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РОД IRIS L. (IRIDACEAE) В РОССИИ

GENUS IRIS L. (IRIDACEAE) IN THE RUSSIA

Предлагаемый Вашему вниманию таксономический список видов рода
Iris L. семейства Iridaceae является первой попыткой познакомить читателей
Turczaninowia с представителями касатиков, произрастающих в России. Список
видов рода Iris России снабжен большой информацией по типификации таксонов
различных рангов. Расширенная номенклатура призвана значительно облегчить
работу специалистов, работающих с ботанической литературой, которая вышла
до настоящей публикации. В таксономических целях использовались коллекции
гербариев Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), Биолого-
почвенного института Дальневосточного отделения РАН (VLA), Ботанического
сада ДВО РАН, Ставропольского ботанического сада, частично – Московского
госуниверситета (MW), Центрального сибирского ботанического сада, а также
впервые – ряда зарубежных гербариев – Ботанических Садов в Кью (К), Бри-
танского музея естественной истории (ВМ), Линнеевского общества (LINN),
Ботанического музея и гербария в Берлине-Далеме (В), Национального музея
естественной истории в Париже (Р). Для оценки состояния природных попу-
ляций видов в основных регионах России были проведены полевые иссле-
дования на Северо-Западе России, Повольжье, Северном Кавказе, на Алтае, в
Забайкалье, на Дальнем Востоке. Приводится история систематики рода Iris и
общие сведения по разнообразию видов рода в мире, а также история иссле-
дований видов рода в России. Рассматриваются морфологические признаки
вегетативных (подробно рассмотрены типы подземных органов у российских
видов) и генеративных органов. Впервые приводятся карты точечных ареалов
всех видов рода Iris, распространенных в России, а также впервые составлен
ключ для определения этих видов. Рассматриваются вопросы охраны.

Род Iris относится к семейству Касатиковых (Iridaceae) и включает в себя
около 200 видов, распространенных в большей части Северного полушария.
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Название рода Iris было узаконено К. Линнеем в 1753 г. Линней использовал
для названия греческое слово – ирис (радуга). Обычно в качестве русского
названия рода используется название Касатик, но возможно употреблять и
греческое – Ирис. Виды рода Iris давно введены в культуру (в том числе в
селекцию) как прекрасные декоративные растения, украшающие сады, парки.
У ириса декоративно все: и мечевидная листва, и цветонос, с цветами летом и с
плодами осенью. Виды рода Iris представляют интерес для комплексного
хозяйственного использования (Растительные ресурсы, 1994; Дикорастущие…,
2001). Некоторые ирисы имеют приятный аромат. Большинство видов пригодны
для срезки, выгонки, бордюрных и групповых посадок, обрамления опушек;
виды с миниатюрной листвой и короткими цветоносами эффектны на альпийс-
ких горках; виды с низинных заболоченных местообитаний пригодны для деко-
рирования водоемов. Все виды широко используются как декоративные, поэтому
их обилие в доступных местах естественного произрастания обычно значительно
сокращается.

К 1753 г. Линнею было известно 18 видов Iris, которые он разделил на
две группы – бородатых (Barbatae) и безбородых (Imberbis). В “Index Kewensis”
в настоящее время зарегистрированы 343 вида рода, а всего с синонимами было
описано до 850 видов. Первая монография по роду Iris принадлежит ученику
Линнея – К. Тунбергу (Thunberg, 1782). Ему были известны 43 вида рода, которые
он, вслед за Линнеем, делил на бородатые и безбородые, а эти крупные группы
подразделял еще и по форме листьев (листья мечевидные, линейные и
четырехгранные). Тунберг подробно описал все виды, охарактеризовал их
распространение, время цветения и возможное применение видов. Следующей
монографической обработкой рода стала работа чешского ботаника И. Тауша
(1823). Как и Тунберг, Тауш включал в род Iris и корневищные, и луковичные
виды, но использовал в системе большее число признаков – характер подземных
органов, форму листьев, строение околоцветника, а также форму рыльца,
признаки коробочек и семян. Виды рода Тауш подразделяет на 6 секций: Po-
giris, Lophiris, Limniris, Xyridion, Spathula, Xiphion. Система Tausch была приз-
нана большинством ботаников и использовалась до конца ХIХ в., а большинство
обоснованных им групп сохранились и в последующих классификациях рода.

Через 20 лет Э. Спаш (1846) оценивает объем рода приблизительно в 89
видов, однако в обзор системы включает только 56 видов и 11 подвидов. Спаш
первым предлагает трехступенчатую соподчиненность видов. Согласно новой
системе, род Iris делится на 15 подродов. Подроды  Xiphium, Xyridion, Limniris,
Pogoniris включают параграфы (в сущности секции), которые, в свою очередь,
подразделены на группы.

Но еще раньше, наряду с расширенным пониманием рода, появились и
тенденции отделять друг от друга корневищные и луковичные виды рода.
Первым был выделен род Xiphium Mill. (1768 г.), затем описан род Juno Tratt.
(1817), еще позднее клубнелуковичный I. sisyrinchium L. был выделен в род
Gynandriris Parl. (1854). Еще ранее он был выделен в род Helixyra Salisb. (1812).



7Turczaninowia 2008, 11(2) : 5–68

Дж. Бэйкер, выдающийся специалист по луковичным цветочным культурам,
объединил эти роды некорневищных видов, близких к Iris, в единый род Xiphion
Mill. (Baker, 1878). В 1812 г. Р. Солсбери (R. Salisbury) выделил своеобразный
корневищный, но с корневыми клубнями вид ириса – I. tuberosa L. в особый
род Hermodactylus Salisb. Далее Симсен (Siemssen) выделил новый род On-
cocyclus Siems. (1846), а Ф. Алефельд (Alefeld, 1863) выделил два рода – Neubekia
Alefeld и Coresantha Alefeld. Затем Жюль Фурье (J. Fourreau) отделил от видов
рода Iris особый род  Xyridion Fourr. (1869), а Ф. Клатт (Klatt, 1872), немецкий
монограф рода, также отделил от настоящих ирисов и род Xyridion, и еще один
род – Ioniris Klatt. Он, конечно же, считал и все луковичные виды представи-
телями особых родов – Xiphion, Gynandriris и Juno. В 1972 г. Л.В. Ленц (Lenz,
1972) пришел к выводу, что и I. dichotoma Pall. должен быть выделен в отдельный
монотипный род Pardantopsis (Hanсe) Lenz.

Примерно в 1880 г. в Шелфорде недалеко от Кембриджа профессор
M. Фостер (M. Foster) начал работу с ирисами как с садовыми растениями.
Благодаря ему многие виды были интродуцированы в Англию. Работа Фостера
в саду и Бэйкера в гербарии позволила последнему опубликовать свой окон-
чательный обзор видов рода Iris в известной книге “Handbook the Irideae” (Baker,
1892). В этой работе были все ссылки на первые публикации различных видов,
которые сопровождались различными замечаниями к ним. Бэйкер обсуждает
более 160 видов, которые он распределил в 10 подродах. Луковичные и корне-
вищные виды он разделил на две серии. В серию корневищных видов вошли
подроды – Apogon, Pardanthopsis, Oncocyclus, Regelia, Evansia, Pseudevansia,
Pogoniris (подрод включает 5 групп родства – I. pumila, I. biflora, I. variegata,
I. germanica, I. pallida); в серию луковичных видов вошли подроды – Xiphion,
Gynandriris, Juno.

В 1913 г. появилась монография рода Iris, созданная крупнейшим зна-
током рода У. Дайксом (Dykes, 1913). Дайкс изучал ирисы, прежде всего, на
базе созданной им живой коллекции видов рода. Одновременно он исследовал
и богатейшие гербарные материалы по роду, хранящиеся в гербариях Англии.
Он также имел возможность исследовать материал, полученный им из многих
других гербариев, в том числе и из С.-Петербурга, где его корреспондентами
были и директор Императорского Ботанического Сада А. Фишер-фон Вальдгейм,
и знаток российских ирисов О.А. Федченко, также владевшая и большой коллек-
цией живых ирисов в своем подмосковном имении. Некоторые кавказские виды
Дайкс получал от А.В. Фомина из Тифлисского Ботанического Сада. Дайкс
понимал род Iris в широком объеме, включая и все луковичные виды. Общее
число видов рода, ему известных, равнялось 138. Он не выделял подроды, а
делил род на 12 секций, а отдельные секции – еще на группы (которым не дал
латинских названий). В дальнейшем его работа была обезличена, потому что
он не соблюдал правил номенклатуры, в основном уже принятых в это время.

В 1953 г. к ревизии системы рода Iris приступил американский ботаник
Лоуренц (Lawrence, 1953). Ему удалось сложную структуру рода Iris передать в
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еще более сложной системе соподчиненных таксонов: подрод, секция, подсекция,
серия. С точки зрения Лоуренца, род включает 153 вида. Проделав трудоемкую
работу по восстановлению приоритетных названий, он внес некоторую ясность
в номенклатурную путаницу, которая существовала, к сожалению, в работе
Дайкса. Так же как и Дайкс, Лоуренц понимал род Iris в широком смысле, т. е.
включая в него и луковичные, и клубнелуковичные ирисы.

В 1961 г. появилась отечественная монография видов рода Iris (Родионен-
ко, 1961). Автор,  вслед за Лоуренцем, использует четырехступенчатую
соподчиненность надвидовых таксонов рода (Приложение 1), но исключает из
состава рода луковичные и клубнелуковичные виды. Таким образом, он выделил
род Iridodictyon Rodion. и восстановил роды: Xiphion, Gynandriris и Juno. К
настоящим ирисам Г.И. Родионенко отнес не более 200 видов (только виды с
корневищем и мечевидной пластинкой листа). Как и Дайкс, Г.И. Родионенко
мог наблюдать живую коллекцию из видов и форм ириса самого различного
географического происхождения на Иридарии, созданном им и его помощни-
ками на территории Ботанического института им. В.Л. Комарова. Значительное
количество сведений об ирисах было получено им и при изучении растений в
природе.

Один из крупнейших современных монографов рода – Брайн Мэтью
(B. Mathew, 1981, 1990) публикует систему рода Iris, основанную на принципах,
предложенных Лоуренцем. К роду он относит 262 вида, в том числе 72 вида с
луковицами и клубнелуковицами. Его система проста и удобна, она трехсту-
пенчатая (Приложение 2) и включает 6 подродов: Iris (в подроде Iris Мэтью
выделяет 6 секций: Iris, Psammiris, Oncocyclus, Regelia, Hexagona, Pseudoregelia),
Limniris (в подроде Limniris Мэтью выделяет 2 секции: Lophiris и Limniris, разде-
ляя последнюю на 16 рядов), Nepalensis, Xiphion, Scorpiris, Hermodactyloides.
По Мэтью, настоящих ирисов – 190.

Следует отметить еще одну современную работу по обработке ирисов.
Джеймс Ваддик (J.W. Waddick) и Жао Ю-танг  (Zhao Yu-tang) произвели ревизию
всех видов, произрастающих на территории Китая (Waddick, Zhao, 1992).  При-
держиваясь системы Мэтью, виды рода Iris, встречающиеся в Китае, они отнесли
к 3 подродам. Подрод Iris, в свою очередь, разделен на три секции: Iris, Psammiris,
Pseudoregelia. В подроде Limniris две секции: Limniris и Lopiris. Следует отме-
тить, что из девяти рядов подрода Limniris – ряд Ophioiris является новым и
включает один вид, описанный Жао – I. anguifuga Y.T. Zhao (Zhao, 1980). Третий
подрод – Nepalensis. Всего на территории Китая произрастает 63 вида рода Iris
и Pardanthopsis dichotoma.

Таким образом, единого мнения по составу рода и среди современных
знатоков его в настоящее время не существует. По-прежнему некоторые систе-
матики включают, а другие исключают из рода Iris луковичные и клубнелуко-
вичные виды, более того, наметилась тенденция выделения и корневищных
видов из рода Iris. Так, Е.В. Мавродиев и Ю.Е. Алексеев (2003) восстанавливают
род Cryptobasis Nevski, а Г.И. Родионенко признает самостоятельность родов
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Xyridion (Tausch) Fourr. (Родионенко, 2005), Limniris (Tausch) Reichenb.
(Родионенко, 2006) и Eremiris (Spach) Rodionenko (Родионенко, 2007).

Первые научные экспедиции по стране организуются Петром I с целью
изучения природных ресурсов России. Фиксируются любые сведения о найден-
ных видах, их состоянии в природе, собирается гербарий, семена и живые
растения. В гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова (LE) сохра-
нились гербарные образцы, собранные Г. Стеллером – участником Камчатской
экспедиции (1746 год): I. laevigata, I. ruthenica, I. setosa. В работе К. Линнея
“Species Plantarum” (1753) и из 18 видов – I. aphylla, I. pseudacorus, I. pumila,
I. sibirica – встречаются в пределах России. I. sibirica описан явно с Урала или
из Сибири;  I. aphylla, I. pseudacorus, I. pumila, в том числе и из европейской
части России. Два вида, I. ruthenica и I. flavissima, имевшиеся в гербарии К. Лин-
нея, были указаны для Азиатской России под ошибочными названиями.

В 1768–1773 гг. в путешествиях по Азии П.С. Палласом были найдены и
описаны: I. an spuria?, I. dichotoma, I. halophila, I. lactea, I. tenuifolia, I. ventricosa,
а в 1820 г. от имени Палласа или по его материалам еще были описаны
I. caespitosa, I. flavissima, I. setosa и I. uniflora. Позднее выяснилось, что из
образцов Палласа, которые являются если не типами, то по крайней мере
дубликатами типов самого Палласа, почти половина образцов в гербарии Линнея
названы неправильно (Dykes, 1913). Из-за очень краткого диагноза И. Георги
(Georgi, 1775), описавшего I. humilis, мелкий желтоцветный ирис, произрас-
тающий в окрестностях Иркутска, долго назывался I. flavissima Pall.

Ф. Маршалл фон Биберштейн, автор классической “Flora taurica-cauca-
sica”, сыгравший важную роль в создании Ботанического сада Харьковского
университета, в начале XIX в. описал ряд кавказских видов: I. furcata, I. humilis,
I. notha. В это же время большую роль в систематическом изучении флоры России
сыграли еще два ярких ученых – К. Ледебур и А. Бунге, работавшие в Дерптском
(Юрьевском) университете. Материал, собранный ими, а также К.А. Мейером
на Алтае, послужил Ледебуру для написания “Flora altaica” (Ledebour, 1829).
Им описаны виды: I. longiscapa, I. longifolia, I. bloudowii. Его ученик Бунге
увеличил число видов, произрастающих в России, он описал I. glaucescens, I. tig-
ridia, I. oxypetala, I. flavissima subsp. rupestris. Ледебур в 1853 г. для России
приводит 38 видов рода Iris (Ledebour, 1853).

Ф.Б. Фишер, первый директор преобразованного в Ботанический сад
аптекарского огорода в Петербурге, организовал ряд экспедиций по России,
давших интересный и ценный материал как для культуры в саду, так и для
систематического исследования и инвентаризации флор различных районов
страны. Фишером был пополнен список российских видов рода Iris. Им описаны
виды: I. brevicuspis, I. brachycuspis, I. haematophylla, I. pallasii, I. pallasii subsp.
сhinensis, I. laevigata.

В последней четверти XIX в., благодаря директору Императорского
Ботанического сада Э. Регелю, в Ботанический сад Петербурга были интродуци-
рованы многие виды ирисов, им же описаны и новые виды, в основном из Азии –
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I. albertii, I. darwasica, I. korolkowi, I. maricoides и др. В честь Э. Регеля
названа одна из самых интересных групп рода – секция Regelia Lynch.

Многие виды и разновидности были описаны выдающимся русским
ботаником К.И. Максимовичем, главным образом, на основе богатейших
гербарных материалов, лично собранных им во втором его путешествии на
Дальний Восток и в Японию (1859–1864 гг.), а также собранных такими путе-
шественниками как О.А. Федченко, А.Э. Регелем и Н.М. Пржевальским. Все
известные на то время азиатские виды рода Iris Максимович обработал в сводке,
где приводит 39 видов, причем 10 вновь описанных: I. ludwigii, I. bungei, I. grijsi,
I. regelii, I. gracilis, I. potaninii, I. stolonifera, I. pandurata, I. mandshurica, I. tecto-
rum, I. maackii (Максимович, 1880а).

О.А. Федченко, первая русская женщина – ботаник, совершившая вместе
с мужем А.П. Федченко путешествие в Туркестан, много работала над моногра-
фией русских видов рода Iris. О. Федченко был составлен перечень видов Iri-
daceae Русской Флоры (Федченко, 1924), включающий 91 вид. Следующая
крупная обработка видов рода Iris, произрастающих на территории бывшего
Советского Союза, принадлежит Б.А. Федченко, и подготовлена она была для
Флоры СССР (Б. Федченко, 1935). Автор обсуждает 162 таксона, однако прини-
мает из них лишь 85 видов.

Увеличение числа новых видов для России происходило в дальнейшем
за счет описания видов с Кавказа. Ю.М. Воронов описал  I. timofejewii (Воронов,
1924), Л.М. Кемулярия-Натадзе – I. colchica и I. klattii (Кемулярия-Натадзе, 1938,
1951). Г.И. Родионенко (1977) описывает новый вид I. astrachanica из районов,
примыкающих к Каспийскому морю. Через 5 лет А.И. Галушко для Северного
Кавказа прибавляет новый вид – I. pseudonotha (Галушко, 1983). В 2006 г. мною
описан новый вид с Алтая – I. kamelinii (Алексеева, 2006).

