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Материалы к изучению шиповников Закавказья

Настоящая статья по своему содержанию всецело примыкает к 
заметке, помещенной нами под тем же заглавием па страницах 
II! тома 7-го вып. „Сообщений АН Груз. ССР".

2. Новый вид шиповника из Армении 
(Rosa Kazarjani D. Sosn.)

Посреди сборов сотрудника БИН Арм. филиала АН СССР 
Р. Токмаджяна из Апарана, относящихся к 1941 году, нами было об
наружено несколько гербарных образцов шиповника, которые после 
тщательного исследования не удалось идентифицировать ни с одним 
из до сих пор известных кавказских видов рода Rosa. Занимаясь в 
последнее время более или менее пристальным изучением кавказских 
шиповников, мы имеем в своем распоряжении довольно обширный 
материал для сравнения с вышеупомянутыми образцами. Поэтому мы 
и решаемся на такой ответственный шаг, как описание нового для 
науки представителя р. Rosa.

Мы называем этот вид в честь бывшего Директора Ботани
ческого Института Арм. филиала АН СССР Е. С. Казаряна.

Rosa Kazarjani D. Sosn. ср. n.
Sect. Cinnamomeae DC ap. Ser. Mus. Helv. S. (1818)2.
Frutex ramis cortice pallide-cinnamomeo decorticantibus, a trun- 

co saepius sub angulo recto abeuntibus, aculeis sparsis aequalibus gra- 
cilibus, subrectis interdum porrectis, rarius geminis, basi subito dilata- 
tis albidis obsitis. Folia 5—7 foliolata, rhachide inermi rarius aculeolata 
sparseque glandulosa, dense adpntsSe- pubescenti, stipulis dilatatis ob- 
longo-lanceolatis, margine minute denticulatis breviter adpressiuscule pi
losis; foliola parva 18—25 mm longa, elliptica, basi rotundata, apice ob- 

“tusa vel acutata utrinque et praesertim subtus adpresse pilosa subto- 
mentosa, margine simpliciter v. interdum duplicato-multidentata, denti- 
bus acutis, eglandulosis viridibus opacis (praesertium in pagina inferiori) 
■foliolo terminal! saepius submajore. Flores solitarii pedicellis sat brevi- 
bus 8—1<1 mm long., pubescentibus, glandulis stipitatis flavescentibus 
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obsitis, hypanthiis globosis, parvis 5 mm longis et latis, densiuscufe 
acute-aculeolatis glandulosisque, sepalis integris, lanceolatis apice at- 
tenuatis, interdum subdilatatis, intus ad marginemque lanato-tomentosis, 
dorso adpresse pilosis sparse glandulosis ad 1 sm longis, petalis bre- 
vioribns. Corolla 4 cm diajnetro, petala mediocria, alba v. in sicco cre- 
mea, stigmatibus in capitulum sessillem globosum albo-tornentosum 
congestis. Pseudocarpia globosa 18 mm diametrb, immatura nigrescentia 
sepalis porrectis sed inter se divergentibus coronata, pseudocarpii ori- 
ficio fructificatione 5 mm lato.

Armenia, Distr. Aparan. In m-te Buzhakan. 15. VIII. 40. fl. et fr. 
imm. Leg. R. Tokmadzhjan.

