, Trivaluaria dubia, Cryptocarya andamanica, 
D illenia  andamanica, Ardisia  andamanica, Maesa andamanica, 
Dipterocarpus kerrii, Hopea andamanica, Blachia andamanica, Dry- 
petes andamanica, Glochidion andamanicum, Macaranga andamanica, 
M allotus andamanicus, Dichapetalum andamanicum, Linostoma an
damanica, Mezoneuron andamanicum, Planchonia andamanica, M an-

.1 Сюда входят «Secteur tonkinois» (Тонкин к востоку от Красной реки) 
и «Secteur lao-birman» Видаля (Vidal, 1960).
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g if era andamanica, Canarium m anii, A ilan thus kurzii, Lagerstroemia 
hypoleuca, Amoora m anii, Dysoxylum  andamanicum, Memecylon 
andamanicum, Hippocratea andamanica, Gouania andamanica, 
Linociera parkinsonii, Lasianthus andamanicus, Pubistylus andama- 
nensis, Peristrophe andamanica, Strobilanthes glandulosus (Thothathri,
1962). Во флоре Андаманских о-вов заметно участие малезийских 
элементов, число которых значительно возрастает во флоре со
седних Н икобарских о-вов, относимых нами к Малезийской 
области. Т ак , на Андаманских о-вах встречаются такие типичные 
малезийские виды, как, например, Canarium denticulatum.

4. Таиландская провинция (Тахтаджян, 1970; Siam ische P ro
vinz — Meusel e t a l., 1965).8 Охватывает большую часть конти
нентального Таиланда, за исключением самой южной его части, 
а такж е западные районы Лаоса.

5. Аннамская провинция (Тахтаджян, 1970; Secteur annami- 
tique — V idal, 1960). Занимает Средний Вьетнам (Аннам) и при
легающие районы Лаоса.

6. Кампучийская провинция (Meusel e t a l., 1965).9 Кроме 
Кампучии сюда входит ю жная часть Вьетнама, Южный Таиланд 
и Тенассерим.

Это деление Индокитайской области носит очень предваритель
ный характер и в будущем может подвергнуться принципиальным 
изменениям.

17. М АЛЕЗИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

D iels, 1908, p . p .; H ayek , 1926, р. р .; В ульф, 1944; Good, 1947, 1964; 
T u rrill , 1959; B aigooy, 1971, p . p.

В М алезийскую область входят Кокосовые о-ва (Килинг),
о. Рождества, Н икобарские о-ва, ю жная часть п-ова Малакка, 
весь М алайский архипелаг (Большие и Малые Зондские о-ва, Фи
липпинские и М олуккские о-ва, а такж е многочисленные группы 
более мелких островов), о. Н овая Гвинея, о-ва А ру, о-ва Адмирал
тейства, архипелаг Бисмарка, Соломоновы о-ва, архипелаг Луи- 
зиада, а такж е многочисленные мелкие острова. Н а севере Мале- 
зийская область достигает южной оконечности о. Тайвань (п-ов 
Хэнчунь) и островов Ланьсюй (Ботель-Тобаго) и Хошаодао.

В М алезийской области 2 эндемичных семейства — M atonia
ceae и Scyphostegiaceae, а число эндемичных родов, вероятно, при
ближается к 500 (Good, 1964). Наибольшее число эндемичных ро
дов приурочено к Новой Гвинее (не менее 140), за которой следует 
Калимантан (около 60), Филиппины (более 30), М алакка (около 30), 
Суматра (17), Ява (4) и Соломоновы о-ва (3). Из эндемичных родов, 
особо заслуживающ их упоминания, назовем Aromadendron (3), 
Rafflesia  (12) и Dryobalanops (9).

8 Ч астично соответствует «Secteur lao-siam ois» В идаля  (V idal, 1960).
8 Ч астично соответствует «Secteur Sud-Indochinoise» («Cambodge, Со-

ch inch ine c t p robab lem ent S iam  pdninsulaire») В идаля (V idal, 1960). *'■
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Богатейш ая флора М алезийской области, насчитывающая более 
25 ООО видов, характеризуется исключительно большим числом 
древних, примитивных форм цветковых растений. Вместе с тем 
благодаря стратегическому положению М алезийской области 
как центра, где скрещиваются важнейшие миграционные пути, 
флора ее приобретает чрезвычайно большое значение при решении 
многих кардинальных проблем исторической географии высших 
растений. Однако замечательная флора этой части земного шара, 
особенно флора Новой Гвинеи, все еще недостаточно изучена.

Еще В арбург (W arburg, 1900) различал «Malesische Florengc- 
bietsgruppe» и  «Papuanische Florengebietsgruppe», причем М олук
кские о-ва относил к Малезии. К ак  показали позднейшие исследо
вания, собственно М алезия и П апуасия, несмотря на глубокое 
единство их флор, имеют такж е значительные различия. К ак 
говорит М еррилл (M errill, 1936 : 261), в пределах М алезии 
(в широком ее понимании) в значительной степени в резуль
тате геологической истории «there developed two great cen
ters of origin and dispersal; one was B orneo-Java-Sum atra-M alay 
Pepinsula p art of ancien t Sundaland, the o ther the New G uinea part 
of anc ien t Papualand . P lan ts  and an im als extended their ranges from 
these two centers: from the first, most of them  w ent no rth  in to  the 
A siatic con tinen t and northeast in to  the Philipp ines; and from the 
second, they  w ent no rth  through Gilolo, the Moluccas, and Celebes 
in to  the P h ilipp ines south  into eastern A ustra lia , and east into 
Polynesia».

Собственно М алезия и П апуасия рассматриваются иногда как 
две самостоятельные флористические области (M attick, 1964; 
T ak h ta jan , 1969; Тахтадж ян, 1970, 1974; Толмачев, 1974), причем 
если Маттик проводит границу между ними к востоку от М олук
кских о-вов и о-вов Б абар , то Тахтадж ян и Толмачев придержи
ваются так  называемой «линии Золлингера», которую принимает 
такж е В ан Стееиис (Steenis, 1950) в качестве западной границы 
своей «East M alaysian Province».

В настоящее время мне представляется более целесообразным 
рассматривать эти два фитохориона в ранге подобластей.

17а. Малайская подобласть

M alesische Florengebietsgruppe — W arburg , 1900, p . p .; Indonesische Ge
biet — Schm ithusen, 1961; M alesian (M alayan) R egion — T ak h ta jan , 1969; 
Тахтаджян, 1970, 1974; М алайская область — Толмачев, 1974.

1. Малаккская провинция (Тахтадж ян, 1970; The M alay Pe
ninsula — Good, 1947, 1964; M alayan D istric t — Thorne, 1963). 
Включает южную часть п-ова М алакка, где северная граница 
провинции проходит, как это было установлено еще Клоссом 
(Kloss, 1922, цит. по: Keng, 1970), по линии, идущей от устья 
р. Кедах (близ Алор-Сетара в штате Кедах) к Сонгкхла на 
восточном побережье полуостровного Таиланда. Сюда входят
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такж е о. Сингапур и  расположенный рядом с ним архипелаг Риау, 
а такж е о-ва Сирибуат и, вероятно, о-ва Анамбас.

Д ля  М алаккской провинции характерен относительно высокий 
родовой эндемизм. Эндемичны: H exapora(l), M aingaya (1), Andresia 
(1), Pernettyopsis (1), Leptonychiopsis (1), Kostermansia (1), A llo- 
burkillia  (1), Perilimnastes (1), Hederopsis (1), Wardenia  (1), Pycno- 
rhachis(1), Aleisanthia(2), Becheria (1, такж е на о. S t. Barbe), Klossia 
(1), Mesoptera (1), Perakanthus (2), Codonoboea (4), Micraeschynan- 
thus (1), Orchadocarpa (1), Stenothyrsus(l), Acrym ia  (1), Borassodend- 
ron (2 ?), Calospatha (2), M axburretia  (1).

2. Калимантанская провинция (Тахтаджян, 1970; Borneo — 
Good, 1947, 1964; Bornean D istric t — Thorne, 1963). В эту про
винцию входят о. Калимантан, о-ва Е унгурап  (Н атуна), о-ва 
Н аньш а, о. П алаван, о-ва Каламиан, о-ва Тавитави, о. Холо, о-ва 
П ангутаранг и о. Л аут.

В пределах М алайской подобласти К алимантанская провинция 
характеризуется наиболее высоким родовым и видовым эндемиз
мом. Имеется много общего с флорой М алаккской провинции, 
особенно с юго-восточной ее частью.

3. Филиппинская провинция (Provinz der P h ilip p in en  — E ng
ler, 1882; P rovinz der P h ilip p in en  und Sud-Form osa — Engler, 
1899, 1903, 1924; P h ilipp ines — Good, 1947, 1964; P h ilipp inean  
Province — T horne, 1963; Тахтадж ян, 1970). Включает Ф илип
пинский архипелаг (за исключением о. П алаван и о-вов Каламиан), 
а такж е о. Басилан  (самый северный остров в архипелаге Сулу) и 
ряд мелких островов близ о. Минданао, расположенные к северу 
от о. Лусон о-ва Б абуян  и о-ва Батан , южную оконечность
о. Тайвань (п-ов Хэнчунь) 10 и два небольших острова к востоку 
от Ю жного Т айваня — о. Ланьсюй (Ботель-Тобаго) и о. Хошаодао.

К ак  родовой, так и видовой эндемизм Ф илиппинской провин
ции очень высокий. Эндемичных родов более 30, а видовой энде
мизм в первичных лесах составляет приблизительно 84% (Mer
rill, 1946). Филиппины находятся на перекрестке разных флори
стических связей. В высоких горах здесь очень сильно влияние 
восточноазиатской флоры, но как  в горах, так  и  в низменностях 
наблюдается своеобразная инфильтрация чисто австралийских 
типов, из которых некоторые достигают небольших островов между 
Лусоном и Тайванем (M errill, 1946).

4. Суматранская провинция (Тахтаджян, 1970; S um atran  D is
tr ic t  — Thorne, 1963). Охватывает о. Суматра вместе с окруж аю 
щими его островами, в том числе о. Белитунг. В Суматранскую 
провинцию я включаю такж е Никобарские о-ва, во флоре которых 
малезийский элемент играет значительно большую роль, чем во 
флоре соседних Андаманских о-вов (T ho thath ri, 1962), входящих 
в Индокитайскую область.

10 О флористических св язя х  п-ова Х энчунь см. работу Л и и К енга (Li 
and K eng, 1950).
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5. Южномалезийская провинция (Steenis, 1950; Meusel e t a l., 
1965; South M alesian Subprovince — Baigooy, 1960; Jav a n  D is tr ic t+  
Lesser Sudan Province — Thorne, 1963; Я ванская п рови н ци я+  
П ровинция островов Сунда — Тахтадж ян, 1970). Охватывает 
острова Я ва, Б али , Ломбок, Сумбава, Сумба, Флорес, Тимор 
вместе с прилегающими к ним маленькими островами, а также 
о-ва Б абар  и о-ва Танимбар. Н а юге в нее входит такж е о. Рожде
ства, расположенный на расстоянии 300 км от Западной Явы.

Во флоре Ю жномалезийской провинции всего 4 монотипных 
эндемичных рода — Semeiocardium  (о. М адура и о-ва Кангеан), 
Grisseea (Ява), Heynella  (Ява) и Silvordiis  (Западная Я ва). По срав
нению с другими провинциями видовой эндемизм здесь крайне ни
зок. Интересно, что несмотря на то что Я ва и соседние с ней острова 
расположены гораздо ближе к Австралии, чем Филиппины, в их 
флоре австралийских типов гораздо меньше (M errill, 1946).

17b. Папуасская подобласть

P apuan ische  F lo rengeb ietsgruppe-fO stm alesien  — W arburg , 1900, p . p .; 
E as t M alaysian  P rov ince — Steenis, 1950; П апуасская  область — Тахтадж ян, 
1970; Толмачев, 1974.

1. Сулавесийская провинция (Celebesian Province — Thorne,
1963). Включает о. Сулавеси (Целебес) вместе с прилегающими 
к нему островами, о-ва Сангихе и о-ва Сула.

2. Молуккская провинция (Thorne, 1963, р. р .; 11 Тахтадж ян,
1970). В нее входят М олуккские о-ва и о-ва Банда.

3. Папуасская провинция (Papuasische Provinz — Engler, 1899, 
p. p ., 1903, p. p ., 1924, p. p .; Thorne, 1963; Тахтадж ян, 1970; 
New G uinealand Aru — Good, 1947, 1964). Охватывает о-ва Ару, 
острова Мисоол, С алавати/В айгео, Новую Гвинею, о-ва Тробриан,
о. М уруа, о-ва Д ’Антркасто, архипелаг Л уизиада.

Ф лора этой провинции заключает не менее 140 эндемичных 
родов из общего числа 1400 родов (Baigooy, 1969) и по меньшей 
мере 8500 эндемичных видов из общего числа 9000 с лишним видов 
(Good, 1964). Таким образом, она является самой богатой в Индо- 
М алезийском подцарстве. Несмотря на близость к  Австралии 
флора Папуасской провинции носит ясно выраженный малезий
ский характер. К ак  показал Гуд (Good, 1960, 1964), из примерно 
1350 родов флоры Новой Гвинеи только около 60 имеют австралий
ское родство, в то время как  родов индо-малезийского родства 
он насчитывает 495.

4. Бисмарковская провинция (Thorne, 1963, 1969; Бисмарков- 
ская провинция+ П ровинция Соломоновых о-вов — Тахтадж ян,

11 Торн вклю чает в свою «Moluccan Province» такж е о. Танимбар (T im or 
L aut), который, однако, находится к  западу от так  называемой линии Зол
лингера. М еррилл (M errill, 1950) относит этот остров к своей «South M alay
sian  Province». Решение вопроса о фитохорнономическом полож ении о. Та
нимбар требует специального исследования.
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1970). В нее входят архипелаг Бисм арка, о-ва Адмиралтейства 
и Соломоновы о-ва, а такж е, по-видимому, о-ва С анта-Крус.12

Ф лора этой провинции представляет собой обедненный ва
риант папуасской флоры (Good, 1969; Thorne, 1969; Baigooy,
1971). Н а архипелаге Бисмарка имеется только один монотипный 
эндемичный род Clymenia  (очень близкий к Citrus), на Соломоновых 
о-вах известно 6 родов (Cassidispermum, W hitmorea, Allowood- 
sonia, Kajewskiella  и пальмы Rhederophoenix и Strongylocaryum). 
По сравнению с архипелагом Бисмарка Соломоновы о-ва флори
стически более своеобразны, более «индивидуальны». Есть все 
основания рассматривать Соломоновы о-ва, с одной стороны, и 
архипелаг Бисм арка и о-ва Адмиралтейства, с другой, как  две 
подпровинции («districts»— Thorne, 1963).

18. ФИДЖИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; S m ith , 1973; M elanesische P ro 
vinz — E ngler, 1903, 1912, 1919; E as t M elanesian P rov ince  — B aigooy, 1971.

В Фиджийскую область входят о-ва Б анкса, Новые Гебриды, 
о-ва Фиджи, о. Ротума, о. Увеа (Уоллис), о-ва Хорн, о-ва Самоа, 
о-ва Тонга и о. Ниуэ.

В этой области одно эндемичное семейство Degeneriaceae 
(о-ва Фиджи) и  около 15 эндемичных родов, относящ ихся к 4 семей
ствам:
Degeneriaceae: D egeneria  (1, о-ва Фиджи).
Sterculiaceae: P im ia  (1, о-ва Фиджи).
R ubiaceae: G illespiea  (1, о-ва Ф иджи), H edstrom ia  (1 , о-ва Фиджи; близок 

к P sychotria ), R eadea  (3, о-ва Фиджи; близок к  P sychotria ), Sarcopygm e  
(5 , о-ва Самоа; близок к  M o rin d a ), S q u a m ella r ia  (2, о-ва Ф идж и), S u -  
k u n ia  (1, о-ва Фиджи; очень близок к  Gardenia).

Arecaceae: B a la k a  (20, о-ва Ф идж и, о-ва Самоа), C a rp o xy lo n  (1, Новые 
Гебриды), G oniocladus (1, о-ва Ф идж и), N eoveitch ia  (1, о-ва Фиджи), 
P h yso ken tia  (6, о-ва Ф идж и, Новые Гебриды), T a veu n ia  (2, о-ва Фиджи).

Н аибольш ая концентрация эндемичных родов и видов наблю
дается на о-вах Фиджи. Флора близка к малезийской и имеет осо
бенно много общего с флорой Новой Гвинеи и Соломоновых о-вов.

1. Новогебридская провинция (Тахтадж ян, 1970; New H ebri- 
d ian  D istric t — Thorne, 1963). Включает Новые Гебриды (начиная 
с о-вов Торрес на северо-западе и кончая о. Анейтьюм на юго- 
востоке) и о-ва Б анкса. Это относительно молодые вулканические 
острова, возникновение которых хотя и началось с позднего эоцена, 
но современная поверхность образовалась только в постплио- 
ценовое и даже в постплейстоценовое время. Т ак  как  они никогда 
не были физически связаны с современными или прошлыми су
шами, то их флора (так же как  и фауна) полностью обязана своим

12 О-ва С анта-К рус флористически обычно сближаю т с Новыми Гебри
дами, но по родовому составу они стоят все ж е ближе к  Соломоновым о-вам 
(Baigooy, 1971).
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возникновением случайному переносу диаспор через окружающие 
их морские пространства, преимущественно из малезийских источ
ников (Chew, 1975). Поэтому флора провинции относительно 
бедна и «дисгармонична», лишена реликтовых элементов и почти 
лишена эндемичных родов, если не считать довольно сомнительной 
пальмы Carpoxylon. Во флоре Новых Гебрид 534 рода и 1120 видов 
(B raithw aite , 1975; Chew, 1975). Видовой эндемизм, вероятно, 
не превышает 15% (Chew, 1975).

2. Фиджийская провинция (Тахтаджян, 1970; F ijian  P ro
vince — T horne, 1963, p. p .; F ijian  D istric t — Thorne, 1963). 
В эту провинцию входят о-ва Фиджи, о. Ротума, о. Увеа, о-ва Хорн, 
о н а  Самоа, о-ва Тонга и о. Ниуэ.

В Ф иджийской провинции одно эндемичное семейство Dege- 
neriaceae и И  эндемичных родов. Ф лора этой провинции, особенно 
флора о-вов Фиджи, значительно древнее и богаче, содержит 
ряд реликтов и характеризуется более высоким видовым эндемиз
мом (более 70% , — Sm ith, 1955), чем флора Новогебридской про
винции.

D. ПОЛИНЕЗИЙСКОЕ ПОДЦАРСТВО

Good, 1947, р . р ., 1964, p. p .; M attick , 1964, p . p .; T ak h ta jan , 1969; Т ах
тадж ян, 1970, 1974.

В Полинезийское подцарство входят области с чисто остров
ными флорами, имеющими в основном постплиоценовый или даже 
постплейстоценовый возраст. Эндемичные семейства отсутствуют, 
но характерен высокий родовой и видовой эндемизм. Исторически 
полинезийская флора является производной от индо-малезий- 
ской. Вместе с тем флора Полинезии и М икронезии, подобно флоре 
Папуасии и Филиппин, содержит некоторые определенно австра
лийские типы, а на востоке, особенно на Гавайях, некоторые расте
ния можно рассматривать как  производные от американских 
форм (M errill, 1946).

19. ПОЛИНЕЗИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

E ngler, 1882; T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; Толмачев, 1974, 
p . p .; Region of M elanesia and  M icronesia, p . p . -R egion  of P o lynesia  — Good, 
1947, 1964; Polynesien , p . p .+ M elan esien  u n d  M icronesien, p . p . — M attick , 
1964; P o lynesian  P rovince — T horne, 1963.

П олинезийская область охватывает Каролинские о-ва, Ма
рианские о-ва, о. Минамиторн (М аркус), атолл У эйк, М аршалловы 
о-ва, о. Н ауру , о. Ошен, о-ва Гилберта, о. Хауленд, о. Бейкер, 
о-ва Эллис, о-ва Феникс, о-ва Токелау, о-ва Л айн (Центральные 
Полинезийские Спорады), о-ва К ука, о-ва Общества, о-ва Тубуаи,
о. Рапа, о-ва Туамоту, М аркизские о-ва, о-ва М ангарева (Гамбье), 
острова Питкерн, Хендерсон, Дюси, П асхи, Сала-и-Гомес.

К числу немногочисленных эндемичных родов относятся:
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Аппопасеае'. Guamia (1, М арианские о-ва; близок к  Oncodostigma). 
Urticaceae: M etatrophis (1, о-ва Общества; систематическое положение не 

вполне ясно — некоторые авторы относят к  семейству Moraceae). 
Tiliaceae: Tah itia  (1, о-ва Общества; очень близок к  В  err у а).
Malvaceae: Lebronnecia  (1, М аркизские о-ва; близок к  гавайскому роду Ко- 

Ыа).
Araliaceae: Bonnierclla  (2, о-ва Общества; близок к  Polyscias), Beynoldsia  

(14).
Gesneriaceae: Cyrtandroidea (1, М аркизские о-ва).
Campanulaceae: A petah ia  (3, о-ва Общества, М аркизские о-ва, о. Рапа), 

Sclerotheca (4, о-ва К ука , о-ва Общества).
Asteraceae: F itchia  (7).
Arecaceae: Pelagodoxa (2, М аркизские о-ва).

1. Микронезийская провинция (Тахтаджян, 1970; M icronesian 
D istric t — T horne, 1963). Включает Каролинские о-ва, Марианские 
о-ва, о. Минамиторн, атолл У эйк, М аршалловы о-ва, о. Н ауру,
о. Ошен, о-ва Гилберта, о. Хауленд, о. Бейкер, о-ва Эллис, 
о-ва Феникс, о-ва Токелау.

2. Полинезийская провинция (Engler, 1899, 1903, р. р ., 1924, 
p. p .; Thorne, 1963, р. р.; Тахтадж ян, 1970; Polynesian  D istric t — 
Thorne, 1963). Включает о-ва Л айн, о-ва К ука, о-ва Общества, 
о-ва Тубуаи, о. Рапа, о-ва Туамоту, М аркизские о-ва, о-ва Ман
гарева, острова Питкерн, Хендерсон, Дюси, П асхи, Сала-и-Гомес.

20. ГАВАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

G ebiet der S andw ich-Inseln  — E ng ler, 1882, 1903, 1924; H ayek , 1926; 
H aw aiian  R egion — Good, 1947, 1964; Schm ithusen, 1961; M attick , 1964; 
T a k h ta ja n , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; Толмачев, 1974; H aw aiian  P ro 
v in c e — Baigooy, 1960, 1971; Thorne, 1963.

Гавайская область — самая изолированная из всех флористи
ческих областей Земли; вместе с тем по размерам своей террито
рии это одна из самых небольших областей — охватывает только 
Гавайские о-ва и атолл Джонстона. Однако гавайская флора на
столько своеобразна, что большинство авторов придают ей ранг 
области. Гавайские о-ва венчают собой подводный вулканический 
хребет, ограничивающий с юго-запада Северо-Тихоокеанскую 
котловину.

