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Аннотация. 1 апреля 2016 года ушел из жизни выдающийся ботаник, президент Русского ботанического 
общества, член-корреспондент РАН, член-корреспондент АН Таджикистана, доктор биологических наук, про-
фессор Рудольф Владимирович Камелин. Его трудовая деятельность началась в Средней Азии (г. Душанбе), 
и именно этому региону он посвятил большую часть своих статей и монографий по флоре, растительности, 
систематике и флорогенетике. Сотни описанных им таксонов и десятки видов, описанных в его честь – вклад 
Рудольфа Владимировича в познание флоры этого богатейшего флористического региона. Еще большее на-
следие – ботанико-географическое районирование, история формирования флоры и растительности и ее клас-
сификация, а также филогения многочисленных родов флоры Древнего Средиземья.
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Summary. On 1 of April 2016 a famous botanist, President of Russian Botanical Society, corresponding member 
of Russian Academy of Sciences, Professor Rudolph Vladimirovich Kamelin. He started botanical investigations in 
Middle Asia (Dushanbe), and most of his papers and monographs have been dedicated to exploration of this region. 
Hundreds of newly described taxa and dozens of new species devoted to his honour are impact of Rudolph Vladi-
mirovich in exploration of this botanically rich region. His main heritage is botanical geographical division, history 
of formation of flora and vegetation, classification of flora and vegetation and phylogeny of numerous genera of Old 
Mediterranean region.
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Рудольф Владимирович Камелин – выдаю-
щийся ботаник, внесший неоценимый вклад 
в развитие познания флоры и растительности 
Средней Азии. Началом его выдающегося пути, 
несомненно, следует считать Варзобский стаци-
онар (ущелье реки Кондара) при Институте бо-
таники Академии наук Таджикской ССР (рис. 1).  
Исследование флоры Варзоба стало тем первым 
камнем, заложенным молодым ученым под ру-

ководством Павла Николаевича Овчинникова и 
его супруги Веры Ивановны Запрягаевой. Тад-
жикская, а точнее Овчинниковская ботаниче-
ская школа была в середине 20 века одной из 
сильнейших не только в регионе, но и, пожалуй, 
во всем Советском Союзе. В это время Р. В. Ка-
мелиным были описаны новые виды из родов  
Allium L., Gagea Salisb., Ferula L. и др. Именно 
«Флора реки Варзоб» (Ovchinnikov, 1971) стала 
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базой для написания одной из самых фундамен-
тальных монографий «Флорогенегический ана-
лиз естественной флоры Горной Средней Азии» 
(Kamelin, 1973). Чуть раньше (в конце 1960-х гг.) 
были опубликованы оригинальнейшие статьи о 
родовом эндемизме (Kamelin, 1965), замечатель-
ных аномалиях во флоре Средней Азии (Kame-
lin, 1967) и проблемах флорогенетики (Kamelin, 
1969). На основании анализа одной из богатей-
ших памироалайских флор автором была выдви-
нута гипотеза о формировании Горносреднеази-
атской флоры в целом. Флора горной Средней 
Азии развивалась на основе субтропических 
флор верхнемелового-палеогенового возраста, 
распространенных на островах и архипелагах и 
отчасти по восточным берегам Тетиса (рис. 2). 
Р. В. Камелиным была предложена интересней-
шая гипотеза о том, что отражавшим зональные 
условия этой территории в конце палеогена – на-
чале неогена был особый комплекс видов, назы-
ваемый комплексом древнесредиземноморского 
прашибляка, который представлял собой автох-
тонное образование на базе лесов из каштаноду-
бов раннепалеогенового Древнего Средиземья. 
Таким образом, Р. В. Камелин расширил и углу-
бил шибляк в понимании Овчинникова (Ovchin-
nikov, 1940, 1948, 1957), который резко отлича-

ется от второго комплекса – пойменных лесов. 
Третьим комплексом, выделенным Рудольфом 
Владимировичем в горной Средней Азии, был 
автохтонный неморальный среднеазиатско-при-
гималайский комплекс чернолесья. В отличие от 
взглядов М. Г. Попова (Popov, 1923, 1927, 1938, 
1963), которого следует считать одним из ос-
новоположников флорогенетики, Р. В. Камелин 
указал на остатки древнексерофильного средне-
центральноазиатского комплекса, имеющего 
родство с пустынно-ксерофитными типами Юж-
ной Африки и даже с пустынными типами Соно-
ры (Iljin, 1937, 1945, 1958). В результате подроб-
нейшего флористического анализа уже изучен-
ных флор Средней Азии вторым по значимости 
и новизне выводом в монографии Р. В. Камелина 
является выделение Горносреднеазиатской про-
винции. Автор детально очертил выделенную 
провинцию, указав границы и зоны контакта с 
пограничными, а также далеко отстоящими дру-
гими провинциями в пределах афро-азиатской 
аридной области Древнего Средиземья. Позже 
Рудольф Владимирович переименовал и уточ-
нил границы Афган-Туркестанской (Горносред-
неазиатской) провинции в результате детального 
анализа флоры хребта Сырдарьинского Каратау 
(Kamelin, 1990). Третьим (после ботанико-гео-