Кустарник co светло-коричневой на годовалых и с сероватой 
лупящейся корой на более старых веточках; ветви, отходящие поч
ти под прямым углом, одеты редкими одинаковыми тонкими, поч
ти прямыми, иногда немного вверх направленными внезапно-расши
ренными в широкое основание беловатыми, изредка попарными при 
оснояании листьев шипами, листья о 5—7 листочках с густо прижа
то-пушистым невооруженным, реже с шипиками и редкими желез
ками стерженьком; прилистники расширенные, продолговато-ланцет
ные, по краям с мелкими зубчиками, коротко прижато-волосистые, 
с расходящимися усиками, нежелезистые; листочки небольшие, 18— 
25 мм дл., эллиптические, с округлым основанием, на верхушке ту
поватые или заостренные, с обеих сторон (в особенности снизу) при
жато-пушистые, по краю с каждой стороны с многочисленными про
стыми или порой удвоенными острыми зубцами, тускло-зеленые (осо
бенно снизу); верхушечный листочек обычно несколько крупнее 
остальных. Цветки одиночные, на довольно коротких цветоножках, 
8— 10 мм дл., усаженных желтоватыми стебельчатыми железками; ги
пантии шаровидные, мелкие, 5 мм дл. и шир., остро-шиповатые и 
железистые; чашелистики цельные, ланцетовидные и к верхушке от
тянутые, иногда со слегка расширенным остроконечием, совнутри и 
по краю войлочно-шерстистые, на спинке прижато-волосистые и рас
сеянно-железистые, до 1 см дл., короче лепестков; венчик 4 см в 
диаметре, лепестки средней величины, белые или в сухом виде чуть 
желтоватые; головка рылец сидячая, средней величины, бело-войлоч
ная; псевдокарпии шаровидные, 18 мм в диаметре, незрелые, чер
неющие, увенчанные кверху направленными, но расходящимися ча
шелистиками; отверстие псевдокарпия 5 мм ширины.

Арм. ССР, Апаран. Гора Бужакан. 15. VIII. 40. с цв. и незр. пл. 
Собр. Р. Токмаджян.

Мы относим описанный нами вид к секции Cinnamomeae бла
годаря наличию у него прямых одинаковых, изредка попарных при 
основании листьев, шипов, б. или м. расширенных прицветников и 
цельных, направленных кверху чашелистиков. К сожалению, нам 
осталась неизвестной окраска зрелых псевдокарпиев. У бывших в 
нашем распоряжении экземпляров начинавшие созревать псевдокар- 
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пии были черноватыми. В текущем году среди неопределенных 
материалов по р. Rosa, принадлежащих Государственному Музею 
Грузии, нами был найден экземпляр шиповника из Джавахетии, под
ходивший к составленному нами описанию R. Kazarjani по всем при
знакам за исключением железистого опушения на верхушке зубчи
ков листочков1.

* Окраска лепестков данного экземпляра осталась иаи неизвестной, т. к. рас
тение было собрано в бутонах.
<М2-5

Эту форму мы находим возможным выделить особо под назва
нием R. Kazarjani var. glanduloza m. Описание ее мы помещаем ниже.

Rosa Kazarjani D. Sosn. var. glandulosa D. Sosn. v. n.
Л typo foliolis margine glanduloso-denticulatis differ!. Prov. Thbi- 

iisi, distr. Gori. Inter Moliti et Tsiteti-saghdari, ad !ac. TabistschurL 
10. VII. 1920 fl. inap. B. Schisclikin.

От типичной формы отличается листьями с железистыми зуб
чиками по краю.

По отношению к типичной форме описываемая разновидность 
представляет ту форму, которую Almquist (1) в своей схеме роз на
зывает f. Craspedadena.

От R. cinnamomea Rosa Kazarjani отличается почти прямыми 
шипами, белыми цветами, меньшими, гораздо более густо опушен- , 
ными листочками и вообще всем своим обликом. Благодаря цельным, 
направленным вверх чашелистикам, белым цветкам и чернеющим при 
созревании псевдокарпиям, устанавливаются какие-то черты сход
ства между нашей R. Kazarjani и опушенными формами из цикла 
R. spinosissima L. (=R. pimpinellifolia L.). От типичных экземпляров 
R. spinosissima наш вид отличается опушением всего растения, на
личием железок, сдвоенными шипами, наличием прицветников, коли
чеством листочков и всем вообще обликом.