Ф лора Гавайских о-вов представляет собой типичный случай 
«дисгармоничной» островной флоры, которая возникла в резуль
тате случайной иммиграции из разных источников. Но интересно, 
что несмотря на географическую близость к американскому кон
тиненту роль растений американского родства в составе флоры 
сравнительно невелика и в отношении семенных растений более 
чем вдвое уступает роли растений индо-малезийского происхожде
ния, а в отношении папоротников — даже более чем в 4 раза (Fos- 
berg, 1948). В составе флоры определенную роль играют такж е 
выходцы из австралийской флоры, причем в отношении семенных
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растений они лишь немногим уступают американскому элементу 
(18.3% семенных растений американского происхождения и 
16.5% австралийского, — Fosberg, 1948). В гавайской флоре от
сутствуют многие широкораспространенные тропические роды и 
даже семейства (в том числе все хвойные и все семейства порядков 
M agnoliales и Laurales); удивительно бедно представлено семейство 
Orchidaceae, а число родов сосудистых растений не превышает 
230 (226, — Baigooy, 1971). Однако гавайская флора характеризу
ется чрезвычайно высоким родовым и видовым эндемизмом. Энде
мичны следующие роды (по: Stone, 1967 с изменениями):13

A splen iaceae: D ie llia  (5), S a d ler ia  (6).
Urticaceae: N era u d ia  (5), Touchardia  (1).
C aryophyllaceae: Schiedea  (incl. A ls in id en d ro n )  (24; относится к  трибе A ls i-  

neae).
A m aranthaceae: N o to tr ic h iu m  (4).
Violaceae: Isodendrion  (14; очень близок к  роду M e lic y tu s  — о-ва Фиджи, Но

вая Зеландия, о. Норфолк).
Begoniaceae: H ille b ra n d ia  (1).
M alvaceae: Н ibiscadelphus (4; близок к  H ib iscus), K o k ia  (5; близок к  Gossy- 

p iu m ) .
Euphorbiaceae: N eow aw raea  (1; близок к  M a rg a r ita ria ).
H ydrangeaceae: B roussa isia  (1—2; близок к  D ichroa).
Rutaceae: P la tyd esm a  (4).
A raliaceae: M unro id en d ro n  (1).
Loganiaceae: Labord ia  (23; близок к  Geniostoma).
Apocynaceae: P te ra ly x ia  (2—3).
R ubiaceae: B obea  (5; очень близок к  T im o n iu s).
Convolvulaceae: P erisp erm u m  (1; очень близок к B a n a m ia  и, возможно, не 

заслуживает родового статуса).
Solanaceae: N othocestrum  (5).
Lam iaceae: H a p lo sta ch ys(b ), S ten o g yn e(2 8 ).
C am panulaceae (Lobelioideae): B rig h a m ia  (2; родственные связи не вполне ясны), 

C lerm on tia  (более 40), С уапеа  (около 65), D elissea  (9; близок к  Суапеа  
и R o lla n d ia ) , R o lla n d ia  (14), Trem atocarpus (Trem ato lobelia ) (3—4; 
наиболее близок к Sclerotheca —  о-ва К ука и о-ва Общества). 

Asteraceae: A rg y ro x ip h iu m  (около 7; наиболее близок к  американским М а -  
d iin a e ), D u b a u tia  (incl. R a illia rd ia )  (31; близок к A rg y ro x ip h iu m ), Н е-  
sperom ann ia  (3; родствен американским родам), Lipochaeta  (24), R e-  
т у а  (2), W ilkesia  (1; очень близок к  A rg y ro x ip h iu m ).

Poaceae: D issochondrus (1; очень близок к  S e ta r ia ).

Кроме того, в гавайской флоре имеется целый ряд  эндемичных 
подродов и особенно секций, наиболее замечательными из которых 
являю тся эндемичные секции рода Santa lum . Что же касается 
видового эндемизма, то он составляет более 97% (около 2700 энде
мичных видов).

Гавайская область состоит лишь из одной провинции.
1. Гавайская провинция (Thorne, 1963).

18 Стоун приводит в своем перечне эндемичных родов также два эндемич
ных рода красных водорослей и один эндемичный мох, которые мы опускаем.
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Е . НОВОКАЛЕДОНСКОЕ ПОДЦАРСТВО

T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974.

Н овокаледонская флора отличается столь большим своеобра
зием, что безусловно заслуживает выделения в отдельное под
царство.

В подцарстве лишь одна область.

2 1 .  Н О В О К А Л Е Д О Н С К А Я  О Б Л А С ТЬ

Good, 1953, 1964; B aigooy, 1960, 1971; M attick , 1964, p . p .; T ak h ta jan , 
1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; Толмачев, 1974; N eocaledonian Subregion — 
Thorne, 1964.

В Новокаледонскую область входят о. Н овая К аледония, 
о-ва Луайоте и о. Пен.14

Область характеризуется несколькими эндемичными семей
ствами (Amborellaceae, Strasburgeriaceae, Oncothecaceae, Paracry- 
phiaceae и Phellinaceae) и более 130 эндемичными родами сосудистых 
растений, из которых укажем следующие:
Gleicheniaceae: Strom atopteris  (1; систематически очень изолирован и  иногда 

вы деляется в самостоятельное семейство Stromatopteridaceae). 
Aspleniaceae'. C ionidium  (1).
Taxaceae: A ustrotaxus  (1; систематически очень изолирован  и иногда выде

ляется  в самостоятельное семейство Austrotaxaceae).
Podocarpaceae: Parasitaxus (1; очепь близок к Podocarpus).
Cupressaceae: N eocallitropsis (1; близок к  C allitris).
Winteraceae: Exosperm um  (2), Zygogynum  (6).
Amborellaceae: A  mborella (1).
Monimiaceae: N em uaron  (2), Canaca (1), Carnegieodoxa (1).
Moraceae: Sparattosyce  (2; близок к  роду Ficus).
Myricaceae: Canacomyrica (1; занимает изолированное полож ение в семей

стве) .
Dilleniaceae: Trisema  (7; очень близок к  H ibbertia).
Strasburgeriaceae: Strasburgeria  (1).
Oncothecaceae: Oncotheca (1).
Hypericaceae: M ontrouziera  (5).
Capparaceae: Oceanopapaver (1; занимает изолированное положение в се

мействе и иногда вы деляется в самостоятельное семейство Осеапора- 
paveraceae).

Epacridaceae: Cyathopsis (1).
Sapotaceae: A chradotypus (6), Blabeia  (1), Corbassona (2), Leptostylis (8), M a- 

ntlkara  (1), Ochrothallus (3; близок к Chrysophyllum ), Pichonia  (1), Pyc- 
nandra  (11—12), P yrilum a  (2), Rham nolum a  (3), Sebertia  (2), Trouettea 
(1).

Sterculiaceae: Acropogon  (3).
Bombacaceae: M axw ellia  (1).
Euphorbiaceae: Bocquillonia  (6), Cocconerion (2), D endrophyllanthus (1), La- 

siochlamys (1), N eoguillaum in ia  (1), R am elia  (1).
Thymelaeaceae: D eltaria  (1), Solm sia  (2).
Cunoniaceae: A csm ith ia  (?), Codia (13), Pancheria  (25).
Paracryphiaceae: Paracryphia  (1—2).

14 Гуд (G ood, 1964) вклю чает в Н овокаледонскую  область такж е острова 
Л орд-Х ау и Н орф олк, которые я  отношу к Н овозеландской области.
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Alseuosmiaceae: M em ecylanthus (1), Periomphale (2).
Fabaceae: A  rthroclianthus (20), Nephrodesmus (7).
Proteaceae: Beauprea  (12), Beaupreopsis (1), Garnieria (1), Sleumerodendron (1). 
Myrtaceae: Archirhodomyrtus (4), A rilla s trum  (1), Cloezia (8), M yrtastrum  (1), 

Pleurocalyptus (1), Purpureostemon (1), Stereocaryum  (3), Uromyrtus (10). 
Anacardiaceae: M ontagueia  (1).
Rutaceae: Boronella  (4), Bouzetia  (1), Comptonella (2), Cupheanthus (5), D uta il-  

lyea (5), M yrtopsis (8), Oxanthera (4; близок к  Citrus), P latysperm ation  
(1), Sarcomelicope (2), Zierid ium  (3).

Meliaceae: Anthocarapa  (2).
Sapindaceae: Gongrodiscus (1), Loxodiscus (1), Podonephelium  (4), Storthocalyx

(4).
Araliaceae: A p iopeta lum  (3), Botryom eryta  (1), D izygotheca (17), Enochoria (1), 

E rem opanax  (10), M yodocarpus (12), Nesodoxa (1), Octotheca (2), Pseudo- 
sciadium  (1), Schizomeryta  (1), Strobilopanax  (3).

Phellinaceae: P helline  (10).
Icacinaceae: A nisom allon  (1), Gastrolepis (1), Sarcanthidion  (1).
Celastraceae: D icarpellum  (5), Lecardia (1), P eripterygia  (1), Salaciopsis (5). 
Santalaceae: Am phorogyne  (3), Daenikera (1).
Balanophoraceae: Hachettea (1).
Apocynaceae: Cerberiopsis (3), Podochrosia (1).
Rubiaceae: A tractocarpus (10), B onatia  (1), Captaincookia (1), Holostyla  (2), 

M erism ostigm a (l),M orierina  (2), N eofranciella  (1), N orm andia  (1). 
Gesneriaceae: D epanthus (1).
Verbenaceae: Oxera (25), N eorapinia  (1).
Hypoxidaceae: Campynemanthe (1).
Orchidaceae: E riaxis  (3), M egastylis (7), Pachyplectron  (2).
Poaceae: Greslania (4).
Arecaceae: A ctinoken tia  (1), Basselinia  (10), B rongniartikentia  (2), Burretio- 

kentia  (2), Campecarpus (1), Chambeyronia (2), Clinosperma (1), Cypho- 
kentia  (2), Cyphosperma (1), D olichokentia  (1), K entiopsis (1), Nephro- 
carpus (1), Pritchardiopsis (1).

In certae  sed is: Serresia  (1),

Н и одна другая территория на Земле сравнимого с Новой К а
ледонией размера не обладает столь большим числом эндемичных 
семейств и  родов. По проценту эндемичных родов (около 16) 
с Новой Каледонией могут быть более или менее сравнимы лишь 
Гавайские о-ва и о-ва Х уан-Ф ернандес. Интересно, что далеко 
не все эндемичные роды монотипны и число видов некоторых из 
них достигает нескольких десятков. Это указы вает на то, что здесь 
длительное время шли интенсивные процессы видообразования. 
Вместе с тем во флоре Новой Каледонии имеется значительное 
число древних и примитивных родов и встречается 6 из 12 бессо- 
судистых родов цветковых растений (Amborella, Belliolum , Bubbia, 
D rim ys, Exospermum  и Zygogynum ), причем три  из них {Amborella, 
Exospermum  и Zygogynum) эндемичны.

По родовому составу флора Новой Каледонии имеет много 
общего как  с индо-малезийской флорой, особенно с Новыми Геб
ридами, Фиджи, Новой Гвинеей и Соломоновыми о-вами, так и 
с флорой Юго-Восточной А встралии.15 Индо-малезийские связи

16 Связи с индо-малезийской и австралийской флорой приблизительно 
одинаковы, но малезийское влияние несколько сильнее. «Он th e  whole there 
are  s lig h tly  m ore M alesian o r M alesia-centred  P a leo tro p ica l genera th an  
A u stra lian  o r  A ustra lia-cen tred  P a leo trop ica l genera» (B aigooy, 1971 : 95).
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наиболее ярко  выражены в семействах Rubiaceae, Euphorbiaceae, 
Sapotaceae, Moraceae и Fagaceae, а среди однодольных — у  Orchi
daceae, Arecaceae и Pandanaceae. Интересно, что подсекция B i-  
partitae  рода Nothofagus, а такж е и секция Antholoma  рода 
Sloanea  являю тся общими для Новой Каледонии и Новой Гвинеи 
(Baigooy, 1971). В родовом составе наблюдаются любопытные связи 
с Новыми Гебридами и с Фиджи. Т ак, 4 рода {Chambeyronia, Сус- 
lophyllum , Dizygotheca и Strobilopanax) ограничены в своем рас
пространении Новой Каледонией и Новыми Гебридами, а 6 дру
гих (Acicalyptus, Acm opyle, Buraeavia, Mooria, P iliocalyx  и Stor- 
ckiella) — Новой Каледонией и Фиджи. Д ва других рода {Alpan- 
dia и Gu.illainia) кроме Новой Каледонии встречаются еще только 
на Новых Гебридах и на Новой Гвинее, что говорит о древних 
связях  этих трех масс суши. Не менее интересно распространение 
рода Kermadecia {Proteaceae), 4 вида которого эндемичны для Новой 
Каледонии, 1 — для Новых Гебрид и 2 — для  Фиджи. Связи 
с чисто австралийской флорой выражены прежде всего в семей
ствах Proteaceae и  особенно Myrtaceae. Чисто индо-малезийский 
род H elicia  здесь совершенно отсутствует, но зато относительно 
хорошо представлен род Grevilea (4 вида). Однако большинство 
родов протейных или эндемичны для Новой Каледонии, или ха
рактеризую тся иным географическим распространением. Так, 
род M acadamia  имеет б эндемичных видов на Новой Каледонии, 
5 — в Австралии (Квинсленд и  Новый Южный Уэлс), 1 — на 
Сулавеси и 1 — на М адагаскаре, а род Stenocarpus 12 эндемичных 
видов на Новой Каледонии, 4 — в Северной и Восточной Австра
лии, 1 — в Индонезии (о-ва Ару) и 1 — на Новой Гвинее. Роды 
Macadamia и Stenocarpus показывают связь флоры Новой Кале
донии как с индо-малезийской флорой, так и с австралийской. 
С другой стороны, о совершенно иных связях  говорит род Knigh- 
tia, представленный 2 видами на Новой Каледонии и 1 видом в Но
вой Зеландии.

Связь с австралийской флорой хорошо выражена в подсемей
стве Leptospermoideae семейства Myrtaceae, особенно в таких родах, 
как Xanthostemon, Callistemon, Metrosideros, Ваескеа. Но интересно, 
что во флоре Новой Каледонии нет ни одного вида рода Euca
lyptus, расселение которого началось уже, очевидно, после полной 
изоляции Новой Каледонии. Связи с флорой Австралии, особенно 
Нового Ю жного У элса, выражены такж е у представителей D il
leniaceae, Rutaceae, Epacridaceae, Goodeniaceae и др. Насчитывается 
15 родов, ограниченных в своем распространении Новой Каледо
нией и Австралией (главным образом Квинслендом).

Интересно, что элементы, общие с индо-малезийской (в част
ности, с новогвинейской) флорой, приурочены главным образом 
к влажным лесам, в то время как элементы австралийского род
ства характерны  для сухих кустарниковых формаций и саванн. 
Первые преобладают в северной части острова, вторые более 
обычны в южной его части (Compton, 1917).
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Х отя Н овая Каледония отделена от окружаю щ их архипела
гов, особенно от Новых Гебрид, глубокими морскими впадинами, 
а с островами Три-К ингс и северным островом Новой Зеландии 
соединена подводным Норфолкским хребтом, общность ее флоры 
с новозеландской меньше, чем можно было ожидать. Имеется 
всего лишь 118 родов, общих для Новой Каледонии и Новой Зе
ландии, в то время как насчитывается 474 рода, общих с Квинслен
дом, и 482 — общих с Новой Гвинеей (Thorne, 1969). Тем не менее 
роды Xeronema, K nightia  и Libocedrus s. s tr . ограничены в своем 
распространении Новой Каледонией и Новой Зеландией, а более 
умеренная новокаледонская высокогорная флора имеет много 
общего с современной флорой Новой Зеландии, как и  с высоко
горной флорой Новой Гвинеи (Thorne, 19G5). К ак  указывает 
Торн, прекрасные примеры таких связей представляют роды 
Agathis, Podocarpus, Dacnjdium, Libocedrus, Uncinia, Astelia, 
Cordyline, Ascarina, K nightia, Muehlenbeckia, Hedycaria, Quin- 
tinia, Pittosporum, W einm annia, Nothofagus, Corynocarpus, M etro
sideros, Cyathodes, M eryta, Schefflera, Dracophyllum, Geniostoma. 
Кроме того, как указывает тот же автор, в третичное время эта 
связь была еще сильнее, что видно из находок в третичных отложе
ниях Новой Зеландии остатков Araucaria, группы «brassii» рода 
Nothofagus и некоторых родов Proteaceae, представленных в сов
ременной флоре Новой Каледонии. К этому я бы добавил интерес
ный факт, что на о. Норфолк, лежащем на одноименном подвод
ном хребте, произрастает эндемичная Araucaria heterophylla, 
очень близкая к эндемичному для Новой Каледонии виду А . со- 
lumnaris. Остров Норфолк имеет также некоторые другие общие 
элементы с Новой Каледонией, как, например, Geitonoplesium су- 
mosum. Еще больше общего с Новой Каледонией имеет о. Лорд- 
Х ау, но как  о. Лорд-Х ау, так и  о. Норфолк по доминирующим чер
там своей флоры все же тяготеют больше к Новозеландской об
ласти.

Наиболее богато представлены во флоре Новой Каледонии 
семейства Rubiaceae, Orchidaceae, Myrtaceae и  Euphorbiaceae-y 
далее следуют Apocynaceae, Araliaceae и Cunoniaceae. Что касается 
бобовых, злаков, осоковых и сложноцветных, представленных 
в большинстве флор весьма обильно, то на Н овой Каледонии они 
играют относительно более скромную роль. Эти семейства, в част
ности злаки и сложноцветные, представлены главным образом 
заносными видами, но в серпентиновых районах процент заносных 
видов весьма низок и немногочисленность видов этих семейств 
здесь особенно заметна. Это интересное явление, на которое в свое 
время обратил внимание еще Комптон (Com pton, 1917), можно 
объяснить тем, что Н овая Каледония отделилась от других 
массивов суши еще в те времена, когда такие сравнительно 
молодые семейства, как сложноцветные и злаки , не достигли еще 
достаточного распространения. Торн (Thorne, 1969) такж е отме
чает бедность новокаледонской флоры более молодыми таксонами.
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В Новой Каледонии произрастает, вероятно, около 2700 видов 
семенных растений, из которых примерно 2500, или более 90% , 
эндемичны для этой области. Ряд  семейств, как  Proteaceae, пред
ставлен исключительно эндемичными видами. Неэндемичные виды 
флоры Н овой Каледонии приурочены к мангровым зарослям и 
прибрежной растительности и своим проникновением на террито
рию Новой Каледонии обязаны водным и воздушным течениям. 
Таким образом, Н овая Каледония характеризуется необыкновенно 
высоким эндемизмом, превышающим даже эндемизм флоры Мада
гаскара и  сравнимым только с эндемизмом Гавайской области. 
Интенсивному процессу видообразования способствовало значи
тельное разнообразие рельефа, а такж е специфические особен
ности субстрата, обусловленные большими территориями серпен
тинов и перидотитов.

Среди неэндемичных видов Новой Каледонии довольно высок 
процент видов, общих с Фиджийской областью.

В Новокаледонской области одна провинция.
1. Новокаледонская провинция (Engler, 1882; Thorne, 1963).



III. НЕОТРОПИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 
(NEOTROPIS)

Неотропическое царство занимает самую южную, тро
пическую часть п-ова Флорида, низменности и побережья Мек
сики, всю Центральную Америку с Антильскими о-вами, боль
шую часть Южной Америки, за исключением южных ее частей, 
относящихся к Голантарктическому царству, и ряд тропических 
островов, примыкающих к американскому континенту.

Д ля Неотропического царства эндемичны семейства Нутепо- 
phyllopsidaceae, Marcgraviaceae, Caryocaraceae, Pellicieraceae, Quii- 
naceae, Peridiscaceae, Bixaceae, Сochlospermaceae (также в Южной 
Аризоне), Touariaceae, Lissocarpaceae, Brunelliaceae, Dulongiaceae, 
Columelliaceae, Julianiaceae, Picrodendraceae, Goupiaceae, Desfontai- 
niaceae, Plocospennataceae, D ialy petal anthaceae, Nolanaceae, Ca- 
lyceraceae, Heliconiaceae, Cannaceae, Thurniaceae, Cyclanthaceae.

Неотропическая флора имеет общее происхождение с палео- 
тропической, и можно предполагать, по крайней мере в отношении 
цветковых растений, что исходное ее ядро уходит своими корнями 
в Палеотропическое царство. Имеется много общих семейств 
с так называемым пантропическим распространением, т. е. рас
пространенных как в тропиках Старого, так и Нового Света 
(иногда выходящих за пределы тропиков). Назовем, напри
мер, Annonaceae, Hernandiaceae, Lauraceae, Piperaceae, Urtica- 
ceae, Dilleniaceae, Tetrameristaceae, Passifloraceae, Bombacaceae, 
Euphorbiaceae, Rhizophoraceae, Myrtaceae, Anacardiaceae, Sapiti- 
daceae, Malpighiaceae, Proteaceae, Bignoniaceae, Orchidaceae, Are- 
caceae. Довольно много такж е общих родов, вероятно не менее 450. 
Очевидно, в течение значительного времени существовала тесная 
миграционная связь между тропиками Старого и Нового Света, 
при этом речь идет не только о миграции из Старого Света в Н о
вый, по и о частичной миграции в противоположном направлении. 
Есть основания предполагать, что некоторая связь Ю жной Аме
рики с тропической Западной Африкой продолжалась вплоть до 
начала третичного периода. Одним из наиболее замечательных 
примеров былой связи флоры тропической Западной Африки 
с флорой тропической Америки является распространение Вготе- 
Иасеае. Почти все виды этого семейства произрастаю т в тропиче
ской Америке, за исключением только Pitcairnia  feliciana, энде
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мичного для Гвинейской флористической провинции. Совершенно 
аналогично распространение другого неотропического семейства — 
Rapateaceae, большинство родов которого произрастает в тропи
ческой Ю жной Америке, за исключением монотипного рода М а- 
schalocephalus, такж е эндемичного для Гвинейской провинции. 
Число таких примеров можно было бы умножить. Однако, как 
известно, отделение Ю жной Америки от Африки произошло доста
точно давно, поэтому неотропическая флора в течение очень дли
тельного времени развивалась самостоятельно и выработала около 
25 эндемичных семейств и огромное множество эндемичных родов 
и видов.

Неотропическое царство подразделяется на 5 областей.

22 . К А РИ БСК А Я  ОБЛАСТЬ

C aribbean  Region — Good, 1947, 1964; Schm ithiisen , 1961; M attick , 
1964; T a k h ta ja n , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; Толмачев, 1974; D om inio 
C aribe  — C abrera у W illink , 1973).