Из последних работ, где достаточно полно представлены виды, произ-
растающие на территории бывшего СССР, следует назвать “Флору Европейской
части СССР” (1979), в которой Н.Н. Цвелев приводит 21 вид и 3 подвида; “Сосу-
дистые растения Советского Дальнего Востока” (1987), где  Н.С. Павлова приво-
дит 10 видов;  “Флора Сибири” (1987), где В.М. Доронькин приводит 22 вида и
2 подвида. В 1990 г. он же на сибирском материале вносит в систему рода Г.И. Ро-
дионенко (1961) ряд изменений. В 2004 г. появляется полный обзор видов рода
Iris Кавказа, в котором А.Д. Михеев приводит 33 вида. Важными работами
являются “Определитель растений Средней Азии” (Чернева, 1971), “Растения
Центральной Азии” (Грубов, 1977), “Конспект флоры Кавказа” (Михеев, 2006)
и новая система рода Iris для Азиатской России (Доронькин, 2006), в которой
автор приводит 25 видов и один подвид.

Объем рода Iris в России и число входящих в него видов, родственные
связи, различная трактовка близких видов определяются разными авторами по-
разному. В настоящей работе род Iris понимается только в составе корневищных
видов, но без выделения родов Cryptobasis Nevski, Xyridion (Tausch) Fourr.,
Limniris (Tausch) Reichenb., Eremiris (Spach) Rodionenko. Общее число видов
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Iris, встречающихся в России, мы оцениваем в пределах от 38 до 40. В настоящей
работе принимается для России 40 дикорастущих видов Iris и 1 подвид.

Все виды ирисов являются многолетниками с однолетними цветонос-
ными и многолетними укороченными вегетативными побегами, образующими
корневище, погруженное в почву или ползущее по поверхности. Корни шнуро-
видные или нитевидные, иногда при основании утолщенные, б. ч. мочковатые.

Оставляя в роде Iris только  виды с корневищем и мечевидной пластинкой
листа, Г.И. Родионенко (1961) был уверен, что его “действия найдут поддержку
у всех ботаников, обстоятельно изучивших систематику данного рода”. Как и
его предшественники, он отнес к этому роду все виды ирисов, являющиеся мно-
голетниками с однолетними цветоносными и многолетними укороченными
вегетативными побегами, образующими корневище, погруженное в почву или
ползущее по поверхности. Из всех видов, произрастающих в России, исключе-
ние, пожалуй, составляет I. vorobievii  N.S. Pavlova (I. mandshurica auct.), у
которого на вертикальном корневище существует 2–3 почки возобновления, но
после цветения они не развиваются и растение погибает. И в культуре коэффи-
циент размножения при укоренении единичных вегетативных побегов с частью
корневища очень мал (Миронова, 1980). Создается впечатление, что среди много-
летних корневищных ирисов это малолетник.

Типы подземных органов у российских видов состоят из видоизменен-
ного побега и придаточных корней (первичный корень у видов рода Iris
функционирует только в проростковую фазу развития растения). Первый тип
побега – корневищный (Серебряков, 1952), к которому мы относим все виды, у
которых побеги начинают свой рост перпендикулярно к материнской оси,
горизонтальная зона побега отличается значительной длиной, иногда достигая
нескольких десятков сантиметров, лишь после формирования длинной гори-
зонтальной части, точка роста побега становится ортотропной. Корневища несут
низовые листья (расположенные веером или пучком) и на каждом узле по 2–4
придаточных, ветвящихся корней.

Корневища Iris представляют собой узловатые, четко выраженные
годичные звенья, разрастающиеся в стороны и образующие рыхлый куст –
куртину. Звенья могут быть достаточно толстые и голые (I. aphylla, I. furcata,
I. glaucescens, I. pumila, I. timofejewii), или сначала в остатках  листовых
влагалищ, потом оголяющиеся (I. laevigata, I. maackii, I. pseudacorus). Все они –
представители длиннокорневищных, расползающихся по поверхности
жизненных форм, прикорневые листья у которых расположены веером. Если
боковые побеги развиваются наклонно вверх по отношению к материнским, и
плагиотропная часть их значительно короче, чем у предыдущей группы,
образуется рыхло-кустовой тип жизненной формы ирисов. Листья здесь собраны
в пучок, корневища, разрастаясь, образуют так называемые “подушки”. К этой
группе мы относим I. acutiloba, I. bloudowii, I. humilis, I. ivanovae, I. kamelinii,
I. mandshurica, I. potaninii, I. psammocola, I. tigridia.

Плотнокустовой тип ветвления представляет скученные плагиотропные
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части побегов, внешне часто кажется, что они параллельны материнским,
причем дочерние побеги либо остаются в пазухе кроющего листа
(внутривлагалищное), либо прорывают его (вневлагалищное возобновление). В
каждом узле по одному придаточному корню, отличающемуся значительной
толщиной и отсутствием ветвления. Листья расположены пучком. Побеги
окутаны остатками старых листьев, сохраняющиеся длительное время, в
результате именно виды этой группы образуют плотные дернины. Сюда мы
относим виды: I. biglumis, I. ensata, I. lactea, I. loczyi, I. oxypetala, I. pallasii, I.
sanguinea, I. setosa, I. sibirica, I. tenuifolia, I. ventricosa.

Корневищно-кустовой тип обладает побегами двух типов: с длинной и
короткой плагиотропной частью. Первые способствуют быстрому занятию
территории, вторые – ее заселению. В результате образуется система плотных
или рыхлых дернин, связанных короткими корневищами,  образующих
круговины. Этот тип включает  ирисы c ползучими по поверхности корневищами,
значительно тоньше типичных корневищных видов (1-й группы), они шну-
ровидно-узловатые, образующие плотные дерновинки, корни многочисленные,
в мочках, тонкие. Побеги окутаны остатками старых листьев, позже оголяю-
щиеся. Таковы – I. colchica, I. halophila, I. klattii,  I. ludwigii, I. notha,  I. pontica,
I. pseudonotha, I. ruthenica, I. uniflora.

Для всех видов рода Iris в течение первых лет онтогенеза, характерно
нарастание корневища посредством верхушечной точки роста, т.е. монопо-
диально. При переходе к плодоношению у них образуются побеги, завершаю-
щиеся соцветием, которые отмирают после цветения и созревания плодов, остав-
ляя на корневище заметный рубец. Возобновление становится симподиальным,
за счет образования боковых корневищ. Как уже отмечалось, исключение состав-
ляет I. vorobievii.

Листья с прямой (I. ensata, I. laevigata) или серповидно изогнутой
(I. mandshurica, I. scariosa, I. timofejewii), широкой (I. aphylla, I. pseudacorus,
I. setosa) или очень узкой мечевидной пластинкой (I. loczyi, I. potaninii, I. te-
nuifolia, I. ventricosa). Они бывают гладкие (I. aphylla, I. laevigata) либо с одной
или несколькими выступающими жилками, листья собраны в плоские,
вееровидные листовые пучки (I. furcata, I. pseudacorus), либо в узкие пучки
(I. tigridia, I. tenuifolia). Лист бывает на конце тупым (I. bloudowii, I. potaninii)
или острым (I. ensata, I. lactea).

Цветки одиночные или в соцветиях, у основания прикрытые 1–3 лис-
точками обертки. Околоцветник правильный, венчиковидный, с более или менее
выраженной трубкой и шестираздельным отгибом; доли его состоят из узкого
ноготка, постепенно (I. furcata, I. sibirica, I. tigridia) или сразу переходящего в
более широкую пластинку (I. halophila, I. ludwigii); 3 внутренние доли, занимая
б. ч. вертикальное положение, нередко окраской, формой и размерами отли-
чаются от наружных долей, приспущенных книзу; иногда внутренние доли почти
полностью недоразвиты (I. setosa). Тычинки прикреплены у основания наружных
долей околоцветника, нити их свободные; пыльники двугнездные, линейные,
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раскрываются наружу. Завязь трехгнезная, с многочисленными семяпочками в
каждом гнезде; столбик пестика рассечен на 3 лепестковидные лопасти; на
верхушке каждой – 2 гребневидных выроста, при основании которых на нижней
стороне находится дву- или однолопастное губовидное рыльце.

Со времен Линнея все корневищные ирисы делились на две большие
группы – бородатые и безбородые. Бородатые ирисы наблюдаются в разных
группах, секциях или подродах Iris. Впервые идея отделить группу бородатых
видов приходит Симсену, он выделяет новый род Oncocyclus Siems. (Siemssen,
1846). Еще Дайкс (1913) отмечал, что Бэйкер (1876) в своем обзоре луковичные
виды объединил под родовым названием Xiphion и подразделил их так, что не
осталось места для таких бородатых луковичных видов, как Х. boissieri и Х. tu-
bergeniana, которые не были известны Бэйкеру.

Подрод Ioniris включает вид с бородкой из многоклеточных волосков
(I. ludwigii Maxim.), в подроде Limniris особо стоят I. maritima Lam. и I. regelii
Maxim. О последнем Дайкс писал на одном из гербарных листов, что если этот
образец считать бородатым, тогда и другие безбородые ирисы, у которых наблю-
дается наличие одноклеточных волосков, тоже придется считать бородатыми.
Такими он считал I. fulva Ker-Gawl. и I. hexagona Walter. M. Фостер  (Foster,
1892), как и многие ботаники до него, все же считает наличие волосков на долях
околоцветника важным признаком для систематики рода. Из бородатых ирисов
всеми авторами выделялись такие группы как Oncocyclus, Regelia, Pseudoregelia,
им придавался статус подрода, секции, подсекции.

Первым, кто обратил внимание на сборную группу безбородых ирисов –
Limniris, а позже Apogon, был Дайкс (1913). Глубокое знание морфологии,
биологии и географии видов позволило ему удачно разделить ее на 15 групп.
Хотя он и не соблюдал правил номенклатуры при публикации, его монография
представляет огромный интерес как для профессионалов, так и для садоводов-
любителей. В дальнейшем его таксоны были латинизированы и опубликованы
Л. Дильсом (Diels, 1930) c некоторыми изменениями.

Плод у ирисов – многосеменная продолговатая коробочка. Она сложена
из трех плодолистиков, края которых полностью срастаются, во внутреннем
углу каждого гнезда формируются многочисленные семяпочки. При созревании
плод раскрывается тремя продольными трещинами, идущими по спинной жилке
каждого из плодолистиков. Срастание плодолистиков в совокупности со спинной
жилкой и определяют форму коробочки в поперечнике. Они в основе своей трех-
гранные, по числу камер завязей, но если спинная жилка явно выражена и
выступает, то коробочка получается ребристой (6-гранная). Раскрытие коробочек
у различных видов происходит по-разному: так, они растрескиваются с разрывом
гнезд на 3 расходящиеся створки (I. ruthenica, I. sibirica) или остаются сомк-
нутыми у вершины и тогда вскрывающимися боковыми щелями (I. bloudowii,
I. potaninii).

Что касается плодов ириса, то следует отметить, что однажды была пред-
принята попытка классификации рода как раз на основе формы плода. Именно
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так Ф. Клатт, немецкий монограф рода, отделял от настоящих ирисов и род
Xyridion, и еще один род – Ioniris. В определении секции у Tausch, а затем подрода
Xyridion у Spach дается описание коробочки, что она шестиугольная или в
каждом из 3 углов двуребристая. Поздние описания, что она имеет попарносбли-
женные гребневидные выступы – ребра, ошибочны. Два сближенных “ребра” –
это выступающие жилки плодолистика. Таким образом,  виды подрода Xyridion
имеют коробочку трехгранную, заканчивающуюся длинным носиком, при
созревании она растрескивается с разрывом гнезд на 3 створки.

Семена сплющенные, кубаревидные, округлые или грушевидные, иногда
слегка крылатые или с ярко выраженным присемянником (I. acutiloba, I. vo-
robievii, I. potaninii, I. tigridia).

Виды касатиков освоили широкий диапазон местообитаний – от приб-
режных до пустынных, поднимаясь и до высокогорий. Они предпочитают откры-
тые пространства и наиболее прогреваемые участки. Среди них нет настоящих
лесных видов, хотя некоторые, обитающие на лесных полянах и опушках, могут
заходить и на разреженные участки леса – I. aphylla, I. bloudowii, I. ruthenica,
I. uniflora. Целый ряд ирисов приурочен к лугам различных типов, как
равнинным, так и высокогорным, не являясь доминантами или эдификаторами.
Преимущественно на территории России распространены степные и полупус-
тынные, хорошо известные виды – I. notha, I. pumila и I. ventricosa. I. scariosa –
характерное растение каменистых сухих степей. I. potaninii, I. tigridia – горно-
степные и высокогорные (альпийские) виды, покрывающие южные склоны гор
на высотах до 3500 м над уровнем моря. Существенное значение в растительном
покрове России имеют I. halophila, I. humilis, I. sibirica и I. ruthenica. Весьма
заметные ландшафтные растения, образующие крупные ярко-зеленые куртины
и полосы вдоль рек, ручьев и у родников – I. halophila, I. pseudacorus и I. setosa,
а I. klatti и I. laevigata предпочитают открытые, хорошо освещенные, переменно
избыточно увлажненные места и болотистые луга. В экологическом отношении
виды неоднородны. Есть среди них и псаммофиты (I. tenuifolia), отличающиеся
высокой жаро- и засухо-устойчивостью, и гидрофиты (I. laevigata, I. pseudacorus),
кальцефилы (I. tigridia, I. glaucescens) и кальцефобы (I. ensata, I. sanguinea).
Есть и виды, способные переносить высокую засоленность грунта (I. lactea) и,
наконец, виды, отличающиеся исключительно высокой холодостойкостью
(например, I. setosa, уходящий на север за полярный круг, т. е. далее всех осталь-
ных представителей семейства Касатиковых).

У ириса декоративно все: и мечевидная листва, и цветонос с цветами
летом и с плодами осенью. Сам цветок касатика имеет очень богатую гамму
окраски, причем цветные варианты разных комбинаций усиливаются в резуль-
тате особо изящной формы цветка, – как бы двухярусного, а также окраски
рылец и надрыльцевых гребней. Однако большинство видов, произрастающих
в России, имеют в основном синюю или фиолетовую (разных оттенков: от голу-
бых – I. setosa до темно-фиолетовых – I. sanguinea) или желтую окраску – I. ha-
lophila, I. potaninii. Очень многие цветки имеют темные жилки у основания
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долей околоцветника или по всему лепестку – I. bloudowii, I. humilis, I. tigridia.
Не меняя общей окраски цветка,  они делают их более заметными для насекомых
и, возможно, ослабляют силу солнечной радиации. Некоторые ирисы имеют
приятный аромат (I. ruthenica).

Опыление ирисов происходит разнообразными способами – у менее
специализированных в энтомофильном отношении цветков ириса возможна
автогамия (I. setosa, I. pseudacorus и многие другие виды подрода Limniris).
Слабоспециализированная и неспециализированная энтомофилия встречается
у видов с доступным нектаром, например, у видов подрода Eremiris, а также у
видов из секции Xyridion подрода Limniris. Высокоспециализированными энто-
мофилами являются виды подрода Iris, характеризующиеся наличием бородки
из многоклеточных волосков на наружных долях околоцветника, появление
которой, вероятно, произошло в процессе специализации цветка на опыление
насекомыми.

Возобновление популяций происходит за счет семенного и вегетативного
размножения. У ирисов наблюдается автохория, зоохория, анемохория, гид-
рохория, мирмекохория и орнитохория. Так, распространение семян и плодов
большинства видов подрода Limniris происходит при помощи воды. У них
несмачивающийся эпидермис и воздухоносные полости. Есть и виды, распрост-
раняемые баллистическим рассеиванием семян, т. е. виды, коробочки которых
на прямостоячем стебле, растрескиваются в верхней части и осыпаются на землю
лишь при его раскачивании. Так распространяются легкие семена у I. setosa и
крылатые семена I. sibirica. Виды подрода Psamiris, на семени которых раз-
вивается мясистый придаток, являются, вероятно, мирмекохорными растения-
ми. Можно отметить еще одну отличительную черту, характерную для растений,
привлекающих муравьев, – стенки коробочек, как правило, до самого созревания
семян остаются зелеными (I. aphylla, I. potaninii). Вегетативное размножение
ирисов происходит за счет корневищ – видоизмененного побега, развивающегося
подземно. Каждое звено корневища является укороченным подземным годичным
побегом. Нецветущее состояние взрослых вегетативных особей активизирует
вегетативное размножение,  в результате чего происходит омоложение
популяционного потомства.

Виды рода имеют достаточно обширный ареал, охватывающий большую
часть Северного полушария. На севере встречаются I. setosa (до 70° с. ш. в
Северо-Восточной Азии и на Аляске), на юге почти до тропиков – I. speculatrix
Hance (провинция Гуаньдун в Китае – 30° с. ш.). Виды касатиков освоили широ-
кий диапазон местообитаний – от прибрежных до пустынных, поднимаясь и до
высокогорий, где предпочитают наиболее прогреваемые участки. Однако наи-
большее число видов приходится на страны Средиземноморья, Юго-Западную
и Среднюю Азию.

В России максимальное таксономическое разнообразие наблюдается в
Сибири – 22 вида и 2 подвида рода (Доронькин, 1987). Другие районы России –
Северный Кавказ (Гроссгейм, 1940, 1949; Галушко, 1978, Михеев, 2006), евро-
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пейская часть (Цвелев, 1979) и Дальний Восток (Павлова, 1987, 2006)  представ-
лены почти одинаковым количеством видов – 13, 12, 11 соответственно.