Может быть, R. Kazarjani следовало бы сравнивать с некото
рыми опушенными формами из цикла R. spinosissima, известными в 
науке. Так, Boissier (L) в 1872 г. описал опушенную R. pimpinellifolia 
из Дагестана (на Белой горе, между Дженгутаем и Кутуши) по сбо
рам Ruprechta-a под именем var. tomentella. Он характеризует ее 
следующим образом: „Foliola minuta utrinque tomentella, caeterum ty
po similis, fruticulus semipedalls*.  Впоследствии Christ (3) дополнил 
этот диагноз следующим образом: .foliola argute subbidentata, pedun- 
culi receptacula sepalorumque dorsa tomentoso glandulosa". Сгёрш счи
тал эту форму гибридом между R. pimpinellifolia и R. mollis s. 1. 
Новейший монограф азиатских шиповников Boulenger (4), приводя 
вышеуказанное мнение Cr£pin-a, не выражает своего к нему отно
шения, тем не менее считает, что образцы Ruprecht-a нельзя отнести 
к R. pimpinellifolia.

К сожалению, мы не имели возможности видеть аутентичные 
экземпляры формы, описанной Boissier, хранящиеся в Ботаническом 
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институте им. ак. В. Л. Комарова в Ленинграде. Поэтому поневоле 
приходится воздержаться от каких-либо заключений об отношении 
R. pimpinellifolia v. tomentella к описываемой нами R. Kazarjani.

Между прочим, нам не удавалось наблюдать сильно опушенных 
форм среди изученного нами материала по R. spinossissima ни из 
Дагестана, ни из каких-либо иных районов Кавказа. Мы рекомендуем 
эту форму вниманию будущих кавказских родологов в целях срав
нения ее с R. Kazarjani.

Ввиду принадлежности этого вида к секции Cinnamomeae необ
ходимо собрать в достаточном количестве псевдокарпии данного ви
да для выяснения богатства их витаминами.

3. К вопросу о произрастании Rosa cinnamomea L. в продолах 
Закавказья

Данный вид шиповника неоднократно приводился различными 
авторами для Предкавказья, области Главного хребта и Закавказья.

Принимая во внимание, что R. cinnamomea является весьма 
ценным носителем витаминов, вопрос о произрастании ее в пределах 
Закавказья, установлении районов ее распространения и наличных 
запасов в естественных зарослях является весьма актуальным.

Впервые для Кавказа этот вид был указан Маршаллом Бибер
штейном (5) в 1808 г. („in Caucasi medii collibus sterilibus"). Впослед
ствии, в 1819 году Биберштейн дает более подробно местонахожде
ние: „in rupestribus subalpinus circa acidulam Narzana". Экземпляры 
M. Биберштейна впоследствии были изучены известным родологом 
Crepin-OM. По поводу этих экземпляров Cr6pin писал в 1879 году (7), 
что в гербарии Биберштейна хранятся два экземпляра. Первый из 
них собран в окрестностях Кисловодска („circa Narzana“) в 1804 г. 
Экземпляр плохой сохранности, в котором с первого взгляда с тру
дом можно признать R. cinnamomea. Второй экземпляр имеет эти
кетку Rosa cinnamomea com. Wilden’a 1804, также плохой сохран
ности, со слегка махровыми цветками. Надо думать, что этот экзем
пляр происходит с культурного растения, причем позволено усом
ниться в его кавказском происхождении.

Таким образом, показания Bieberstein-a представляются нам ма
ло достоверными. Без всякой критики эти показания были зключены 
Ledebour-ом во второй том его „Флоры"1.

1 Данные M. Биберштейна вошли, очевидно, н в работу Шмальгаузена (6), ко
торый приводит Кисловодск в качестве местонахождения R. cinnamomea.

Следующее упоминание о R. cinnamomea мы находим у Boissier 
(2), который приводит этот вид для Кавказа по экз. М. Биберштей
на из Западного Закавказья по данным Мейера. Впоследствии Christ 
в 1886 г., заново обработавший все шиповники Востока (3), отмечает 
первое нахождение R. cinnamomea в пределах Закавказья: inter Je- 
dissi et Ermani Ossethiae (Broth, in herb., Crep.). Crepin, определив
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ший коллекцию шиповников, собранную Бротерусом в 1881 гоцу, 
отнес эти экземпляры первоначально к R. cinnamomea (еще до 
Christ-a), но впоследствии (9) выразил мнение о том, что экземпляры 
Brotheriis-a представляют собой несколько уклоняющуюся от типа 
форму R. oxyodon Boiss.