Рис. 1. Рудольф Владимирович и Ольга Петровна Камелины с сотрудниками БИНа в Кондаре (бассейн р. Вар-
зоб, Гиссарский хребет, Таджикистан).
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Германия) по исследованию луков Старого Све-
та. Теоретические взгляды Камелина по роду  
Allium нашли свое отражение в последующих 
исследованиях, проводимых в Средней Азии. 
Им был описано из этого региона 7 новых видов  
(A. botschantzevii Kamelin; A. collis-magni 
Kamelin; A. costatovaginatum Kamelin et 
Levichev; A. kysylkumi Kamelin; A. motor Kamelin 
et Levichev; A. × tokaliense Kamelin et Levichev; 
A. warzobicum Kamelin). После него за послед-
ние 25 лет было описано 45 новых видов и 4 
подвида луков. Так или иначе, большинство ти-
пов новоописанных видов прошло через руки и 
получило свое подтверждение у Рудольфа Вла-
димировича, который после А. И. Введенского 
являлся ведущим аллиологом. Несмотря на то, 
что Р. В. Камелин считался классическим бота-
ником, оперирующим, в основном, гербарным 
материалом, именно он ратовал за новейшие ме-
тоды экспериментальной систематики в живых 
коллекциях.

Следующей монографией по Средней Азии 
стала «Кухистанский округ горной Средней 
Азии: Ботанико-географический анализ» (Kame-
lin, 1979), которую можно считать органичным 
продолжением его первой книги. Здесь были 
представлены подробнейшие списки эндеми-
ков Нуратинского и Кухистанского округов, но 
основное внимание было уделено флорогене-
тической классификации растительного покро-
ва Средней Азии. Автором было выделено 22 
флороценотипа умеренных флор, а также группа 
экстремаридных флор (с 5 флороценотипами). 
Кроме того, Рудольф Владимирович выделил 
реликтовые флороценотипы (4) субтропических 
флор и интразональные флороценотипы гидро-
фильной и гигрофильной, а также петрофиль-
ной растительностей. Логическим окончанием 
в этой монографии стал предложенный опыт 
классификации элементов флоры Средней Азии. 
И, наконец, как и предполагал автор, десятки мо-
лодых ботаников устремились в горы, пустыни 
этого региона с целью изучения элементарных 
естественных флор.

Третьей частью ботанической трилогии фло-
ры Средней Азии является «Флора Сырдарьин-
ского Каратау» (Kamelin, 1990). В самом нача-
ле была предложена новая схема типов горных 
территорий, развитая на базе схемы О. Е. Ага-
ханянца (Agakhanyants, 1981), которая включа-
ла в себя: экстрааридные низкогорья, аридные 
низкогорья, аридные и субаридные среднегорья, 
субаридные горы, гумидные горы, высочайшие 

Рис. 2. Рудольф Владимирович Камелин описывает 
гранатовую ассоциацию в бассейне р. Тупаланг (Гис-
сарский хребет, Узбекистан).

графического) блоком, представленным в этой 
важнейшей монографии, является систематиче-
ский обзор родов Datisca L., Populus L., Pistacia 
L., Chesneya Lindl., Caccinea Savi, Juno Tratt.,  
Aquilegia L. Наиболее интереснейшей обработ-
кой мы считаем принципиально новую класси-
фикацию рода Allium L., в которой Рудольфом 
Владимировичем было выделено 3 новых сек-
ции. Все эти секции впоследствии были под-
тверждены молекулярными исследованиями, 
проведенными авторами новой классификации 
луков (Friesen et al., 2006), а монотипная сек-
ция Vvedenskya Kamelin была поднята до уров-
ня монотипного подрода. Подобное уникальное 
систематическое «чутье» было присуще только 
величайшим ботаникам, не имеющим в то вре-
мя под руками результатов современных моле-
кулярных методов, без которых нынешние си-
стематики не могут обойтись и вовсе. По сло-
вам проф. П. Ханельта, именно классификация  
Р. В. Камелина послужила толчком для созда-
ния целой группы в Институте генетики и се-
лекции культурных растений (г. Гатерслебен, 
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горные массивы и высокогорные плато. Как уже 
было отмечено выше, было предложено новое 
название Афган-Туркестанская провинция вза-
мен Горносреднеазиатской, которая была оха-
рактеризована и заново очерчена автором более 
детально. Проанализированную флору Сырда-
рьинского Каратау Р. В. Камелин оценил в 1666 
видов (рас), тогда как ранее Н. В. Павлов (Pavlov, 
1948) приводил 1550 видов. Как всегда, система-
тически ярко автор провел анализ эндемизма (3 
рода и 153 вида). Здесь же была рассмотрена и 
охарактеризована Яксартская подпровинция с 
анализом эндемиков Ферганского, Угамо-Чат-
кальского, Киргизского и Моголтау-Курамин-
ского округов. Позже ботанико-географическое 
районирование отдельных частей данной под-
провинции было развито ташкентскими бота-
никами. В частности, на основании детальной 
информации по флоре Западного Тянь-Шаня 
предложена новая схема ботанико-географиче-
ского районирования (Тоjibaev, 2010), что также 
было одобрено Рудольфом Владимировичем, 
как новый взгляд на решение проблемы. Про-
должая традиции классического ботанико-гео-
графического районирования, была разработана 
первая схема для всей территории Узбекистана 
(Tojibaev et al., 2012). 

