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огата и удивительна тайга

Дальнего Востока. За ее ще%

дротами приходили, при%

ходят и будут приходить искате%

ли, связавшие свою жизнь с та%

ежным промыслом. До сих пор

жители прибрежных сел р.Уссу%

ри рассказывают об осенних

женьшеневых рынках, куда сво%

зились для продажи разнооб%

разные дары леса. После запре%

та этих рынков китайцы про%

должали промысел, но уже неле%

гально, и переправляли через

границу не только женьшень —

под видом дров вывозили стеб%

ли лианы мутунг. Так именуют

эту древесную лиану в Китае,

у нас — кирказоном или кам%

форным деревом, научное же ее

название — кирказон маньчжур%

ский (Aristolochia manshurien�
sis).  Это вьющееся растение

с гигантскими (до 14 м длиной)

стеблями, окутанными мягким

пробковым покровом, крупны%

ми сердцевидными листьями

и эффектными цветами, отно%

сится к одному из самых бога%

тых видами роду кирказон

(Aristolochia) из одноименного

семейства (Aristolochiaceae).

Около половины видов рода об%

ладает целебными свойствами,

о которых упомянуто еще в тру%

дах античных врачей Гиппокра%

та, Феофраста и Диоскорида.

К настоящему времени установ%

лено, что кирказон понтийский

(A.pontica) обладает противо%

воспалительным действием, ло%

моносовидный (A.clematitis) —

сосудорасширяющим, а мань%

чжурский — антиангинальным,

кардиатропным и противоарит%

мическим [1, 2].

Несмотря на варварские за%

готовки, кирказон маньчжур%

ский до сих пор обитает на юго%

западе Приморского края, одна%

ко находится на грани исчезно%

вения и с 1978 г. внесен в Крас%

ную книгу СССР, с 1988 г. —

Красную книгу РСФСР. Чтобы

спасти этот ставший чрезвы%

чайно редким эндемик Мань%

чжурского флористического

района, необходимы срочные

меры, основанные на исследо%

ваниях состояния генофонда

и выявлении биологических

особенностей, в частности осо%

бенностей размножения. Эти

знания помогут не только со%

хранить вид, но и разобраться

в его эволюции.

Происхождение
По одной из гипотез, центр

происхождения рода Aristolo�
chia — Ближний Восток, Среди%

земноморье, где в настоящее

время сосредоточено большое

число видов кирказона [3]. Счи%

тается, что этот род развился из

древних тропических или суб%

тропических форм и приобрел

современные черты в устано%

вившемся ко второй половине

третичного периода климате.

История средиземноморской

флоры связана с геологической

историей региона — моря Тетис

и тех суш, которые возникали
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Ареал семейства кирказоновых [9].
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на его территории во время аль%

пийского орогенеза или нахо%

дились непосредственно на бе%

регах моря [4].

Присутствие кирказонов на

территории древнего Средизем%

номорья подтверждено наход%

ками их ископаемых остатков

в Абхазии, где был найден отпе%

чаток листа прародительской

формы — A.africani . Возраст на%

ходки — около 25 млн лет [5].

Это означает, что кирказоны на%

селяли эту территорию уже

в плиоцене, когда широкая мор%

ская дуга моря Тетис перестала

отделять Африку и Индию от Ев%

ропы и Азии (от Евразии) и юж%

ные материки — остатки Гонд%

ваны — от северных континен%

тов [4, 6].

Существует и другое мне%

ние — древнесредиземномор%

ская флора сформировалась из

арктической растительности

времен палеогена (66—25 млн

лет назад), которая к плейстоце%

ну постепенно сместилась из

высоких широт к экватору под

влиянием неогенового охлажде%

ния приполярной суши [4]. Ве%

роятно, в их числе были и виды

семейства кирказоновых — ухо%

дя от надвигающихся похолода%

ний, они также смещались к югу.

Этим объясняется, по%видимо%

му, то, что в настоящее время

большинство из них приуроче%

но к тропикам и субтропикам,

причем не только Европы,

но и Азии, а также американ%

ских континентов (в Китае про%

израстает 45 видов, в Северной

и Южной Америках — 58 видов).

Некоторые ученые даже счита%

ют именно эти центры совре%

менного распространения ви%

дов рода и семейства кирказо%

новых центрами их происхож%

дения [7].

И все же появились кирказо%

ны, по%видимому, в арктической

зоне, а свидетельство тому —

обнаруженные в Гренландии их

ископаемые остатки, возраст

которых около 66 млн лет [8].

Это означает, что в палеогене,

когда материки были соедине%

ны друг с другом, кирказоны

произрастали на южной части

Сибирской и Европейской плит,

в Гренландии и на юго%восточ%

ной части Северной Америки.

Впоследствии они постепенно

отступали в Южную Америку (из

Гренландии и Северной Амери%

ки), в Средиземноморье (с Евро%

пейской плиты) и Азию (с Си%

бирской плиты). Именно там

и находятся современные цент%

ры видового разнообразия се%

мейства. 