В литературе нет полного описания ареалов изучаемых нами видов, за
исключением ареала I. aphylla для европейской части и Кавказа (Носова, 1973;
Плаксина, 1998), частей ареала в Сибири для 6 видов – I. ludwigii,  I. bloudovii,
I. glaucescens, I. potaninii, I. ruthenica, I. tigridia (Доронькин, 1984, 1987), трёх
дальневосточных видов – I. ensata, I. oxypetala, I. vorobievii (Павлова, 1987) и
для двух видов европейской части – I. pseudacorus, I. sibirica (Босек, 1975; Посто-
валова, 1990; Баранова, 2000). На основании изучения гербарного материала и
сведений, полученных из литературных источников, нами составлены карты
распространения на территории России в основном точечным методом.

Ирисы растут практически по всей территории России. Большая часть
видов рода произрастает на юге Бореальной области, в Среднеевропейской и
Восточноазиатской областях. Ареал рода охватывает даже сибирскую часть
Субарктики. Но разнообразие видов Iris в разных районах России очень
различно. На огромной территории России произрастает немало видов Iris,
встречающихся лишь на ограниченных территориях. Ареалы трех кавказских
видов – Iris notha, I. pseudonotha и I. timofejewii – вообще не выходят за пределы
России (это – эндемичные для России и очень узкоареальные виды). Многие
виды встречаются в России на границах своих ареалов и представлены единич-
ными немногочисленными популяциями. На Российском Кавказе к таким видам
относятся I. acutiloba, I. colсhica, I. klattii, I. pontica; в Западной Сибири – I. lud-
wigii; в Туве – I. loczyi; на Дальнем Востоке – I. maacki, I. oxypetala, I. vorobievii.
А такие виды как I. ludwigii, I. maacki, I. pontica  и  I. vorobievii, и за пределами
России, по-видимому, тоже являются очень редкими и малоизвестными видами.

Широко распространенными видами европейской части России и
Российского Кавказа из подрода Iris являются I. aphylla и I. pumila. Сравнивая
центральные и периферические области распространения I. pumila и I. glau-
cescens, близкородственного этой группе вида из Сибири, напрашивается вывод,
что I. glaucescens замещает I. pumila  на востоке, и в районе Южного Приуралья
эти викарирующие виды, возможно, растут вместе. Но важно, что в эту группу
входит и еще один близкородственный вид – I. scariosa – Прикаспийский эндемик
(современный ареал – низовья р. Волги и Восточное Предкавказье). Вид отли-
чается экологией и ценотической приуроченностью к солонцеватым субстратам
и пескам.

Обширные ареалы имеют  I. humilis, I. pumila, I. sibirica, но ареалы эти –
не сплошные, а во многих районах эти виды можно отнести и к редким. Неко-
торые виды с большими ареалами,  в том числе за пределами России, встречаются
достаточно часто (I. ensata, I. potaninii, I. pseudacorus, I. ruthenica, I. setosa, I. uni-
flora). Некоторые виды, имея широкое распространение за пределами России,
только краем своего ареала заходят на нашу территорию  (I. acutiloba, I. lactea,
I. loczyi, I. vorobievii). На крайнем юге России разорваны ареалы I. halophila,
I. tenuifolia.
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По характеру распространения виды рода Iris можно объединить в
следующие ареалогические группы:

Восточносибирско-североамериканская ареалогическая группа (карта
1) включает только один вид: I. setosa.

Евразиатская группа (карты 2–4) включает 3 вида: I. halophila, I. sibirica,
I. tenuifolia.

Европейско-кавказская ареалогическая группа (карты 5, 6) имеет 2 вида:
I. pseudacorus, I. pumila.

Кавказская ареалогическая группа (карты 7–10) включает 8 видов с
небольшими участками ареала или эндемики: I. acutiloba, I. colсhica, I. furcata,
I. klattii, I. notha, I. pontica, I. pseudonotha, I. timofejewii.

Европейская ареалогическая группа (карты 11, 12) включает 3 вида:
I. aphylla, I. arenaria, I. scariosa.

Преимущественно азиатская группа (карты 13, 14) включает 2 вида:
I. humilis, I. ruthenica.

Центральноазиатская ареалогическая группа (карты 15–20) является
самой богатой, она включает 10 видов и 1 подвид: I. biglumis, I. bloudowii, I. glau-
cescens, I. ivanovae, I. kamelinii, I. lactea, I. loczyi, I. ludwigii, I. pallasii, I. pota-
ninii, I. psammocola, I. tigridia, I. ruthenica subsp. brevituba.

Сибирско-дальневосточная группа (карты 21–24) включает 4 вида: I. lae-
vigata, I. sanguinea, I. ventricosa, I. uniflora.

Дальневосточная ареалогическая группа (карты 25–27) включает 5
видов: I. ensata, I. maackii, I. mandshurica, I. oxypetala, I.  vorobievii.

Составленные нами карты ареалов позволили разбить виды рода Iris на
ряд важнейших для целей охраны групп:

1 группа: виды эндемичные – I. notha, I. pseudonotha, I. scariosa, I. timo-
fejewii; субэндемичные – I. ivanovae, I. ludwigii, I. vorobievii;

2 группа: виды, представленные немногочисленными популяциями,
встречающимися в России на границе ареалов – I. acutiloba, I. biglumis, I.  col-
сhica, I. glaucescens, I. klattii, I. furcata, I. lactea, I. loczyi, I. maackii, I. mandshu-
rica, I. oxypetala, I. pallasii, I. pontica, I. ruthenica subsp. brevituba, I. tenuifolia,
I. ventricosa.

3 группа: широко распространенные в нашей стране, но представленные
относительно небольшими популяциями – I. bloudowii, I. tigridia.

4 группа: виды, распространенные широко в России и за ее пределами –
I. aphylla, I. arenaria, I. ensata, I. halophila, I. humilis, I. laevigata, I. potaninii,
I. pseudacorus, I.  pumila, I. ruthenica, I. sanguinea,  I. setosa, I. sibirica, I. uniflora.

Согласно Красным книгам СССР, РСФСР, республиканским, краевым и
областным, 25 видов рода Iris имеют статус объектов охраны:

1 – Исчезающие (включая возможно исчезнувшие и подвергающиеся
прямой опасности исчезновения) – E (Endangered): I. acutiloba, I. vorobievii (как
I. mandshurica), I. notha.

2 – Уязвимые (сокращающие ареал и подверженные опасности исчезнове-
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ния в результате деятельности человека) – V (Vulnerable): I. colсhica, I. ivanovae,
I. loczyi, I. ludwigii, I. pontica, I. pseudonotha, I. pumila, I. sanguinea, I. scariosa,
I. tigridia, I. timofejewii.

3 – Редкие (встречающиеся в немногих местах) – R (Rare): I. ensata, I. fur-
cata, I. glaucescens I. halophila, I. laevigata I. pseudacorus, I. sibirica, I. tenuifolia,
I. ventricosa.

4 – Неопределенные – In (Indeterminate): I. aphylla, I. pallasii.
Некоторые виды,  например,  узколокальный эндемик I. notha в

Ставропольском крае – уязвим (2 (V)), т. к. ареал его сокращается, а в Ростовской
области он находится под угрозой исчезновения – 1 (Е).

Учитывая региональные списки охраняемых растений, редкими и ис-
чезающими в России считаются 31 вид рода Iris. Из 99 существующих заповед-
ных территорий в 31 встречаются 19 видов: I. acutiloba, I. bloudowii, I. ensata,
I. humilis, I. lactea, I. laevigata, I. loczyi, I. notha, I. potaninii, I. pseudacorus, I. pu-
mila, I. ruthenica, I. sanguinea, I. scariosa, I. setosa, I. sibirica, I. tenuifolia, I. tigridia,
I. uniflora.  В настоящее время мало данных или почти ничего не известно об
охране 3 видов и 1 подвида рода Iris, произрастающих в России: I. biglumis,
I. klattii, I. oxypetala, I. ruthenica subsp. brevituba. При существующей сети запо-
ведных территорий, к сожалению, не всегда можно выявить встречаемость
редких видов в их пределах. Местонахождения многих редких видов часто
рассеяны и незначительны по площади, и как бы хорошо не велась охрана в
заповедниках, проблема сохранения редких и исчезающих видов этим способом
не всегда решается. Для сохранения видов растений необходимо также введение
их в культуру и всестороннее изучение.

Все перечисленные виды рода Iris на территории России, в особенности
в районе границ их ареалов, требуют эффективных мер охраны для сохранения
этих видов в будущем (Алексеева, 2003; Alexeeva, 2003).

Ниже Вашему вниманию предлагается ключ для определения видов рода
Iris, произрастающих в России и список видов. В списке принят следующий
порядок расположения материала. Точное название каждого вида и синонимы
к нему сопровождаются цитатой того сочинения, в котором впервые они упо-
минались. В номенклатурной цитате приводятся ссылки на «Флору СССР», 1935;
«Флору Центральной Сибири», 1972; «Флору Северного Кавказа», 1978; «Флору
Европейской части СССР», 1979; «Флору Сибири», 1987; «Сосудистые растения
Советского Дальнего Востока», 1987. В качестве обязательных источников цити-
руются монографии рода Iris (Dykes, 1913; Родионенко, 1961; Mathew, 1990), а
также  сводки по Сибири  (Доронькин, 1990), Кавказу (Михеев, 2006) и Китаю
(Waddick, Zhao, 1992). В некоторых случаях цитируются  другие источники –
Грубов, 1970, 1977; Поляков, 1950; Пешкова, 1975; Доронькин, 2006, Михеев,
2003, 2006; Родионенко, 2005, 2006, 2007. Русские названия даны по «Флоре
СССР», 1935. Указывается место происхождения типа и гербарий, в котором
тип хранится. Для каждого вида приводятся данные по экологии, биологии и
географическое распространение данного растения.
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КОНСПЕКТ ВИДОВ РОДА IRIS L

1. Наружные доли околоцветника голые …………………........……..………………… 2
+ Наружные доли околоцветника на верхней (внутренней) стороне с продольной

бородкой из многоклеточных волосков ………………………………………… 25
2. Наружные доли околоцветника с коротким ноготком, постепенно переходящим

в пластинку ...……………………………………………………………………… 3
+ Наружные доли околоцветника с длинным, почти горизонтально простертым

ноготком и округлой пластинкой – отгибом ………………………………….. 19
3. Цветонос разветвленный; листья около 1.2 см шир. ...………………………… 4
+ Цветонос простой или с одним или двумя короткими ветвями; листья не более

1.2 см   шир. .............……………………………………………………………… 6
4. Цветки желтые ....………………………………………………………………… 5
+ Цветки голубые или фиолетовые ................................................... 19. I. setosa Pall.
5. Цветки от 5 до 5.5 см в диам.; листья без ясно выраженной средней жилки ........

..................................................................................................... 10. I. maackii Maxim.
+ Цветки от 10 до 11 см в диам.; листья с хорошо заметной средней жилкой .............

................................................................................................... 15. I. pseudacorus L.
6. Растения, образующие крупные, очень плотные дерновины с массой грубоволок-

нистых остатков влагалищ отмерших листьев ...….. ………………..…………. 7
+ Растения не образуют плотных дерновин, остатки листовых влагалищ не грубо-

волокнистые .....................................................................................................… 14
7. Листья узкие, линейные, более чем 2 мм шир. ....………………………………. 8
+ Листья до 1.5 мм шир., очень длинные и извитые, часто вдоль свернутые, линей-

но-нитевидные. Растения бесстебельные: цветок едва выступает из плотной дер-
новины ......................................................................................... 21. I. tenuifolia Pall.

8. Листочки обертки не вздутые ………………………………………………....… 10
+ Листочки обертки сильно вздутые, с сетчатым жилкованием. Трубка околоцвет-

ника длиннее отгиба или равна ему ....................................... 23. I. ventricosa Pall.
10. Листочки обертки 4–8 см дл. и обычно короче стебля; трубка околоцветника во

много раз короче отгиба; цветоножки длинные ……………...………………. 11
+ Листочки обертки 8–15 см дл. и обычно длиннее стебля; трубка околоцветника

длиннее отгиба; цветоножки очень короткие ................................. 8. I. loczyi Kanitz
11. Наружные доли околоцветника наиболее широкие в средней части отгиба, обрат-

ноланцетные, наверху острые или заостренные; плодоножки длиннее листочков
обертки ...................................................................................……….………..… 12

+ Наружные доли околоцветника наиболее широкие в верхней части отгиба, про-
долговатые, наверху широко закругленные или притупленные; плодоножки коро-
че или равны листочкам обертки ....…………………………………………….. 13

12. Доли околоцветника сине-фиолетовые, реже белые, коробочка овально-цилинд-
рическая, длина ее в 2–3 раза больше толщины ........................... 6. I. lactea Pall.

+ Доли околоцветника голубые, почти одинаковые по ширине, острые; коробочка
веретеновидно-цилиндрическая, длина ее в 3–6 раз больше толщины ....................
..................................................................................................... 12. I. oxypetala Bunge

13. Листочки обертки продолговато-ланцетные, коротко и круто заостренные ............
........................................................................................................... 1. I. biglumis Vahl.
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+ Листочки обертки узколанцетные, длинно и постепенно заостренные ...................
......................................................................................................... 13. I. pallasii Fisch.

14. Цветонос короче прикорневых листьев, с одним цветком на верхушке ..….. 15
+ Цветонос равен или выше прикорневых листьев с 2–3 цветками на верхушке ..... 16
15. Листочки обертки острые, пленчатые, тонкие, длинно заостренные, светло-зеле-

ные, при плодоношении увядающие ............................... 17. I. ruthenica Ker-Gawl.
+ Листочки обертки тупые или коротко заостренные, вздутые, плотные, перепон-

чатые, остающиеся при плоде .................................................... 22. I. uniflora Pall.
16. Лисья без ясно выраженной средней жилки …………………………………. 17
+ Листья с ясно выраженной, выдающейся средней жилкой ......... 3. I. ensata Thunb.
17. Цветки менее 9 см в диам.; трубка околоцветника короче завязи, почти незамет-

ная .........................................................................................................…………. 18
+ Цветки синие, 9–10 см в диам.; трубка околоцветника почти равна завязи ..............

........................................................................................................ 7. I. laevigata Fisch.
18. Цветки синие, темно-синие, одноцветные; коробочка овальная, длина в два-три

раза превышает ширину ................................................................ 20. I. sibirica L.
+ Цветки двуцветные: внутренние доли околоцветника темно-синие, наружные

ярко-фиолетовые; коробочка продолговатая, длина в три-четыре раза превышает
ширину ...................................................................................... 18. I. sanguinea Donn.

19. Цветки синих оттенков .………………………………………………………….. 20
+ Цветки желтых оттенков ............................................................. 4. I. halophila Pall.
20. Цветонос не превышает прикорневых листьев ..………………………………. 21
+ Цветонос равен или выше прикорневых листьев …………………………..…. 23
21. Цветонос до 20–40 см дл. ………………………………………………….....…. 22
+ Цветонос практически отсутствует, цветки фиолетово-красноватые ...................

......................................................................................................... 14. I. pontica Zapal.
22. Цветонос до 40 см дл., двугранный, сплющенный ....... 10. I. colchica Kem.-Nat.
+ Цветонос до 20 см дл.; листья прямые, с 3–6 резко выступающими жилками; кор-

невище тонкое, окутано остатками нерасщепленных листовых влагалищ ..............
....................................................................................................... 9. I. ludwigii Maxim.

23. Пластинка наружных долей околоцветника равна ноготку …………………... 24
+ Пластинка наружных долей околоцветника на 1/3 короче ноготка ...........................

.......................................................................................... 16. I. pseudonotha Galushko
24. Листья узкие, превышающие стебли; стебли часто извилистые ......... 11. I. notha Bieb.
+ Листья более широкие, обычно короче стебля с цветками .......... 5. I. klattii Kem.-Nat.
25(1). Корневище ползучее, горизонтальное …………………………………...…… 26
+ Корневище вертикальное, короткое, с густым пучком радиально расположенных

придаточных корней ...................................................... 40. I. vorobievii N.S. Pavlova
26. Корневище образует рыхлые дерновины с массой тонковолокнистых или плен-

чатых остатков влагалищ отмерших листьев; листья собраны в пучок .…….. 27
+ Корневище из четко заметных годичных утолщений – звеньев, слегка углублен-

ное в почву или ползущее по ее поверхности; листья расположены веером ...... 31
27. Корни темно-серые, очень толстые и длинные; цветки ярко-фиолетовые, с пятна-

ми и жилками ...…………………………………………………………..……..… 28
+ Корни светлые, более тонкие; цветки желтые ................................................... 29
28. Листочки обертки коротко заостренные; цветок 4–6 см диам.; листья 2.5–5 мм.

