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Рис. 112. Tetraplodon angustatus:  Hs 6; CP 15; F 25; Stf, Cs, m 285.
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виваются на второй год, когда субстрат, на котором расте-

ния поселились, определить уже невозможно.
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Tetraplodon angustatus нередко встречается в сме-

шанных дерновинках с T. mnioides, так что если коро-

бочки совсем молодые, по длине ножки отличия между

ними не контрастны. В этом случае очень длинная вер-

хушка листа T. angustatus позволяет его отличить; кроме

того, зубчатость края – уникальный признак среди рос-

сийских видов рода. Внешне с T. angustatus очень сходен

Splachnum pensylvanicum, известный в России только

по старым сборам из Калининградской области. Послед-

ний вид имеет более короткую коробочку со сморщенной

гипофизой, начиная с очень ранних стадий развития,

крупными устьицами, трехслойными зубцами перистома

и другими признаками, данными в комментарии к этому

виду, и подробно рассмотренными в работе А.А. Фрис-

воля (Frisvoll, 1978).

2.  Tetraplodon urceolatus (Hedw.) Bruch,

Schimp. & W. Gümbel, Bryol. Eur. 3: 217. 1844. —

Splachnum urceolatum Hedw., Sp. Musc. Frond. 52.

1801. — Тетраплодон урновидный. Рис. 113.

Стебель 1–4 см дл. Листья 2–40.6–1.0 мм,

суженные в узкую верхушку, цельнокрайные;  жил-

C s

H h

C P

F

C b

H h

F

FРис. 113. Tetraplodon urceolatus: Hh 6.5; CP 14; F 37; Cs, b 370.
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Рис. 114. Tetraplodon mnioides: Hs1 2.3; Hs2 6; CP 15; F 25; Cs, m 285.

ка оканчивается ниже верхушки листа; клетки в

верхней части листа 25–3515–20m. Ножка 5–9

мм, желтая, мясистая. Коробочка стегокарпная, на

стадии рассеивания спор красно-бурая или красно-

фиолетовая, очень темная, почти черная, около 2

мм дл., гипофиза немного шире урночки, примерно

равной с ней длины. Споры 10–11m.

Описан из Гренландии и Исландии. Аркто-альпий-

ский вид, встречающийся в горах в Америке до юга

Канады, в Центральной Европе, на Кавказе, в Ка-

захстане, горах Центральной Азии, Монголии, Китая (до

Юннаня). При этом на севере Европы он не встречается,

а в Азии известен как на севере (от Арктики до Верхо-

янья), так и на Камчатке, и в аридных высокогорьях Ал-

тая, и, согласно Л.В. Бардунову (1974), нередок в высоко-

горьях Саян. Для российской части Кавказа известен по

единственному старому литературному указанию (однако

также он приводился и для сопредельных районов

Грузии). Растет в открытых и относительно сухих расти-

тельных сообществах, на останках животных.
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В суровых и сухих условиях Tetraplodon mnioides

растет более плотными дерновинками и имеет более

короткие ножки, так что отличить его от T. urceolatus

может быть непросто. В целом для T. urceolatus харак-

терны более жесткие и вогнутые листья (поскольку

клетки ближе к краю вверху более толстостенные), а

также ножки у него ярко-желтые, а не красно-

пурпурные, как у T. mnioides.
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Рис. 115. Tetraplodon pallidus: Hh 6.5; CP 14; F 37; Cs, m, b 185.
F

3. Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch, Schimp.

& W. Gümbel, Bryol. Eur. 3: 215. 1844. — Splachnum

mnioides Hedw., Sp. Musc. Frond. 51. 1801. — Тетра-

плодон мниевидный. Рис. 103 D, E, F; 104 D, 114.

Стебель 3–5(–8) см дл. Листья 2–3.5(–5)1–2

мм, с длинной, тонкой, прямой верхушкой, цельно-

крайные; жилка оканчивается в узкой верхушке

листа; клетки в верхней части листа 30–6020–30

m. Ножка 1–3 см, красная, мясистая. Коробочка

стегокарпная, зрелая черно-красная, 2–3(–4) мм дл.,

гипофиза шире и длиннее урночки. Споры 9–12m.
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Рис. 116. Tetraplodon paradoxus: Hh 6.5; Hs, CP 14; F 16; Cs  78; Csm, b 285.
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F Рис. 117. Voitia nivalis: Hh 3.2; Hs, Cal, CP+Cal 14;

F 22; Stc 288; Cs 78; Cm, b 288.
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Основным отличием этого вида от следующего явля-

ется форма коробочки. Кроме того, поскольку эти виды

имеют не пересекающееся распространение, реально

проблема их различения встает редко. Удлиненная клей-

стокарпная коробочка характерна также для Tetraplodon

paradoxus; этот вид отличается от Voitia nivalis тем, что

растет не плотными высокими дерновинками, а обычно

отдельными растениями или небольшими группами, его

коробочки более светло окрашенные, часто двуцветные,
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Рис. 118. Voitia hyperborea: Hh1 3.2; Hs, h2, CP+Cal 14; CP s, h 14;

F 22; Cs 78. Csm, b 320.

и его ареал также не пересекается с ареалом V. nivalis:

он распространен севернее и в горы юга Сибири не за-

ходит. В природе Voitia – заметный мох, выделяющийся

темными коробочками на весьма длинных ножках. Растет

обычно б. м. крупными дерновинками, хотя, найдя одну,

вторую нигде поблизости часто найти не удается.

2. Voitia hyperborea Grev. & Arn.,  Tent. Meth.

Musc. 14, pl. 7, f. 19–22.  1822.  — Voitia nivalis var.

hyperborea (Grev. & Arn.) Schimp., Syn. Musc. Eur.

(ed. 2) 22. 1876. — Войтия северная.  Рис. 118.

Стебель 1–2 см дл. Листья 2–30.8–1.3 мм;

клетки в верхней части листа 40–8020–30 m.

Ножка до 3 см. Коробочка около 2 мм, округлая,

резко суженная к ножке, и в месте начала быст-

рого сужения образуется узкий, но резко выступа-

ющий валик.  Споры 8–12  m.

Арктический вид, встречающийся в Северной

Америке, Гренландии, в Европе – только на Шпиц-

бергене и Новой Земле, а в Азии – на Анабарском Плато

и Чукотке.
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