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Рис. 49. Zygodon dentatus: Hs 22.5; F 37; G 370; Stf 370; Cs, m, b 370.
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Zygodon dentatus отличается от других видов рода,

известных в России, выводковыми телами с продоль-

ными перегородками (поперечные перегородки, как пра-

вило, более отчетливые по толщине и окраске) и зубцами

на верхушках верхних листьев (лучше заметными у

молодых листьев). Он часто рассматривается в качестве

подвида или разновидности Z. viridissimus (Dicks.) Brid.;

этот вид приводился для России, но ни одного образца,

относящегося к нему, мы не нашли. В одном сборе из

Башкирии растения имели крупно пильчатые листья, а

выводковые тела имели только поперечные перегородки.

Здесь они условно отнесены к Z. sibiricus.

2. Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, Bryol.
Notizb. 32. 1865. — Z. viridissimus var. rupestris

Lindb. ex C. Hartm., Handb. Skand. Fl. (ed.8) 382.
1861. — Зигодон скальный.  Рис. 50.

Растения мелкие, в б. м. плотных, темно-зеле-
ных дерновинках. Стебель 2–5 мм дл. Листья 0.9–
1.5(–1.7)0.27–0.35 мм, продолговатые, коротко
заостренные, килеватые, на верхушке притупленные

или с оттянутым остроконечием, край плоский,
цельный; клетки в верхней части листа непра-
вильно шестиугольные, эллиптические или по-
перечно эллиптические, 9–13 m, с несколькими
высокими папиллами, в основании листа коротко
прямоугольные, гладкие; в листьях с оттянутой
верхушечкой несколько верхних клеток также глад-
кие. Выводковые тела обильные, расположены не
только в пазухах листьев, но и на вентральной
стороне жилки в основании листа, 40–8620–30 m,
бурые, состоящие из 3–5 клеток, расположенных в
1 ряд, эллиптические или веретеновидные. Спо-

рофиты на территории России неизвестны [Нож-

ка 3–7 мм, желтая. Коробочка 1.3–1.7 мм дл., эл-
липтическая или яйцевидная, гладкая. Перистом

отсутствует или рудиментарный. Споры 14–17 m].

Описан из Швеции. В Европе Z. rupestris весьма

широко распространен и местами обычен. В Северной

Америке он встречается в основном в западных рай-
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онах, нередок в Скалистых горах от Аляски до Мексики,

также приводится для запада Канады и Гренландии

(Karttunen, 1984). В России со спорофитами неизвестен,

а поскольку по признакам гаметофита Z. rupestris не

отличается от Z. sibiricus, распространение этой пары

видов в России требует уточнения. Мы относим здесь к

Z. rupestris только кавказские растения, основываясь

на сходстве в произрастании их на стволах широко-

лиственных деревьев и древовидных можжевельников,

на которых этот вид встречается в странах Средиземно-

морья, в то время  как Z. sibiricus растет обычно на

осине и тополе в умеренно влажных таежных лесах.

На Кавказе Z. rupestris встречается в засушливой части

черноморского побережья Кавказа от Имеретинской

низменности до Анапского района (Утришский

заповедник), а также в районах Центрального и

Восточного Кавказа, от уровня моря до 1600 м. Растет

в б. м. сухих лесах и редколесьях на стволах Juniperus,

Quercus, Fagus, Fraxinus, Carpinus, Pyrus, Pistacea,

Salix, Populus, на культивируемых деревьях  Meta-

sequoia, изредка на камнях.

Mu Krl Ar Ne ZFI NZ Km Kmu Ura

Kn Le Ps No Vo Ki Ud Pe Sv

Sm Br Ka Tv Msk Tu Ya Iv Ko Vl Rz Nn Ma Mo Chu Ta Ba Che

Ku Be Orl Li Vr Ro Tm Pn Ul Sa Sr Vlg Kl As Or

Krd Ady St KCh KB SO In Chn Da

YG Tan SZ NI Ynw Ynh Yne VI Chw Chc Chs Chb

Uhm YN HM Krn Tas Ev Yol Yyi Yko Mg Kkn

Sve Krg Tyu Om Nvs To Krm Irn Yc Yvl Yal Khn Kks Kam Kom

Al Alt Ke Kha Ty Krs Irs Irb Bus Bue Zbk

Am Khm Khs Evr Prm Sah Kur

От прочих представителей семейства виды рода

Zygodon можно отличить в поле по широко продолго-

ватым листьям с коротким остроконечием, которое вы-

деляется блеском и более светлой окраской (клетки, его

образующие, заметно длиннее, чем нижерасположен-

ные, и гладкие, а не папиллозные, как у большинства
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Рис. 50. Zygodon rupestris: Hs 22.5; Hh 14;

F 32; G 320; Stf 320; Cs, m, b 320.
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прочих видов семейства), а также по очень харак-

терной форме влажных листьев, которые дугообразно

отогнуты назад.