шир ................................................................................................. 38. I. tigridia Bunge
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+ Листочки обертки постепенно заостренные; цветок 2.5–3.5 см диам.; листья 1–
2 мм шир ................................................................................ 31. I. ivanovae Doronkin

29. Корневище в основании покрытое волокнистыми или волокнисто-расщеплен-
ными влагалищами старых листьев ..…………………………………………… 30

+ Корневище в основании покрытое перепончатыми влагалищами листьев .............
................................................................................................ 32. I. kamelinii Alexeeva

30. Корневище короткое, рыхлое; цветки серно-желтые ....... 35. I. psammocola Y. T. Zhao
+ Корневище компактное, плотное; цветки лимонно-желтые ........... .34. I. potaninii Maxim.
31. Корневище тонкое, бурое, стелющееся в виде столонов …………………..… 32
+ Корневище мясистое, узловатое, извилистое, столонов не образует …...…… 35
32. Столонообразные побеги удлиненные .…………………………………………. 33
+ Столонообразные побеги короткие, основание стебля окружено бурыми остатка-

ми прошлогодних листьев .......................................................... 30. I. humilis Georgi
33. Листочки обертки травянистые, зеленые, вздутые ...………………………….. 34
+ Листочки обертки травянистые, светло-зеленые .......... 33. I. mandshurica Maxim.
34. Цветонос до 15 см дл.; растение в среднем мелкое ...... 26. I. arеnaria Waldst. et. Kit.
+ Цветонос до 20 см дл.; растение в среднем крупное ........... 27. I. bloudowii Ledeb.
35. Доли околоцветника не заостренные; наружные доли околоцветника крупнее внут-

ренних или равны им; без пятен ……………………………………………..… 36
+ Доли околоцветника заостренные; наружные доли околоцветника уже внутрен-

них, с двумя пятнами на них .......................................... 24. I. acutiloba C. A. Mey.
36. Цветонос ветвистый; растения до 50 см высоты …………………..…………. 37
+ Цветонос не ветвистый; растения до 30 см высоты …………………...……… 38
37. Цветонос ветвится от основания .................................................. 25. I. aphylla L.
+ Цветонос ветвится, как правило, не у основания, а выше середины .........................

.......................................................................................................... 28. I. furcata Bieb.
38. Листья сизые, серповидные …………………………………………………...… 39
+ Листья зеленые, саблевидные, до 10–12 см выс. .......................... 36. I. pumila L.
39. Трубка околоцветника короче завязи .…………………………………………... 40
+ Трубка околоцветника в 4 раза длиннее завязи .................. 39. I. timofejewii Woron.
40. Корневище местами прикрыто короткими буроватыми волокнами .........................

......................................................................................... 37. I. scariosa Willd. ex Link
+ Корневище голое .................................................................. 29. I. glaucescens Bunge

Секция 1. A p o g o n Baker

1. Iris biglumis Vahl. 1805, Enum. pl. 2 : 149; Kitag. 1939, Lin. Fl. Mandsh. :
146; Поляков, 1950, Бот. мат. 12 : 90; Грубов, 1955, Консп. фл. МНР : 96; Hanelt
und Davazamc, 1965, in Feddes Repert. 70, 1–3 : 20; Доронькин, 1987, Фл. Сиб.
4:114 – I. an spuria? Pall. 1776, Reise, 3 : 713. – I. ensata auct. non Thunb.: Dykes,
1913, Genus Iris : 74; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 518. – Ioniris biglumis
(Vahl.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 6. – Касатик двучешуйный.

Описан из Сибири: “Habit. in Sibiria”. Typus: “WILLDENOW/01000” (В!).
Экология и биология. На солонцеватых лугах, солонцеватых маломощ-

ных песках, по берегам степных рек и озер, окраинам солончаков. Образует
заросли из плотных дерновин. Цветет в начале лета; плодоносит в конце лета.
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Общее распространение.  Средняя Сибирь (карта 1).
Примечание. Разбирая группу континентальных солончаковых ирисов, которые

долгое время ошибочно относили к I. ensata Thunb., после тщательного анализа
гербарного материала, литературных источников, личных наблюдений в природе и в
коллекциях Ботанических садов на территории России мы  различаем в ней 4 вида:
I. biglumis Vahl., I. lactea  Pall., I. oxypetala Bunge, I. pallasii Fisch.

При выверке ботанических названий было установлено, что в 1776 г. Pallas
описывает I. lactea из окресностей оз. Торей (юг Читинской обл.), сравнивая его с ирисом
“I. an spuria?”, очень похожим на него, но все-таки имеющим отличия, который
распространен в Бурятии и енисейских степях. В 1794 г. Thunberg описывает I. ensata
из Японии, никакого отношения к солончаковым ирисам не имеющий, но именно под
этим названием он приводит и виды этой группы. И только в 1805 г. Vahl описывает
I. biglumis из Сибири, который основан на тексте Палласа “I. an spuria?”. В 1821 г.
появляются описания сразу двух новых солончаковых видов – I. pallasii Fisch. с Алтая и
I. haematophylla Link из Сибири и в 1832 г. Bunge описывает новый вид из Китая  –
I. oxypetala. По-видимому, растения, выращенные из семян и описанные позже как
I. longispatha Sims и I. pallasii subsp. chinensis, являются синонимами I. oxypetala.

Что касается таксономической трактовки континентальных солончаковых
ирисов, то Spach в 1846 г. упоминает 3 вида,  выделяя их в подрод Eremiris: 1. I. pallasii,
включая subsp. chinensis Ker и I. hаematophylla; 2. I. triflora Balbis. и 3. I. donniana Spach
(=I. biglumis D. Don, non Vahl.), I. longispatha Sims (причем первоочередность указания
на I. pallasii позволяет нам считать, что Spach именно этот вид в первую очередь
использует при описании подрода. Во Flora Rossica (1853) Ledebour признает только
один вид – I.  biglumis, куда включает все солончаковые виды ирисов, известные к тому
времени на территории России.

Именно с публикации Максимовича (1880б) в Gartenflora, где он делает новую
комбинацию I. ensata Thunb. var. chinensis и ставит в ней I. oxypetala в синонимы,
происходит объединение солончаковых ирисов с I. ensata, что, естественно, и было

Карта 1. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. biglumis.



23Turczaninowia 2008, 11(2) : 5–68

отражено в его обработке всего рода Iris (Максимович, 1880а).
Вслед за Максимовичем эту ошибку повторяет Dykes (1913). Неисправленной

она вошла и в текст “Флоры СССР”, однако Федченко (1935) отмечал, что этот вид
является до известной степени сборным, так как в нем намечается несколько форм,
отличающихся морфологически и обладающих самостоятельными ареалами. Не
разобрался с этой группой в 1961 г. и Родионенко (1961), хотя истина по I. ensata была
установлена японскими ботаниками уже в 1925 г. (Koidzumi) и в 1931 г. (Makino and
Nemoto). Долгое время ирис из Японии носил имя I. kaempferi Sieb. Однако биноминал
Тунберга I. ensata является приоритетным именно для I. kaempferi, а настоящих солон-
чаковых ирисов в Японии нет.

В 1950 г. П.П. Поляков выделяет на территории бывшего СССР в этой группе
три вида: I. biglumis, I. pallasii, I. iliensis Poljak.  В.И. Грубов (1970) считает, что их
только два, выделяя более северный вид – I. lactea, широко распространенный в бывшем
СССР, и I. oxypetala, более южный, заходящий в нашей стране только на Дальний Восток.
Ближе всех к пониманию этой группы, по нашему мнению, подошли Г.А. Пешкова (1975)
и В.М. Доронькин (2006). После детального изучения всего материала по I. ensata auct.
Г.А. Пешкова приходит к убеждению, что на территории Средней Сибири произрастают
2 вида: I. lactea  и I.biglumis, а на Алтае и южнее, несомненно, встречается I. pallasii. И
в 2006 г. В.М. Доронькин в своей новой системе рода Iris. Азиатской России к подроду
Eremiris Spash относит четыре солончаковых вида: I. biglumis, I. lactea, I. oxypetala,
I. pallasii. Одновременно Г.И. Родионенко приступает к обработке группы солончаковых
видов,  выделяя их в отдельный род  Eremiris (Родионенко, 2006), считая, что эта группа
видов была незаслуженно отнесена к подроду Limniris, несмотря на их “четко
выраженную ксероморфную структуру” и включает в род только 2 вида: Eremiris lactea
и  E. oxypetala. Следует отметить, что растения этой группы растут как в условиях суровой
засухи, так и во влажных, болотистых местах, причем во время паводков они в течение
длительного времени могут находиться в воде (Доронькин, 2005; Mathew, 1990; Waddick,
Zhao, 1992). В.М. Доронькин (2005) относит их к ксеромезофитам. Мы принимаем и
рассматриваем из этой группы 4 вида: I. biglumis, I. lactea, I. oxypetala, I. pallasii. Они
отличаются морфологически и обладают самостоятельными ареалами.

2. I. colсhica Kem.-Nat. 1938, Зам. по сист. и геогр. раст. 8 : 3; Гроссгейм,
1940, Фл. Кавк. 2 : 213; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 175. – I. graminea auct.
non L. : Родионенко, 1961, Род Ирис – Iris L. : 192; Гагнидзе, Кемулярия-На-
тадзе, 1985, Бот. геогр. и фл. Рача-Лечхуми : 132; Михеев, 2006, Конспект Фло-
ры Кавк. 2 : 108. – К. колхидский.

Описан из Западной Грузии: “Hab. Georgia occid.”. Lectotypus (Mikheev,
2004 : 280): «Гумскоe ущелье, г. Гумбиху близ Сухуми. Абхазия” (iso – LE!).

Экология и биология. В степях среди кустарников, на каменисто-щеб-
нистых почвах, по сухим южным склонам в нижнем и среднем поясах гор,
рассеянно. Ксерофит. Цветет в начале лета; плодоносит в конце лета.

Общее распространение. Кавказский эндемик (карта 2).
Примечание. А.Д. Михеев (2006) считает, что несмотря на то, что Л.М. Ке-

мулярия-Натадзе отказалась от признания своего вида в качестве самостоятельного (см.
Гагнидзе, Кемулярия-Натадзе, 1985 : 132) следует воздержаться от отнесения I. colchica
в синонимы  к I. graminea, поскольку для выяснения статуса этого вида, требуются
дополнительные исследования. Действительно, образцы растений, собранные Н.Н. Пор-
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тениером на Аибге, отличаются от типового образца (Портениер Н.Н., 02.07.2002 – LE!).
Растения более мощные, листья у них мечевидные, широкие, до 3 см ширины.

3. I. ensata Thunb. 1794, Trans. Linn. Soc. London, 2 : 328; Koidz. 1925,
Bot. Mag. Tokyo, 39 : 300; Makino a. Nemoto, 1931, Fl. Jap. : 1590; Ohwi, 1965, Fl.
Jap. : 316; Грубов, 1970, Новости сист. высш. раст. 6 : 32; Mathew, 1981, Iris:117;
Cосуд. раст. Дальн. Вост. 1987, 2 : 415; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 114. –
I. kaempferi Sieb. ex Lemaire, 1858, III Hort. 5 : tab. 157; Dykes, 1913, Genus Iris :
74; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 525; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. :
187; Воробьев, 1966, Опред. раст. Приморья и Приамурья : 128; Ворош. 1966,
Фл. советск. Дальн. Вост. : 128; Нечаева, 1974, Опр. высш. раст. Сахал. и Кур. о-
вов : 121. –  I. laevigata var. kaempferi (Sieb.) Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci. Petersb.
26 : 521. –  I. ensata auct. non Thunb.: Boiss. 1884, Fl. Or. 5 : 127; Dykes, 1913,
Genus Iris : 74; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 544; Б. Федченко, 1935, Фл.
СССР, 4 : 518. – Limniris ensata (Thunb.) Rodionenko, 2007, Бот. журн. 92, 4:
552. – Ic.: III. Hort. 5 : tab. 157; Gartenfl. 1864 : tab. 1773 (sub nom. I. laevigata). –
К. мечевидный.

Описан из Японии: “Iris graminea Flor. Japon. p. 34”. Typus: “Iris graminea.
Fl. Jap. P. 34”. THUNBERG/1128 (UPS!).

Экология и биология. Произрастает на приподнятых участках поймен-
ных лугов, в редколесье с хорошо дренированной почвой и по разнотравно-зла-
ковым лугам. Излюбленным местом являются оползневые балки на южных
склонах, среди редколесья. Здесь на свежих, не успевших зарасти осоками, хо-
рошо дренированных наносных почвах, обильно увлажненных проточными во-
дама, достигает своего оптимального развития. Цветет в начале или середине
лета; плодоносит в конце лета – начале осени.

Карта 2. Кавказская ареалогическая группа – I. colhica.
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Общее распространение.  Дальневосточный,  широко
распространенный вид. В России растет в Якутии (окрестности пос. Амга, г.
Томмота), на Дальнем Востоке: Амурская обл., юго-запад Хабаровского края,
приморский край, Курильские острова (о. Кунашир) (карта 3). Вне России: в
Северо-Восточном Китае, на п-ве Корея и в Японии.

4. I. halophila Pall. 1773, Reise, 2  : 733; id. 1776, l. c., 3 : 713; Крылов,
1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 665; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 526; Гроссгейм,
1940, Фл. Кавк. 2 : 213; Фл. Казахст. 1958, 2 : 242; Родионенко, 1961, Род ирис –
Iris L. : 192; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 174; Цвелев, 1979, Фл. европ. ч.
СССР, 4 : 303; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. : 33; Михеев, 2006,
Конспект Флоры Кавк. 2 : 109. – I. guldenstaedtiana Lepechin, 1781, Acta Acad.
Petrop. 1 : 292; Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 3 : 42; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 98; Boiss.
1884, Fl. Or. 5 : 129; Шмальг. 1897, Фл. Ср. Южн. Росс. 2 : 468. – I. spuria subsp.
halophila (Pall.) Mathew et Wandelbo, 1975, Fl. Ir. 112 : 24; Mathew, 1981, Iris :
117. – Xyridion halophilum (Pall.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 3; Родионенко, 2005,
Бот. журн. 90, 1: 58. – К. солелюбивый.

Описан из мест между укреплениями Железинским и Ямышевым: “...in-
ter fontalitia Shelesenka et Jamyschewa ad Artin”. Typus: “In salsuginosis prope
Loktevskoi” (BM!).

Экология и биология. Преимущественно произрастает по долинам рек,
в понижениях, на солонцеватых прибрежных и степных лугах, в чиевниках по
солонцеватым берегам рек, озер и арыков, среди степных кустарников, от пус-
тыни до субальпийского пояса. Цветет в начале лета; плодоносит в конце лета –
начале осени.

Общее распространение. Евразиатский, широко распространенный вид

Карта 3. Дальневосточная ареалогическая группа – I. ensata.
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у нас в стране и за пределами России. На территории России – в Предкавказье
и Дагестане, в Европейской части: Волжско-Донской район, Заволжье; на юге
Западной Сибири (карта 4). За пределами России – в Средней Европе, в Казахс-
тане, Средней Азии, Монголии.

5. I. klattii Kem.-Nat. 1948, Тр. Тбилис. Гос. Пед. Ин-та, 5 : 84;  Родионен-
ко, 1961, Род ирис – Iris L. : 192; Алексеева, 2001, Бот. журн. 86 : 155. – I. violacea
Klatt, 1867, Linnaea, 35 : 384, non Savi, 1815; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 :

Карта 5. Кавказская ареалогическая группа – I. klattii.

Карта 4. Евразиатская ареалогическая группа – I. halophila.
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528; Гроссгейм, 1940, Фл. Кавк. 2 : 213. – Ic.: Mathew, 1981, Iris : 118 (sub nom. I.
spuria subsp. musulmanica). –  I. carthaliniae Fomin, 1909, Вестн. Тифл. бот.
сада, 14 : 44; Михеев, 2003, Новости сист. высш. раст. 35 : 78; он же, 2006,
Конспект Флоры Кавк. 2: 107. – Xyridion musulmanicum (Fomin) Rodionenko,
2005, Бот. журн. 90, 1: 58. – К. Клатта.

Описан из Талыша. Тип сгорел в Берлине.
Экология и биология. Предпочитает открытые, хорошо освещенные,

переменно избыточно увлажненные места и болотистые луга. Цветет в начале
лета; плодоносит в конце лета – начале осени.

Общее распространение. Кавказский вид, представленный немногочис-
ленной популяцией, встречающейся в России (карта 5) на границе ареала. Расп-
ространен в Дагестане (Исмаиловский р-н, с. Касум) и Азербайджане (Шемаха
Аксу, Агдаш, Евлах, Барада, Ленкорань, Гянджа).

Примечание. На наш взгляд, I. klattii и I. musulmanica – это близкие, заме-
щающие виды, которые возникли в результате географической изоляции ряда популяций
некогда широко распространенного предкового вида. В процессе изучения живого и
гербарного материала (Алексеева, 2001) был обнаружен ряд отличительных морфоло-
гических признаков этих таксонов.

6. I. lactea Pall. 1776, Reise, 3 : 713; Грубов, 1970,  Новости сист. высш.
раст. 6 : 32; он же, 1977, Раст. Центр. Азии, 7 : 92; Mathew, 1981, Iris : 125;
Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 118; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. :
33. – I. haematophylla Link, 1821, Enum. Pl. Horti Berol. 1 : 60; Фл. Казахст. 1958,
2 : 238. – I ensata auct. non Thunb.: Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci. Pеtersb. 26 : 512;
id. 1880, Acta Horti Petrop. 6, 2 : 496; Franch. 1884, Pl. David. 1 : 297; Dykes, 1913,
Genus Iris : 85; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 662; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР,
4 : 518; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 189. – Eremiris lactea (Pall.) Rodio-

Карта 6. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. lactea.
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nenko, 2006, Бот. журн. 91, 11: 1708. – Ic.: Pall. l. c., tab. C, fig. 1, (sub I. an spuria
L.?); Reichenb. Ic. Pl. Crit. 5, tab. 479 (sub I. pallasii); Фл. Казахст. 2, табл. XXIII,
рис. 1 (sub I. haematophyllae), рис. 3 (sub I. iliense). – К. молочно-белый.

