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Исследование норичниковых Алтая неразрывно 
связано с монографическими обработками отдель-
ных родов этого семейства в мировом объеме, а также 
с флористическими работами на Алтае и в сопредель-
ных территориях, в рамках которых изучались рас-
пространение и систематика Scrophulariaceae Juss. s.l.

В данной публикации мы постарались осветить 
важнейшие монографические и флористические ис-
следования норичниковых Алтая.

Первые сведения о растениях сем. Scrophulariaceae 
можно найти уже у греческих и римских авторов, та-
ких как Баугин, Додонеус, Клюзий, Плиний [1–3].

Большое число видов норичниковых было описа-
но в трудах К. Линнея [4; 5].

Наиболее интересным и самым крупным родом яв-
ляется Pedicularis L. Первые сведения о видах этого 
рода имеются в трудах И. Г. Гмелина [6], П. С. Палласа 
[7]. Попытки деления видов мы находим у К. Линнея 
[4] и К. Вильденова [8]. Первой монографией рода ста-
ла работа Х. Стевена [1]. Он выделял шесть  групп: 
Personatae, Verticillatae, Faucidentes, Rostratae, 
Bucuspidatae, Edentulae. Из известных 49 видов 19 при-
водятся для Сибири и Алтая. Стевен описал с Алтая 
Pedicularis proboscidea. В 1835 г. Г. Бентам впервые 
разделил род на пять секций: Personatae, Verticillatae, 
Siphonanthae, Rostratae, Edentulae [9]. Известны работы 
по систематике мытников великого русского ботаника 
А. А. Бунге [10–12]. Большое значение для системати-
ки мытников имела его классическая работа во «Flora 
Rossica» [13]. Для Алтая А. А. Бунге приводит 27 ви-
дов. Исходя из строения венчика, коробочки и харак-
тера листорасположения, Бунге разделяет род на три 
подрода и пять секций: 1. Subgen. Legitimae: Sect. 
Cyclophyllum, Syphonantha, Rhyncholopha, Lophodon, 
Pharyngodon, Anodon; 2. Subgen. Sceptrum; 3. Subgen. 
Diacmandra. Один из лучших знатоков флор Китая 
и Японии, К. И. Максимович, описал большое число 

азиатских видов рода Pedicularis (из Монгольского 
Алтая — P. moschata) [14]. Его система рода охваты-
вает 250 видов, распределенных в пять групп (tribus) 
и 27 впервые описанных рядов (series). Эти ряды не-
редко были крупными, соответствовали подсекциям 
и в дальнейшем подвергались пересмотру. Но, как ука-
зывают Л. И. Иванина и Т. Н. Попова [15], они давали 
возможность устанавливать соотношения видов вну-
три крупных подразделений рода и остаются необхо-
димыми в систематике при отсутствии общепринятой 
системы. В своих построениях К. И. Максимович наи-
более полно использовал признаки строения цветка. 
Однако, как показал Ли [16], внешние морфологиче-
ские признаки строения цветка являются основными 
в различении видов, но при построении филогенети-
ческой системы в результате большой вариабельности 
их роль менее значима, чем вегетативных признаков. 
Одной из лучших обработок рода считается работа 
А. И. Введенского во «Флоре СССР» [17]. За основу 
классификации рода им принята система А. А. Бунге 
[13]. Автор описал 15 видов из Сибири, Средней Азии 
и Кавказа. Из 105 видов для Алтая приводится 31. 
За последние десятилетия вышел ряд работ, затраги-
вающих проблемы систематики и биологии мытни-
ков. Это работы А. И. Введенского [18], E. F. Sprague 
[19, 20], Л. И. Иваниной [21–23], Е. П. Солдатенко 
[24], Т. Н. Беляевой [25], Т. Н. Шустовой [26], 
М. С. Байтенова [27]. В 1998 г. вышла публикация 
Л. И. Иваниной и Т. Н. Поповой о системе подрода 
Verticillatae России и прилежащих территорий, где они 
дали новое деление подрода на секции [15].