В Карибскую  область входят тропические низменности и  побе
реж ья М ексики, самая ю жная, тропическая часть п-ова Флорида, 
о-ва Ф лорида-Кис, Багамские и Бермудские о-ва, Большие и Малые 
Антильские о-ва, вся Ц ентральная Америка от Мексики до Па
намы включительно, побережье Эквадора, Колумбии и Западной 
Венесуэлы, о-ва Ревилья-Х ихедо, Галапагосские о-ва и о. Кокос.

Ф лора области очень богата. Б  ней 2 эндемичных семейства — 
Picrodendraceae (Вест-Индия) и Plocospermataceae (Мексика и Гва
темала). Число эндемичных родов, вероятно, превышает 500 (Good, 
1964), а число эндемичных видов очень велико.

1. Центральноамериканская провинция (Provinz des tropi- 
schen Z entral-A m erika und Siid-K alifornien — E ngler, 1899, p. p., 
1903, p. p ., 1924, p. p. +  S iidaquatoriale andine P rovinz — Engler, 
1899, 1903, p. p ., 1924, p. p .; P rov incia  P ac ific a+ P ro v in c ia  Gua- 
jira  — Cabrera у W illink , 1973). Сюда относятся тропические низ
менности и побережья М ексики и вся остальная Ц ентральная 
Америка к  югу от Мексики, а также побережье Эквадора, Колумбии 
и Западной Венесуэлы, начиная от провинции Гуаяс в Эквадоре 
до п-ова П арагуаиа в Венесуэле. В эту провинцию входят также 
вулканические о-ва Ревилья-Х ихедо и небольшой о. Кокос.

Во флоре Ревилья-Х ихедо около 125 видов и подвидов сосу
дистых растений, из них 37 эндемики (Johnston , 1931), причем 
она наиболее близка к флоре тропической М ексики, Центральной 
Америки и  Н ижней Калифорнии. Что касается о. Кокос, то его 
довольно бедная флора (около 100 видов сосудистых растений) 
состоит преимущественно из ш ирокораспространенных видов, 
поэтому мы включаем его в эту провинцию чисто условно.

2. Вест-Индская провинция (Engler, 1882, 1903, 1924; Gleason 
and C ronquist, 1964; Caribische Provinz — H ayek, 1926, p . p.;
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К арибская провинция — Тахтадж ян, 1970; P rovincia Caribe — 
Cabrera у W illink , 1973). Охватывает южную тропическую часть 
п-ова Ф лорида (приблизительно к югу от широты Майами), Б оль
шие и Малые Антильские о-ва, Багамские и  Бермудские о-ва.

Число эндемичных родов и  видов очень велико (51 % видов, — 
A lain, 1965), особенно на Больш их Антильских о-вах. И з наиболее 
замечательных эндемичных родов упомяну только эндемичный 
для Западной Кубы монотипный род Microcycas.

3. Галапагосская провинция (Good, 1947, 1964; Thorne, 1963; 
Т ахтадж ян, 1970; Cabrera у W illink , 1973; G ebiet der Galapagos- 
Inseln — Engler, 1882, 1903, 1924; Bezirk der Galapagos-Inseln — 
H ayek, 1926). В эту провинцию входят Галапагосские о-ва.

Ф лора этих островов относительно бедна (348 родов и 702 
вида и подвида сосудистых растений, — W iggins and Porter, 1971) 
и гораздо беднее эндемичными таксонами, чем предполагалось 
ранее. Поэтому если во флористической системе Энглера галапагос
ская флора принималась как  отдельная самостоятельная область, 
то в настоящее время ее хориономический ранг снижают до уровня 
провинции, а иногда даже ниже («по more th a n  a d is tric t w ith in  
the Neotropics», — Balgooy, 1971 : 119). В провинции 4 эндемичных 
рода из семейства Asteraceae: Darwiniothamnus (2; очень близок 
к Conyza и Erigeron), Lipochaeta (35; близок к пантропическому 
роду Wedelia), Lecocarpus (1; относится, как и Lipochaeta, к трибе 
Heliantheae) и Scalesia (20; также относится к Heliantheae). Энде
мичных видов и подвидов 228, что составляет 32.5% флоры (W ig
gins and Porter, 1971). Кабрера и Виллинк (Cabrera у  W illink , 
1973) включают Галапагосскую провинцию («Provincia de las 
Galapagos») в свой «Dominio Caribe», что, вероятно, является 
правильным решением.

23. ОБЛАСТЬ ГВИАНСКОГО НАГОРЬЯ

R egion of V enezuela and G uiana — Good, 1947, p . p . ,  1964, p. p.;  M attick , 
1964, p . p .; Область Гвианского нагорья — Тахтаджян, 1970, 1974; D om inio 
G uayano — C abrera у W illin k , 1973; Оринокская область — Толмачев, 1974, 
p . p .;  N ordbrasilian isch-guianenische P rov inz — E ng ler, 1882, p . p .

Эта небольшая, но очень своеобразная и несомненно древняя 
флористическая область занимает Гвианское плоскогорье, т. е. 
части Ю жной Венесуэлы и примыкающие районы Колумбии, 
Б разилии  и Гайаны.

Б огатая флора области заключает, вероятно, более 8000 ви
дов, в том числе не менее 4000 эндемичных, причем эндемичные 
виды сосредоточены в высокогорьях, где эндемизм достигает 90— 
95% (M aguire, 1970). Имеется одно эндемичное семейство Нуте- 
nophyllopsidaceae, а такж е одно недавно описанное подсемейство 
Pakaraimoideae семейства Dipterocarpaceae. Присутствие предста
вителя диптерокарповых в Неотропическом царстве представляет 
особый интерес, так как  до самого последнего времени это семей
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ство считалось чисто палеотропическим. Еще в 1951 г. в бассейне 
реки Верхний М азаруни (Upper M azaruni) в саванне на плато Па- 
карайма, а совсем недавно также к западу, на территории Вене
суэлы (Cerro G uaiquin im a on the  R io Paragua), было обнаружено 
загадочное растение, которое теперь описано как  новый род и но
вый вид — Pakaraimaea dipterocarpacea M aguire e t A shton. Всесто
роннее изучение этого нового монотипного рода привело к до
вольно неожиданному выводу, что оно относится к семейству 
Dipterocarpaceae, но стоит в этом семействе довольно изолированно 
и составляет особое неотропическое подсемейство Pakaraimoideae 
(M aguire et a l., 1977). Сравнительноморфологические данные при
водят к выводу, что Pakaraimaea стоит ближе к африканским ро
дам Monotes и Marquesia, чем к азиатским диптерокарповым, что 
вполне понятно в свете новейших глобально-тектонических пред
ставлений о былой связи Южной Америки и Африки.

Во флоре Гвианского нагорья имеется около 100 эндемичных 
родов (M aguire, 1970). Н аряду с чисто неотропическими связями 
некоторые из этих родов, как Pakaraimaea, обнаруживают афри
канское родство, другие же — индо-малезийское. К  последним 
принадлежит описанный сравнительно недавно род Pentamerista, 
относящийся к семейству Tetrameristaceae (M aguire, 1972), которое 
долгое время считалось чисто палеотропическим (с единственным 
малезийским родом Тetramerista). Д ревняя флора Гвианского на
горья, содержащ ая много реликтов, представляет исключи
тельно большой интерес для истории флоры, в частности для выяс
нения былых флористических связей с палеотропичес кими обла
стями. К  сожалению, она все еще недостаточно изучена.

В области, вероятно, одна провинция.
1. Гвианская провинция (Province of G uayana — M aguire, 

1970; C abrera у W illink , 1973).

24. АМАЗОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Good, 1947, 1964; Schm ithiisen, 1961; M attick , 1964; T ak h ta jan , 1969; 
Т ахтадж ян , 1970, 1974; Толмачев, 1974; Region do P h y laea  brasilienne — 
C hevalier e t E m berger, 1937; D om inio A m azdnica — C abrera у  W illin k , 1973,
p . p.

В эту обширную область входят низменности бассейна Ама
зонки, побережье Восточной Венесуэлы вместе с прилегающими 
островами, о. Тринидад и о. Тобаго, большая часть Гайаны, весь 
Суринам, вся Гвиана, часть северо-восточного побережья Б рази 
лии до бухты Сан-М аркус на юго-востоке.

Богатейш ая флора Амазонской области содержит лишь одно 
эндемичное семейство Dialypetalanthaceae, но в ней по меньшей 
мере 500 эндемичных родов и не менее 3000 эндемичных видов.

Наиболее характерной чертой растительности Амазонской 
области является роскошный тропический дождевой лес, назван
ный А. Гумбольдтом «Гилеей». Нигде в мире тропические
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дождевые леса не занимают столь большой площади и не от
личаются таким богатством растительных форм, как в бассейне 
Амазонки.

1. Амазонская провинция (Engler, 1903, 1913, 1924; H ayek, 
1926; Cabrera у  W illink , 1973; Am azonian low land and m ontane 
ra in  forest — M aguire, 1976, ined .).1 Самая больш ая провинция 
области, содержащ ая большое число эндемичных таксонов. В рас
тительном покрове доминируют вечнозеленые тропические дожде
вые леса, но местами встречаются такж е редколесья, кустарнико
вые заросли и саванны.

2. Провинция Л ьяноса2 (H ayek, 1926; P rovincia Venezo- 
lana — Cabrera у W illink , 1 973+ P rov incia  de la  Sabana — Cabrera 
у W illink , 1973; Venezuelan Coastal Andes-(-Venezuelan-Colombian 
llanos — M aguire, 1976, ined.). В эту провинцию я  включаю 
все побережье Венесуэлы от п-ова П арагуаиа приблизительно 
до 63°30' з. д ., долину среднего течения р. Ориноко и ее левых 
притоков на территории 13епесуэлы, а такж е значительную часть 
Северо-Восточной Колумбии к востоку и северо-востоку от Б о 
готы.3

Ф лора этой провинции не вполне однородна, особенно в связи 
с тем, что по Восточной Кордильере и далее через Кордильера- 
де-Мерида в нее проникает значительное число андийских эле
ментов.4

25. БРАЗИЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Толмачев, 1974; Region tro p ica le  ex tra-am azonienne du B resil — C heva
lie r e t E m berger, 1937; South  B raz ilian  Region — Good, 1947, p . p ., 1964, 
p . p .; O st- un d  S iidbrasilien  — M attick , 1964, p . p .; Ц ентралы ю бразиль- 
ская область — Т ахтадж ян , 1970, 1974, p . p .; D om inio C haqueno — 
C abrera у W illin k , 1973, p . p .; S iidbrasilian ische P rovinz — E ng ler, 1899, 
p . p ., 1903, p . p ., 1924, p . p .; P rovinz der b rasilian ischen  S avannen  und 
C atingas — H ayek , 1926, p . p.

В эту область входят Бразильское плоскогорье, К аатинга, 
Гранд-Чако и острова Сан-П аулу, Ф ернанду-ди-Н оронья, Трини- 
дади и М артин-Вас.

Эндемичные семейства отсутствуют, но имеется около 400 энде
мичных родов (Good, 1964), в том числе A nton ia  и Diclidanthera.

1. Провинция Каатинги (M aguire, 1976, ined .; H ighlands of 
E astern  B razil — Good, 1947, 1964; Sudbrasilian isch  Provinz: C atin-

1 Энглер называет эту провинцию «Provinz des A m azonenstrom es oder 
H ylaea», а  Х айек  — «Provinz der H ylaea». Эта провинция принимается мною 
в границах, наиболее близких к  тем, которые очерчены во флористической 
карте М агуайра, любезно присланной мне автором.

2 Слово «Льянос» здесь используется к ак  название географической об
ласти, а не к а к  название особого типа саванной растительности.

3 В принятом  здесь понимании границ этой провинции она лиш ь частично 
соответствует «Provinz der Llanos» Х айека.

4 Поэтому М агуайр на своей карте значительную  часть Северной Вене
суэлы относит к  своим «Andean complexes».
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gas-U nterprovinz — E ngler, 1903, 1924; G raebner, 1910, p. p .; P ro 
vinz der brasilian ischen  Savannen und C atingas: B ezirk der Calin- 
gas — H ayek, 1926). Вслед за М агуайром мы включаем в эту 
провинцию северо-восточные районы Б разилии, начиная на севере 
с окрестностей Туриасу и кончая приблизительно южной границей 
штата Эспиранту-Санту. «Provincia de la Caatinga» в смысле К аб
рера и В иллинка (Cabrera у  W illink , 1973) занимает лишь часть 
этой более обширной территории.

Флора провинции богата эндемичными видами. Растительный 
покров состоит преимущественно из колючекустарниковых и как
тусовых редколесий и различного типа саванн, но характерны 
такж е острова горных переменно-влажных вечнозеленых лесов.

2. Провинция Центральнобразильских гор (U plands of Central 
B razil — Good, 1947, 1964; Cerrados — P lan a lto  do B rasil — Ma
guire, 1976, ined .). М агуайр включает в эту провинцию значитель
ную часть Боливии и северо-восточные части П арагвая.

Ф лора этой провинции наиболее богатая в области и характе
ризуется высоким эндемизмом. В растительности доминируют са
ванны с ксерофильными кустарниками и редколесьями («cerra
dos» — см.: E iten , 1972).

3. Чакоанская провинция (Good, 1947, 1964; Тахтадж ян, 
1970; P rov incia  Chaquena — Cabrera у  W illink , 1973, p. p .; Argen- 
tin ische P rovinz: U nterprovinz des Gran-Chaco — Engler, 1903, 
1924; P rovinz der brasilianischen Savannen und Catingas: Bezirk 
des Gran-Chaco — H ayek, 1926). Охватывает Г ран-Ч ако и Юнгас. 
Характерны преимущественно сухие тропические леса и редко
лесья («леса Чако»).

4. Атлантическая провинция (Тахтадж ян, 1970; P rovincia 
A tlan tica  — Cabrera у W illink , 1973; South B razilian  Region 
and E astern  coasts — Good, 1947, 1964). Занимает юго-восточное 
побережье Б разилии  с островами. Х арактерны  вечнозеленые тро
пические дождевые леса.

5. Провинция Параны (P rovincia Paranese — Cabrera у  W il
lin k , 1973). Охватывает юг Бразилии к западу от Серра-ду-Мар 
и к северу от 30° ю. ш., крайнюю северо-восточную часть Арген
тины и восточную часть П арагвая.

Имеется несколько эндемичных или почти эндемичных родов 
и довольно значительное число эндемичных видов, среди которых 
наиболее замечательным является Araucaria angustifolia, близко 
родственная чилийской А . агаисапа. Д ля  провинции характерны 
также:

Dicksonia sellowiana, Podocarpus lambertii, P . sellowii, D rim ys  
brasiliensis, Cinnamomum {Phoebe) porosum, Nectandra membrana- 
cea, виды Ficus, Gallesia guararema, Luehea divaricata, Centrolobium  
robustum, Dalbergia nigra, Entorolobium contartisiliquum., Holocalyx 
balansae, H . glaziovii, Hymenaea stilbocarpa, In g a  edulis., виды Lon- 
chocarpus, M achaerium, M elanoxylon brauna, M yrocarpus frondosus, 
M yroxylon peruiferum , Parapiptadenia rigida, Peltophorum dubium.
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виды Piptadenia, Р ithecellobium quaraniticum, P . hassleri, P lathyme- 
nia foliosa, Schizolobium excelsum, различные Myrtaceae, Carini- 
ana estrellensis, Balfourodendron riedelianum, Cabralea cangarena, 
C. oblotigifolia, Cedrela fissilis, C. glaziovii, виды Vochysia, I lex  
paraguayensis, Aspidospenna polyneuron, Patagonula americana, Ta- 
bebuia ipe, T . pulcherrima, пальмы Acrocomia totai, Arecastrum  
romanzofjianum, Euterpe edulis, Syagrus romanzoffianus и бамбуки 
из родов Chusquea, Guadua и Merostachys.

Д ля растительного покрова провинции наиболее характерны 
араукариевы е и  листопадные мезофитные субтропические леса, 
а также высокотравные грассленды («Campos Lim pos, geschlossene 
Grassfluren in  den H ochlagen Siidbrasiliens» — H ueck und Seibert,
1972); эти последние состоят из Aristida pallens, A .  venusta, Pa- 
spalum  stellatum , Anthaenantia  lanata, видов Andropogon, Elionu- 
rus, Trachypogon, Chloris.

26. АНДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

E ngler, 1882, 1903, 1912, 1919; G raebner, 1910; H ay ek , 1926, p . p .; Good, 
1947, p. p ., 1964, p . p .; M attick , 1964, p. p .; T a k h ta ja n , 1969, p . p .; Тахтад
ж ян , 1970, p . p ., 1974, p . p .; Толмачев, 1974, p . p .; D om inio A n d ino -P a ta - 
gonico — C abrera у  W illinlc, 1973.

Эта длинная, вытянутая с юга на север, область охватывает 
западные береговые хребты и побережье Ю жной Америки от Се
веро-Западной Венесуэлы до Северного Чили.

В области лишь одно эндемичное семейство Desfontai?iiaceae 
(Чили и Перу) и, вероятно, несколько сот эндемичных родов. 
Ф лора Андийской области относительно не очень богата, но она 
представляет исключительный интерес с точки зрения происхож
дения и путей миграции отдельных ее элементов. В данной работе 
я не имею возможности останавливаться на этих вопросах, тем бо
лее что результаты классических исследований Д ильса и других 
авторов хорошо резюмированы Е. В. Вульфом (1944). Здесь лишь 
важно отметить, что во флоре Андийской области наряду с автох
тонным элементом, имеющим чисто иеотропические корни, весьма 
значительную роль играет голантарктический элемент, который 
по горным цепям достиг Эквадора и даже Северо-Восточной К о
лумбии и Северо-Западной Венесуэлы (Сьерра-де-Периха и Кор- 
дильера-де-М ерида). Типичными примерами голантарктических 
родов, достигших в своем распространении северных частей Андий
ской области, могут служить Colobanthus, Azorella  и Ourisia. Из гол
антарктических видов, проникающих далеко на север Андийской 
области, заслуж ивает упоминания Caltha sagittata, относящ аяся 
к голантарктической секции Psychrophila. Весьма значительна 
такж е роль голарктических элементов, проникш их в Андийскую 
область с севера. С севера род Quercus дошел до Северной Колум
бии, Pedicularis — до Эквадора, Berberis, Hydrangea  и Viburnum  — 
до Южного Чили, a Bibes — даже до Огненной Земли. Н аряду
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с этими родами, мигрировавшими постепенно и  в течение длитель
ного времени, имеется такж е ряд интереснейших фактов дальнего 
расселения с помощью случайных агентов (см.: R aven, 1963; 
T horne, 1972 и особенно: R aven and Axelrod, 1974, где приводится 
обширная литература).

Андийскую область можно, вероятно, разделить на 2 провин
ции.

1. Североандийская провинция (N orthern Andes — Sm ith  and 
Johnston , 1945).

2. Центральноандийская провинция (Southern Andes — Sm ith  
and Johnston , 1945, p. p.).

Северная и отчасти ю жная границы Центральноандийской про
винции не вполне ясны и могут быть выяснены лишь после спе
циальных хориономических исследований, основанных на хороло
гии достаточного числа андийских растений.



IV. КАПСКОЕ ЦАРСТВО 
(CAPENSIS)

Капское царство — самое маленькое среди флористи
ческих царств Земли, но благодаря исключительному своеобразию 
его флоры и самостоятельности ее развития все фитогеографы 
единодушно отделяют его от остальной Африки.

В царстве лишь одна область.

27. КАПСКАЯ ОБЛАСТЬ

G ebiet des siidw estlichen K aplandes — E ng ler, 1899, 1903, 1924; G ebiet 
des K ap landes — G raebner, 1910; P o le-E vans, 1922; H ayek , 1926; Good, 1947, 
1964; M attick , 1964; T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974; Толмачев, 1974; 
W ickens, 1976.

В К апскую  область входит ю жная оконечность Африки от окре
стностей К ланвильяма на западе до окрестностей Порт-Элизабет 
на востоке.

Ф лора этой небольшой по размерам области необыкновенно 
богата (около 7000 видов) 1 и  насчитывает 7 эндемичных семейств — 
Grubbiaceae, Roridulaceae, Bruniaceae, Penaeaceae, Greyiaceae, Geisso- 
lomataceae и Retziaceae. Более 280 родов имеют своим центром 
Капскую  область, а более 210 из них (вклю чая роды эндемичных 
семейств) эндемичны для области (W eim arck, 1941). Большинство 
эндемичных родов монотипные или олиготипные, причем система
тически наиболее изолированные роды, как правило, монотипные 
(W eim arck, 1941). К  эндемичным родам относятся Cysticapnos, 
Discocapnos и Trigonocapnos (Papaveraceae), Adenogramma  и  Pol- 
poda (Aizoaceae), Leucosphaera (Amaranthaceae), 6 монотипных и 
олиготипных родов Brassicaceae, около 20 родов Ericaceae, Lach- 
nostylis (Euphorbiaceae), Cryptadenia и Lachnaea (Thymelaeaceae), 
4  рода Crassulaceae, 14 родов Fabaceae, 8 родов Rutaceae, Arctopus, 
Hermas и  Rhyticarpus (Apiaceae), Maurocenia (Celastraceae), The- 
sidium  (Santalaceae), Mystropetalon (Balanophoraceae, род, очень 
изолированный в системе семейства), 14 родов Proteaceae, из них 
самый большой, Leucadendron, насчитывает около 80 видов

1 М аленький К апский п-ов, на котором располож ен город К ейптаун , 
имеет, по несколько устаревш им теперь данным, 2622 вида, относящ ихся 
к  702 родам (Adamson and S a lte r, 1950).
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(из которых один произрастает за пределами Капской области — 
на Д раконовых горах), Orphium (Gentianaceae), Eustegia  и Onci- 
пета (Asclepiadaceae), Carpacoce (Rubiaceae), Echiostachys и Lo- 
bostemon (Boraginaceae), 7 родов Scrophulariaceae, 4 рода Verbena- 
ceae, 6 родов Campanulaceae, около 40 родов Asteraceae., Baeometra, 
D ipidax  и Neodregea (Liliaceae s. 1.), A m aryllis  и Cybisteles (Am aryl- 
lidaceae), Pauridia  и Spiloxene (Hypoxidaceae), 14 родов Iridaceae,
9 родов Orchidaceae, 4 рода Cyperaceae, 8 родов Restionaceae, 6 ро
дов Poaceae. Видовой эндемизм очень высокий.

Д ля капской флоры очень характерны виды Erica, Phylica, 
Cliffortia, M uraltia , Roridula, M etalasia, Stoebe, роды трибы Dios- 
meae семейства Rutaceae, многочисленные Proteaceae, представлен
ные видами рода Protea и  целым рядом эндемичных родов, в том 
числе почти эндемичным родом Leucadendron, один из видов кото
рого — серебряное дерево (L. argenteum) относится к числу наибо
лее характерны х растений этой области. Многими видами пред
ставлены здесь такж е Pelargonium, Helichrysum, Senecio, Erio- 
spermum, Gasteria, Haworthia, Lachenalia, Rom ulea, Moraea, A ri-  
stea, Geisorhiza, Hesperantha, Ix ia , Babiana.