Описан из Даурии (окр. оз. Тарей): “circa lacum Tarei Davuriae...”. Тypus:
“Iris caricifolia.  Sibir.-orient. Ad Tarei Nor.” (BM!).

Экология и биология. По солонцеватым берегам рек, озер, родников,
по песчаным днищам сайров, на солонцеватых прибрежных и степных лугах,
по днищам долин, по окраинам солончаков, на солончаковых бугристых болотах,
в чиевниках на солонцеватых маломощных песках, до 3000 м; часто зарослями.
Цветет в начале лета; плодоносит в конце лета.

Общее распространение. В России – в Восточной Сибири (Читинская
область) (карта 6). За пределами России  в Казахстане, Монголии и Китае.

7. I. laevigata Fisch. et Mey. 1839, in Index Sem. Hort. Bot. Petrop. 5 : 36;
Ledeb. 1853,  Fl. Ross. 4 : 97; Turcz. 1856, Fl. Baic.-Dah. 2, 2 : 196; Dykes, 1913,
Genus Iris : 73; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 524; Родионенко, 1961, Род
ирис – Iris L. : 187; Сергиевская, 1972, Фл. Забайк. 4 : 45; Нечаева, 1974, Опр.
высш. раст. Сахал. и Кур. о-вов : 121; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 119; Павлова,
1987, Сосуд. раст. советск. Дальн. Вост. 2 : 417. – I. gmelini Ledeb. 1841, Com-
ment. Gmel. Fl. 3 : 48. – Xyridion laevigatum (L.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 3. –
Limniris laevigata (Fisch.) Rodionenko, 2007, Бот. журн. 92, 4: 552. – Ic.: Baker,
1864, Gartenflora,  t. 442; Bot. Mag. 1874, t. 6132, Bot. Mag. t. 7511 (sub nom. I.
atropurpurea). – К. гладкий.

Описан с Байкала: “In paludosis ad fl. Angarum inter Ircutiam et Baicalem;
ad Baicalem prope monasterium Possolskoi copiosissime. In Dahuria etiam obvia”.
Тypus: “In paludosus ad Baicalem, 1829. Turcz.” (LE!).

Карта 7. Сибирско-дальневосточная ареалогическая группа – I. laevigata.
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Экология и биология. Образует заросли по сырым лугам, иногда в
воде по берегам озер и рек, на травяных болотах. Цветет в начале лета;
плодоносит в конце лета – начале осени.

Общее распространение. Сибирско-дальневосточный вид, широко
распространенный в России в Восточной Сибири, в Приморье, на о. Сахалин и
Кунашир (карта 7) и за пределами России в Восточной Монголии, Северо-
Восточном Китае и Японии.

8. I. loczyi Kanitz, 1891, A novenytani …: 58; id. 1898, Die Resultate der
botanische Sammlungen, 2 : 733; Forbes, Hemsley, 1903, Index Fl. Sin. 3 : 83;
Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 189; Иконников, 1963, Опред. раст. Памира :
89; Mathew, 1981, Iris : 117; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 119; Waddick, Zhao,
1989, Iris of China : 118. – I. tenuifolia Pall. var. tianschanica Maxim., Bull. Acad.
Sci. Pеtersb. 1880, 26 : 512; id. 1880, Acta Horti Petrop. 6, 2 : 495; Dykes, 1913,
Genus Iris : 32. – I. tianschanica (Maxim.) Vved. 1932, Фл. Туркмении, 1, 2 : 325;
Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 515; Фл. Киргиз. 1951, 3 : 130; Фл. Казахст.
1958, 2 : 237; Фл. Тадж. 1963, 2 : 375. – I. tenuifolia auct. non Pall.: Diels, 1908,
Filchner, Wissensch. Ergebnisse : 249; Danguy, 1911, Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.
17 : 449; Persson, 1938, Bot. Notiser : 277; Walker, 1941, Contribs. U. S. Nat. Herb.
28 : 604, quoad pl. nanschan. – Cryptobasis tianschanica (Vved.) Nevski, 1937, Тр.
Бот. Ин-та АН СССР, сер. 1, 4 : 331. – Cryptibasis loczyi (Kanits) Ikonn. 1972, Зам.
по фл. Бадахш. и Памира, 9 : 302.  – Ic.: Kanitz, 1891,  l. c. tab. VI, fig. II, 5; Фл.
СССР, 4, табл. XXXI. Рис. 12, табл. XXXII, рис. 5. –  К. Лоча.

Описан из Цинхая (Нань-Шань): “Kan-szu n. 82. In m. Nan-san collinis
circa. Czia-kou-ye VI 10 1879” Тypus: “Collectio L. DE LOCZY det. A. KANITZ”
(BP/69376!).

Карта 8. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. loczyi.
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Экология и биология. Ксерофит, псаммофит, образует дерновины до
40 см в диаметре и 15–30 см высоты. Растет в горных, чаще полынно-злаковых
степях на лессовых, глинистых и глинисто-щебнистых склонах, на прибрежных
песчано-галечниковых отмелях и в расщелинах скал,  от 1000 до 4200 метров,
часто куртинами. Цветет в конце весны; плодоносит в середине – конце лета.

Общее распространение. Центральноазиатский вид, представленный
немногочисленными популяциями, встречающимися в России на границе ареала
в Средней Сибири; известно несколько местонахождений в Эрзинском кожууне
Республики Тыва – окр. пос. Нарын, оз. Тере-Холь, пос. Сарыг-Булун, гора
Ончалаан (карта 8). За пределами России распространен в Вост. Афганистане и
Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро Алай).

9. I. ludwigii Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci. Pеtersb. 26 : 528; Б. Федченко,
1935, Фл. СССР, 4 :  530; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 192; Доронькин,
1987, Фл. Сиб. 4 : 119. – I. humilis auct. non  Bieb.: Dykes, Genus Iris, 1913 : 229. –
Xyridion ludwigii (Maxim.) Rodionenko, 2005, Бот. журн. 90, 1: 59. – К. Людвига.

Описан из Казахстана (окрестности Зыряновского рудника): “Altai: circa
metallofodinam Syrjanowi, in humo, Aprili florentem, I. ruthenica admixtam, legit
Ludwig”. Тypus: “Altai Syrjanowski Grube” (LE!).

Экология и биология. Растет на остепненных лугах, в зарослях чия и
на участках каменистых степей. Образует небольшие куртины, распространен-
ные спорадически. Цветет в начале лета; плодоносит в конце лета.

Общее распространение. Приалтайский узкоэндемичный вид. В России
встречается в Алтайском крае в окрестностях пос. Екатериновское (карта 9). За
пределами России распространен в Северо-Восточном Казахстане.

Примечание. Этот вид описан Максимовичем по одному экземпляру, выде-

Карта 9. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. ludwigii.
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ленному им в гербарии среди сборов I. ruthenica.
10. I. maackii Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci. Pеtersb. 26 : 541; Baker, 1892,

Handbook : 247; Комаров, 1901, Фл. Маньчж. 1 : 559; Ворошилов, 1966, Фл. Сов.
Дальн. Вост. : 127; Нечаева, 1974, Опр. высш. раст. Сахал. и Кур. о-вов : 121;
Waddick, Zhao, 1989, Iris of China : 105. – I. pseudacorus auct. non L.: Regel,
1861,Tent. Fl. Ussuri : 148; Ворошилов, 1982, Опр. раст. Дальн. Вост. : 163;
Павлова, 1987, Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост. 2 : 418. – I. pseudacorus L. var.

Карта 10. Дальневосточная ареалогическая группа – I. maackii.

Карта 11. Кавказская ареалогическая группа – I. notha.
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I. acutiloba (фото А.Д. Михеева)

I. bloudowii (фото C.В. Смирнова)

I. biglumis (фото C.В. Смирнова)

I. glaucescens (фото В.И. Дорофеева)

I. ensata

I. ruthenica (фото C.В. Смирнова)
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I. humilis (фото C.В. Смирнова)

I. kamelinii

I. laevigata (фото Л.М. Пшенниковой)

I. setosa (фото C.В. Смирнова) I. tigridia (фото C.В. Смирнова)

I. halophilla
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I. pseudacorus

I. pseudonotha (фото А.Д. Михеева) I. vorobievii (фото Р. Дудкина)

I. notha (фото А.Д. Михеева)

I. uniflora
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I. lacteaI. pumila (фото С. Гришина)

I. sanguinea (фото C.В. Смирнова)I. ventricosa (фото Р. Дудкина)

I. sibirica



36 Алексеева Н.Б. Род Iris L. (Iridaceae) в России

manshurica Hort. 1949, Bailey, Man. Cult. Pl. : 273. – I. laevigata auct. non Fisch.:
O. Fedtsch. 1906, Allgem. Bot. Zeitsch. : 6; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 524. –
Limniris maackii (Maxim.) Rodionenko, 2007, Бот. журн. 92, 4: 552. –  К. Маака.

Описан со средней Уссури (на левом берегу Уссури против устья Имы,
выше урочища Шанг-енгь): “Mandshuria: ad decursum medium fl. Ussuri, ex ad-
verso ostii fl. Ima (Maack)”. Typus: “...Ima... linkes Ussuri ufer” (LE!).

Экология и биология. Встречается редко, растет уединено на приморских
лугах и болотах. Цветет в начале лета; плодоносит в конце лета – начале осени.

Общее распространение. Дальневосточный вид, представленный
немногочисленными популяциями, встречающийся на границе ареала в южной
части о-ва Сахалин в России (карта 10). Северо-Восточный Китай.

11. I. notha Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3 : 45; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР,
4 : 528; Гроссгейм, 1928, Фл. Кавк. 1 : 253; он же, 1940, Фл. Кавк. 2 : 213; Ро-
дионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 192; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 175;
Цвелев, 1979, Фл. европ. ч. СССР, 4 : 303; Михеев, 2003, Новости сист. высш.
раст. 35 : 77; он же, 2006, Конспект Флоры Кавк. 2: 107. – I. spuria subsp. notha
(Bieb.) Aschers. et Graebn., 1906, Syn. Mitteleur. Fl. 3 : 496; Mathew, 1981, Iris :
114. – Xyridion nothum (Bieb.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 3; Родионенко, 2005, Бот.
журн. 90, 1: 58. – К. ненастоящий.

Описан с Северного Кавказа, близ Константиногорска (ныне Пятигорск):
“Hab. in collibus herbidis promontorii caucasici septentrionalis, circa thermas Cons-
tantinomontanas, Stauropolien et alibi ...”. Lectotypus (Mikheev, 2004 : 279): “Ex
collibus herbidis circa thermas Constantinomontanas, ad Beschtau, 1813”  (LE!).

Экология и биология. Растет на остепненных лугах, среди кустарников и
редколесий, по склонам холмов и предгорий, большей частью южных, реже се-

Карта 12. Дальневосточная ареалогическая группа – I. oxypetala.
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верных экспозиций. Цветет в начале лета; плодоносит в конце лета – начале осени.
Общее распространение. Эндемичный кавказский вид. Центральное и

Восточное Предкавказье. Встречается малочисленными узколокальными попу-
ляциями в Краснодарском, Ставропольском краях, в Чечне, Ингушетии и в Да-
гестане (карта 11).

12. I. oxypetala Bunge, 1832, Enum. pl. China bor. : 63, non C.A. Mey. 1834;
Грубов, 1970, Новости сист. высш. раст. 6 : 33;  он же, 1977, Раст. Центр. Азии,
7 : 94; Павлова, 1987, Сосуд. раст. советск. Дальн. Вост. 2 : 417; Губанов, 1996,
Консп. фл. внешн. Монг. : 33. – I. pallasii b сhinensis Fisch. ex Sims, 1832, Gartenfl.
49, tab. 2331. – I. ensata var. chinensis Maxim. 1880, Gartenfl. 161, id. 1880, in Bull.
Acad. Sci. Pеtersb. 26 : 514, excl. syn. I. lactea Pall. – I. ensata auct. non Thunb.:
Maxim. 1880, Acta Horti Petrop. 6, 2 : 496; Franch. 1884, Pl. David. 1 : 297; Forbes,
Hemsley, 1903, Index Fl. Sin. 3 : 81; Dykes, 1913, Genus Iris : 85; Б. Федченко,
1935, Фл. СССР, 4 : 518; Поляков, 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12 : 88; Родионенко,
1961, Род ирис – Iris L. : 189; Воробьев, 1966, Опред. раст. Приморья и При-
амурья : 128. – I. pallasii auct. non Fisch.: Kitag. 1939, Lin. Fl. Mansh. : 148. –
I. iliensis auct. non Poljak.:  Грубов, 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19 : 536. – Ere-
miris oxypetala (Bunge) Rodionenko, 2006, Бот. журн. 91, 11: 1708. – Ic.: Bot.
Mag. 49, tab. 2331; Bot. Reg. 26, tab. 1; Gartenfl. 29, tab. 1011. – К. остроле-
пестковый.

Описан из Сев. Китая (окр. Пекина) “Hab. frequens in montosis et praten-
sibus ...”. Тypus: “Chine bor” (P!).

Экология и биология. На лугах (чаще солонцеватых) по берегам рек и
днищам долин, на солонцеватых берегах рек, озер и родников, по окраинам
солончаковых болот, на солонцеватых песках, в чиевниках, а также вдоль канав, арыков

Карта 13. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. pallasii.
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и по окраинам орошаемых полей, до 3500 м. Образует заросли из плотных дерновин.
Общее распространение. В России только в Хасанском районе При-

морья на п-ове Посьет в окрестности поселка (карта 12). За пределами России в
Китае и Японии.

Примечание. Возможно, этот вид у нас является  заносным. Отмечена только
одна точка в России в портовом поселке Посьет. Здесь растет только вдоль дорог и на
старых заброшенных дорогах у моря.

13. I. pallasii Fisch. 1821, in Trev. Ind. Sem. Horti Vratisl.; Поляков, 1950,
Бот. мат. (Ленинград), 12 : 89; Грубов, 1955, Консп. фл. МНР : 97; Доронькин,
1987, Фл. Сиб. 4 : 120. – I. ensata auct. non Thunb.: Б. Федченко, 1935, Фл. СССР,
4 : 518. – I. iliensis Poljak. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12 : 88; Фл. Казахст. 1958,
2 : 236. – Ioniris pallasii (Fisch.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 6. – К. Палласа.

Описан с Алтая. Точное местонахождение типа пока не установлено, но
экземпляры из гербария Фишера есть в БИН РАН.

Экология и биология. Растет по сухим песчаным берегам озер и рек,
солончаковым бугристым болотам. Плотнодерновинное растение. Цветет в
начале – середине лета; плодоносит в конце лета.

Общее распространение. В России встречается только в Западной
Сибири (карта 13). За пределами России в Казахстане (сев.-зап.) и в Монголии.

14. I. pontica Zapal. 1906, Consp. Fl. Galic. 1 : 191; Грубов, 1970, Новости
сист. высш. раст. 6 : 35; Цвелев, 1979, Фл. европ. ч. СССР, 4 : 303. – I. humilis
Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1 : 33; id. 1819, l. c. 3 : 45, non Georgi, 1775; Roem. et
Schult. 1817, Syst. Veg. 1 : 476; Ledeb., 1853, Fl. Ross. 4 : 95; Nym. 1882, Consp.
Fl. Europ. : 702; Boiss. 1884, Fl. Or. 5 : 125; Dykеs, 1913, Gen. Iris : 68; Гроссгейм,
1928, Фл. Кавк. 1 : 251; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 529; Гроссгейм, 1940,

Карта 14. Кавказская ареалогическая группа – I. pontica.
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Фл. Кавк. 2, 2 : 212; Фомин, 1950, Фл. УРСР, 3 : 290; Prod. et Nyаr. 1966, Fl. R. S.
Roman. 11 : 492. – I. marschalliana Bobr. 1960,  Бот. мат. (Ленинград), 20 : 7, nom.
superfl.; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 192; Галушко, 1978, Фл. Сев.
Кавк. 1 : 174; Михеев, 2006, Конспект Флоры Кавк. 2: 108. – Neubecia humilis
(Bieb.) Alefeld, 1863, Bot. Ztg. 40 : 297. – Ioniris humilis (Bieb.) Klatt, 1872, Bot.
Ztg. 27 : 6. – Xyridion ponticum (Zapal.) Rodionenko, 2005, Бот. журн. 90, 1: 58. –
Ic.: Bieb. 1810, Centur. Pl. Par. Ross. 1 : tab. 31;  Б. Федченко цит. соч. : таб. 32,
рис. 3; Гроссгейм, 1940, цит. соч. : таб. 26, рис. 9; Prod. et Nyar. l. c. : tab. 83, fig.
1 – 1d. – К. понтийский.

Описан из Молдавии (район г. Бендеры на Днестре): “in Delakeu ad Tyram
(Dniestr), in districtu Bender Bessarabiae, in declivibus graminosis”. Tип в Кракове (?).

Экология и биология. На открытых травянистых склонах, в степях.
Рассеянно. Цветет в конце весны – начале лета; плодоносит в середине или
конце лета.

Общее распространение. Понтическо-кавказский вид, представленный
немногочисленными популяциями, встречающимися в России на границе ареала.
В России – европейская часть и Северный Кавказ (карта 14). За пределами России
распространен в Молдавии, Причерноморье, Юго-Восточная Европа.