Не меньший интерес вызывает род Veronica L. 
Впервые монографическую обработку рода осу-
ществил К. Кох [28]. Для построения своей систе-
мы Кох использует особенности строения соцве-
тий и цветков. Большое значение для систематики 
вероник имела работа Рёмпа [29]. Следуя геогра-
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фическому методу, широко применяемому при по-
строении системы рода Veronica, Рёмп делит род 
на шесть секций (Veronicastrum, Pseudolysimachia, 
Alsinebe, Chamaedrys, Labiatoides, Beccabunga). 
Рёмп высказал ряд соображений филогенетическо-
го характера. Он считал, например, что развитие сек-
ции Pseudolysimachia происходило в горах Алтая 
и Тянь-Шаня. Эта идея подтверждается современ-
ными данными [30–32]. В 1978 г. вышла в свет мо-
нография А. Г. Еленевского, которая стала наиболее 
полной сводкой по систематике рода [3]. Автор под-
робно затронул все аспекты изучения рода Veronica. 
А. Г. Еленевский группирует виды вероник в 9 секций. 
В 2002 г. вероники для флоры России были обрабо-
таны Л. А. Асеевой [33]. Проведенные анатомические 
и морфологические исследования семян вероник по-
зволили автору выделить в роде 18 секций с 27 под-
секциями.

Систематика рода Euphrasia L. впервые в наи-
более полном объеме представлена в моногра-
фии Р. Веттштейна [34]. Концепция мелких видов 
Веттштейна, утвердившаяся в систематике очанок по-
сле выхода его работ [35; 34], не претерпела суще-
ственных изменений и является на сегодняшний день 
общепризнанной. Веттштейн выделил из сборного лин-
неевского вида Euphrasia officinalis 109 видов, однако 
для Сибири привел лишь 4. В России в дореволюци-
онные годы этим родом занимался В. Н. Хитрово, изу-
чавший сезонный диморфизм очанок [36]. А исследо-
вание сибирских очанок было начато лишь в 30-х гг. 
XX в. усилиями Л. П. Сергиевской, обработавшей 
род Euphrasia для «Флоры Западной Сибири» [37–
39]. Лидия Палладиевна приводит 9 видов для Алтая, 
из них три были описаны впервые для науки (E. altaica, 
E. schischkinii, E. krylovii). С. В. Юзепчук, обработавший 
очанки во «Флоре СССР» [40], следует системе подро-
да Euphrasia, разработанной Паксли [41]. Из 62 видов 
С. В. Юзепчук указывает для Алтая лишь пять видов, 
в том числе описанный им же с Катунского хребта 
E. krassnovii. В последнее время исследованием очанок 
на территории Сибири занималась Е. И. Гришина [42; 
43]. В работах Г. Л. Гусаровой [44; 45] очанки изучают-
ся на популяционном уровне. В 2005 г. на основе ис-
пользования как классических методов традиционной 
систематики, так и современных количественных под-
ходов ею была опубликована система рода Euphrasia 
во флоре России [46]. Из 73 видов очанок 68 были объ-
единены в 16 видов-агрегатов, выделено 8 новых под-
секций в пределах секции Euphrasia.

Род Linaria  был установлен Миллером 
в 1754 г. До выделения льнянок в самостоятель-
ный род его виды рассматривались в составе рода 
Antirrhinum L. Большое значение для системати-
ки льнянок имела первая монографическая работа 
Шавана [47]. Автор рассматривает род Linaria в со-
ставе трибы Antirrhinae. Впервые на основании осо-

бенностей строения цветка Шаваном предложено 
секционное деление рода. В этой работе секции со-
ответствуют отдельным родам в их современном по-
нимании. В 1846 г. Бентам [48] производит значи-
тельные изменения в подразделении рода Linaria, 
в котором выделяет семь групп, сопровождая их под-
робной характеристикой. Позднее Буассье [49] разде-
ляет род на группы, основываясь только на строении 
семян. Но это деление слишком искусственно и поэто-
му не было принято в дальнейшем. Значительным эта-
пом в изучении рода Linaria стала обработка, выпол-
ненная Л. А. Куприяновой для «Флоры СССР» [50], 
где автор обращает особое внимание на родственные 
связи и установление рядов.

Ряд систематических проблем Л. А. Куприяновой 
был освещен ранее [51–54]. В результате было опи-
сано 17 видов льнянок, в том числе три вида с Алтая. 
В 1988 г. Саттон опубликовал монографию трибы 
Antirrhineae, где дает систему, построенную на осно-
ве особенностей скульптуры спермодермы семян [55].