К апская флора является неисчерпаемым источником декоратив
ных растений, особенно луковичных и клубненосных однодольных.

Господствующая растительность Капской области — сообще
ства вечнозеленых склерофильных кустарников (Cape sclerophyl- 
lous scrub). В некоторых наиболее защищенных местах ряд кустар
ников вырастает в невысокие деревья. Это говорит о том, что 
в прошлом растительность носила в значительной степени харак
тер скорее своеобразного «низколесья», подобно хорошо сохранив
шимся участкам средиземноморского маквиса. Вообще чисто фи
зиономическое и экологическое сходство этой растительности 
с маквисом довольно велико, и в литературе ее называют иногда 
«капским маквисом». Особенно хорошо выражен «капский маквис» 
в горах близ Кейптауна. Д ля верхнего яруса этих сообществ 
характерны виды Protea, Leucadendron, Leucospermum, Gymnospo- 
ria, а также Olea africana и некоторые другие породы, а для второго 
яруса — многочисленные мелкие кустарники из семейств Erica
ceae, Fabaceae, Rutaceae, Campanulaceae, Asteraceae, а такж е Gym- 
nosporia buxifolia  и Asparagus capensis. Много полукустарников, 
крупных травянистых многолетников и особенно однодольных гео- 
фитов. В зимние месяцы луковичные и клубненосные геофиты 
покрывают местность своими яркими цветками. Злаки  и Cypera
ceae немногочисленны, но очень обычны Restionaceae. Однолетники 
обычно пемногочисленны. Склерофильная растительность содер
ж ит в своем составе много эндемичных видов.

Н а территории Капской области встречаются такж е отдельные 
участки вечнозеленых лесов, особенно хорошо выраженные в при
брежной полосе между городами Дж ордж  на западе и Хюмансдорп 
на востоке. Верхний ярус в этих лесах большей частью образован 
Podocarpus falcatus, P . latifolius, Olea laurifolia, O linia cymosa
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и нередко такж е другими породами (в том числе листопадным 
Celtis kraussiana). В нижнем ярусе чаще всего встречаются Ocotea 
bullata, Apodytes dim idiata, Curtisia dentata, Trichocladus crinitus, 
Platylophus trifoliatus, Halleria lucida, Gonioma camassi и др. 
Из лиан характерны  Secamone a lp in i и Rhoicissus capensis, 
из эпифитов — Peperomia retusa, а такж е V ittaria  isoetifolia и 
другие папоротники. В травяном покрове выделяется крупное 
лютиковое Knowltonia capensis. Н а сырых местах встречаются 
крупнолистные папоротники, в том числе Cyathea dregei, A lsophila  
capensis, Lonchitispubescens, n  M arattia fraxinea . В горах на расстоя
нии 230 км севернее Кейптауна сохранились остатки прежних 
лесов — небольшие рощи чистых насаждений эндемичной для 
этого района W iddringtonia cupressoides. Другой вид этого рода — 
W . schwarzii — образует редкостойные рощи в горных ущ ельях 
внутренних районов неподалеку от Книсны (Adam son, 1938; A dam 
son in H aden-G uest et a l., 1956; Acocks, 1953; W alter, 1968; K napp,
1973). До X V II в., т. e. до колонизации Ю жной Африки европей
цами, леса занимали значительно большую площадь, а склеро- 
фильные кустарники, соответственно, были менее широко рас
пространены (Acocks, 1953). По мнению Д ильса (Diels, 1908), 
леса Капского царства скорее представляют собой острова тропи
ческо-африканской флоры, продвинувшейся от Н аталя , и не имеют 
тесной связи  с собственно капской флорой, почти совершенно 
лишенной лесных деревьев.

В прошлом капская флора занимала в Ю жной Африке гораздо 
большую территорию, чем в настоящее время, и благодаря возра
стающей сухости климата продолжает неуклонно сокращ аться, 
уступая место флоре К арру (M arloth, 1908; Вульф, 1944).

В сложной и далеко не во всем ясной истории флоры К ап
ской области особый интерес представляют ее связи с другими 
флорами южного полуш ария, восходящие еще к тем временам, 
когда Гондвана представляла собой единый материк или только 
начала распадаться. В этом отношении наиболее интересны се
мейства Proteaceae и Restionaceae. И з 14 эндемичных родов Protea
ceae 13 относятся к подсемейству Proteoideae и лиш ь один род — 
Brabeiurn (близко родственный южноамериканскому роду Panopsis 
и австралазиатскому роду Macadamia, — Johnson and Briggs, 
1975) — к подсемейству Grevilleoideae. В то же время все 5 под
семейств представлены в Австралазии, из которых 3 (Persoonioi- 
deae, Sphalmioideae и Carnaruonioideae) эндемичны. Кроме того, 
здесь встречается 34 из 40 родов подсемейства Grevilleoideae. Н аи
большее разнообразие и наиболее высокий эндемизм характерны 
для самой Австралии (Johnson and Briggs, 1975). Из этих и  других 
фактов Джонсон и Бриггс делают вывод, что первичная дивер
сификация семейства происходила в той части Гондваны, которая 
образовала Австралазию. Расселение Proteaceae происходило 
до полного распада Гондваны, но до той ее части, которая соответ
ствует Ю жной Африке, достигли только представители двух под
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семейств. К ак  указываю т те же авторы, аналогичные выводы можно 
сделать такж е в отношении Restionaceae — другого большого 
«афроавстралийского» семейства. Ю жная Африка очень богата 
видами Restionaceae, но характеризуется меньшим разнообразием 
на более высоких таксономических уровнях, чем А встралия, где, 
кроме того, встречается такой сильно обособленный род, как  А паг- 
thia, выделяемый некоторыми в отдельное семейство Anarthiaceae. 
Авторы подчеркивают, что нет не только ни одного общего рода 
между Африкой и Австралией, но аф риканская группа в целом 
отличается от всех австралийских групп (Johnson and Briggs, 1975). 
Очевидно, расселение Restionaceae происходило в основном та
ким же образом, как и Proteaceae. Таким образом, как  Proteaceae, 
так и Restionaceae получили свое развитие в австралазиатской 
части Гондваны и достигли Ю жной Африки тогда, когда еще была 
возможна прям ая миграционная связь между ними, о чем еще 
в свое время писал Е . В. Вульф (1944).

Однако есть целый ряд таких общих элементов между капской 
(и вообще южноафриканской) флорой и флорами Австралии, 
Новой Каледонии и умеренной Ю жной Америки, которые трудно 
или даже невозможно объяснить дрейфом континентов. Речь 
идет о таких родах, как  Сипота  (1 вид в Ю жной Африке, 
16 видов в Новой Каледонии), Metrosideros (Ю жная Африка — 
Восточная М алезия, Австралия, Н овая Зеландия, П олинезия), 
Bulbinella  (около 5 видов в Ю жной Африке и 6 видов в Новой 
Зеландии, н а  о. Кэмпбелл и на о-вах Окленд), Caesia (2 вида 
в Ю жной Африке, 1 вид на М адагаскаре и 7 видов в Австралии, 
Тасмании и  Новой Гвинее), Tetraria  (38 видов в Ю жной Африке, 
1 вид в Восточной Африке, 1 вид на о. Калимантан, 4 вида в Австра
лии). Еще труднее допустить «додрейфовое» расселение общего 
вида Todea ЪагЪага (Ю жная Африка, Австралия, Тасмания, Н овая 
Зеландия). Вероятнее всего, расселение этих родов происходило 
на более поздних стадиях дрейфа континентов, начиная, вероятно, 
с середины позднего мела, через соединявшие их архипелаги.

В то время как  виды Podocarpus, W iddringtonia, Cunoniaceae, 
Асаепа, R oridula, Proteaceae, Metrosideros, Phylica, Tetraria, Restio
naceae и некоторые другие компоненты капской флоры несомненно 
южного происхождения, многие другие, в том числе виды Celtis, 
Pittosporum , C liffortia, Ilex , Olea, M uraltia , Lobostemon, Stoebe, 
представители подсемейства Ericoideae семейства Ericaceae и трибы 
Diosmeae семейства Rutaceae, имеют северное происхождение (Le- 
vyns, 1964). Поэтому, как указы вал еще Д ильс (Diels, 1908), 
капская флора, подобно флоре Новой Зеландии, проявляет двой
ственность: с одной стороны, обнаруживает часто значительную 
связь с современной тропической африканской флорой, а с дру
гой — представлена совершенно самобытными элементами — про
изводными древней флоры южного полуш ария.

В Капской области можно выделить лиш ь одну провинцию.
1. Капская провинция.



V. АВСТРАЛИЙСКОЕ ЦАРСТВО 
(AUSTBALIS)

Ф лора Австралии, самого маленького и самого изоли
рованного континента, очень самобытна и отличается высоким 
эндемизмом. В ее составе целый ряд эндемичных семейств: Platyzo- 
mataceae, Austrobaileyaceae, Emblingiaceae, Dauidsoniaceae, Tetra- 
carpaeaceae, Byblidaceae, Cephalotaceae, Eremosynaceae, Stylobasia- 
ceae, Gyrostemonaceae, Akaniaceae, Tremandraceae, Brunoniaceae. 
Кроме того, Австралийское царство является центром развития 
таких семейств, как  Eupomatiaceae, Pittosporaceae, Epacridaceae, 
Stackhousiaceae, Myoporaceae и Goodeniaceae (Burbidge, 19G0), a 
такж е ряда подсемейств и триб и многих родов. Наибольшую 
роль во флоре Австралии играют семейства Poaceae, Fabaceae, 
Asteraceae, Orchidaceae, Liliaceae s. 1., Euphorbiaceae, Cyperaceae, 
Rutaceae, Myrtaceae (особенно подсемейство Leptospermoideae) и 
Proteaceae. Д ля флоры Австралийского царства очень характерны  
такж е представители семейств Chenopodiaceae, Epacridaceae, Cu
noniaceae, Pittosporaceae, Stackhousiaceae, Myoporaceae, S tylid ia -  
ceae, Goodeniaceae, Xanthorrhoeaceae . Вместе с тем бросается в глаза 
отсутствие многих широкораспространенных групп, как  например 
хвощей, Myricaceae, подсемейства Maloideae семейства Rosaceae, 
бамбуков, и таких семейств, как Theaceae, Ericaceae, Regoniaceae, 
Valerianaceae. Исключительно большую роль в растительном по
крове Австралии играют многочисленные виды Acacia  и особенно 
Eucalyptus, а такж е Casuarina, Melaleuca, Leptospermum, многочис
ленные Proteaceae (особенно виды Ranksia).

Имеется около 570 эндемичных родов семенных растений, 
из которых наиболее крупными являю тся Hakea {Proteaceae), Pul- 
tenaea {Fabaceae), Roronia {Rutaceae), Dampiera {Goodeniaceae), 
Prostanthera {Lamiaceae), Eremophila {Myoporaceae), C alytrix {M yr
taceae), Verticordia {Proteaceae), Conospermum {Proteaceae), Ros- 
siaea {Fabaceae), D arw inia {Myrtaceae), Isopogon {Proteaceae), Spy-  
ridium  {Rhamnaceae), M irbelia {Fabaceae), Thomasia {Sterculia- 
ceae).1

1 Список эндемичных семенных растений см.: B urb idge, 1960, где при
водится 566 названий. Н о с тех пор прибавилось несколько новы х родов, 
в том числе квинслендский род Idiosperm um  (Calycanthaceae), которы й  выде
ляется  иногда в отдельное семейство Idiospermaceae.
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В то время как одни элементы австралийской флоры, такие 
как миртовые, роды Acacia и Casuarina, многочисленные Sterculia- 
ceae, Rutaceae, обнаруживают более или менее ясно выраженные 
тропические связи, другие, как например Proteaceae, Epacrida
ceae — семейство, как бы заменяющее в А встралии близкое се
мейство Ericaceae, или семейство Restionaceae, обнаруживают связи 
с флорами южного полуш ария.

Отделение Австралии от Антарктики началось, вероятно, 
в позднем мелу, а в эоцене (45 млн лет назад) окончательно прерва
лась ее связь  с Южной Америкой через А нтарктику. Австралия 
передвинулась на север от Индийско-Антарктического поднятия 
на 15°. По мере движения к северу она постепенно вошла в зону 
более теплого климата. Флористический обмен между Австралией 
и Антарктикой, а через Антарктику и с южными областями Южной 
Америки продолж ался вплоть до начала олигоцена (R aven and 
Axelrod, 1974), чем и объясняется наличие многих общих таксонов, 
не только семейств (Araucariaceae, Podocarpaceae, Winteraceae, Pro
teaceae, Restionaceae и-других характерных семейств южного полу
ш ария), но и многих родов (например, Nothofagus, Hebe, Donatia, 
Drapetes), причем многие из них являю тся общими с новозеланд
ской флорой. В большинстве случаев эти общие элементы пред
ставляю т собой реликты древней голантарктической флоры, кото
рые в пределах Австралийского царства лучше всего сохранились 
в горах Юго-Восточной Австралии и  Тасмании. Вместе с тем почти 
нет общих эндемичных родов с флорой Капского царства (только 
Caesia) или М адагаскара (Keraundrenia и  R uling ia ). Это можно 
объяснить тем, что прямая миграционная связь между Африкой 
и А встралазией почти прервалась еще в середине мелового периода 
и лишь, по-видимому, в очень слабой степени могла продолжаться 
в позднем мелу через М адагаскар и Индию; возможность такого 
прерывистого «субтропического» пути допускают Рэйвн и Аксель
род (R aven and Axelrod, 1974).

П ервоначальное ядро флоры Австралийского царства возникло 
в результате преобразования элементов древней голантарктиче
ской флоры, эволюция которой в результате длительной изоляции 
Австралии и сложившихся в ней своеобразных физико-географи
ческих условий ш ла в основном в сторону ксерофилизации. Ксеро- 
фильная флора Австралии формировалась по мере вступления 
континента в зону низких осадков южной окраины тропиков, 
т. е. в основном после эоцена, хотя семиаридные условия, по не
которым данным, существовали еще в позднем мелу. По мере дви
ж ения А встралии к северу она постепенно подпадает под влияние 
палеотропической флоры, некоторые представители которой дают 
начало таким характерным элементам австралийской флоры, как 
акации и эвкалипты. Но более или менее прямая миграция из Азии 
в Австралию устанавливается лишь в миоцене (около 15 млн лет 
назад).

В Австралийском царстве различают 3 флористических области.
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28. СЕВЕРО-ВОСТОЧНОАВСТРЛЛИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Good, 1947, 1964; Schm ithiisen , 1961; M attick , 1964; T ak h ta jan , 1969; 
Т ахтадж ян , 1970, 1974.

Эта больш ая и довольно разнородная область охватывает се
верные, восточные и юго-восточные части А встралии вместе с при
брежными островами, включая о. Тасмания.

В области 4 эндемичных семейства (Platyzomataceae, Austrobai
ley aceae, Tetracarpaeaceae и Akaniaceae) и более 200 эндемичных 
родов, в том числе 4 таких таксономически очень изолированных 
рода, как  Petermannia (Philesiaceae), Idiospermum {Calycanthaceae), 
Blepharocarya {Anacardiaceae) и Irvingbaileya {Icacinaceae), выделяе
мые некоторыми авторами в отдельные семейства.

1. Североавстралийская провинция (Engler, 1912, 1924; Good, 
1947, 19G4; Тахтадж ян, 1970). Включает п-ов Дампьерланд (Dam - 
pier Land), плато Кимберли, п-ов Арнемленд с прилегающими 
островами, побережье залива Карпентерия и всю прилегающую 
зону тропических сухих лесов и редколесий.

Имеется лишь несколько эндемичных родов, в том числе Pachy
nema {Dilleniaceae), характеризую щ аяся филлокладиями. В этой 
провинции наблюдается наибольшее число общих элементов 
с папуасской флорой. Д ля  растительности провинции характерны 
полувечнозеленые или листопадные тропические леса и редко
лесья, саванны и грассленды.

2. Квинслендская провинция (Good, 1947, 1964; Т ахтадж ян, 
1970). Сюда входит Северо-Восточная и  Восточная А встралия, 
включая весь Большой Водораздельный хребет.

Эндемичны семейства Platyzomataceae, Austrobailey aceae и A ka 
niaceae. Имеется довольно большое число эндемичных родов, в том 
числе Fitzalania, Haplostichanthus, P iptocalyx, Valvanthera, Neo- 
strearia, Ostrearia, Baileyoxylon, Peripentadenia, Neoroepera, Oreo- 
dendron, Austromuellera, Buckinghamia, Cardwellia, Carnarvonia, 
D arlingia, Hollandaea, Opisthiolepis, Musgravea, Plocospermum, Rhe- 
tinosperma, Motherwellia, Hexaspora, Schistocarpaea, A tkinsonia, 
Kreysigia, M obilabium , M icraira, Normanbya. По числу видов флора 
этой провинции наиболее богатая в Австралийском царстве. Хотя 
в основе своей она является чисто австралийской, в ней очень 
сильно выражено малезийское (особенно папуасское) влияние. 
Н а северо-восточном побережье хорошо развиты тропические дож
девые леса.

3. Юго-восточноавстралийская провинция (Diels, 1906; Good, 
1947, 1964; Тахтадж ян, 1970). Охватывает значительную часть 
Нового Ю жного У эльса и Виктории, а такж е очень небольшую 
юго-восточную часть штата Ю жная Австралия.

Имеется ряд эндемичных родов, в том числе Petermannia. 
Н а юго-востоке провинции, особенно в Австралийских Альпах, 
довольно много общих элементов с соседней, Тасманийской про
винцией — ряд родовых эндемиков (в том числе хвойное Microstro-
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bos) и довольно много эндемичных видов (в том числе Eucalyptus 
ovata). Д ля  провинции характерны влажные и сухие эвкалипто
вые леса, склерофилытые редколесья и саванны, местами влажные 
горные леса австралийско-тасманийского типа.

4. Тасманийская провинция (Engler, 1882; H ayek , 1926; Good, 
1947, 1964; B urbidge, 1960; Тахтадж ян, 1970). Включает о. Тасма
ния вместе с прилегающими островами.

Имеется одно эндемичное монотипное семейство Tetracarpaea
ceae и 13 эндемичных родов: Diselma, Microcachrys, Prionotes, 
Anodopetalum , Tetracarpaea, Agastachys, Bellendena, Cenarrhenes, 
Acradenia, N ablonium , Pterygopappus, M illigan ia  и Isophysis (He- 
wardia), причем, за исключением близкого к A stelia  рода M illi
gania  (4), все они монотипные. Род Сатрупета (2) из семейства H y
poxidaceae является общим эндемиком Тасмании и Новой Каледо
нии. Он близок к монотипному новокаледонскому роду Сатрупе- 
manthe. Видовой эндемизм во флоре Тасмании около 20% (B ur
bidge, 1960). К ак указывал еще Хукер (Hooker, 1860), флора 
Тасмании во всех своих основных чертах сходна с флорой Викто
рии и особенно с горными частями этого ш тата. Тем не менее 
наличие 13 эндемичных родов и значительное число эндемичных 
видов (около 20% , — Rodway, 1923) позволяют рассматривать 
Тасманию как  самостоятельную провинцию. И з эндемичных видов 
наибольшую роль в растительности играют: Phyllocladus aspleni- 
folius, М icrostrobos hookerianus (второй вид в Юго-Восточной Австра
лии), Microcachrys tetragona, Dacrydium fra n k lin ii, A throtaxis cupres
soides и A . selaginoides (третий вид в Австралии), Diselma archeri, 
Nothofagus cunningham ii, N . gunn ii, E ucalyptus coccifera, E . sim- 
mondsii, E . tasmanica, E . urnigera, Anodopetalum  biglandulosum  
(Schw einfurth, 1962).

Д ля растительности Тасмании наиболее характерны различ
ного типа эвкалиптовые леса и горные леса из Athrotaxis  и других 
хвойных. К ак  показал Швейнфурт (Schw einfurth, 1962), юго-запад
ная часть Тасмании («Tasmania sensu stricto», как  он ее называет), 
содержащ ая наибольшее число эндемичных видов, сильно отли
чается от северо-восточной части острова.

29. ЮГО-ЗАПАДНОАВСТРАЛШ1СКАЯ ОБЛАСТЬ

Good, 1947, 1964; Schmithiisen, 1961; M attick, 1964; T akhtajan, 1969; 
Тахтаджян, 1970, 1974.

Эта область занимает сравнительно небольшую территорию 
в юго-западной части Австралии, в том числе хребты Д арлинг 
и Стерлинг и все побережье от п-ова Идел на севере до при
мерно середины расстояния между прибрежными городами Эспе- 
ранс и Эйр на востоке.
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Во флоре области 4 эндемичных семейства {Emblingiaceae, 
Cephalotaceae, Eremosynaceae и Stijlobasiaceae 2) и около 125 энде
мичных родов (Good, 1964), вклю чая Actinostrobus, Cosmelia, Sol
ly а, Andersonia, Dryandra, Franklandia, S tir lin g ia , Synaphea, Beau- 
jortia , Chamaelaucium, Diplolaena, N uytsia , Hemiandra, Pentapti- 
lon, K ing ia , Anigozanthos, Phlebocarya, Tribonanthes, Conostylis, 
Baxteria, Dasypogon, Rhizantella , Evandra, Reedia, A narthria , Ecdeio- 
colea, L yginia , Onychosepalum.

По уж е несколько устаревшим подсчетам, из 2841 вида абори
генной флоры Ю го-Западной Австралии 2472 эндемичны (Beard, 
1969). Таким образом, как  по абсолютному числу эндемичных ви
дов, так и по процентному их отношению к  общему числу видов 
Ю го-западноавстралийская область значительно превосходит все 
остальные области, за исключением Северо-восточноавстралийской. 
Из многочисленных эндемичных видов упомяну только Macrozamia 
reidlei и Eucalyptus diversicolor.

Х арактерны  вечнозеленые сухие склерофильные эвкалиптовые 
леса, склерофильные редколесья из невысоких эвкалиптов, ка- 
зуарин и др ., ксерофильные редколесья (m allee scrub), образо
ванные главным образом кустарниковыми эвкалиптами, а такж е 
верещ атники из эрикоидных или филлодийиых кустарников. Ме
стами на крайнем юго-западе встречаются влажные склерофиль
ные эвкалиптовые леса из E ucalyptus diversicolor.

В области одна провинция.
1. Юго-западноавстралийская провинция (Diels, 1906; B ur

bidge, 1960; Beard, 1969).

30 . ЦЕНТРАЛЬН О АВСТРА ЛИ ЙСКАЯ, И ЛИ  ЭРЕМ ЕЙСКАЯ, 
О БЛ А С !Ь

C entral A ustra lian  Region — Good, 1947, 1964; M attick , 1964; T ak h ta jan , 
1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974.