15. I. pseudacorus L. 1753, Sp. Pl. : 38; Dykes, 1913, Genus Iris : 76; Крылов,
1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 546; Гроссгейм, 1928, Фл. Кавк. 1 : 251; Б. Федченко,
1935, Фл. СССР, 4 : 525; Гроссгейм, 1940, Фл. Кавк. 2 : 207; Родионенко, 1961,
Род ирис – Iris L. : 187; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 174; Цвелев, 1979, Фл.
европ. ч. СССР, 4 : 303; Михеев, 2006, Конспект Флоры Кавк. 2 : 106. – Xyridion
pseudacorus (L.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 3. – Limniris pseudacorus (L.) Fuss,
1866, Fl. Transsilv. : 636; Родионенко, 2007, Бот. журн. 92, 4: 552. – К. лож-

Карта 15. Европейско-кавказская ареалогическая группа – I. pseudacorus.
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ноаирный.
Описан из Европы: “...in Europa ad ripas paludum fossarum”. Typus: LINN 61/7!
Экология и биология. По мелководьям рек, озер, болот. Корневище

обычно погружено в воду, листья и цветоносы торчат над водой. Цветет в начале
лета; плодоносит в конце лета – начале осени.

Общее распространение. Европейско-кавказский вид, широко расп-
ространенный в нашей стране (карта 15) и за пределами России. Имеет обшир-
ный ареал от середины таежной до субтропической зоны в Европе, на Кавказе,
в Западной Сибири, Северной Африке и Малой Азии.

16. I. pseudonotha Galushko, 1983, Фл. Сев. Кавк. и вопр. ее ист. 4 : 9;
Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 175; Михеев, 2003, Новости сист. высш. раст.
35 : 78; он же, 2006, Конспект Флоры Кавк. 2: 108. – Xyridion pseudonothum
(Galushko) Rodionenko, 2005, Бот. журн. 90, 1: 58. – К. ложноненастоящий.

Описан из Восточного Предкавказья. Typus: “Восточное Предкавказье,
нижнее течение реки Кумы между селением Велечаевское и поселком Кумским,
в солонцеватых понижениях, 30–40 м над ур. м. 20 VI 1973 А. Галушко” (LE?).

Экология и биология. Растут на солонцеватых и сырых местах. Образо-
вывает плотные кусты (кочки). Цветет в конце весны – начале лета; плодоносит
в конце лета – начале осени.

Общее распространение. Северо-кавказский эндемик. Восточное
Предкавказье, Прикаспийский Дагестан (карта 16).

17. I. ruthenica Ker-Gawl. 1808, Bot. Mag. 27–28 tab. 1123; Ledeb. 1853,
Fl. Ross. 4 : 94; Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci. Pеtersb. 26 : 516, excl. var. brevituba
Maxim. et var. nana Maxim.; id. 1880, in Acta Horti Petrop. 6, 2 : 496; Dykes,  1913,
Genus Iris : 52, excl. I. uniflorа Pall.; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 663; Б. Фед-

Карта 16. Кавказская ареалогическая группа – I. pseudonotha.
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ченко, 1935, Фл. СССР, 4: 517; Kitag. 1939, Lin. Fl. Mansh. : 148; Грубов, 1955,
Консп. фл. МНР : 97; Попов, 1957, Фл. Ср. Сиб. 1 : 205, excl. syn. et adnot.; Фл.
Казахст. 1958, 2 : 237; Грубов, 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19 : 536; Родионенко,
1961, Род ирис – Iris L. : 190; Сергиевская, 1972, Фл. Забайк. 4 : 41; Грубов,
1977, Раст. Центр. Азии, 7 : 95; Цвелев, 1979, Фл. европ. ч. СССР, 4 : 302;
Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 121; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. :
33. – Ioniris ruthenica (Ker-Gawl.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 6. – Limniris ruthenica
(Ker-Gawl.) Fuss, 1866, Fl. Transsilv. : 637; Родионенко, 2007, Бот. журн. 92, 4:
553. – Ic.: Bot. Mag. 28, tab. 1123, 1393; Фл. Казахст. 2, табл. XXII, рис. 5. –
К. русский.

Описан по культурному образцу: “Native of Siberia, Dauria and their
neighbouring districts within the Russian empire”. Тип не сохранился, но им может
быть таблица в протологе вида.

Экология и биология. В березняках, разреженных лиственных и
смешанных лесах, по залуженным склонам, остепненным лугам теплоумеренной
зоны, иногда заходит в южную часть высокогорной области, где встречается на
альпийских лужайках на высоте до 3000–3500 м над ур. м. Цветет в начале-
середине весны, плодоносит в конце лета.

Общее распространение. Широко распространенный в нашей стране и
за пределами России, преимущественно азиатский вид. В России произрастает
в южных районах Западной, Средней и Восточной Сибири (карта 17). За преде-
лами России – в Средней Азии (сев.-вост.), в Северо-Западной Монголии и Китае.
Дизъюнктивно, после большого перерыва, в Румынских Карпатах.

Примечание. Изолированное местонахождение этого вида в окр. Волгограда
вызывает сомнение – возможно, беженец из культуры (не исключена и путаница в

Карта 17. Преимущественно азиатская ареалогическая группа – I. ruthenica.
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этикетках), однако он встречается и значительно западнее – в Румынии.
17a. I. ruthenica Ker-Gawl. subsp. brevituba (Maxim.) Doronkin, 1987, Фл.

Сиб. 4 : 121. – I. ruthenica Ker-Gawl. var. brevituba Maxim. 1880, Acta Horti Petrop.
6, 2 : 496. – I. brevituba (Maxim.) Vved. Фл. Киргиз. 3 : 131; Фл. Казахст. 1958, 2 :
238. –  К. короткотрубчатый.

Описан из Сибири и Средней Азии. Lectotypus: “Altai: Loktjevsk et ad fl.
Krestowka (hb. Fisch.)” (LE!). Paratypi: “Songaria australiore ad lacum Issyk-kul
(A. Regel), Alatau transiliensis (Semenow) multisque aliis locis; Turkestania orientali,
regione Kuldsha, ad fl. Ili et jugo Thian-schan ad fl. Schary-ssu (A. Regel), et ad
fontes fl. Zan-ma (Przewalski, 1877); Sibiria orientali: ad Lenam et prope Ochotzk
(Stubendorff)”.

Экология и биология. В лиственных лесах и на открытых каменистых
склонах. Цветет в конце весны – начале лета; плодоносит в середине лета.

Общее распространение. Представлен немногочисленными попу-
ляциями, встречающимися в России на границе ареала, центральноазиатский
подвид. В России Максимович указывал как разновидность I. ruthenica на Алтае
и Восточной Сибири (карта 18). За пределами России встречается в Казахстане
и Монголии.

18. I. sanguinea Donn, 1811, Hort. Cant. ed. 6 : 17; Lenz, 1976,  Aliso, 8, 4 :
381; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 121; Павлова, 1987, Сосуд. раст. советск.
Дальн. Вост. 2 : 420; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. : 33. – I. sibirica L.
var. sanguinea (Donn.) Ker-Gawl. 1827, Irid. Gen. : 52. – I. sibirica L. var. orientalis
Baker, 1892, Handb. Irideae : 9. – I. orientalis Thunb. non Miller: Dykes, 1913,
Genus Iris : 23; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 187. – I. nertchinskia Lodd.
1832–1833, Bot. Cab. t. 1843. – Limniris sanguinea (Hornem.) Rodionenko, 2007,

Карта 18. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. ruthenica subsp. brevituba.
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Бот. журн. 92, 4: 551. – К. кроваво-красный.
Описан из Японии.
Экология и биология. На пойменных сырых лугах, по опушкам лист-

венничных лесов с ерником. Цветет весной – в начале лета; плодоносит в конце
лета – начале осени.

Общее распространение. Сибирско-дальневосточный вид, широко
распространенный на территории России в Восточной Сибири, Приморском крае
(карта 19) и за пределами – в Северо-Восточном Китае, Японии, Монголии, Корее.

19. I. setosa  Pall. ex Link, 1822, in Sprengel, Schrader und Link, Jahrbuch.
1, 3 : 71; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 96; Dykes, 1913, Genus Iris : 92; Б. Федченко,
1935, Фл. СССР, 4 : 520;  Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 188; Нечаева,
1974, Опр. высш. раст. Сахал. и Кур. о-вов : 121; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 :
122; Павлова, 1987, Сосуд. раст. советск. Дальн. Вост. 2 : 420. –  I. brachycuspis
Fisch. ex Sims, 1824, Curtis Bot. Mag. New ser., 7, tab. 2326. – I. brevicuspis Fisch.
ex Roem. et Schult. 1822, Syst. Veg. 1 : 306. – I. arctica Eastwood, 1904, Botan. Gaz.
33 : 132. – Xyridion setosum (Pall.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 3. – Limniris setosa
(Pall. ex Link) Rodionenko, 2007, Бот. журн. 92, 4: 552. – Ic.: Gartenflora, 1861 :
322. – К. щетиноносный.

Описан из Восточной Сибири: “...aus Sibirien”. Typus: “Habitat in Sibiria” (B!).
В БИНе хранится гербарий Стеллера 1746 года.
Экология и биология. Преимущественно растет по сухим и сырым

лугам, в березняках, по берегам водоемов и по торфяным болотам от севера
таежной зоны до субтропической, на открытых участках и в зарослях. Отличаясь
высокой морозостойкостью, заходит дальше всех других видов семейства
Касатиковых на север (за пределы северного полярного круга). Цветет в конце

Карта 19. Сибирско-дальневосточная ареалогическая группа – I. sanguinea.
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весны – начале лета; плодоносит в конце лета – начале осени.
Общее распространение. Широко распространен у нас в стране и за

пределами России. Восточносибирско-североамериканский вид. В России – в
Средней и Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке (карта 20). За пределами
России – в Японии, Сев.-Вост. Китае, Корее, Сев. Америке (приморская полоса
Аляски, Алеутские о-ва).

20. I. sibirica L. 1753, Sp. Pl. : 38; Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci. Pеtersb.

Карта 20. Восточносибирско-североамериканская ареалогическая группа – I. setosa.

Карта 21. Евразиатская ареалогическая группа – I. sibirica.
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26 : 519; Dykes, 1913, Genus Iris : 20; Danguy, 1914, Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. 20 :
137; Гроссгейм, 1928, Фл. Кавк. 1 : 252;  Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 1929, 3 : 666;
Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 519; Гроссгейм, 1940, Фл. Кавк. 2 : 212; Грубов,
1955, Консп. фл. МНР : 97; Фл. Казахст. 1958, 2 : 240; Родионенко, 1961, Род ирис
– Iris L. : 187; Lenz, 1976,  Aliso, 8, 4 : 381; Грубов, 1977, Раст. Центр. Азии, 7 : 95;
Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 175; Цвелев, 1979, Фл. европ. ч. СССР, 4 : 303;
Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 122; Михеев, 2006, Конспект Флоры Кавк. 2 : 106. –
Limniris sibirica (L.) Fuss, 1866, Fl. Transsilv. : 637; Родионенко, 2007, Бот. журн.
92, 4 : 550. – Ic.: Bot. Mag. 29, tab. 1163; Dykes, l. c. tab. 1, a; Фл. СССР, 4, табл.
ХХХI, рис. 13; Фл. Казахст. 2, табл. ХХII, рис. 3. – К. сибирский.

Описан из Сибири и Европы: “in Austriae, Helvetiae, Sibiriae pratis”. Typus:
LINN 61/19!

Экология и биология. На пойменных, болотистых и лесных лугах, по
березовым колкам, лесным опушкам. Цветет в конце весны – начале лета;
плодносит в конце лета – начале осени.

Общее распространение. Евразиатский вид, широко распространенный
на территории России от таежной до теплоумеренной зоны Европы, Кавказа,
Западной и Средней Сибири (карта 21) и за пределами России – в Армении,
Казахстане, Центральной Азии.

21. I. tenuifolia Pall. 1776, Reise, 3 : 714; Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci.
Pеtersb. 26 : 511; Franch. 1884, Pl. David. 1 : 297; Forbes, Hemsley, 1903, Index Fl.
Sin. 3 : 85; Dykes, 1913, Gen. Iris : 32, excl. var. tianshanica Maxim.; Danguy, 1914,
Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. 20 : 137; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 662; Павлов,
1929, Бюлл. МОИП, сер. биол. 38 : 41; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 515;
Kitag. 1939, Lin. Fl. Mansh. : 149; Walker, 1941, Contribs. U. S. Nat. Herb. 28 : 604,

Карта 22. Евразиатская ареалогическая группа – I. tenuifolia.
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quoad pl. mong.; Ching, 1941, Bull. Fan Memor. Inst. Biol. (Bot.), 10, 5 : 261;  Грубов,
1955, Консп. фл. МНР : 97; Фл. Казахст. 2 : 236; Родионенко, 1961, Род ирис –
Iris L. : 189; Hanelt, Davazamc, 1965, Feddes Repert. 70, 1–3 : 20; Сергиевская,
1972, Фл. Забайк. 4 : 41; Грубов, 1977, Раст. Центр. Азии, 7 : 96; Цвелев, 1979,
Фл. европ. ч. СССР, 4 : 302; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 123; Губанов, 1996,
Консп. фл. внешн. Монг. : 33. – Neubecia tenuifolia (Pall.) Alefeld, 1863, Bot. Ztg.
40 : 297. – Ioniris tenuifolia (Pall.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 6. – Ic.: Pall. 1. c. tab.
C, fig. 2; Фл. СССР, 4, табл. XXXII, рис. 4; Фл. Казахст. 2, табл. XXII, рис. 1. –
К. тонколистный.

Описан из Даурии (окр. оз. Тарей): “Abundabat in campis glareosis versus
Tareinoor Dauuriae...”. Тypus: “Dauurica” (ВМ!).

Экология и биология. Ксерофит, псаммофит, образует дерновины до
40 см в диаметре и 15–30 см высоты. Растет в песчаных степях, на полузакреп-
ленных и маломощных песках, по берегам рек и открытых солнцу степных и
пустынно-степных щебнистых скалистых склонах холмов и гор. Цветет ранней
весной; плодоносит летом.

Общее распространение. Евразиатский вид, представленныей немно-
гочисленными популяциями, встречающимися в России на границе ареала от юго-
востока европейской части России и юго-запада Сибири до Даурии (карта 22). За
пределами России – в Казахстане, Северо-Западном Китае и Монголии.

22. I. uniflora Pall. ex Link, 1820, in Sprengel, Schrader und Link, Jahrbuch.
1, 3 : 71; Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci. Pеtersb. 26 : 517; Danguy, 1914, Bull. Mus.
Nat. Hist. Natur. 20 : 137; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 518; Kitag. 1939, Lin.
Fl. Mansh. : 149; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 190; Грубов, 1971, Бот.
журн. 56, 11 : 1642; Сергиевская, 1972, Фл. Забайк. 4 : 42; Грубов, 1977, Раст.

Карта 23. Сибирско-дальневосточная ареалогическая группа – I. uniflora.
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Центр. Азии, 7 : 96; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 123; Павлова, 1987, Сосуд.
раст. советск. Дальн. Вост. 2 : 421; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. :
33. – Limniris uniflora (Pall. ex Link) Rodionenko, 2007, Бот. журн. 92, 4 : 553. –
Ic.: Фл. СССР, 4, табл. XXXI, рис. 11. – К. одноцветковый.

Описан из Сибири. Тypus: “Ir.  uniflora 1” (В!).
Экология и биология. На сухих каменистых и открытх травянистых склонах,

в сосняках, белоберезниках, дубовых редколесьях, осветленных широколиственных
лесах. Цветет в конце весны – начале лета; плодоносит в середине лета.

Общее распространение. Широко распространен у нас в стране и за
пределами России, сибирско-дальневосточный вид. В России – Восточная
Сибирь (Даурия), Дальний Восток (карта 23). За пределами России – Монголия,
Китай, п-ов Корея.

Примечание. В.М. Урусов (1999) описал из родства I. uniflora Pall. ex Link
новый вид – I. tschandalasica Urusov, произрастающий в Приморском крае (хр. Чандалаз).
По мнению В.М. Доронькина (2006) и Н.С. Павловой (2006), эти растения являются
лишь экоморфами и встречаются, по их наблюдениям, в сходных условиях в других
частях ареала. Такие растения заслуживают ранга разновидности I. uniflora Pall. ex Link
var. tschandalasica (Urusov) Doronkin et N.S. Pavlova. От I. uniflora отличается мелкими
размерами всех частей растения, жестковатыми, очень узкими листьями до 11 см дл. и
2.2 мм шир., притупленными на верхушке обертки и округлыми (почти шаровидными)
коробочками до 0.7 см в диаметре.

23. I. ventricosa Pall. 1776, Reise, 3 : 320, 712; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 94;
Turcz. 1856, Fl. Baic.-Dahur. 2 : 193; Dykes, 1913, Genus Iris : 34; Danguy, 1914,
Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. 20 : 138; Б. Федченко, 1935, Фл. Забайк. 2 : 156; он же,
1935, Фл. СССР, 4 : 516; Kitag. 1939, Lin. Fl. Mansh. : 149; Попов, 1957, Фл. Ср.
Сиб. 1 : 204; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 188; Дашням, 1965, Бот.

Карта 24. Сибирско-дальневосточная ареалогическая группа – I. ventricosa.
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журн. 50, 11 : 1639; Сергиевская, 1972, Фл. Забайк. 4 : 41; Грубов, 1977, Раст.
Центр. Азии, 7 : 97; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4 : 123; Павлова, 1987, Сосуд.
раст. советск. Дальн. Вост. 2 : 421; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. :
33. – Xyridion ventricosum (Pall.) Klatt, 1872, Bot. Ztg. 27 : 3. – Ic.: Pall. l. c. tab. B,
fig. 1; Dykes, l. c., p. 34. – К. вздутый.