3. Zygodon sibiricus Ignatov, Ignatova, Z. Iwats.
& B.C. Tan, Arctoa 8: 59, f. 1–12. 1999. — Зигодон

сибирский. Рис. 34, 51.
Растения мелкие, в б. м. плотных дерновинках,

сизовато-, буро-, красновато- или ярко-зеленые.
Стебель 3–10(–15) мм дл. Листья 0.9–1.3(–1.45)
0.25–0.35(–0.45) мм, яйцевидно-ланцетные или
продолговатые, килеватые, коротко заостренные,
часто на верхушке притупленные или с оттянутым
остроконечием, край плоский или местами слегка

отогнутый, цельный, как исключение крупно пиль-
чатый; клетки в верхней части листа неправильно
шестиугольные, 8–12 m, с несколькими высоки-
ми папиллами, в основании листа прямоугольные,
гладкие; в листьях с оттянутой верхушечкой не-
сколько верхних клеток также гладкие. Выводко-

вые тела обильные, расположены не только в па-
зухах листьев, но и на вентральной стороне жилки
в основании листа, 60–11025–35 m, бурые, со-
стоящие из (3–)4–5(–6) клеток, расположенных в
1 ряд, эллиптические. Спорофиты присутствуют
в большинстве образцов. Ножка 5–8 мм. Коро-

бочка до 2 мм дл., эллиптическая, продольно реб-
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Рис. 51. Zygodon sibiricus: Hs1 5; Hs2 15; F 25; PR 125; C ex +ST 317; G 317; Stf, Stc 317; Cs, m, b 317.
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Рис. 54. Ulota bruchii: Hs1,2 14; F 28; PR 185; Stf 333;

Cs, m, b 370.
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 Рис. 55. Ulota coarctata: Hs 14; CP 22.5; F 37; PR 185; Stf 370; Cs, m, b 370.

3. Ulota crispa (Hedw.) Brid., Muscol. Recent.
Suppl. 4: 112. 1819. — Orthotrichum crispum Hedw.,
Sp. Musc. Frond. 162. 1801. — Улота курчавая.
Рис. 56.

Растения в густых, часто округлых, подушеч-
ковидных дерновинках, зеленые или желто-зеле-
ные, внизу черноватые. Стебель 0.5–1(–2) см дл.
Листья сухие сильно курчавые, (1.5–)1.8–3.2(–3.6)

0.5–0.8 мм, из округло-яйцевидного, сильно
вогнутого основания резко суженные в узкую ли-
нейно-ланцетную верхнюю часть, длинно заост-
ренные; край листа плоский или слегка отогнутый
в основании; жилка оканчивается на несколько
клеток ниже верхушки листа, на дорсальной сто-
роне гладкая; клетки в верхней части листа (6–) 9–
14(–18)(6–)9–12(–16) m, б. м. низко папиллоз-
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 Рис. 56. Ulota crispa: Hs 14; CP 22.5; F 37; PR 185; Stf 296; Cs, m, b 370.
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 Рис. 57. Ulota crispula: Hs 14; Cal 14; CP 22.5; F 37; PR 185; Stf 370; Cs, m, b 370.
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устьем, около 1.2 мм дл., постепенно суженная к
короткой, вдвое-вчетверо короче урночки шейке, с
8 узкими продольными полосками, позже отчетливо
продольно ребристая в верхних 3/4. Зубцы экзо-

стома попарно сросшиеся, отогнутые и прижатые
к наружной поверхности коробочки, в верхней час-
ти окончато продырявленные, иногда почти до ос-
нования с отверстиями вдоль средней линии, вни-
зу папиллозные, в средней и верхней части б. ч.
продольно червеобразно исчерченные; сегменты

эндостома (8–16) сравнительно широкие, из треу-
гольного основания линейные, куполообразно
сомкнутые над устьем, буроватые, б. ч. гладкие.
Споры 16–21 m, папиллозные. Колпачок колоколь-
чатый, густо волосистый.

Описан из Норвегии. В отличие от всех остальных

встречающихся в России видов рода, имеет циркумпо-

лярное распространение, в основном связанное с гор-

ными системами севера Голарктики. В Европе распро-

странен в Фенноскандии, Альпах, Эстонии; в Азии на

юг проникает до Монголии, Казахстана, Армении; в Се-

верной Америке – до южной границы Канады, а также

встречается в в Гренландии. В России б. м. обычен в

большинстве горных районов, где имеются выходы

кристаллических горных пород кислого состава

(граниты, гнейсы, реже метагаббро), кроме Кавказа,

где очень редок, и Арктики. Также не отмечен в рай-

онах, сформированных горными породами основного

состава и вулканическими породами. В целом U.

curvifolia приурочена к заметно более северным

районам, чем другие виды рода, а там, где их ареалы

перекрываются, обычно встречается на больших высо-

тах. Обычно растет на скалах и глыбах, особенно на на

вертикальных и нависающих поверхностях; нередко

является массовым видом.