В эту область входят: Больш ая Песчаная пустыня (простираю
щ аяся до побережья Индийского океана между п-овом Идел и за
ливом Роба к), пустыня Гибсона, больш ая пустыня Виктория, рав
нина Н алларбор, почти вся территория штата Ю жная Австралия 
вместе с прилегающими островами (за исключением очень не
большой юго-восточной части, относящейся к Северо-восточно- 
австралийской области), пустынные районы Северной Территории, 
значительная часть Большого Артезианского Бассейна в штате 
Квинсленд и  северо-западная часть штата Новый Южный Уэльс.

Ф лора области лишена эндемичных семейств, но содержит 
85 эндемичных родов (B urbidge, 1960), из которых больше поло
вины относятся к 3 семействам — Asteraceae (20), Chenopodiaceae 
(15) и Brassicaceae (12). Из эндемичных родов назову только Babba- 
gia, Enchylaena, U ldinia, Em badium , Rutidosis, Threlkeldia, Astrebla,

2 М ногие авторы вклю чаю т род Stylobasium  (2 вида) в семейство Chry- 
sobalanaceae.
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Plectrachne, Triodia, Zygochloa. Видовой эндемизм очень высокий, 
вероятно, более 90% .

Д ля  растительного покрова характерны различного типа дре
весные или чаще кустарниковые саванны, местами в сочетании 
с пустынными редколесьями, кустарниками и грасслендами с пре
обладанием жестколистных злаков (виды Triodia  и др.), формации 
с преобладанием колючих акаций, видов Eremophila, Hakea, Cassia, 
Grevillea и др. (m ulga scrub), формации полусуккулентных гало- 
фито в и различного типа разреженные сообщества песчаных и ка
менистых пустынь.

1. Эремсйская провинция (Diels, 1906; E ngler, 1912, 1924; 
H ayek , 1926). Вероятно, эту провинцию, занимающую территорию 
всей об iacTи , можно было бы разделить на 3 самостоятельных 
провинции: 1) Провинцию северных и  восточных саванн, 2) Эре- 
мейскую провинцию в узком смысле (центральные пустыни) и 
3) Ю жноавстралийскую (Тахтадж ян, 1970).

i/2 13 А. Л. Тахтаджян



VI. ГОЛАНТАРКТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 
(HOLANTARCTIS) 1

Голантарктическое царство я  понимаю шире, чем это 
принято, и включаю в него не только холодные и умеренные 
зоны южного полуш ария, но частично такж е субтропические.

По богатству флоры Голантарктическое флористическое ц ар
ство значительно уступает Голарктическому. Тем не менее оно 
обладает 10 небольшими монотипными или олиготипными энде
мичными семействами (Lactoridaceae, Gomortegaceae, Hectorellaceaey 
Halophytaceae, Francoaceae, Aextoxicaceae, Tribelaceae, Griselinia- 
ceae, Misodendraceae и  Alseuosmiaceae) и  значительным числом 
эндемичных родов, многие из которых характеризую тся очень 
разорванным ареалом.

Несмотря на то что территории, входящие в состав Голантарк
тического царства, значительно удалены друг от друга и, напри
мер, о-ва Хуан-Ф ернандес и Огненная Земля отделены от Н овой 
Зеландии и  о. Л орд-Х ау колоссальными морскими простран
ствами, в составе их флоры имеется много общих родов и  близких 
и даже идентичных видов. Нижеследующий список эндемичных 
голантарктических родов, общих двум или более областям, дает 
ясное представление о флористических связях  между отдельными 
частями этого флористического царства.

Эндемичные и почти эндемичные голантарктические таксоны 
с разорванным ареалом:

Blechnum  penna-m arina  — субантарктическая Ю жн. А мерика, о. Ю жн. Геор
гия, А нтарктические о-ва, Ю го-Зап. А встралия, Т асм ания, Н овая  Зе
ландия п прилегающ ие острова.

Род Laurelia  — 2 в ., Ч или  и Н овая  Зеландия.
Caltha  sect. Phychrophila  — 6 в ., Анды до Эквадора, О гненная Зем ля, Ф ол

клендские о-ва, Ю го-Вост. А встралия, Т асм ания, Н овая  Зелан ди я. 
R anunculus biternatus — П атагония, Ю жн. Ч и ли , О гненная Зем ля, Ф ол

клендские о-ва, о. Ю жн. Георгия, А нтарктические о-ва, о. М аккуори. 
R . acaulis — Ю жн. Ч или , Ф олклендские о-ва, Н овая Зеландия, о. С тью арт, 

о. Ч атем  и Оклендские о-ва.
Род Colobanthus — 20 в ., Анды, субантарктическая Ю жн. А мерика, Ф ол

клендские о-ва, А нтарктический п-ов и прилегаю щ ие острова, о. Ю жн.

1 В литературе это царство обычно носит название А нтарктического (Ап- 
ta rc tis ) , предложенное Друде (D rude, 1890). Следуя Ш аферу (Szafer, 1952), 
мы предпочитаем называть его Голантарктическим.
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Г еоргия, А нтарктические о-ва, горы Ю го-Вост. А встралии и Тасмании, 
Н овая  Зеландия и прилегаю щ ие острова.

А с а е п а  adscendens — А нтарктические о-ва, о. М аккуори.
G eum  subgen. O ncostylus — 9 в ., субантарктическая Ю жн. А мерика, Тасма

ния, Н овая  Зеландия и прилегаю щ ие острова.
G . p a rv iflo ru m  — Ч или  (до Огненной Земли), Н овая Зеландия.
Род E u c n jp h ia  — 5—6 в ., Ч и ли , Ю го-Вост. А встралия, Т асмания.
T illa e a  m oschata  — Ч и ли , О гненная Зем ля, Ф олклендские о-ва, А нтаркти

ческие о-ва, Н овая  Зеландия и прилегающ ие острова.
E p ilo b iu m  sect. S p a rsiflo ra e  — 10 в ., О гненная Зем ля (1 в .), Тасмания (1 в .), 

Н овая  Зеландия и прилегаю щ ие острова.
Род G riselin ia  — 7 в ., Ч или , Ю го-Вост. Б рази л и я , Н овая  Зеландия, о. Стью

арт.
Род P seu d o p a n a x  — 10 в ., умеренная Ю жн. А мерика, Н овая Зеландия.
Род A zo re lla  — 70 в ., от Сев. Анд до субантарктической Ю жн. Америки, Ф ол

клендские о-ва, А нтарктические о-ва, Н овая Зеландия.
A .  selago — О гненная Зем ля, А нтарктические о-ва, о . М аккуори.
Род M id a  — 2 в ., о-ва Х уан-Ф ернандес, Н овая  Зеландия (о. Северный).
Род J o v e lla n a  — 7 в ., Ч или , Н овая  Зеландия.
Род O urisia  —  20 в ., Анды Ю жн. Америки, Тасмания (1 в .), Н овая  Зеландия, 

о. Стьюарт.
Род T etrachondra —  2 в ., П атагония, Н овая  Зеландия.
C a llitr ich e  an ta rc tica  — Ф олклендские о-ва, о. Ю жн. Георгия, Антарктические 

о-ва, о-ва О кленд, о. К эмпбелл, о-ва Антиподов.
C oprosm a p u m ila  — о. К ергелен, Ю го-Вост. А встралия, Тасмания, о. М акку

ори, о. К эмпбелл, о-ва Окленд, о-ва Антиподов, о. Стьюарт, Н овая 
Зеландия.

H eb e  e llip tic a  — О гненная Зем ля, Зап . П атагония на север до 45°53' ю. ш ., 
Ф олклендские о-ва, Н овая Зеландия п окруж аю щ ие острова.

Р од  H y p se la  — 5 в ., Анды, Вост. А встралия, Н овая Зеландия.
Род P h y lla c h n e  — 4 в ., субантарктическая Ю жн. А мерика, Тасмания, Н о

в ая  Зелан ди я, о. Стьюарт, о-ва О кленд, о. К эмпбелл.
Род S e llie ra  — 5 в ., субантарктическая Ю жн. А мерика, Т асм ания, Н овая 

Зелан ди я, о. Стьюарт.
Род D o n a tia  — 2 п ., Ч или , А встралия, Тасмания, Н овая  Зеландия, о. Стью

арт.
C o tu la  subgen . L e p tin e lla  —  О гненная Зем ля, А нтарктические о-ва, А встра

л и я , Т асм ания, Н овая  Зеландия.
С . p lu m o sa  — А нтарктические о-ва, о. М аккуори, о. К эмпбелл, о-ва Окленд, 

о-ва Антиподов.
T a ra xa c u m  m a g e lla n icu m  — субантарктическая Ю жн. А мерика, Н овая  Зе

ланд и я, о. Стьюарт, о-ва Чатам .
Род L u zu r ia g a  — 3 в ., П еру, Ч или , П атагония, О гненная Зем ля, Ф олкленд

ские о-ва, Н овая  Зеландия, о. Стьюарт.
Род R o stko v ia  — 2 в ., субантарктическая Ю жн. А мерика, Ф олклендские о-ва, 

о . Ю жн. Георгия, о. К эмпбелл, Н овая  Зеландия (R .  m agellan ica) и 
о-ва Т ристап-да-К унья (R . tristanensis).

Р од  M a rs ip p o sp erm u m  — 3 —4 в ., субантарктическая Ю жн. А мерика, Фол
клендские о-ва, о. К эмпбелл, о-ва О кленд, Н овая  Зеландия (о. Южный).

J u n c u s  scheuchzerioides —  субантарктическая Ю жн. А мерика, о. Ю жн. Геор
ги я , А нтарктические о-ва, о. М аккуори, о. К эмпбелл, о-ва Окленд, 
о-ва Антиподов.

C arex tr i fid a  — О гненная Зем ля, Зап . П атагония (па север до 43°35' ю. ш .), 
Ф олклендские о-ва, о. М аккуори, Н овая Зеландия (о. Ю жный), 
о-ва О кленд, о. К эмпбелл, о-ва Те-Снэрс.

Agrsotis  m a gellan ica  ( = А . antarctica) —  субантарктическая Ю жн. Америка, 
Ф олклендские о-ва, о-ва К розе, о. К ергелен , о-ва Принс-Эдуард, 
о. М аккуори.

D esch a m p sia  an tarctica  — субантарктическая Ю жн. А мерика (Анды от 
34о10 ' ю. ш. до Огненной Земли), Ф олклендские о-ва, о. Ю жн. Геор
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гия, Ю жн. Ш етландские о-ва, А нтарктический п-ов и прилегающ ие 
острова, ю жн. О ркнейские о-ва, ю жн. Сандвичевы о-ва, о-ва Принс- 
Эдуард, о-ва К розе, о. К ергелен и о. Херд.

Festuca erecta — О гненная Зем ля, Ф олклендские о-ва, о. Ю жп. Георгия, 
о. К ергелен, о. М аккуори.

К этому списку можно было бы прибавить значительное число 
лишайников и мохообразных, общих субантарктической Америке 
и Новой Зеландии. Кроме того, имеется ряд родов и секций, ра
зорванный ареал которых выходит далеко за пределы Голантаркти
ческого царства, охватывая не только Восточную Австралию, 
но такж е М алезию, а в Америке некоторые из них доходят на се
вере до Ц ентральной Америки и даже до Гавайских островов. 
Сюда относятся, например, секция Edwardsia рода Sophora и роды 
Oreomyrrhis, Hebe, Nertera, Abrotanella, Oreobolus. Наличие многих 
общих таксонов между о-вами Хуан-Ф ернандес и умеренной 
Южной Америкой, Антарктическими островами и Новой Зелан
дией с прилегающими к ней островами, а такж е Тасманией и го
рами Ю го-Восточной Австралии и отчасти Ю жной Африки уж е 
давно привело к выводу о существовании в прошлом древнего 
центра умеренной флоры в южном полуш арии. Еще Джозеф Х укер  
(Hooker, 1853) отметил «ботаническое родство» («botanical affinity») 
между внетропической Америкой, Антарктическими островами. 
Новой Зеландией и Тасманией. Во введении к своей «Flora Tasm a- 
niae» (1860 : CIV) он приходит к выводу, что «the m any bonds 
of affin ity  between the  three southern Floras, the A ntarctic , A ustra
lian , and South  A frican, ind icate  th a t these m ay a ll have been 
members of one great vegetation , w hich may once have covered 
as large a southern  area as the European now does a N orthern». 
В настоящее время существование древней умеренной голантарк
тической флоры, некогда единой, но впоследствии разорванной, 
не вызывает сомнений.

По современным взглядам, формирование и  расцвет голантарк
тической флоры восходит к тем временам, когда ныне разрознен
ные части территории Голантарктического царства были соеди
нены в единую сушу, составлявшую часть гигантского южного 
материка Гондваны. Разделение этой суши на отдельные, посте
пенно удалявш иеся друг от друга части произошло главным обра
зом в течение первой половины третичного периода, когда цветко
вые растения уже были господствующей группой в растительном 
мире Земли. Во время плейстоценовых оледенений многие эле
менты голантарктической флоры продвинулись далеко на север, 
особенно в Южной Америке, где в высокогорной флоре Анд они 
достигли Эквадора и Колумбии. Сюда относятся, например, роды 
Colobanthus, Асаепа, Azorella  и Ourisia. Вместе с тем ряд голаркти
ческих растений смог благодаря снижению снеговой линии пройти 
по низким горам Панамского перешейка и дойти до Ю жного Чили. 
Н о голарктический элемент проник в Голантарктику еще в тре
тичное время, что доказывается наличием в субантарктической

196



Ю жной Америке и Новой Зеландии хорошо обособленных энде- 
мичных видов и даже надвидовых таксонов (вплоть до секций) 
таких родов, как  Caltha, Ranunculus, Berberis, S tellaria , Rum ex, 
Draba, Geum, Hydrangea, Saxifraga, Viburnum , Gentiana, Valeriana, 
Veronica, Euphrasia, Pedicularis, Plantago, Juncus, Luzula, 
Poa.

К ак  геологические, так  и биогеографические данные указывают 
на то, что от Гондваны раньше всех оторвалась Африка (вместе 
с М адагаскаром), которая в конце раннего мела (в раннем альбе) 
уж е находилась на значительном расстоянии от Южной Америки 
и  Антарктики. Поэтому голантарктический элемент представлен 
в Ю жной Африке, на М адагаскаре и на о. Реюньон слабее, чем 
в других умеренных и субтропических странах южного полу
ш ария. Тем не менее имеется немало общих таксонов между 
Африкой, М адагаскаром, Реюньоном и другими частями бывшей 
Гондваны.

В позднем мелу (около 80 млн лет назад) от Восточной Антарк
тики, представлявш ей собой архипелаг, отделилось плато Кэмп
белла (вклю чая Новую Зеландию), а в эоцене (45—49 млн лет на
зад) стала отходить в северном направлении А встралия, и тем 
самым прервалась ее связь с Ю жной Америкой через Антарктику. 
В последующие 45—49 млн лет развитие биоты А встралии пошло 
самостоятельными путями и голантарктический элемент сохра
нился главным образом в горах Юго-Восточной Австралии и Тас
мании, в то время как в Новой Зеландии и на прилегающих к ней 
островах он продолжал преобладать. Антарктика же приняла по
ложение, близкое к современному, и ее растительный мир сильно 
обеднел.

В Голантарктическое царство входят следующие области: 
Х уан-Ф ернандесская, Чилийско-П атагонская, Область субантарк
тических островов и Н овозеландская.

31. ХУАН-ФЕРНАНДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

E ngler, 1882, 1903, 1924; Good, 1947, 1964; Schm ithiisen , 1961; M attick , 
1964; T ak h ta jan , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 1974.

Сюда входят о-ва Хуан-Ф ернандес (Александр-Селькирк, Ро
бинзон-Крузо и Санта-Клара) и Десвентурадас (Сан-Фелис и Саи- 
Амбросио). Острова представляют собой вулканические пики 
на подводном хребте Хуан-Ф ернандес.

Во флоре области лишь одно, уж е почти вымирающее энде
мичное семейство Lactoridaceae и более 20 эндемичных родов:

Cyatheaceae: Thyrsopteris (1; в систематическом отношении изолированный 
род, который некоторыми птсридологами вы деляется в отдельное се
мейство Thyrsopteridaceae).

Lactoridaceae: Lactoris (1).
Myrtaceae: Nothom yrcia  (1).
Boraginaceae: Nesocaryum  (1), Selkirkia  (1).
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Lamiaceae: C um inia  (1).
Asteraceae — Senecioneae: Robinsonia  (6), Rhetinodendron  (1); род Sym phyo- 
• chaeta (1) является общим эндемиком с Ч или.
Asteraceae — Centaureinae: Centaurodendron (1), Yunquea  (1); роды, вероятно, 

производные от какого-то континентального вида Centaurea s. 1., но 
в условиях  островной ж изни приобретшие древовидный габитус, — 
см.: Sko ttsberg , 1938.

Asteraceae — Cichorieae: Dendroseris (около 4—5), Hesperoseris (1; род теперь, 
вероятно, уж е вымерший), Lycapsus (1, о-ва Д есвентурадас), Phoeni- 
coseris (3), Rea  (3; очень близок к  Dendroseris), Thamnoseris (1, о. Сан- 
Амброзио; карликовое суккулентное розеточиоо деревце).

Arecaceae: Ju a n ia  (1; близок к  Ceroxylon и к  мадагаскаро-коморскому роду 
Ravenea).

Bromeliaceae: Ifesperogreigia (1), Ochagavia (1).
Poaceae: M agalachne (1), Pantathera  (1), Podophorus (1).

Около 70% флоры сосудистых растений, насчитывающих 
195 видов (Skottsberg, 1945b), являю тся эндемичными; среди них 
виды Ophioglossum, Trichomanes и  H ym enophyllum , Dicksonia berte- 
riana  (очень близкая к  новозеландскому виду D . lanata), виды 
Dryopteris, Polystichum, Arthropteris, A sp len ium , Blechnum, Pellaea  
и Pteris, R anunculus caprarum  (близок к двум новозеландским ви
дам), Sophora fernandeziana  и S . masafuerana (близки к  чилийским 
и новозеландским видам), Santa lum  fernandezianum, древовидный 
подорожник Plantago fernandezia, Cladium scirpoideum, древовид
ные виды Chenopodium, виды Peperomia, Cardamine, Escallonia, 
Асаепа, Gunnera, Uncinia, Carex, Polypogon.

Флористически о-ва Хуан-Ф ернандес наиболее близки к Чи
лийско-Патагонской области, особенно к Среднечилийской про
винции, и, следовательно, должны быть включены в Голантаркти
ческое царство, а не в Неотропическое, как  это принято почти 
во всех флористических системах. Оледенения повлияли на флору 
островов Хуан-Ф ернандес и Десвентурадас гораздо меньше, чем 
на флору Чили, поэтому их можно рассматривать как  убежище 
более древней доплейстоценовой флоры. Обе группы островов 
заметно отличаются друг от друга флористически. Это объясняется 
тем, что наиболее богатая лесная флора сохранилась на о. Ро
бинзон-Крузо, а на о. Александр-Селькирк развита альпийская 
флора; лишь треть всех видов области произрастает на обоих 
островах (36 папоротников и 27 цветковых растений).

Во флоре Хуан-Ф ериандесской области есть ряд  изолированных 
таксонов, как  Thyrsopteris elegans, Lactoris fernandeziana  и некото
рые древовидные роды зонтичных и сложноцветных, и  ряд родов и 
видов, связанных с родами и видами Новозеландской области, 
Океании и Гавайских островов. К  последним относятся ныне, 
к сожалению, уже вымершие Santa lum  fernandezianum  и виды родов 
Arthropteris, Blechnum, Peperomia, Boehmeria, Fagara, Haloragis, 
Coprosma, Plantago. Имеется небольшая группа, связанная 
с андийской флорой: эндемичные роды Selkirkia , Cum inia  и Juan ia  
и эндемичные виды Berberis и эндемичные древовидные виды N ico-
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tiana. Н о наиболее значительным элементом хуан-фернандесской 
флоры является, как  и следовало ожидать, чилийский, хотя, 
как отмечает Скоттсберг (Skottsberg, 1937, 1945b), они большей 
частью эндемичны и, как правило, очень своеобразны. Сюда отно
сятся Drim ys, Escallonia, Azara, M yrceugenia, Ugni, Gunnera, Colie- 
tia, Rhaphitham nus, Hesperogreigia, Ochagavia, Chusquea. Наконец, 
имеется значительный магелланский элемент (о. Александр-Сель
кирк), но большинство видов неэндемичны.

Влажные части о. Робинзон-Крузо были прежде почти пол
ностью покрыты лесами, но в настоящее время они сохранились 
лишь в относительно наименее доступных местах. Леса вечнозеле
ные, субтропическо-умеренные, образованные преимущественно 
M yrceugenia fernandeziana, как  правило, сопровождаемой Fagara 
т ауи, эндемичной расой D rim ys winteri, Sophora fernandeziana и 
Coprosma pyrifo lia . Древесные лианы отсутствуют, но характерны 
два вьющихся папоротника — Arthropteris altescandens и Blechnum  
schottii. Много эпифитных папоротников, мхов, печеночников и 
лишайников. В подлеске встречаются древовидные папоротники 
Dicksonia berteriana и  Blechnum cycadifolium, а такж е гигантская 
Gunnera peltata. Вдоль ручьев тянутся заросли Boehmeria excelsa. 
Травяной покров состоит главным образом из широколистных 
папоротников и немногих трав. Выше 350—400 м над ур. м. 
лес становится менее монотонным. П оявляются новые деревья — 
A zara fernandeziana, Coprosma hookeri, Rhaphitham nus venustus и 
пальма Ju a n ia  australis. Обильны крупные папоротники, среди 
которых наиболее замечателен эндемичный Thyrsopteris elegans. 
Исключительно редко встречается небольшой кустарник Lactoris 
fernandeziana, едва ли не наиболее интересное растение Хуан- 
Фериандесской области. Много представителей I I ymenophyllaceae. 
Выше, в зоне облаков, характерны почти чистые насаждения D ick
sonia berteriana. Н а о. Александр-Селькирк лес приблизительно 
такого же типа, как  на о. Робинзон-Крузо, но суше и образован 
в основном M yrceugenia schulzei с примесью D rim ys winteri, Cop
rosma pyrifo lia , Rhaphitham nus venustus и Fagara externa. Больш ая 
часть видов, упомянутых выше для о. Робинзон-Крузо, отсут
ствует или же заменена викарными видами.

Н а крутых безлесных склонах о. Робинзон-Крузо развивается 
чрезвычайно своеобразная формация с господством Robinsonia 
gayana, E ryngium  bupleuroides, видов Dendroseris. Гораздо реже 
встречаются Centaurodendron dracenoides и Rhetinodendron berteroi, 
Selkirk ia  gerteroi и замечательный древовидный подорожник P lan- 
tago fernandezia. Н а местах с более мощным почвенным покровом 
произрастают редкие лесные деревья. Н а отвесных скалах растет 
эндемичное бромелиевое Ochagavia elegans.