Первая монография по роду Verbascum L. опубли-
кована Schrader [56]. Работа отличается подробны-
ми описаниями и рисунками не менее чем 60 видов. 
Однако материал, который оказался в распоряже-
нии Schrader’a, был очень ограниченным по объему. 
По этой причине он часто описывал формы как раз-
личные виды, которые, как позднее выяснилось, пред-
ставляют собой гибридогенные таксоны или просто 
синонимы. В результате число видов сократилось 
почти вдвое. Обработка Бентамом рода Verbascum 
в «Prodromus…» De Candolle является основопола-
гающей для систематики коровяков [48]. В период 
с 1846 по 1859 г. Буассье описал около 50 видов ко-
ровяков из Ирана и Палестины (на Тарбагатае рас-
пространен Verbascum macrocarpum). Таким обра-
зом, ко времени выхода монографии Мурбека стало 
известно уже 250 видов [57]. Наиболее полная об-
работка отечественных видов коровяка выполнена 
Б. А. Федченко во «Флоре СССР» [58].

Впервые название Scrophularia применил в 1492 г. 
M. Silvaticus. Монографически род был обработан 
Штифельхагеном [59]. Система рода построена исходя 
из строения листьев. Автором описана одна секция — 
Anastomosantes. Четыре вида показаны для Алтая.

Впервые систематика рода Digitalis L. была спе-
циально исследована Линдлеем в 1821 г. В моногра-
фии приведены краткие диагнозы и рисунки 23 видов 
наперстянок, причем семь из них явились новыми. 
Но лишь один из них остался в литературе, другие 
оказались гибридами. В дальнейшем критический об-
зор рода выполнен Бентамом в 1846 г., последняя же 
сводка написана Л. И. Иваниной, где указано 36 видов 
наперстянок [60]. Единственный представитель это-
го рода на Алтае — D. grandiflora Mill. — был най-
ден еще И. Г. Гмелиным и включен во «Flora Sibirica» 
под наименованием D. lutea [61].
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Наконец, приведем отдельные флористические 
работы, в которых даны ценные сведения по но-
ричниковым Алтая. Наиболее важной по своим ре-
зультатам в первой четверти XIX в. стала экспе-
диция К. Ф. Ледебура с учениками А. А. Бунге 
и К. А. Мейером в 1826 г. Гербарный материал, со-
бранный во время экспедиции, послужил основой 
для написания 4-томной «Flora Altaica» [62]. В этой 
первой флористической работе по Алтаю количество 
видов норичниковых составило 47, из них было опи-
сано девять видов.

Следующим большим этапом в изучении но-
ричниковых стала «Flora Rossica». К. Ф. Ледебур 
и А. А. Бунге (обработавший род Pedicularis L.) ука-
зывают для Алтая уже 64 вида норичниковых [63].

Особо стоит выделить таких известных исследова-
телей восточной части Казахстана, как Г. С. Карелин, 
И. П. Кирилов и А. И. Шренк. В списках растений 
Г. С. Карелина и И. П. Кирилова [64; 65] приводят-
ся описания новых для науки видов Veronica laeta, 
Diplophyllum cardiocarpum, Scrophularia pinnata, 
Verbascum candelabrum, V. polystachyum. С погранич-
ных с Алтаем южных территорий А. И. Шренком был 
описан ряд видов мытников [66–69]. С 1901 по 1914 г. 

выходит классический труд П. Н. Крылова «Флора 
Алтая и Томской губернии», обобщивший результа-
ты работ предшествующих исследователей. А опу-
бликованная впоследствии «Флора Западной Сибири» 
не потеряла своего значения и в настоящее время [70]. 
Значительный вклад в изучение норичниковых внес-
ли крупные флористические работы по Алтаю и со-
предельным регионам [71–78].

В ходе специальных систематических исследова-
ний были описаны четыре новых для науки вида и один 
подвид (Veronica altaica, V. schmakovii, V. smirnovii, V. 
sapozhnikovii, V. spicata subsp. kamelinii) [31; 79]. Новыми 
для флоры Алтая оказались два рода (Chaenorhinum, 
Mazus) [80; 81], шесть видов и один подвид (Linaria 
ruthenica, L. buriatica, Verbascum phlomoides, Veronica 
arvensis, V. spicata subsp. paczoskiana, V. tenuissima, 
Melampyrum arvense) [81–83].

Благодаря использованию в систематике современ-
ных методов в последние годы началось интенсив-
ное палинологическое и молекулярно-генетическое 
исследование норичниковых автором данной статьи, 
что послужит необходимой составляющей в познании 
происхождения и развития флоры такой интересней-
шей горной страны, как Алтай.
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