Косвенное подтверждение

обсуждаемой гипотезы — совре%

менное распространение друго%

го представителя древней арк%

тической флоры — винограда

(Vitis) .  Из примерно 60 видов

этого рода два живут в Среди%

земноморье, 9—10 видов —

в Китае и Японии, остальные —

Кирказон маньчжурский.
Здесь и далее фото О.В.Наконечной и Ю.Н.Журавлева
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в Северной Америке (во Флори%

де). Кирказоны более многочис%

ленны — по разным источни%

кам, род состоит от 300 до 700

видов, которые обитают на всех

континентах, кроме Австралии,

создавая своеобразный пояс

вдоль экватора. В России встре%

чается только семь видов,

из них два на Дальнем Восто%

ке — кирказоны маньчжурский

и скрученный (A.сontorta) .

Секреты размножения

Юг Приморского края — се%

веро%восточная граница ареала

кирказона маньчжурского, в ос%

новном же он распространен

в Корее и на северо%востоке Ки%

тая [10]. Однако и там этот вид

почти исчез из природных мес%

тообитаний — широколиствен%

ных лесов, площадь которых со%

кратилась в результате хозяйст%

венной деятельности.

Кирказон маньчжурский как

новый вид образовался, вероят%

нее всего, именно на террито%

рии современного Китая. Судя

по внешнему виду лианы – фор%

ме цветка и крупным мягким ли%

стьям, которые не опадают

в теплые зимы, — вид сформи%

ровался в тропическом или

близком к нему по температуре

и влажности климате. В таких

благоприятных для него услови%

ях кирказон маньчжурский ос%

воил большие территории, про%

двинувшись вплоть до 43°с.ш.

Благодаря чему вид смог рас%

пространиться на столь значи%

тельную территорию?

Размножается кирказон

маньчжурский семенами, при

этом сталкивается с множеством

трудностей. Первые цветы появ%

ляются в конце апреля, в начале

июня завязываются плоды, кото%

рые созревают к первой полови%

не октября. Хотя бутонов закла%

дывается довольно много, толь%

ко половина из них раскрывает%

ся, а завязывается плодов и того

меньше — всего 2%. Столь низ%

кий процент плодообразования

связан с особенностями строе%

ния цветка, опылить который,

как выяснилось, способно не

всякое насекомое. Дело в том,

что у крупных (до 10 см длиной)

цветков изогнут околоцветник

и определенным образом устро%

ен репродуктивный аппарат —

гиностемий, в котором столбик

плодолистика сросся с гнездами

пыльников. Для успешного опы%

ления необходимы опылители,

чьи размеры соответствуют ши%

рине трубки околоцветника.

И такими насекомыми оказались

мухи из рода Pegoplata sp. (Ant%

homyiidae).

Наличие гиностемия харак%

терно для всех других видов ро%

да и даже семейства. Цветки

у них тоже устроены одинако%

во — весьма своеобразная ло%

вушка для насекомых. Отгиб око%

лоцветника соединен с мешоч%

ком посредством прямой ворон%

ковидной, слегка или U%образно

изогнутой узкой трубкой с «сиг%

нальной» дорожкой и вздутой

частью (мешочком). В верхушеч%

ной части мешочка некоторых

Разнообразные по окраске цветки кирказона маньчжурского.

Кирказон скрученный.
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видов есть полупрозрачная стен%

ка — «окошко» для пропускания

света. Внутри трубки обычно на%

ходятся волоски или сосочки,

которые наклонены в одном на%

правлении [11]. Муха, влетев

в раструб околоцветника, скаты%

вается по трубке вниз в мешочек,

где содержится нектар, однако

выбраться она сможет, только

когда раскроются тычинки, клет%

ки волосков потеряют упругость

и больше не станут удерживать

пленника. Пыльцевые зерна на%

липают на части тела мухи, кото%

рая покидает цветок с грузом

пыльцы, чтобы посетить другие

цветки.

Все виды кирказона, изучен%

ные до настоящего времени,

опыляются насекомыми из раз%

ных семейств — Anthomyiidae,

Chloropidae, Milichiidae, Phori%

dae, Sarcophagidae и Syrphidae

[11]. Хотя специфический силь%

ный запах гниения привлекает

мух многих видов, не все из них

становятся опылителями, и дело

тут не только в размерах цветка,

но и в размерах насекомого и

его способности переносить

пыльцу. Например, в цветках

кирказона маньчжурского мы

находили разных мелких дву%

крылых (Muscidae, Sepsidae, Dro%

sophilidae, Lonchaeidae, Phoridae,

Cecidomyiidae), которые свобод%

но проникали в цветок, но поки%

дали его без груза пыльцы.

