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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами —  новая Красная книга Самарской области. Выпуск 
этого издания стал итогом большой работы по изучению и сохране-
нию биологического разнообразия, которая велась в регионе на про-
тяжении десяти лет. Красная книга Самарской области дает исчерпы-
вающую информацию о природном богатстве нашего края —  редких, 
уязвимых и исчезающих видах животных, растений и грибов.

Уникальная природа Самарской области —  это основа целостно-
сти экосистем и залог нашего будущего. Только бережно и заботливо 
сохраняя окружающую среду мы сможем достигнуть заметных резуль-
татов в экономическом и социальном развитии Самарской области, 
сохранении здоровья граждан, воспитании экологической культуры 
среди жителей региона.

Книга выходит в 2017 году, объявленном Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом эко-
логии и особо охраняемых природных территорий. Экологическое 
направление как приоритетное заложено в утвержденную Стратегию 
научно-технологического развития России. Это значит, что забота 
об окружающей среде, сохранении природных богатств для будущих 
поколений россиян —  первостепенная государственная задача. Из-
дание Красной книги Самарской области является важным вкладом 
в это благородное дело.

Уверен, что это издание будет востребовано всеми, кто хочет знать 
больше о природе родного края, заботится об охране окружающей 
среды и неравнодушен к будущему России.

Врио губернатора Самарской области
Д. И. Азаров
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ВВЕДЕНИЕ

Самарская область —  регион в среднем течении 
р. Волга, занимающий площадь 53,6  тыс.  км2 

и расположенный на границе Европейской ши-
роколиственно-лесной и Евразиатской степной 
областей. Богатство и разнообразие раститель-
ного мира обусловлено, прежде всего, историей 
геологического развития территории и ее при-
родными условиями.

Флора Самарской области насчитывает 
более 1900 видов сосудистых растений, что 
является весьма высоким показателем для рав-
нинных территорий европейской части России. 
Уникальность растительному миру региона 
придают эндемичные растения, описанные 
с территории Самарской области и, прежде все-
го, с Жигулевской возвышенности. В Жигулях 
сохранились и  реликтовые элементы флоры, 
имеющие, преимущественно, позднеплейстоце-
новый —  голоценовый возраст. Ландшафтные 
особенности региона позволяют выделить 3 зо-
нальных комплекса: Лесостепное Предволжье, 
Лесостепное и Степное Заволжье. Конечно, ра-
стительный покров сильно трансформирован 
под воздействием хозяйственной деятельности 
и в значительной степени утратил характерные 
зональные черты. Тем важнее издание Красной 
книги как основы регионального мониторинга 
за уязвимой частью биоты.

Красная книга Самарской области учре-
ждена приказом министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Самарской 
области № 4 от 31.08.2005. В 2007 г. опублико-
ван том I, посвященный редким видам расте-
ний, лишайников и грибов, в 2009 г. —  том II, 
посвященный редким животным. Это офици-
альный документ, содержащий свод сведений 
о  состоянии, распространении и  мерах охра-
ны редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов (подвидов, популяций) диких 
животных и дикорастущих растений и грибов, 
обитающих (произрастающих) на территории 
Самарской области.

Настоящая монография представляет 
собой второе издание Красной книги Самар-
ской области, переработанное, исправленное 
и дополненное, подготовленное на основании 
приказа министерства лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природопользования 

Самарской области № 109 от 04.03.2016. Этим 
приказом утверждено новое Положение о Крас-
ной книге Самарской области и Перечень ви-
дов животных, растений и грибов, занесенных 
в Красную книгу Самарской области.

В течение 10 лет велась работа по уточне-
нию и  пересмотру видов, нуждающихся в  ох-
ране. Окончательный вариант перечня видов 
растений и  грибов, включенных в  Красную 
книгу Самарской области, утвержден прика-
зом министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и  природопользования 
Самарской области № 552 от 01.09.2017.

Список таксонов (видов, форм) растений 
и грибов, внесенных в Красную книгу Самар-
ской области, подготовлен с учетом современ-
ных данных по  систематике и  номенклатуре, 
численности, распространению и лимитирую-
щим факторам (угрозам) растениям и грибам, 
произрастающим в регионе. В его составлении 
приняли участие квалифицированные специа-
листы из различных научных и высших учебных 
учреждений и организаций:

 — Институт экологии Волжского бассейна 
РАН;

 — Самарская государственная областная ака-
демия (Наяновой);

 — Самарский национальный исследователь-
ский университет им. академика С. П. Ко-
ролева;

 — Самарский государственный социально-
педагогический университет;

 — Жигулёвский государственный природный 
биосферный заповедник им.  И. И. Спры-
гина;

 — Самарское отделение Русского ботаниче-
ского общества;

 — Самарское отделение Русского географиче-
ского общества;

 — Тольяттинское отделение Русского ботани-
ческого общества.
Со времени выхода первого издания Крас-

ной книги Самарской области произошли су-
щественные изменения в  перечне объектов 
растительного мира, нуждающихся в охране:

 — исключено 64 вида покрытосеменных, 
2  —  голосеменных, 1  —  хвощевидных, 
1 —  папоротниковидных, 2 —  водорослей, 
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2 —  лишайникобразующих грибов. Список 
исключенных из Красной книги Самарской 
области видов представлен в приложении;

 — добавлено 29 видов покрытосеменных, 1 —  
папоротниковидных, 7 —  мохообразных, 
5 —  водорослей, 9 —  лишайникобразую-
щих грибов, 1 —  не образующих лишайник 
грибов.
Таким образом, во второе издание Красной 

книги включены 223 вида покрытосеменных ра-
стений, 2 —  голосеменных, 14 —  папоротнико-
видных, 1 —  хвощевидных, 3 —  плауновидных, 
3 —  печеночников, 10 —  мхов, 11 —  водоро-
слей, 14 —  лишайникобразующих грибов, 5 —  
не образующих лишайник грибов.

Эти изменения связаны, прежде всего, 
с  активизацией исследований биологическо-
го разнообразия региона. Работа проводилась 
специалистами при поддержке министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области. Пер-
вое издание Красной книги Самарской области 
явилось стимулом для естествоиспытателей:  
увеличилось количество публикаций, содержа-
щих сведения о распространении и состоянии 
природных популяций, особенностях экологии 
редких видов растений и грибов, изданы важней-
шие обобщающие работы по флоре сосудистых 
растений Самарской области (Флора Самар-
ской области, 2007; Саксонов, Сенатор, 2012), 
лишайникобразующих грибов Самарской Луки 
и Красносамарского лесного массива (Корчиков, 
2011б) и высшим базидиомицетам лесных и лу-
говых экосистем Жигулей (Малышева В. Ф., Ма-
лышева Е. Ф., 2008), организации регионального 
флористического мониторинга (Саксонов, 2017) 
и флоре ряда ключевых ботанических террито-
рий Самарской области (Корчиков и др., 2009б, 
в, 2010в; Кузовенко, Плаксина, 2010; Сенатор, 
Саксонов, 2010; Кузовенко и др., 2012; Шаро-
нова, Курочкин, 2015а, б и др.), ценопопуляци-
онным особенностям отдельных видов (Ильина, 
2014в, 2017д, е, з, и и др.). Опубликована кор-
ректировка списка редких и требующих охраны 
растений из различных таксономических групп 
(Корчиков и др., 2009а; Корчиков, 2014; Саксо-
нов и др., 2012, 2016б и др.).

Таксоны в  первом томе второго издания 
Красной книги Самарской области располо-
жены в порядке латинского названия семейств, 
а  внутри семейств  —  в  алфавитном порядке 
 родов.

Книга состоит из 8 разделов, соответствую-
щих крупным таксономическим группам:
1. Покрытосеменные;
2. Голосеменные;
3. Папоротниковидные;
4. Хвощевидные;
5. Плауновидные;
6. Мохообразные (печеночники, листосте-

бельные и сфагновые мхи);
7. Водоросли;
8. Грибы (лишайникобразующие и не образу-

ющие лишайник).
Структура видовых очерков соответствует 

предложенной в методических рекомендациях 
по  ведению Красной книги субъекта Россий-
ской Федерации (2006)1.

Каждый видовой очерк начинается с  об-
щепринятого русского и латинского названия 
таксона, указывается принадлежность к  тому 
или иному семейству (на русском и латинском 
языках). В ряде случаев в квадратных скобках 
приводится синоним.

В рубрике «Природоохранный статус» 
содержится цифровое значение категории 
редкости согласно предложению Комиссии 
по  ведению и  научному редактированию 
Красной книги Самарской области при мини-
стерстве лесного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования Самарской 
области:

0 —  вероятно, исчезнувшие —  таксоны, ра-
нее известные на территории области, сведения 
о единичных встречах особей которых в приро-
де имеют 25–50-летнюю давность;

1  —  находящиеся под угрозой исчез-
новения  —  таксоны, численность которых 
уменьшилась до  такого уровня, или число их 
местонахождений настолько сократилось, что 
в ближайшее время они могут исчезнуть:

 — таксоны практически исчезнувшие, но от-
дельные встречи особей которых в природе 
известны в последние 25 лет;

1 Методические рекомендации по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации. М.: МПР 
России, 2006. 20 с.
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ВВЕДЕНИЕ 9

 — таксоны, не испытывающие угрозы исчез-
новения, но в силу крайне низкой числен-
ности и/или узости ареала или крайне 
ограниченного числа местонахождений 
находятся в  состоянии высокого риска 
утраты;
2  —  сокращающиеся в  численности  —  

таксоны с неуклонно сокращающейся числен-
ностью, которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут в ко-
роткие сроки попасть в категорию находящихся 
под угрозой исчезновения:

 — таксоны, численность которых сокращается 
в результате изменения условий существо-
вания или разрушения местонахождений;

 — таксоны, численность которых сокращает-
ся в результате чрезмерного использования 
их человеком и может быть стабилизирова-
на специальными мерами охраны;
3  —  редкие  —  таксоны с  естественной 

низкой численностью, встречающиеся на огра-
ниченной территории или спорадически рас-
пространенные на значительных территориях, 
для выживания которых необходимо принятие 
специальных мер охраны:

 — узкоареальные эндемики;
 — имеющие значительный ареал, в пределах 

которого встречаются спорадически и с не-
большой численностью популяций;

 — имеющие узкую экологическую приуро-
ченность, связанные со  специфическими 
условиями обитания (произрастания);

 — имеющие значительный общий ареал, 
но  находящиеся в  пределах Самарской 
области на границе распространения;

 — имеющие ограниченный ареал, часть кото-
рого находится на территории Самарской 
области;
4  —  неопределенные по  статусу  —  так-

соны, которые, вероятно, относятся к  одной 
из  предыдущих категорий, однако достаточ-
ных сведений об их состоянии в природе в на-
стоящее время нет, либо они не в полной мере 
соответствуют критериям других категорий, 
но нуждаются в специальных мерах охраны;

5  —  восстанавливаемые и  восстанавли-
вающиеся  —  таксоны, численность и  область 
распространения которых под воздействием 
естественных причин или в  результате при-
нятых мер охраны начали восстанавливаться 

и  приближаются к  состоянию, когда не  будут 
нуждаться в специальных мерах по сохранению 
и восстановлению.

В рубрике «Природоохранный статус» 
приводятся данные о ботанико-географических 
особенностях вида —  эндемизм, реликтовость, 
положение на границе ареала, его locus classicus 
(в случае, если таксон описан с территории Са-
марской области), наличии вида в приложениях 
к международным конвенциям, в Красных кни-
гах Российской Федерации (2008) и сопредель-
ных с Самарской областью регионов —  Респу-
блики Татарстан, Оренбургской, Саратовской 
и Ульяновской областях, а также о включении 
вида в предыдущее издание Красной книги Са-
марской области (2007).

В рубрике «Распространение» сообщается 
общий ареал таксона и его встречаемость в ад-
министративных районах Самарской области. 
Здесь же приводятся сведения об экологической 
и ценотической приуроченности, численности 
и  динамике ее изменения (при наличии све-
дений).

В рубрике «Особенности биологии» при-
водятся морфологическое описание таксона 
и наиболие выразительные признаки, отлича-
ющего его от близких таксонов.

В рубрике «Лимитирующие факторы» 
перечисляются природные и  антропогенные 
угрозы для дальнейшего существования ред-
кого таксона.

В рубрике «Принятые и  необходимые 
меры охраны» содержатся сведения о встречае-
мости таксона на особо охраняемых природных 
территориях Самарской области (Жигулевский 
заповедник, национальные парки «Самарская 
Лука» и  «Бузулукский бор» и  211 памятни-
ков природы регионального значения), а также 
рекомендации по  организации охранного ре-
жима и мероприятиям по сохранению редких 
таксонов.

В рубрике «Источники информации» 
приводится список источников, использован-
ных составителями очерка для характеристики 
редкого таксона.

Каждый видовой очерк сопровождает ори-
гинальный рисунок, выполненный художника-
ми Т.П. и  М. А. Пешковыми, Т. Н. Бурковой, 
Е. С. Корчиковым, и карта распространения ох-
раняемых таксонов по территории Самарской 
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области. Рисунок Ceratium carolinianum (Bail.) 
Jörg. взят с сайта https://www.inaturalist.org. Тех-
ническая помощь при редактировании издания 
оказана И. В. Пантелеевым и Л. В. Сидякиной.

В книге использованы следующие сокра-
щения:

Бол. —  Большой(–шая)
выс. —  высота
дл. —  длина
Мал. —  Малый(–ая)
НП —  национальный парк
ООПТ  —  особо охраняемая природная 

территория
пос. —  поселок
ПП —  памятник природы
р. —  река
р-н —  район
с. —  село
толщ. —  толщина
шир. —  ширина
шт. —  штук
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та —  гер-

барий Самарского государственного социаль-
но-педагогического университета

Гербарий Самар. обл. историко-краеведче-
ского музея им. П. В. Алабина —  гербарий Са-
марского областного историко-краеведческого 
музея имени П. В. Алабина

MW —  Гербарий имени Д. П. Сырейщико-
ва Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова

LE —  гербарий Ботанического института 
имени В. Л. Комарова РАН

PVB  —  гербарий Института экологии 
Волжского бассейна РАН

SMR —  гербарий Самарского националь-
ного исследовательского университета имени 
академика С. П. Королева

PKM —  Гербарий имени И. И. Спрыгина 
Пензенского государственного университета.

Красная книга Самарской области издана 
за счет средств бюджета Самарской области.

Авторы выражают надежду, что данное из-
дание Красной книги Самарской области будет 
способствовать совершенствованию природо-
охранных мероприятий, проводимых на  тер-
ритории региона, и  сохранению уникальной 
природы Самарской области.
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Приложение 1
к Приказу

министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды

и природопользования
Самарской области

от 4 марта 2016 г. №109

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КРАСНОЙ КНИГЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в  ред. 
Приказа министерства лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природопользования 
Самарской области от 30.12.2016 №807).

В Самарской области в соответствии с Фе-
деральным законом «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом «О животном 
мире», Порядком ведения Красной книги Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от  23.05.2016 №306, 
Законом Самарской области от  06.04.2009 

№46-ГД «Об охране окружающей среды и при-
родопользовании в Самарской области», По-
ложением о  министерстве лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области, утвержденным по-
становлением Правительства Самарской обла-
сти от 09.10.2013 №528, утверждена и ведется 
Красная книга Самарской области.

(преамбула в  ред. Приказа министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области 
от 30.12.2016 №807)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Красная книга Самарской области яв-
ляется официальным документом, содержащим 
свод сведений о  состоянии, распространении 
и мерах охраны редких и находящихся под уг-
розой исчезновения видов (подвидов, популя-
ций) диких животных и дикорастущих растений 
и грибов (далее именуются —  объекты живот-
ного и растительного мира), обитающих (произ-
растающих) на территории Самарской области.

1.2. Красная книга Самарской области 
учреждена приказом министерства природ-
ных ресурсов и  охраны окружающей среды 
Самарской области от 31.08.2005 №4 в целях 
выявления, регистрации и охраны в Самарской 
области редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения объектов животного и растительно-
го мира, а также организации мониторинга за их 
состоянием, разработки и осуществления меро-
приятий по их сохранению и восстановлению.

1.3. Печатное издание Красной книги Са-
марской области является официальным доку-

ментом, включает в себя разделы по различным 
группам объектов растительного и животного 
мира и может состоять из одного или несколь-
ких томов.

Для повседневной работы публикуются 
дубликаты Красной книги Самарской области 
(на бумажном и электронном носителях).

1.4. Красная книга Самарской области ве-
дется на основе систематически обновляемых 
данных о состоянии и распространении редких 
и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного и растительного мира на тер-
ритории Самарской области, определяет меры 
особой охраны для таких объектов.

1.5. Ведение Красной книги Самарской 
области в соответствии с действующим приро-
доохранным законодательством и  настоящим 
Положением возлагается на специально уполно-
моченный орган исполнительной власти Самар-
ской области, обеспечивающий на территории 
области реализацию государственной политики 
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в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования —  министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области (далее —  министерство).

1.6. Для обеспечения ведения Красной 
книги Самарской области министерством 
создается Комиссия по  ведению и  научному 
редактированию Красной книги Самарской 
области (далее —  Комиссия).

Положение о Комиссии, ее персональный 
состав утверждаются министром или лицом, его 
замещающим.

1.7. Для обеспечения проведения работ 
по  выявлению, регистрации и  охране в  Са-
марской области редких и  находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного 
и  растительного мира, а  также для организа-

ции мониторинга за их состоянием, разработки 
и осуществления мероприятий по их сохране-
нию и восстановлению министерство привлека-
ет на договорной основе научно-исследователь-
ские учреждения, учебные заведения или иные 
учреждения и организации, а также отдельных 
ученых и специалистов.

1.8. Финансирование работ по  ведению 
и изданию Красной книги Самарской области 
осуществляется за  счет средств, выделяемых 
министерству в рамках государственных про-
грамм в  пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных областным бюджетом на со-
ответствующий финансовый период, а  также 
за счет иных источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Са-
марской области.

Глава II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ  
КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Ведение Красной книги Самарской 
области включает:

 — сбор и анализ данных об объектах живот-
ного и растительного мира;

 — организацию мониторинга состояния объ-
ектов животного и растительного мира;

 — создание и  пополнение банка данных по 
объектам животного и растительного мира;

 — занесение в Красную книгу Самарской обла-
сти (или исключение из нее) того или иного 
объекта животного и растительного мира;

 — подготовку к изданию, издание и распро-
странение Красной книги Самарской обла-
сти в печатном и электронном видах;

 — подготовку и  реализацию предложений 
по  специальным мерам охраны, включая 
организацию и  функционирование сис-
темы особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения, с целью 
сохранения объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную кни-
гу Самарской области;

 — разработку и  обоснование мероприятий 
государственных программ по  охране 
объектов животного и растительного мира 
и среды их обитания, включая мероприя-
тия по искусственному разведению их в по-
лувольных условиях или в культуре.

Глава III. СБОР, АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
ОБ ОБЪЕКТАХ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ ИЛИ  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ЗАНЕСЕНИЮ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Сбор и анализ данных об объектах жи-
вотного и растительного мира, занесенных или 
рекомендуемых к занесению в Красную книгу 
Самарской области, обеспечиваются в резуль-
тате проведения необходимых обследований 
и мониторинга их состояния.

3.2. Сбор данных о распространении, мес - 
тах обитания, образе жизни, биологии, числен-
ности, лимитирующих факторах, принятых 
и необходимых мерах по охране и восстановле-

нию объектов животного и растительного мира, 
об изменении условий их обитания осуществля-
ется организациями и гражданами, связанными 
по роду своей деятельности с изучением и охра-
ной объектов животного и растительного мира.

3.3. Анализ полученных данных о  состо-
янии биоты в  Самарской области и  исполь-
зование их для пополнения банка данных 
по объектам животного и растительного мира 
осуществляется Комиссией.
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Глава III.1. СТРУКТУРА КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(введена приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природополь-

зования Самарской области от 30.12.2016 N807)

3.1.1. Структура Красной книги Самарской 
области соответствует структуре Красной кни-
ги Российской Федерации.

3.1.2. Красная книга Самарской обла-
сти включает разделы по  различным группам 
живых организмов и  содержит информацию 
об объектах животного и растительного мира, 
нуждающихся в охране на территории области, 
а также дополнительную нормативно-правовую 
информацию по охране и воспроизводству со-
ответствующих объектов животного и  расти-
тельного мира.

3.1.3. С  учетом особенностей биологии, 
распространения объектов животного и расти-
тельного мира и степени угрозы их исчезнове-
ния объектам животного и растительного мира, 
занесенным в  Красную книгу, присваиваются 
категории редкости.

Категории редкости объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу, в  обязательном порядке учитываются 
при подготовке и  реализации предложений 
по  специальным мерам их охраны, принятии 
иных решений по вопросам, связанным с веде-
нием Красной книги.

3.1.4. В Красной книге Самарской области 
устанавливаются следующие категории редко-
сти объектов животного и растительного мира:

0 —  вероятно, исчезнувшие —  таксоны, ра-
нее известные на территории области, сведения 
о единичных встречах особей которых в приро-
де имеют 25–50-летнюю давность;

1 —  находящиеся под угрозой исчезнове-
ния —  таксоны, численность особей которых 
уменьшилась до  такого уровня или число их 
местонахождений настолько сократилось, что 
в ближайшее время они могут исчезнуть:

 — таксоны практически исчезнувшие, но от-
дельные встречи особей которых в природе 
известны в последние 25 лет;

 — таксоны, не испытывающие угрозы исчезно-
вения, но в силу крайне низкой численности 
и/или узости ареала или крайне ограни-
ченного числа местонахождений находятся 
в состоянии высокого риска утраты;
2  —  сокращающиеся в  численности  —  

таксоны с неуклонно сокращающейся числен-

ностью, которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут в ко-
роткие сроки попасть в категорию находящихся 
под угрозой исчезновения:

 — таксоны, численность которых сокращается 
в результате изменения условий существо-
вания или разрушения местонахождений;

 —  таксоны, численность которых сокращает-
ся в результате чрезмерного использования 
их человеком и может быть стабилизирова-
на специальными мерами охраны;
3  —  редкие  —  таксоны с  естественной 

низкой численностью, встречающиеся на огра-
ниченной территории или спорадически рас-
пространенные на значительных территориях, 
для выживания которых необходимо принятие 
специальных мер охраны:

 — узкоареальные эндемики;
 — имеющие значительный ареал, в пределах 

которого встречаются спорадически и с не-
большой численностью популяций;

 — имеющие узкую экологическую приуро-
ченность, связанные со  специфическими 
условиями обитания (произрастания);

 — имеющие значительный общий ареал, 
но  находящиеся в  пределах Самарской 
области на границе распространения;

 — имеющие ограниченный ареал, часть кото-
рого находится на территории Самарской 
области;
4  —  неопределенные по  статусу  —  так-

соны, которые, вероятно, относятся к  одной 
из  предыдущих категорий, однако достаточ-
ных сведений об их состоянии в природе в на-
стоящее время нет, либо они не в полной мере 
соответствуют критериям других категорий, 
но нуждаются в специальных мерах охраны;

5  —  восстанавливаемые и  восстанавли-
вающиеся  —  таксоны, численность и  область 
распространения которых под воздействием 
естественных причин или в  результате при-
нятых мер охраны начали восстанавливаться 
и  приближаются к  состоянию, когда не  будут 
нуждаться в специальных мерах по сохранению 
и восстановлению.

Критерии отнесения объектов животного 
и растительного мира к той или иной категории 

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   13 27.02.2018   9:28:59



14 Красная книга Самарской области

редкости соответствуют требованиям Красной 
книги Российской Федерации.

3.1.5. Информация о каждом объекте жи-
вотного или растительного мира в  Красной 
книге Самарской области должна быть пред-
ставлена в виде отдельной статьи, содержащей 
следующие данные:

 — русское и латинское название объекта;
 — систематическое положение;
 — категория редкости в  Красной книге Са-

марской области (а также в Красной книге 
Российской Федерации, приложениях меж-
дународных конвенций, в случае, если вид 
(подвид) занесен в таковые);

 — распространение на  территории Самар-
ской области и  краткая характеристика 
ареала в целом, оценка численности на тер-
ритории области и ее динамики, типичные 
и  характерные места обитания (произра-
стания);

 — краткие особенности биологии;
 — основные лимитирующие факторы;
 — принятые и необходимые меры охраны;
 — список основных источников данных.

Каждая статья должна содержать изобра-
жение объекта животного или растительного 
мира и схематическую карту Самарской обла-
сти, на которой показаны основные места его 
распространения.

Глава IV. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО  
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. В Красную книгу Самарской области 
заносятся объекты животного и растительно-
го мира, постоянно или временно обитающие 
(произрастающие) в  естественных условиях 
на территории (акватории) Самарской области, 
которые подлежат особой охране.

4.2. В Красную книгу Самарской области 
включаются объекты животного и  раститель-
ного мира, нуждающиеся в специальных мерах 
охраны, а именно:

 — объекты животного и растительного мира, 
находящиеся под угрозой исчезновения;

 — уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные 
и редкие объекты животного и раститель-
ного мира, охрана которых важна для со-
хранения флоры и фауны различных при-
родно-климатических зон;

 — объекты животного и растительного мира, 
реальная или потенциальная хозяйствен-
ная ценность которых установлена и при 
существующих темпах эксплуатации их за-
пасы поставлены на  грань исчезновения, 
в  результате чего назрела необходимость 
принятия срочных мер по их охране и вос-
производству;

 — объекты животного и растительного мира, 
которым не требуется срочных мер охраны, 
но необходим государственный контроль 
за  их состоянием в  силу их уязвимости 
(обитающие на  краю ареала, естественно 
редкие и т. д.).

4.3. Основанием для принятия решения 
о  занесении в  Красную книгу Самарской об-
ласти или изменении категории редкости того 
или иного объекта животного или растительно-
го мира служат полученные данные об опасном 
сокращении его численности и  (или) ареала, 
о неблагоприятных изменениях условий суще-
ствования этого объекта или другие данные, сви-
детельствующие о необходимости принятия осо-
бых мер по его сохранению и восстановлению.

Основанием для принятия решения 
об исключения из Красной книги Самарской 
области или изменения категории редкости 
того или иного объекта животного или расти-
тельного мира служат полученные данные о вос-
становлении его численности и  (или) ареала 
или другие данные, свидетельствующие об от-
сутствии необходимости принятия особых мер 
по его сохранению и восстановлению.

4.4. Решение Комиссии о занесении в Крас-
ную книгу Самарской области (исключении 
из  Красной книги Самарской области) или 
изменении категории редкости того или ино-
го объекта животного или растительного мира 
является основанием для принятия соответст-
вующего нормативного правового акта.

4.5. Объекты животного и растительного ми- 
ра, включенные в Красную книгу Российской Фе-
дерации, обитающие (произрастающие) на терри-
тории Самарской области, обязательны для вклю-
чения в Красную книгу Самарской области.
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Глава V. ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ, ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Министерство осуществляет подготовку 
к изданию и организует издание Красной книги 
Самарской области, а также распространение ма-
териалов по Красной книге Самарской области 
и издание отдельных публикаций на ее основе.

5.2. Подготовка к изданию Красной книги 
Самарской области включает:

а) рассмотрение и утверждение в установ-
ленном порядке:

 — перечня (списка) объектов животного и ра-
стительного мира, включаемых в Красную 
книгу Самарской области;

 — перечня (списка) объектов животного и рас-
тительного мира, исключаемых из Красной 
книги Самарской области;
б) подготовку рукописи Красной книги 

Самарской области, включая необходимый ил-
люстративный и картографический материал.

5.3. Издание Красной книги Самарской обла-
сти осуществляется не реже одного раза в 10 лет.

5.4. Часть тиража издания Красной книги 
Самарской области направляется федераль-
ным и региональным органам исполнительной 
власти, ведущим и региональным организаци-
ям и другим заинтересованным организациям 
для использования в  работе, а  также органам 
местного самоуправления.

5.5. Для оперативного планирования ме-
роприятий по сохранению и восстановлению 
объектов животного и  растительного мира, 
независимо от  издания и  распространения 
Красной книги Самарской области, министер-
ство в  периоды между изданиями обеспечи-
вает подготовку и распространение перечней 
(списков) объектов животного и растительно-
го мира, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области и исключенных из нее (с изме-
нениями и дополнениями), которые являются 
составной частью Красной книги Самарской 
области.

Глава VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА  
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,  

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. Добывание объектов животного и рас-
тительного мира, занесенных в Красную кни-
гу Самарской области и  не  принадлежащих 
к объектам животного и растительного мира, 
занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации, запрещено.

6.2. Природопользователи, на  террито-
рии (акватории) которых имеются объекты 
животного и растительного мира, занесенные 
в Красную книгу Самарской области, обязаны 
принимать меры по их охране в соответствии 
с действующим законодательством.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ, ЗАНЕСЕННЫХ  

В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

7.1. Граждане, должностные и  юридиче-
ские лица несут ответственность за действия, 
ведущие к  гибели, сокращению численности 
или нарушению среды обитания занесенных 
в Красную книгу Самарской области объектов 

животного и растительного мира, а также за не-
законную добычу, продажу или уничтожение 
их и возмещают ущерб согласно действующему 
законодательству.
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Раздел I

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ  
РАСТЕНИЯ

НАУЧНЫЕ 
РЕДАКТОРЫ:
С. В. Саксонов
С. А. Сенатор

АВТОРЫ:
Е. Г. Бирюкова
В. М. Васюков
А. А. Головлёв
В. Н. Ильина

Н. С. Ильина
Л. М. Кавеленова
О. В. Калашникова
О. Г. Калмыкова
Н. О. Кин
Д. С. Киселева
О. В. Козловская
Н. В. Конева
Е. С. Корчиков
О. А. Кузовенко

Т. М. Лысенко
Ю. В. Макарова
А. Е. Митрошенкова
Л. А. Новикова
Т. И. Плаксина
Н. В. Прохорова
Н. С. Раков
Г. Н. Родионова
С. А. Розно
В. А. Сагалаев

С. В. Саксонов
С. А. Сенатор
Л. В. Сидякина
Т. Б. Силаева
В. В. Соловьева
А. А. Устинова
Т. Ф. Чап
И. В. Шаронова
Т. К. Шишова
Н. А. Юрицына
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СПИСОК ВИДОВ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус
Семейство Alliaceae —  Луковые 
Allium delicatulum Siev. ex Schult. et Schult. fil. — Лук привлекательный 1
Allium inderiense Fisch. ex Bunge et Schult. — Лук индерский 2
Allium obliquum L. — Лук косой 1
Allium tulipifolium Ledeb. — Лук тюльпанолистный 3

Семейство Apiaceae —  Сельдерейные 
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm — Володушка золотистая 3
Bupleurum falcatum L. — Володушка серповидная 3
Cicuta virosa L. — Вех ядовитый 3
Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. — Пушистоспайник длиннолистный 3
Ferula caspica M. Bieb. — Смолоносица (ферула) каспийская 3
Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. — Смолоносица (ферула) татарская 3
Laser trilobum (L.) Borkh. — Лазурник трехлопастной 3
Ostericum palustre (Besser) Besser — Маточник болотный 3
Palimbia turgaica Lipsky ex Woronow — Палимбия тургайская 3
Pastinaca clausii (Ledeb.) Calest. — Пастернак Клауса 3
Pleurospermum uralense Hoffm. — Реброплодник уральский 2
Trinia hispida Hoffm. — Триния щетиноволосая 3

Семейство Apocynaceae —  Кутровые 
Trachomitum sarmatiense Woodson — Кендырь сарматский 1

Семейство Araceae —  Ароидные 
Calla palustris L. — Белокрыльник болотный 2

Семейство Asparagaceae —  Спаржевые 
Asparagus inderiensis Blume ex Ledeb. — Спаржа индерская 1
Asparagus pallasii Miscz. — Спаржа Палласа 2

Семейство Asteraceae —  Астровые 
Anthemis trotzkiana Claus — Пупавка Корнух-Троцкого 1
Artemisia pauciflora Weber ex Stechm. — Полынь малоцветковая 3
Artemisia salsoloides Willd. — Полынь солянковидная 3
Centaurea taliewii Kleop. — Василек Талиева 1
Helichrysum arenarium (L.) Moench — Цмин песчаный 5
Jurinea ewersmannii Bunge — Наголоватка Эверсманна 
Jurinea ledebourii Bunge — Наголоватка Ледебура 3
Lactuca quercina L. — Латук дубравный 1
Parasenecio hastatus (L.) H. Koyama — Лжекрестовник копьевидный 2
Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobrov — Рапонтикум серпуховидный 3

Семейство Betulaceae —  Березовые 
Betula humilis Schrank — Береза приземистая 1
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Семейство Boraginaceae —  Бурачниковые 
Onosma polychroma Klokov ex M. Popov — Оносма многоцветковая 3
Rindera tetraspis Pall. — Риндера четырехщитковая 1

Семейство Brassicaceae —  Капустные 
Alyssum lenense Adams — Бурачок ленский 3
Arabidopsis toxophylla (M. Bieb.) N. Busch. — Резушка стреловидная 1
Clausia aprica (Stephan) Korn.- Tr. — Клаусия солнцелюбивая 3
Crambe tataria Sebeok — Катран татарский 3
Diplotaxis cretacea Kotov — Двурядник меловой 4
Lepidium coronopifolium Fisch. ex Ledeb. — Клоповник воронцелистный 3
Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. — Клоповник толстолистный 4
Matthiola fragrans Bunge — Левкой душистый 3
Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko — Шиверекия северная 2
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Simonk. — Сирения седая 3

Семейство Campanulaceae —  Колокольчиковые 
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. — Бубенчик лилиелистный 3
Campanula latifolia L. — Колокольчик широколистный 5

Семейство Caryophyllaceae —  Гвоздиковые 
Cerastium zhiguliense Saksonov — Ясколка жигулевская 3
Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. — Гвоздика иглолистная 1
Dianthus leptopetalus Willd. — Гвоздика узколепестная 3
Dianthus volgicus Juz. — Гвоздика волжская 3
Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. — Пустынница Корина 5
Gypsophila juzepczukii Ikonn. — Качим Юзепчука 3
Gypsophila zheguliensis Krasnova — Качим жигулевский 3

Семейство Chenopodiaceae —  Маревые 
Camphorosma monspeliaca L. — Камфоросма монпелийская 3
Camphorosma songorica Bunge — Камфоросма джунгарская 3
Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. — Петросимония трехтычинковая 3
Suaeda prostrata Pall. — Сведа лежачая 3

Семейство Cistaceae —  Ладанниковые 
Helianthemum nummularium (L.) Mill. — Солнцецвет монетолистный 3
Helianthemum zheguliense Juz. ex Tzvelev — Солнцецвет жигулевский 3

Семейство Convallariaceae —  Ландышевые 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt — Майник двулистный 2

Семейство Convolvulaceae —  Вьюнковые 
Convolvulus lineatus L. — Вьюнок линейчатый 3

Семейство Crassulaceae —  Толстянковые 
Hylotelephium zhiguliense Tzvelev — Очитник жигулевский 3

Семейство Cyperaceae —  Осоковые 
Carex arnellii Christ — Осока Арнелла 1
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Carex disticha Huds. — Осока двурядная 3
Carex ericetorum Poll. — Осока верещатниковая 3
Carex lasiocarpa Ehrh. — Осока волосистоплодная 2
Carex limosa L. — Осока топяная 4
Cladium mariscus (L.) Pohl — Меч-трава обыкновенная 1
Eriophorum angustifolium Honck. — Пушица узколистная 2
Eriophorum gracile W.D.J. Koch — Пушица стройная 2
Eriophorum vaginatum L. — Пушица влагалищная 2
Schoenus ferrugineus L. — Схенус ржавый 1
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak — Лжекамыш (сцирпоидес) обыкновенный 3

Семейство Dipsacaceae —  Ворсянковые 
Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. — Головчатка уральская 3
Knautia tatarica (L.) Szabo — Короставник татарский 3
Scabiosa isetensis L. — Скабиоза исетская 5

Семейство Droseraceae —  Росянковые 
Drosera rotundifolia L. — Росянка круглолистная 1

Семейство Ericaceae —  Вересковые 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. — Толокнянка обыкновенная 1
Oxycoccus palustris Pers. — Клюква болотная 1
Vaccinium myrtillus L. — Черника 2
Vaccinium vitis-idaea L. — Брусника 2

Семейство Euphorbiaceae —  Молочайные 
Euphorbia undulata M. Bieb. — Молочай волнистый 3
Euphorbia zhiguliensis (Prokh.) Prokh. — Молочай жигулевский 3
Mercurialis perennis L. — Пролесник многолетний 2