Описан из Даурии (междуречье Урулюнгуя и Аргуни близ села Соктуй):
“Observata in unica regione Dauria transalpinae tractu siliceto montano inter vallem
Urulungui et Argunum fl. versus Soktui ...”. Typus: “Ir. ventricosa 1” (WILLDENOW/
01007) (В!).

Экология и биология. Растет в степях, на степных сухих каменистых
склонах и западинам с солонцеватой почвой. Чаще растет одиночно, но местами
образует заросли. Цветет в начале лета; плодоносит в конце лета – начале осени.

Общее распространение. Сибирско-дальневосточный вид, представ-
ленный немногочисленными популяциями, встречающимися в России на
границе ареала в Восточной Сибири (юго-восток Читинской обл.) и на Дальнем
Востоке в Приморском крае (карта 24). За пределами России – распространен в
Монголии и Китае.

Секция 2. P o g o n i r i s Baker

24. I. acutiloba C.A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. : 32;  Lеdеb. Fl. Ross. 1853,
4 : 105; Boiss. Fl. Or. 5, 132; Dykes, 1913, Genus Iris : 113; Б. Федченко, 1935, Фл.
СССР, 4 : 533; Гроссгейм, 1928, Фл. Кавк. 1 : 255; Родионенко, 1961, Род ирис –
Iris L. : 200; Mathew, 1981, Iris : 43; Михеев, 2006, Конспект Флоры Кавк. 2 :
111. – I. fominii Woron. ex Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1 : 155. – К. остродольный.

Карта 25. Кавказская ареалогическая группа – I. acutiloba.
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Oписан из Азербайджана: “In collibus siccus prope Baku”. Typus: “In colli-
bus prope Baku, a 7 aprili m. 1830. № 74 C.A. Meyer” (holo, cum iso – LE!).

Экология и биология. Приурочен обычно к полынным полупустынным
ассоциациям на легких суглинистых почвах; в предгорьях растет и на холмах,
предпочитая склоны южных экспозиций. В нижнем поясе гор, на сухих щеб-
нистых и каменистых склонах, выходит на предгорные равнины. Растения кум-
торкалинской популяции обитают преимущественно на плотнослежавшихся пес-
ках с рухляком. Цветет в конце весны; плодоносит в начале или середине лета.

Общее распространение. Вид представлен немногочисленными по-
пуляциями, встречающимися в России на границе ареала, относится к кавказской
ареалогической группе. В России известна единственная популяция на терри-
тории Дагестана в районе уникального бархана Сарыкум у с. Кумторкала, Буй-
накский р-н, в 12 км западнее г. Махачкалы (карта 25). За пределами России встре-
чается в Азербайджане к северу от р. Куры и приводится для Северного Ирана.

25. I. aphylla L. 1753, Sp. Pl. 1 : 38; Dykes, 1913, Genus Iris : 157; Б. Фед-
ченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 551; Гейдеман, 1975, Опред. Высш. раст. Молд. ССР,
2 : 110; Цвелев, 1979, Фл. европ. ч. СССР, 4 : 304. – I. nudicaulis Lam. 1789,
Encycl. Meth. Bot. 3 : 296; Шмальгаузен, 1897, Фл. Ср. Южн. Росс. 2 : 470. –
I. bohemica F.W. Schmidt, 1794, Fl. Bohem. 4 : 5; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 101. –
I. hungarica Waldst. et Kit. 1807, Pl. Rar. Hung. 3 : 251. – I. aphylla a. typica c.
polonica Aschers. et Graebn. 1906, Syn. Mitteleur. Fl. 3 : 478. – I. polonica (Aschers.
еt Graebn.) Fomin et Bordz. 1950, Фл. УРСР, 3: 301. – I. aphylla subsp. polonica
(Aschers. et Graebn.) Soo, 1970, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 16, 3–4 : 366. – Ic.:
Bieb. l. c. tab. 51. – К. безлистный.

Описан без указания местонахождения, вероятно, из Ср. Европы.

Карта 26. Европейская ареалогическая группа – I. aphylla.
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Экология и биология. Преимущественно произрастает в зарослях
кустарников, по опушкам, на лесных полянах, на суглинистых или каменистых
почвах. Листья к зиме полностью опадающие, весной появляющиеся позже
цветоносов; отсюда и название вида – “безлистный”. Цветет в конце весны –
начале лета; плодоносит в конце лета – начале осени.

Общее распространение. Европейский вид, широко распространенный
в европейской части России: Волжско-Донской район, Заволжье (карта 26). За
пределами России – в Средней и Восточной Европе.

26. I. arenaria Waldst. et Kit. 1802, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 1 : 57. tab.
57; Лавр. 1935, Фл. УСРР, 1 : 324. – I. flavissima subsp. stolonifera f. occidentalis
Ugr. 1922, Feddes Repert. 14 : 13, 15, 18. – I. flavissima subsp. orientalis (Ugr.)
Lavr. 1935, Фл. УССР, 1 : 324. – К. песчаный.

Описан из Венгрии: “in clivis arenosis aridis, qui inde a promontoriis Carpati
infra Vaczium juxta Danubium usque in Cumaniam et ab hoc fluvio usque ad Tibiscum
per Comitatum Pesthinensem disperguntur; nec non in praedio Szent-Ivan Comitatus
Albensis, et ad ripam dextram Danubii supra Strigonium” (BP?).

Экология и биология. В борах и луговой степи, на песках и на меловых
склонах. Цветет в середине весны – начале лета; плодоносит в середине лета.

Общее распространение. Относится к европейской ареалогической
группе. В России распространен на юге Европейской части (карта 27). За преде-
лами России встречается в Средней Европе.

27. I. bloudowii Ledeb. 1830, Icon. pl. Fl. Ross. 2,  tab. 101; Ledeb. 1833, Fl.
Alt. 4 : 331;  Turcz. 1856, Fl. Baic.-Dah. 2, 2 : 197; Baker, 1876, in Gard. Chron. ser.
2, 6 : 710; Maxim. 1880, in Bull. Acad. Sci. Pеtersb. 24 : 533; Dykes, 1913, Genus
Iris : 138; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3: 552; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 :

Карта 27. Европейская ареалогическая группа – I. arenaria.
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550; Родионенко, 1961, Род Ирис – Iris L. : 199. – I. flavissima var. umbrosa
Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1 : 58. – I. flavissima subsp. bloudowii (Ledeb.)
Baker, 1892, Hand. Irid. : 29. – Ic.: Ledeb. Ic. pl. Fl. Ross. 2, tab. 101. – К. Блудова.

Описан с Алтая. Lectotypus: “prope Tschetschulicha (Ledebour)”. (LE!).
“In montosis umbrosis et apricus pr. Riddersk, Smejow: pr. Tschetschulicha, Ledebour,
Bunge – pr. Barnaul”.

Экология и биология. На горах в нижней зоне альпийской области, по
альпийским лугам; ниже, в лесной области по лугам, склонам, по окраинами
лесов и в долинах горных речек. Имеются популяции, обитающие на сухих
песчаных грунтах южных склонов (Забайкалье). Цветет в конце весны – начале
лета; плодоносит в середине лета.

Общее распространение. Широко распространен в нашей стране, но
представлен относительно небольшими популяциями, относится к сибирско-
северомонгольской ареалогической группе. Западная и Средняя Сибирь (карта 28).
За пределами России встречается в Китае, Монголии, Сев.-Вост. Казахстане.

Примечание. I. bloudowii описан К. Ледебуром (Ledebour, 1829, 1830) с Алтая.
Ряд авторов при обработке ирисов отнесли к I. bloudowii все широколистные и более
рослые экземпляры I. humilis, в связи с чем ареал I. bloudowii считается  более широким,
чем в действительности. Указания К.А. Угринского (Ugrinsky, 1922), В.Л. Комарова и
Е.Н. Клобуковой-Алисовой (1925),  Б.А. Федченко (1935), Д.П. Воробьева и др. (1966),
Л.П. Сергиевской (1972) и J.W. Waddick and Y. Zhao (1992) о распространении I. bloudowii
на Дальнем Востоке ошибочны и должны быть отнесены к позднее описанному виду
I. vorobievii.

28. I. furcata Bieb. 1819, Cent. Pl. Ross. 2, t. 51; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 :
103; Гроссгейм, 1928, Фл. Кавк. 1 : 256; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2 : 223;
Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 174. – I. biflora Pall. 1771, Reise, 1 : 171; Михеев,

Карта 28. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. bloudowii.
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2006, Конспект Флоры Кавк. 2 : 109. – К. вильчатый.
Oписан с Сев. Кавказа: “Per totius Сaucasici septentrionalis herbida aprica

communis est”. Syntypi: “Ex Caucaso Rhuteno. In vicinia montis Beschtau lecta.;
Caucasus; ad thermas Constantinomontanas. 1813”. Lectotypus (Mikheev, 2004 :
281): “ad thermas Constantinomontanas. 1813. [Bieb.]” (LE!).

Экология и биология. Произрастает в предгорьях на склонах различной
экспозиции, освещенности и увлажненности грунта. На сухих, открытых солнцу

Карта 29. Кавказская ареалогическая группа – I. furcata.

Карта 30. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. glaucescens.
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горных террасах, на травянистых склонах, в лесной полосе до 2200 м. Цветет в
конце весны – начале лета; плодносит в конце лета.

Общее распространение. Кавказский вид, представленный немногочис-
ленными популяциями, встречающимися в России на границе ареала. Северный
Кавказ: районы Терский, Ставропольский, Эльбрусский, Терско-Сурженский,
Дагестанский, Чеченский (карта 29).

29. I. glaucescens Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1 : 58; Доронькин, 1987,
Фл. Сиб. 4 :  117; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. : 33. – I. scariosa auct.
non Willd. ex Link: Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 550. – К. сизоватый.

Описан из Сев.-Вост. Казахстана: “in pratis inter Schamanaicha et Wydricha
(L.) et in apricis montosis ad fl. Irtysch et Buchtarma”.

Экология и биология. Произрастает в полынно-дерновиннозлаковых
степях на солонцеватых песках, сухих каменистых и щебнистых склонах. Цветет
в конце весны – начале лета; плодоносит в середине лета.

Общее распространение. Заволжско-казахстанско-джунгарский вид,
представлен немногочисленными популяциями, встречающимися в России на
границе ареала. В России растет на юге Западной Сибири (карта 30). За пределами
России – в Казахстане, Монголии (сев.-зап.) и Китае (сев.-зап.).

30. I. humilis Georgi, 1775, Bemerk. Reise, 1 : 196; Е. Бобров, 1960, Бот.
мат. (Ленинград), 20 : 6; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 199; Пешкова,
1975, Новости сист. высш. раст. 12 : 135; Цвелев, 1979, Фл. европ. ч. СССР, 4 :
307; Павлова, 1987, Сосуд. раст. советск. Дальн. Вост. 2 : 423; Губанов, 1996,
Консп. фл. внешн. Монг.: 33. – I. flavissima Pall. 1776, Reise, 1 : 715; Б. Федченко,
1935, Фл. СССР, 4 : 545; Грубов, 1970, Новости сист. высш. раст. 6 : 34. – I. fla-
vissima subsp. transuralensis Ugr. 1922, Feddes Repert. 14 : 16. – К. низкий.

Карта 31. Преимущественно азиатская ареалогическая группа – I. humilis.
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Описан из Прибайкалья: “In schattigten mulmigten Thalern von der Angara
bis Olchon”. Lectotypus (Alexeeva, 2007 : 924): “Iris pumila ad Baical, 1772 “ (MW).
Isolectotypus “Iris pumila? ad Baicalem lecta” (BM!)

Экология и биология. По степным (преимущественно песчаным), не-
редко каменистым склонам в борах, на лесных полянах и прибрежных лугах,
среди кустарников. Цветет в середине весны; плодоносит в середине лета.

Общее распространение. Широко распространен у нас в стране и за
пределами России, относится к азиатской ареалогической группе. В России
встречается в Восточной и Западной Сибири (карта 31), за пределами России – в
Китае и Монголии.

Примечание. I. humilis был описан И. Георги (Georgi, 1775) из Прибайкалья и
соответствует описанному из Забайкалья I. flavissima Pall., что впервые установил
Е.Г. Бобров (1960). В.И. Грубов (1970 : 33), ссылаясь на “очень краткий и поверхностный”
диагноз И. Георги и отсутствие типового экземпляра принимает название I. humilis за
“nomen dubium”. Однако находка сборов Георги, представленных двумя экземплярами
с автографом Георги на этикетках: “Iris pumila ad Baical, 1772” и изосинтипа I. flavissima
(isosyntypus, MW, herb. Trinius No 8281) в Гербарии Московского университета (MW)
М.Н. Караваевым (1973), а также детальное изучение гербарного материала, литературы
и личных наблюдений в природе Г.А. Пешковой (1975), позволили установить соот-
ветствие диагноза вида, данного Георги, только одному виду среднесибирских ирисов,
для которого, как считает Г.А. Пешкова, “название I. humilis могло бы быть принято
даже при отсутствии типовых экземпляров” (Пешкова, 1975 : 136). Исследование типов
двух видов, находящихся в Гербарии BM, показало, что I. flavissima Pall. вполне
соответствует ранее описанному виду I. humilis Georgi.  Наличие надписи “Iris pumila?
ad Baicalem lecta”  на типовом образце, сделанной рукой Георги, снимает сомнения
В.И. Грубова (1977), который при ознакомлении с “типом” I. humilis в Гербарии Мос-

Карта 32. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. ivanovae.
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ковского университета предположил, что местонахождение “ad Baical” обозначено не
Георги, а К.Б Триниусом. I. flavissima – описан из Забайкалья: “in regionibus transbaikalen
sibus, praesertim circa Tschicoium, Vdam et Ingodam”. Lectotypus (Alexeeva, 2007 : 917):
“Iris lutea biflorae affinis Dahuria” (BM!).

31. I. ivanovae Doronkin, 1987, Фл. Сиб. 4 : 117. – К. Ивановой.
Описан из Читинской обл., окр. с. Борзя. Typus: “Prov. Czita, distr. Borsija,

Charanor, in stipetis ..., 7.VI 1965, fl., A. Zarubin”.
Экология и биология. По степным щебнистым и каменистым склонам

гор и их подножиям, в типчаковых и пижмовых степях, в зарослях ильма. Мелко-
дерновинные растения. Цветет в середине весны; плодносит в середине лета.

Общее распространение. Субэндемичный центральноазиатский вид. В
России – Восточная Сибирь (кроме Забайкалья нигде не встречается) (карта 32),
Монголия, Китай. Замещает I. tigridia в Забайкалье и на большем протяжении
Монголии и в Китае.

32. I. kamelinii Alexeeva, 2006, Новости сист. высш. раст. 38 : 116. – К. Ка-
мелина.

Описан из Республики Алтай, оз. Богуты. Typus: “Respublica Altai, Prov.
Koschagach, jug. Chichacheva, lac. Boguti …” (LE!).

Экология и биология. В каменистых степях, по скалистым и щебнистым
склонам гор; поднимается до 2500 м над уровнем моря. Образует рыхлые дерно-
вины. Цветет в середине весны; плодоносит в середине лета.

Общее распростанение. Россия: представлен небольшой популяцией в
Сибири (на Алтае), относится к центральноазиатской ареалогической группе
(карта 33). За пределами России, возможно, встречается в Монголии и Китае.

Примечание. Вид назван в честь моего учителя, Рудольфа Владимировича
Камелина.

Карта 33. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. kamelinii.
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33. I. mandshurica Maxim. 1880, Bull. Acad. Pеtersb. 26 : 530; Dykes,
1913, Iris : 140; Ugr. 1922, Feddes Repert. 14 : 15, 18; Родионенко, 1961, Род Ирис
– Iris L. : 199. – I. humilis auct. non  Georgi: Павлова, 1987, Сосуд. раст. советск.
Дальн. Вост. 2 : 423. – К. маньчжурский.

Описан с Суйфуна: “Mandshuria australis, ad fl. Suifun, cum I. flavissima,
fine Maji fl. (Goldenstadt)”. Typus: “Suifun Mandshuria” (LE!).

Экология и биология. Встречается на сухих травянистых склонах, каме-
нистых вершинах, в составе травостоя остепненных лугов; редко. Цветет в нача-
ле – в середине весны; плодоносит в середине лета.

Общее распространение. Дальневосточный вид (карта 34). За пределами
России – на севере Китая и на п-ове Корея.

Примечание. К.И. Максимович (1880 а) описал I. mandshurica по образцам,
собранным Гюльденштедтом на р. Суйфуне (р. Раздольная) в районе Никольска, листьями
и корневищем очень похожий на I. bloudowii, обертками и цветками на I. flavissima.
Позже К.А. Угринский (Угринский, 1911; Ugrinsky, 1922) и W. Dykes (1913), предложив
свои номенклатурные комбинации для сложной группы I. flavissima (=I. humilis),
справедливо отметили, что виды I. bloudowii, I. flavissima, I. mandshurica отличаются
морфологически, своими ареалами и условиями произрастания. Е.Г. Бобров (1960) пред-
полагал, что желтоцветковый ирис из Приморского края, определяемый как I. flavissima,
представляет собой особую расу. Однако Г.И. Родионенко, посетивший Приморье в
1967 г., определяет сборы на р. Суйфуне как I. flavissima (отметки на экземплярах в
гербарии VLA), а находки в районе пос. Краскино – как I. mandshurica (Rodionenko,
2006). Н.С. Павлова (1987) считает, что I. mandshurica описан по образцам, относящимся
к I. flavissima, и отождествляет его с последним видом.