В той же работе Crepin высказывается против произрастания 
R. cinnamomea на Главном Кавказском хребте, подвергает сомнению 
твое первоначальное определение экземпляров М. Биберштейна из 
Кисловодска и выражает желание вновь пересмотреть эти экземпля
ры в целях проверки их определения.

Липский (10) в 1899 г. указывает R. cinnamomea для Централь
ного Кавказа (до 6000). Это указание, очевидно, тоже целиком отно
сится к R. oxyodon Boiss.

Радде в 1901 г. (11) приводит R. cinnamomea для Тушетии 
(Джвари-возели), для Армении (Казикибаран) и Турции (верховья 
Аракса). Первое указание, несомненно, относится также к R. oxyo
don Boiss. Экземпляры из Казикибарана были впоследствии опреде
лены А- А. Лоначевским под именем R. cinnamomea var pisiformis. 
Эта форма впервые была описана Christ-ом в 1888 г. под названием 
R. cinnamomea var pisiformis. Описание ее было составлено по 
экземплярам Aucher-Eloy из Турецкой Армении (без более точного 
указания места сбора), под № 1431. От типичной R. cinnamomea она 
отличается, по словам ее автора, более мелкими листьями с корот
кими зубцами, щитковидным соцветием и очень мелкими цветками. 
Christ считает, что она занимает промежуточное положение между 
R. beggeriana и R. cinnamomea, .приближаясь все же к этому послед
нему виду. Вместе с тем Christ, что представляется весьма малове
роятным, считает, что к этой же форме относится экземпляр, собран
ный близ Сарепты Вескег-ом1.

На основании этих экземпляров Лоначевский поместил эту раз
новидность в свою таблицу для определения кавказских шиповни
ков (12), приведя типичную Rosa cinnamomea для провинции S. Т. 
в смысле Н. И. Кузнецова. Экземпляры из Верхнего Аракса, хотя 
и не были тестированы Лоначевским, во всем сходны с экземпляра
ми из Казикибарана. Дублеты обоих цитированных экземпляров Рад
де имеются в гербарии Crepin-a в Брюсселе, где и были просмотре
ны Boulenger-ом, который отнес их непосредственно к R. cinnamo
mea вместе с вышеупомянутыми экземплярами Aucher-Eloy из Ту
рецкой Армении (3). На основании данных Буланже Юзепчук ука
зывает R. cinnamomea для Южного Закавказья (13).

Медведев (14) приводил R. cinnamomea и ее две разновидности: 
у. typica Rgl. и v. glabrifolia Rgl. для Северного Кавказа и Закав-

*. Последнее обстоятельство не должно нас особенно удивлять, потому что 
большинство выдающихся родологов отличается своим великолепным пренебреже
нием к географическому распространению изученных ими форм рода Rosa. Некото
рые из них, как напр. Boulenger (4), считают даже географические соображения 
„порочным кругом1*.
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казья. Гроссгейм в четвертом томе „Флоры Кавказа11 приводит R. 
clnnatnomea для Северного Кавказа (б. Терской области) и для За֊ ! 
кавказья (северные части б. Кутаисской и Тифлисской губерний, 14).

Подводя итоги всему вышесказанному, необходимо сказать, что 
ни одного достоверного экземпляра R. cinnamornea с Северного Кав
каза, из области Главного хребта и из Северного Закавказья до сих 
пор неизвестно. Большинство подобных указаний относится к R. i 
oxyodon Boiss.

Более подробно следует остановиться на экземплярах из Юж
ного Закавказья, отнесенных Лоначевским к разновидности var. рЬ 
siformis Christ.

Цитируемые здесь экземпляры Радде очень плохой сохранности, ։ 
сильно поломаны и представляют собою плодущие веточки, несущие ] 
голые и шаровидные псевдокарпии. Экземпляры эти по внешнему 
виду очень мало напоминают R. cinnamornea.