Mu Krl Ar Ne ZFI NZ Km Kmu Ura

Kn Le Ps No Vo Ki Ud Pe Sv

Sm Br Ka Tv Msk Tu Ya Iv Ko Vl Rz Nn Ma Mo Chu Ta Ba Che

Ku Be Orl Li Vr Ro Tm Pn Ul Sa Sr Vlg Kl As Or

Krd Ady St KCh KB SO In Chn Da
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Рис. 58. Ulota curvifolia: Hs 15; CP, Cal 15;

F 25; PR 317; Stf 317; Cs, m, b 317.
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Рис. 59. Ulota drummondii: Hs 14; Cal 14; F 28; PR 155; Stf 33.3; Cs, m, b 370.
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Рис. 60. Ulota hutchinsiae: Hs 14; CP, Cal 22.5; F 37; PR 185; Stf 370; Cs, m, b 370.
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Рис. 61. Ulota intermedia: Hs 13.5; CP, Cal 13.5; F 25; PR 185; Stf 317; Cs, m, b 317.

но или б. м. резко переходящую в ножку. Зубцы

экзостома попарно сросшиеся, отогнутые и при-
жатые к наружной поверхности коробочки, б. м.
папиллозные до верхушки, сегменты эндостома

широкие, из 2 рядов клеток, в основании треуголь-
ные, килеватые, на б. ч. длины линейные, гладкие
или на внутренней поверхности с папиллами.
Споры 16–22(–24) m. Колпачок конический, с
немногими волосками.

Описан из Японии. Вид характеризуется амфипаци-

фическим распространением в умеренном и бореальном

климатических поясах, достаточно тесно связанным с

побережьями океанов. Распространение вида в Север-

ной Америке не совсем ясно, поскольку до недавнего

времени U. japonica не отличали от U. barclayi, и по-

следний вид рассматривался как ее синоним. В России

U. japonica широко распространена на юге Дальнего

Востока, не только в островной части, но и в Примор-

ском и Хабаровском краях, вдоль побережий и на Си-

хотэ-Алине, а также на Камчатке. Эпифит на ольхе, иве,

тополе, березе, пихте и т. п.

Mu Krl Ar Ne ZFI NZ Km Kmu Ura
Kn Le Ps No Vo Ki Ud Pe Sv

Sm Br Ka Tv Msk Tu Ya Iv Ko Vl Rz Nn Ma Mo Chu Ta Ba Che
Ku Be Orl Li Vr Ro Tm Pn Ul Sa Sr Vlg Kl As Or

Krd Ady St KCh KB SO In Chn Da

YG Tan SZ NI Ynw Ynh Yne VI Chw Chc Chs Chb
Uhm YN HM Krn Tas Ev Yol Yyi Yko Mg Kkn

Sve Krg Tyu Om Nvs To Krm Irn Yc Yvl Yal Khn Kks Kam Kom
Al Alt Ke Kha Ty Krs Irs Irb Bus Bue Zbk

Am Khm Khs Evr Prm Sah Kur

Сравнительно тонкостенные прямоугольные

клетки в средней части основания листа, а также

сравнительно мелкие споры отличают U. japonica от

большинства российских представителей рода Ulota,

кроме U. orientalis и U. pacifica, но воронковидными

коробочками и исчерченными в верхней части зубцами

перистома U. orientalis скорее напоминает U.
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Рис. 62. Ulota japonica: Hs 14; Cal 14; CP 22.5; F 37; PR 185;

Stf 333; Cs, m, b 370.

rehmannii, чем U. japonica; также U. orientalis от-

личается дифференцированными перихециальными

листьями. Отличия U. japonica от U. pacifica рас-

смотрены в ключе и комментарии к этому виду. Из-за

сравнительно мелких размеров, суженных ниже устья

коробочек и сравнительно мелких спор U. japonica

также может быть спутана с дальневосточными образ-

цами U. crispula, от которых она отличается не только

тонкостенными клетками в основании листа, но и

коническим колпачком с редкими волосками, тогда как

у U. crispula колпачок скорее колокольчатый и густо

волосистый.

10. Ulota orientalis Fedosov & Ignatova, Novosti
Sist. Nizsh. Rast. 52(1): 143, Pl. I, II, Fig. 1. 2018.
— Улота восточная. Рис. 37 A, C, E, F; 63.
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Рис. 63. Ulota orientalis: Hs 14; Cal 14; CP 22.5; F, Fp 37;

PR 185; Stf 333; Cs, m, b 370.
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Рис. 64. Ulota pacifica: Hs 14; Cp1 14; CP2, Cal 22.5; F 33.3; PR, En 185;  Stf 333; Cs, m, b 333.
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Рис. 65. Ulota rehmannii: Hs 14; CP, Cal 22.5; F 37; PR 185; Stf 333; Cs, m, b 370.
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не всегда возможно, так некоторые образцы, по харак-

теру побегов и перистома соответствующие U. reptans,

при этом имеют более крупные, до 2 мм дл., листья

(такие образцы мы относили к U. reptans); напротив, у

растений, вполне соответствующих U. reptans по раз-

мерам и характеру роста, иногда имеются слабо папил-

лозные, покрытые линейными папиллами зубцы пери-

стома, характерные для U. rehmannii. Статус U. reptans,
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Рис. 66. Ulota reptans: Hs 14; CP, Cal 22.5; F 37; PR 185; Stf 370; Cs, m, b 370.
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