34. I. potaninii  Maxim. 1880, Bull. Acad. Pеtersb. 26 : 528; Dykes, 1913,
Genus Iris : 154; Ugrinsky, 1922, Feddes Repert. 14 : 19, excl. pl. et chin.; Крылов,

Карта 34. Дальневосточная ареалогическая группа – I. mandshurica.
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1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 668; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 549; Грубов, 1955,
Консп. фл. МНР : 97;  Попов, 1957, Фл. Ср. Сиб. 1 : 206; Родионенко, 1961, Род
ирис – Iris L. : 199; Грубов, 1977, Раст. Центр. Азии, 7 : 99; Доронькин, 1987, Фл.
Сиб. 4 : 120; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. : 33. – I. flavissima var.
rupestris Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1 : 60. – I. pumila  auct. non L.: Pall. 1776,
Reise, 3 : 715. – I. tigridia auct. non Bunge: Hanelt u. Davazamc, 1965, Feddes
Repert. 70, 1–3 : 20. – Ic.: Ugrinsky, 1. c. tab. IV, fig. 3; Попов, 1. с. Рис. 23, 2. –
К. Потанина.

Описан из Южной Сибири. Lectotypus: “In montosis ad fl. Angarum” (LE!).
Paratypi: “Dahuria (Turcz.) “in montibus perexigua, fine Maji fl.” (Pallas ex desc-
riptione), Transbaicalia (Turcz.), Altai, ad fl. Tscharysch (Bunge); Mongolia: alpibus
Altai australis inter Dsussylyk et Urten-gol (Potanin)”.

Экология и биология. В каменистых степях, по скалистым и щебнистым
склонам гор; поднимается до 3000 м над уровнем моря. Образует дерновины.
Цветет в середине весны; плодоносит в середине лета.

Общее распростанение. Широко распростанен в нашей стране, но
представлен относительно небольшими популяциями, относится к центрально-
азиатской ареалогической группе. В России – в Сибири (на Алтае и в Забайкалье)
(карта 35). За пределами России – в Монголии и Китае.

35. I. psammocola Y.T. Zhao, 1992, Acta Phytotax. Sin. 30, 2 : 181. – I. po-
taninii Maxim. var. arenaria Doronkin, 1990, Бот. журн. 75б 3 : 415. – I. potaninii
auct. non Maxim. p. min. p.: Грубов, 1977, Раст. Центр. Аз. 7: 99; он же, 1982,
Опред. сосуд. раст. Монг.: 69; Ханминчун, 1984, Опред. раст. Тув. АССР : 267;
Доронькин, 1987, Фл. Сиб. : 120; Ханминчун, 1997, в Ханминчун, Седельникова,
Петрова, Фл. Цегер-Элисс : 24; Лайдып, 2002, Консп. фл. Убсунур. котл. : 93;

Карта 35. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. potaninii.
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Шауло, 2004, в Шауло, Додук, Сосуд. раст. зап. “Убсун. котл.” : 39. – I. blou-
dowii auct. non Ledeb.: Сергиевская, 1972, Фл. Заб. 4 : 48. – К. песколюбивый.

Описан  из Китая: “Ningxia Autonomoeus Region, China”. Typus: “Ningxia:
Lingwu, Baijiatan, 1959.04.10. Anonymous and no number” (NETU).

Экология и биология. На песчаных массивах. Образует скученные дер-
новины. Цветет в конце весны – начале лета; плодоносит в конце лета.

Общее распростанение. Относится к центральноазиатской ареало-
гической группе. В России распространен на крайнем юге республик Бурятии и
Тыва (карта 36), вне России – Китай: пустыня Тэнгэр и ее отроги; растения
этого вида могут быть обнаружены в Монголии – массив песков Алтан-Элс.

36. I. pumila L. 1753, Sp. Pl. 1 : 38; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 104; Шмаль-
гаузен, 1897, Фл. Ср. Южн. Росс. 2 : 470; Boiss. Fl. Or. 5 : 133; Dykes, 1913,
Genus Iris : 142; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 545; Гроссгейм, 1928, Фл.
Кавк. 1 : 257;  он же, 1940, Фл. Кавк. 2 : 223; Цвелев, 1979, Фл. европ. ч. СССР,
4 : 306; Михеев, 2006, Конспект Флоры Кавк. 2: 109. – I. aequiloba Ledeb. 1823,
Ind. Sem. Hort. Dorpat. : 4; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 104; Фомин и Бордз, 1950,
Фл. УРСР, 3 : 296. – I. taurica Lodd. 1829, Bot. Cab. 16 : tab. 1506; Шмальгаузен,
1897, Фл. Ср. Южн. Росс. 2 : 471; Гроссгейм, 1949, Опр. раст. Кавк.: 637; Галушко,
1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 174. – Ic.: Bot. Mag. tab. 9, t. 1209, t. 1261; Reichenb. Ic.:
Fl. Germ. tab. 327, fig. 752, 753, tab. 328, fig. 754, 755; Dykes Iris. Pl. XXXII. –
Exs.: HFR No 1138. – К. карликовый.

Описан из Средней Европы: “in Austriae, Pannoniae collibus apricis”. Typus:
LINN 61/1!

Экология и биология. Преимущественно степной геофит, компонент
типчаково-ковыльных степей, однако многие популяции нередко заходят на

Карта 36. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. psammocola.
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солонцеватые понижения – “поды”, где становятся компонентами полупустын-
ной растительности. Цветет в середине весны; цветет в середине лета.

Общее распространение. Широко распространенный у нас в стране и
за пределами России, европейско-кавказский вид. Юг европейской части России
в пределах степной и отчасти лесостепной зон, Северный Кавказ, Южный Урал
и Приуралье (карта 37). За пределами России распространен в Закавказье, на
Украине, в Молдавии и в Казахстане, встречается на востоке Центральной и
Южной Европы.

37. I. scariosa Willd. ex Link, 1820, Spreng., Schrad. und. Link. Jahrb. 1 :
71; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4 : 304; Dykes, 1913, Genus Iris : 178; Крылов, 1929, Фл.
Зап. Сиб. 3 : 553; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 : 550; Цвелев, 1979, Фл. европ. ч.
СССР, 4 : 306; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 175; Михеев, 2006, Конспект
Флоры Кавк. 2: 109. – I. pumila var. scariosa (Willd. ex Link) Schmalh. 1897, Фл.
Ср. Южн. Росс. 2 : 470; I. astrachanica Rodion. 1977, Декор. трав. раст. 1 : 251;
Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 130, nom. nud. descr. ross. – К. кожистый.

Описан с побережья Каспия, близ устья Волги: “So nennt Willdenow im
Herbar. eine I. biflora von Pallas”. Тypus: WILLDENOV/00959 (B!).

Экология и биология. Растет на солонцеватых почвах по откосам, на
сухих плато, среди пустынно-степного разнотравья, иногда заходит на пески.
Цветет в середине – конце весны; плодоносит в середине – конце лета.

Общее распространение. Эндемичный европейско-кавказский (при-
каспийский) вид. Основная часть ареала расположена в северо-западной и
западной частях прикаспийской низменности (Астраханская обл., Калмыкия) и
в Восточном Предкавказье. Северная граница достигает озера Эльтон, к востоку
спускается до низовий р. Волги и р. Кумы; южная проходит по Ногайской степи

Карта 37. Европейско-кавказская ареалогическая группа – I. pumila.
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(Кизлярский округ Дагестана); западная – по восточным отрогам Ергеней и
Прикалаусских высот (карта 38).

38. I. tigridia Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1 : 60; id. 1833, in Ledeb. Ic. Pl.
Fl. Ross. 4 : 14; Turcz. 1856, Fl. Baic.-Dahur. 2, 2 : 198; Maxim. 1880, Bull. Acad.
Sci. Pеtersb. 26 : 529; Dykes, 1913, Genus Iris : 153, excl. I. pandurata  Maxim.;
Danguy, 1914, Bull. Mus. Hist. Natur. 20 :137; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 668;
Павлов, 1929, Бюлл. МОИП, отд. биол. 38 : 41; Б. Федченко, 1935, Фл. СССР, 4 :

Карта 38. Европейская ареалогическая группа – I. scariosa.

Карта 39. Центральноазиатская ареалогическая группа – I. tigridia.
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549; Kitag. 1939,  Lin. Fl. Mansh. : 149; Грубов, 1955, Консп. фл. МНР : 97; Фл. Ка-
захст. 1958, 2 : 244; Родионенко, 1961, Род ирис – Iris L. : 199; Сергиевская, 1972, Фл.
Забайк. 4 : 48; Грубов, 1977, Раст. Центр. Азии, 7 : 101; Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4
: 123; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг. : 33. – К. тигровый.

Описан с Алтая: “in apricis montis schistosi prope pagum Tschetschulicha
ad fl. Tscharysch …”. Typus: “ad flumen Tscharysch”  (LE!).

Экология и биология. Обитает на каменистых, щебнистых или песча-
ных степных склонах и на осыпях, поднимается до высоты 3500 м над ур. моря.
Встречается редко, в основном единичными особями. Листья зимой остаются
зелеными. Цветет в начале – середине весны; плодоносит летом.

Общее распространение. Субэндемичный центральноазиатский вид. В
России растет в Республиках Алтай и Тыва (карта 39); вне России – в Монголии
и Китае.

39. I. timofejewii Woron. 1924, Not. Syst. H.B. Petrop. 5 : 62; Б. Федченко,
1935, Фл. СССР, 4 : 546; Гроссгейм, 1928, Фл. Кавк. 1 : 257; он же, 1940, Флора
Кавк. 2 : 224; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 174; Михеев, 2006, Конспект
Флоры Кавк. 2 : 109. – К. Тимофеева.

Описан по образцам, выращенным из корневищ, которые были собраны
А.А. Гроссгеймом в Дагестане: “Culta in sectione caucasici Horti Tiflisiense e rhizo-
matibus a cl. A. Grossheim e Daghestaniae distr. Andi a. 1915 allatis”.

Экология и биология. Растет преимущественно на каменистых склонах
южных экспозиций, среди ксерофильных кустарников и многолетников, харак-
терных для южных склонов с большим содержанием кальция в среднегорном
Дагестане, крупными, 30–40 и даже 70–90 см в поперечнике, плотными куртинами.

Общее распространение. Редкий, эндемичный кавказский вид. Известно

Карта 40. Кавказская ареалогическая группа – I. timofejewii.
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несколько местонахождений в Дагестане (карта 40): в окрестностях с. Бушрак,
Ходжал-махи, Цудахар (Левашинский р-н); с. Урада (Советский р-н), с. Мизгин-
Аджи (Ахтынский р-н).

40. I. vorobievii N.S. Pavlova, 1987, Сосуд. раст. советск. Дальн. Вост. 2 :
424. – К. Воробьева.

Описан из Приморья. Typus: “Prov. Primorskensis, distr. Chassan, prope
Craskino in declivibus lapidosis” (VLA!); (iso – LE!).

Экология и биология. Встречается на травянистых склонах сопок,  ос-
тепненных лугах, среди злаково-бобового разнотравья под пологом редко стоя-
щих дубов или других древесных пород. Цветет в середине – в конце весны;
плодоносит в конце лета.

Общее распространение. Субэндемичный вид, относится к дальневос-
точной ареалогической группе. В России известна единственная популяция в
Приморском крае на крайнем юге Хасанского района, от бассейна р. Тумынган
до р. Гладкая (чуть севернее Красино) (карта 41). За пределами России – северо-
восточные районы Китая (Маньчжурия) и на севере п-ва Корея.

Примечание. Н.С. Павлова (1987) пришла  к выводу, что в районе пос. Краскино
Хасанского района Приморского края встречается особый вид – I. vorobievii, который
разными исследователями принимался то за I. bloudowii, то за I. mandshurica. Дейст-
вительно, в Гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова (LE) есть экземпляры
I. vorobievii, определенные В.Л. Комаровым как I. bloudowii (№ 2244); так же их иденти-
фицировали Б.А. Федченко (1935), Д.П. Воробьев и др. (1966), которые приводят этот
вид для Уссурийского района, наряду с  I. flavissima  (=I. humilis). Позже Д.П. Воробьев,
собиравший растения 2.06.1964 г. по дороге на Краскино, определяет 11.12.1967 г. этот
сбор как I. mandshurica, который Н.С. Павлова выбирает как типовой для I. vorobievii.
Г.И. Родионенко (Rodionenko, 2003, 2005, 2006), J.W. Waddick и Y. Zhao (1992) принимают

Карта 41. Дальневосточная ареалогическая группа – I. vorobievii.
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его за I. mandshurica. Таким образом, указания Г.И. Родионенко и В.Н. Ворошилова
(Родионенко, 1977; Ворошилов, 1982; Rodionenko, 2006) о произрастании I. mandshurica
на юге Приморья ошибочны и относятся к I. vorobievii. К последнему виду относятся
указания в работах Д.П. Воробьева, В.Л. Комарова, Л.П. Сергиевской, К.А. Угринского,
Б.А. Федченко, J.W. Waddick и Y. Zhao о распространении I. bloudowii на Дальнем Вос-
токе. В 2007 году было проведено исследование близкородствнных видов I. bloudowii,
I. humilis, I. mandshurica и I. vorobievii, произрастающих в Сибири и на Дальнем Востоке
(Алексеева, Миронова, 2007). С помощью сканирующего электронного микроскопа были
получены данные о микроструктуре поверхности семенной кожуры. В результате иссле-
дования обнаружено много новых признаков, подтверждающих самостоятельность изу-
ченных таксонов.
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Приложение 1. Система рода Ирис – Iris L. Г.И. Родионенко (1961)

I. Subgen Limniris (Tausch) Spach em.Rodion.
    1. Sect. Limniris
          a. Subsect. Apogon Benth. em. Rodion.
          b. Subsect. Ensatae Diels
          c. Subsect. Tenuifoliae Diels em. Rodion.
          d.  Subsect.  Syriaceae Diels
    2. Sect. Unguiculares (Diels) Rodion.
    3. Sect. Ioniris (Spach) Rodion.
II. Subgen. Xyridion (Tausch) Spach em.Rodion.
    1. Sect. Xyridion
    2. Sect. Spathula Tausch em. Rodion.
III. Subgen. Nepalensis (Dykes) Lawr.
IV. Subgen. Pardanthopsis (Hance) Baker
V. Subgen. Crossiris Spach
    1. Sect. Crossiris
    2. Sect. Lopiris Tausch  em.Rodion.
    3. Sect. Monospatha Rodion.
VI. Subgen. Iris
    1. Sect. Iris
    2. Sect. Hexapogon (Bunge) Baker em. Rodion.
          a. Subsect. Regelia (Dykes) Rodion.
          b. Subsect. Pseudoregelia (Dykes) Lawr.
          c. Subsect. Oncocyclus (Siemss) Benth.

Выделяемые и восстанавливаемые роды

Genus Xiphium Mill. em. Rodion.
Genus Iridodictyum Rodion.
    1. Sect. Iridodictyum
    2. Sect. Monolepis Rodion.
Genus Gynandriris Parl.
Genus Juno Tratt.
    1. Sect. Juno
    2. Sect. Physocaulons Rodion.
    3. Sect. Acanthospora Rodion.
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Приложение 2. Система рода Ирис – Iris L. B. Mathew (1981)

1. Iris subgenus Iris (the bearded or pogon irises)
A  Section Iris
B  Section Psammiris (Spach) J. Taylor
C  Section Oncocyclus (Siemssen) Baker
D  Section Regelia Lynch
E  Section Hexapogon (Bunge) Baker
F  Section Pseudoregelia Dykes

2. Iris subgenus Limniris (Tausch) Spach (the beardless irises)
Section Lopiris (Tausch) Tausch (the evansia irises)
Section Limniris

Series Chinensis (Diels) Lawrence
Series Vernae (Diels) Lawrence
Series Ruthenicae (Diels) Lawrence
Series Tripetalae  (Diels) Lawrence
Series Sibiricae (Diels) Lawrence
Series Californicae (Diels) Lawrence
Series Longipetalae (Diels) Lawrence
Series Laevigatae (Diels) Lawrence
Series Hexagonae (Diels) Lawrence
Series Prismaticae (Diels) Lawrence
Series Spuriae (Diels) Lawrence
Series Foetidissimae (Diels) Lawrence
Series Tenuifoliae (Diels) Lawrence
Series Ensatae (Diels) Lawrence
Series Syriaceae (Diels) Lawrence
Series Unguiculares (Diels) Lawrence

3. Iris subgenus Nepalensis (Dykes) Lawrence
4. Iris subgenus Xiphium (Miller) Spach
5. Iris subgenus Scorpiris Spach (the juno irises)
6. Iris subgenus Hermodactyloides Spach (the reticulate irises)

SUMMARY

A synopsis of the genus Iris L. (Iridaceae) of Russia is given. Some taxa of different
rank are typified. The most species were observed in the field in different regions of Russia
including NW part, Volga region, N Caucasus, Altai, Transbaikalia, Far East and the state of the
populations of such species was estimated. The history of systematics of Iris, basic stages of
the studies on the genus in Russia and the data on diversity of Iris are reported. Morphological
characters of vegetative (with an emphasize on rhizomes) and generative organs are discussed.
Detailed maps of distribution and a key for identification of all Russian representatives of the
genus are given. The problems of conservation are considered.
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