Грассленды с чередующимися зарослями кустарников покры
вают безлесную западную часть о. Робинзон-Крузо и значитель
ную часть о. А лександр-Селькирк. Господствуют многолетние 
ксерофильные дерновые злаки. ] 1
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Альпийская растительность представлена густыми матами пол
зучих трав и  кустарников, дерновых многолетников и подушечных 
растений. Роды Abrotanella, Асаепа, Galium, Erigeron и Luzula  
представлены здесь эндемичными видами (Skottsberg, 1922, 1945b, 
1956).

Что касается флоры о-вов Десвентурадас, то она представлена 
только 19 сосудистыми растениями, относящимися к 16 родам из 
13 семейств (Skottsberg, 1937, 1945b). Три монотипных рода 
(Nesocaryum, Lycapsus и Thamnoseris) и 12 видов эндемичны. 
Н а о. Сан-Феликс только 7 видов, из которых 3 встречаются также 
на о. Сан-Амбросио.

В области можно выделить лишь одну провинцию.
1. Хуан-Ф ернандесская провинция (Thorne, 1963).

32. ЧИЛИЙСКО-ПАТАГОНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2

Сюда входят виетропические части Ю жной Америки от суб
тропических «монта» Аргентины до Огненной Земли включи
тельно, а также Фолклендские (Мальвинские) о-ва, о. Эстадос, 
о-ва Диего-Рамирес, о. Ю жная Георгия, Южные Сандвичевы, 
Южные Шетландские и Южные Оркнейские о-ва, часть А нтаркти
ческого п-ова с некоторыми прилегающими островами (в том числе
о. Аделейд).

Чилийско-Патагонская область характеризуется довольно раз
нообразной флорой, состоящей в основном из дериватов древнего 
голантарктического элемента, но со значительной примесью так
сонов голарктического происхождения, а на севере такж е нео- 
тропических элементов. Во флоре области 7 эндемичных се
мейств — Gomortegaceae, Halophytaceae, Malesherbiaceae (заходит 
в Перу), Tribelaceae, Francoaceae, Aextoxicaceae и  М isodendraceae 
и множество эндемичных или почти эндемичных родов, приуро
ченных в большинстве случаев к Чили. Из эндемичных и полу- 
эндемичных родов укажем только:

Podocarpaceae: Saxegothaea (1, Ю жн. Ч или  и З ап . П атагония).
Cupressaceae: Austrocedrus (1), Fitzroya  (1, Чили и Сев. П атагония), Pilgero- 

dendron (1, Ю жн. Чили).
Monimiaceae: Peum us (1, Чили).
Gomortegaceae: Gomortega (1, Чили).
Lardizabalaceae: Boquila  (1, Ч или), Lardizabala  (2, Ч или).
Banunculaceae: Barneoudia (3, Ч или, А ргентина), H amadryas (5, М агеллан- 

с к ая  флористическая провинция).
Phytolaccaceae: Anisorneria (2, Ч или).

2 Ч илийско-П атагонская область понимается мной довольно широко 
и кроме «P atagonian  Region» и «Pam pas Region» Гуда (G ood, 1947, 1964) вклю 
чает такж е южную часть его «Andean Region» и доводится на юге до А нтарк
тического п-ова, а  на юго-востоке — до Ю жных Сандвичевых о-вов. Н азва
ние «Чилийско-П атагонская область» имеет, таким  образом, чисто условный 
смысл, но оно лучш е названия «П атагонская область», которое я употреблял 
ранее (Т ахтадж ян, 1974).
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Cactaceae: Austrocactus (4), Copiapoa (15, Ч или), Ertosyce (1, Чили), E uly-  
chnia (5, Ч или), M aihuenia  (5, Ч и ли , А ргентина), Neoporteria (30, 
Ч или), Pterocactus (6—7, Аргентина).

Portulacaceae: Calandriniopsis (4, Ч или), Lenzia  (1, Ч и ли ), Monocosmia (1, 
Ч или , П атагония).

Halophytaceae: H alophytum  (1, субарпдные районы Аргентины от Л а-Риоха 
до Санта-Крус).

Caryophyllaceae: Microphyes (2, Ч или), P hilipp ie lla  (1, П атагония), Reiche- 
ella (1, Ч или).

Chenopodiaceae: H olmbergia  (1, У ругвай , А ргентина; очень близок к  ав
стралийскому роду Rhagodia).

Flacourtiaceae: Berberidopsis (1 ,  Ч и л и ).
Malesherbiaceae: Malesherbia (35, главным образом Ч и л и , но  заходит в А р

гентину и П еру).
Brassicaceae: A g a llis  (1, Ч и ли ), Decaptera (1, Ч или), Hexaptera  (13), Onuris 

(6, Ч и ли , П атагония), Schizopetalon  (8, Ч или), Werdermannia (3—4, 
Сев. Ч или).

Frankeniaceae: N iederleinia  (3, П атагония).
Epacridaceae: Lebetanthus (1, П атагония, О гненная Земля).
Elaeocarpaceae: Crinodendron (2).
Malvaceae: Cristaria  (40).
Euphorbiaceae: A denopeltis  (2), A vellan ita  (1, Ч или).
Aextoxicaceae: A extoxicon  (1, Ч или).
Thymelaeaceae: Ovidia (4).
Rosaceae: Q uillaja  (4), Kageneckia (3, Чили).
Cunoniaceae: Caldcluvia  (1, Ч или).
Escalloniaceae: Valdivia  (1, Ч или).
Tribelaceae: Tribeles (1).
Saxifragaceae: Saxifragella  (2, М агелланская провинция), Saxifragodes (1, 

М агелланская провинция).
Francoaceae: Ғгапсоа (1, Ч и ли ), Tetilla  (1, Чили).
Fabaceae: Gourliea (1), Zuccagnia (1, Ч или).
Myrtaceae: Tepualia  (1, Чили).
Onagraceae: Oenotheridium  (1, Чили).
Rutaceae: P itavia  (1, Ч или).
Sapindaceae: Bridgesia  (1, Ч или), Valenzuelia  (2, Ч и ли , Аргентина).
Malpighiaceae: D inem agonum  (3, Ч или), Tricomaria (1, Аргентина).
Zygophyllaceae: P intoa  (1, Ч или), M etharme (1, Сев. Ч или).
Geraniaceae: W endtia  (3, Ч и ли , Аргентина).
Vivianiaceae: V ivian ia  (30, Ю жй. Б р ази л и я , Ч или).
Tropaeolaceae: M agallana  (2).
Apiaceae: B ustillosia  (1, Ч или), Domeykoa (4, Сев. Ч и ли ), Gymnophyton (6, 

Аиды Ч и ли  и Аргентины), Н иапаса  (2), Laretia  (2, Анды Ч или), М и-  
Ипит  (20, Ю жн. Анды).

Rhamnaceae: Talguenea  (1, Ч или).
Santalaceae: M yoschilos (1, Ч или), Nanodea  (1).
Misodendraceae: M isodendrum  (11, в умеренной лесной области от 33° ю. ш. 

до М агелланова пролива; паразитирует н а  Nothojagus).
Apocynaceae: E lytropus  (1, Ч или).
Rubiaceae: Cruckshanksia  (7, Ч или).
Loasaceae: Scyphanthus  (2, Ч или).
Solanaceae: Bentham iella  (15, А ргентина и П атагония), Combera (2, Анды Чили 

и Аргентины), Phrodus (4, Ч или), Trechonaetes (3, Ч или), Schizanthus  
(15, Ч и ли ), Vestia (1, Ч или).

Nolanaceae: A lo n a  (6, Ч или ; второй род N olana, примерно пз 80 видов, рас
пространен от П еру до П атагонии).

Scrophulariaceae: M elosperma (1, Ч или), M onttea  (3, Ч или).
Bignoniaceae: A rg y lia  (10, Ч и ли , А ргентина, на север до Ю ж н. П еру), Сатр- 

sid ium  (1 , Ч и ли , А ргентина).
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Gesneriaceae: A steranthera  (1, Ч и ли ), H ygea  (1, Ч и ли ), M itraria  (1, Ч или), 
Sarm ienta  (1, Ч или).

Verbenaceae: Thryothamnus (1, Ч или), Urbania  (2, Ч и ли ).
Lamiaceae: K urtzam ra  (1), Oreosphacus (1, Ч или).
Campanulaceae — Cyphioideae: Cyphocarpus (2, Ч или).
Calyceraceae: Calycera (10), Moschopsis (8, Ч и ли , П атагония).
Asteraceae: Aylacophora (1, П атагония), C hiliotrichum  (2), Closia (10, Ч или), 

Eriachaenium  (1, О гненная Зем ля), G ypotham nium  (1, Сев. Ч или), 
Leunisia  (1, Ч и ли ), M acrachaenium  (2, П атагония, О гненная Земля), 
Moscharia (1, Ч или), N assauvia  (70, Ю жн. Анды), O xyphyllum  (1, Сев. 
Ч и ли ), P lazia  (8, Ю жн. Анды, А ргентина), T rip tilion  (16, Ч или). 

Juncaginaceae: Tetroncium  (1, О гненная Зем ля, Зап . П атагония на север до 
46° ю . ш ., А ндийская П атагония, Ф олклендские о-ва).

Liliaceae s. 1.: B ottionea  (1, Чили).
Jridaceae: Chamelum  (3, Ч и ли , А ргентина), Solenom elus (2, Ч или). 
Philesiaceae: Lapageria (1, Ю жн. Ч или), Philesia  (1, Ю жн. Ч или). 
Tecophilaeaceae: Conanthera (5, Ч или), Tecophilaea (2, Ч и ли ), Zephyr а (1, 

Ч или).
Alstroemeriaceae: Leontochir (1, Ч или), Schickendantziella  (1, Аргентина: Т у 

к у  ман).
Alliaceae: A ncrum ia  (1, Ч или), E rinna  (1, Ч или), Garaventia (1, Ч или), Ge- 

thyum  (1, Ч или), Gilliesia (3—4, Ч или), Leucocoryne (incl. Latace) (15, 
Ч и ли ), M iersia  (5, Б оливи я, Ч или), Solaria  (2, Ч или), Speea  (1, Ч или), 
S tem m atium  (Stephanolirion) (1, Ч и ли  — пров. А такама), Trtstagma  
(5, Ч и ли , А ргентина, П атагония).

Amaryllidaceae: H ieronym iella  (3, А ргентина), Placea (6, Ч или).
Corsiaceae: A rachnitis  (1, Ч или), Tapeinia  (2, Ю жн. Ч и ли , П атагония). 
Orchidaceae: Asarca  (20).
Juncaceae: Patosia  (2, Ч и ли , Аргентина).
Bromeliaceae: Fascicularia (6, Ч или), Rhodostachys (3, Ч или ; близок к  роду 

Ochagavia).
Poaceae: Chaetotropis (6), Ortachne (2, Ч или).
Arecaceae: Jubaea  (1, Чили).

Очень много эндемичных видов, в том числе Araucaria arau
caria, виды Podocarpus, Caltha, Berberis, Nothojagus, Gaultheria, 
Eucryphia, Escallonia, Hydrangea, Fuchsia, Gunnera, Griselinia, 
Azorella, Tropaeolum, Cissus, Embothrium , Lom atia, Fabiana, So- 
lanum, Calceolaria, Lobelia, Baccharis, D asyphyllum , Alstroemeria, 
Astelia. Подавляющее большинство эндемиков сосредоточено 
в Чили, где сохранилось наибольшее число древних голантаркти
ческих элементов.

1. Северочилийская провинция (Engler, 1882, р. р .) .3 Сюда 
входят полупустыни Северного Чили с характерными раститель
ными формациями: «Zwergstrauch- und Sukkulentenform ation» 
(Adesmia, Fuchsia, Verbena, Oxalis gigantea, Carica, Cassia, Tri- 
chocereus, Eulynchia, Copiapoa, Opuntia) и «Ephemere K rauter- 
fluren» (Schm ithusen, 1956; H ueck, 1972). Н а севере граница про

3 В последующ их своих работах Энглер вклю чал  Северный Ч и л и  (на 
юг до 30о3 0 ' ю. ш .) в  свою «N ordliche un d  m ittle re  hochandine Provinz» (Eng
ler, 1899, 1903, 1924). С еверочилийская провинция в моем понимании соот
ветствует «Das V egetationsgebiet der Subtrop ischen  Z w ergstrauchform ationen 
des K leinen  Nordens» и «Das V egetationsgebiet der an  F riih lingshygrophyten 
reichen S trauch - u n d  Z w ergstrauchform ationen des K le inen  Nordens» («Gebiet 
von La Serena») Ш мптхюзепа (Schm ithusen, 1956).
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ходит несколько южнее 25° ю. ш ., доходя вдоль побережья др 
мыса Сан-Педро. Кроме упомянутых выше растений для  Северо
чилийской провинции характерны виды Aristolochia, Anisomeria, 
Neoporteria, Calandrinia, Reicheella, Cristaria, M alvastrum , Gour
liea, Prosopis, Bridgesia, Balbisia, Tropaeolum, Skythanthus, Cruck
shanksia, Cordia, H eliotropium, Schizanthus, Solanum , Calceolaria, 
A rgylia , Plantago, Lobelia, Bahia, Gypothamnium, Oxyphyllum , 
Scilla , Alstroemeria, Leucocoryne, Tecophilaea, H ippeastrum , P la 
cea, Sisyrinchium , Dioscorea.

2. Среднечилийская провинция (Chilenische U bergangsprovinz 
von SOVa—37° s - B .— Engler, 1903, 1924; P rovincia  Chilean a — 
Cabrera у  W illin k , 1973-}-северная часть P rov incia  S ubantarc tica — 
Cabrera у  W illin k , 1973). Занимает бблыпую часть Чили от юж
ной части провинции Кокимбо (30°30z ю. ш.) на севере до южных 
районов провинции Айсен (приблизительно 47—48° ю. ш .), при
легающие острова, а также некоторые сопредельные части Ар
гентины.

Ф лора провинции характеризуется значительным числом эн
демичных родов и видов, фактически содержит подавляющую 
часть эндемичных таксонов Чилийско-Патагонской области. 
Из эндемичных или полуэндемичных видов отметим:

различные хвойные, Laurelia aromatica, Aristolochia chilensis, 
Boquila trifoliata  и Lardizabala biternata, виды Berberis, Nothofagus, 
Gaultheria, Acaena, Bubus, W einm annia trichosperma, виды Eucryp
hia, Escallonia, Hydrangea, Bibes, Myrceugenia, Fuchsia, Gunnera, 
Griselinia, Pseudopanax lactevirens, виды Azorella, Tropaeolum, 
Cissus, Embothrium.

Д ля береговой зоны Среднечилийской провинции характерен 
так называемый древнечилийский флористический элемент 
(Skottsberg, 1916), исторически связанный с неотропической фло
рой. Сюда входят Cryptocarya rubra, Peum us boldus, виды P uya , 
Acacia caven, Lithraea caustica, Passiflora pinnatistipu la , Crino
dendron patagua, виды Baccharis и  др. В защищенных долинах про
винций Вальпараисо и Сантьяго (31—35° ю. ш .) прежде были 
густые насаждения чилийской пальмы Jubaea spectabilis, пло
щадь которых в настоящее время сильно сократилась.

По мере поднятия над уровнем моря роль голантарктического 
элемента возрастает. Береговая цепь и склоны Анд покрыты лес
ными сообществами и ксерофильными кустарниками, листопадным 
Nothojagus obliqua (южной границей которого является Л ьян- 
киуэ) и породами с кожистыми вечнозелеными листьями, как 
Q uillaja saponaria, Lithraea caustica и Peum us boldus, но южнее 
провинции К ольчагуа они заменяются открытыми лесами, со
стоящими главным образом из листопадных видов Nothojagus — 
N . glauca, N . leonii и N . alessandri (S tein, 1956). Н а более высо
ких отметках Анд все чаще попадается вечнозеленый N . dombeyi 
(начиная с провинции К ольчагуа), а начиная с провинции 
Т алька — листопадный N . ргосега (южной границей является
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В альдивия). Д ва других листопадных вида — N . pum ilio  и N . ап- 
tarctica — встречаются обычно от 1300 м над ур. м. до верхней 
границы леса (начиная с провинции Ныобле). Н а центральной 
равнине этого района, с 37° го. ш. (к северу от Ю нгая), листопад
ный N . obliqua сменяет формацию Acacia caven (в настоящее время 
N . obliqua встречается лишь в виде одиночных деревьев на возде
лываемых полях). Леса предгорий Анд в провинциях Ныобле, 
Био-Био и  М альеко состоят главным образом из N . obliqua, 
N . ргосега и  N . dombeyi, улучш аясь в качестве и количестве по 
направлению  к югу. N . glauca, N . leonii и  N . alessandri не идут 
на юг далее провинции М ауле и , таким образом, эндемичны для 
Среднечилийской провинции, но все остальные виды Nothofagus, 
встречающиеся в этом районе, идут далеко на юг, фактически до 
Огненной Земли (Stein, 1956).

Л есная флора Среднечилийской провинции богата хвойными — 
здесь встречается 9 видов, относящихся к  7 родам. Наиболее 
замечательным представителем хвойных является Araucaria агаи- 
сапа, которая имеет ограниченное распространение в Андах от 
вулкана Антуко (37о30' ю. ш.) до вулкана Л анин (39°30' ю. ш.) 
на высотах приблизительно от 1200 м над ур . м. до верхней гра
ницы леса и заходит при этом на территорию Аргентины. Она 
встречается такж е по склону береговых К ордильер от 37о20/ до 
38о40' ю. ш. А раукария образует чистые насаждения или сме
шанные с Nothofagus dombeyi и N . pum ilio . Х арактернейш ее хвой
ное Ч или  — Fitzroya cupressoides — является элементом дожде
вого леса и  встречается от 39045' до 43029' ю. ш ., достигая на се
вере береговых Кордильер Вальдивии (на высоте около 3000 м 
над ур . м .). Н а юге она часто ассоциируется с Р ilgerodendron uvi- 
ferum , распространенной от Вальдивии (40° го. ш.) до Огненной 
Земли включительно. Austrocedrus (Libocedrus) chilensis, Podo
carpus andinus  и P . salignus встречаются главным образом на се
вере провинции Осорно. Saxegothaea conspicua распространена 
от 35°20' до 45° ю. ш. (Stein, 1956).

3. Провинция Пампы (Pam pasprovinz — E ngler, 1882; H ayek, 
1926; Cabrera у  W illink , 1973; A rgentinische Provinz: Pam pas- 
Zone — E ngler, 1899, 1903, 1924). Занимает южную оконечность 
Бразилии  (южные части штата Риу-Гранди-ду-Сул), весь У руг
вай и  значительную территорию в северо-восточных и централь
ных районах Аргентины; на юге доходит до Монтевидео.

Во флоре этой провинции доминируют виды S tipa , Piptochae- 
tium , A ristida, M elica, Briza, Bromus, Eragrostis и др. Характерны 
такж е виды Paspalum , Panicum, Bothriochloa и Schizachyrum, 
особенно в северных районах. Н аряду со злаками обычны пред
ставители многих других семейств, в том числе виды Margyricar- 
pus, Baccharis, H eim ia, Berroa, Vicia, Chaptalia, Oxalis, Adesmia.

4. П атагонская провинция (A rgentinisch-patagonische P ro
vinz — E ngler, 1882, p. p .; A ndin-patagonische Provinz-f-Argen
tin ische P rov inz, U nterpovinz (Zone) des E spinale — E ngler, 1899,
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1903, 1924).4 Охватывает волнистое плато, спускающееся от 
Ю жных Анд, где оно приподнято в среднем на 800—1000 м над 
ур. м ., к  Атлантическому океану. Н а севере она доходит до лево
береж ья нижнего и среднего течения Рио-Негро и далее подни
мается до среднего течения Рио-Колорадо. Н а юге провинция до
ходит до северной части Огненной Земли.

Вследствие суровости климата и сравнительного однообразия 
условий местообитания флора Патагонской провинции довольно 
бедная. Почти все патагонские эндемики родственны видам ма- 
гелланской флоры, представляющим обычно растения заболочен
ных низин. Н о наибольшая часть флоры Патагонской провинции 
непосредственно связана с горной флорой Центрального Чили. 
К  числу таких видов относятся Berberis heterophylla, Adesmia  
canescens, Anarthrophyllum  rigidum , Azorella caespitosa, Schinus 
dependens, Quinchamalium majus, M onnina angustifolia, Verbena 
mendocina, Alstroemeria patagonica, Carex gayana. Через цепь Ан- 
дов, представляющих собой гигантский «транстропический высо
когорный мост», флора Патагонии связана с умеренными фло
рами северного полуш ария (Beetle, 1943). С другой стороны, 
патагонская флора связана с пустынными флорами Ю жной и Се
верной Америки, на что указывалось уже давно (G ray and Hoo
ker, 1880; Johnston , 1940). Многие из этих видов являю тся гало- 
фитами. Примерами могут служить Larrea divaricata и Koeber- 
lin ia  spinosa.

Несомкнутый растительный покров состоит из различных ку
старников, кустарничков, разнотравных многолетников и одно
летников и злаков. Кустарники обычно относятся к сложноцвет
ным (например, Baccharis marginalis, Picris echinoides) или бобо
вым (Prosopis strombulifera, Cassia aphylla), но имеются также 
представители других семейств, как  Atamisquea emarginata, М и -  
linum  spinosum  и M onttea aphylla. К устарники, например M u li-  
пит  spinosum, образуют колючие подушки.

5. М агелланская провинция (Skottsberg, I9 6 0 ;5 Магеллано- 
Антарктическая область — Толмачев, 1974, р. р .). Сюда мы вклю 
чаем южную субантарктическую часть Чили со всеми прилегаю 

4 П атагонская провинция в принятом здесь понимании вклю чает всю 
территорию  «P rovincia  Patagonica» п «Provincia del M onte» и большую часть 
«Provincia del E spinal»  К абреры  и В иллинка (C abrera у  W illin k , 1973) или 
«U nterprovinz des Espinale» А ргентинской провинции («A rgentinische P ro 
vinz») Энглера (E ng ler, 1903, 1924). Эти три провинции, вероятно, было бы 
правильнее рассматривать к ак  подпровинции. О днако не исключено такж е, 
что дальнейш ие исследования приведут к  необходимости более дробного фло
ристического районирования и признания за  этими хорионами ранга провин
ции. П атагонская провинция в моем понимании не совпадает с «Patagonische
Provinz» Х ай ека (H ayek , 1926), так  к ак  не вклю чает ю жной части: Огненной 
Земли, а на севере занимает довольно значительную  часть его «Andines Ge
biet».