Семейство Fabaceae —  Бобовые 
Astragalus cornutus Pall. — Астрагал рогоплодный 3
Astragalus helmii Fisch. ex DC. — Астрагал Гельма 3
Astragalus macropus Bunge — Астрагал длинноножковый 5
Astragalus sulcatus L. — Астрагал бороздчатый 3
Astragalus temirensis Popov — Астрагал темирский 3
Astragalus tenuifolius L. — Астрагал тонколистный 3
Astragalus ucrainicus Popov et Klokov — Астрагал украинский 3
Astragalus wolgensis Bunge — Астрагал волжский 5
Astragalus zingeri Korsh. — Астрагал Цингера 3
Glycyrrhiza glabra L. — Солодка голая 3
Hedysarum gmelinii Ledeb. — Копеечник Гмелина 3
Hedysarum grandiflorum Pall. — Копеечник крупноцветковый 5
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm — Копеечник Разумовского 3
Lathyrus litvinovii Iljin — Чина Литвинова 3
Lathyrus niger (L.) Bernh. — Чина черная 3
Medicago cancellata M. Bieb. — Люцерна решетчатая 3
Oxytropis floribunda (Pall.) DC. — Остролодочник пышноцветущий 3
Oxytropis hippolyti Boriss. — Остролодочник Ипполита 3
Oxytropis knjazevii Vasjukov — Остролодочник Князева 3
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Семейство Fumariaceae —  Дымянковые 
Corydalis intermedia (L.) Merat — Хохлатка промежуточная 3

Семейство Gentianaceae —  Горечавковые 
Centaurium uliginosum (Waldst. et Kit.) Ronniger — Золототысячник болотный 3
Gentiana pneumonanthe L. — Горечавка легочная 3
Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard — Горечавочка язычковая 4

Семейство Globulariaceae —  Шаровницевые 
Globularia punctata Lapeyr. — Шаровница крапчатая 5

Семейство Hyacinthaceae —  Гиацинтовые 
Ornithogalum fischeranum Krasch. — Птицемлечник Фишера 3

Семейство Iridaceae —  Касатиковые 
Gladiolus tenuis M. Bieb. — Шпажник тонкий 3
Iris aphylla L. — Касатик безлистный 3
Iris halophila Pall. — Касатик солелюбивый 1
Iris pumila L. — Касатик низкий 5
Iris sibirica L. — Касатик сибирский 3

Семейство Juncaginaceae —  Ситниковидные 
Triglochin maritimum L. — Триостренник морской 5

Семейство Lamiaceae —  Яснотковые 
Ajuga glabra C. Presl — Живучка голая 2
Nepeta ucranica L. — Котовник украинский 5
Salvia glutinosa L. — Шалфей клейкий 2
Thymus dubjanskyi Klokov et Des.-Shost. — Тимьян (Чабрец) Дубянского 3
Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost. — Тимьян (Чабрец) жигулевский 3

Семейство Liliaceae —  Лилейные 
Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult et Schult. fil. — Рябчик шахматовидный 3
Fritillaria ruthenica Wikstr. — Рябчик русский 5
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. — Гусиный лук луковичный 3
Gagea mirabilis Grossh. — Гусиный лук удивительный 4
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. — Лилия опушенная 3
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.fil. — Тюльпан Биберштейна 4
Tulipa schrenkii Regel — Тюльпан Шренка 3

Семейство Limoniaceae —  Кермековые 
Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. — Углостебельник (Гониолимон) высокий 5
Limonium caspium (Willd.) Gams — Кермек каспийский 2
Limonium suffruticosum (L.) O. Kuntze — Кермек полукустарничковый 1

Семейство Linaceae —  Льновые 
Linum flavum L. — Лен желтый 5
Linum perenne L. — Лен многолетний 5
Linum uralense Juz. — Лен уральский 3
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Семейство Menyanthaceae —  Вахтовые 
Menyanthes trifoliata L. — Вахта трехлистная 3

Семейство Najadaceae —  Наядовые 
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. — Каулиния малая 4
Najas major All. — Наяда большая 4

Семейство Nymphaeaceae —  Кувшинковые 
Nuphar pumila (Timm) DC. — Кубышка малая 4
Nymphaea candida J. Presl — Кувшинка чисто-белая 3

Семейство Onagraceae —  Кипрейные 
Circaea alpina L. — Двулепестник альпийский 3
Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Savat. — Двулепестник четырехбороздный 3

Семейство Orchidaceae —  Ятрышниковые 
Cephalanthera rubra (L.) Rich. — Пыльцеголовник красный 3
Cypripedium calceolus L. — Венерин башмачок настоящий 3
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó — Пальчатокоренник Фукса 3
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó — Пальчатокоренник мясо-красный 3
Dactylorhiza maculata (L.) Soó — Пальчатокоренник пятнистый 3
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser — Дремлик темно-красный 3
Epipactis palustris (L.) Crantz — Дремлик болотный 3
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. — Надбородник безлистный 4
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. — Кокушник длиннорогий 3
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze — Гаммарбия болотная 1
Herminium monorchis (L.) R. Br. — Бровник одноклубневый 1
Liparis loeselii (L.) Rich. — Липарис Лезеля 1
Listera ovata (L.) R. Br. — Тайник яйцевидный 1
Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Гнездовка обыкновенная 3
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter — Неоттианта клобучковая 1
Orchis militaris L. — Ятрышник шлемовидный 3
Orchis ustulata L. — Ятрышник обожженный 1
Platanthera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная 3

Семейство Parnassiaceae —  Белозоровые 
Parnassia palustris L. — Белозор болотный 2

Семейство Plantaginaceae —  Подорожниковые 
Plantago cornuti Gouan — Подорожник Корнута 5
Plantago maxima Juss. ex Jacq. —  Подорожник наибольший 5
Plantago salsa Pall. —  Подорожник солончаковый 3

Семейство Poaceae —  Мятликовые 
Bromopsis benekenii (Lange) Holub — Кострец Бенекена 3
Catabrosella humilis (M. Bieb.) Tzvelev — Катаброзочка низкая 4
Cinna latifolia (Trev.) Griseb. — Цинна широколистная 1
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng — Змеевка обыкновенная 3
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub — Лесовка лесная 3
Elytrigia pruinifera Nevski — Пырей инееватый 4
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Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. — Овсец Шелля 3
Koeleria sclerophylla P. A. Smirn. — Тонконог жестколистный 5
Neoholubia pubescens (Huds.) Tzvelev — Овсец опушенный 3
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. — Чешуехвостник паннонский 2
Poa saksonovii Tzvelev — Мятлик Саксонова 3
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski — Ломкоколосник ситниковый 3
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. — Ковыль опушеннолистный 3
Stipa korshinskyi Roshev. — Ковыль Коржинского 3
Stipa pennata L. — Ковыль перистый 5
Stipa pulcherrima K. Koch — Ковыль красивейший 3
Stipa tirsa Steven — Ковыль узколистный 3
Stipa zalesskii Wilensky — Ковыль Залесского 3

Семейство Polemoniaceae —  Синюховые 
Polemonium caeruleum L. — Синюха голубая 3

Семейство Polygalaceae —  Истодовые 
Polygala sibirica L. — Истод сибирский 3

Семейство Polygonaceae —  Спорышевые 
Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch — Курчавка кустарниковая 3
Atraphaxis replicata Lam. — Курчавка отогнутая 3
Bistorta officinalis Delarbre — Змеевик лекарственный 3

Семейство Primulaceae —  Первоцветные 
Primula macrocalyx Bunge — Первоцвет крупночашечный 3
Trientalis europaea L. — Седмичник европейский 2

Семейство Pyrolaceae —  Грушанковые 
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton — Зимолюбка зонтичная 3
Moneses uniflora (L.) A. Gray — Одноцветка одноцветковая 2
Pyrola chlorantha Sw. — Грушанка зеленоцветная 3
Pyrola minor L. — Грушанка малая 3
Pyrola rotundifolia L. — Грушанка круглолистная 3

Семейство Ranunculaceae —  Лютиковые 
Aconitum septentrionale Koelle — Борец северный 3
Adonanthe vernalis (L.) Spach — Желтоцвет весенний 5
Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková — Желтоцвет волжский 5
Anemonoides altaica (C. A. Mey.) Holub — Ветреничка алтайская 3
Anemonoides × korshinskyi Saksonov et Rakov — Ветреничка Коржинского 3
Clematis integrifolia L. — Ломонос цельнолистный 4
Delphinium subcuneatum Tzvelev — Живокость почти-клиновидная 4
Pulsatilla patens (L.) Mill. — Прострел раскрытый 5
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. — Прострел луговой 2
Ranunculus lingua L. — Лютик языколистный 2
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. — Лютик многолистный 4
Ranunculus polyrhizos Stephan — Лютик многокорневой 3
Trollius europaeus L. — Купальница европейская 3
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Семейство Rosaceae —  Розовые 
Comarum palustre L. — Сабельник болотный 3
Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. — Кизильник черноплодный 5
Crataegus volgensis Pojark. — Боярышник волжский 5
Potentilla erecta (L.) Raeusch. — Лапчатка прямая 2

Семейство Rubiaceae —  Мареновые 
Asperula exasperata V. I. Krecz. ex Klokov — Ясменник шероховатый 3
Asperula petraea V. I. Krecz. ex Klokov — Ясменник скальный 4

Семейство Rutaceae —  Рутовые 
Dictamnus caucasicus (Fisch. et C. A. Mey.) Grossh. — Ясенец кавказский 3

Семейство Salicaceae —  Ивовые 
Salix lapponum L. — Ива лапландская 2
Salix rosmarinifolia L. — Ива розмаринолистная 3

Семейство Saxifragaceae —  Камнеломковые 
Chrysosplenium alternifolium L. — Селезеночник очереднолистный 3

Семейство Scrophulariaceae —  Норичниковые 
Digitalis grandiflora Mill. — Наперстянка крупноцветковая 1
Linaria incompleta Kuprian. — Льнянка неполноцветковая 3
Pedicularis dasystachys Schrenk — Мытник мохнатоколосый 3
Scrophularia umbrosa Dumort. — Норичник теневой 3
Veronica officinalis L. — Вероника лекарственная 2

Семейство Thymelaeaceae —  Тимелеевые 
Daphne mezereum L. — Волчеягодник обыкновенный 3

Семейство Valerianaceae —  Валериановые 
Valeriana tuberosa L. — Валериана клубненосная 5

Семейство Violaceae —  Фиалковые 
Viola epipsila Ledeb. — Фиалка лысая, или сверху-голая 1
Viola riviniana Rchb. — Фиалка Ривиниуса 4
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ЛУК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
Allium delicatulum  

Siev. ex Schult. et Schult. fil.
Семейство Луковые —  Alliaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на северной границе ареала.
Нуждается в  особом внимании за  состоянием 
популяций на территории Оренбургской обл. [1]. 
Включен в первое издание Красной книги Самар-
ской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [2].
Распространение. Встречается в  Среднем 
и Нижнем Поволжье, Западной Сибири, Сред-
ней и Центральной Азии [3]. Впервые найден 
Т. И. Плаксиной в 1998 г. [4]. В настоящее время 
известен в Заволжье: Большеглушицкий, Боль-
шечерниговский и Пестравский р-ны [5–17].
Ксерофит. Гелиофит. Произрастает в настоящих 
степях на солонцеватых почвах. Популяции ма-
лочисленные, стареющие нормальные с преобла-
данием старовозрастных генеративных особей; 
индекс замещения имеет низкие показатели, 
популяции временно угнетенные (40%) или не-
устойчивые (60%). В  благоприятных условиях 
плотность составляет 2–6 особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Луковица одиночная, 
шаровидная или яйцевидная. Зонтик полу-
шаровидный или почти шаровидный, много-
цветковый, густой. Листочки околоцветника 
розоватые или беловатые, с фиолетово-пурпу-
ровой жилкой, 4–6 мм дл. Тычиночные нити 
цельные, редко с односторонними короткими 
зубцами.
Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, узкая экологическая ам-

плитуда, малочисленность и  разрозненность 
популяций, неконтролируемый выпас, сено-
кошение, уничтожение местообитаний при 
строительстве дорог и полевых станов, разра-
ботке карьеров.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Попов сад» 
(Большеглушицкий р-н), «Балка Кладовая», 
«Грызлы —  опустыненная степь», «Урочище 
Мулин дол», «Кошкинская балка», «Истоки 
реки Большой Иргиз», «Костинские лога» 
(Большечерниговский р-н), «Балка Лозовая» 
(Пестравский р-н).
Необходимы организация ПП «Бирючий дол», 
«Овраг Потайной», «Урочище Петровское» 
(Большечерниговский р-н), соблюдение при-
родоохранного режима, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 1998. 2. Красная книга…, 2007. 3. Омельчук-
Мякушко, 1979. 4. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 5. Плаксина, 1998. 
6. Плаксина, 2001. 7. Саксонов и др., 2004д. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Плаксина и др., 
2009б. 10. Кузовенко, Плаксина, 2009. 11. Реестр особо охраняемых.., 2010. 12. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 13. Ильина, Митрошенкова, 2014б. 14. Ильина, Митрошенкова, 2015. 
15. Шаронова, Курочкин, 2015а. 16. Кузовенко, 2016. 17. Митрошенкова, Ильина, 2017.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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ЛУК ИНДЕРСКИЙ
Allium inderiense  

Fisch. ex Bunge et Schult.
Семейство Луковые —  Alliaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокраща-
ющийся в численности. Заволжско-казахстан-
ский субэндемик. В Самарской обл. на север-
ной границе ареала. Находится под охраной 
в Оренбургской обл. (категория 3) [1].
Распространение. Ареал охватывает юго-
восток европейской части России, Казахстан 
и Среднюю Азию (между Каспийским морем 
и оз. Балхаш) [2, 3]. Впервые для региона указан 
Т. И. Плаксиной по сборам И. Э. Смелянского, 
В. Э. Скворцова и О. А. Легоньких (Кузовенко), 
сделанным в 1999 г. [3, 4]. Известна единствен-
ная популяция в  Заволжье: Большечернигов-
ский р-н [5–8].
Ксерофит. Гелиофит. Встречается в солонцева-
тых степях. Популяция насчитывает не  более 
30 особей.
Особенности биологии. Травянистый корне-
вищно-луковичный поликарпик 20–40 см выс. 
Луковицы яйцевидно-конические, по 1–4 при-
креплены к косому корневищу, покрыты светло-
бурыми сетчатыми оболочками. Листья в числе 
3–5, линейные, желобчатые, 1–3 мм шир., вдвое 
короче стебля. Зонтик густой, пучковидный, 
немногоцветковый. Чехол с  коротким носи-
ком, в  2 раза короче зонтика, остающийся. 

Цветоножки короче околоцветника. Листочки 
колокольчатого околоцветника розово-фиоле-
товые, блестящие, 7–10  мм дл. Тычиночные 
нити равны листочкам околоцветника. Цветет 
в мае —  июне [9].
Лимитирующие факторы. Узкая экологиче-
ская ниша, слабая конкурентоспособность, 
неумеренный выпас, степные палы, отчуждение 
территории под строительство дорог и прудов.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Большечерниговский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и  мониторинг состояния природных 
популяций.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Омельчук-Мякуш-
ко, 1979. 3. Скворцов, 2003. 4. Плаксина, Легоньких (Кузовенко), 2000. 5. MW, SMR.  
6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 7. Кузовенко, 2014. 8. Кузовенко, Плаксина, 2009. 9. Сага-
лаев, 2006.
Автор: О. А. Кузовенко
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ЛУК КОСОЙ
Allium obliquum L.

Семейство Луковые —  Alliaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на северной границе ареала. Занесен в Спи-
сок видов растений Европы, находящихся под 
угрозой [1]. Находится под охраной в  Орен-
бургской обл. (категория 3) [2]. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 1/А —  крайне редкий вид, резко 
снижающий численность [3].
Распространение. Встречается в Среднем По-
волжье и  Приуралье, Западной и  Восточной 
Сибири, Средней и  Центральной Азии [4, 
5]. Впервые для региона указан К. К. Клаусом 
в 1852 г. [7]. В настоящее время известен с тер-
ритории Заволжья: Борский, Камышлинский, 
Клявлинский, Похвистневский и Сергиевский 
р-ны [3, 4, 7–13].
Мезофит. Гелиофит. Галофит. Растет на лугово-
степных травянистых склонах. Численность осо-
бей в популяциях низкая, колеблется по годам.
Особенности биологии. Листья широколи-
нейные, (5)8–20  мм шир., плоские, резко ко-
сые. Стебель мощный. Луковица одиночная, 
на корневище, с цельными чешуями. Листочки 
яйцевидно-колокольчатого околоцветника зеле-
новато-желтые, 4–5 мм дл. Стебель до середины 
одет гладкими влагалищами листьев.
Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, узкая экологическая ам-

плитуда, малочисленность и разрозненность 
популяций, неконтролируемый выпас, унич-
тожение местообитаний (строительство до-
рог и полевых станов, разработка карьеров), 
пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Бузулукский бор» 
и  ПП «Ятманские широколиственные леса» 
(Похвистневский р-н).
Необходимы организация ПП в долине р. Бай-
туган (Камышлинский р-н), «Дубрава в  окр. 
с. Студеный Ключ» (Сергиевский р-н), соблю-
дение природоохранного режима, мониторинг 
состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Постановление Правительства…, 2014.  
3. Красная книга…, 2007. 4. Плаксина, 2001. 5. Омельчук-Мякушко, 1979. 6. Клаус, 1852. 
7. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Саксонов и др., 2007. 9. Саксонов, 2007б. 
10. Серегин, 2005. 11. Васюков, 2011. 12. Плаксина, 2012. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, Т. И. Плаксина
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ЛУК ТЮЛЬПАНОЛИСТНЫЙ
Allium tulipifolium Ledeb.

Семейство Луковые —  Alliaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 2) [1] и Ульяновской обл. (категория 
1) [2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. под названием A. caspicum (Pall.) 
M. Bieb. со статусом 1/А —  крайне редкий вид, 
резко снижающий численность [3].
Распространение. Встречается на  юго-восто-
ке европейской части России и юге Западной 
Сибири, в Средней Азии [4, 5]. В Самарской 
обл. известен в Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский р-ны и  Заволжье: Алексеевский, 
Большеглушицкий, Большечерниговский, Ки-
нельский, Сергиевский р-ны [6–18].
Эфемероид. Мезофит. Растет по степным скло-
нам, на солонцах. Популяции многочисленные. 
Площадь популяций составляет 100–250  м

2
, 

плотность в благоприятных условиях —  3–12 
особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Луковичный травя-
нистый многолетник 20–60 см выс. Луковица 
шаровидно-яйцевидная, 1,5–2,5  см в  диам., 
покрыта наружными буровато-серыми бумажи-
стыми чешуями. Листья в числе 2–3(4), скучен-
ные у основания стебля, короче стебля, плоские, 
линейно-ланцетные, 5–30  мм шир. Соцветие 
пучковато-полушаровидное, многоцветковое, 
2–5  см в  диам. Цветоножки почти равные, 
в 2–5 раз превышают околоцветник. Листоч-
ки звездчато растопыренного околоцветника 
беловатые, с  фиолетовой жилкой, 3,5–4,5  мм 
дл., к концу цветения отклоненные книзу. Ко-

робочка несколько превышает околоцветник. 
Цветет в апреле —  мае. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, разрозненность популяций, рас-
пашка степных участков, неумеренный выпас, 
сбор населением в качестве овощного растения.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Березовый 
овраг», «Урочище Богатырь» (Алексеевский 
р-н), «Попов сад», «Истоки р. Каралык» 
(Большеглушицкий р-н), «Истоки реки Боль-
шой Иргиз», «Кошкинская балка», «Грыз-
лы —  опустыненная степь», «Урочище Мулин 
дол», «Каменные лога № 1, 2, 3» (Большечер-
ниговский р-н), «Красноармейский сосняк» 
(Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП «Бирючий 
дол», «Овраг Потайной», «Урочище Петров-
ский» (Большечерниговский р-н), соблюдение 
природоохранного режима, поиск новых мест 
произрастания, мониторинг состояния природ-
ных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Сагалаев, 2006а. 5. Серегин, 2005. 6. MW, PVB, SMR. 7. Васюков, 2011. 
8. Корчиков и др., 2010в. 9. Корчиков и др., 2017. 10. Кузовенко, 2011. 11. Кузовенко, 
2016. 12. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 13. Кузовенко, Плаксина, 2009. 14. Плаксина, 2009. 
15. Саксонов, 2006. 16. Саксонов, Сенатор, 2012б. 17. Шаронова, Курочкин, 2015а.  
18. Korzchinsky, 1898.
Авторы: В. М. Васюков, О. А. Кузовенко
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ВОЛОДУШКА ЗОЛОТИСТАЯ
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm.
Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  западной границе ареа-
ла. Реликтовый вид широколиственных лесов 
с  дизъюнктивным ареалом [1, 2]. Находится 
под охраной в Саратовской (категория 1) [3], 
Ульяновской (категория 2) [4] и Оренбургской 
обл. (категория 2) [5]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной числен-
ностью [6].
Распространение. Ареал охватывает Сред-
нюю и  Восточную Европу, Средиземноморье 
(Балканы), юг Западной и Восточной Сибири, 
восток Средней Азии, северо-запад Монголии 
[7]. Встречается в  Предволжье: Ставрополь-
ский, Шигонский р-ны и Заволжье: Волжский, 
Клявлинский, Кошкинский, Сергиевский, Чел-
но-Вершинский, Шенталинский р-ны [8–15].
Мезофит. Теневыносливый вид. Кальцефил. 
Растет в  светлых сосново-широколиственных 
лесах, преимущественно дубовых и  сложных 
борах, а также липовых и березовых, на опуш-
ках и полянах. Численность невысокая, но ста-
бильная.
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение 70–150  см выс. с  одиночны-
ми, реже 2–3 голыми, полыми, сизыми стебля-
ми. Листья крупные, широко эллиптические, 
сидячие или стеблеобъемлющие. Зонтики 
10–20-лучевые, листочки оберточки желто-
зеленые, обыкновенно в  числе 5. Лепестки 

желтые. Цветет в июле, плодоносит в августе. 
Плоды —  продолговато-эллиптические, темно-
коричневые вислоплодники 4–6 мм дл. Размно-
жение семенное.
Лимитирующие факторы. Изменение цено-
тических условий вследствие вырубки лесов, 
выпас скота, пожары, сбор населением, сено-
кошение.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Рачейские 
скалы» и «Раменская лесная дача» (Сызран-
ский р-н), «Берег Волги между Студеным 
и Коптевым оврагами» (г. Самара).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима, запрет сбора растений. Целесообразно 
введение в культуру как высокодекоративного 
и лекарственного растения [16].

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Крас-
ная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Постановление правительства…, 2014. 
6. Красная книга…, 2007. 7. Виноградова, 2004. 8. Саксонов, 2005. 9. Саксонов, 2006. 
10.  Саксонов, Сенатор, 2012а. 11. Сенатор, Саксонов, 2010в. 12. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 13. Саксонов и др., 2017а. 14. Зеленая книга…, 2006. 15. PVB. 16. Глотова, 1984.
Авторы: С. В. Саксонов, Н. В. Конева, Н. С. Ильина
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ВОЛОДУШКА СЕРПОВИДНАЯ
Bupleurum falcatum L.

Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  северо-восточной гра-
нице ареала. Находится под охраной в  Респ. 
Татарстан (категория 3) [1]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 3/Г —  весьма редкий вид со стабильной 
численностью [2].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю 
и  Восточную Европу, Кавказ, Средиземно - 
морье (Балканы) [3]. Встречается в  Пред- 
волжье: Ставропольский, Сызранский, Шигон-
ский р-ны и Заволжье: Сергиевский, Ставро-
польский р-ны, г. Тольятти [4–11].
Мезофит. Гелиофит. Кальцефил и псаммофит. 
Встречается на крутых карбонатных и меловых 
склонах в  степных сообществах и  по  песча-
ным склонам речных долин и  балок, изред-
ка —  в разреженных борах и песчаных степях. 
Численность и тенденции ее изменения не вы-
явлены.
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение 30–70 см выс. с более или ме-
нее многочисленными ветвящимися побегами, 
сизоватыми от воскового налета. Листья про-
стые, линейно-ланцетные, нередко серповид-
но изогнутые. Зонтики с 4–8 лучами, обертки 
и оберточки хорошо развиты. Цветки желтые, 

по  1–15 в  зонтичке. Цветет в  июне  —  июле. 
Насекомоопыляемое растение. Плодоносит 
в августе. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, разра-
ботка известняка, чрезмерная рекреационная 
нагрузка, степные палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Левашовская 
степь», «Гурьев овраг», «Подвальские терра-
сы» (Шигонский р-н), «Гремячий», «Малоу-
синские нагорные сосняки и дубравы» (Сыз-
ранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2007. 3. Виног-
радова, 2004. 4. Саксонов, 2006. 5. Саксонов, 2005. 6. Сенатор и др., 2015. 7. Зеленая 
книга…, 2006. 8. Сенатор, Саксонов, 2010в. 9. Саксонов, Сенатор, 2012а. 10. Саксонов 
и др., 2017а. 11. PVB.
Авторы: С. В. Саксонов, Н. В. Конева
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ВЕХ ЯДОВИТЫЙ
Cicuta virosa L.

Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в  Список видов растений Европы, 
находящихся под угрозой [1]. Находится под 
охраной в Саратовской обл. (категория 2) [2]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со  статусом 4/0  —  редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [3].
Распространение. Встречается в Европе, на Кав-
казе, в Западной и Восточной Сибири, на Даль-
нем Востоке, в Средней Азии, Монголии, Китае, 
Японии [4]. В степной зоне редок. Впервые для 
региона указан К. К. Клаусом в 1852 г. [5]. В Са-
марской обл. встречается в Предволжье: Волж-
ский, Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: 
Волжский, Безенчукский, Большечерниговский, 
Борский, Исаклинский, Кошкинский, Красно-
ярский, Пестравский, Приволжский, Сергиев-
ский, Ставропольский р-ны [6–8].
Гигрофит и гелофит. Теневыносливый вид. Рас-
тет в заболоченных ольшаниках, на сильно за-
болоченных высокотравных пойменных лугах, 
среди болотного высокотравья, в прибрежных 
ивняках, по топким берегам прудов и неболь-
ших рек. Обычно не образует больших скопле-
ний, встречается преимущественно одиноч-
ными особями. В Шигонском р-не плотность 
популяций составляет 6–10 особей на  10  м

2
. 

Тенденции изменения численности не изучены.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 60–120 см выс., с коротким тол-
стым корневищем, разделенным внутри на по-
лые камеры. Стебель до  2  см в  диам., полый, 
тонкобороздчатый, внизу обычно красноватый. 
Листья очередные, нижние —  на длинных по-
лых черешках, в  очертании треугольные, два-
жды или трижды перистые с  узколинейными 

или линейно-ланцетными по краю остропиль-
чатыми сегментами. Соцветие —  сложный зон-
тик, с  10–20 лучами. Плод  —  вислоплодник, 
распадается на  2 полуплодика (мерикарпия), 
почти шаровидный. Растение имеет запах пе-
трушки. Цветет в  июне  —  июле, плодоносит 
в  августе  —  сентябре. Насекомоопыляемое 
растение. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность, изменение гидрологического 
режима водоемов, рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и НП «Бузулукский бор», ПП «Истоки реки 
Большой Иргиз» (Большечерниговский р-н), 
«Озеро Молочка» (Исаклинский р-н), «Иргиз-
ская пойма» (Пестравский р-н), «Рачейская тай-
га», «Семь ключей» (Сызранский р-н), «Аква-
тория водохранилища ГЭС» (г. Сызрань).
Необходимы организация ПП в нижнем тече-
нии р. Тишерек (Сызранский р-н), в  Сускан-
ском заливе и его окр. (Ставропольский р-н), 
соблюдение природоохранного режима, мони-
торинг состояния природных популяций, поиск 
новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная книга…, 
2007. 4. Виноградова, 2004. 5. Клаус, 1852. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 7. Саксонов и др., 
2016а. 8. Саксонов и др., 2017а.
Авторы: С. А. Сенатор, В. В. Соловьева
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ПУШИСТОСПАЙНИК 
ДЛИННОЛИСТНЫЙ

Eriosynaphe longifolia  
(Fisch. ex Spreng.) DC.

Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Восточнопричерноморско-прикаспийский 
эндемик. В Самарской обл. на северной грани-
це ареала. Включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 2а) [1], находится 
под охраной в Оренбургской (категория 1) [2] 
и Саратовской обл. (категория 2) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/Г —  очень редкий вид со ста-
бильной численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает юг Укра-
ины, юго-восток европейской части России, 
Предкавказье и Казахстан [5]. Впервые в регио-
не собран в 1903–1904 гг. Д. Софинским [6, 7]. 
Встречается только в Заволжье: Большечерни-
говский, Большеглушицкий, Красноармейский, 
Нефтегорский и Пестравский р-ны [6–16].
Ксеромезофит. Гелиофит. Произрастает в пла-
корных степях, на  щебнистых и  глинистых 
склонах. Наиболее крупные популяции зареги-
стрированы в ПП «Грызлы —  опустыненная 
степь» и «Урочище Мулин дол» (Большечер-
ниговский р-н), где на площади 100 м

2
 произ-

растает до 20 особей.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 60–100  см выс., с  голыми, 
сизыми, растопыренно-ветвистыми стеблями. 
Нижние листья триждыперисторассеченные, 
с длинными линейными долями; стеблевые —  
влагалищные, с  длинным остроконечием 
на вершине. Зонтики многочисленные, с 7–20 
лучами. Центральный зонтик крупнее осталь-
ных (до 20 см в диам.). Цветки желтовато-зеле-
ные. Плоды  —  овально-продолговатые мери-

карпии, до 10 мм дл. Цветет в июне —  июле. 
Опыляется насекомыми. Плодоносит в августе. 
Размножение семенное. Анемохор, после пло-
доношения стебель с соцветием обламываются 
и образуют «перекати-поле».
Лимитирующие факторы. Малочисленность 
популяций, неполное вызревание семян, рас-
пашка степей, неумеренный выпас, отчуждение 
территории под строительство дорог, разработ-
ку карьеров и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Костинские лога», 
«Истоки реки Большой Иргиз», «Грызлы —  
опустыненная степь», «Урочище Мулин дол» 
(Большечерниговский р-н)»Урочище Родни-
ки» (Красноармейский р-н), «Вязовская ко-
выльная степь» (Нефтегорский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Бирючий 
дол», «Овраг Каменный», «Овраг Потай-
ной», северо-западнее пос. Краснооктябрь-
ский (Большечерниговский р-н), «Урочище 
Любимое» (Пестравский р-н), соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг со-
стояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2007. 5. Виноградова, 2004. 6. Плак-
сина, 1998. 7. Плаксина, 2000. 8. Плаксина, 2010а. 9. Легоньких (Кузовенко) и др., 2002. 
10. Кузовенко, 2016. 11. Кузовенко и др., 2012. 12. Кузовенко, Плаксина, 2010. 13. Васю-
хина, Плаксина, 2015. 14. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 15. Шаронова, Курочкин, 2015а. 
16. MW, PVB, SMR.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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СМОЛОНОСИЦА (ФЕРУЛА) 
КАСПИЙСКАЯ

Ferula caspica M. Bieb.
Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Ульяновской обл. (ка-
тегория 2) [1]. Включен в первое издание Крас-
ной книги Самарской обл. со статусом 4/Г —  
редкий вид со стабильной численностью [2].
Распространение. Встречается в юго-восточных 
районах европейской части России, Предкавка-
зье, Казахстане, на юге Западной Сибири  и в За-
падном Китае [3]. Впервые для региона указан 
Т. И. Плаксиной в  1980-х гг. [4]. Встречается 
в  Предволжье: Сызранский, Шигонский р-ны 
и Заволжье: Алексеевский, Безенчукский, Боль-
шечерниговский, Кинельский, Красноармей-
ский, Нефтегорский, Пестравский р-ны [4–19].
Ксерофит. Гелиофит. Встречается в  сухих сте-
пях на засоленных почвах, в ковыльных степях 
на карбонатных субстратах. В местах произра-
стания обычно образует небольшие группы. За-
регистрировано несколько крупных популяций, 
каждая численностью более 5000 особей [11]. 
Численность стабильная. Популяции зрелые 
или стареющие [20].
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое стержнекорневое растение 50–100 см выс. 
Стебли безлистные, бороздчатые, шероховатые 
от многочисленных коротких жестких щетинок. 
Прикорневые листья короткочерешковые, три-
жды-, четырежды- перисторассеченные, во вре-
мя цветения увядающие. Зонтики из 5–6 лучей, 
часто многоярусные, в общем метельчатом со-
цветии. Цветки желтые. Цветет в июне —  июле, 
плодоносит в августе. Плоды —  эллиптические 
мерикарпии, до 6 мм дл. Размножение исклю-
чительно семенное.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, низкая конкурентоспособность, степ-
ные палы, распашка степей, уплотнение почвы 
скотом, отчуждение территории под строитель-
ство дорог, разработку карьеров и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Березовый овраг», 
«Урочище Богатырь» (Алексеевский р-н), 
«Майтуганские солонцы» (Безенчукский р-н), 
«Дол Верблюдка», «Истоки реки Большой 
Иргиз», «Кошкинская балка», «Грызлы  —  
опустыненная степь», «Урочище Мулин дол», 
«Каменные лога № 1, 2, 3», «Участок типчако-
во-ковыльной целинной степи» (Большечерни-
говский р-н), «Урочище Родники», «Прибай-
кальская настоящая степь» (Красноармейский 
р-н), «Вязовская ковыльная степь», «Богданов-
ская сыртовая ковыльная степь», «Домашкин-
ская лесостепь» (Нефтегорский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Бирючий дол», 
«Овраг Потайной», в окр. с. Восточный, северо-
западнее пос. Краснооктябрьский (Большечерни-
говский р-н), «Губинско-Троекуровские высоты» 
(Шигонский р-н), соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных попу-
ляций, поиск новых мест произрастания с после-
дующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Виног-
радова, 2004. 4. Плаксина, 1998. 5. Сенатор, Саксонов, 2007. 6. Васюхина, Плаксина, 2015. 
7. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 8. Корчикова, Корчиков, 2012. 9. Кузовенко, 2016. 10. MW, 
PVB, SMR. 11. Шаронова, Курочкин, 2015а. 12. Кузовенко, 2014. 13. Корчиков и др., 
2017. 14. Кузовенко и др., 2012. 15. Кузовенко, Плаксина, 2010. 16. Особо охраняемые…, 
2013. 17. Саксонов и др., 2016а. 18. Саксонов, Сенатор, 2012б. 19. Митрошенкова и др., 
2015. 20. Ильина, 2015в.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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СМОЛОНОСИЦА (ФЕРУЛА) 
ТАТАРСКАЯ

Ferula tatarica Fisch. ex Spreng.
Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Ульяновской обл. (ка-
тегория 2) [1]. Включен в первое издание Крас-
ной книги Самарской обл. со статусом 4/Г —  
редкий вид со стабильной численностью [2].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Восточной Европы, Западную Сибирь, 
Кавказ, Казахстан, север Средней Азии [3, 4]. 
В  Самарской обл. встречается в  Предволжье: 
Ставропольский, Шигонский р-ны и Заволжье: 
Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерни-
говский, Борский, Исаклинский, Кинельский, 
Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский, 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [5–17].
Ксерофит. Гелиофит. Встречается в типчаково-ко-
выльных степях, на глинистых и каменистых скло-
нах. Наиболее крупные популяции, с численностью 
5–8 особей на 1 м

2
, зарегистрированы в ПП «Уро-

чище Мулин дол» (Большечерниговский р-н). Ис-
следованные популяции зрелые или молодые [18].
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое стержнекорневое растение 60–100  см 
выс. Стебель голый, ветвистый. Прикорневые 
листья дважды перисторассеченные на остроко-
нечные линейные сегменты. Стеблевые листья 
с  расширенным влагалищем и  уменьшенной 
листовой пластинкой. Зонтики по 2–5 на кон-
це стебля и ветвей, из них центральный (верху-
шечный) —  плодущий; боковые —  бесплодные 
(мужские), на длинных ножках. Оберток и обе-
рточек нет. Цветки желтые. Цветет в июне —  
июле, плодоносит в августе. Плоды —  овально-
продолговатые мерикарпии, 7 мм дл. Анемохор. 
Размножение исключительно семенное.

Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность по отношению к дерновинным рас-
тениям, распашка, чрезмерный выпас, степные па - 
лы, отчуждение территории под строитель ство 
дорог и разработку нефтяных месторождений.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедника, 
НП «Самарская Лука» и ПП «Березовый ов-
раг», «Урочище Богатырь» (Алексеевский р-н), 
«Костинские лога», «Истоки реки Большой 
Иргиз», «Кошкинская балка», «Грызлы  —  
опустыненная степь», «Урочище Мулин дол», 
«Каменные лога № 1, 2, 3», «Балка Кладовая» 
(Большечерниговский р-н), «Истоки р. Кара-
лык», «Попов сад» (Большеглушицкий р-н), 
«Гостевский шихан» (Борский р-н), «Исаклин-
ская нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н), 
«Каменный дол» (Кинельский р-н), «Прибай-
кальская настоящая степь» (Красноармейский 
р-н), «Домашкинская лесостепь» (Нефтегорский 
р-н), «Тепловская балка» (Пестравский р-н), 
«Гора Копейка» (Похвистневский р-н), «Лева-
шовская степь» (Шигонский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Бостандыкская 
степь» (Большечерниговский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Виног-
радова, 2004. 4. Воронов, 1931а. 5. Плаксина, 1998. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 7. PVB, 
SMR, MW, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Васюхина, Плаксина, 2015. 9. Дюжае-
ва, Кузовенко, 2013. 10. Ильина, 2013б. 11. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 12. Кузовенко, 
2016. 13. Кузовенко, Плаксина, 2010. 14. Корчиков и др., 2010в. 15. Кудашкина (Корчи-
кова) и  др., 2009. 16. Ужамецкая, Саксонов, 2006. 17. Шаронова, Курочкин, 2015а.  
18. Ильина, 2005.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   36 27.02.2018   9:29:06



37Раздел I. Покрытосеменные растения 

ЛАЗУРНИК  
ТРЕХЛОПАСТНОЙ

Laser trilobum (L.) Borkh.
Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со  статусом 4/Г  —  редкий вид 
со стабильной численностью [1].
Распространение. Встречается в средней поло-
се европейской части России, на Южном Урале 
и  Приуралье, Кавказе, Балканах, в  Беларуси, 
Малой Азии, Иране, Турции [2]. Впервые для 
региона указан П. С. Палласом в  1769 г. [3]. 
В  настоящее время известен из  Предволжья: 
Волжский, Ставропольский, Сызранский 
и  Шигонский р-ны и  Заволжья: Борский, 
Волжский, Кинельский, Клявлинский, Красно-
ярский, Ставропольский, Челно-Вершинский 
и Шенталинский р-ны [1, 4–13].
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Кальце-
фил. Растет в тенистых лесах и по их опушкам, 
кустарниках на склонах и обрывах преимуще-
ственно на  известковых и  глинистых почвах. 
Может быть обильным, но не образует крупных 
зарослей. Численность особей в  популяциях 
стабильная. Большинство ценопопуляций мо-
лодые, некоторые зреющие или переходные. 
Высокие индексы замещения и восстановления 
характеризуют популяции как перспективные 
(60%) и неустойчивые. Плотность составляет 
5,3–26,1 особей на 1 м

2
 (40%) [14–17].

Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение до  170  см выс. Стебель 
округлый, ветвистый, при основании одет во-
локнистыми остатками отмерших листьев. Ли-
стья трехлопастные, с мешковидно-вздутыми 

влагалищами. Соцветие  —  крупный зонтик, 
до 25 см в диам. Цветет в июне —  июле, пло-
доносит в  августе  —  сентябре. Размножение 
только семенное. Отмечено уменьшение веге-
тационного периода [17].
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
ди дубовых и сосновых лесов на карбонатных 
почвах, пожары, неконтролируемый выпас, 
чрезмерная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и ПП «Красно-
армейский сосняк» (Кинельский р-н), «Гора 
Красная» (Красноярский р-н), «Гурьев овраг» 
(Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП «Урочище 
Софьино» (Клявлинский р-н), «Ойкинская 
степь» (Шенталинский р-н) и др., соблюдение 
природоохранного режимамониторинг состо-
яния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Виноградова, 2004. 3. Паллас, 1809. 
4. Плаксина, 2001. 5. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Ильина, 2010в. 
7. Реестр особо охраняемых…, 2010. 8. Иванова и др., 2011. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
10. Ильина, 2013в. 11. Митрошенкова, 2014а. 12. Саксонов и др., 2014. 13. Шаронова, 
Курочкин, 2015б. 14. Ильина, 2003. 15. Ильина, 2008б. 16. Ильина, 2015в. 17. Киселева, 
Чап, 2017.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, О. В. Калашникова, Д. С. Киселева
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МАТОЧНИК (ДУДНИК) 
БОЛОТНЫЙ

Ostericum palustre (Besser) Besser
[Angelica palustris (Besser) Hoffm.]

Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение I к Бернской конвенции [2], Приложение 
IIb к Директиве Европейского Союза о местах 
обитания [3].
Распространение. Встречается в Восточной Ев-
ропе, на Кавказе, юге Сибири, в Средней Азии 
[4, 5]. В Самарской обл. известен из Предвол-
жья: Сызранский, Шигонский р-ны и  Завол-
жья: Борский, Исаклинский, Красноярский, 
Кинельский, Приволжский, Сергиевский, 
Ставропольский р-ны [6–10].
Теневыносливый вид. Произрастает по сырым 
лугам, осветленным ольшаникам, берегам озер 
и болот. Плотность популяций составляет до 10 
особей на 10 м

2
. Тенденции изменения числен-

ности неизвестны.
Особенности биологии. Многолетник или 
двулетник, 40–120 см выс. Стебли одиночные, 
прямые, полые, с некрылатыми ребрами, голые. 
Пластинки листьев в очертании треугольные, 
коленчато преломленные, дважды тройчато рас-
сеченные, острошероховатые по жилкам с вну-
тренней стороны. В верхней части стебля листья 
мелкие с крупными вздутыми влагалищами [5]. 

Цветет в июле —  августе. Размножается семе-
нами. Баллистохор.
Лимитирующие факторы. Специфичность 
местообитаний, невысокая численность попу-
ляций, изменение гидрологического режима 
водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Бузулукский бор», 
ПП «Гора Красная» (Красноярский р-н), 
«Кашпирский сосновый древостой» (При-
волжский р-н), «Озеро Молочка» (Исаклин-
ский р-н), «Рачейская тайга», «Семь ключей» 
(Сызранский р-н), «Красноармейский сосняк» 
(Кинельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, соблюдение природоохранного 
режима, поиск новых местонахождений.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция об охране…, 2017. 3. Council 
Directive…, 1992. 4. Виноградова, 2004. 5. Пименов, Остроумова, 2012. 6. Сенатор, Сак-
сонов, 2012. 7. Сенатор и др., 2016. 8. Саксонов и др., 2017а. 9. Корчиков и др., 2010б.  
10. PVB, SMR.
Авторы: С. А. Сенатор, Н. А. Юрицына
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ПАЛИМБИЯ  
СОЛОНЧАКОВАЯ

Palimbia salsa (L. fil.) Besser ex DC.
[P. turgaica Lipsky ex Woronow]

Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. За-
волжско-казахстанский эндемик. В Самарской 
обл. на северной границе ареала. Находится под 
охраной в Саратовской обл. (категория 3) [1]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/Г —  очень редкий 
вид со стабильной численностью [2].
Распространение. Встречается на  крайнем 
юго-востоке европейской части России и в Се-
верном Казахстане [3, 4]. Впервые для региона 
указан К. К. Клаусом в  1852 г. [5]. Известен 
только в Заволжье: Алексеевский, Большечер-
ниговский, Большеглушицкий, Борский, Ки-
нельский, Красноармейский, Нефтегорский 
и Пестравский р-ны [6–11].
Ксерофит. Гелиофит. Встречается в  сухих 
степях на засоленных почвах, известняковых 
обнажениях. Популяции площадью до 150 м

2
, 

в основном многочисленные. В благоприятных 
условиях плотность составляет 5–10 особей 
на 1 м

2
.

Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение 40–70  см выс. Стебель пря-
мой, ветвистый, круглый. Прикорневые листья 
продолговатые в  очертании, триждыперисто-
рассеченные, с многораздельными сегментами 
и  коротко-линейными или щетиновидными, 
собранными мутовчато или гребневидными 
пучками дольками. Соцветие с  очередными 
ветвями, верхушечные зонтики  —  плодущие, 
боковые —  бесплодные (мужские). Лучей зон-
тика до 20. Цветки белые. Цветет в июне —  ав-

густе. Размножение исключительно семенное. 
Плодоносит в сентябре.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, 
неумеренный выпас, отчуждение территории 
под строительство дорог, разработку карьеров 
и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Березовый овраг», 
«Урочище Богатырь» (Алексеевский р-н), «По-
пов сад» (Большеглушицкий р-н), «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Кошкинская балка», «Грыз-
лы —  опустыненная степь», «Урочище Мулин 
дол», «Каменные лога № 1, 2, 3» (Большечерни-
говский р-н) «Гостевский шихан» (Борский р-н), 
«Урочище Родники» (Красноармейский р-н), 
«Вязовская ковыльная степь», «Богдановская 
сыртовая ковыльная степь», «Домашкинская 
лесостепь» (Нефтегорский р-н) и др. [7–17].
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Воронов, 
1931а. 4. Виноградова, 2004. 5. Korzchinsky, 1898. 6. PVB, SMR. 7. Васюхина, Плаксина, 
2015. 8. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 9. Корчикова, Корчиков, 2012. 10. Корчиков и др., 
2010в. 11. Кузовенко, 2016. 12. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 13. Кузовенко и др., 2012.  
14. Кузовенко, Плаксина, 2010. 15. Саксонов и др., 2005а. 16. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
17. Шаронова, Курочкин, 2015а.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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ПАСТЕРНАК КЛАУСА
Pastinaca clausii (Ledeb.) Calest.

[Malabaila graveolens (M. Bieb.) Hoffm.]
Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Восточной Европы, Кавказ, север Сред-
ней Азии [1, 2]. Впервые в  регионе найден 
Т. И. Плаксиной в 1987 г. [3–5]. В Самарской 
обл. встречается в  Предволжье: Сызранский 
р-н и  Заволжье: Большечерниговский, Боль-
шеглушицкий, Пестравский р-ны [6–12].
Галофит. Гелиофит. Произрастает в сухих сте-
пях на  засоленных почвах, на  солонцевато-
глинистых склонах, вдоль дорог. Встречается 
рассеянно или группами. Наиболее крупные 
популяции зарегистрированы в  ПП «Грыз-
лы —  опустыненная степь» и «Урочище Му-
лин дол» (Большечерниговский р-н), где на 1 м

2
 

произрастает до 5 особей.
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение 50–130 см выс. с толстым кор-
нем. Стебель прямой, ребристый, опушенный 
мягкими отстоящими волосками. Прикорне-
вые листья на черешках, яйцевидные, перисто-
рассеченные, опушенные. Стеблевые листья 
мелкие, сидячие —  на расширенных влагали-
щах, самые верхние —  редуцированные. Зон-
тики с  15–25 голыми лучами. Верхушечный 
зонтик 10 см, боковые —  3–5 см, обертки нет. 
Зонтички до 10 мм в диам., оберточка из 1–5 
травянистых, линейно-ланцетовидных листоч-
ков. Цветки желтовато-зеленоватые. Цветет 
в  июне, плодоносит в  июле. Плоды голые, 
широкояйцевидные мерикарпии, сплюснутые 
со  спинки, с  крылатыми боковыми ребрами. 
Анемохор, после плодоношения стебель с со-
цветием обламываются и образуют «перекати-

поле». Все растение с  сильным неприятным 
запахом.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, требовательность к эдафическим 
и ценотическим условиям, низкая конкуренто-
способность, степные палы, распашка степей, 
уплотнение почвы скотом, отчуждение терри-
тории под строительство дорог, разработку 
карьеров и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Костинские лога», 
«Балка Кладовая», «Кошкинская балка», 
«Грызлы —  опустыненная степь», «Урочище 
Мулин дол», «Каменные лога № 1, 2, 3», «Уча-
сток типчаково-ковыльной целинной степи» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимы организация ПП «Балка Барсу-
чиха» (Большечерниговский р-н), «Урочище 
Лебяжье» (Пестравский р-н), в верхнем тече-
нии р. Кубра (Сызранский р-н), соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг состо-
яния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Виноградова, 2004. 2. Воронов, 1931а. 3. Плаксина, Легонь-
ких (Кузовенко), 2000. 4. Плаксина, 2001. 5. LE, PVB, SMR. 6. Кузовенко, 2014. 7. Кузо-
венко, 2016. 8. Кузовенко, Плаксина, 2010. 9. Легоньких (Кузовенко) и  др., 2002.  
10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 11. Саксонов и др., 2014. 12. Шаронова, Курочкин, 2015а.
Автор: О. А. Кузовенко
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РЕБРОПЛОДНИК УРАЛЬСКИЙ
Pleurospermum uralense Hoffm.

Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. В Самарской обл. на севе-
ро-западной границе ареала. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 2/Г —  очень редкий вид со стабильной 
численностью [1].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
европейской части России, на востоке Казахста-
на, в Сибири, Монголии и Китае [2]. Впервые 
для региона указан К. К. Клаусом в 1852 г. [3]. 
В настоящее время известен только в Заволжье: 
Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, 
Красноярский, Похвистневский, Сергиевский, 
Челно-Вершинский и Шенталинский р-ны [1, 
4–14].
Мезофит. Встречается по  свежим листвен-
ным лесам, на  опушках и  полянах, на  водо-
разделах —  в сообществах дубрав, липняков 
и березняков. Не бывает обильным, встречаясь 
небольшими группами или единично (не бо-
лее 3–4 особей в  сообществе). Численность 
стабильная. Популяции зрелые нормальные; 
индекс замещения высокий, популяции харак-
теризуются как перспективные (30%) и  неу-
стойчивые (70%).
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение до 170 см выс. Стебель гладкий, 
полый, гранисто-бороздчатый. Листья в очерта-
нии яйцевидные, тройчато- и перисторассечен-
ные с продолговатыми, пильчато-надрезанными 
долями, по краю и внизу по жилкам —  шеро-
ховатые. Зонтики многолучевые (до 50 лучей) 
с  шероховатыми лучами. Цветет в  июне  —  
июле, плодоносит в августе. Размножение ис-
ключительно семенное.

Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
ди лиственных лесов, сенокошение и чрезмер-
ная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Исаклинская 
нагорная лесостепь», «Древостой дуба» 
(Исаклинский р-н), «Ульяновско-Байтуган-
ское междуречье» (Камышлинский р-н), 
«Якушкинские источники» (Сергиевский 
р-н), «Абдулзаводская дубрава», «Ятманские 
широколиственные леса», «Малокинельские 
нагорные дубравы», «Подбельские поймен-
ные дубравы» (Похвистневский р-н), «Ка-
линовский ельник», «Лесной колок Яндык» 
(Челно-Вершинский р-н), «Ново-Кувакская 
дубрава (дубовый древостой)» (Шенталинский 
р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Красноярские 
нагорные дубравы» (Камышлинский р-н), со-
блюдение природоохранного режима, монито-
ринг состояния природных популяций, поиск 
новых мест произрастания с последующей ор-
ганизацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Виноградова, 2004. 3. Клаус, 1852. 
4. SMR. 5. Плаксина, 1998. 6. Плаксина, 2001. 7. Саксонов и др., 2005а. 8. Саксонов и др., 
2007в. 9. Иванова, Елкина, 2008. 10. Саксонов и др., 2008а. 11. Корчикова, 2010. 12. Реестр 
особо охраняемых…, 2010. 13. Иванова и др., 2011. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ТРИНИЯ ЩЕТИНОВОЛОСАЯ
Trinia hispida Hoffm.

Семейство Сельдерейные —  Apiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/Г —  очень редкий 
вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Встречается на  крайнем 
юго-востоке России, в Причерноморье, Казах-
стане [2]. В Самарской обл. встречается только 
в Заволжье: Алексеевский, Большеглушицкий, 
Большечерниговский, Красноармейский, Неф-
тегорский и Пестравский р-ны [3–13].
Ксерофит. Гелиофит. Произрастает в  плакор-
ных степных сообществах (типчаково-ковыль-
ных, полынно-ковыльных) и на лугово-степных 
и каменистых склонах. Встречается обычно еди-
ничными особями, редко небольшими группа-
ми. Численность колеблется по годам в зависи-
мости от  климатических условий (угнетается 
от засухи). Наиболее крупные популяции заре-
гистрированы в ПП «Грызлы —  опустыненная 
степь» (Большечерниговский р-н), где на пло-
щади 100 м

2
 произрастает от 2 до 7 особей.

Особенности биологии. Двулетний, много-
летний монокарпик, 20–25  см выс. Все ра-
стение коротко пушисто-шершавое. Стебель 
в  верхней части растопыренно-ветвистый, 
острогранистый. Прикорневые листья на  че-
решках до 20 см дл., в очертании треугольно-
продолговатые, дважды-, триждыперисторас-
сеченные, с  многочисленными нитевидными 
сегментами. Стеблевые листья менее крупные. 
Цветки беловатые, раздельнополые, двудомные, 
собраны в  многочисленные зонтики. Цветет 
в мае —  июне, плодоносит в июле —  августе. 
Плоды —  округлые мерикарпии, до 4 мм дл., 
покрыты жесткими волосками. Размножение 

исключительно семенное. Анемохор, после пло-
доношения стебель с соцветием обламываются 
и образуют «перекати-поле».
Лимитирующие факторы. Положение на грани-
це ареала, малочисленность популяций, неполное 
вызревание семян, слабая конкурентоспособ-
ность по отношению к дерновинным растениям, 
степные палы, неумеренный выпас, отчуждение 
территории под строительство дорог, разработку 
карьеров и нефтяных месторождений.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Березовый овраг», 
«Урочище Богатырь» (Алексеевский р-н), «По-
пов сад» (Большеглушицкий р-н), «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Участок типчаково-ковыль-
ной целинной степи», «Урочище Мулин дол», 
«Балка Кладовая», «Каменные лога № 1, 2, 3» 
(Большечерниговский р-н), «Прибайкальская 
настоящая степь», «Урочище Родники» (Крас-
ноармейский р-н), «Вязовская ковыльная степь», 
«Богдановская сыртовая ковыльная степь», «До-
машкинская лесостепь» (Нефтегорский р-н).
Необходима организация ПП «Бостандыкская 
степь» (Большечерниговский р-н), «Урочище 
Любимое» (Пестравский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Тихомиров, 2004. 3. Клаус, 1852. 
4. Плаксина, 1998. 5. Васюхина, Плаксина, 2015. 6. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 7. Кузо-
венко, 2016. 8. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 9. Кузовенко и др., 2012. 10. Кузовенко, Плак-
сина, 2010. 11. Шаронова, Курочкин, 2015а. 12. PVB, SMR. 13. Зеленая книга…, 1995.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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КЕНДЫРЬ САРМАТСКИЙ
Trachomitum sarmatiense Woodson
Семейство Кутровые —  Apocynaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на  северной границе ареала. Находится 
под охраной в  Респ. Татарстан (категория 1) 
[1], Саратовской (категория 2) [2] и Ульянов-
ской обл. (категория 1) [3]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/Г —  крайне редкий вид со стабильной 
численностью [4].
Распространение. Юговосточноевропейско-
кавказский вид [5]. В Самарской обл. встреча-
ется в Предволжье: Сызранский р-н и Заволжье: 
Большечерниговский р-н [6–8]. Впервые для ре-
гиона указан А. П. Павловым в конце XIX в. [9].
Мезофит. Гелиофит. Встречается по  каменисто-
му волжскому бечевнику, глинистым солонце-
ватым, известняковым и  мергелистым склонам 
речных долин и оврагов. Локальные популяции 
в Предволжье немногочисленные и представле-
ны, в основном, 10–30 экземплярами. В 2015 г. 
в Большечерниговском р-не обнаружена единст-
венная известная популяция в Заволжье, общей 
площадью около 200 м

2
 и плотностью 6–8 особей 

на 1 м
2
. Популяция сосредоточена на мергелистом 

солонцеватом склоне с близким залеганием грун-
товых вод. По-видимому, вид может довольно 
долго произрастать в одних и тех же местах.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение с  высоким прямостоячим 
стеблем до  150–200  см выс., покрытым крас-
новато-бурой корой. Листья супротивные, 
от  яйцевидно-продолговатых до  ланцетных, 
мелко шероховато-пильчатые по краю, на конце 
с остроконечием. Цветы мелкие, пурпуровые, 
иногда фиолетовые, собраны на концах ветвей 
в  негустые полузонтики. Венчик колокольча-

тый с  пятью лопастями и  с  пятью рубчиками 
у  основания трубки венчика, расположенных 
против долей отгиба. Тычинок 5, прикреплен-
ных к основанию трубки венчика, нити их ко-
роткие, расширенные. Цветет в июне —  июле. 
Плоды —  стручковидные листовки 10–18 см 
дл. Размножается преимущественно вегетатив-
ными побегами.
Лимитирующие факторы. Положение близ гра-
ницы ареала, узкая экологическая амплитуда, 
малочисленность популяций, абразия берегов 
и колебания уровня Саратовского водохрани-
лища, рекреационная нагрузка, сенокошение, 
неумеренный выпас скота, отчуждение терри-
тории под строительство дорог, разработку ка-
рьеров, нефтеразведку и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Костинские лога» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. пос. Пе-
черское (Сызранский р-н) для охраны расти-
тельного покрова волжского угора и волжского 
бечевника, мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Победимова, 1978. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
7. PVB, SMR. 8. Саксонов, 2007а. 9. Кнорринг, 1931.
Авторы: О. А. Кузовенко, С. А. Сенатор
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БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
Calla palustris L.

Семейство Ароидные —  Araceae

Природоохранный статус: 2 —  вид с сокраща-
ющейся численностью. В Самарской обл. близ 
южной границы ареала. Занесен в Список ви-
дов растений Европы, находящихся под угро-
зой [1]. Находится под охраной в Саратовской 
обл. (категория 1) [2]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со  стату-
сом 1/Г  —  крайне редкий вид со  стабильной 
численностью [3].
Распространение. Встречается в  Европе, За-
падной и Восточной Сибири, на Дальнем Вос-
токе, в Китае, Японии, Северной Америке [4]. 
Впервые в регионе обнаружен Е. Г. Бирюковой 
в  1977 г. [5]. В  Самарской обл. встречается 
в Предволжье: Сызранский р-н и в Заволжье: 
Борский, Красноярский р-ны [5–10].
Встречается в  местах выхода грунтовых вод, 
по болотам и топким берегам рек и озер. Попу-
ляция в Красноярском р-не занимает площадь 
в  500  м

2
, наблюдается ее сокращение в  связи 

с  активным разрастанием Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. [7]. Площадь популяции 
в Борском р-не в условиях экстремально жар-
кого 2010 г. составила лишь 50 м

2
 [8].

Особенности биологии. Длиннокорневищ-
ный травянистый многолетник 20–40 см выс. 
с  толстым сочным членистым корневищем, 
в узлах с длинными корневыми мочками. Ли-
стовые пластинки 6–14 см дл. и 5–11 см шир., 
блестящие, широкояйцевидные, с  заострен-
ной верхушкой и  сердцевидным основанием, 
на длинных (до 25 см) черешках. Цветоносный 
стебель по длине равен листьям. Цветки мел-

кие, без околоцветника, собранные в  толстое 
колосовидное зеленовато-желтое соцветие, 
початок с большим белым листоподобным по-
крывалом у  основания. Плоды ярко-красные, 
ягодообразные, при созревании ослизняются. 
Цветет в июне —  июле, плодоносит в июле —  
августе. Размножение вегетативное. В  сыром 
виде все части растения ядовиты.
Лимитирующие факторы. Изменение гидроло-
гического режима и фитоценотических условий 
местообитаний, относительно узкая экологи чес-
кая амплитуда (требователен к богатству почв), 
сбор населением для получения посадочного 
материала, рекреация.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Бузулукский бор» 
и ПП «Рачейская тайга» (Сызранский р-н).
Необходимы организация ПП «Старобина-
радские заросли белокрыльника», соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг состо-
яния природных популяций.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная книга…, 
2007. 4. Иконников, 1979. 5. Бирюкова и др., 1993. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 7. Иль-
ина и др., 2012. 8. Сенатор и др., 2011. 9. Гусева и др., 2011. 10. PVB, Гербарий Самар. гос. 
соц.-пед. ун-та, Гербарий Самар. обл. историко-краеведческого музея им. П. В. Ала бина.
Авторы: С. А. Сенатор, Е. Г. Бирюкова, В. В. Соловьева
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СПАРЖА ИНДЕРСКАЯ
Asparagus inderiensis Blume ex Ledeb.

Семейство Спаржевые —  Asparagaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Заволжско-
казахстанский эндемик. В Самарской обл. на се-
верной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России (Нижнее Повол-
жье и Заволжье), Казахстан [1, 2]. Впервые для 
региона указан И. Э. Смелянским в 1995 г. [3, 
4]. Встречается только в Заволжье: Большечер-
ниговский р-н [5–10].
Ксерофит. Петрофит. Галофит. Встречается 
по  склонам балок, на  каменистых обнажени-
ях, глинисто-щебнистых солончаках, в  солон-
цеватых степях. Обычно образует небольшие 
группы (не более 10 особей). Наиболее круп-
ная популяция находится на территории ПП 
«Урочище Мулин дол», где на площади 50 м

2
 

произрастает свыше 150 особей [8].
Особенности биологии. Короткокорневищ-
ный травянистый многолетник. Растение жел-
товато-зеленое, 20–50 см выс. Стебель прямой 
или в узлах надломанный, с поникающей или 
извилистой верхушкой, ветвистый. Ветви от-
ходят под острым, редко под прямым углом. 
Кладодии (игловидные веточки), как и ветки, 
хрящевато-бугорчато-зубчатые, очень редко 
гладкие, часто местами неравномерно толсто-
ватые, большей частью сплющенные, 10–40 мм 
дл.; по 3–6 в пучке, чаще по 3. Листья чешуе-
видные. Цветки на цветоножках с сочленени-
ем выше середины, 4–6  мм дл.; расположены 
по главной оси и нижней части ветвей перво-

го порядка. Околоцветник шестираздельный, 
4–6 мм дл., желтоватый. Плод —  шарообраз-
ная красная ягода, 6–8 мм диам. Цветет в мае. 
Плодоносит в  июне  —  июле. Размножается 
семенами [1, 2].
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, положение на границе ареала, 
низкая конкурентоспособность, степные палы, 
отчуждение территории под строительство до-
рог, прудов и разработку нефтяных месторож-
дений.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Урочище Мулин 
дол», «Костинские лога» (Большечернигов-
ский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима.

Источники информации. 1. Цветкова, 1979. 2. Сагалаев, 2006б. 3. Смелянский, Елизаров, 
1996. 4. Кузовенко, 2010. 5. Кузовенко, 2014. 6. SMR. 7. Кузовенко, 2011. 8. Кузовенко, 
2016. 9. Заповедные острова…, 2013. 10. Шаронова, Курочкин, 2015а.
Автор: О. А. Кузовенко
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СПАРЖА ПАЛЛАСА
Asparagus pallasii Miscz.

Семейство Спаржевые —  Asparagaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. В Самарской обл. на се-
веро-западной границе ареала. Находится под 
охраной в Саратовской обл. (категория 3)  [1].
Распространение. Ареал охватывает крайний 
юг Украины, Нижнее Поволжье, Заволжье, 
юг Западной Сибири, Среднюю Азию [2]. 
Впервые в  регионе собран Т. И. Плаксиной 
и О. А. Легоньких в 2002 г. [3, 4]. Встречается 
в  Предволжье: Сызранский р-н и  Заволжье: 
Большечерниговский р-н [3–13].
Ксерофит. Галофит. Произрастает на  мокрых 
солончаках, солонцеватых лугах, в  понижени-
ях и  западинах. Обычно образует небольшие 
группы (не более 30 особей на 100 м

2
). Наибо-

лее крупная популяция, насчитывающая свыше 
1000 особей, произрастает на территории ПП 
«Урочище Мулин дол» (Большечерниговский 
р-н) [8]. Современные данные о  произраста-
нии в ПП «Балка Кладовая» (Большечерни-
говский р-н) отсутствуют. Возможно, место-
oбитание уничтожено в результате разработки 
карьера.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 15–50 см выс. с плотным ко-
ротким корневищем. Стебли и ветви покрыты 
хрящевато-зубчатыми выростами. Кладодии 
по 4–8 в пучке, 0,5–1 см дл., серповидно изогну-
тые, мелко хрящевато-зубчатые. Чешуевидные 
листья со шпорцем. Цветки на более или менее 
длинных цветоножках, с сочленением выше се-
редины. Околоцветник пыльниковых цветков 

узковорончатый, красноватый. Околоцветник 
пестичных цветков широковорончатый, ро-
зовый. Плоды —  шаровидные ягоды, до 5 мм 
в  диам. Цветет в  июне  —  июле, плодоносит 
в июле —  августе. Размножение семенное [2].
Лимитирующие факторы. Узкая экологиче-
ская амплитуда, положение на границе ареала, 
низкая конкурентоспособность, требователь-
ность к эдафическим и ценотическим услови-
ям, интенсивное использование лугов под вы-
пас и сенокошение, степные палы, отчуждение 
территории под строительство дорог, прудов, 
разработку нефтяных месторождений.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Балка Кладовая», 
«Костинские лога» и «Урочище Мулин дол» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимы поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного ре жи-
ма, соблюдение природоохранного режима, мо-
ниторинг состояния природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Сагалаев, 2006б. 3. Кузовенко, 2010. 
4. Плаксина и др., 2009. 5. Князев, 2012а. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 7. Саксонов и др., 
2014. 8. Кузовенко, 2011. 9. Кузовенко, 2014. 10. Кузовенко, 2016. 11. Плаксина, 2014. 
12. Кузовенко, Плаксина, 2009. 13. PVB, SMR.
Автор: О. А. Кузовенко
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ПУПАВКА КОРНУХ-ТРОЦКОГО
Anthemis trotzkiana Claus

Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Нижне-
волжско-южноуральский эндемик [1]. Занесен 
в Список видов растений Европы, находящих-
ся под угрозой [2]. Включен в  Приложение I 
к  Бернской конвенции [3]. Включен в  Крас-
ную книгу Российской Федерации (категория 
3в) [4]. Находится под охраной в Оренбургской 
(категория 1) [5] и Саратовской обл. (категория 
1) [6]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 1/Г —  крайне 
редкий вид со стабильной численностью [7].
Распространение. Встречается на  юго-восто-
ке европейской части России и  северо-западе 
Казахстана [8]. Впервые для региона указан 
П. С. Палласом в 1769 г. [9]. Известен только 
в Предволжье: Шигонский р-н [10–15].
Ксерофит. Гелиофит. Петрофит. Облигатный 
кальцефил, предпочитающий рыхлый субстрат 
с мелкоземом. Встречается на крутых меловых 
обнажениях в сообществах каменистой степи. 
Образует небольшие монодоминантные груп-
пировки. Численность невысокая, до  30–40 
особей на  100  м

2
, но  стабильная. Характерен 

одновершинный правосторонний онтоге-
нетический спектр с  преобладанием зрелых 
генеративных особей (31,5%) и  субдомини-
рованием старовозрастных генеративных ра-
стений (24,5%). Большинство ценопопуляций 
являются зрелыми или переходными. Низкое 
число молодых растений свидетельствует о сла-
бых возможностях популяций к  самовосста-
новлению и  поддержанию. Низкие индексы 
замещения и  восстановления характеризуют 
популяции как временно угнетенные (65%) 
и неустойчивые (35%) [15, 16].

Особенности биологии. Многолетнее серова-
тое травянистое растение 10–25 см выс. Стебли 
у основания дуговидные, простые или слабовет-
вистые, восходящие из разветвленного стебле-
корня (каудекса) на толстом деревянистом корне. 
Молодые листья беловойлочные, впоследствии 
почти голые, дважды-перисторассеченные, сег-
менты линейные с хрящеватым остроконечием. 
Корзинки небольшие, около 2 см в диам. Язычки 
очень широкие, желтые. Цветет в июле —  сентя-
бре, плодоносит в августе —  сентябре. Размно-
жение исключительно семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, эндемичный ареал, низкая 
конкурентоспособность, неконтролируемый 
выпас, добыча мела, оползневые процессы 
по  берегам Куйбышевского водохранилища, 
чрезмерная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Меловые леса 
южной части Сенгилеевской возвышенности» 
и «Гурьев овраг» (Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Bilz et al., 2011. 3. Конвенция об охра-
не…, 2017. 4. Красная книга…, 2008. 5. Постановление Правительства…, 2014. 6. Красная 
книга…, 2006. 7. Красная книга…, 2007. 8. Цвелёв, 1994б. 9. Крашенинников, 1936. 10. SMR, 
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 11. Плаксина, 2001. 12. Плаксина и др., 2007. 13. Сак-
сонов и др., 2007в. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б. 15. Ильина, 2015в. 16. Ильина, 2017к.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ПОЛЫНЬ МАЛОЦВЕТКОВАЯ
Artemisia pauciflora Weber ex Stechm.

Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала.
Распространение. Встречается на  юго-восто-
ке европейской части России и юге Западной 
Сибири, в Казахстане [1, 2]. В Самарской обл. 
известен в Предволжье: Сызранский р-н и За-
волжье: Большечерниговский р-н [3–8].
Ксерофит. Галофит. Растет в солонцеватых сте-
пях. Численность и  динамика ее изменения 
неизвестны.
Особенности биологии. Полукустарничек 10–
25 см выс. с одревесневающими близ основания 
многолетними побегами. Цветоносные побеги 
многочисленные, тонкие, обычно восходящие, 
ветвистые, с обращенными вверх тонкими веточ-
ками. Листья серовато-зеленые, в начале густо во-
лосистые, впоследствии частично оголяющиеся, 
дважды-трижды перисторассеченные, конечные 
дольки линейно-ланцетные. Корзинки в узком 
метельчатом соцветии, сидячие или на коротких 
ножках, яйцевидные или продолговатые, 2 мм 
дл. Цветет в августе. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, распашка степных участков, неу-
меренный выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Урочище Му-
лин Дол» и «Грызлы —  опустыненная степь» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимы поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией территориаль-
ной охраны, мониторинг известных популя-
ций.

Источники информации. 1. Поляков, 1961. 2. Леонова, 1994. 3. MW, PVB, SMR. 4. Лы-
сенко, 2009. 5. Кузовенко, Плаксина, 2010. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 7. Сухоруков 
и др., 2013. 8. Korzchinsky, 1898.
Авторы: В. М. Васюков, О. А. Кузовенко
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ПОЛЫНЬ СОЛЯНКОВИДНАЯ
Artemisia salsoloides Willd.

Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Средне- и нижневолжско-нижнедонско-восточ-
нопричерноморско-южноуральско-предкавказ-
ский эндемик [1]. В Самарской обл. на северной 
границе ареала. Включен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (категория 3б) [2]. Находит-
ся под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) 
[3], Саратовской (категория 2) [4], Ульяновской 
(категория 1) [5] и Оренбургской обл. (катего-
рия 1) [6]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 4/Б —  редкий 
вид, плавно снижающий численность [7].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России, Предкавказье 
и юго-запад Западной Сибири [8]. Встречается 
в  Предволжье: Ставропольский, Шигонский 
р-ны и Заволжье: Алексеевский, Елховский, Иса-
клинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-
Черкасский, Клявлинский, Красноярский, Пох-
вистневский, Сергиевский р-ны [9–15].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Петрофит. 
Произрастает на обнажениях мела и известняка, 
карбонатных песчаников, по каменистым местам. 
Численность невысокая, постепенно снижается. 
В  онтогенетическом спектре преобладают зре-
лые генеративные (29%) и старые генеративные 
(28%) особи. В стрессовых условиях в популяци-
ях резко увеличивается доля сенильных растений 
(36%). Большинство популяций являются зрелы-
ми (96%), а также неустойчивыми (100%) [16–18].
Особенности биологии. Полукустарничек до 
45 см выс. с крепким деревянистым стержневым 
корнем. Вегетативные и плодоносящие побеги 
многочисленные, прямые, у основания одревес-
невающие, с бурой корой. Листья толстоватые, 
темно-зеленые, 2,5–4,5 см дл., нижние и сред-
ние стеблевые рассечены на  3–5 линейных 

сегментов, верхние цельные. Соцветия —  кор-
зинки, собранные в узкую густую кисть. Цветет 
в июле —  августе. Опыляется ветром. Плодоно-
сит в августе —  сентябре. Плод —  яйцевидная 
семянка. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, зарастание степных склонов дер-
новинными растениями, карьерная разработка 
известняка, выпас, рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Левашов-
ская степь» (Шигонский р-н), «Серноводный 
шихан», «Гора Высокая» (Сергиевский р-н), 
«Гора Копейка» (Похвистневский р-н), «Уро-
чище Богатырь» (Алексеевский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Каменистая 
степь у  с. Камышла» (Камышлинский р-н), 
«Урочище Софьино» (Клявлинский р-н), 
«Успенско-Красносельские вершины», «Пи-
черский шихан» и  «Чекалинские высоты» 
(Сергиевский р-н), соблюдение природоохран-
ного режима, мониторинг природных популя-
ций, изучение онтогенеза и  репродуктивных 
возможностей.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Красная книга…, 2008. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. 6. Постановление Пра-
вительства…, 2014. 7. Красная книга…, 2007. 8. Леонова, 1994. 9. Клаус, 1852. 10. Плак-
сина и др., 2007. 11. Саксонов и др., 2007в. 12. Саксонов, Сенатор, 2012б. 13. Саксонов, 
2006. 14. Зеленая книга…, 1995. 15. Митрошенкова и  др., 2015. 16. Ильина, 2015в.  
17. Ильина, 2017в. 18. Ильина, 2017н.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, В. Н. Ильина
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ВАСИЛЕК ТАЛИЕВА
Centaurea taliewii Kleop.

Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В  Самар-
ской обл. на северной границе дизъюнктивного 
ареала. Находится под охраной в Саратовской 
(категория 1) [1] и Оренбургской обл. (катего-
рия 1) [2]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 2/Г —  очень 
редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Северное 
Причерноморье, Крым, юго-восток европей-
ской части России и  северо-запад Казахстана 
[4, 5]. В  Самарской обл. встречается только 
в  Заволжье: Большечерниговский и  Пестрав-
ский р-ны [6–10].
Ксерофит. Гелиофит. Встречается в  степных 
сообществах (ковыльных, ковыльно-типчако-
вых и полынно-ковыльных), на солонцеватых 
почвах. Не  бывает обильным, произрастая 
небольшими группами или одиночными осо-
бями.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 75 см выс. Стебель слабовет-
вистый, редко простой, прямой, от основания 
до середины с длинными простыми волосками. 
Листья снизу также покрыты волосками, при-
корневые и нижние —  стеблевые черешковые, 
остальные  —  сидячие, перисто-рассеченные 
на линейные, пильчатые по краям доли. Кор-
зинка крупная, почти шаровидная, с  голой 

обер ткой. Венчики желтовато-кремовые. Цве-
тет в июне —  июле, плодоносит в августе [4].
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, распашка степных участков, 
прокладка нефте- и  газопроводов, геолого-
разведочные работы, разработка нефтяных 
месторождений, отчуждение земель под стро-
ительство, степные пожары, прогон крупного 
и мелкого рогатого скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Большечерниговский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима, ин-
формирование общественности о ценности мест 
обитания вида и последствиях их уничтожения.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Черепанов, 1994б. 5. Hassler, 2017. 6. Кузовенко, Плак-
сина, 2010. 7. Легоньких и др., 2002. 8. Особо охраняемые…, 2013. 9. Плаксина, 1998.  
10. Реестр особо охраняемых…, 2010.
Авторы: И. В. Шаронова, Т. И. Плаксина
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ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ
Helichrysum arenarium (L.) Moench

Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанавли-
вающийся вид. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 2) [1] и  Оренбургской 
обл. (категория 3) [2]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
5/Б —  условно редкий вид, плавно снижающий 
численность [3].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Средиземноморье, Кавказ, Западную Сибирь, 
юг Восточной Сибири, Среднюю Азию, Монго-
лию [4]. Впервые для региона указан К. К. Кла-
усом в 1852 г. [5]. Встречается в Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и  Заволжье: Безенчукский, Борский, 
Исаклинский, Кинельский, Красноярский, 
Пестравский, Приволжский, Сергиевский, 
Ставропольский, Хворостянский р-ны [6–11].
Ксерофит. Псаммофил. Произрастает в  пес-
чаных степях, иногда на  каменистых склонах, 
по опушкам и полянам сосновых лесов. Иногда 
образует плотные заросли, но чаще встречается 
небольшими группами и одиночными особями. 
Численность плавно снижается под действием 
антропогенных факторов.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 10–15 см выс. Стебель прямо-
стоячий, войлочноопушенный. Листья очеред-
ные, простые, с маленьким буроватым острием 
на верхушке. Прикорневые листья продолгова-
то-обратнояйцевидные, стеблевые —  линейно-
ланцетные. Цветочные корзинки шаровидные, 
собраны по 5–30 в рыхлый щиток. Листочки 
обертки перепончатые, тупые, лимонно-жел-

тые, сухие. Цветет в июне —  августе, плодоно-
сит в июле —  сентябре.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, активная заготовка на лекарствен-
ное сырье и сбор на букеты, пожары, чрезмерная 
рекреационная нагрузка, затенение в сосновых 
лесах.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука», ПП «Малоусин-
сие нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские 
скалы» (Сызранский р-н), «Муранский бор» 
(Шигонский р-н), «Красноармейский сосняк» 
(Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП в урочищах Пуль-
кина грива (Безенчукский р-н), Чагринская степь 
(Приволжский р-н) и  «Сердовинский бор» 
(Сызранский р-н), поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима, изучение онтогенеза и репродуктивных 
возможностей, борьба с  весенними пожарами, 
полный запрет на сбор растений.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Цвелёв, 1994а. 5. Клаус, 1852. 6. Плаксина и др., 2007. 
7. Саксонов и др., 2007в. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Саксонов, 2006. 10. Калашни-
кова и др., 2009б. 11. Корчиков и др., 2010в.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, О. В. Калашникова, Е. Г. Бирюкова
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НАГОЛОВАТКА ЭВЕРСМАННА
Jurinea ewersmannii Bunge

Семейство Астроцветные —  Asteraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/Г —  очень редкий 
вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
Европы, северо-западе Средней Азии, в Запад-
ной Сибири [2]. Повторно места нахождения 
установлены Т. И. Плаксиной в  1986 г. [4]. 
В настоящее время известен только в Заволжье: 
Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Ки-
нельский, Похвистневский, Сергиевский, Чел-
но-Вершинский р-ны [1, 3–13].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Встречается 
по ковыльным, песчаным степям, на сухих скло-
нах холмов и балок, выходах известняка, мела. 
В местах произрастания не бывает обильным. 
Для популяций свойственна флуктуационная 
динамика онтогенетического состава. Большин-
ство популяций являются зрелыми, в условиях 
перевыпаса  —  старыми или стареющими [8], 
большинство неустойчивые (86%), в некоторых 
случаях —  перспективные (14%).
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 80 см выс. с прямым простым 
бороздчатым беловато-серым стеблем и  нем-
ногими ветвями в верхней части. Листья свер-
ху зеленые, голые или с  легким паутинистым 
налетом, шершавые от  острых бугорков, сни-
зу —  беловойлочные. Прикорневые и нижние 
стеблевые листья .черешковые с удлиненными 
продолговатыми или даже линейными долями. 
Верхние листья сидячие, узкие, линейные, цель-
нокрайние. Корзинки одиночные или до трех, 
полушаровидные. Наружные и средние листоч-
ки обертки линейные, с длинным остроконе-

чием, резко загнутым книзу, чем отличается 
от J. arachnoidea Bunge и J. cyanoides (L.) Rchb. 
Венчик розово-пурпуровый. Семянки голые 
и  гладкие, к  основанию заостренные. Цветет 
в мае —  июле, плодоносит в июле [2].
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая амплитуда, особенности онтомор-
фогенеза, геологоразведочные работы, разработ-
ка нефтяных месторождений, отчуждение земель 
под строительство, степные пожары, несанкци-
онированное складирование бытового мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Малокинельские 
нагорные дубравы», «Гора Копейка» (Пох-
вистневский р-н), «Ново-Усмановская серово-
дородная вода» (Камышлинский р-н), «Овраг 
Верховой» (Кинельский р-н).
Необходима организация ПП «Кондурчин-
ские яры» (Челно-Вершинский р-н), в  окр. 
пос. Зеленогорский и  с. Елховка (Елховский 
р-н), окр. с. Сухарь-Матак (Исаклинский р-н), 
окр. с. Чубовка (Кинельский), «Золотая Гора» 
(Камышлинский р-н), «Успенско-Красносель-
ские вершины», в окр. с. Чекалино (Сергиев-
ский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Чернева, 1994. 3. Korzchinsky, 1898. 
4. Плаксина, 2001. 5. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Корчиков и др., 2011. 
7. Саксонов, Сенатор, 2012б. 8. Ильина, 2015а. 9. Шаронова, Курочкин, 2014. 10. Мит-
рошенкова, 2015г. 11. Шаронова, Курочкин, 2015а. 12. Шаронова, Курочкин, 2015б.  
13. Митрошенкова, 2016.
Авторы: В. Н. Ильина, И. В. Шаронова, А. Е. Митрошенкова, Т. И. Плаксина

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   52 27.02.2018   9:29:15



53Раздел I. Покрытосеменные растения 

НАГОЛОВАТКА ЛЕДЕБУРА
Jurinea ledebourii Bunge

Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/Г —  весьма редкий 
вид со стабильной численностью [1].
Распространение.  Встречается на юго-восто-
ке европейской части России и Южном Урале, 
в Украине, Казахстане [2]. В настоящее время 
известен в Предволжье: Ставропольский, Сыз-
ранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Богатов-
ский, Большеглушицкий, Большечерниговский, 
Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинельский, Красноярский, 
Кинель-Черкасский, Похвистневский, Серги-
евский, Челно-Вершинский р-ны [1, 3–16].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Встречает-
ся по  ковыльным и  ковыльно-разнотравным 
степям, на  известняковых и  меловых склонах. 
В местах произрастания может быть обильным. 
Для популяций свойственна флуктуационная 
динамика онтогенетического состава [17]. 
Большинство популяций являются молодыми, 
некоторые зрелыми. Высокие индексы замеще-
ния и восстановления характеризуют популяции 
как перспективные (80%) и неустойчивые (20%).
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 70 см выс. с прямым простым 
бороздчатым беловато-серым стеблем и немно-
гими ветвями в верхней части. Листья сверху 
паутинистые, снизу —  беловойлочные. Прикор-
невые и нижние стеблевые листья перистора-
здельные с  продолговато-линейными долями. 
Верхние листья узкие, линейные, цельнокрай-
ние. Корзинки одиночные до  3–4  см в  диам. 
Наружные листочки обертки ланцетные или 
линейные, заостренные, едва короче, чем вну-
тренние, остевидно заостренные, прижатые 

или несколько отклоненные. Обертка голая 
или редкопаутинистая. Семянки покрыты бу-
горками на ребрах. Венчик розово-пурпуровый. 
Цветет в мае —  июле, плодоносит в июле.
Лимитирующие факторы. Относительно уз-
кая экологическая амплитуда, эрозия склонов, 
рекреационная нагрузка, пожары, неконтроли-
руемый выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулук-
ский бор», ПП «Зеленая гора» (Елховский 
р-н), «Кутулукские яры» (Богатовский р-н), 
«Урочище Мулин дол» (Большечерниговский 
р-н), «Исаклинская нагорная лесостепь» (Иса-
клинский р-н), «Овраг Верховой» (Кинель-
ский р-н), «Сарбайская лесостепь» (Кинель-
Черкасский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Урочище Буз-
баш» (Камышлинский р-н), «Денежный овраг» 
(Большеглушицкий р-н), «Кондурчинские яры» 
(Челно-Вершинский р-н) и др., соблюдение при-
родоохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, поиск новых мест произ-
растания с последующей организацией охранно-
го режима, контроль за степными палами.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Чернева, 1994. 3. Korzchinsky, 1898. 
4. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 5. Моисеева, Ильина, 2009. 6. Ильина, 
Ильина Н. С., 2010. 7. Калашникова, Плаксина, 2010. 8. Иванова и др., 2011. 9. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 10. Кузовенко и др., 2012. 11. Саксонов и др., 2013а. 12. Митрошенкова, 
2014а. 13. Корчикова и др., 2014. 14. Митрошенкова, 2015б. 15. Шаронова, Курочкин, 
2015б. 16. Калашникова, Плаксина, 2016. 17. Ильина, 2015а.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова
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ЛАТУК ДУБРАВНЫЙ
Lactuca quercina L.

[L. chaixii Vill.]
Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/0  —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Среднюю и Восточную Европу, Кавказ, 
Средиземноморье [2–4]. Встречается в Пред-
волжье: Ставропольский р-н и Заволжье: Ки-
нельский р-н [1, 5–12]. Указание на произра-
стание в Волжском р-не [13] не подтверждено 
современными данными.
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Мега-
троф. Произрастает в разреженных чистых дуб-
няках. Избегает задернения. Популяция на тер-
ритории Красносамарского лесного массива 
занимает площадь около 2500 м2, многолетние 
наблюдения позволили выявить колебательный 
характер численности от 20 до 100 экземпляров 
[8–11].
Особенности биологии. Двулетнее травяни-
стое растение до  150  см выс. Корень клубне-
видный. Стебель ветвистый, прямой, толстый, 
полый, голый или почти голый. Прикорневые 
листья сужены в черешок, цельные или пери-
стораздельные с крупной конечной яйцевидной 
долей, обратнояйцевидные. Стеблевые листья 
сидячие, полустеблеобъемлющие, со  стрело-
видным основанием, цельные (var. integrifolia), 
по  краю зубчатые или почти цельнокрайние, 
продолговато-эллиптические, верхние  —  
уменьшенные, ланцетные или линейные. Кор-
зинки в узкой щитковидной метелке содержат 
около 10 желтых цветков, цилиндрические, 

при подах 10–13  мм выс., с  трех-четырехряд-
ной оберткой. Семянки 4–5 мм дл. и 1,25 мм 
шир. продолговато-эллиптические, уплощен-
ные, угольно-черные, с  черным очень тонким 
носиком до 2,5 мм дл. Цветет в июле —  авгу-
сте. Размножение семенное. Устойчив к умерен-
ной антропогенной нагрузке. Число хромосом 
2n =18. В отличие от близкого L. serriola L., сте-
бли в нижней части и листья снизу по главной 
жилке без жестких щетинок, семянки черные, 
а не серые, листья сизые и никогда не распола-
гаются вертикально [1, 2, 14].
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность к чистым разреженным дубня-
кам, низкая конкурентоспособность.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и  ПП «Красноармейский сосняк» (Кинель-
ский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, соблюдение природоохранно-
го режима и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режи-
ма. Целесообразно введение вида в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Кирпичников, 1964. 3. Hassler, 2017. 
4. Lactuca quercina L., 2017. 5. Саксонов, 2006. 6. Плаксина и др., 2007. 7. Саксонов и др., 
2007г. 8. Корчиков, 2007. 9. Корчиков и др., 2009а. 10. Корчиков и др., 2009б. 11. Кор-
чиков и др., 2010в. 12. Сенатор, Саксонов, 2010а. 13. Korzchinsky, 1898. 14. Bhellum, Singh, 
2015.
Авторы: С. В. Саксонов, Е. С. Корчиков
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ЛЖЕКРЕСТОВНИК 
КОПЬЕВИДНЫЙ

Parasenecio hastatus (L.) H. Koyama
[Cacalia hastata L.]

Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 2  —  вид, сокра-
щающийся в  численности. В  Самарской обл. 
на  юго-западной границе ареала. Находится 
под охраной в  Ульяновской (категория 2) [1] 
и Оренбургской обл. (категория 2) [2]. Вклю-
чен в  первое издание Красной книги Самар-
ской обл. со статусом 3/Г —  весьма редкий вид 
со стабильной численностью [3].
Распространение. Встречается на востоке евро-
пейской части России, в Западной и Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, Ки-
тае и Японии [4]. Впервые для региона указан 
К. К. Клаусом в 1852 г. [5]. Встречается только 
в  Заволжье: Исаклинский, Камышлинский, 
Красноярский, Похвистневский, Сергиевский 
и Челно-Вершинский р-ны [6–9].
Гигромезофит. Сциофит. Произрастает в  ли-
ственных и  сосново-лиственных лесах, на  бо-
гатых влажных почвах. Предпочитает тенистые 
склоны и днища балок, берега малых рек ручьев. 
Обычно не образует больших группировок. Чи-
сленность популяций невысока, тенденции ее 
изменения неизвестны.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до 150 см выс. Корневище го-
ризонтальное, короткое, с  многочисленными 
шнуровидными придаточными корнями. Стебли 

прямые неветвистые, густо облиственные, голые 
или опушенные. Листья копьевидно-трехлопаст-
ные, острозубчатые, с черешком. Верхние листья 
уменьшающиеся, ланцетные. Корзинки мелкие, 
поникающие, собранные в рыхлую метелку. Цве-
тет в июне —  июле, плодоносит в августе. Размно-
жение семенное и вегетативное.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Абдулзаводская 
дубрава» (Похвистневский р-н), «Дубрава во-
доохранная» (Челно-Вершинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и  мониторинг состояния природных 
популяций, изучение особенностей онтогенеза 
и репродуктивных возможностей, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Конечная, 1994. 5. Клаус, 1852. 6. Плаксина и др., 2007. 
7. Саксонов и др., 2007в. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Плаксина, 1998.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, Т. И. Плаксина, Е. Г. Бирюкова
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РАПОНТИКУМ 
СЕРПУХОВИДНЫЙ

Rhaponticum serratuloides  
(Georgi) Bobrov

Семейство Астровые —  Asteraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Саратовской обл. (ка-
тегория 1) [1].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, юг Западной Сибири и север Сред-
ней Азии [2, 3]. Встречается только в Заволжье: 
Большечерниговский и Кинельский р-ны [4–9]. 
Указания для Безенчукского р-на [10] не под-
тверждены современными данными.
Мезофит. Гелиофит. Облигатный галофит. 
Произрастает на  солонцовых лугах. Популя-
ция в Кинельском р-не занимает площадь око-
ло 250 м

2
, средняя плотность —  до 15 особей 

на 1 м
2
. Численность стабильна.

Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 100 см выс. с укороченным кор-
невищем и полым, слегка паутинистым стеблем. 
Листья эллиптические, острые, голые или нем-
ного паутинистые, особенно с нижней стороны, 
нижние —  черешковые, с зубчатой, цельной или 
при основании перистораздельной с 1–3 пара-
ми продолговатых долей листовой пластинкой 
8–30 см дл. и 3–15 см шир., в средней и верхней 
частях стебля —  цельные, пильчатые, острые, си-
дячие. Стебель несет одну очень крупную кор-
зинку 3–6 см в диам., листочки обертки с ложко-
образными жесткими пленчатыми придатками, 
с оттянутым концом, посередине с яркой, бурой, 
сужающейся к острию полосой, самые наружные 

из  них часто короткошерстистые, 5–7(10) мм 
шир. Цветки фиолетово-пурпурные, обоеполые, 
трубчатые. Семянки светло-коричневые, четырех-
гранные, 6–8 мм дл. и 2 мм шир. с кремовым, 
в 2–2,5 раза длиннее семянки двурядным воло-
систым хохолком из короткоперистых щетинок. 
Цветет в мае —  июне [2].
Лимитирующие факторы. Узкая экологиче-
ская приуроченность к  влажным солонцам, 
ослабленное семенное возобновление ввиду ак-
тивного поедания насекомыми крупных семян 
еще до высыпания из корзинки, прогон скота, 
изменение фитоценотических условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимы ограничение прогона скота в ме-
стах произрастания, мониторинг состояния 
природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Черепанов, 1994а. 3. Hassler, 2017. 
4. Саксонов, Сенатор, 2012б. 5. Корчикова, Корчиков, 2012. 6. Корчиков, 2014. 7. Васю-
ков и др., 2015а. 8. Саксонов и др., 2016б. 9. LE, PVB, SMR. 10. Шихова, 1937.
Автор: Е. С. Корчиков
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БЕРЕЗА ПРИЗЕМИСТАЯ
Betula humilis Schrank

Семейство Березовые —  Betulaceae

Природоохранный статус: 1 —  вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. В Самарской обл. 
на южной границе ареала. Находится под охра-
ной в Респ. Татарстан (категория 2) [1] и Улья-
новской обл. (категория 3) [2]. Ранее считался 
исчезнувшим с территории Самарской обл. [3].
Распространение. Встречается в  Средней 
и Восточной Европе, в южной части Скандина-
вии, Сибири, на севере Монголии [4]. Впервые 
для региона указан Р. Е. Левиной в 1946 г. [5]. 
Повторно найден в 2012 г. в Кошкинском р-не 
в долине р. Бол. Черемшан [6]. Сбор Т. В. Тези-
ковой этого вида в 1969 г. с Мохового болота 
(Сызранский р-н) [7] не подтвержден современ-
ными находками.
Произрастает на  осоково-гипновых болотах 
в пойме р. Бол. Черемшан, где образует заросли. 
Динамика численности неизвестна.
Особенности биологии. Невысокий кустарник 
до 1–1,5 м выс. с темно-бурой корой и многочи-
сленными смолистыми бородавочками на моло-
дых веточках. Листья яйцевидные, округло-яй-
цевидные, по краю зубчато-городчатые, сверху 
темно-зеленые, с ясно выступающей сетью жи-
лок. Плодущие сережки кроткие, не более 1,5 см 

дл., вверх торчащие. Цветет в мае, плодоносит 
в июне —  июле. Размножается семенами. Ане-
мохор.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, специфические местообитания, 
изменение гидрологического режима место-
обитаний, торфоразработки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Гипновое болото» 
(Кошкинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природной 
популяции.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Цвелёв, 2004. 5. Раков и др., 2012. 6. PVB. 7. Гербарий Самар. обл. исто-
рико-краеведческого музея им. П. В. Алабина.
Автор: С. А. Сенатор
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ОНОСМА РАЗНОЦВЕТНАЯ
Onosma polychroma Klokov ex Popov 

[incl. O. iricolor Klokov]
Семейство Бурачниковые —  Boraginaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в  Ульяновской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной чис-
ленностью [2].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
европейской части России, Кавказе и в Пред-
кавказье [3]. Впервые собран Т. И. Плаксиной 
в 1982 г. [4]. Встречается в Предволжье: Сыз-
ранский р-н и Заволжье: Алексеевский, Боль-
шеглушицкий, Большечерниговский, Борский, 
Елховский, Кинельский, Пестравский р-ны 
[5–16].
Ксерофит. Гелиофит. Встречается в ковыльных 
степях, по склонам и на водоразделах или на за-
соленных почвах. В  известных местах произ-
растания численность небольшая, встречается 
одиночными особями. Все популяции неста-
бильные.
Особенности биологии. Травянистое двулет-
нее растение до 40 см выс. Стебель один или 
несколько, прямостоячий, ветвистый, большей 
частью слегка приподнимающийся, покрыт 
щетинистыми волосками и  пушком. Листья 
линейно-ланцетные: прикорневые  —  тупые, 
к основанию суживающиеся, верхние —  тупые 
или туповатые, сразу стянутые в  островатое 
окончание. Цветки собраны в  густые олист-
венные завитки на  коротких ножках. Венчик 
светло-желтый, позднее —  пурпуровый и, на-
конец, фиолетовый, 10–12 мм дл., цилиндри-

ческий с маленькими отвороченными зубцами. 
Цветет в июне, плодоносит в августе. Размно-
жение семенное.
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая амплитуда, положение на грани-
це ареала, малый банк семян в почве, сокраще-
ние площади целинных степей, неконтролиру-
емый выпас, пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Кошкинская 
балка», «Балка Кладовая», «Грызлы —  опу-
стыненная степь», «Сестринские окаменело-
сти», «Истоки реки Большой Иргиз» (Боль-
шечерниговский р-н), «Урочище Мечеть» 
(Борский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Урочище Лю-
бимое» (Пестравский р-н), «Кандабулакская 
лесостепь» (Елховский р-н) и др., соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг состо-
яния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Добро-
чаева, 1981. 4. Плаксина, 2001. 5. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Сак-
сонов и  др., 2007в. 7. Шаронова, Ильина, 2006. 8. Реестр особо охраняемых…, 2010. 
9. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 10. Кузовенко, Плаксина, 2010. 11. Корчикова, Кор-
чиков, 2012. 12. Саксонов, Сенатор, 2012б. 13. Сухоруков и др., 2013. 14. Саксонов и др., 
2014. 15. Шаронова, Курочкин, 2014. 16. Шаронова, Курочкин, 2015а.
Авторы: В. Н. Ильина, О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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РИНДЕРА ЧЕТЫРЕХЩИТКОВАЯ
Rindera tetraspis Pall.

Семейство Бурачниковые —  Boraginaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на  северной границе ареала. Находится 
под охраной в Оренбургской (категория 3) [1] 
и Саратовской обл. (категория 3) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/Г —  очень редкий вид с чи-
сленностью, колеблющейся по годам [3].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России, Украину, Крым, 
Предкавказье и Западное Закавказье, юго-вос-
ток Западной Сибири и  север Средней Азии 
[4]. Впервые в регионе найден Т. И. Плаксиной 
в 1987 г. [5, 6]. Встречается только в Заволжье: 
Большечерниговский р-н [7–17].
Ксеромезофит. Гелиофит. Встречается на степ-
ных склонах, щебнистых обнажениях и камени-
стых склонах балок. В типичных местах обита-
ния плотность может быть высокой, достигая 
813 особей на 100 м

2
 [12]. Наиболее крупные 

популяции представлены на  территории ПП 
«Костинские лога».
Особенности биологии. Многолетнее стер-
жнекорневое травянистое растение с прямым 
стеблем до 30 см выс. Нижние листья продол-
говатые, верхушечные —  яйцевидные, продол-
говатые или округло-эллиптические, сначала 
шерстистые, позднее —  голые, сизые. Венчик 
трубчатый, пурпуровый или грязно-фиолето-
вый, почти до середины разделенный на 5 лан-
цетно-линейных долей. Чашечка вдвое короче 
венчика, бело-шерстистая. Цветки в  немно-

гочисленных завитках, собранных метелкой. 
Цветет в  апреле  —  мае. Плодоносит в  июне. 
Плод —  ценобий. Размножение семенное [4].
Лимитирующие факторы. Распашка степей, 
низкая конкурентоспособность по отношению 
к дерновинным растениям, степные палы, от-
чуждение территории под строительство дорог, 
разработку карьеров и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Грызлы —  опустыненная 
степь», «Урочище Мулин дол», «Балка Кла-
довая», «Каменные лога № 1, 2, 3» (Больше-
черниговский р-н).
Необходима организация ПП «Бостандыкская 
степь» (Большечерниговский р-н). Соблюде-
ние природоохранного режима. Мониторинг 
состояния природных популяций. Поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2006. 3. Красная книга…, 2007. 4. Доброчаева, 1981. 5. Плаксина, Головин, 1990. 6. Плак-
сина, 1998. 7. Плаксина, 2001. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Лысенко, Митрошенкова, 
2005. 10. SMR, MW. 11. Плаксина, Легоньких (Кузовенко), 2000. 12. Кузовенко, Кузо-
венко А.Е., 2009. 13. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 14. Кузовенко, Плаксина, 2010. 
15. Кузовенко и др., 2012. 16. Кузовенко, 2016. 17. Плаксина и др., 2004б.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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БУРАЧОК ЛЕНСКИЙ
Alyssum lenense Adams

Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. В Са-
марской обл. на северо-западной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (катего-
рия 3) [1], Саратовской (категория 2) [2], Ульянов-
ской (категория 2) [3] и Оренбургской обл. (кате-
гория 3) [4]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Западную и  Восточную Сибирь, 
Дальний Восток, север Монголии, Китай, 
Японию [6]. Встречается в Предволжье: Став-
ропольский, Сызранский, Шигонский р-ны 
и  в  Заволжье: Богатовский, Большечернигов-
ский, Борский, Елховский, Исаклинский, Ки-
нельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [7–17].
Ксерофит. Гелиофит. Облигатный кальцефит. 
Петрофит. Избегает сильного задернения, пред-
почитая селиться на  мелкоземе и  каменистых 
осыпях, нередко выходя на скалистые обнажения 
известняковых и меловых пород. В Жигулевском 
заповеднике с 1927 г. численность остается невы-
сокой, но стабильной [10]. Плотность составляет 
1,3–6,5 особей на 1 м

2
. В онтогенетическом спек-

тре преобладают зрелые генеративные особи. 
Большинство ценопопуляций зрелые. Низкие 
индексы замещения и восстановления характе-
ризуют популяции как неустойчивые (100%).
Особенности биологии. Стелющийся полуку-
старничек до 15 см выс., седого цвета от густых 
звездчатых волосков. Стебли при основании де-
ревянистые, сильно ветвистые, густо покрыты 
листьями и  заканчиваются густой, короткой 
цветочной кистью, при плодах вытянутую 
до 5–10 см. Лепестки желтые, при отцветании 
беловатые. Стручочки округло-обратнояйце-

видные. Размножение семенное. Цветет в мае, 
плодоносит в июне.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, добыча нерудных ископаемых, 
изменение фитоценотических условий, ранне-
весенние палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняет-
ся на территории Жигулевского заповедника и НП 
«Самарская Лука», ПП «Рачейский бор» (Сыз-
ранский р-н), «Грызлы —  опустыненная степь» 
(Большечерниговский р-н), «Зеленая гора» (Елхов-
ский р-н), «Чубовская степь», «Овраг Верховой» 
(Кинельский р-н), «Гора Лысая» (Красноярский 
р-н), «Гора Копейка» (Похвистневский р-н), «Горы 
на реке Казачка», «Серноводный шихан», «Гора 
Высокая» (Сергиевский р-н).
Необходимо увеличить площадь ПП «Озеро 
Молочка» (Исаклинский р-н) за счет включе-
ния прилегающих степных склонов, а также ор-
ганизовать ПП в долине р. Бол. Глушица, в 3 км 
южнее пос. Алексеевский (Большечернигов-
ский р-н), в окр. с. Подвалье (Шигонский р-н), 
«Ендурайкинское плато», «Успенско-Крас-
носельские вершины», «Пичерский шихан» 
и «Чекалинские высоты» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2005. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007. 6. Ко-
тов, 1979. 7. Клаус, 1852. 8. Саксонов и др., 2006г. 9. Саксонов и др., 2007г. 10. Саксонов, 
2006. 11. Плаксина, 1998. 12. Саксонов и др., 2005б. 13. Зеленая книга…, 1995. 14. Лы-
сенко, 2006а. 15. Лысенко, Митрошенкова, 2006б. 16. Саксонов, Сенатор, 2012б.  
17. Митрошенкова и др., 2015.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, А. А. Устинова
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РЕЗУХОВИДКА 
СТРЕЛОЛИСТНАЯ
Arabidopsis toxophilla  

(M. Bieb.) N. Busch
[Pseudoarabidopsis toxophylla (M. Bieb.)  

Al-Shehbaz, O’Kane et R. A. Price]
Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на северной границе ареала. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 2/В —  очень редкий вид с числен-
ностью, колеблющейся по годам [1].
Распространение. Ареал охватывает юго-восток 
европейской части России, Западную Сибирь, 
Среднюю Азию, Иран и Тибет [2]. В Самарской 
обл. встречается в Предволжье: Ставропольский 
р-н и Заволжье: Большечерниговский, Кинель-
ский и Пестравский р-ны [3–10].
Факультативный галофит. Встречается в сухих 
степях на карбонатных или глинистых слабо за-
соленных почвах с  изреженным травянистым 
покровом. Численность невысокая, встречает-
ся преимущественно одиночными особями или 
небольшими группами.
Особенности биологии. Двулетник или мно-
голетник. Корень довольно толстый и  длин-
ный, выпускает один или несколько прямых, 
обыкновенно ветвистых стеблей, 10–45  см 
выс. Нижняя часть стебля и нижние листья по-
крыты коротким звездчатым пушком, верхняя 
часть растения голая. Прикорневые и нижние 
стеблевые листья продолговатые, почти всег-
да выемчато-зубчатые, суженные в  черешок, 
стеблевые сидячие, ланцетные, острые, при 
основании стреловидные, неясно зубчатые 
или цельно-крайние. Кисть во время цветения 

сжатая, почти щитковидная, потом удлинен-
ная, 20–30-цветковая; чашелистики 2,5–4 мм 
дл., продолговатые, тупые. Лепестки белые, 
6–8  мм дл., обратно-овально-клиновидные. 
Цветоножки при плодах 5–15 мм дл., тонкие, 
косо вверх стоящие. Стручки параллельные 
оси, на коротких плодоножках (0,5–1 мм дл.), 
узко-линейные, слегка сплюснутые. Створки 
с  1 тонкой жилкой, перегородка прозрачная, 
без жилки. Семена двурядные, яйцевидные, 
красновато-бурые. Цветет в мае —  июне. Раз-
множение семенное.
Лимитирующие факторы. Не  изучены. Тре-
бователен к эдафическим и фитоценотическим 
условиям.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и ПП «Грызлы —  опустыненная степь», 
«Урочище Мулин Дол» (Большечерниговский 
р-н).
Необходима организация ряда ПП в Пестрав-
ском р-не.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Котов, 1979. 3. Саксонов, 2005.  
4. Саксонов, 2006. 5. Саксонов, Сенатор, 2012а. 6. Саксонов, 2016. 7. Зеленая книга…, 
2006. 8. Сенатор, Саксонов, 2010в. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Корчикова, Кор-
чиков, 2012.
Автор: С. В. Саксонов
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КЛАУСИЯ СОЛНЦЕЛЮБИВАЯ
Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr.
Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Находится под охраной в Респ. Татар-
стан (категория 3) [1], Саратовской (категория 
2) [2], Ульяновской (категория 3) [3] и Орен-
бургской обл. (категория 3) [4]. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 5/Г —  условно редкий вид со ста-
бильной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России, восток Украины, 
Предкавказье, Западную и Восточную Сибирь, 
Среднюю Азию, Монголию [6]. Встречается 
в Предволжье: Ставропольский, Сызранский, 
Шигонский р-ны и  Заволжье: Большечерни-
говский, Волжский, Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинельский, Красноярский, 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [7–18].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Петрофит. 
Встречается по каменистым склонам и обнажени-
ям мела и известняка в сообществах каменистой 
степи, а также в разреженных горных сосняках. 
Растет, как правило, одиночными особями или 
образует рыхлые группировки, избегая сильно за-
дернованных участков. Численность в природных 
популяциях невысокая, наметилась тенденция к ее 
сокращению в силу антропогенных причин. Плот-
ность составляет 1,5–12,5 особей на 1 м

2
. Попу-

ляции неустойчивые (100%), большинство из них 
зрелые, некоторые зреющие и стареющие [18].
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 10–40 см выс. с неветвистыми 
стеблями, сильно опушенными железистыми 
и простыми волосками. Листья сидячие, линей-
но-ланцетные, по  краю с  острыми зубчиками 
или цельнокрайние. Цветки в густой, короткой 

кисти. Лепестки пурпурово-фиолетовые. Цве-
тет в мае —  июне. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Малочисленность 
популяций, близость к границе ареала, низкая 
конкурентоспособность по отношению к дер-
новинным растениям, карьероразработка, эро-
зия склонов, рекреация, выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника и  НП «Самарская Лука», а  также 
ПП «Левашовская степь» (Шигонский р-н), 
«Грызлы —  опустыненная степь», «Урочище 
Мулин дол» (Большечерниговский р-н), «Зе-
леная гора» (Елховский р-н), «Исаклинская 
нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н), «Гора 
Лысая», «Гора Красная», «Царев Курган» 
(Красноярский р-н), «Гора Копейка» (Пох-
вистневский р-н), «Нефтяной овраг» (Серги-
евский р-н), «Чубовская степь» (Кинельский 
р-н), «Сокольи горы и берег Волги между Сту-
деным и Коптевым оврагом» (г. Самара).
Необходима организация ПП «Урочище Буз-
баш», «Красноярские нагорные дубравы», 
«Урочище Золотая гора» (Камышлинский 
р-н), в  окр. с. Подвалье, «Губинско-Троеку-
ровские высоты» (Шигонский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007. 6. Ко-
тов, 1979. 7. Клаус, 1852. 8. Саксонов и др., 2006г. 9. Саксонов и др., 2007в. 10. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 11. Саксонов, 2006. 12. Плаксина, 1998. 13. Саксонов и  др., 2005б.  
14. Плаксина, 2001. 15. Зеленая книга…, 1995. 16. Ильина Н. С. и др., 2005. 17. Митро-
шенкова и др., 2015. 18. Ильина, 2015в.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, В. Н. Ильина
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КАТРАН ТАТАРСКИЙ
Crambe tataria Sebeok

Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение I к Бернской конвенции [2], Приложение 
IIb к Директиве Европейского Союза о местах 
обитания [3]. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 1) [4], Ульяновской (кате-
гория 1) [5] и Оренбургской обл. (категория 3) 
[6]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 3/Б —  весьма ред-
кий вид, плавно снижающий численность [7].
Распространение. Встречается в Средней и Вос-
точной Европе, Средиземноморье, на  Кавказе, 
в Крыму, юго-западе Западной Сибири [8]. Встре-
чается в Предволжье: Ставропольский, Сызран-
ский р-ны и Заволжье: Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинельский, Красноярский, 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [9–16].
Ксерофит. Гелиофит. Факультативный петро-
фит. Произрастает по меловым склонам и в раз-
нотравно-дерновиннозлаковых степях на  пе-
регнойно-карбонатной почве. Численность 
крайне невысокая. Встречается одиночными 
особями. Большинство ценопопуляций моло-
дые, характеризуются как перспективные (40%) 
и неустойчивые (60%).
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 60 см выс. с мощным стержневым 
корнем, уходящим вертикально в  почву на  глу-
бину свыше 2 м и стеблем, ветвистым от самого 
основания, до  цветения  —  рассеянно-коротко-
волосистым, позднее —  голым. Листья серо-зе-
леные, прикорневые крупные, глубоко неправиль-
но дважды перистораздельные на  расставленно 
зубчатые доли, верхние  —  простые. Соцветие 
крупное, метельчато-ветвистое. Лепестки белые, 

4,5–5 мм в диам. Цветет в мае —  июне. Насеко-
моопыляемое растение. Плодоносит в июле —  ав-
густе. Плод —  нераскрывающийся двучленный 
стручок. Анемохор, после плодоношения стебель 
обламывается и образует «перекати-поле». Раз-
множение семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, уничтожение местообитаний при 
распашке степей, изменение фитоценотических 
условий, низкая конкурентоспособность по от-
ношению к дерновинным растениям.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука», ПП «Серновод-
ный шихан», «Гора Высокая» (Сергиевский 
р-н), «Гора Копейка» (Похвистневский р-н).
Необходимы организация ПП «Урочище Буз-
баш» (Камышлинский р-н), «Ендурайкинское 
плато», «Успенско-Красносельские верши-
ны», «Пичерский шихан» и  «Чекалинские 
высоты» (Сергиевский р-н), соблюдение при-
родоохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, изучение особенностей 
онтогенеза и репродуктивных возможностей.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция об охране…, 2017. 3. Council 
Directive…, 1992. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2015. 6. Постановление 
Правительства…, 2014. 7. Красная книга…, 2007. 8. Котов, 1979. 9. Клаус, 1852. 10. Сак-
сонов и др., 2006г. 11. Саксонов и др., 2007в. 12. Зеленая книга…, 1995. 13. Плаксина, 
1998. 14. Лысенко, Митрошенкова, 2006а. 15. Саксонов, Сенатор, 2012б. 16. Митрошен-
кова и др., 2015.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, И. В. Шаронова, Т. И. Плаксина
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ДВУРЯДНИК МЕЛОВОЙ
Diplotaxis cretacea Kotov

Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 4  —  вид с  нео-
пределенным статусом. Эндемик бассейнов 
Северского Донца, среднего течения Дона 
и  Волги [1]. В  Самарской обл. на  северо-
восточной границе ареала. Занесен в  Спи-
сок видов растений Европы, находящихся 
под угрозой [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [3].
Распространение. В Самарской обл. известен 
только в Предволжье: Шигонский р-н [4–7].
Ксерофит. Гелиофит. Облигатный кальцефил. 
Петрофит. Произрастает исключительно на ме-
ловых обнажения одиночными особями или 
небольшими группами. Динамика изменения 
численности не изучена.
Особенности биологии. Двулетнее растение 
до  30  см выс. с  многочисленными несильно 
опушенными стеблями, в верхней части голыми. 
Листья перисто-раздельные или перисто-рассе-
ченные, дольки их удлиненные, цельные, тупые. 
Соцветие —  удлиняющиеся при плодах кисти. 
Чашелистики 1,8–4,5  мм дл., жестковолоси-
стые. Лепестки желтые, обратноклиновидные. 
Цветет в  июне  —  июле. Насекомоопыляемое 
растение. Плодоносит в  августе  —  сентябре. 
Плод —  голый плоский стручок на короткой 

плодоножке. Баллист, анемохор. Размножение 
семенное.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, узкая экологическая амплитуда, 
низкая конкурентоспособность по отношению 
к дерновинным растениям.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Левашовская 
степь» (Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, охрана степной растительности от ре-
креационного воздействия, мониторинг состо-
яния природной популяции, изучение жизнен-
ного цикла и репродуктивных возможностей, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Котов, 1979. 2. Bilz et al., 2011. 3. Красная книга…, 2007.  
4. Саксонов, Сенатор, 2012б. 5. Плаксина, 1989. 6. Плаксина, 2001. 7. Саксонов, Сенатор, 
2012а.
Авторы: С. В. Саксонов, В. А. Сагалаев
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КЛОПОВНИК 
ВОРОНЦЕЛИСТНЫЙ

Lepidium coronopifolium Fisch. ex Ledeb.
Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-восточной грани-
це ареала. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 3/Г —  весьма 
редкий вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России, Западную Си-
бирь, Среднюю Азию, Иран [2]. В Самарской 
обл. встречается только в Заволжье: Большечер-
ниговский, Красноармейский и  Пестравский 
р-ны [3–11].
Мезоксерофит. Галофит. Встречается одиноч-
ными особями или небольшими группами 
в галофитных степях, по солонцеватым бере-
гам рек и  озер. В  Большечерниговском р-не 
популяция в  окр. пос. Сестры насчитывает 
30–60 особей, а популяция на территории ПП 
«Грызлы —  опустыненная степь» —  80–150 
особей.
Особенности биологии. Многолетник с  го-
лыми, прямыми, обыкновенно одиночными, 
в верхней части ветвистыми стеблями до 60 см 
выс. Прикорневые листья ланцетно-линей-
ные, зубчатые или струговидно надрезанные, 
реже —  цельные, черешковые. Стеблевые ли-
стья цельнокрайние, линейные. Цветы бело-
желтые, мелкие, собраны в ветвистые метелки. 
Лепестки 2,5–3  мм, почти вдвое длиннее ча-
шелистиков. Стручочки широко-яйцевидные, 
на верхушке без выемки, опушенные короткими 
волосками. Цветет в мае —  июне. Размножение 
семенное [2].

Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, распашка степных участков, 
прокладка нефте- и  газопроводов, геолого-
разведочные работы, разработка нефтяных 
месторождений, отчуждение земель под стро-
ительство, несанкционированное складирова-
ние бытового мусора, степные пожары, прогон 
крупного и мелкого рогатого скота.
Принятые меры охраны. Охраняется на  тер-
ритории ПП «Грызлы  —  опустыненная 
степь», «Урочище Мулин Дол» (Большечер-
ниговский р-н), «Прибайкальская настоящая 
степь» (Красноармейский р-н).
Необходимы организация ПП «Урочище Мар-
тыниха», «Урочище Лебяжье» (Пестравский 
р-н), увеличениие площади ПП «Сестринские 
окаменелости» (Большечерниговский р-н), 
соблюдение природоохранного режима, поиск 
новых мест произрастания с последующей ор-
ганизацией охранного режима, информирова-
ние общественности о ценности мест обитания 
вида и последствиях их уничтожения.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Котов, 1979. 3. Васюхина, Плакси-
на, 2015. 4. Ильина, 2006. 5. Кузовенко, 2016. 6. Особо охраняемые…, 2013. 7. Плаксина, 
1998. 8. Плаксина, 2001. 9. Реестр особо охраняемых…, 2010. 10. Шаронова, Курочкин, 
2014. 11. Шаронова, Курочкин, 2015а.
Авторы: И. В. Шаронова, Т. И. Плаксина, Н. С. Ильина
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КЛОПОВНИК 
ТОЛСТОЛИСТНЫЙ

Lepidium crassifolium Waldst. et Kit.
Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. В Самарской обл. на север-
ной границе ареала.
Распространение. Встречается в Украине, Кры-
му, Среднем и Нижнем Поволжье, на Кавказе, 
в Западной Сибири, Средней и Малой Азии, 
Иране, Кашгарии, Джунгарии [1–3]. В Самар-
ской обл. известен только в  Заволжье: Безен-
чукский, Большечерниговский, Кинельский, 
Приволжский и Ставропольский р-ны [4–8].
Ксерофит. Гелиофит. Галофит. Произрастает 
на солонцах и солонцеватых песчаных местах 
в составе сообществ, образованных галофиль-
ными гемикриптофитами и  терофитами. Вы-
явленные популяции немногочисленны (до 10 
экземпляров). Тенденции изменения численно-
сти неизвестны.
Особенности биологии. Многолетник с  тол-
стым многоглавым корнем. Стебель почти 
прямой, дихотомически щиткообразно ме-
тельчатый, 20–50 см выс., внизу голый, сверху 
волосистый. Листья толстоватые, мясистые, 
гладкие, сизые, 2–4,5  см дл. и  0,5–2  см шир. 
Прикорневые листья в значительном числе ос-
тающиеся при созревании плодов, на длинных 
(до 6 см) черешках, эллиптические или яйце-
видные, 3-нервные, цельнокрайние или реже 
с  немногими зубцами, стреловидно-стебле-
объемлющие; стеблевые —  в небольшом числе 
(4–6 на стебле), цельнокрайние, сидячие, при 
основании сердцевидные и  стеблеобъемлю-

щие. Цветы белые, на  цветоножках 2–5  мм 
дл. в  укороченных, при плодах удлиненных 
до 3–6 см кистях, собранных на концах ветвей 
в щитковидно-метельчатое соцветие 8–15 см дл. 
и 6–12 см шир. Лепестки обратно-яйцевидные, 
суженные в ноготок, почти равный пластинке. 
Стручочек сетчатый, овальный или почти ром-
боидальный, при основании туповатый, на вер-
хушке заостренный, цельнокрайний, 3–4 мм дл., 
2,75–3,5 мм шир., столбик выдающийся из ка-
емки, короткий. Семена яйцевидные, сплюсну-
тые, слегка ямчато-бугорчатые, с каймой, темно-
рыжие. Цветет в апреле —  мае. Размножается 
семенами.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, малочисленность популяций, некон-
тролируемый выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходим мониторинг состояния популяций.

Источники информации. 1. Крылов, 1931. 2. Буш, 1939. 3. Котов, 1979. 4. Korzchinsky, 
1898. 5. Плаксина, 2001. 6. Лысенко и др., 2003. 7. Сенатор и др., 2016. 8. PVB.
Автор: Т. М. Лысенко
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ЛЕВКОЙ ДУШИСТЫЙ
Matthiola fragrans Bunge

Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в Красную книгу Российской Федера-
ции (категория 3д) [1]. Находится под охраной 
в  Респ. Татарстан (категория 1) [2], Саратов-
ской (категория 2) [3], Ульяновской (категория 
1) [4] и Оренбургской обл. (категория 1) [5]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [6].
Распространение. Ареал охватывает восток Ук-
раины, юго-восток европейской части России, 
юг Западной Сибири и северо-запад Казахстана 
[7]. В Самарской обл. встречается в Предвол-
жье: Шигонский р-н и  Заволжье: Елховский 
и Сергиевский р-ны [8–13].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Петрофит. 
Встречается на меловых и каменисто-щебнистых 
склонах. В Елховском р-не популяция в окр. пос. 
Зеленогорский насчитывает 50 особей, а популя-
ция в окр. пос. Зорьки —  280 особей.
Особенности биологии. Травянистый стержне-
корневой многолетник до  50  см выс. Стебли 
простые или при основании маловетвистые, 
внизу густооблиственные простыми, обратно-
яйцевидными, глубоконадрезанными листьями. 
Все растение беловато-шерстисто-войлочное 
от густых ветвистых волосков. Цветки до 15 мм 
диам., собранные в  редкие кисти. Лепестки 
в 2–3 раза длиннее чашечки, желтовато-бурые. 
Стручки опушенные, вверх направленные, 

7–10 см дл. Цветет в мае —  июне. Размножение 
семенное и вегетативное [7].
Лимитирующие факторы. Геологоразведочные 
работы, разработка нефтяных месторождений, 
отчуждение земель под строительство, степные 
пожары, несанкционированное складирование 
бытового мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Гурьев овраг» 
и «Левашовская степь» (Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП «Кандабулак-
ская лесостепь» и  у  пос. Зеленогорский (Ел-
ховский р-н), у  пос. Черновка (Сергиевский 
р-н), соблюдение природоохранного режима, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией природоохранного режима, 
информирование общественности о ценности 
мест обитания вида и последствиях их уничто-
жения.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Постановление Правительства…, 2014. 6. Красная 
книга…, 2007. 7. Котов, 1979. 8. Плаксина, 1998. 9. Плаксина, 2001. 10. Саксонов и др., 
2008б. 11. Шаронова, Курочкин, 2014. 12. Шаронова, Курочкин, 2015а. 13. PVB, SMR.
Авторы: И. В. Шаронова, В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ШИВЕРЕКИЯ СЕВЕРНАЯ
Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko

[S. podolica (Besser) Andrz. ex DC.]
Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Реликтовый вид с дизъ-
юнктивным ареалом [1, 2]. Занесен в Список 
видов растений Европы, находящихся под уг-
розой [3]. Включен в Приложение I к Бернской 
конвенции [4]. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 1) [5], Ульяновской (кате-
гория 1) [6] и Оренбургской обл. (категория 3) 
[7]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 1/Г —  крайне ред-
кий вид со стабильной численностью [8].
Распространение. Европейский вид с  дизъ-
юнктивным ареалом. В  России встречается 
преимущественно в  черноземной полосе ев-
ропейской части [1, 9]. В  Самарской обл. от-
мечен в Предволжье: Волжский, Ставрополь-
ский и Шигонский р-ны и Заволжье: г. Самара 
[10–18].
Мезоксерофит. Теневыносливый вид. Петро-
фит. Кальцефил. Растет на  скальных выходах 
карбонатных пород и открытых крутых каме-
нистых склонах волжского берега, иногда про-
никает под полог леса. Численность колеблется 
по годам, отмечается тенденция к сокращению 
площади популяций. В отдельных местах про-
израстания является содоминантом и образует 
белый аспект в период цветения.
Особенности биологии. Стержнекорневой 
травянистый летне-зимнезеленый многолетник 
до 30 см выс. Прикорневые листья продолго-
вато-обратнояйцевидные, в розетках при осно-

вании цветоносных стеблей. Стеблевые листья 
овальные, слегка стеблеобъемлющие. Цветки 
белые, собраны в  кисти, удлиняющиеся при 
плодах. Цветет в  апреле  —  мае. Плодоносит 
в июне —  июле. Опыляется насекомыми. Раз-
множение семенное и вегетативное.
Лимитирующие факторы. Дизъюнктивный 
ареал, узкая экологическая и  ценотическая 
приуроченность, развитие склоновой эрозии, 
открытая разработка месторождений карбонат-
ных пород, неорганизованный туризм.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Сокольи 
горы и берег Волги между Студеным и Копте-
вым оврагами» (г. Самара).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и  мониторинг состояния природных 
популяций. Рекомендован к включению в Крас-
ную книгу Российской Федерации [19].

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2017в. 2. Саксонов и др., 2011. 3. Bilz et al., 
2011. 4. Конвенция об охране…, 2017. 5. Красная книга…, 2016. 6. Красная книга…, 2015. 
7. Постановление Правительства…, 2014. 8. Красная книга…, 2007. 9. Губанов и др., 2003. 
10. Смирнов, 1904. 11. Флёров, 1905. 12. Терехов, 1948. 13. Матвеев, Устинова, 1995. 
14. Плаксина, 2001. 15. Могутова гора…, 2013. 16. Головлёв, 2013. 17. Головлёв, Прохо-
рова, 2014. 18. Головлёв и др., 2016. 19. Саксонов и др., 2017б.
Авторы: Ю. В. Макарова, В. Н. Ильина, Н. В. Прохорова
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СИРЕНИЯ СЕДАЯ
Syrenia cana (Pall. et Mitt.) Neilr.
Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. близ восточной границы 
ареала. Включен в  первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 3/В —  весь-
ма редкий вид, с численностью, колеблющейся 
по годам [1].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю 
Европу, юго-восток европейской части России, 
Крым, юг Украины [2]. В Самарской обл. встре-
чается в Предволжье: Волжский, Ставрополь-
ский, Шигонский р-ны и Заволжье: Борский, 
Волжский, Камышлинский, Кинельский, При-
волжский, Сергиевский р-ны [3–10].
Ксерофит. Гелиофит. Псаммофит, иногда каль-
цефит. Произрастает на  открытых песках, 
по опушкам сосновых лесов, иногда на камени-
стых склонах. Численность неизвестна. Растет, 
как правило, небольшими группами, реже  —  
одиночными особями.
В настоящее время, по-видимому, исчез с при-
устьевой части р. Усы [11] в  результате зато-
пления территории водами Куйбышевского 
водохранилища.
Особенности биологии. Двулетнее густоопу-
шенное растение с  прямым в  верхней части 
ветвящимся стеблем до 50 см выс. Листья ли-
нейные, цельнокрайние, сероватые от  двура-
здельных волосков. Цветки собраны в  конеч-
ные кисти, почти сидячие. Лепестки желтые, 
18–22  мм, почти вдовое длиннее чашечки. 
Цветет в  июне  —  августе. Насекомоопыляе-

мое растение. Плодоносит в июле —  августе. 
Плод —  стручок, почти четырехгранный, обо-
юдоострый. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность по отношению к дерновинным 
растениям, абразионная деятельность водохра-
нилищ.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Урочище 
Мечеть» (Борский р-н), «Ново-Усмановская 
сероводородная вода» (Камышлинский р-н), 
«Серноводный шихан» (Сергиевский р-н), 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранно-
го режима, охрана степной растительности 
от чрезмерной рекреации, мониторинг состо-
яния природных популяций, изучение жизнен-
ного цикла и репродуктивных возможностей.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Котов, 1979. 3. Саксонов, 2005. 
4. Саксонов, 2006. 5. Саксонов, Сенатор, 2012а. 6. Сенатор, Саксонов, 2010в. 7. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 8. Саксонов и др., 2013а. 9. PVB. 10. Воронов, 1931б.
Автор: С. В. Саксонов
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БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ
Adenophora liliifolia (L.) A. DC.

Семейство Колокольчиковые —  
Campanulaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ южной границы ареа-
ла. Находится под охраной в Саратовской обл. 
(категория 3) [1].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Западную Сибирь и  север Средней Азии [2]. 
В  Самарской обл. встречается в Предволжье: 
все р-ны и Заволжье: все р-ны, за исключени-
ем Большеглушицкого, Большечерниговского 
и Нефтегорского р-нов [3–5].
Мезофит. Теневыносливый вид. Растет в  ле-
сах, по оврагам и опушкам, в зарослях кустар-
ников, на  полянах и  вырубках, в  поймах рек. 
Численность крайне невысокая. Плотность 
составляет 2,3–8,0 особей на 1 м

2
. Для популя-

ций свойственна флуктуационная динамика 
онтогенетичес кого состава. В  усредненном 
онтогенетическом спектре преобладают вир-
гинильные особи. Большинство популяций 
являются молодыми, некоторые зрелыми. Вы-
сокие индексы замещения и  восстановления 
характеризуют популяции как перспективные 
(38%) и неустойчивые (44%), однако зафикси-
рованы и временно угасающие (18%).
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 50–150 см выс., стебель пря-
мостоячий, простой или ветвистый. Листья 
очередные, яйцевидно-эллиптические или 
ланцетно-продолговатые, по  краям пильчато-
зубчатые. Соцветие собрано в  многоцветко-
вую верхушечную метелку. Цветки пониклые, 
5-членные, спайнолепестные. Чашечка с узко-
ланцетными острыми долями, голая. Венчик ко-
локольчатый, голубой или светло-синий, около 

1,5 см дл., столбик сильно выдается из венчи-
ка. Цветет в  июне  —  июле. Насекомоопыля-
емое растение. плодоносит в июле —  августе. 
Плод —  коробочка. Автохор (баллист). Размно-
жается только семенами.
Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, изменение ценотических ус-
ловий, лесные пожары, вытаптывание и  сбор 
на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» и НП «Бу-
зулукский бор», ПП «Левашовская степь», 
«Муранский бор» (Шигонский р-н), «Зеле-
ная гора» (Елховский р-н), «Камышлинская 
Мацеста» (Камышлинский р-н), «Студеный 
ключ» (Сергиевский р-н), «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП «Колок Даль-
ний» (Алексеевский р-н), соблюдение приро-
доохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, изучение особенностей 
онтогенеза и репродуктивных возможностей.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Федоров, 1978б. 3. Саксонов, Се-
натор, 2012б. 4. Корчиков и др., 2010б. 5. PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, А. А. Устинова
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КОЛОКОЛЬЧИК 
ШИРОКОЛИСТНЫЙ

Campanula latifolia L.
Семейство Колокольчиковые —  

Campanulaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанав-
ливающийся вид. В Самарской обл. близ юж-
ной границы ареала. Находится под охраной 
в Саратовской обл. (категория 2) [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 5/Г —  условно редкий вид [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Западную Сибирь, Западную Азию 
до Гималаев [3]. В Самарской обл. встречает-
ся в Предволжье: Волжский, Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Ел-
ховский, Исаклинский, Кинельский, Клявлин-
ский, Кошкинский, Похвистневский, Шента-
линский р-ны [4–11].
Мезофит. Сциофит. Растет в широколиствен-
ных, реже сосново-широколиственных лесах, 
преимущественно по днищам оврагов и другим 
понижениям рельефа с достаточным увлажне-
нием и  затенением. Встречается одиночными 
особями или небольшими группами до 5–7 эк-
земпляров. Численность стабильная.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до 130 см выс. Стебель голый, 
в  верхней части тупогранистый. Листья ко-
ротко-пушистые, двоякогородчато-пильчатые, 
нижние яйцевидно-ланцетные, заостренные, 
в  основании слегка сердцевидные или вдруг 
суженные в крылатый черешок, верхние —  лан-
цетные, сидячие. Цветы крупные (до 2,5–5 см), 
на коротких цветоножках в пазухах верхушеч-
ных листьев, вверх стоячие. Венчик колоколь-

чатый, светло-фиолетовый, с  реснитчатыми 
долями. Цветет в  июне  —  июле. Насекомо-
опыляемое растение. Плодоносит в  августе. 
Плод —  сухая, яйцевидная коробочка. Баллист, 
анемохор. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
ди лиственных лесов, чрезмерная рекреацион-
ная нагрузка, выпас скота и сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Рачейский 
лесной массив» (Сызранский р-н), «Осиновый 
и осиново-липовый древостой» (Камышлин-
ский р-н) и «Мочалеевские нагорные дубравы» 
(Похвистневский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, охрана лесной растительности 
от  чрезмерной рекреационной нагрузки, из-
учение жизненного цикла и  репродуктивных 
возможностей.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Федоров, 
1978а. 4. Саксонов, Сенатор, 2012а. 5. Саксонов, 2005. 6. Саксонов, 2006. 7. Зеленая 
книга…, 2006. 8. Сенатор, Саксонов, 2010в. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Саксонов 
и др., 2017а. 11. PVB.
Автор: С. В. Саксонов
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ЯСКОЛКА ЖИГУЛЕВСКАЯ
Cerastium zhiguliense Saksonov

Семейство Гвоздиковые —  Caryophyllaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Жигулевско-южноуральский эндемик [1]. В Са-
марской обл. классическое местонахождение 
вида [2, 3]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 1/Г —  край-
не редкий вид со стабильной численностью [4].
Распространение. Кроме Жигулевской воз-
вышенности встречается на Южном Урале [5]. 
В Самарской обл. известен только в Предвол-
жье: Ставропольский р-н [6–10].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Растет на из-
вестковых скалах и каменистых осыпях север-
ной, северо-западной, реже —  западной, иногда 
южной (при условии незначительного затене-
ния) экспозиции. Число особей в популяциях 
относительно многочисленно, но  популяции 
разобщены территориально.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 30 см выс. со стеблями, у осно-
вания сильно разветвленными и образующими 
довольно густой дерн. Все растение покрыто 
длинными простыми и короткими железистыми 
волосками, очень клейкое. Листья бесплодных 
веточек узколанцетные, на  цветущих стеблях 
ланцетные, кверху постепенно заостренные, 
с четкой средней жилкой и слегка завернутыми 
вниз краями. Цветы собраны в раскидистый по-
лузонтик. Цветоножки густо железисто опушен-
ные, обычно в два раза длиннее чашечки. Чаше-
листики белые, яйцевидно-ланцетные, по краям 

широкопленчатые, заостренные. Лепестки почти 
в  два раза длиннее чашечки. Цветет в  мае  —  
июне, плодоносит в конце июня. Размножение 
вегетативное и семенное.
Лимитирующие факторы. Эндемичный ареал, 
узкая экологическая амплитуда, требователь-
ность к эдафическим условиям, нарушение ме-
стообитаний (рекреация, добыча известняка).
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, изучение жизненного цикла и ре-
продуктивных возможностей. Целесообразно 
введение в культуру в качестве декоративного 
растения. Рекомендован к включению в Крас-
ную книгу Российской Федерации [11].

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Саксонов, 1990. 3. Васюков и др., 
2015в. 4. Красная книга…, 2007. 5. Мулдашев, 2011. 6. Саксонов, 2006. 7. Саксонов, 2005. 
8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Сенатор, Саксонов, 2010в. 10. LE, PVB. 11. Саксонов 
и др., 2017б.
Автор: С. В. Саксонов
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ГВОЗДИКА ИГЛОЛИСТНАЯ
Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb.

Семейство Гвоздиковые —  Caryophyllaceae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновений вид. На Самарской 
Луке находится изолированный, самый запад-
ный фрагмент ареала. Плиоценовый горно-
степной реликт [1]. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 1) [2] и Оренбург-
ской обл. (категория 3) [3]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/Г —  крайне редкий вид со стабильной 
численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает восток 
Европы, Урал, Западную Сибирь, Среднюю 
Азию и Дальний Восток [5]. В Самарской обл. 
встречается только в Предволжье: Ставрополь-
ский р-н.
Ксерофит. Растет на обнажениях карбонатных 
пород в сообществах каменистой степи. Встре-
чается одиночными особями или небольшими 
группами. Избегает задернения, предпочитая 
мелкощебнистые осыпи. Численность популя-
ции за  26-летний период наблюдений умень-
шилась почти в 4 раза и составляет 104 особи.
Особенности биологии. Подушковидный по-
лукустарничек 20–30 см выс. Стебли многочи-
сленные, простые, лишь наверху иногда ветви-
стые, голые, серовато-зеленые с сизым налетом. 
Корневища короткие, сильно разветвленные. 
Листья игловидные, 1,5–6 см дл. и 1 мм шир., 
вдоль сложенные, почти трехгранные, острые. 
Цветки большей частью одиночные, душистые. 
Чашечка цилиндрическая 20–26 мм дл., с лан-
цетовидными острыми зубцами. Прицветные 
чешуи обратнояйцевидные, прикрывают 

1
/4 ча-

шечки. Лепестки белые, пластинка их обрат-
нояйцевидная, на верхней стороне с волоска-
ми, до 

1
/3 или глубже бахромчато-надрезанная 

на  линейные доли. Цветет в  июне  —  июле. 
Насекомоопыляемое растение. Плод  —  ци-
линдрическая коробочка. Размножается семе-
нами. У растений из Жигулевского заповедника 
диплоидное число хромосом 2n=30 [6].
Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность, узкая экологическая и фитоце-
нотическая приуроченность, рекреационная 
нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимо продолжить мониторинг состоя-
ния природной популяции, осуществляемый 
с 1991 г., соблюдение природоохранного режи-
ма. Целесообразно введение в культуру и про-
ведение мероприятий по реинтродукции вида 
из аутентичного материала.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Постанов-
ление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2007. 5. Кузьмина, 2004. 6. Спасская, 
Плаксина, 1995.
Авторы: Д. С. Киселева, Т. Ф. Чап
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ГВОЗДИКА УЗКОЛЕПЕСТНАЯ
Dianthus leptopetalus Willd.

Семейство Гвоздиковые —  Caryophyllaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Находится под охраной в Оренбургской 
(категория 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 
1) [2]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 4/Г —  редкий 
вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает юго-восток 
европейской части России, Западную Сибирь, 
Казахстан и  Среднюю Азию [4]. Встречается 
только в Заволжье: Алексеевский, Большечерни-
говский, Большеглушицкий, Борский, Волжский, 
Красноармейский, Нефтегорский и  Пестрав-
ский р-ны [5–11].
Ксерофит. Растет в степях на глинистых и со-
лонцеватых почвах, на  пологих склонах и  во-
доразделах. Встречается обычно небольшими 
группами, состоящими из рассеянно произра-
стающих особей. Популяционные исследова-
ния показали флуктуационную динамику он-
тогенетического состава. Онтогенетический 
спектр с преобладанием старых генеративных 
особей. Большинство ценопопуляций являются 
стареющими и  зрелыми, среди них временно 
угнетенные (45%) и неустойчивые (55%).
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение до 60 см выс. Стебель простой 
или наверху ветвистый, голый или в  нижней 
части коротко-пушистый, сизый. Листья ли-
нейные, около 7 см дл. и 2–3 см шир., по краям 
зазубренные, при основании спаянные во влага-
лище, равное ширине листа. Цветки одиночные 
на конце стеблей и ветвей. Прицветные чешуи 
кожистые, беловатые, обыкновенно сразу оття-
нутые в короткое травянистое острие. Лепестки 
беловатые или розовые, 40–50 мм дл., с продол-
говатой пластинкой, наверху неглубоко неровно 

зубчатой. Цветет в июне —  августе. Размноже-
ние семенное.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, малочисленность популяций, не-
полное вызревание семян, распашка степей, от-
чуждение территорий под строительство дорог, 
разработку карьеров и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Березовый ов-
раг», «Урочище Богатырь», «Родник истока 
р. Съезжая» (Алексеевский р-н), «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Грызлы —  опустыненная 
степь», «Урочище Мулин дол», «Каменные 
лога № 1, 2, 3», «Участок типчаково-ковыль-
ной целинной степи», «Балка Кладовая», 
«Костинские лога» (Большечерниговский р-н), 
«Ковыльная степь», «Преображенная степь» 
(Волжский р-н), «Прибайкальская настоящая 
степь» (Красноармейский р-н), «Вязовская 
ковыльная степь», «Богдановская сыртовая 
ковыльная степь», «Домашкинская лесостепь» 
(Нефтегорский р-н) и др. [7–15].
Необходима организация ПП «Урочище Пе-
тровский», северо-западнее пос. Красноок-
тябрьский (Большечерниговский р-н) [15].

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2015. 3. Красная книга…, 2007. 4. Кузьмина, 2004. 5. Горелов и др., 1977. 6. MW, PVB, 
SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 7. Васюхина, Плаксина, 2015. 8. Дюжаева, 
Кузовенко, 2013. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Ильина, Митрошенкова, 2015.  
11. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 12. Кузовенко и др., 2012. 13. Кузовенко, Плаксина, 2009. 
14. Саксонов и др., 2007з. 15. Шаронова, Курочкин, 2015а.
Авторы: О. А. Кузовенко, Н. С. Ильина, В. Н. Ильина, А. А. Устинова
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ГВОЗДИКА ВОЛЖСКАЯ
Dianthus volgicus Juz.

Семейство Гвоздиковые —  Caryophyllaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Эндемик Среднего Поволжья [1, 2]. В Самар-
ской обл. классическое местонахождение вида 
[1]. Находится под охраной в Саратовской (ка-
тегория 2) [3] и Ульяновской обл. (категория 2) 
[4]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 3/Г —  весьма ред-
кий вид со стабильной численностью [5].
Распространение. Приурочен к долине Волги, 
встречается в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Красноярский, Ставропольский р-ны [6–13].
Ксеромезофит. Псаммофит. Растет на аллюви-
альных и древнеаллювиальных песках волжских 
террас, в песчаной степи и под пологом разре-
женных сосняков. Встречается небольшими 
группами или одиночными особями.
Особенности биологии. Стержнекорневой под-
ушковидный полукустарничек до 30 см выс. Обра-
зует густую дерновину из цветущих и нецветущих 
стеблей. Листья игловидные, 1–3 мм шир. Цветки 
обычно в числе 3–8, иногда 1–2. Прицветные че-
шуи равны 

1
/4–

1
/3 длины чашечки, яйцевидные 

или обратнояйцевидные. Чашечка 23–25  мм 
дл. Лепестки белые, отгиб венчика перистора-
зделенный на  линейные дольки с  обратнояйце-
видной (неразделенной) средней частью. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в июле —  августе. 
Размножается семенами. Для жигулевской попу-
ляции определено число хромосом 2n=30 [14].

Лимитирующие факторы. Облигатный псам-
мофил, низкая конкурентоспособность (не пе-
реносит затемнения и задернения), чрезмерная 
рекреационная нагрузка и сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и ПП «Рачейский бор», «Малоусинские 
нагорные сосняки и дубравы», «Истоки реки 
Усы» (Сызранский р-н), «Муранский бор» 
(Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП «Узюковский 
бор» (Ставропольский р-н), соблюдение при-
родоохранного режима, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима, охрана волжских террас 
от  чрезмерной рекреации, изучение структу-
ры природных популяций и  репродуктивных 
возможностей.

Источники информации. 1. Юзепчук, 1951. 2. Васюков, Новикова, 2008. 3. Калашнико-
ва и др., 2009а. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. 6. Красная книга…, 
2007. 7. LE, MW, PVB, SMR. 8. Плаксина, 1990. 9. Плаксина, 1998. 10. Плаксина, 2001. 
11. Плаксина и др., 2017. 12. Саксонов, 2006. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б. 14. Сенатор 
и др., 2015. 15. Спасская, Плаксина, 1995.
Авторы: В. М. Васюков, А. А. Устинова, О. В. Калашникова
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ПУСТЫННИЦА КОРИНА
Eremogone koriniana  

(Fisch. ex Fenzl) Ikonn.
Семейство Гвоздиковые —  Caryophyllaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанавли-
вающийся вид. В Самарской обл. на северо-за-
падной границе ареала. Находится под охраной 
в Саратовской обл. (категория 3) [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 4/Г —  редкий вид со стабиль-
ной численностью [2].
Распространение. Встречается на крайнем юго-
востоке европейской части России, юге Урала 
и  Западной Сибири, в  Северном Казахстане, 
[3, 4]. Впервые в регионе собран Д. Софинским 
в начале XX в. [5]. Известен только в Заволжье: 
Большечерниговский, Богатовский, Борский, 
Исаклинский, Камышлинский, Пестравский, 
Похвистневский и Сергиевский р-ны [2, 6–15].
Ксерофит. Гелиофит. Произрастает на камени-
стых склонах в типчаково-разнотравных и ко-
выльно-разнотравных степях. Численность 
невысокая, но стабильная.
Особенности биологии. Полукустарничек 
до 40 см выс. с гладким, сизым стеблем и мно-
гочисленными бесплодными олиственными 
побегами у  основания. Последние достигают 
до 

1
/3 длины стебля и снабжены расставленны-

ми листьями лишь у самой верхушки более-ме-
нее сближенными. Стеблевые листья тонкие, 
почти волосовидные, до  3–5  см дл.: нижние 
и  средние  —  длиннее, верхние обыкновенно 
короче междоузлий. Соцветие — малоцветко-
вая щитовидная метелка с голыми веточками. 
Лепестки в 2–2,5 раза длиннее чашечки. Цветет 
в мае —  июне, плодоносит в июне —  августе. 
Плод —  многосемянная коробочка. Размноже-
ние семенное.

Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, изменение ценотических условий, 
распашка степей, выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Гостевский ши-
хан» (Борский р-н), «Гора Высокая» (Сергиев-
ский р-н), «Каменные лога № 1, 2, 3», «Истоки 
реки Большой Иргиз», «Балка Кладовая», 
«Грызлы —  опустыненная степь», «Урочище 
Мулин дол» (Большечерниговский р-н), «Гора 
Каратал чагыл (Куратас-Чагы)» (Камышлин-
ский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Урочище Буз-
баш», «Урочище Золотая гора» (Камышлин-
ский р-н), «Успенско-Красносельские верши-
ны», «Пичерский шихан» и  «Чекалинские 
высоты» (Сергиевский р-н), соблюдение при-
родоохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, изучение особенностей 
онтогенеза и  репродуктивных возможностей, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Иконни-
ков, 1978а. 4. Иконников, 2004а. 5. Шишкин, 1930. 6. Саксонов и др., 2006г. 7. Саксонов 
и др., 2007в. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Зеленая книга…, 1995. 10. Митрошенкова 
и др., 2015. 11. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 12. Легоньких (Кузовенко) и др., 2002.  
13. Особо охраняемые…, 2013. 14. Шаронова, Курочкин, 2015а. 15. PVB, SMR.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, Т. И. Плаксина, О. А. Кузовенко, В. М. Васюков
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КАЧИМ ЮЗЕПЧУКА
Gypsophila juzepczukii Ikonn.

Семейство Гвоздиковые —  Caryophyllaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Узколокальный эндемик Жигулевской возвы-
шенности [1, 2]. В Самарской обл. классическое 
местонахождение вида [3]. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/Г —  крайне редкий вид со стабильной 
численностью [4].
Распространение. Встречается только в Пред-
волжье: Волжский, Сызранский, Ставрополь-
ский и Шигонский р-ны [5–9].
Мезоксерофит. Облигатный кальцефит. Растет 
в каменистых степях и разреженных горных бо-
рах. Популяции немногочисленные. Динамика 
изменения численности неизвестна.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до 90 см выс. Стебли прямые, 
внизу голые, в  верхней части железисто-опу-
шенные, ветвящиеся. Листья до 8 см дл. и 10–
22 мм шир., ланцетные или широколанцетные, 
тупые или островатые с 5 жилками. Соцветие 
щитковидно-метельчатое, рыхлое. Прицвет-
ники яйцевидные, заостренные. Цветоножки 
2–5  мм дл., голые. Лепестки продолговатые, 
белые, 2–2,5 мм дл. Цветет в июле —  августе. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
и фитоценотическая приуроченность, чрезмер-
ная рекреационная нагрузка, разработка полез-
ных ископаемых карьерным методом.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Меловые 
леса южной части Сенгилеевской возвышенно-
сти» и «Гурьев овраг» (Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП близ пос. Пе-
черское (Сызранский р-н), соблюдение приро-
доохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, изучение особенностей 
развития вида.