Цветки кирказонов разных

видов сильно отличаются по раз%

мерам. Так, околоцветник даль%

невосточного кирказона скру%

ченного не более 5 см, а у жителя

Антильcких о%вов крупноцветко%

вого кирказона (A .grandiflora),

бразильского кирказона гигант%

ского (A.gigantea) и многих дру%

гих цветки до 40 см в диаметре.

И у каждого из них есть свои

опылители, для привлечения ко%

торых растения «подобрали»

в ходе эволюции дополнитель%

ные соблазны — запах, сигналь%

ные дорожки и пятна, окраска

околоцветника.

Эволюционный путь кирка%

зона маньчжурского привел так%

же к узкой специализации цвет%

ка к ограниченному кругу мух%

Цветки кирказонов разных видов [12].

Схема строения цветка кирказона маньчжурского.
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опылителей. И такая специали%

зация взаимовыгодна. Мухи мо%

гут находиться в цветке несколь%

ко часов, в том числе и в дождли%

вые дни, которых бывает немало

в период массового цветения

лианы. Чем дольше насекомые

перемещаются внутри цветка,

тем успешнее происходит опы%

ление, а значит, тем больше ра%

зовьется полноценных семян

внутри плода – шестигранной

цилиндрической коробочке.

В октябре, после листопада, она

растрескивается, и более сотни

ее семян разлетаются на десятки

метров, подхваченные ветром.

Итак, для успешного размно%

жения у кирказона маньчжур%

ского выработаны различные

приспособления (окраска, фор%

ма, запах цветка и др.). Большое

количество полноцельных се%

мян в коробочке характеризует

его как вид с высокими потенци%

альными возможностями. Одна%

ко существуют и ограничения,

свидетельство чего — отмечен%

ный для вида низкий процент

плодообразования, одной из

причин которого может стать

недостаток подходящих опыли%

телей или приемлемых для их

лёта погодных условий. Возмож%

но, в период расширения границ

ареала вида количество таких

опылителей было больше, а зна%

чит, и больше созревало плодов.

Переносимые на значительные

расстояния сильным ветром се%

мена могли быть пионерами на

новых территориях. Такие уко%

ренившиеся переселенцы фор%

мировали новые форпосты на

еще необжитой кирказоном тер%

ритории. В очередной период

похолодания насекомые%опыли%

тели могли сменить места оби%

тания. Потеря опылителей и со%

кращение площади широколи%

ственных лесов на территории

Китая (напомним, современного

центра распространения кирка%

зона маньчжурского), вероятно,

способствовали фрагментации

когда%то обширного ареала.

* * *
Реликтовые виды растений —

свидетели уникальных процес%

сов, связанных с глобальными

изменениями климата и преоб%

разованиями природы конти%

нентов. Территория Дальнего

Востока перенесла сильное

плейстоценовое похолодание,

оставаясь свободной от сплош%

ного ледяного покрова, и поэто%

му здесь уцелело много видов

растений, происхождение кото%

рых относится к более ранним

эпохам. Эти сохранившиеся,

преимущественно теплолюби%

вые виды в современных клима%

тических условиях, как правило,

имеют небольшую численность

и сильно фрагментированные

ареалы. Состояние популяций

таких видов часто ухудшается

под влиянием цивилизации. Как

следствие, наблюдаются сниже%

ние генетического разнообразия

и усиление негативных послед%

ствий генетического дрейфа

и инбридинга, что может приве%

сти к полному исчезновению ви%

да. Обычные еще в начале XX в.

дальневосточные виды растений

уже стали редкими и исчезающи%

ми; причиной их перехода в эту

категорию было усиление ант%

ропогенного влияния. 

Запас генетической изменчи%

вости, которым пока обладает

кирказон маньчжурский, как по%

казали исследования состояния

его генофонда, позволит ему ка%

кое%то время переживать пере%

мены окружающей среды. Но

как долго он сможет противо%

стоять натиску изменяющихся

под действием человека условий

обитания, сказать сложно. При%

родные популяции вида нахо%

дятся в угнетенном состоянии,

самовозобновление незначи%

тельно. Размножение семенами,

безусловно, выгоднее вегетатив%

ного, но и оно едва поддержива%

ет границы нынешних популя%

ций. Очевидно, что виду, устояв%

шему во время природных ката%

клизмов в прошлом, чтобы вы%

жить сейчас, нужна наша по%

мощь. В связи с этим особенно

важно сохранять существующий

генофонд, не позволить сни%

зиться тому уровню генетичес%

кой изменчивости, который

формировался веками. Для этого

необходимо обеспечить охрану

еще уцелевших его местообита%

ний. Сами же популяции вида

можно восстановить за счет ре%

интродукции растений при по%

стоянном наблюдении за уров%

нем генетической изменчивости

и при сохранении существую%

щих частот генотипов, чтобы не

произошло разрушение адаптив%

ных генофондов популяции. Хо%

чется верить, что результатом та%

ких действий станет восстанов%

ление природных популяций

кирказона маньчжурского.
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