6 Скотсберг подразделял свою «M agellanian Province» на 1) «Patagonian- 
Fuegian D istric t» , 2) «Andine P atagon ian -F ueg ian  D istric t» , 3) «Falkland and 
S ou th  G eorgia D istrict» .
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щими островами на юг от 47—48° ю. ш. (но вдоль Анд магеллан- 
ские элементы доходят на севере почти до 44°, а отдельные виды 
распространены гораздо дальше, но обычно не далее 36°), суб
антарктические части Западной и Андийской Патагонии (где ма
гелланская флора начинается с 51°30' ю. ш .), Ф олклендские о-ва, 
о. Ю ж ная Георгия, Южные Сандвичевы, Южные Оркнейские и 
Южные Ш етландские о-ва, западное побережье Антарктиче
ского п-ова и расположенные вдоль него острова на юг до неболь
шого о. Пени у  восточного побережья залива М аргерит. Остров 
Пени представляет собой крайний южный предел распростра
нения сосудистых растений.

Ф лора этой провинции чрезвычайно обеднена и в этом отно
шении, а такж е экологическими особенностями растительности 
напоминает Арктическую провинцию Циркумбореальной области. 
Здесь имеется лишь небольшое число эндемичных или почти эн
демичных родов — Hamadryas, Saxifragella, Saxifragodes, N ano
dea, Eriachaenium, Macrachaenium, Nassauvia, Tetroncium  и Ta
peinia. Число эндемичных видов значительно меньше, чем в пре
дыдущих провинциях области.

В пределах этой провинции особый интерес представляет 
флора Ф олклендских о-вов, насчитывающая 163 вида сосудистых 
растений, из которых 14 видов, т. е. 8 .6 % , эндемичны (Moore, 
1968, 1969). Еще Н . Альбов (1904) пришел к выводу, что не
смотря на свою удаленность от Огненной Земли Ф олклендские о-ва 
принадлежат всецело огпезсмельской флоре. «По нашему мне
н и ю ,— пишет Альбов (с. 18), — Ф альклендские о-ва, совершенно 
лишенные, как  известно, древесной растительности, вследствие 
их открытого положения среди океана, которое подвергает их 
ударам ветра всех направлений румба, представляют лишь ха
рактерную  формацию огненноземельской растительности, — фор
мацию, которую мы уже описали под названием «balsambogs», 
или сухих торфяников. Н ам каж ется, что нет никакого сущест
венного различия между растительностью Ф альклендских о-вов 
и  растительным покровом тех, лишенных леса островов, которые 
разбросаны в канале Бигль (архипелаг У ш уайя, напр.)». Послед
ние исследования полностью подтвердили выводы Альбова (см. 
особенно: Skottsberg, 1913, 1945а; Moore, 1968). Интересно, что 
единственным видом, который кроме Ф олклендских о-вов встре
чается еще только на субантарктических островах, является 
папоротник Grammitis kerguelensis. Д ля  Ф олклендских о-вов эн
демичны следующие виды:

Arabis macloviana, Calandrinia feltonii, Chevreulia lycopodioi- 
des, Erigeron incertus, Gnaphalium affine, Hamadryas argentea, Leu- 
ceria suaveolens, Lilaeopsis macloviana, Nassauvia gaudichaudii, 
N . serpens, N astanthus falklandicus, Senecia littoralis, S .  vaginatus, 
Sisyrinchium  filifo lium .
, Несмотря на то что Фолклендские о-ва не подвергались андий
скому оледенению, они совершенно лишены древесной раститель
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ности, что объясняется постоянно дующими сильными ветрами. 
Имеется лиш ь два небольших кустарника — Chiliotrichum diffu- 
sum  и Hebe elliptica. Больш ая часть острова покрыта грасслен- 
дами, главную  массу травостоя которых образуют Cortaderia 
pilosa или Роа flabellata, причем последний характерев: для при
брежной полосы, особенно для скалистых местообитаний и га
лечников. Д л я  относительно сухих местообитаний характерны 
верещатники с Em petrum  rubrum, Pernettya pum ila , Gaultheria 
antarctica. Н а верещ атниках часто встречаются огромные подушки 
видов рода Azorella, особенно A . lycopodioides и A . filamentosa. 
Кое-где попадаются небольшие моховые болота, в которых гос
подствуют Astelia  pum ila , Rostkovia magellanica или Juncus scheu- 
chzerioides (Skottsberg, 1913, 1945; Moore, 1968).

Ф лора о. Ю жная Георгия гораздо беднее — она состоит всего 
из 25 видов (Greene, 1964, 1969), среди которых один эндемичный 
(Uncinia sm ithii). Остальные виды: Lycopodium magellanicum, 
Ophioglossum crotalophoroides, Hym enophyllum  falklandicum , Blech- 
num  penna-marina, Cystopteris fragilis, Polystichum mohrioides, 
Grammitis kerguelensis, Ranunculus biternatus, Colobanthus quiten- 
sis, C. subulatus (встречается такж е на Огненной Земле и очень 
близок к С. hookeri, произрастающему на о-вах Окленд и на
о. Кэмпбелл в Новозеландской области), Cerastium fontanum , М оп- 
tia  fontana, Acaena decumbens (= A . magellanica) и A .  tenera, Cal- 
litriche antarctica, Galium antarcticum, Juncus inconspicuus и очень 
близкий к  нему J . scheuchzerioides, Rostkovia magellanica (произ
растает также на Фолклендских о-вах, в умеренной Ю жной Аме
рике и  в Новозеландской области), Deschampsia antarctica, Роа 
flabellata, Festuca erecta, Phleum alpinum , Alopecurus antarcticus 
(Greene, 1964; 1969; W alton and Greene, 1971). Интересно, что 
гораздо более высокий эндемизм обнаруживает флора мхов. Ос
новную роль в растительном покрове о. Ю жная Георгия, приуро
ченном главным образом к береговой полосе, играю т Роа flabel
lata и Acaena tenera. По мнению Скотсберга (Skottsberg, 1921), 
флора сосудистых растений Ю жной Георгии попала на нее путем 
заноса ветром и птицами с Огненной Земли и Ф олклендских о-вов, 
флора же мохообразных, содержащ ая два эндемичных рода (Skotts- 
bergia и Р suedodistichum), представляет собой остаток древней 
антарктической флоры. Но наличие на о. Ю жная Георгия энде
мичного вида Uncinia, возможно, говорит о сохранении неболь
шого числа представителей более древней флоры сосудистых рас
тений. С кудная растительность Ю жной Георгии приурочена к за
щищенным долинам и морскому побережью.

Ф лора Ю жных Ш етландских о-вов, расположенных на рас
стоянии 770 км на юго-восток от мыса Горн и около 160 км к се
веру от п-ова Тринити (самой северной части Антарктического 
п-ова), сведена всего к двум видам — Colobanthus quitensis. и 
Deschampsia antarctica (Lindsay, 1971). Аналогичный флористи
ческий состав наблюдается на Оркнейских о-вах и на Антаркти
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ческом п-ове, где эти два вида встречаются лишь на западном 
побережье и прибрежных островах, простираясь от Alm ond P o in t 
(Palm er Coast) на севере до островов Аделейд, Лаготеллери и 
Нени на северном побережье залива М аргерит (Greene and Hol- 
tom , 1971). Самой бедной является флора южных Сандвиче
вых о-вов, состоящая из одного вида — Deschampsia antarctica, 
причем известно только одно местообитание на о. Кандемас 
(Greene and H oltom , 1971; Corner, 1971).

Палеоботанические данные говорят о прошлом довольно бо
гатом растительном мире на Антарктическом п-ове и окруж аю 
щих его островах. Особенно интересны растительные остатки, 
обнаруженные на о. Сеймур, расположенном у северной оконеч
ности Антарктического п-ова (около 64° ю . ш.). Здесь найдены 
представители Schizaeaceae, Cyatheaceae, Polypodiaceae, Araucaria- 
ceae (пыльца A gathis  и Araucaria), Podocarpaceae, Winteraceae 
(Drimys), Monimiaceae {Laurelia и M ollinedia), Lauraceae {Lau- 
riphyllum ), Fagaceae (пыльца Nothofagus), Myricaceae {Myrica), 
Brassicaceae (пыльца), Cunoniaceae {Caldcluvia), Fabaceae {Le- 
guminosites), Myrtaceae (пыльца), Onagraceae (пыльца типа Fuch
sia), Aquifoliaceae (2 вида Ilic iphyllum , возможно, относятся 
к  Ilex), Proteaceae {Knightia  и 4 вида Lomatia), Cyperaceae {Scir- 
pitis, возможно, относится к Schoenoplectus) (Dusen, 1908; F lo
rin , 1940; Cranw ell, 1959; W ace, 1905). Доминируют хвойные 
и Nothofagus (Cranwell, 1959). Состав этой флоры говорит о не
котором сходстве с Вальдивийским лесом Западного Чили между 
41° и 48° ю. ш. (Skottsberg, 1916; Godley, 1960; W ace, 1965).

33. ОБЛАСТЬ С У БА Н ТА РК ТИ ЧЕС КИ Х  ОСТРОВОВ

Good, 1947, 1964; Schm ithusen , 1961; T a k h ta ja n , 1969; Т ахтадж ян , 1970, 
1974; K erguelen  un d  benachbarte  Inselg ruppen  — M attick , 1964.®

Эта переходная область между Новозеландской и Чилийско- 
Патагонской областями включает о-ва Тристан-да-Кунья вместе 
с о. Гоф, о-ва Принс-Эдуард, о-ва Крозе, о. Амстердам, о. Сен- 
Поль, о. Кергелен и о. Х ёрд вместе с расположенным близко от 
него небольшим островом М акдональд.

Ф лора области очень обеднена, но, как  показывают данные 
палеоботаники, в прошлом она была значительно богаче и хвой
ные и  нотофагусовые леса покрывали обширные пространства. 
Д ля  области характерны 2 эндемичных монотипных рода — 
Pringlea  из семейства крестоцветных (о-ва Принс-Эдуард, о-ва 
Крозе, о. Кергелен и о. Хёрд) и L ya llia  из очень близкого

6 В первом варианте флористической системы Энглера (E ng ler, 1882) 
он подразделял субантарктические острова на три самостоятельны х области: 
«G ebiet der K erguelen», «G ebiet der A m sterdam -Inseln» и «G ebiet von T ri
s tan  d 'A cunha» . Позднее (E ngler, 1899, 1903, 1924) две последние области 
он объединил в одну («G ebiet von T ris tan  d ’A cunha, S t. P au l und A m sterdam - 
I nseln»).
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к гвоздичным семейства Hectorellaceae (о. Кергелен). Первый из 
них относится к числу примитивных родов Brassicaceae и наиболее 
близок к родам Stanley а (запад США) и Warea  (юго-восток США), 
имеющих много общего с Cleome и  близкими родами из семейства 
Саррагасеае, а второй — к монотипному новозеландскому роду 
Hectorella. Относительно более богата флора о-вов Тристан-да- 
К унья (44 вида).

Данные палеоботаники, хотя и скудные, говорят о том, что 
в третичное время на территории области субантарктических океа
нических островов произрастала довольно богатая флора, в том 
числе древесная. Н а о. Кергелен в третичное время были леса 
из Araucaria  и Podocarpaceae. Интересно, что на о. Кергелен не 
было обнаружено остатков рода Nothojagus, и есть основания 
предполагать, что цветковые растения занимали тогда вообще 
подчиненное положение (Cookson, 1947; W ace, 1965).

1. Тристан-Гофская провинция (G ebiet von T ris tan  d ’Acunha — 
Engler, 1882). Включает о-ва Тристан-да-Кунья и  о. Гоф.

Несмотря на большую близость к Ю жной Африке (2900 км), 
чем к Ю жной Америке (3200 км), с последней флора о-вов Три
стан-да-К унья, так же как  о. Гоф, связана гораздо теснее и, на
пример, Chevreulia stolonifera является общей с ней, а Роа fla 
bellata на о. Гоф является магелланским элементом. Флора о-вов 
Т ристан-да-Кунья насчитывает 44 вида цветковых растений, 
из которых около 30 эндемичны (W ace and D ickson, 1965; Chris- 
tophersen, 1968), а флора о. Гоф имеет около 60 видов сосудистых 
растений (из них 32 вида цветковых растений), но среди них нет 
ни одного вполне бесспорного эндемика (W ace, 1961). Lycopo
dium  diaphanum  на Тристан-да-Кунья стоит близко к L . conti- 
guum  в Ю жной Америке. Среди папоротников южноамериканское 
родство имеют H ym enophyllum  aeruginosum  (близок к чилийскому 
виду Н . jerrugineum), Eriosorus cheilanthoides, V ittaria  vittarioides, 
A splen ium  alvarezence (близко родствен A . magellanicum), Dryo- 
pteris aquilina  (почти неотличим от чилийского вида D . spectabilis) 
(Tryon, 1966). С другой стороны, A splenium  platybasis встречается 
такж е на о. Св. Елены и близок к африканскому виду A . friesio 
гит. Среди цветковых растений африканский элемент представ
лен Pelargonium acugnaticum  (очень близок к P . grossularioides) 
и доминирующим древесным растением островов Phylica arborea, 
которое встречается такж е на о. Амстердам и на М аскаренских 
о-вах (центр развития рода находится в Ю жной Африке и на Ма
дагаскаре). Но гораздо многочисленнее флористические связи 
с флорой умеренной Ю жной Америки, в частности с флорой Ма- 
гелланской провинции, а такж е с флорой других провинций Гол
антарктического царства. Эндемичный R anunculus carolii близок 
к голантарктическому виду R . biternatus (а такж е и к i?. crassipes), 
a Peperomia berteroana является общим видом о-вов Хуан-Ф ер
нандес и Тристан-да-Кунья. Эндемичные Acaena sarmentosa и 
A .  stangii близки к полиморфному виду A . sanguisorbae, рас
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пространенному в Австралии, Тасмании и Н овой Зеландии. В эту 
группу входит также A . insularis, эндемичный для о. Амстердам 
(Christophersen, 1968). Эндемичный Hydrocotyle capitata  родствен

marchantioides, распространенному в П атагонии и Южном 
Чили. Описанный с Тристан-да-Кунья A p iu m  australe произра
стает не только на о. Гоф (под названием A .  goughense), но рас
пространен в Ч или  (на север до 35° ю. ш .), в Западной и  Андий
ской Патагонии, в Юго-Восточной Австралии, Тасмании, Новой 
Зеландии и прилегающих островах и на о. Л орд-Х ау. Nertera 
depressa кроме о-вов Тристан-да-Кунья распространена на о. Чи- 
лоэ, на Огненной Земле, в Андийской Патагонии (на север до 
41°10' ю. ш.), на Ф олклендских о-вах, в Австралии, Новой Гви
нее, Новой Зеландии, на островах Окленд, Стьюарт и Кэмпбелл. 
Эндемичные виды N . assurgens и N . holmboei близки  к N . depressa. 
Сложноцветное Chevreulia sarmentosa, распространенное растение 
в Ю жной Америке от П арагвая до Боливии, обнаружено такж е 
на о-вах Тристан-да-Кунья (Christophersen, 1968). Больш ой ин
терес представляет такж е эндемичная Rostkovia tristanensis, близ
кая к R . magellanica. Т ак  как  у  рода Rostkovia  нет специальных 
приспособлений для распространения на далекие расстояния, 
наличие одного из его видов на Т ристан-да-Кунья свидетель
ствует о былых связях  между этими островами, Ю жной Америкой 
и Новой Зеландией (Christophersen, 1968).

2. Кергеленская провинция (Skottsberg, 1960; G ebiet der 
Kerguelen — Engler, 1882, 1903, 1924). Охватывает о-ва Принс- 
Эдуард, о-ва Крозе, о. Кергелен (окруженный многочисленными 
мелкими островами), о. Хёрд вместе с расположенным рядом 
о. М акдональд, о. Сен-Поль и о. Амстердам. Ф лора провинции 
насчитывает всего 45 видов сосудистых растений, вклю чая 2 вида 
плаунов {Lycopodium magellanicum  и L . saururus) и 10 видов па
поротников (в том числе Elaphoglossum randii — эндемичный для 
о-вов Принс-Эдуард). И з цветковых растений эндемичны R a 
nunculus moscleyi (о. Кергелен), L yallia  kerguelensis (о. Кергелен), 
Pringlea antiscorbutica, Plantago pentasperma (о. Амстердам), 
P . stauntonii (о. Сен-Поль), Uncinia dikei (о-ва Принс-Эдуард), 
Роа novareae (о. Амстердам и о. Сен-Поль) и др. Наиболее высо
кий эндемизм наблюдается на островах Амстердам и Сен-Поль, 
где из 17 видов 7 эндемичны, в то время как  на о. Кергелен, имею
щем 29 видов сосудистых растений, только 2 эндемика, а на 
о-вах Принс-Эдуард, где имеется 19 видов, только один эндемич
ный папоротник. Острова Крозе и Х ёрд лишены эндеми
ков.

Несмотря на свое расположение между Ю жной Африкой и 
Австралией, флора Кергелена обнаруживает наибольшую бли
зость к флоре Огненной Земли, с которой имеет 17 общих видов. 
Следующей по степени близости является флора Новой Зеландии, 
с которой флора Кергелена имеет 11 общих видов цветковых 
растений.
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Д ля растительного мира Кергеленской провинции наиболее 
характерны кергеленская капуста Pringlea antiscorbutica, ковры, 
образованные чистыми зарослями Cotula plamosa, и огромные по
душ ки Azorella selago.

34. НОВОЗЕЛАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ

E ngler, 1882, 1903, 1924; O liver, 1925; H ayek , 1926; C ockayne, 1928; 
В ульф, 1944; G ood, 1947, 1964; T u rrill , 1959; T a k h ta ja n , 1969; Т ахтадж ян , 
1970, 1974; Толмачев, 1974.

' В эту область входят Н овая Зеландия, о. Стьюарт, о-ва Те- 
Снэрс, о-ва Три-К ингс, острова Л орд-Х ау и Болс-Пирамид, о. Н ор
фолк, о-ва Кермадек, Чатем, Антиподов, о. Кэмпбелл, о-ва Ок
ленд.

Имеется только одно далеко не всеми признаваемое эндемич
ное семейство Phormiaceae и около 45 эндемичных родов:

Loxsomaceae: Loxsoma (1, о. Северный).
Winteraceae: Pseudowintera (3, Н овая  Зеландия, о. Стьюарт).
Hectorellaceae: Hectorella (1, о. Ю жный).
Passifloraceae: Tetrapathaea  (1, Н овая  Зеландия).
Brassicaceae: Ischnocarpus (1, о . Ю жный), N otothlaspi (2, о. Ю жный), Р а- 

chycladon  (1, о. Ю жный).
Myrsinaceae: E lingam ita  (1, о. Северный).
Tiliaceae: Entelea  (1, Н овая  Зелан ди я, о-ва Три-К ингс).
Malvaceae: Hoheria  (5, Н овая  Зеландия).
Brexiaceae: Ixerba  (1, о. Северный).
Alseuosmiaceae: Alseuosmia  (8, из них 7 видов на о. Северный, а 1 вид на обоих 

островах Н овой Зеландии).
Fabaceae: Carmichaelia  (39, из них 38 в Н овой Зеландии, а 1 вид па о. Л орд- 

Х ау), Chordospartium  (1, о. Ю жный), Corallospartium  (1, о. Ю жный), 
N otospartium  (1, о. Ю жный).

Myrtaceae: Lophom yrtus  (2, Н овая  Зеландия), N eom yrtus  (1, Н овая  Зеландия, 
о . Стьюарт).

Araliaceae: Stilbocarpa  (incl. K irkophytum ) (2, о-ва Те-Снэрс, о . Стьюарт и 
прилегаю щ ие островки, о-ва Антиподов, о. К эм пбелл, о-ва О кленд, 
о. М аккуори).

Apiaceae: Coxella  (1, о -ва  Ч атем ; очень близок к  A ciphy lla ), Lignocarpa  (2, 
Н овая  Зелан ди я), Scandia  (2, Н овая  Зеландия).

Loranthaceae: Ileostylus  (1, Н овая  Зеландия, о. Стьюарт), Tupeia  (1, Н овая 
Зеландия).

Balanophoraceae: D actylanthus  (1, о. Северный).
Boraginaceae: M yosotidium  (1, о-ва Чатем).
Scrophulariaceae: Parahebe (11, Н овая  Зеландия, о. Стьюарт; очень близок 

к  Hebe).
Gesneriaceae: N egria  (1, о. Л орд-Х ау), Rhabdotham nus (1, о. Северный; бли

зок к  N egria  и к роду Coronanthera, представленному 10 видами в Н о
вой К аледонии и 1 видом в Квинсленде).

Verbenaceae: Teucridium  (1, Н овая  Зеландия).
Stylidiaceae: O reostylidium  (1, Н овая  Зелан ди я, о. Стьюарт).
Asteraceae: B rachyglottis  (1, Н овая  Зеландия, о-ва Три-К ингс; очень близок 

к  Senecio), H aastia  (3, о . Ю жный), K irkianella  (1, Н овая  Зеландия; бли
зок к  Crepis), Leucogenes (2, Н овая  Зеландия, о. Стьюарт; близок к  Не- 
lichrysum ), Pachystegia  (1, о . Ю жный; близок к  Olearia).

Liliaceae s. 1.; P horm ium  (2, по одному виду в Новой Зеландии, на о. Стьюарт 
и о-вах  Ч атем  и на о. Н орфолк; иногда вы деляется в отдельное семей
ство Phormiaceae).
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Arecaceae: Hedyscepe (1, о . Л орд-Х ау; близок к  R hopalostylis), Howea (2, 
о. Л орд-Х ау), Lepidorrhachis (1, о. Л орд-Х ау), R hopalostylis (3, по од
ному виду в Новой Зеландии, на о-вах Чатем, о. Н орфолк и н а  о-вах 
К ермадек).

Restionaceae: Sporadanthus (1, о. Северный, о-ва Ч атем).
Orchidaceae: A porostylis (1, Н овая  Зеландия, о. С тью арт, о-ва Чатем , о-ва 

О кленд, о. К эмпбелл, о-ва Антиподов).

Видовой эндемизм флоры Н овозеландской области очень вы
сок. У  папоротников в целом он составляет 40% , но у  родов D ick- 
sonia и Cyathea — примерно 75% . И з наиболее замечательных эн
демичных видов папоротников отметим Cardiomanes (Trichomanes) 
reniforme, Leptopteris superba, M ycodium  (Hym enophyllum) dila- 
tatum . Интересно, что папоротниковая флора Новой Зеландии 
обнаруживает много общего с умеренной Австралией и Тасма
нией (около 45% общих видов) и удивительно мало — с флорой 
антарктической Америки. И з немногих общих элементов укажем 
Sphaerocionium (Hymenophyllum) jerrugineum  (наиболее темные 
части дождевых лесов Новой Зеландии, Ч или  и о. Хуан-Ф ернан
дес), Grammitis billardieri (Новая Зеландия, особенно о. Южный, 
и Восточная Австралия, Южный Ч или  и Ф олклендские о-ва и 
о. Кергелен), Blechnum penna-marina  (Н овая Зеландия, особенно 
Южные Альпы, Восточная А встралия, Ю жный Чили, о-ва Т ри
стан-да-Кунья, о. Кергелен и  о-ва Крозе и о. М арион, а такж е 
о. Сен-Поль и о. Амстердам) и Polystichum mohrioides (о-ва Ок
ленд, о. Кэмпбелл, Фолклендские о-ва, о. Ю жная Георгия,
о. М арион, о. Амстердам и Южный Чили).