Источники информации. 1. Иконников, 2004б. 2. Васюков и др., 2015б. 3. Иконников, 
1978а. 4. Красная книга…, 2007. 5. LE, PVB. 6. Плаксина, 2001. 7. Саксонов, 2006.  
8. Саксонов и др., 2013б. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Автор: В. М. Васюков
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КАЧИМ ЖИГУЛЕВСКИЙ
Gypsophila zheguliensis Krasnova

Семейство Гвоздиковые —  Caryophyllaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Эндемик Среднего Поволжья [1, 2]. В Самар-
ской обл. классическое местонахождение вида 
[3]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 1/Г —  крайне ред-
кий вид со стабильной численностью [4].
Распространение. Встречается только в Пред-
волжье: Волжский и  Ставропольский р-ны 
[5–9].
Мезоксерофит. Облигатный кальцефит. Растет 
в каменистых степях и на осыпях. Популяции 
немногочисленные. Динамика изменения чи-
сленности неизвестна.
Особенности биологии. Травянистый стержне-
корневой многолетник до  80  см выс. Стебли 
прямые, почти одинаковой толщины на  всем 
протяжении. Листья супротивные, цельно-
крайние, линейно-ланцетные, плоские, 1–8 мм 
шир. Соцветие рыхлое, метелковидное. Цвето-
ножки 1–8 мм дл. Лепестки белые, в 1,5–2 раза 
длиннее чашечки. Плод —  одногнездовая ша-
ровидная коробочка 2–2,5 мм в диам. Семена 

округло- почковидной формы, бугорчатые. Цве-
тет в июле —  августе. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
и фитоценотическая приуроченность, весенние 
палы степей, рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, поиск новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Иконников, 2004б. 2. Васюков и  др., 2015б. 3. Краснова, 
1972. 4. Красная книга…, 2007. 5. LE, PVB. 6. Плаксина, 2001. 7. Саксонов, 2006. 8. Сак-
сонов и др., 2013б. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Автор: В. М. Васюков
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КАМФОРОСМА 
МОНПЕЛИЙСКАЯ

Camphorosma monspeliaca L.
Семейство Маревые —  Chenopodiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/0 —  весьма редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Ареал охватывает Средизем-
номорье, Кавказ, юго-восток европейской части 
России, юг Западной Сибири, Среднюю и Ма-
лую Азию, Иран [2]. Первые сборы с террито-
рии региона принадлежат Д. Софинскому [3]. 
Встречается только в Заволжье: Безенчукский, 
Большечерниговский, Кинельский и Красноар-
мейский р-ны [4–10].
Галофит. Гелиофит. Произрастает на солончаках 
и солонцах, каменистых и глинистых склонах. 
Встречается рассеянно или группами. В  ПП 
«Грызлы  —  опустыненная степь» (Больше-
черниговский р-н) зарегистрированы крупные 
популяции, где насчитывается более 80 особей 
на 100 м

2
.

Особенности биологии. Полукустарничек 
с сильно ветвистыми, деревянистыми, искрив-
ленными ветвями, густо расположенными 
и распластанными на почве. Листья очередные, 
жестковатые, шиловидные, 3–10 мм дл. Цветки 
сидят поодиночке или в пазухах прицветников, 
почти им равных или более коротких и, в об-
щем, образующих на  концах стебля и  ветвей 

плотные короткие колосовидные соцветия. 
Цветет в  июле  —  сентябре. Размножение се-
менное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, низкая конкурентоспособность 
по  отношению к  дерновинным растениям, 
степные палы, уплотнение почвы скотом, от-
чуждение территории под строительство дорог.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Майтуганские 
солонцы» (Безенчукский р-н), «Урочище Му-
лин дол», «Грызлы  —  опустыненная степь» 
(Большечерниговский р-н) [4–9].
Необходима организация ПП «Красносамар-
ский солонец» (Кинельский р-н) и  севернее 
пос. Краснооктябрьский (Большечерниговский 
р-н) [11].

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Мосякин, 1996. 3. Ильин, 1930.  
4. Кузовенко, 2016. 5. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 6. Кузовенко и др., 2012. 7. Кузо-
венко, Плаксина, 2009. 8. PVB, SMR. 9. Лысенко, Митрошенкова, 2004. 10. Шаронова, 
Курочкин, 2015а. 11. Митрошенкова, Лысенко, 2006а.
Автор: О. А. Кузовенко
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КАМФОРОСМА ДЖУНГАРСКАЯ
Camphorosma songorica Bunge

Семейство Маревые —  Chenopodiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 3/0 —  весьма ред-
кий вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
европейской части России, на Кавказе, юге За-
падной Сибири, в Средней Азии и Западной 
Джунгарии [2]. В  Самарской обл. известен 
только в Заволжье: Безенчукский, Большечер-
ниговский, Кинель-Черкасский, Красноярский, 
Приволжский, Ставропольский и Хворостян-
ский р-ны [3–12].
Ксерофит. Гелиофит. Галофит. Произрастает 
на солончаках и солонцах в сообществах с гало-
фильными терофитами и  гемикриптофитами. 
Тенденции изменения численности неиз вестны.
Особенности биологии. Одно- или двулетнее 
растение, опушенное длинными, густо усажен-
ными шипиками-волосками, иногда с немноги-
ми сочленениями. Стебли от самого основания 
ветвистые, распростертые по земле или припод-
нимающиеся до 30 см выс. Листья очередные, 
линейные, сидячие, цельнокрайние, туповатые 
0,5–1,5 см дл., согнутые, покрытые длинными 
отстоящими волосками. Цветки собраны плот-
ным колоском на  концах побегов, в  пазухах 
прицветников, одиночные, сидячие, короче 
или равны прицветнику. Цветет в июле —  сен-
тябре. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, высокая требовательность к эдафи-
ческим и фитоценотическим факторам среды, 
низкая конкурентоспособность по отношению 
к дерновинным растениям, выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Майтуганские со-
лонцы» (Безенчукский р-н) и «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Большечерниговский р-н).
Необходим мониторинг состояния популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Цвелёв, 1996г. 3. Лысенко и др., 
2003. 4. Лысенко, Митрошенкова, 2004. 5. Саксонов и др., 2007д. 6. Саксонов и др., 2008а. 
7. Сенатор и  др., 2010. 8. Лысенко, 2009. 9. Сенатор и  др., 2010. 10. Лысенко, 2010.  
11. Сенатор и др., 2016. 12. LE, PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та.
Автор: Т. М. Лысенко
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ПЕТРОСИМОНИЯ 
ТРЕХТЫЧИНКОВАЯ

Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk.
Семейство Маревые —  Chenopodiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в  Оренбургской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/В —  весьма редкий вид с численностью, ко-
леблющейся по годам [2].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
Средней и Восточной Европы, Кавказе, юге За-
падной Сибири, в Средней Азии [3]. В Самар-
ской обл. известен только в Заволжье: Борский, 
Безенчукский, Большеглушицкий, Большечер-
ниговский, Кинельский и Красноярский р-ны 
[2, 4–9].
Ксерофит. Гелиофит. Галофит. Произрастает 
на солончаках и солонцах в составе сообществ, 
образованных галофильными терофитами. Тен-
денции изменения численности неизвестны.
Особенности биологии. Однолетник. Стебель 
прямой, от  основания растопыренно-ветви-
стый, волосистый, особенно в  верхней части 
и  около узлов, часто шелковистый, нижние 
2–3 пары ветвей супротивные, остальные оче-
редные. Листья нитевидные, длинные, до 4 см 
дл. Соцветие колосовидное, рыхло расставлен-
ное. Прицветники длиннее цветков. Цветет 
в июле —  сентябре. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, высокая требовательность к эдафи-
ческим и фитоценотическим факторам среды, 
низкая конкурентоспособность по отношению 
к дерновинным растениям.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Майтуганские 
солонцы» (Безенчукский р-н).
Необходим мониторинг состояния популяций.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2007. 3. Цвелёв, 1996д. 4. Кривошеева, 1965. 5. Шихова, 1937. 6. Саксонов и др., 2007д.  
7. Саксонов и др., 2008б. 8. Сухоруков и др., 2013. 9. PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. 
ун-та.
Автор: Т. М. Лысенко
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СВЕДА ЛЕЖАЧАЯ
Suaeda prostrata Pall.

Семейство Маревые —  Chenopodiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/В —  весьма редкий 
вид с численностью, колеблющейся по годам [1].
Распространение. Встречается в  южных рай-
онах Европы, Средиземноморье, на  Кавказе, 
юге Западной и  Восточной Сибири, в  Сред-
ней Азии, на юге Монголии, в Китае, Японии 
[2]. В  Самарской обл. достоверно известен 
из Предволжья: Сызранский р-н и Заволжья: 
Безенчукский, Большечерниговский, Кинель-
ский, Приволжский р-ны [1, 3–11]. Указание 
для Ставропольского р-на [1] требует проверки 
определения гербарных образцов.
Гелиофит. Галофит. Произрастает на солончаках 
в составе сообществ, образованных галофиль-
ными терофитами. Тенденции изменения чи-
сленности неизвестны.
Особенности биологии. Однолетнее расте-
ние, иногда у основания деревенеющее, от са-
мого основания ветвистое, часто с приподни-
мающимися побегами до  30  см выс. Листья 
толстоватые, полуцилиндрические, туповатые 
или острые. Цветки в пучках по 2–3, образуют 
на верхушке стебля и ветвей сжатые, пирами-

дальные соцветия. Цветет в июле —  сентябре. 
Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, низкая конкурентоспособность 
по отношению к дерновинным растениям, дег-
радация естественных местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Майтуганские 
солонцы» (Безенчукский р-н).
Необходим мониторинг состояния популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Цвелёв, 1996е. 3. Шихова, 1937. 
4.  Голуб, Лысенко, 1999. 5. Лысенко, Митрошенкова, 2004. 6. Саксонов и  др., 2008б. 
7. Корчиков и др., 2010в. 8. Корчиков, Корчикова, 2012. 9. Саксонов и др., 2003в. 10. Се-
натор и др., 2016. 11. PVB.
Автор: Т. М. Лысенко
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СОЛНЦЕЦВЕТ 
МОНЕТОЛИСТНЫЙ

Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Семейство Ладанниковые —  Cistaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Реликтовый вид, представленный дизъюнктив-
ной популяцией [1, 2]. Находится под охраной 
в Саратовской (категория 2) [3] и Ульяновской 
обл. (категория 3) [4]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со  стату-
сом 1/Г  —  крайне редкий вид со  стабильной 
численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает юг Сканди-
навии, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Кавказ, Средиземноморье, Малую Азию, 
Иран [6]. В Самарской обл. встречается только 
в Предволжье: Ставропольский р-н [7–11].
Мезоксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Растет 
на  опушках разреженных остепненных сос-
няков, иногда в сообществах каменистой сте-
пи. Численность невысокая и,  по-видимому, 
стабильная. В  урочище Малая Бахилова гора 
на 100 м

2 
насчитывается от 5 до 15 особей.

Особенности биологии. Невысокий (до 35 см), 
сильно ветвистый полукустарничек с припод-
нимающимися побегами. Стебли внизу пау-
тинисто-волосистые, безлистные, с  многочи-
сленными кольцевыми листовыми следами, 
в  верхней части  —  олиственные, войлочно-
опушенные. Листья супротивные, обычно 
продолговато-овальные, сверху зеленые, снизу 
сизоватые, войлочные. Соцветия  —  немно-
гоцветные зонтики. Лепестки желтые, с оран-
жевым пятном при основании, почти округлые. 
Плод —  округло-овальная коробочка 5–7 мм 
диам. Размножение семенное. Цветет в мае —  

июне, плодоносит в июле —  августе. Размножа-
ется семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, требовательность к эдафическим 
(каменистые дерново-карбонатные почвы) 
и  фитоценотическим (экотонные сообщества 
горных сосняков и  каменистых степей) усло-
виям, пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима, целесообразно введение в культуру в ка-
честве декоративного растения.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Крас-
ная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2007. 6. Цвелёв, 1996з. 
7. Саксонов, 2005. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Зеленая книга…, 
2006. 11. Сенатор, Саксонов, 2010а.
Автор: С. В. Саксонов
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СОЛНЦЕЦВЕТ ЖИГУЛЕВСКИЙ
Heliantemum zheguliense Juz. ex Tzvelev

Семейство Ладанниковые —  Cistaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. Эн-
демик Жигулевской возвышенности [1]. В Са-
марской обл. классическое местонахождение 
вида [2]. Включен в  первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 1/Г —  край-
не редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Встречается только в Пред-
волжье: Ставропольский р-н [4–6].
Мезоксерофит. Облигатный кальцефил. Про-
израстает на каменистых степях и в остепнен-
ных сосняках на  известняках. Предпочитает 
сообщества седого розеточного разнотравья. 
Встречается небольшими группами. Числен-
ность стабильна, количество особей в популя-
циях колеблется от 70 до 500 на 100 м

2
. В 2015 г. 

на южном склоне Стрельной горы отмечено 170 
особей, на западном —  75, на юго-западном —  
378. В  2016 г. численность на  юго-западном 
склоне Стрельной горы составила 422 особи 
на 100 м

2
, а на юго-западном склоне Зольнен-

ской горы —  575.
Особенности биологии. Невысокий (до 35 см) 
сильно ветвистый полукустарничек, с припод-
нимающимися стеблями, образующий плотные 
дернины. Опушение в  верхней части вегета-
тивных побегов более или менее прилегающее 
и мало заметное. Листья —  от эллиптических 
до  продолговато-линейных, на  вегетатив-
ных побегах преимущественно черешковые. 
Цветки в  полузонтиках, чашелистики жел-
тые. Чашечка 4–6 мм дл., покрыта короткими 
звездчатыми волосками с  небольшой приме-

сью слабо отстоящих волосков. Размножение 
семенное. Цветет в мае —  июне, плодоносит 
в июле —  августе.
Лимитирующие факторы. Эндемичный ареал, 
узкая экологическая амплитуда, низкая кон-
курентоспособность, склоновые эрозионные 
процессы, пожары, нарушение местообитаний 
в результате рекреационного воздействия.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука» [7].
Необходимы соблюдение природоохранно-
го режима и  мониторинг состояния природ-
ных популяций. Рекомендован к  включению 
в  Красную книгу Российской Федерации [8]. 
Целесообразно введение в культуру в качестве 
декоративного растения.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Цвелёв, 1996з. 3. Красная книга…, 
2007. 4. Саксонов и др., 2004в. 5. Саксонов и др., 2007в. 6. LE, MW, PVB, SMR, ZHR.  
7. Саксонов, 2006. 8. Саксонов и др., 2017б.
Авторы: Д. С. Киселева, Т. Ф. Чап, Л. В. Сидякина
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МАЙНИК ДВУЛИСТНЫЙ
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt

Семейство Ландышевые —  Convallariaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Находится под охраной 
в Оренбургской (категория 2) [1] и Саратов-
ской обл. (категория 2) [2]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 3/Б —  весьма редкий вид, плавно снижа-
ющий численность [3].
Распространение. Встречается в  Западной 
и  Восточной Сибири, на  Дальнем Востоке, 
в Скандинавии, Средней и Атлантической Ев-
ропе, Средиземноморье, Малой Азии, Монго-
лии, Японии, Китае, Северной Америке [4]. 
Впервые для региона указан Г. Везенмеером 
в  1847 г. [5]. Известен в  Предволжье: Став-
ропольский, Сызранский, Шигонский р-ны 
и Заволжье: Волжский, Исаклинский, Камыш-
линский, Ставропольский, Челно-Вершинский 
р-ны [3, 6–15].
Мезофит. Сциофит. Растет в  сосновых и  сме-
шанных лесах, на лесных полянах, предпочитает 
свежие богатые почвы. Численность не бывает 
высокой —  в благоприятных условиях (Жигу-
левский заповедник) на площадке 100 м

2
 произ-

растает 10–20 особей [3]. Наблюдается плавное 
снижение численности.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое длиннокорневищное растение 10–15 см 
выс. Стебель ребристый. Листья сближенные, 
с  короткими черешками, яйцевидные в  чи-
сле 2–3, у  основания глубокосердцевидные, 
на верхушке вблизи соцветия —  острые. Цветки 
мелкие, белые, расположены в конечном кисте-
видном соцветии. Размножение семенное и ве-
гетативное. Цветет в мае. Плодоносит в июле.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, уз-
кая фитоценотическая приуроченность, рекре-
ация, положение на границе ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и ПП «Семь ключей», «Рачейская тайга» 
(Сызранский р-н), «Муранские озера», «Му-
ранский бор» (Шигонский р-н), «Осиновый 
и осиново-липовый древостой» (Камышлин-
ский р-н), «Дубрава кленово-ясменниковая» 
(Камышлинский р-н), «Урочище Данилин 
Пчельник» (Челно-Вершинский р-н) и др.
Необходимы организация нового ПП «Ма-
линовские сосново-березовые древостои» 
(Красноярский р-н), «Урочище Байтуган» 
(Камышлинский р-н) и  др., соблюдение при-
родоохранного режима, мониторинг состоя-
ния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2006. 3. Красная книга…, 2007. 4. Цвелёв, 1979а. 5. Korzchinsky, 1898. 6. PVB, SMR, Гер-
барий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 7. Устинова и  др., 2004. 8. Саксонов и  др., 2007в.  
9. Иванова, Елкина, 2008. 10. Калашникова, Попова, 2009. 11. Савенко, 2009. 12. Реестр 
особо охраняемых…, 2010. 13. Иванова и  др., 2011. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б.  
15. Саксонов и др., 2016г.
Авторы: В. Н. Ильина, А. А. Устинова, О. В. Козловская
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ВЬЮНОК ЛИНЕЙЧАТЫЙ
Convolvulus lineatus L.

Семейство Вьюнковые —  Convolvulaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Саратовской обл. (ка-
тегория 3) [1].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, юго-восток европейской части Рос-
сии, Украину, Крым, Кавказ, Средиземноморье, 
Западную Сибирь, Среднюю Азию, Иран [2, 3]. 
В Самарской обл. встречается только в Завол-
жье: Большечерниговский и  Елховский р-ны 
[4–7].
Ксеромезофит. Гелиофит. Встречается на каме-
нистых и меловых склонах, в степях, псаммо-
фитно-галофитных лугах. Не бывает обильным, 
встречаясь небольшими группами. Популяция 
в Елховском р-не насчитывает 300 особей.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до  20–30  см выс. Все расте-
ние шелковисто опушено. Стебель простой, 
лежащий или приподнимающийся. Листья 
простые, цельнокрайние, продолговато-обрат-
но-ланцетные, островатые, к основанию —  су-
женные, нижние с длинным черешком. Цвет-
ки —  в пазухах стеблевых листьев и на концах 
стеблей по нескольку, реже одиночные. Венчики 
бело-розовые или розовые с пятью продольны-
ми полосами волосков. Коробочка яйцевидная 
прижато-волосистая. Цветет в июне —  августе, 
плодоносит в августе [2].
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, распашка степных участков, 
прокладка нефте- и газопроводов, геологораз-

ведочные работы, разработка нефтяных место-
рождений, отчуждение земель под строитель-
ство, степные пожары.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории ПП «Грызлы  —  
опустыненная степь» и  «Костинские лога» 
(Большечерниговский р-н), ПП «Гора Лысая» 
(Елховский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режи-
ма, информирование общественности о  цен-
ности мест обитания вида и  последствиях их 
уничтожения.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Смольянинова, 1981. 3. Hassler, 
2017. 4. Кузовенко, Плаксина, 2010. 5. Легоньких (Кузовенко) и др., 2002. 6. Шаронова, 
Курочкин, 2015а. 7. PVB, SMR.
Авторы: И. В. Шаронова, О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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ОЧИТНИК ЖИГУЛЕВСКИЙ
Hylotelephium zhiguliense Tzvelev

Семейство Толстянковые —  Crassulaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. Эн-
демик востока и юга Приволжской возвышен-
ности (Жигулевская возвышенность и окр. Вол-
гограда) [1–3]. В Самарской обл. классическое 
местонахождение вида [1]. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/Г —  крайне редкий вид со стабильной 
численностью [4].
Распространение. В Самарской обл. вид извес-
тен только в Предволжье: Волжский и Ставро-
польский р-ны [5–10].
Ксерофит. Облигатный кальфецит. Растет в ка-
менистых степях. Численность и динамика ее 
изменения неизвестны.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение с клубнями, 20–50 см выс. Листья 
яйцевидные, мясистые, сидячие, у  основания 
почти стеблеобъемлющие, довольно расстав-
ленные, очередные, но  отчасти супротивные, 
более или менее туповато-зубчатые. Цветки 
пурпурные, собранные в щитковидно-метель-
чатое соцветие. Цветет в июле —  августе, пло-
доносит в  августе  —  сентябре. Размножается 
семенами.
Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность по отношению к дерновинным 
растениям, редкость подходящих мест обита-

ния, чрезмерная рекреационная нагрузка, до-
быча известняка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, уменьшение рекреационной нагруз-
ки на каменистые степи, изучение онтогенеза, 
контроль численности и  состояния популя-
ций.

Источники информации. 1. Цвелёв, 1993. 2. Бялт, 2001. 3. Васюков и др., 2015б. 4. Крас-
ная книга…, 2007. 5. LE, PVB. 6. Саксонов, 2006. 7. Саксонов и др., 2013б. 8. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 9. Сенатор и др., 2016. 10. Саксонов, 2007а.
Автор: В. М. Васюков
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ОСОКА АРНЕЛЛЯ
Carex arnellii Christ

Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Статус: 1 —  вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения. Голоценовый реликт [1]. Находит-
ся под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) 
[2] и Саратовской обл. (категория 1) [3]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [4].
Распространение. Преимущественно азиат-
ский вид, ареал которого охватывает: Восточ-
ную Европу, Западную и  Восточную Сибирь, 
Дальний Восток, Монголию, Китай, Японию 
[5]. В  Самарской обл. достоверно известен 
только в  Предволжье: Ставропольский р-н 
[6–9]. Указание на произрастание вида в окр. 
г. Самары [10] нуждается в подтверждении.
Мезофит. Мезотроф. Растет в  светлых лист-
венных (дубово-липовых, липово-кленовых, 
осиново-липовых) и  смешанных (сосново-
березовых, сосново-дубово-березовых) лесах 
по днищам долин на Самарской Луке. Числен-
ность неизвестна. В  жигулевской популяции 
отмечается хорошая жизненность растений [7].
Особенности биологии. Дерновинное много-
летнее травянистое растение с  укороченным 
корневищем, до 60 см выс. Стебель у основа-
ния одет многочисленными бурыми волокни-
стыми остатками листовых влагалищ. Литья 
светло-зеленые, мягкие, 3–4  мм шир., длин-
нозаостренные, почти равны стелю. Соцветие 
состоит из 3–5 колосков. Верхние, в числе 2–3, 
тычиночные, сближенные, булавовидно-ланцет-
ные, до 2 см дл., со светло-ржавыми кроющими 

чешуями. Нижние, пестичные, более или менее 
расставленные, узкоцилиндрические, до  5  см 
дл., рыхлые, зеленые, поникающие, на тонких 
ножках 5–6  см дл. Нижний кроющий лист 
обычно равен соцветию. Рылец 3. Мешочки 
обратнояйцевидные, 4,5–5  мм дл., зрелые  —  
желтовато-зеленые, гладкие, без жилок, навер-
ху быстро суженные в двузубчатый носик. Цве-
тет в мае —  июне. Ветроопыляемое растение. 
Плодоносит в июле —  августе. Размножение, 
в основном, вегетативное (корневищами).
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы мониторинг состояния природной 
популяции, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2007. 5. Егорова, 1976. 6. Кривошеева, 1961. 7. Плак-
сина, Нефедова, 1984. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Литвинов, 
1929.
Авторы: С. В. Саксонов, Н. В. Конева, С. А. Розно
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ОСОКА ДВУРЯДНАЯ
Carex disticha Huds.

Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 3/0 —  весьма редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны [2].
Распространение. Общий ареал охватывает 
юг Скандинавии, Атлантическую, Среднюю 
и Восточную Европу, Средиземноморье, Малую 
Азию, Кавказ, южную часть Западной и Восточ-
ную Сибирь, север Средней Азии [3]. В Самар-
ской обл. встречается в Предволжье: Волжский, 
Сызранский р-ны и Заволжье: Камышлинский, 
Приволжский, Сергиевский р-ны [4–10].
Произрастает на влажных пойменных и боло-
тистых лугах, сфагновых и осоково-злаковых бо-
лотах. Часто образует чистые заросли. Числен-
ность и тенденции ее изменения неизвестны.
Особенности биологии. Длиннокорневищное 
травянистое многолетнее растение 30–120 см 
выс. Стебель трехгранный, внизу окружен ра-
зорванными черно-бурыми остатками влага-
лищ листьев. Листья шероховатые, плоские. 
Соцветие более или менее прерывистое ко-
лосовидное, 3–10 см дл. из 15–30 однополых 
колосков. Верхние и  нижние  —  пестичные, 
средние —  тычиночные. Чешуи острые, крас-
но-бурые, с  белым окаймлением. Мешочек 

чуть длиннее чешуй, с яйцевидного основания 
постепенно сужен в двузубчатый носик [5, 11]. 
Цветет в мае —  июне. Плодоносит в июне —  
июле. Размножение семенное и вегетативное.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и фитоценотическим условиям, 
редкость подходящих местообитаний, измене-
ние гидрологического режима водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и ПП «Узилово болото» (Сызранский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произра-
стания.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2007. 3. Егорова, 1976. 
4. Плаксина, 2001. 5. Плаксина, 2013. 6. Саксонов, Конева, 2005. 7. Кривошеева, 1961. 
8. Сосудистые растения…, 2007. 9. Конева и др., 2008. 10. SMR, Гербарий Самар. обл. 
историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина. 11. Губанов и др., 2002.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ОСОКА ВЕРЕЩАТНИКОВАЯ
Carex ericetorum Poll.

Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/0 —  весьма редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Встречается в Скандинавии, 
Средней, Восточной и Атлантической Европе, 
Средиземноморье, Предкавказье, Западной 
и  Восточной Сибири, Монголии, на  севере 
Средней Азии [2]. Впервые в регионе найден 
М. Г. Кривошеевой в конце 1950-х гг. [3]. В на-
стоящее время известен в Предволжье: Став-
ропольский, Сызранский и  Шигонский р-ны 
и  Заволжье: Борский, Безенчукский, Кинель-
ский, Красноярский, Приволжский и Ставро-
польский р-ны [1, 4–15].
Ксеромезофит. Растет в  сухих сосняках, 
на опушках, полянах, обычно на песчаной почве 
и песках. В местах произрастания может быть 
обильным.
Особенности биологии. Длиннокорневищное 
многолетнее растение с короткими побегами. 
Стебель тупо-трехгранный, голый. Листья сте-
блевые, короткие, с  длинными влагалищами, 
нижние —  жесткие, короче стебля, до 2–3 мм 
шир., свернутые, в  верхней части  —  плоские. 
Колоски в  числе 2–3, сближенные, сидячие. 
Конечный колосок —  мужской, булавовидный. 
Боковые —  женские, яйцевидные.
Лимитирующие факторы. Вырубка сосновых 
лесов, изменение эколого-фитоценотических 

условий местообитаний, рекреационная на-
грузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и НП «Бузулукский бор», а также ПП «Рачей-
ский бор» (Сызранский р-н) и  «Муранский 
бор» (Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП «Сердовин-
ский бор» (Сызранский р-н) и в окр. с. Ниж-
няя Сызрань (Приволжский р-н), соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг состо-
яния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Егорова, 1978. 3. Кривошеева, 1961. 
4. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 5. Саксонов и др., 2004д. 6. Саксонов, Конева, 
2005. 7. Саксонов, 2006. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Плаксина, 2001. 10. Калашникова 
и др., 2009б. 11. Плаксина, 2010б. 12. Саксонов, Сенатор, 2012б. 13. Саксонов и др., 2014. 
14. Плаксина, 2015. 15. Козловская, 2016.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ОСОКА ВОЛОСИСТОПЛОДНАЯ
Carex lasiocarpa Ehrh.

Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. Находится под охраной 
в Саратовской обл. (категория 1) [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/Б —  очень редкий вид, плав-
но снижающий численность [2].
Распространение. Общий ареал охватыва-
ет Скандинавию, Атлантическую, Среднюю 
и Восточную Европу, север Средиземноморья, 
Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Даль-
ний Восток, Среднюю Азию (Казахстан), Китай, 
Японию, Северную Америку [3]. В Самарской 
обл. встречается в Предволжье: Сызранский р-н 
и Заволжье: Борский, Кошкинский р-ны [4–13].
Гигрофит. Теневыносливый вид. Растет на сфаг-
новых болотах, по  топким берегам водоемов, 
заболоченным лесам. Численность неизвестна. 
Ранее был зарегистрирован на Клюквенном бо-
лоте у с. Шелехметь (Волжский р-н) [14], откуда 
в настоящее время, по-видимому, исчез [15].
Особенности биологии. Рыхлодерновинное 
многолетнее растение 45–80(100) см выс. 
Корневище с побегами. Стебель внизу окутан 
крупными безлистными, бурыми, сетчато-разо-
рванными влагалищами листьев. Листья короче 
стебля, желобчато-нитевидные, 1–2(3 мм шир.) 
Соцветие 7–20  см дл., состоит из  1–2 верх-
них тычиночных колосков, и  2–3 пестичных 
1–3  см дл., торчащих. Мешочки 4–5  мм дл., 
с 5–6 жилками, выпукло трехгранные. Цветет 
в мае —  июне. Ветроопыляемое растение. Пло-

доносит в июне — июле. Размножение семенное 
и вегетативное [5, 16].
Лимитирующие факторы. Высокая требова-
тельность к эдафическим и фитоценотическим 
условиям, изменение гидрологического режима 
водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Бузулукский бор» 
и ПП «Узилово болото», «Моховое болото», 
«Рачейская тайга» (Сызранский р-н) и «Гип-
новое болото» (Кошкинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Егорова, 
1976. 4. Плаксина, 2001. 5. Плаксина, 2013. 6. Калашникова, 2013. 7. Калашникова, Плак-
сина, 2006а. 8. Плаксина, Калашникова, 2006. 9. Саксонов, Конева, 2005. 10. Кривошеева, 
1961. 11. Сосудистые растения…, 2007. 12. Конева и др., 2008. 13. SMR. 14. Литвинов, 
1929. 15. Саксонов, 2006. 16. Губанов и др., 2002.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ОСОКА ТОПЯНАЯ
Carex limosa L.

Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по  статусу вид. Занесен в  Список видов 
растений Европы, находящихся под угрозой 
[1]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [2].
Распространение. Общий ареал охватыва-
ет Скандинавию, Атлантическую, Среднюю 
и Восточную Европу, восток Средиземно морья, 
Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Даль-
ний Восток, Арктику, Китай, Японию, Север-
ную Америку [3]. В Самарской обл. встречается 
только в Предволжье: Сызранский р-н [4–12]. 
Имеются неподтвержденные указания на про-
израстание вида в  окр. Самары, Волжском 
и Сергиевском р-нах [12–14].
Гигрофит. Растет на сфагновых болотах. Числен-
ность и тенденции ее изменения неизвестны.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое сизо-зеленое рыхлодерновинное 
растение 20–50  см выс. с  длинным ползучим 
корневищем. Стебли прямостоячие, тонкие, 
трехгранные, кверху шероховатые, в  нижней 
части олиственные, у  основания красновато-
бурые. Листья жесткие, килеватые, желобчато-
сложенные, 1,5–2 мм шир., тонко заостренные, 
прямые, короче стебля. Нижний кроющий лист 
обычно короче остальных. Колоски в числе 2–4, 
слегка расставленные. Верхний —  тычиночный, 
линейный, остальные —  пестичные, удлиненно-
цилиндрические, на  длинных тонких гладких 
ножках. Плод —  орешек. Мешочки сизовато-
зеленые, (4)4,2–4,5(5) мм дл., густо покрытые 
сосочками, с  жилками и  коротким носиком. 

Цветет в мае, плодоносит в конце мая —  июне 
[5, 15]. Плод —  продолговато-эллиптический 
орешек. Размножается семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Высокая требова-
тельность к эдафическим и фитоценотическим 
факторам среды, редкость подходящих условий 
для произрастания, изменение гидрологическо-
го режима водоемов в результате добычи тор-
фа, сфагнума, лесохозяйственные мероприятия 
и интенсивное рекреационное воздействие.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Моховое болото» 
и «Узилово болото» (Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по-
пуляций, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного  режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2007. 3. Егорова, 1976. 
4. Плаксина, 2001. 5. Плаксина, 2013. 6. Калашникова, Плаксина, 2006а. 7. Плаксина, 
Калашникова, 2006. 8. Саксонов, Конева, 2005. 9. Сосудистые растения…, 2007. 10. Ко-
нева и др., 2008. 11. SMR. 12. Кривошеева, 1961. 13. Смирнов, 1904. 14. Клаус, 1852.  
15. Губанов и др., 2002.
Авторы: Т. И. Плаксина, О. В. Калашникова
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МЕЧ-ТРАВА ОБЫКНОВЕННАЯ
Cladium mariscus (L.) Pohl

Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. дизъюнктивная популяция близ восточной 
границы ареала [1, 2]. Занесен в Список видов 
растений Европы, находящихся под угрозой 
[3]. Включен в  Красную книгу Российской 
Федерации (категория 2а) [4]. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 0) [5]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/Г —  крайне редкий 
вид со стабильной численностью [6].
Распространение. Ареал охватывает юг Скан-
динавии, Атлантическую, Среднюю и Восточ-
ную Европу [7]. В  Самарской обл. известен 
из  единственного места произрастания в  За-
волжье: Исаклинский р-н [8–14]. Впервые для 
региона указан К.К. Клаусом в 1852 г. по сбо-
рам Г. Пабо [15].
Гелофит. Гелиофит. Произрастает на  сфагново-
травяном болоте, питаемом сероводородными 
источниками. Численность невысокая и, по-ви-
димому, колеблется в зависимости от погодных 
условий. В жаркое и засушливое лето 2010 г. заре-
гистрировано лишь 10 генеративных особей [12].
Особенности биологии. Крупное серо-зеленое 
растение 1,5 м выс. с толстым ползучим корне-
вищем, образующее плотные дерновины. Сте-
бли почти цилиндрические, плотные, толстые, 
у основания 1–2 см в диам., высоко олиственные. 
Листья кожистые (0,5)1–1,5 см шир., килеватые, 
по килю и краям остропильчатые. Соцветие круп-
ное, метельчатое, прерывисто или более-менее 
сплошное, из головчато скученных колосков. Ко-
лоски яйцевидно-ланцетные, 4–6 мм дл., скучены 
по 5–20(30) в плотные, относительно немного-
численные головчатые пучки. Плод яйцевидный, 

3–4 мм дл. с острой верхушкой, темно-коричне-
вый, блестящий. Цветет в июне —  августе. Опы-
ляется ветром. Плодоносит в августе —  сентябре. 
Размножение преимущественно вегетативное пу-
тем разрастания корневища.
Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, высокая требовательность 
к эдафическим и фитоценотическим условиям, 
редкость подходящих условий для произра-
стания, изменение гидрологического режима 
водоема, рекреация.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Озеро Молочка» 
(Исаклинский р-н).
Необходимы обеспечение установленного охран-
ного режима, строгий контроль за состоянием по-
пуляции, расширение площади ПП «Озеро Мо-
лочка» за счет включения прилегающих степных 
склонов и утверждение его в статусе федерального 
заказника.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Bilz 
et al., 2011. 4. Красная книга…, 2008. 5. Красная книга…, 2016. 6. Красная книга…, 2007. 
7. Егорова, 1976. 8. Плаксина, 1998. 9. Саксонов, Сенатор, 2012а. 10. Литвинов, 1929. 
11. Васюков и др., 2012. 12. Саксонов и др., 2007б. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б. 14. LE, 
PVB. 15. Клаус, 1952.
Автор: С. В. Саксонов
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ПУШИЦА УЗКОЛИСТНАЯ
Eriophorum angustifolium Honck.