Следующим этапом плодотворной научной 
деятельности Рудольфа Владимировича следу-
ет считать его участие в 11-томной монографии 
«Определитель растений Средней Азии», кото-
рую А. И. Введенский задумал как критический 
конспект с указанием полного списка синонимов 
и флористических трактовок предыдущих ис-
следователей флоры Средней Азии. Р. В. Каме-
лин был редактором шестого тома «Определи-
теля…», а также, по сути, в одиночку обработал 
наиболее сложный, полиморфный род Astragalus 
L., представленный 591 видом и 108 секциями 
(Kamelin, 1981). Несмотря на то, что еще 12 со-
трудников Института ботаники АН УзССР явля-
лись составителями большинства секций астра-
галов, общее руководство обработкой не только 
астрагалов, но и остальных родов бобовых осу-
ществлялось Р. В. Камелиным. В этой своей об-
работке Рудольф Владимирович основывался на 
забытой европейскими ботаниками системе рода, 
предложенной А. Бунге (Bunge, 1868–1869), при 
этом им было выделено 6 новых секций. То же 
самое можно сказать и о девятом томе «Опреде-
лителя …» (Opredelitel…, 1987), где почти все 
роды губоцветных были обработаны также под 
руководством Р. В. Камелина, хотя он не чис-

лился ни редактором, ни составителем. В 10-м 
томе «Определителя …» (Opredelitel…, 1993) 
были представлены сравнительно небольшие се-
мейства Plumbaginaceae Juss., Limoniaceae Ser., 
Orobanchaceae Vent., Valerianaceae Batsch и самое 
богатое видами – Asteraceae Dumort. Последнее 
самое богатое видами во флоре Средней Азии 
семейство было представлено системой Р. В. 
Камелина, где им были выделены подсемейство 
Ambrosioideae, несколько новых подтриб и ро-
дов (Kovalevskiella, Lipschitziella, Poljakanthema, 
Tzvelevopyrethrum, Zollikoferiastrum). В послед-
нем 11-м томе «Определителя …» (Opredelitel…, 
2015) Р. В. Камелин указан в качестве научного 
руководителя, каковым он и являлся в этой важ-
нейшей флористической сводке.

В честь Р. В. Камелина из Средней Азии опи-
саны род Kamelinia F. O. Khass. & I. I. Malzev 
и более двух десятков видов (Ammopiptanthus 
kamelinii Lazkov, Arabis kamelinii Botsch., 
Astragalus kamelinii Podlech, Corydalis kamelinii 
Kurbanov, Erysimum kamelinii D. A. German, 
Gagea kamelinii Levichev, Kamelinia tianschanica 
F. O. Khass. & I. I. Malzev, Myosotis kamelinii O. D.  
Nikif., Oxytropis kamelinii Vassilcz., Phlomoides 
kamelinii Makhm., Potentilla kamelinii Lazkov, 
Prionotrichon kamelinii Botsch., Pseudosedum 
kamelinii Palanov, Salvia kamelinii Makhm., 
Scrophularia kamelinii Botsch. & Kurbanov, 
Scutellaria kamelinii M. N. Abdull., Tanacetopsis 
kamelinii Kovalevsk., Stipa kamelinii Kotukhov, 
Valeriana kamelinii B. A.Sharipova, Allium rudolfii 
Turak., Iris rudolphii F.O. Khass., Esankulov & 
Achilova, Scrophullaria rudolfii F. O. Khass., 
Serekeeva et Kadyrov).

Когда Рудольф Владимирович приезжал в 
Ташкент, молодые ученые стояли в очередь для 
того, чтобы обсудить результаты своих исследо-
ваний, консультироваться по разным вопросам, 
определить гербарный материал по сложным по-
лиморфным группам. Количество определенно-
го гербария было невероятным, и до сих пор еще 
есть новые неописанные виды, подписанные  
Р. В. Камелиным как sp. nov. 

Трудно переоценить вклад Рудольфа Влади-
мировича Камелина в развитие ботанической на-
уки в Средней Азии. Основанная им среднеази-
атская школа, насчитывающая десятки докторов 
и кандидатов наук, с большим успехом продол-
жает современные флористические и таксоно-
мические исследования, развивая его взгляды по 
систематике растений, ботанической географии 
и флорогенетике.

Turczaninowia 19 (4): 074–079 (2016)
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