Исключительно высок видовой эндемизм во флоре хвойных — 
почти 100% . Среди них Araucaria heterophylla (о. Норфолк и
о. Филип), Agathis australis (низменные леса о. Северного почти 
от мыса Северный до широты 38°), 7 видов Podocarpus, 6 видов 
Dacrydium , 3 вида Phyllocladus и 2 вида Libocedrus. Больш ая 
часть этих видов приурочена к Новой Зеландии, некоторые 
(большая часть видов Podocarpus и Dacrydium) произрастают также 
на о. Стьюарт. Некоторые из новозеландских видов Podocarpus 
и  Dacrydium  имеют викарные виды в Чили.

Ф лора цветковых растений Новозеландской области также 
отличается высоким видовым эндемизмом (по-видимому, не ме
нее 80% ). Наиболее богаты эндемичными видами роды R an u n 
culus, Clematis, Colobanthus, Gaultheria, Dracophyllum , M yrsine, 
Pimelea, Pittosporum , Alseuosmia, Acaena, Carmichaelia, Metro- 
sideros, Epilobium , Schizeilema, Aciphylla , Anisotome, Gentiana, 
Coprosma, Myosotis, Euphrasia, Ourisia, Parahebe, Hebe, Celmisia, 
Olearia, Cotula, Abrotanella, Raoulia , Helichrysum, Senecio, A ste
lia, L uzula , Uncinia, Carex. Сюда включены и некоторые эндемич
ные роды (Alseuosmia, Carmichaelia, Parahebe).

Основными элементами новозеландской флоры являю тся: гол
антарктический в широком смысле, палеоновозеландский, палео- 
тропический (индо-малезийский, полинезийский и  новокаледон
ский), австралийский, голантарктический и космополитный.
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К ак показывают данные палеоботаники, голантарктический эле
мент особенно процветал в позднем мелу и в палеогене, когда 
Н овая Зеландия была связана с Западной А нтарктикой (Земля 
Мэри Бэрд). В это время были, в частности, хорошо представлены 
Araucaria  (один вид которой сохранился только на о. Норфолк), 
Athrotaxis (в настоящее время только в Австралии и Тасмании), 
Casuarina (полностью отсутствующая в Новозеландской области), 
были более разнообразно представлены Nothofagus и Proteaceae. 
Интересно, что среди микрофоссилий из моренного материала 
Мак-Мердо в Восточной Антарктиде (возраст отложений от позд
него мела до олигоцена) была обнаружена пыльца хвойных, 
пальм, Proteaceae и Nothofagus (Cranwell e t a l., 1960), что является 
первым доказательством существования семенных растений на 
территории Больш ой А нтарктики. Но уже в позднем мелу Н овая 
Зеландия начала отходить от Антарктики и к миоцену ее север
ная часть вошла в зону субтропического климата. Палеотропи- 
ческий элемент постепенно стал заселять Новую Зеландию с се
вера через вулканические архипелаги, а в миоцене и  позднее — 
вдоль ныне почти полностью погруженных хребтов Л орд-Х ау 
и Н орфолк. В результате в Новую Зеландию проникли такие 
тропические роды, как Macropiper, Metrosideros, Elaeocarpus, Но- 
malanthus, D ysoxylum , Alectryon, Parsonsia, Avicennia, E lytranthe, 
пальмы, Freycinetia, многие орхидные. Голантарктический эле
мент стал вновь расш ирять свой ареал в плиоцене и особенно 
в плейстоцене. В плейстоцене же проникли многие голарктиче
ские элементы. .

Отделение Новой Зеландии от А нтарктики и связанной с ней 
до среднего эоцена Австралии произошло еще до формирования 
характерной австралийской флоры, поэтому во флоре Новой 
Зеландии нет таких родов, как Acacia и Eucalyptus, а богато пред
ставленное в А встралии семейство Proteaceae имеет в Новой Зе
ландии только по одному виду из родов K nigh tia  (2 других вида 
в Новой Каледонии) и Persoonia (около 60 остальных видов в Ав
стралии). Поэтому между Австралией и  Тасманией и Новой Зе
ландией гораздо больше общих голантарктических элементов, 
чем собственно австралийских. С другой стороны, во флоре па
поротников, которые древнее флоры цветковых растений, об
щин элемент между Новой Зеландией и Австралией—Тасманией 
составляет 40% .

1. Провинция острова Лорд-Хау. Флора провинции охваты
вает небольшой о. Л орд-Х ау (длина всего 9.6 км, а максималь
ная ширина 2.9 км) и почти лишенный растительности островок 
Болс-Пирамид, состоит всего из 180 родов и 226 видов сосудистых 
растений (Green, 1970). Большинство родов представлено одним, 
реже двумя, а еще реже тремя видами, что свидетельствует о чисто 
реликтовом характере флоры. И з цветковых растений только 
род Coprosma {Rubiaceae) представлен 4 видами. Эндемизм чрез
вычайно высокий: 4 эндемичных рода {Negria, Lepidorrhachis,
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Hedyscepe и  Howea), 70 эндемичных видов и подвидов. Больш ин
ство эндемичных таксонов, в том числе роды Hedyscepe и Negria, 
родственно новозеландским таксонам и несколько меньше расте
ний, связанных с флорой Австралии (11 видов) и  Полинезии 
(10 видов). Очень характерный для Новой Зеландии род Carmi
chaelia — безлистный ксерофит с зелеными филлокладиями, пред
ставлен одним эндемичным видом (С. exsul) на о. Л орд-Х ау. Эн
демичная для о. Л орд-Х ау Sophora howinsula { = S .  tetraptera subsp. 
howinsula) наиболее близка к новозеландскому виду S . tetraptera, 
a M elicytus novae-zelandiae subsp. centurionis очень близок к ново
зеландскому типовому подвиду (Green, 1970). Кроме того, род
ственны новозеландским таксонам эндемичные для о. Л орд-Х ау 
виды Pittosporum, Planchonella, Dracophyllum , Melicope, P im e
lea, Coprosma, Senecio, Uncinia. Орхидное B ulbophyllum  tubercu
latum  встречается как на о. Л орд-Х ау, так и  в Новой Зеландии 
(о. Северный).

Несмотря на общее количественное преобладание австралий
ского элемента, наиболее характерные австралийские роды (Euca
lyptus, Acacia, Casuarina) и семейство Proteaceae отсутствуют на 
о. Л орд-Х ау. Связь с Новой Зеландией более глубокая и более 
древняя. Однако род ВиЪЫа, представленный на Л орд-Х ау 
эндемичным видом В . howeana (тип рода), отсутствует в Новозеланд
ской области. Остальные виды рода (числом около 30) произра
стают в Новой Гвинее, Квинсленде и Новой Каледонии. Совер
шенно загадочно присутствие представителя южноафриканского 
рода Dietes (Iridaceae) —  эндемичного вида D . robinsoniana. Но 
аналогичные связи наблюдаются и во флоре Новой Зеландии 
(Pelargonium inodorum  и др.).

Если наличие австралийских и космополитных элементов, ха
рактерных главным образом для прибрежных формаций (Ахметьев, 
1972), можно объяснить мощным восточноавстралийским океани
ческим течением и ветром, то это объяснение неприменимо к ново
зеландским и новокаледонским 4(а такж е к малезийским и поли
незийским) растениям. Наличие последних можно объяснить 
лишь существованием в прошлом ступенчатых миграционных пу
тей (архипелагов) и отчасти даже прямых сухопутных связей 
(W allace, 1880; O liver, 1911; Param onov, 1963), тем более что, 
по предположению геологов, еще в плейстоцене площадь Лорд- 
Х ау значительно превышала современную (см.: Ахметьев,
1972).

Интересно, что зоолог Парамонов (Param onov, 1962) приходит 
к выводу, что фауна о. Л орд-Х ау такж е стоит ближе к новозеланд
ской, чем к австралийской. Он считает, что Л орд-Х ау является 
частью большого массива суши, своего рода «микроконтинента», 
который он предложил назвать «Хауеания» (How eania). Ховеа- 
ния соединяла Л орд-Х ау и Болс-Пирамид с Новозеландским 
плато, но была или полностью отделена от Австралии, или сое
динялась с ней только на севере (и то лиш ь до распространения
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типичных австралийских родов). По его мнению, Н овая Каледо
ния вместе с о. Норфолк составляла другой массив суши, который 
на юге отделялся от Х ауеании лишь сравнительно узким проли
вом. В связи с этим интересно отметить, что о. Л орд-Х ау и в на
стоящее время соединяется с Новой Зеландией подводным подня
тием, или хребтом, носящим название «Лорд-Хау» (Lord How 
Rise). Н а севере этот хребет подходит близко к тропику Рака.

2. Норфолкская провинция. Охватывает о. Норфолк и распо
ложенный к югу от него островок Филип.

Исконная флора провинции насчитывает всего 174 вида со
судистых растений (Hoogland in  T urner, Sm ithers and Hoogland, 
[1968?]). Здесь произрастаю т P silotum  nudum , эндемичный Tmesip- 
teris forsteri, Lycopodium cernuum, 40 видов папоротников, в том 
числе 13 эндемичных видов, как  Blechnum  norfolkianum, эндемичная 
«норфолкская сосна» Araucaria heterophylla и 128 видов цветко
вых растений, из которых 36 эндемичны для провинции:. И з числа 
эндемичных цветковых растений укажем Clematis cocculifolia, 
Boehmeria australis, Achyranthes arborescens, M elicytus latifolius, 
Capparis bobilis, Zehneria baueriana, Ungeria floribunda  (второй 
вид рода в Восточной Австралии), Hibiscus insularis, Wickstroemia 
australis, P ittosporum  bracteolatum, Planchonalla costata, Evodia 
bittoralis, D ysoxylum  patersonianum, M eryta angustifolia, Melodi- 
nus baueri, M yoporum  obscurum, Coprosma laueri и С. pilosa, Korthal- 
sella disticha, Cordyline obtecta, 5 видов Orchidaceae, Carex neesiana, 
Agropyron kingianum , Rhopalostylis baueri, Freycinetia baueriana.

Ф лора Норфолкской провинции имеет 4 вида, общих с Новой 
Зеландией, а именно: Euphorbia glauca (Н овая Зеландия, о. Стью
арт, о-ва Чатем), Muehlenbeckia australis (о-ва Три-К ингс, Н овая 
Зеландия, о. Стьюарт, о-ва Чатем), Ileostylus micranthus (Новая 
Зеландия, о. Стьюарт) и Phormium tenax (Н овая Зеландия, о. Стью
арт, о-ва Чатем, о-ва Окленд). Кроме того, имеется целый ряд ви
карны х видов и подвидов, а именно:
Pyrrosia confluent — P . serpens (о-ва К ермадек, Н овая  Зеландия, о. Стью

арт, о-ва Чатем).
M elicytus ram iflorus subsp . oblongifolius — M . ram iflorus subsp. ramiflorus 

(о-ва К ермадек, Н овая  Зеландия, о. Стьюарт).
Coprosma baueri — С. repens (о. К ермадек, о-ва Т рп-К иигс, Н овая  Зеландия). 
Planchonella costata — P . nova-zelandica (Н овая Зеландия).
R apanea crassifolia — R . kermadecensis (о-ва К ермадек).
P ennantia  endlicheri — P . corymbosa (Н овая  Зеландия).
Cordyline obtecta — C. australis (Н овая  Зелан ди я, о. Стьюарт). 
Rhopalostylis baueri — R .  sapida (Н овая  Зеландия, о-ва Чатем) и  R .  cheese- 

m anii (о-ва К ермадек).

3. Кермадекская провинция (Engler, 1914; Cockayne, 1928). 
Охватывает о-ва Кермадек, занимающие площ адь всего 33 км2.

Ф лора провинции насчитывает всего около 120 видов сосуди
стых растений, из которых 16 эндемичны: Cyathea kermadecensis 
и  С. m ilnei, Ascarina lanceolata, Boehmeria dealbata, Rapanea ker
madecensis, Neopanax kermadecense, Homalanthus polyandrus, M et-
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rosideros kermadecensis, Coprosma acutifolia, C. petiolata, Hebe bre- 
viracemosa, Scaevola gracilis, Erechtites kermadecensis, Carex kerma
decensis, C. ventosa, Rhopalostylis cheesmannii.

4. Севсроновозеландская провинция (N orthern M ainland P ro
vince — Cockayne, 1921, 1928; Bezirk von N orthern  M ainland — 
H ayek, 1926). Охватывает о. Северный к северу от линии, иду
щей от р . Мокау; далее продолжается севернее плато Момаку 
и достигает залива Пленти несколько южнее Т ауранга. К ак  у ка
зывает Коккейн (Cockayne, 1928 : 379), граница эта до некоторой 
степени искусственна. В эту провинцию на севере входят о-ва Три- 
Кингс, а на востоке все остальные мелкие острова.

Ф лора Североновозеландской провинции наиболее богатая 
в Н овозеландской области и характеризуется значительным 
участием палеотропических, преимущественно малезийских эле
ментов (особенно во флоре папоротников). Н а этом основании 
многие авторы исключают эту провинцию из Новозеландской 
области. Т ак, Энглер (Engler, 1903, 1924) включает о. Северный 
Новой Зеландии вместе с Восточной Австралией, о. Л орд-Х ау, 
о. Н орфолк, о-вами Кермадек, Новой Каледонией и о-вами Ч а
тем в свою «Araucarien-Provinz». Влияние австралийской флоры 
особенно сильно сказывается в семействах Orchidaceae и  отчасти 
Cyperaceae, но большинство наиболее типичных австралийских 
родов двудольных здесь отсутствует. Н о Т аррилл (T urrill, 1959) 
и Гуд (Good, 1964) с полным основанием включают в Новозеланд
скую область о. Северный вместе с о-вами Кермадек и Чатем. 
Ф лора Североновозелаидской провинции фактически не тропи
ческая, а субтропическая, и палеотропический элемент здесь хотя 
и многочислен, но не доминирует.

Эндемизм североновозелаидской флоры довольно высокий. 
В число эндемичных таксонов входят монотипные роды Loxsoma, 
E lingam ita , эндемичный для о-вов Три-К ингс род Ixerba  и много
численные виды: Thelypteris gongyloides, D avallia  tasmanii (о-ва Три- 
Кингс), A gathis australis, Dacrydium k irk ii, Libocedrus plumosa, 
В eilschmiedia tarairi, Litsea calicaris, Paratrophis sm ithii, Hoheria 
populnea, Dracophyllum lessonianum, D . patens, D . viride, D . mat- 
thewsii, D . pyramidale, Planchonella novo-zelandica (вид, очень 
близкий к  норфолкскому представителю этого рода, а такж е к фид
жийскому виду P . vitiensis), Rapanea dentata, Аскат а rosifolia, 
W einm annia  silvicola, Corokia cotoneaster, C. buddleoides, P itto 
sporum pimeleoides, P . fairchildii, P . e llip ticum  и некоторые дру
гие виды рода Pittosporum, Alseuosmia ligustrifolia, A . lineariifo- 
lia, A . atriplicifolia, A . palaeiformis, Metrosideros albiflora, Phe- 
balium  nudum  (единственный новозеландский представитель этого 
австралийского рода), M eryta sinclairi, Pseudopanax discolor, Po- 
maderris kumeraho и некоторые другие виды этого рода, M ida sa- 
licifolia, E lytranthe adamsii, Persoonia toru (единственный в этой 
провинции эндемичный представитель типичного австралийского 
рода), Olea apetala, Coprosma spathulata, С. arborea, С. macrocarpa,
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С. dodonaeifolia, Myosotis matthewsii, Hebe insularis (эндемичен- 
для о-вов Три-Кингс), Н . pubescens, Н . ligustrijolia, Н . obtusata, 
Н . bollonsii, Tecomanthe speciosa (эндемичен для о-вов Три-Кингс, 
остальные представители рода приурочены главным образом к Но
вой Гвинее), Utricularia protrusa, U . novae-zelandiae, Avicennia re- 
sinifera, P ratia  physaloides, Lagenophora lanata, Olearia albida, 
Cassinia amoena, Xeronema callistemon (другой вид этого рода про
израстает в Новой Каледонии), Astelia trinervia, A .  banksii, Col- 
lospermum microspermum, Cordyline pum ilio , C. kasper, Yoania  
australis, H ydatella inconspicua.

5. Центральноновозеландская провинция (C en tra lIM ain lan d  
P rovince — Cockayne, 1921, 1928; Bezirk von C entral M ainland — 
H ayek, 1926). Включает территорию о. Северного к югу от Се
вероновозеландской провинции, о. Капити и часть о. Южного 
до линии, идущей от Греймута до Амури Блаффа.

Эндемизм довольно высокий. Имеется 2 эндемичных монотип
ных рода — Chordospartium  и Pachystegia и большое число энде
мичных видов. В отличие от Североновозеландской провинции 
эндемичные виды папоротников и хвойных здесь отсутствуют.

По сравнению с предыдущей провинцией характерно значи
тельное возрастание голантарктического и палеоновозеландского 
элементов и соответствующее уменьшение влияния малезийской 
флоры.

6. Ю жноновозеландская провинция (Southern Mainland Pro
vince — Cockayne, 1921, 1928; Bezirk von Southern M ainland — 
H ayek, 1926). Включает всю южную часть о. Южного вместе 
с о. Стьюарт и другими мелкими островами (включая о. Руапуке 
и расположенные к северо-западу от о. Стьюарт о-ва Соландера).

Ф лора этой провинции носит более умеренный характер, чем 
флора предыдущей.

В пределах провинции о. Стьюарт образует особый округ, 
для которого характерны следующие эндемичные виды: R anun
culus k irk ii, A ciphylla  tra illii, Anisotome flabellata, Gentiana gibbsii, 
Celmisia glabrescens, C. rigida, Abrotanella muscosa, A . filiformis, 
Raoulia goyenii, Carex longiculmis, Danthonia pungens, Poa guthrie- 
smithiana.

7. Ч атемская провинция (Cockayne, 1921, 1928; Bezirk der 
C hatham -Inseln  — H ayek, 1926). В провинцию входят о-ва Ч а
тем.

Имеется 2 монотипных эндемичных рода — близкий к A ci
phylla  род Coxella и род M yosotidium. И з 260 видов 40 эндемичны, 
в том числе:

Н ymenanthera chathamica, Cyathodes robusta, Dracophyllum palu- 
dosum, D . arboreum, Rapanea chathamica, Corokia macrocarpa, Gera
nium  traversii, Pseudopanax chathamicus, A ciphylla  traversii, 
Gentiana chathamica, Coprosma chathamica, Hebe dieffenbachii, H . bar
ken , H . chathamica, Olearia chathamica, 0 .  semidentatapO. tra
versii, Cotula featherstonii, C. renwickii, C. potentillina , Senecio

15 А. Л. Тахтаджян 217



radiolatus, S .h u n ti i ,  Sonchus grandifohus, Astelia  chathamica, Carex 
chathamica, C. ventosa, Agropyron coxii.

8. Провинция новозеландских субантарктических островов
(S uban tarctic  P rovince — Cockayne, 1921, 1928; Provinz der suban- 
ta rk tischen  Inseln — H ayek, 1926; Skottsberg, 1960; A ntipodean 
D istric t — Thorne, 1963). Сюда входят о. Те-Снэрс, о-ва Окленд, 
о. Кэмпбелл, о-ва Антиподов, а такж е о. М аккуори, который вы
деляется Энгл ером (Engler, 1903, 1924) в отдельную провинцию, 
а в прошлом, вероятно, входили такж е о-ва Б ау н ти .7

Флора высших растений субантарктических островов Новой 
Зеландии состоит из 190 видов (Cockayne, 1928), из которых 
около 50 эндемичны для провинции. Сюда входят:

R anunculus pinguis, R . subscaposus, Urtica aucklandica, S tel- 
laria decipiens, Colobanthus hookeri, Dracophyllum  scoparium, Geum 
parviflorum  subsp. albiflorum, Acaena minor, Epilobium  conferti- 
fo lium , E , antipodum , Stilbocarpa polaris, Schizeilema reniforme, 
Anisotome latifolia, A . antipoda, A . acutifolia, Gentiana cerina, 
G. concinna, G. antarctica, G. antipoda, Coprosma cuneata, M yo
sotis antarctica, M . capitata, Hebe benthamii, Plantago aucklandica, 
P . triantha, Callitriche aucklandica, Pleurophyllum  speciosum, 
P . criniferum, P . hookeri, Celmisia vernicosa, Cotula lanata, 
C. plumosa, Abrotanella spathulata, A . rosulata, Senecio antipodus, 
Bulbinella  rossii, Uncinia hookeri, Н1егосМоё brunonis, Chionochloa 
antarctica, Deschampsia gracillima, D . penicellata, Poa ramosissima, 
P . ham iltonii, P . aucklandica, P . incrassata, Puccinellia antipoda, 
P . macquarensis.

Наиболее богата флора о-вов Окленд, насчитывающая 187 ви
дов (Johnson and Cam pbell, 1975), в том числе эндемичные виды 
и подвиды — Urtica aucklandica, Geum parviflorum  subsp. albi
florum , Gentiana cerina subsp. cerina, G. concinna, Plantago auck
landica, Callitriche aucklandica, Poa breviglumis subsp. moarii, 
P . incrassata. Н а о. Кэмпбелл 115 видов, на о-вах Антиподов 
около 60, а на о. М аккуори всего 35 видов.

2 П редполагаю т, что высш ая растительность на о-вах  Б аунти  была унич
тожена многочисленными здесь тюленями и пингвинам и, которые даж е от
полировали своими телами скалы.
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20°

1 Тате,

Мо р е

120° 100° 80° 60“ 40° 20 “ 0 “ 20 ° 40° 60" 80° 100 " 120" 140" 160" 180"

2 9  Ю го-западноавстралийсная

3 0  Ц ентральноавстралийская

У 1  Г О Л А Н Т А Р Н Т И Ч Е С Н О Е  
Ц А Р С Т В О

2 5  Бразильская

2 6  Андийская

I V  К А П С К О Е  Ц А Р С Т В О

2 7  Капская область

V  А В С Т Р А Л И Й С К О Е  Ц А Р С Т В О

ОБЛАСТИ

ОБЛАСТИ:

31 Хуан-Ф ернандессная

3 2  Чилийско-Патагонская

3 3  О бласть субантарктических островов

3 4  Н овозеландская

«-I. —  Границы флористических царств

_ _ _  —  Границы флористических областей

Масштаб 160 ООО ООО
600 О 600 1200 1000 2400

2 8  С оворо-восточноавстралийсная

А.Л. Т ахтадж ян . Ф лористические области  Зем ли
Картографы: Г. Д . К атенина и Л.С. Синцова.