[E. polystachion L.]
Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Занесен в  Список видов 
растений Европы, находящихся под угрозой 
[1]. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 3) [2] и Ульяновской обл. (категория 
2) [3]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 2/Б —  очень ред-
кий вид, плавно снижающий численность [4].
Распространение. Ареал охватывает Арктику, 
Скандинавию, Атлантическую, Среднюю и Вос-
точную Европу, Средиземноморье, Западную 
и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Сред-
нюю (Тарбагатай и горы Кент) и Центральную 
Азию, Монголию, северо-восток Китая, Корею, 
Северную Америку и Южную Африку (Тран-
свааль) [5]. В  Самарской обл. встречается 
в  Предволжье: Сызранский р-н и  Заволжье: 
Исаклинский, Камышлинский, Кошкинский 
и Сергиевский р-ны [6–10].
Гигрофит. Гелиофит. Растет на осоковых и осо-
ково-моховых болотах, болотистых лугах, 
по берегам озерных и приречных понижений. 
Численность невысокая с тенденциями к сокра-
щению. Ранее приводился для Сергиевского 
[11–13] и Волжского (Клюквенное болото) [14] 
р-нов, откуда, по-видимому, исчез [15].
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 60 см выс. с тонким ползучим 
корневищем. Стебель голый тупо трехгранный. 
Листья узкие, вверху трехгранные, по краю ше-
роховатые. Колосья сначала на коротких, потом 

разрастающихся и повислых цветоносах с вер-
хушечным листом при их основании. Волоски 
околоцветника 2–3  см дл. Цветет в  мае, пло-
доносит в июне —  августе. Анемохор. Размно-
жение вегетативное (разрастание корневища), 
реже семенное.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, высокая требовательность к эда-
фическим и фитоценотическим условиям, ред-
кость подходящих условий для произрастания, 
изменение гидрологического режима водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Рачейский бор», 
«Моховое болото» и «Узилово болото» (Сыз-
ранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная книга…, 
2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Егорова, 1976. 6. Саксонов и др., 2017а. 7. Саксонов, 
Сенатор, 2012а. 8. Плаксина, 1998. 9. Зеленая книга…, 2006. 10. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 11. Клаус, 1852. 12. Korzchinsky, 1898. 13. Терехов, 1969. 14. Смирнов, 1904.  
15. Саксонов, 2000.
Автор: С. В. Саксонов
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ПУШИЦА СТРОЙНАЯ
Eriophorum gracile W.D.J. Koch
Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Занесен в  Список видов 
растений Европы, находящихся под угрозой 
[1]. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 2) [2] и Ульяновской обл. (категория 
2) [3]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 2/Б —  очень ред-
кий вид, плавно снижающий численность [4].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Восточную, Среднюю и Атлантическую 
Европу, Средиземноморье, Западную и Восточ-
ную Сибирь, Дальний Восток, Японию, Китай, 
Северную Америку [5]. Впервые для региона 
указан В. И. Смирновым в 1904 г. [6]. В насто-
ящее время известен в  Предволжье: Сызран-
ский, Шигонский р-ны и Заволжье: Борский, 
Ставропольский р-ны [4, 7–14].
Гигромезофит. Растет по  сфагновым болотам, 
сырым заболоченным лесам и лугам, по берегам 
водоемов. Встречается небольшими плотными 
группами. Общая численность низкая, вероят-
но, происходит плавное ее сокращение. Ранее 
был отмечен В. И. Смирновым на Клюквенном 
болоте в окр. с. Шелехметь (Волжский р-н) [6] 
откуда, вероятно, в настоящее время исчез.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 70 см выс. с тонким ползучим 
корневищем. Листья трехгранные, 0,7–2  мм 
шир., при основании желобчатые. Соцветие 
состоит из 3–6 колосков, яйцевидных во время 
цветения, 7–9 мм дл. и 3–4 мм шир., сидящих 
на  шероховатых изогнутых цветоносах. Пу-
ховка продолговато-яйцевидная. Пыльники 
1,5–2 мм дл. Кроющие чешуи зеленоватые или 

зеленовато-коричневые с 3–8 жилками. Цветет 
в мае, плодоносит в июне —  августе. Плод —  
продолговатый орешек, около 3 мм дл. Размно-
жение семенное, но преобладает вегетативное 
(разрастание корневища).
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, редкость подходящих условий 
для произрастания, изменение гидрологиче-
ского режима водоемов, лесохозяйственные 
мероприятия и  интенсивное рекреационное 
воздействие.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории НП «Бузулукский 
бор», ПП «Моховое болото», «Узилово бо-
лото», «Рачейский бор» (Сызранский р-н), 
«Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по-
пуляций, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная кни-
га…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Егорова, 1978. 6. Смирнов, 1904. 7. SMR, Гер-
барий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Саксонов и др., 2004д. 9. Саксонов, Конева, 2005.  
10. Калашникова, Плаксина, 2006а. 11. Саксонов и др., 2007в. 12. Саксонов и др., 2007е.  
13. Саксонов и др., 2007з. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ПУШИЦА ВЛАГАЛИЩНАЯ
Eriophorum vaginatum L.

Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. Находится под охраной 
в  Респ. Татарстан (категория 3) [1], Саратов-
ской обл. (категория 1) [2]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/0 —  крайне редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны [3].
Распространение. Общий ареал охватыва-
ет Скандинавию, Атлантическую, Среднюю 
и Восточную Европу, Кавказ, Западную и Вос-
точную Сибирь, Дальний Восток, Китай, Япо-
нию, Северную Америку, Гренландию, Аркти-
ку [4, 5]. В Самарской обл. встречается только 
в Предволжье: Сызранский р-н [6–10].
Ультрагигрофит. Гелиофит. Произрастает 
на  сфагновых и  сфагново-осоковых болотах. 
Численность и тенденции ее изменения неиз-
вестны. Ранее указывался для окрестностей 
с.  Сергиевск [11] откуда в  настоящее время, 
по-видимому, исчез.
Особенности биологии. Многолетнее плот-
нодерновинное растение 30–100  см выс., 
образующее крупные кочки. Листья при осно-
вании стебля и на вертикальном укороченном 
корневище чешуевидные, многочисленные, 
в нижней части стебля —  с узкой трехгранной 
пластинкой, выше —  в числе 2–3, с редуциро-
ванной пластинкой и вздутыми влагалищами, 
с косообразной темной пленчатой верхушкой. 
Соцветие из  одного верхушечного колоска 
до 3–4 в диам. Околоцветные волоски белые, 
реже кремоватые, сильно удлиняющиеся после 

цветения и  образующие при плодах «пухов-
ку». Плоды сплюснуто трехгранные. Цветет 
в апреле —  мае. Опыление ветром. Плодоносит 
в июне. Анемохор.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, высокая требовательность к эда-
фическим и  фитоценотическим условиям, 
редкость подходящих условий для произра-
стания, изменение гидрологического режима 
водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Узилово болото», 
«Моховое болото» (Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга.., 2007. 4. Егорова, 1976. 5. Eriophorum…, 2017. 6. Плаксина, 2001. 7. Калашникова, 
Плаксина, 2006а. 8. Калашникова, Плаксина, 2006б. 9. Плаксина, Калашникова, 2006. 
10. SMR. 11. Клаус, 1852.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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СХЕНУС РЖАВЫЙ
Schoenus ferrugineus L.

Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 1) [1] 
и Ульяновской обл. (категория 1) [2].
Распространение. Европейский вид, встреча-
ющийся в  Скандинавии, Средней и  Восточ-
ной Европе, Средиземноморье [3]. Впервые 
для региона указан К. К. Клаусом в 1852 г. [4]. 
В  Самарской обл. известен из  единственного 
места произрастания в  Заволжье: Исаклин-
ский р-н [5, 6]. В Гербарии им. И. И. Спрыгина 
Пензенского гос. университета (PKM) хранятся 
сборы 1933 г. экспедиции по геоботаническо-
му обследованию Средне-Волжского края под 
руководством И. И. Спрыгина с  территории 
Клявлинского р-на.
Гигрофит. Кальцефил. Произрастает на  клю-
чевом травяно-моховом болоте, питаемом 
сероводородными источниками, в тростнико-
во-сфагново-осоковом сообществе. Известная 
популяция крайне малочисленна, на 10 м

2
 встре-

чается 20–30 особей.
Особенности биологии. Плотнодерновинный 
травянистый многолетник с короткими корне-
вищами. Стебли многочисленные, до 25 см выс., 
при основании окруженные темными красно-
бурыми влагалищами, из которых верхние с 1–2 
шиловидными листовыми пластинками. Соцве-
тие компактное головчатое, из 2–3 темно-бурых 

колосков. Плод серовато-белый, яйцевидный 
орешек. Цветет в июне —  июле. Плодоносит 
в августе. Опыляется ветром. Размножение се-
менное.
Лимитирующие факторы. Редкость подходя-
щих местообитаний, положение на  границе 
ареала, узкая экологическая амплитуда, низкая 
конкурентоспособность, изменение гидрологи-
ческого и гидрохимического режима водоема.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Озеро Молочка» 
(Исаклинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и  мониторинг состояния природной 
популяции.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Егорова, 
1976. 4. Клаус, 1852. 5. Саксонов, Сенатор, 2012б. 6. РКМ, PVB.
Авторы: С. А. Сенатор, В. М. Васюков
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ЛЖЕКАМЫШ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

[Scirpus holoschoenus L.]
Семейство Сытевые —  Cyperaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную, Среднюю и Атлантическую Европу, Сре-
диземноморье, Кавказ, юг Западной Сибири, 
Среднюю Азию, Иран [2]. Впервые для реги-
она указан Д. И. Литвиновым в 1928 г. по сбо-
рам В. И. Смирнова 1903 г. [3]. Встречается 
в  Предволжье: Ставропольский, Сызранский 
и  Шигонский р-ны и  Заволжье: Кинельский 
р-н [4–11].
Мезоксерофит. Гелиофит. Псаммофит. Олиго-
троф. Растет в долинах рек по песчаным терра-
сам на сырых, солонцеватых местах. Встречает-
ся одиночными особями, численность особей 
невысокая.
Особенности биологии. Многолетнее растение 
30–100  см выс. с  укороченным корневищем. 
Стебли в  основании расширенные и  плотно 
прижатые друг к другу, цилиндрические, окру-
женные внизу очень короткими, выше —  более 
длинными буровато-желтоватыми влагалища-
ми, верхние из  которых с  длинной, жесткой, 
желобчатосложенной пластинкой 1–1,5  мм 
шир. Пленчатая сторона влагалищ сетчато-
расщепленная. Общее соцветие зонтиковидное, 
кажущееся боковым (так как нижний длинный 
прицветный лист является как бы продолжени-
ем стебля), состоящее из (1)2–4(6) очень плот-
ных многоколосковых шаровидных соцветий 
4–10(15–18) мм в диам. Колоски 3–4 мм дл., 
кроющие чешуи пурпурово-бурые или зеле-
новатые, покрытые щетинками, на  верхушке 

с острием. Плод широкообратнояйцевидный, 
трехгранный, около 1  мм дл., тонко-попереч-
но-морщинистый. Цветет в  июне  —  августе, 
плодоносит в августе —  сентябре. Размножение 
вегетативное, реже семенное.
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая приуроченность, небольшое чи-
сло особей в популяциях.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории НП «Самарская 
Лука», ПП «Муранский бор» (Шигонский 
р-н) и  «Красноармейский сосняк» (Кинель-
ский р-н).
Необходимы организация ПП «Сердовинский 
бор» (Сызранский р-н), соблюдение природо-
охранного режима, мониторинг состояния при-
родных популяций, поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Егорова, 1978. 3. Литвинов, 1928. 
4. Саксонов и  др., 2004д. 5. Саксонов, 2005. 6. Саксонов, Конева, 2005. 7. Саксонов, 
2006. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Корчиков и др., 2010б. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
11. Плаксина и др., 2014.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, Е. С. Корчиков
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ГОЛОВЧАТКА УРАЛЬСКАЯ
Cephalaria uralensis (Murr.)  
Schrad. ex Roem. et Schult.

Семейство Ворсянковые —  Dipsacaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в  Ульяновской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [2].
Распространение. Ареал охватывает юго-восток 
европейской части России, юго-запад Сибири, 
юго-восток Украины, Крым, Cеверный Кавказ 
[3]. Впервые в регионе обнаружен в 1978 г. [4]. 
Известен только в Заволжье: Алексеевский, Бо-
гатовский, Большеглушицкий, Большечернигов-
ский, Борский, Кинельский, Красноармейский, 
Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, 
Сергиевский и Шенталинский р-ны [2, 4–16].
Ксерофит. Гелиофит. Встречается на  склонах 
в составе сообществ ковыльно-типчаковой и ка-
менистой степи. Растет, как правило, единич-
ными особями или небольшими скоплениями. 
Численность особей невысокая. Средняя плот-
ность составляет 2,9 особей на 1 м

2
. Популяции 

являются неустойчивыми [17].
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до  90  см выс. Стебли внизу 
шершавые, вверху голые. Листья перистора-
здельные, с  боковыми долями по  черешку, 
низбегающие. Головки полушаровидные или 
приплюснутые, на длинных ножках. Наружные 
листочки обертки округлые, внутренние —  уд-
линенные, на спинке —  опушенные. Прицвет-
ники (кроющие чешуи) соцветия заостренные, 
оберточка с  4 зубчиками на  углах и  4 более 
мелкими, промежуточными. Цветет в  июне. 
Размножение семенное.

Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая приуроченность, близость к гра-
нице ареала, патиентная жизненная стратегия, 
уничтожение местообитаний (строительство, 
карьероразработка), пожары, неконтролируе-
мый выпас, чрезмерная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Балка Кладовая», 
«Грызлы —  опустыненная степь», «Костин-
ские лога» (Большечерниговский р-н), «Бере-
зовый овраг», «Родник истока р.  Съезжая» 
(Алексеевский р-н), «Кутулукские яры» (Бо-
гатовский р-н), «Овраг Верховой» (Кинель-
ский р-н), «Прибайкальская настоящая степь» 
(Красноармейский р-н), «Гора Копейка» (По-
хвистневский р-н), «Серноводный шихан» 
(Сергиевский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Успенско-
Красносельские вершины», «Ендурайкинское 
плато» (Сергиевский р-н) и  др., соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг со-
стояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Бобров, 
1978. 4. Матвеев и др., 1982. 5. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Ильина, 
Исайкин, 2009. 7. Кудашкина, Плаксина, 2009. 8. Кузовенко, Плаксина, 2010. 9. Реестр 
особо охраняемых…, 2010. 10. Кузовенко и  др., 2012. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б.  
12. Ильина, Митрошенкова, 2014а. 13. Шаронова, Курочкин, 2014. 14. Шаронова, Куроч-
кин, 2015а. 15. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 16. Корчиков и др., 2010в. 17. Ильина, 2017з.
Авторы: В. Н. Ильина, О. А. Кузовенко, А. Е. Митрошенкова
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КОРОСТАВНИК ТАТАРСКИЙ
Knautia tatarica (L.) Szabó

Семейство Ворсянковые —  Dipsacaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. дизъюнктивная популяция 
на западной границе ареала. Средне- и южно-
уральско-жигулевский эндемик [1]. Плиоцено-
вый реликт неморальных лесов [2]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [3] 
и Оренбургской обл. (категория 3) [4]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 1/В —  крайне редкий вид с чи-
сленностью, колеблющейся по годам [5].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России (республики 
Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмур-
тия, Оренбургская, Пермская, Свердловская 
и  Челябинская обл.) [7]. В  Самарской обл. 
встречается только в  Предволжье: Волжский 
и Ставропольский р-ны [6].
Мезофит. Теневыносливый вид. Растет по опуш-
кам лиственных лесов и на полянах по днищам 
оврагов. Встречается небольшими группами, чаще 
одиночными особями. Избегает задернения. По-
пуляция малочисленная. Многолетние наблюде-
ния на  территории Жигулевского заповедника 
позволяют говорить о  снижении численности 
и сокращении площади произрастания [8]. В уро-
чище Верхние Елгуши, где впервые вид обнаружен 
В. И. Смирновым в 1903 г. [9], в последние десяти-
летия не наблюдается. Самаролукская популяция 
занимает площадь порядка 20 тыс. га, численность 
особей достигает 5–10 на 10 м

2
 [10].

Особенности биологии. Высокий (до 2 м) дву-
летник со щетинистым разветвленным стеблем. 
Листья ланцетные, яйцевидные, с  длинным 
крылатым черешком. Стеблевые листья сидя-
чие, супротивные, полустеблеобъемлющие, 
крупно заостренно-зубчатые, щетинистые. Цве-
тоносы удлиненные, отстоящие, волосистые. 

Листочки обертки ланцетные, головки рыхлоц-
ветковые, 2–4 см в диам. Венчик белый или жел-
товато-розовый, с линейными долями. Чашечка 
с 8–12 щетинистыми зубцами, которые почти 
вдвое короче покрывальца. Цветет в июне —  
августе. Опыляется насекомыми. Размножение 
семенное. Плоды-семянки имеют маслянистый 
вырост, благодаря чему растаскиваются мура-
вьями. У  растений из  Жигулевского заповед-
ника диплоидное число хромосом 2n=30 [11]. 
В условиях культуры средняя всхожесть семян 
растений из Жигулевского заповедника состав-
ляет 50%. Реальная семенная продуктивность 
особи —  7332 шт. [12].
Лимитирующие факторы. Положение на грани-
це ареала, низкая конкурентоспособность, тре-
бовательность к условиям освещения и влажно-
сти, сенокошение на лесных опушках и полянах.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и НП «Самарская Лука». Необходимы 
мониторинг состояния природных популяций, 
соблюдение природоохранного режима, реко-
мендован к включению в Красную книгу Рос-
сийской Федерации [13].

Источники информации. 1. Васюков и  др., 2015б. 2. Саксонов и  др., 2001. 3. Крас-
ная книга…, 2016. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007.  
6. Саксонов и  др., 2007в. 7. Бобров, 1978. 8. Киселева, Чап, 2016. 9. Смирнов, 1904.  
10. Саксонов и др., 2016в. 11. Спасская, Плаксина, 1995. 12. Глотова, Климентенко, 1985. 
13. Саксонов и др., 2017б.
Авторы: Д. С. Киселева, Т. Ф. Чап, Л. В. Сидякина
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СКАБИОЗА ИСЕТСКАЯ
Scabiosa isetensis L.

Семейство Ворсянковые —  Dipsacaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавливаю-
щийся вид. В Самарской обл. на северо-восточной 
границе ареала. Находится под охраной в Респ. Та-
тарстан (категория 3) [1] и Ульяновской обл. (ка-
тегория 2) [2]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Восточную 
Европу, Предкавказье, юг Западной Сибири, се-
вер Средней Азии [4]. Встречается в Предвол-
жье: Волжский, Ставропольский, Сызранский, 
Шигонский р-ны и Заволжье: Богатовский, Бор-
ский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, 
Кинельский, Клявлинский, Красноярский, Пох-
вистневский, Сергиевский р-ны [5–10].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Петрофит. 
Произрастает на перегнойно-карбонатной, ча-
сто щебневатой почве на хорошо прогреваемых 
склонах. Встречается единичными особями или 
неплотными группировками в  разреженных 
каменистых степях. Отмечены временно уга-
сающие (8%) и неустойчивые (92%) ценопопу-
ляции. Популяции зрелые и стареющие. Пре-
обладают зрелые генеративные (43%) особи. 
Плотность составляет 1,2–3,5 особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Невысокий полукустар-
ничек до 45 см выс. с деревянистым стержневым 
корнем. Стебли ветвистые, несущие вверху 
до  3  цветочных головок. Листья супротивные, 
5–10 см дл., на черешках 1–2 см дл., с обеих сто-
рон прижатоволосистые, нижние дважды пери-
сторассеченные, верхние —  перистые. Головчатые 
соцветия с листочками обертки более чем вдвое 
короче краевых цветков, почти беловойлочными. 
Венчик кремово-желтовато-белый или розовато-
белый. Цветет со второй половины июня до сентя-

бря. Насекомоопыляемое растение. Плодоносит 
в июле —  сентябре, как правило, обильно. Анемо-
хор. Плод —  ребристая семянка.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, пространственная разобщенность 
популяций, выпас, сбор на сухие букеты плодоно-
сящих побегов, карьерная разработка известняка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Подвальские 
террасы», «Гурьев овраг», «Левашовская степь» 
(Шигонский р-н), «Гостевский шихан» (Борский 
р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), «Исаклин-
ская нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н), 
«Овраг Верховой» (Кинельский р-н), «Гора Лы-
сая», «Гора Красная» (Красноярский р-н), «Гора 
Копейка» (Похвистневский р-н), «Серноводный 
шихан» (Сергиевский р-н), «Гора Каратал чагыл 
(Куратас-Чагы)» (Камышлинский р-н) и др.
Необходимо организовать ПП в  окр. с. Под-
валье (Шигонский р-н), «Урочище Золотая 
гора» (Камышлинский р-н), «Урочище Софьи-
но» (Клявлинский р-н), «Пичерский шихан» 
и «Чекалинские высоты» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Бобров, 1978. 5. Клаус, 1852. 6. Саксонов и др., 2007в. 7. Саксонов, Се-
натор, 2012б. 8. Саксонов, 2006. 9. Зеленая книга…, 1995. 10. Митрошенкова и др., 2015.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, А. Е. Митрошенкова
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РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ
Drosera rotundifolia L.

Семейство Росянковые —  Droseraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  южной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [1], Оренбургской (категория 2) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 2) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Б  —  крайне редкий вид, 
плавно снижающий численность [4].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Дальний Восток, Западную и Восточ-
ную Сибирь, Японию и Северную Америку [5]. 
Впервые для региона указан В. И. Смирновым 
в 1904 г. [6]. Встречается в Предволжье: Сыз-
ранский и Шигонский р-ны [4, 7–14].
Гигрофит. Встречается на торфяных и сфагно-
вых болотах, сплавинах. Растет небольшими 
группами или единичными особями. Числен-
ность крайне невысокая. Исчез с Клюквенного 
болота у с. Шелехметь (Волжский р-н), наблюда-
ется снижение численности в Сызранском р-не 
[4]. Сведения о произрастании в Бузулукском 
бору [4], подтвержденные гербарным матери-
алом, отсутствуют.
Особенности биологии. Земноводный насеко-
моядный кистекорневой травянистый много-
летник до 20 см выс. Листья в розетке, почти 
округлые или округло-поперечно-овальные, 
распростертые, на длинном черешке. Головча-
тые железистые волоски покрывают среднюю 
часть верхней поверхности листьев. Цветочные 
стрелки значительно длиннее листьев, до рас-
цветания загнуты к верхушке, затем распрямля-
ющиеся. Цветки белые, мелкие, лепестки едва 

длиннее чашечки, собранные в конечные, негус-
тые кистевидные соцветия. Цветет в июне —  ав-
густе. Опыляется насекомыми. Размножение 
семенное. Семена распространяются водой, 
долго сохраняют всхожесть.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, изменение эколого-ценоти-
ческих условий, патиентный тип жизненной 
стратегии.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Моховое болото», 
«Узилово болото», «Рачейский бор» (Сызран-
ский р-н), «Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Иконников, 2001. 6. Смирнов, 
1904. 7. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Плаксина, 1998. 9. Плаксина, 2001. 
10. Саксонов и др., 2007в. 11. Саксонов и др., 2007з. 12. Реестр особо охраняемых…, 2010. 
13. Сенатор и др., 2010. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Семейство Вересковые —  Ericaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарский 
обл. дизъюнктивная популяция на южной гра-
нице ареала [1]. Реликтовый вид [2]. Занесен 
в Список видов растений Европы, находящихся 
под угрозой [3]. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 2) [4]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/А —  крайне редкий вид, резко снижа-
ющий численность [5].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Даль-
ний Восток, Гренландию [6]. В Самарской обл. 
встречается только в Предволжье: Ставрополь-
ский р-н [7–9].
Ксеромезофит. Гелиофит. Встречается в остеп-
ненных горных борах, более или менее плотны-
ми куртинами, образуя уникальные раститель-
ные сообщества  —  толокнянковые сосняки 
[10]. Численность невысокая, имеет тенденцию 
к  снижению в  связи с  сокращением площади 
горных сосняков в Жигулях, вызванным кли-
матическими изменениями и пожарами.
Особенности биологии. Вечнозеленый сте-
лющийся кустарничек с  ветвями до  100  см 
дл. Листья обратнояйцевидные, очередные, 
кожистые, толстоватые, голые, сверху темно-
зеленые, глянцевые. Цветки в коротких, пони-
кающих верхушечных кистях на концах ветвей. 
Венчик розовый, кувшинчатый, пятизубчатый. 
Тычинок пять с  длинными щетиновидными 
придатками. Плод —  мучнистая красная ягода 
с пятью косточками. Цветет в мае —  июне. На-

секомоопыляемое растение. Размножение пре-
имущественно вегетативное. Плод —  красная 
шаровидная мучнистая ягода. Плодоношение 
отмечается крайне редко. Развитие толокнян-
ки тесно связано с эндотрофной и экзотрофной 
микоризой и наличием в почве микоризообра-
зующих грибов.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, низкая конкурентоспособность, 
изменение климатических условий, пожары 
в горных сосновых лесах.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы строгое соблюдение природо-
охранного режима, охрана горных сосняков 
от пожаров, изучение жизненного цикла и ре-
продуктивных возможностей вида.

Источники информации. 1. Сенатор, Саксонов, 2010б. 2. Саксонов и др., 2011. 3. Bilz 
et al., 2011. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…,  2007. 6. Виноградова, 1981.  
7. Саксонов, 2005. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Сенатор, Саксонов, 2010в. 10. Зеленая 
книга…, 2006.
Автор: С. В. Саксонов
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КЛЮКВА БОЛОТНАЯ
Oxycoccus palustris Pers.

Семейство Вересковые —  Ericaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе распространения. На-
ходится под охраной в  Респ. Татарстан (кате-
гория 2) [1] и Ульяновской обл. (категория 2) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 1/А —  крайне ред-
кий вид, резко снижающий численность [3].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Западную и Восточную Сибирь, Даль-
ний Восток, север Китая и Японии, Северную 
Америку [4]. В  Самарской обл. встречается 
только в Предволжье: Сызранский р-н [5–11].
Гигрофит. Гелиофит. Ацидофил. Олиготроф. 
Облигатный микотроф. Произрастает на сфаг-
новых болотах. Численность крайне низкая. 
Ранее был зарегистрирован на  Клюквенном 
болоте у с. Шелехметь (Волжский р-н) [12], от-
куда в настоящее время исчез [13].
Особенности биологии. Вечнозеленый сте-
лющийся кустарничек с  нитевидными ползу-
чими, укореняющимися побегами, до  50  см 
дл. Листья кожистые, сверху  —  темно-зеле-
ные, снизу  —  сероватые, 6–15  мм дл., про-
долговато-яйцевидные, со  слегка завернутым 
цельным краем, на коротких черешках. Цвет-
ки поникающие, на  концах побегов по  1–4, 
собраны в  зонтиковидное соцветие. Чашечка 
четырехнадрезанная с реснитчатыми по краям 
долями. Венчик глубоко четырехраздельный  
с  загнутыми кверху розово-красными лепест-

ками, 4–7 мм дл. Цветет в мае —  июне. Плоды 
созревают в  сентябре. Ягода темно-красная, 
сочная, кислая, шаровидная или продолговато-
яйцевидная. Распространяется млекопитающи-
ми и птицами. Размножение преимущественно 
вегетативное.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, редкость подходящих мест произ-
растания, изменение гидрологического режима 
водоемов, узкая экологическая амплитуда, сбор 
плодов населением.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Моховое болото», 
«Узилово болото» (Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение установленного 
природоохранного режима, мониторинг со-
стояния природных популяций, изучение 
особенностей онтогенеза и  репродуктивных 
возможностей.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Виноградова, 1981. 5. Плаксина, 2001. 6. Плаксина, 1998. 7. Калашникова, 
Плаксина, 2007. 8. Калашникова, Плаксина, 2006а. 9. Плаксина, Калашникова, 2006. 
10. PVB, SMR. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Смирнов, 1904. 13. Саксонов, 2000.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ЧЕРНИКА
Vaccinium myrtillus L.

Семейство Вересковые —  Ericaceae

Природоохранный статус: 2  —  вид с  сокра-
щающейся численностью. В  Самарской обл. 
на южной границе ареала. Находится под ох-
раной в  Саратовской обл. (категория 1) [1]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/Б —  крайне редкий 
вид, плавно снижающий численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Средиземноморье, Кавказ, Западную и  Вос-
точную Сибирь, Малую Азию, север Монголии, 
Северную Америку [3]. Впервые для региона 
указан Г. Везенмейером в 1847 г. [4]. В Самар-
ской обл. известен только в Предволжье: Сыз-
ранский и Шигонский р-ны [5–8].
Мезофит. Мезоолиготроф. Растет в  сложных 
сосновых борах на  легких песчаных почвах. 
В благоприятных условиях является доминиру-
ющим видом травяно-кустарничкового яруса. 
Учет численности не проводился.
Особенности биологии. Невысокий (до  35–
40 см) сильноветвистый кустарничек. Стебель 
остро-ребристый с зеленой корой. Листья сос-
редоточены на верхних концах веточек, на зиму 
опадающие. Цветки на коротких цветоножках, 
выходят по  одному из  пазух листьев. Венчик 
с загнутыми зубцами, зеленовато-белый с розо-
вым оттенком. Плод —  сочная, черная со сла-
бым сероватым налетом ягода до 1 см в диам. 
Цветет в  мае  —  июне, плодоносит в  июле  —  
августе.

Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, изменение фитоценотических ус-
ловий, рекреационная нагрузка, хозяйственное 
использование лесов, пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Рачейский бор», 
«Рачейская тайга», «Моховое болото», «Узи-
лово болото», «Рачейские скалы», «Семь 
ключей», «Гремячий» (Сызранский р-н), 
«Муранский бор», «Муранские бруснични-
ки» и «Муранские озера» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг природных популя-
ций, изучение онтогенеза и  репродуктивных 
возможностей вида на южном пределе распро-
странения, информирование общественности 
о ценности мест обитания вида и последствиях 
их уничтожения.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Виног-
радова, 1981. 4. Korzchinsky, 1898. 5. Саксонов, Сенатор, 2012б. 6. Саксонов и др., 2014. 
7. Саксонов и др., 2017а. 8. PVB, SMR.
Авторы: С. А. Сенатор, Л. В. Сидякина, А. А. Устинова
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БРУСНИКА
Vaccinium vitis-idaea L.

[Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avrorin]
Семейство Вересковые —  Ericaceae

Природоохранный статус: 2  —  вид с  сокра-
щающейся численностью. В  Самарской обл. 
на южной границе ареала. Находится под ох-
раной в  Саратовской обл. (категория 1) [1]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/Б —  крайне редкий 
вид, плавно снижающий численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Даль-
ний Восток, Малую Азию, север Монголии, Ки-
тай, Японию, Северную Америку [3]. Впервые 
для региона указан Г. Везенмейером в  1847 г. 
[4]. В Самарской обл. известен только в Пред-
волжье: Сызранский и Шигонский р-ны [5–7].
Мезофит. Мезотроф. Микотроф. Растет в сос-
новых лесах на легких песчаных почвах. В бла-
гоприятных условиях является доминирующим 
видом травяно-кустарничкового яруса. Учет 
численности не проводился.
Особенности биологии. Кустарничек 5–20 см 
выс. с  ползучим корневищем. Листья зимую-
щие, кожистые, эллиптические или обратно-
яйцевидные до 25 мм дл. Цветков в коротких 
верхушечных кистях по  3–8. Околоцветник 
розовый. Плод  —  шаровидная красная ягода 
до 1 см диам. Цветет в мае, плодоносит не каж-
дый год в августе —  сентябре. Преобладает ве-
гетативное размножение.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, изменение фитоценотических ус-

ловий, рекреационная нагрузка, хозяйственное 
использование лесов, пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Рачейский бор», 
«Рачейская тайга», «Семь ключей», «Мохо-
вое болото», «Узилово болото», «Рачейские 
скалы» (Сызранский р-н), «Муранский бор», 
«Муранские брусничники», «Муранские озе-
ра» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг природных популя-
ций, изучение онтогенеза и  репродуктивных 
возможностей вида на южном пределе распро-
странения, информирование общественности 
о ценности мест обитания вида и последствиях 
их уничтожения.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Виногра-
дова, 1981. 4. Korzchinsky, 1898. 5. Саксонов, Сенатор, 2012б. 6. Саксонов и др., 2017а. 
7. PVB, SMR.
Авторы: С. А. Сенатор, Л. В. Сидякина, А. А. Устинова
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МОЛОЧАЙ ВОЛНИСТЫЙ
Euphorbia undulata M. Bieb.

Семейство Молочайные —  Euphorbiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Находится под охраной в Оренбургской 
обл. (категория 3) [1]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/Б —  крайне редкий вид, плавно снижающий 
численность [2].
Распространение. Ареал охватывает крайний 
юго-восток Восточной Европы, юго-запад Запад-
ной Сибири, запад Средней Азии [3]. Впервые 
в  регионе собран М. Г. Кривошеевой в  1958 г. 
[4–5]. Встречается только в Заволжье: Больше-
черниговский и Пестравский р-ны [5–13].
Ксеромезофит. Гелиофит. Растет в сухих степях, 
на глинистой и солонцеватой почве. На терри-
тории ПП «Урочище Мулин дол» (Большечер-
ниговский р-н) численность составляет 30–50 
особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до  10  см выс. с  сизыми, рас-
топыренно-ветвистыми от основания стеблями 
и,  в  нижней части покрытыми чешуйчатыми 
листьями. Другие листья толстоватые с непра-
вильной выемкой с  остроконечием внутри, 
продолговато-клиновидные, слегка волнисто-
зубчатые по хрящеватому краю. Цветет в апре-
ле —  мае, плодоносит в мае —  июне [3].
Лимитирующие факторы. Узкая экологиче-
ская амплитуда, положение на границе ареала, 
низкая конкурентоспособность, степные палы, 
уплотнение почвы скотом, отчуждение терри-

тории под строительство дорог, разработку 
карьеров и нефтяных месторождений.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь», «Урочище Мулин дол», 
«Участок типчаково-ковыльной целинной 
степи», «Каменные лога № 1, 2, 3», «Истоки 
реки Большой Иргиз», «Сестринские окаме-
нелости», «Костинские лога» (Большечерни-
говский р-н), «Балка Лозовая», «Тепловская 
балка» (Пестравский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2007. 3. Гельтман, 1996. 4. Матвеев, Устинова, 1988. 5. Кривошеева, 1961. 6. Кузовенко, 
2016. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б. 8. Кузовенко и др., 2012. 9. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 
2010. 10. Плаксина, 1998. 11. PVB, SMR. 12. Реестр особо охраняемых…, 2010. 13. Ша-
ронова, Курочкин, 2015а.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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МОЛОЧАЙ ЖИГУЛЕВСКИЙ
Euphorbia zhiguliensis (Prokh.) Prokh.
Семейство Молочайные —  Euphorbiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Узколокальный эндемик Жигулевской возвы-
шенности [1]. В Самарской обл. классическое 
место нахождения вида [2]. Включен в Красную 
книгу Российской Федерации (категория 3а) [3] 
и  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Б  —  крайне редкий вид, 
плавно снижающий численность [4].
Распространение. Встречается только в Пред-
волжье: Ставропольский р-н [5–7].
Гемиэфемероид. Кальцефит. Произрастает 
на  каменистых степях, в  разреженных сосно-
вых лесах, по  каменистым склонам и  скалам. 
Численность стабильна. Встречается одиноч-
ными особями или небольшими группами. 
В популяциях преобладают вегетативные особи. 
Численность популяции на открытом камени-
стом склоне горы Змеиная стабильна: в 2015 г. 
на 50 м

2
 зафиксировано 107 особей, в 2016 г. — 

164, в  2017 г.  — 105. В  лесных сообществах 
численность значительно меньше —  на 100 м

2 

встречается 25–28 особей, при этом количество 
генеративных особей редко превышает 2.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до 40 см выс. Стебли и листья 
голые. Листья немногочисленные (обычное 
не  более 20), довольно густо расположены 
на стебле, линейные, в основании внезапно су-
женные, усеченные или округлые. Цветет в мае, 
плодоносит в июне.

Лимитирующие факторы. Эндемичный ареал, 
узкая экологическая приуроченность, низкие 
конкурентоспособность и природная числен-
ность, пожары, нарушение местообитаний в ре-
зультате рекреационного воздействия.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и  соблюдение природоохран-
ного режима.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Проханов, 1941. 3. Красная книга…, 
2008. 4. Красная книга…, 2007. 5. Гельтман, 1996. 6. Саксонов и др., 2006д. 7. Саксонов, 
2006.
Авторы: Д. С. Киселева, Т. Ф. Чап
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ПРОЛЕСНИК МНОГОЛЕТНИЙ
Mercurialis perennis L.