Экземпляр из Казикибарана собран Радде 28. VII. 1871. У этого 
вида цветоножки то одиночные, то собранные 6-цветковым щитком, 
цветоножки совершенно голые. Псевдокарпии*  красные, голые, ли
шенные шиповидных железок, увенчанные обращенными вверх ча
шелистиками, в 2,5 раза превышающими псевдокарпий. Чашелисти
ки из ланцетного основания линейные, вытянутые, опушенные при 
жатыми, обращенными вверх волосками и, помимо того, с рассеян
ными стебельчатыми железками на спине.

Экземпляры с верховьев Аракса собраны Радде 8. VII. 1874. Ко
ра веточек красновато-коричневая, шипы на ветках мелкие, прямые, 
к основанию сразу суженные, у основания черешков попарные. 
Листья нежелезистые с 5 снизу более бледными листочками, почти 
сидячие, овальные, в 2,5 раза длиннее своей ширины, при основании 
округленные, верхний листочек немного длиннее остальных, зубцы 
простые, в нижней части листочка отсутствуют. Цветоножки одиноч
ные, короче прицветника, лишенные железистых шипиков. Псевдо
карпии темнокрасные, округлые, гладкие, мелкие. Чашелистики у 
данного экземпляра отвалились, из отверстия псевдокарпии выстав
ляются наружу орешки, как это имеет место у R. beggeriana, с ко
торой Христ сравнивал свою разновидность.

Заключение, которое можно сделать по поводу изученных на
ми экземпляров Радде, может быть таково: не видевши подлинных 
экземпляров var, pisilormis Christ, об идентичности с него описан
ных экземпляров можно судить только косвенно, основываясь на 
знакомстве с этими экземплярами Буланже и Христа. Принадлеж
ность их к типичной R. cinnamornea нам лично представляется весь
ма сомнительной. Этому резко противоречат и данные географи-

*. В целях уточнения номенклатуры мы предпечитаем применять термин .ги
пантий" по отношению к цветкам, а вместо терминов: ..плод" или ..зрелый гипан
тий'՛ употреблять термин „псевдокарпий", истинные же плоды называть ..орешками1' 
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ческого распространения основного вида и его разновидности pisi- 
formis.

В цитированной выше (9) работе Crepin, видевший как экзем
пляры Aycher-Eloy, так и оба упомянутых экземпляра Радде, в опре
деленной форме выражает свое сомнение в их принадлежности к 
R. cinnamomea. Он подтверждает наличие у данной формы черт, 
сходных с R. beggeriana, и присоединяет к ней также экземпляры 
Monbret, собранные на г. Кешиш-даг, и экземпляры К. Koch-a из 
Высокой Армении, определенные последним как R. corymiflora. Здесь 
же Crepin утверждает, что форма Becker-a из Сарепты не имеет ни
чего общего с армянской формой.

Всего правильнее предположить, что в данном случае мы имеем 
дело с особым самостоятельным видом, который можно было бы 
назвать R. pisiformis (Christ) D. Sosn. comb. nov. Ввиду незнаком
ства с подлинными экземплярами Христа и ввиду плохой сохран
ности экземпляров Радде от описания этого вида мы пока воздер
живаемся. Нахождение этой формы в пределах Арм. ССР вполне 
возможно. Поэтому было бы желательно обратить на нее внимание 
армянских ботаников в целях получения хорошо собранного мате
риала по этой форме, что дало бы возможность получить ясное 
представление об ее таксономическом достоинстве. Ввиду того, что 
как R. cinnamomea, так и R. beggeriana выделяются своим содержа
щем азмтамияов, желательно было бы собрать ее псевдокарпии для 

анализа.
В виде окончательного вывода можно высказать здесь следую

щее" заключение: в пределах Закавказья типичная R. cinnamomea не 
произрастает и заменяется рядом видов таких оригинальных, как 
Rosa oxyodon Boiss., R. Voronovii Lonacz, R. Kazarjani D. Sosn., R.

// др. cJrrr <^е>рлт ЖГЖЯМУ
с точки зрения содержания в них витаминов.

Армянский филиал Академии наук СССР
Ботанический институт
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