Семейство Молочайные —  Euphorbiaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид с сокраща-
ющейся численностью. В Самарской обл. близ 
восточной границы ареала. Находится под 
охраной в Саратовской обл. (категория 3) [1]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/Б —  весьма редкий 
вид, плавно снижающий численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Среднюю, Атлантическую и  Восточ-
ную Европу, Кавказ, Западную Азию, Иран 
[3]. Впервые для региона указан К. К. Клаусом 
в 1852 г. [4]. Встречается в Предволжье: Волж-
ский и Ставропольский р-ны и Заволжье: Чел-
но-Вершинский р-н [5–7].
Мезофит. Сциофит. Кальцефил. Нитрофил. 
Растет в липовых, дубово-липовых и кленово-
липовых лесах. В  известных местах обитания 
численность может быть высокой, однако сами 
ценопопуляции занимают небольшую площадь. 
Наметились тенденции к снижению численно-
сти в связи с изменением фитоценотических ус-
ловий в результате лесных рубок.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 40 см выс. с ползучими подзем-
ными побегами. Стебель восходящий, простой, 
в верхней части волосистый, в нижней —  голый. 
Листья темно-зеленые, супротивные, сближены 
в верхней части стебля, 3–10 см дл. и 1,5–4,0 см 
шир., черешковые, эллиптически- или яйцевид-
но-ланцетные, с  клиновидным или округлым 
основанием, по  краю городчато-пильчатые. 
Цветки невзрачные, тычиночные  —  собран-
ные в  малоцветковые клубочки, расположен-
ные в  виде пазушного прерывистого колоса 

равной длины с листьями; пестичные —  в ко-
ротких (в 3–4 раза короче листьев) кистевид-
ных 1–4-цветковых соцветиях. Цветет в  мае, 
плодоносит в июне. Плод —  дробная, сплюсну-
то-шаровидная, шершаво-пушистая коробочка, 
до 5 мм дл. Анемофил. Баллист, мирмекохор. 
Размножение преимущественно вегетативное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, положение на границе ареала, 
пространственная разобщенность популяций, 
лесные пожары, несанкционированные рубки, 
вытаптывание и уплотнение почвы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и НП «Самарская Лука», ПП «Дубрава 
водоохранная» (Челно-Вершинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, ограничение лесотехнических меро-
приятий в местах произрастания, поиск новых 
мест произрастания в Высоком Заволжье с по-
следующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Гельтман, 
1996. 4. Клаус, 1852. 5. Саксонов, Сенатор, 2012б. 6. Иванова, 2017. 7. PVB.
Авторы: С. А. Сенатор, Т. И. Плаксина, А. А. Устинова
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АСТРАГАЛ РОГОПЛОДНЫЙ
Astragalus cornutus Pall.

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. В Са-
марской обл. на северной границе ареала. Нахо-
дится под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) 
[1], Саратовской (категория 3) [2], Ульяновской 
(категория 2) [3] и Оренбургской обл. (категория 
3) [4]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 4/Г —  редкий вид 
со стабильной численностью [5].
Распространение. Ареал компактный, охваты-
вающий Восточную Европу, Кавказ, юг Запад-
ной Сибири, север Средней Азии [6]. В настоя-
щее время известен в Предволжье: Сызранский, 
Шигонский р-ны и  Заволжье: Алексеевский, 
Большечерниговский, Богатовский, Елховский, 
Исаклинский, Кинельский, Камышлинский, 
Красноярский, Клявлинский, Нефтегорский, 
Похвистневский, Сергиевский, Шенталинский 
р-ны [5, 7–20].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Растет на обна-
жениях мела и известняка, песчаных и глинистых 
склонах, береговых обрывах, луговых западинах, 
солонцах. Популяции малочисленные, в основ-
ном зрелые неустойчивые. Плотность составляет 
0,5–3,5 особей, в благоприятных фитоценотиче-
ских уловиях 7,3–8,7 на 1 м

2
 [15–20].

Особенности биологии. Кустарничек до  70–
100  см выс. с  коричнево-красным стеблем. 
Соцветие компактное, почти головчатое, при 
плодах удлиняющееся. Венчик пурпурово-фио-
летовый. Бобы до 3,5 мм шир., большей частью 
цилиндрические. Цветет в июне —  июле, плодо-
носит в августе. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Относительно уз-
кий диапазон эколого-фитоценотических ус-
ловий, патиентный тип жизненной стратегии, 
твердосемянность и малый банк семян в почве, 

положение на границе ареала, неконтролируе-
мый выпас, карьерные разработки, чрезмерная 
рекреационная нагрузка, степные пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Грызлы —  опусты-
ненная степь», «Урочище Мулин дол» (Боль-
шечерниговский р-н), «Кутулукские яры» 
(Богатовский р-н), «Зеленая гора» (Елховский 
р-н), «Исаклинская нагорная лесостепь» (Иса-
клинский р-н), «Овраг Верховой» (Кинель-
ский р-н), «Гора Лысая», «Гора Красная» 
(Красноярский р-н), «Гора Копейка» (Пох-
вистневский р-н), «Кондурчинская лесостепь» 
(Шенталинский р-н), «Подвальские террасы» 
(Шигонский р-н) и др.
Необходимы организация ПП в окр. с. Орехов-
ка (Алексеевский р-н), с. Елховка (Елховский 
р-н), с. Русская Селитьба (Красноярский р-н) 
и др., соблюдение природоохранного режима, 
мониторинг состояния природных популяций, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007. 6. Ва-
сильева, 1987а. 7. PVB, SMR, Гербарий Самарского гос. соц.- пед. ун-та. 8. Плаксина, 2001. 
9. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 11. Корчикова и др., 
2014. 12. Митрошенкова, 2014а. 13. Саксонов и др., 2014. 14. Шаронова, Курочкин, 2014.  
15. Ильина, 2014. 16. Ильина, 2015в. 17. Родионова, 2015. 18. Родионова, 2016. 19. Ильина, 
2017б. 20. Ильина, Митрошенкова, 2017.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, А. Е. Митрошенкова, Г. Н. Родионова
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АСТРАГАЛ ГЕЛЬМА
Astragalus helmii Fisch. ex DC.
Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Средневолжско-южноуральский эндемик [1]. 
В Самарской обл. близ западной границы аре-
ала. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 2) [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
4/Г  —  редкий вид со  стабильной численно-
стью [3].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу и  юг Западной Сибири [1, 4]. 
Встречается в  Предволжье: Ставропольский, 
Шигонский р-ны и Заволжье: Большеглушиц-
кий, Большечерниговский, Камышлинский, 
Кинельский, Красноярский, Похвистневский, 
Сергиевский р-ны [5–19].
Ксерофит. Гелиофит. Петрофит. Растет в степ-
ных сообществах, на  плакорах и  крутых кар-
бонатных склонах. Средняя плотность состав-
ляет 2,8–9,6 особей на 1 м

2
, образует плотные 

группировки на поверхности скальных высту-
пов [20]. Снижение конкуренции со стороны 
дерновинных злаков способствует расселению 
вида и  увеличению плотности. Численность 
стабильная [21, 22].
Особенности биологии. Почти бесстебельное 
многолетнее растение 5–13 см выс. с толстым, 
недлинно ветвистым подземным каудексом. 
Стебли сильно облиственные, густо прижа-
то-белопушистые, серебристые, 0,5–1,5  см 
дл. Листочки в числе 3–6 пар, эллиптические, 
островатые, с обеих сторон серебристо-прижа-
товолосистые. Венчики бледно-желтые. Бобы, 
сжатые с боков, продолговато-эллиптические, 
беломохнатые. Размножение семенное. Цветет 
в мае —  июне, плодоносит в июле. Автомехано-
хор. В  отдельные годы, при неблагоприятных 

погодных условиях, семенификация составля-
ет в среднем 32% [23]. Банк семян отсутствует. 
Продолжительность жизни особей в  среднем 
19–34 и  более лет [21, 24]. Ценопопуляции 
зрелые нормальные [21, 25].
Лимитирующие факторы. Относительная сте-
нотопность, патиентная жизненная стратегия, 
отсутствие банка семян, палы, перевыпас, чрез-
мерная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Подвальские 
террасы», «Левашовская степь» (Шигонский 
р-н), «Каменные лога № 1, 2, 3» (Большечер-
ниговский р-н), «Чубовская степь», «Игонев 
дол» (Кинельский р-н), «Гора Красная» (Крас-
ноярский р-н), «Гора Копейка» (Похвистнев-
ский р-н), «Гора Высокая» (Сергиевский р-н).
Необходима организация ПП «Каменистая 
степь у с. Камышла», «Урочище Золотая гора» 
(Камышлинский р-н), «Пичерский шихан» 
(Сергиевский р-н) и др.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Васильева, 1987а. 5. Клаус, 1852. 6. Смирнов, 1904. 7. Плаксина, 2001. 
8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Реестр особо охраняемых…, 2010. 10. Ильина Н. С. и др., 
2005. 11. Ильина и др., 2009. 12. Кудашкина, Плаксина, 2009. 13. Ильина, Ильина Н.С., 
2009. 14. Иванова и др., 2011. 15. Митрошенкова и др., 2013. 16. Васюков и др., 2014. 
17. Митрошенкова и др., 2015. 18. Родионова, Клюшина, 2017. 19. LE, PVB, MW, SMR, 
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 20. Родионова, 2003а. 21. Родионова, 2000. 22. Иль-
ина, 2014б. 23. Родионова, 2003б. 24. Родионова, 2001. 25. Родионова, 2008.
Автор: Г. Н. Родионова
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АСТРАГАЛ ДЛИННОНОЖКОВЫЙ
Astragalus macropus Bunge

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавливаю-
щийся вид. В Самарской обл. на северной границе 
ареала. Находится под охраной в Ульяновской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в первое издание Крас-
ной книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  услов-
но редкий вид со стабильной численностью [2].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Восточной Европы, юг Западной Сибири, 
север Казахстана [3]. Впервые для региона указан 
К. К. Клаусом в 1852 г. [4]. Встречается только 
в  Заволжье: Алексеевский, Богатовский, Боль-
шеглушицкий, Большечерниговский, Борский, 
Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, 
Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский 
и Сергиевский р-ны [5–14].
Ксерофит. Гелиофит. Произрастает в  степях, 
на обнажениях карбонатных пород и на глини-
стых склонах балок. Популяции малочислен-
ные, зрелые нормальные с преобладанием гене-
ративных особей, в основном устойчивые [15].
Особенности биологии. Полукустарничек с мощ-
ным ветвистым подземным стволиком и корот-
кими (до  5  см) надземными побегами. Листья 
с 5–7 парами линейных или линейно-ланцетных 
листочков. Соцветие  —  рыхлая кисть. Венчик 
бледно-фиолетовый. Бобы продолговато-линей-
ные, 10–15 мм дл. и 3 мм шир., вверх торчащие, 
прямые, белопушистые, всегда с примесью прижа-
тых черных волосков. Цветет в мае —  июне, пло-
доносит в июле —  августе. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, требовательность к эдафическим 
и  ценотическим условиям, малый банк семян 
в почве, неконтролируемый выпас, отчуждение 
территории под строительство дорог и разра-
ботку нефтяных месторождений, чрезмерная 
рекреационная нагрузка, степные пожары.

Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Березовый овраг», 
«Урочище Богатырь», «Овраг «Бирючий» 
(Алексеевский р-н), «Попов сад» (Большеглу-
шицкий р-н), «Истоки реки Большой Иргиз», 
«Грызлы —  опустыненная степь», «Урочище 
Мулин дол», «Костинские лога», «Балка Кла-
довая» (Большечерниговский р-н), «Гостев-
ский шихан» (Борский р-н), «Прибайкаль-
ская настоящая степь» (Красноармейский р-н), 
«Вязовская ковыльная степь», «Богдановская 
сыртовая ковыльная степь» (Нефтегорский 
р-н), «Серноводный шихан», «Горы на  реке 
Казачка» (Сергиевский р-н), «Гора Копейка» 
(Похвистневский р-н) и др.
Необходимы организация ПП в  окр. пос. 
Красный Октябрь (Большечерниговский р-н), 
«Кандабулакская лесостепь» (Елховский р-н), 
в окр. г. Кинеля (Кинельский р-н), «Любимое» 
(Пестравский р-н), «Пичерский шихан», «Че-
калинские высоты» (Сергиевский р-н) и «Уро-
чище Бузбаш» (Камышлинский р-н). Монито-
ринг состояния природных популяций. Поиск 
новых мест произрастания с последующей ор-
ганизацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Василь-
ева, 1987а. 4. Клаус, 1852. 5. Васюхина, Плаксина, 2015. 6. Дюжаева, Кузовенко, 2013.  
7. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 8. Кузовенко, 2016. 9. Кудашкина (Корчикова) и др., 2009. 
10. Митрошенкова и др., 2015. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Саксонов и др., 2013а. 
13. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 14. Шаронова, Курочкин, 2015а.  
15. Ильина, 2015.
Авторы: О. А. Кузовенко, В. Н. Ильина
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АСТРАГАЛ БОРОЗДЧАТЫЙ
Astragalus sulcatus L.

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [1] и Ульяновской обл. (категория 3) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 3/Б —  весьма ред-
кий вид, плавно снижающий численность [3].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю 
и Восточную Европу, Средиземноморье, юг За-
падной Сибири, юго-запад Восточной Сибири, 
север Средней Азии [4]. Впервые для региона ука-
зан К. К. Клаусом в 1852 г. [5]. В настоящее время 
известен в Заволжье: Алексеевский, Безенчукский, 
Большеглушицкий, Большечерниговский, Волж-
ский, Елховский, Красноярский, Нефтегорский, 
Пестравский, Сергиевский и Челно-Вершинский 
р-ны [3, 6–19]. Есть непроверенное указание 
на произрастание в Предволжье [20].
Мезоксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Растет 
по  солонцеватым остепненным лугам, в  степ-
ных балках на перегнойно-карбонатных почвах. 
Популяции малочисленные, зрелые или старе-
ющие, в  основном неустойчивые. Плотность 
составляет 0,5–2,5 особей на 1 м

2
 [18–19].

Особенности биологии. Травянистый стержне-
корневой многолетник 30–80 см выс. Растение 
голое или слегка опушенное. Листочки тупые, 
в числе 8–11 пар, от продолговато-эллиптиче-
ских до линейно-ланцетных. Венчик бледно-фи-
олетовый. Бобы вверх или косо вверх стоячие, 
продолговатые, 9–11  мм дл., почти трехгран-
ные, опушенные. Цветет в июне —  июле. Раз-
множение семенное.
Лимитирующие факторы. Относительно узкий 
диапазон эколого-фитоценотических условий, 
патиентный тип жизненной стратегии, твер-

досемянность и малый банк семян в почве, не-
контролируемый выпас, карьерные разработки, 
чрезмерная рекреация, степные пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Попов сад» (Боль-
шеглушицкий р-н), «Истоки реки Большой 
Иргиз», «Грызлы  —  опустыненная степь», 
«Урочище Мулин дол», «Костинские лога», 
«Балка Кладовая» (Большечерниговский р-н), 
«Преображенная степь» (Волжский р-н), «Зе-
леная гора» (Елховский р-н), «Гора Лысая», 
«Гора Красная» (Красноярский р-н), «Сер-
новодный шихан», «Горы на  реке Казачка» 
(Сергиевский р-н) и др.
Необходимы организация ПП в окр. с. Алек-
сеевка, пос. Авангард (Алексеевский р-н), окр. 
с. Кобзевка (Большеглушицкий р-н), окр. пос. 
Красный Октябрь (Большечерниговский р-н), 
окр. с. Средняя Солонцовка, окр. с. Кривое 
озеро (Красноярский р-н) и  др., мониторинг 
состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Васильева, 1987а. 5. Клаус, 1852. 6. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. 
соц.-пед. ун-та. 7. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 8. Кузовенко, Плаксина, 2010. 9. Ре-
естр особо охраняемых…, 2010. 10. Ильина, Ильина Н. С., 2011. 11. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 12. Ильина Н. С., 2015. 13. Митрошенкова, 2014а. 14. Васюков и др., 2015а. 15. 
Митрошенкова, 2015а. 16. Митрошенкова, 2015в. 17. Кузовенко, 2016. 18. Ильина, 2017и.  
19. Ильина, 2017л. 20. Саксонов и др., 2003б.
Авторы: В. Н. Ильина, О. А. Кузовенко, А. Е. Митрошенкова
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АСТРАГАЛ ТЕМИРСКИЙ
Astragalus temirensis Popov

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. За-
волжско-южноуральско-североказахстанский 
эндемик. В Самарской обл. на северо-западной 
границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает Южный 
Урал, Среднее Заволжье, Северный и  Цент-
ральный Казахстан [1, 2]. Впервые в  регионе 
найден Т. И. Плаксиной, О. А. Легоньких (Ку-
зовенко) и  И. В. Шароновой в  2001 г. [3, 4]. 
Встречается только в  Заволжье: Богатовский, 
Большечерниговский, Большеглушицкий р-ны 
[5–10].
Ксерофит. Гелиофит. Факультативный петро-
фит. Встречается в степях, на глинистых и ка-
менистых склонах балок. Зарегистрированные 
популяции характеризуются низкой численно-
стью, отсутствием проростков и  ювенильных 
растений. Генеративное ядро представлено 75% 
особей. Их соотношение изменяется по сезо-
нам, но  всегда преобладают старовозрастные 
генеративные растения (до 28%) [8]. Наиболее 
крупные популяции зарегистрированы на тер-
ритории ПП «Грызлы —  опустыненная степь» 
(Большечерниговский р-н) [7].
Особенности биологии. Полукустарничек 
10–20  см выс. Одревесневающие побеги по-
легающие, стелющиеся. Листья с  4–5 парами 
ланцетных листочков. Цветоносы в  2–3 раза 
длиннее листьев. Цветки пурпурные, в  очень 
коротких, зонтиковидных, 5–8-цветковых со-
цветиях. Чашечка опушена рыхло прижатыми, 
едва отстоящими волосками (заметными лишь 

при увеличении). Бобы прижато опушенные, 
палочковидные 3–4 см дл., до 2,5 мм шир. Цве-
тет в мае, плодоносит в июне —  июле [11].
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, низкая конкурентоспособность 
по  отношению к  дерновинным растениям, 
степные палы, распашка степей, отчуждение 
территории под строительство дорог, разра-
ботку карьеров и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь», «Урочище Мулин дол» 
(Большечерниговский р-н), «Кутулукские 
яры» (Богатовский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. пос. Ря-
занский (Большеглушицкий р-н), соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг состо-
яния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Васильева, 1987а. 2. Князев, Куликов, 2004. 3. Легоньких 
(Кузовенко) и др., 2002. 4. Плаксина и др., 2009а. 5. Юдакова, 2009. 6. Кузовенко, 2016.  
7. Кузовенко, Плаксина, 2010. 8. Ильина, 2015в. 9. Плаксина и др., 2015. 10. MW, LE, 
PVB, SMR. 11. Рябинина, Князев, 2009.
Авторы: О. А. Кузовенко, В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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АСТРАГАЛ УЗКОЛИСТНЫЙ
Astragalus tenuifolius L.
[A. scopaeformis Ledeb.]

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Средневолжско-южноуральский энде-
мик [1]. Находится под охраной в Саратовской 
обл. (категория 1) [2].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
Восточно-Европейской равнины, юге Запад-
ной Сибири, северо-западе Средней Азии [3]. 
Впервые для региона указан С. И. Коржин-
ским в 1898 г. [4]. В настоящее время известен 
в Предволжье: Сызранский, Шигонский р-ны 
и  Заволжье: Алексеевский, Большечернигов-
ский, Борский, Елховский, Сергиевский и По-
хвистневский р-ны [5–15].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Произрастает 
в каменистых степях на щебенистых склонах, 
обнажениях мела и известняка. Популяции ма-
лочисленные, в основном зрелые неустойчивые. 
Плотность составляет 0,5–3,4 особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Растения с укорочен-
ными стеблями до 10 см выс., образующие гу-
стые дерновины. Прилистники сросшиеся меж-
ду собой. Цветоносы длиннее листьев в 1,5–2 
раза. Цветки розовые, бледно-фиолетовые, реже 
бледно-пурпурные. Чашечка трубчатая, к концу 
цветения не вздувающаяся. В опушении чаше-
чек обычно преобладают белые волоски. Зубцы 
чашечки треугольно-ланцетные, 0,5–0,7 мм дл., 
в 1,5–2(3) раза короче цветоножек (при плодах 
в  3–5 раз их короче). Листья расставленные. 
Бобы кожистые, или перепончатые, на спинке 
без желобка.
Лимитирующие факторы. Сравнительно узкий 
диапазон эколого-фитоценотических условий, 

патиентный тип жизненной стратегии, положе-
ние на границе ареала, эндемичный ареал, не-
контролируемый выпас, карьерные разработки, 
чрезмерная рекреационная нагрузка, степные 
пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Большечерниговский р-н), 
«Геологические отложения триаса» (Борский 
р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), «Гора 
Копейка» (Похвистневский р-н), «Серновод-
ный шихан», «Горы на реке Казачка» (Серги-
евский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Овраг Колган-
ник» (Алексеевский р-н), «Кандабулакская ле-
состепь» (Елховский р-н), «Ендурайкинское 
плато» (Сергиевский р-н), «Губинско-Троеку-
ровские высоты» (Сызранский и Шигонский 
р-ны) и  др., соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произраста-
ния с  последующей организацией охранного   
режима.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Красная книга…, 2006. 3. Васильева, 
1987а. 4. Korzchinsky, 1898. 5. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Раков, 
1993. 7. Плаксина, 2001. 8. Митрошенкова, 2004. 9. Ильина и др., 2006. 10. Сосудистые 
растения…, 2007. 11. Кузовенко, Плаксина, 2010. 12. Саксонов, Сенатор, 2012б. 13. Сак-
сонов и др., 2013а. 14. Шаронова, Курочкин, 2014. 15. Шаронова, Курочкин, 2015а.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, И. В. Шаронова
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АСТРАГАЛ УКРАИНСКИЙ
Astragalus ucrainicus Popov et Klokov

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в  Ульяновской (кате-
гория 3) [1] и  Оренбургской обл. (категория 
3) [2].
Распространение. Восточноевропейский вид 
[3]. В Самарской обл. встречается только в За-
волжье: Алексеевский, Большечерниговский, 
Пестравский и Сергиевский р-ны [4–14].
Ксерофит. Произрастает на обнажениях карбо-
натных пород, в степях на солонцеватых почвах. 
Численность невысокая. Наиболее крупные 
популяции, насчитывающие 150–200 особей 
на 100 м

2
, зарегистрированы в 2017 г. на терри-

тории ПП «Урочище Мулин дол» (Большечер-
ниговский р-н). Ценопопуляции, как правило, 
характеризуются низкой численностью, слу-
чайным размещением особей, низким уровнем 
виталитета, флуктуационной динамикой онто-
генетической структуры, невысокими показа-
телями индексов замещения и восстановления 
особей. В  основном они неполночленные, 
однако в  некоторых случаях отмечены особи 
всех стадий онтогенеза. Вид проявляет черты 
фитоценотического патиента, выпадает из сооб-
ществ при значительной антропогенной нагруз-
ке на местообитания. Отмечено положительное 
влияние обильных осадков в весенний период 
(наблюдения 2017 г.). Длительность онтогенеза 
A. ucrainicus оценивается в 6–17 и, возможно, 
более лет [15].
Особенности биологии. Полукустарничек 
10–25  см выс. Листья черешковые, узкие, 
нитевидные, парные. Соцветие собрано в ма-
лоцветковую кисть. Лепестки бледно-желтые. 
Бобы шиловидно-линейные, слегка дуговид-

но изогнутые, косо торчащие вверх. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в августе [16].
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая амплитуда, положение на  гра-
нице ареала, низкая конкурентоспособность, 
уплотнение почвы скотом и  при чрезмерной 
рекреационной нагрузке, степные палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Урочище Бо-
гатырь», «Березовый овраг», «Овраг Бирю-
чий» (Алексеевский р-н), «Урочище Мулин 
дол», «Кошкинская балка», «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Балка Кладовая», «Ка-
менные лога № 1, 2, 3», «Костинские лога» 
(Большечерниговский р-н), «Серноводный 
шихан» (Сергиевский р-н), «Балка Лозовая» 
(Пестравский р-н).
Необходимы организация ПП к северо-западу 
от пос. Краснооктябрьский (Большечернигов-
ский р-н), поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режи-
ма, охрана лесостепной растительности от чрез-
мерной рекреации, изучение особенностей он-
тогенеза и репродуктивных возможностей.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Васильева, 1987а. 4. Сосудистые растения…, 2007. 5. Ильина, 2008в. 6. Князев, 
2012б. 7. Саксонов и др., 2013а. 8. Сенатор, Саксонов, 2013. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
10. Васюков и др., 2014. 11. Ильина, Митрошенкова, 2015. 12. Митрошенкова, Ильина, 
2017. 13. Шаронова, Курочкин, 2015б. 14. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 
15. Ильина, 2017ж. 16. Маевский, 2006.
Авторы: В. Н. Ильина, О. А. Кузовенко, А. Е. Митрошенкова
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АСТРАГАЛ ВОЛЖСКИЙ
Astragalus wolgensis Bunge

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Средневолжско-южноуральский 
эндемик [1]. Занесен в Список видов растений 
Европы, находящихся под угрозой [2]. Вклю-
чен в Приложение I к Бернской конвенции [3]. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (кате-
гория 3) [4] и Саратовской обл. (категория 3) 
[5]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно ред-
кий вид со стабильной численностью [6].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России и  Приуралье 
[7]. Встречается в  Предволжье: Шигонский 
р-н и  Заволжье: все административные р-ны, 
за исключением Безенчукского, Приволжского, 
Ставропольского р-нов [7–18, 24].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Петрофит. 
Растет в  степных сообществах, на  плакорах 
и карбонатных склонах, предпочитает откры-
тые пространства с разреженным травостоем. 
Средняя плотность составляет 1,9–7,8 особей 
на  1  м

2
 [19–21]. При увеличении плотности 

снижается жизненность особей.
Особенности биологии. Травянистый розе-
точный стержнекорневой многолетник 10–
20 см выс. Листочков 12–18, иногда до 20 пар, 
островатых или притупленных, от яйцевидных 
до продолговатых, почти голых, снизу с реснич-
ками по краю и главной жилке. Венчики блед-
но-желтые. Бобы почти сидячие на  коротких 
ножках, овальные или продолговато-оваль-
ные, с  носиком. Размножение семенное. Цве-
тет в мае —  июне, плодоносит в июле. Прео-
бладают старовозрастные популяции (61,8%) 
[20, 22, 23].

Лимитирующие факторы. Отсутствие банка 
семян, уничтожение местообитаний (строи-
тельство), палы, перевыпас, чрезмерная рекре-
ационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Каменные лога № 1, 
2, 3», «Урочище Мулин Дол», «Сестринские 
окаменелости», «Кошкинская балка», «Балка 
Кладовая», «Участок типчаково-ковыльной 
целинной степи» (Большечерниговский р-н), 
«Балка Лозовая» (Пестравский р-н), «Родник 
в  окрестностях с. Чубовка», «Овраг Верхо-
вой» (Кинельский р-н), «Вязовская ковыльная 
степь», «Богдановская сыртовая ковыльная 
степь» (Нефтегорский р-н), «Гора Копейка» 
(Похвистневский р-н), «Гора Высокая», «Сер-
новодный шихан», «Нефтяной овраг» (Серги-
евский р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н).
Необходима организация ПП «Урочище Зо-
лотая гора» (Большечерниговский р-н), «Уро-
чище Бузбаш» (Камышлинский р-н), «Успен-
ско-Красносельские вершины», «Пичерский 
Шихан» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Bilz et al., 2011. 3. Конвенция об ох-
ране…, 2017. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2007. 
7. Васильева, 1987а. 8. Korzchinsky, 1898. 9. Плаксина, 2001. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б.  
10. Реестр особо охраняемых…, 2010. 11. Ильина Н. С. и др., 2005. 12. Учаева, Ильина, 
2005. 13. Ильина и др., 2009. 14. Кудашкина, Плаксина, 2009. 15. Ильина, Ильина Н.С, 
2009. 16. Васюков и др., 2014. 17. Митрошенкова и др., 2015. 18. Митрошенкова, Ильина., 
2017. 19. Родионова, Клюшина, 2017. 20. Родионова, 2003а. 21. Родионова, Васильева, 
2004. 22. Родионова, 2015. 23. Родионова, 2001. 24. Родионова, 2016. 25. LE, PVB, MW, 
SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та.
Автор: Г. Н. Родионова

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   117 27.02.2018   9:30:03



118 Красная книга Самарской области

АСТРАГАЛ ЦИНГЕРА
Astragalus zingeri Korsh.

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Средневолжско-южноуральский эндемик [1]. 
В Самарской обл. классическое местонахожде-
ние вида [2]. Включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 2) [3]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [4], 
Саратовской (категория 2) [5], Ульяновской 
(категория 2) [6] и Оренбургской обл. (катего-
рия 1) [7]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  услов-
но редкий вид со стабильной численностью [8].
Распространение. Ареал охватывает Среднее 
Поволжье и Южный Урал [1, 9]. Встречается 
в  Предволжье: все административные р-ны 
и Заволжье: Большечерниговский, Елховский, 
Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, 
Кинель-Черкасский, Клявлинский, Краснояр-
ский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиев-
ский, Челно-Вершинский, Шенталинский р-ны 
[10–19, 26].
Ксерофит. Гелиофит. Облигатный кальцефит. 
Петрофит. Растет на  каменистых склонах, 
обнажениях мела и  известняка, щебнистом 
субстрате отвалов карьеров. Средняя плот-
ность —  3,7–12,4 особей на 1 м

2
. Большинство 

ценопопуляций переходные и стареющие нор-
мальные. Численность стабильная, в засушли-
вые годы имеет тенденцию к снижению [20–22].
Особенности биологии. Полукустарничек 
15–55 см выс. Стебель деревянистый, развет-
вленный от основания. Листочков 4–6(8) пар, 
линейно-ланцетных. Окраска лепестков меня-
ется в зависимости от субстрата: на мелах она 
почти белая, на  известняках  —  бледно-жел-
тая. Цветет в конце мая —  июне. Плодоносит 

в июле. Размножение исключительно семенное. 
Продолжительность жизни особей в  среднем 
15–40 и более лет [23]. Стресс-толерант [24]. 
Для жигулевской популяции определено число 
хромосом 2n=28 [25].
Лимитирующие факторы. Облигатная кальце-
фильность, патиентная жизненная стратегия, 
отсутствие банка семян, уничтожение место-
обитаний, палы, выпас, рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука», ПП «Гурь-
ев овраг» (Шигонский р-н), «Зеленая гора» 
(Елховский р-н), «Исаклинская нагорная лесо-
степь» (Исаклинский р-н), «Чубовская степь», 
«Овраг Верховой», «Каменный дол», «Иго-
нев дол» (Кинельский р-н), «Гора Лысая» 
(Красноярский р-н) и др.
Необходимо организовать ПП «Урочище Буз-
баш», «Красноярские нагорные дубравы» (Ка-
мышлинский р-н), «Успенско-Красносельские 
вершины», «Чекалинские высоты» (Сергиев-
ский р-н) и др.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Korzchinsky, 1892. 3. Красная кни-
га…, 2008. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2005. 
7. Постановление Правительства…, 2014. 8. Красная книга…, 2007. 9. Васильева, 1987а. 
10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 11. Реестр особо охраняемых…, 2010. 12. Кудашкина, Плак-
сина, 2009. 13. Ильина, Ильина Н. С., 2010. 14. Родионова, 2013. 15. Митрошенкова и др., 
2012. 16. Саксонов и др., 2013а. 17. Митрошенкова и др., 2013. 18. Васюков и др., 2014. 
19. Митрошенкова и др., 2015. 20. Родионова, 2000. 21. Родионова, 2015. 22. Родионова, 
2016. 23. Родионова, 2013. 24. Родионова, Ильина, 2013. 25. Спасская, Плаксина, 1995. 
26. LE, PVB, MW, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та.
Авторы: Г. Н. Родионова, Т. И. Плаксина
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СОЛОДКА ГОЛАЯ
Glycyrrhiza glabra L.

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Саратовской обл. (ка-
тегория 3) [1] и Респ. Татарстан (категория 3) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 3/А —  весьма ред-
кий вид, резко снижающий численность [3].
Распространение. Ареал охватывает Восточную 
и Среднюю Европу, Средиземноморье, Кавказ, 
юг Западной Сибири, Среднюю и Малую Азию, 
Иран [4]. Впервые собран Т. И. Плаксиной 
в 1960 г. [5]. Встречается в Заволжье: Безенчук-
ский, Большеглушицкий, Большечерниговский, 
Волжский, Красноармейский, Нефтегорский, 
Пестравский и Хворостянский р-ны [3, 5–18].
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Растет 
на засоленных почвах в лугово-степных сооб-
ществах, на солонцеватых лугах, в оврагах, у до-
рог, в том числе железнодорожных путей, вдоль 
канав. Обычно образует небольшие группы, 
реже встречается одиночными особями. Заре-
гистрировано несколько крупных популяций, 
в  каждой насчитывается около 1000 особей. 
Большая часть популяций зрелые неустойчивые 
(95%) или перспективные (5%).
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 50–80 см выс. Стебли прямосто-
ячие, простые или ветвистые, негусто коротко-
опушенные с редко рассеченными точечными 
железками или железистыми шипиками. Листья 
непарноперистые с 3–10 парами эллиптических 
или ланцетных листочков. Цветки собраны 
в  редкие удлиненные рыхлые кисти. Венчик 
фиолетовый или беловатый. Цветет с  июня 
по август. Бобы продолговатые, голые или с же-
лезистыми шипиками. Размножение семенное.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, незначительный банк семян 
в  почве, неконтролируемый выпас, степные 
палы, рекреация, уничтожение местообитаний 
(строительство полевых станов), заготовка ле-
карственного сырья.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Каменные лога № 1, 
2, 3», «Кошкинская балка», «Дол Верблюдка», 
«Грызлы —  опустыненная степь», «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Урочище Мулин дол», «Ко-
стинские лога» (Большечерниговский р-н), «По-
пов сад» (Большеглушицкий р-н), «Прибайкаль-
ская настоящая степь» (Красноармейский р-н), 
«Вязовская ковыльная степь», «Богдановская 
сыртовая ковыльная степь», «Домашкинская 
лесостепь» (Нефтегорский р-н).
Необходимы организация ПП «Урочище 
Любимое», «Урочище Чагра» (Пестравский 
р-н), «Озеро Кочкарка» (Волжский р-н) и др., 
мониторинг природных популяций, изучение 
эколого-биологических особенностей вида, по-
иск новых мест произрастания с последующей 
организацией охранного режима, соблюдение 
природоохранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Васильева, 1987б. 5. Плаксина, 2001. 6. PVB, SMR, Гербарий Самар. 
гос. соц.-пед. ун-та. 7. Изукина, Ильина, 2005. 8. Ильина, Исайкин, 2009. 9. Кузовенко, 
Плаксина, 2009. 10. Реестр особо охраняемых…, 2010. 11. Кузовенко, 2011. 12. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 13. Шаронова, Ильина, 2012. 14. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 15. Ильина, 
Митрошенкова, 2014б. 16. Кузовенко, 2014. 17. Юрицына, Саксонов, 2014. 18. Митро-
шенкова, 2014б.
Авторы: В. Н. Ильина, О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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КОПЕЕЧНИК ГМЕЛИНА
Hedysarum gmelinii Ledeb.

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Находится под охраной в Оренбургской 
(категория 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 
2) [2]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со  статусом 3/Г  —  весьма 
редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Западную 
Сибирь, юго-запад Восточной Сибири, северо-
восток Средней Азии, Монголию [4]. Встреча-
ется в Предволжье: Шигонский р-н и Заволжье: 
Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, 
Красноярский, Сергиевский, Челно-Вершин-
ский р-ны [3, 5–20].
Мезоксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Произ-
растает в  степях на  каменистых известняко-
вых, мергелистых и меловых склонах. Произ-
растает небольшими группами, иногда бывает 
обильным. Наиболее крупные популяции пред-
ставлены в Предволжье. Ранее указывался для 
Похвистневского р-на [3], откуда в настоящее 
время, по-видимому, исчез. В условиях низкой 
антропогенной нагрузки (или ее отсутствии) 
отмечаются зрелые нормальные полночленные 
популяции с максимумом на зрелых генератив-
ных экземплярах (46%) [9, 12, 17, 20]. Популя-
ции неустойчивые (93%), временно угасающие 
(4%), перспективные (3%).
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 15–60 см выс. Стебли восходящие 
или прямостоячие, ребристые, более или менее 
покрытые густыми волосками. Листочки сверху 
голые или почти голые, снизу прижатопушистые, 
4–8-парные, яйцевидно-эллиптические. Венчик 
розово-пурпуровый. Окраска лепестков меня-
ется при смене субстрата: на  мелах она ближе 

к палевому цвету, на известняках —  к розовому. 
Цветет в июне —  июле. Плод —  2–6-членный 
боб. Размножение только семенное.
Лимитирующие факторы. Относительно узкий 
диапазон эколого-фитоценотических условий, 
патиентный тип жизненной стратегии, поло-
жение на  границе ареала, неконтролируемый 
выпас, карьерные разработки, чрезмерная ре-
креационная нагрузка, степные пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Меловые леса 
южной части Сенгилеевской возвышенности», 
«Гурьев овраг», «Подвальские террасы» (Ши-
гонский р-н), «Исаклинская нагорная лесо-
степь» (Исаклинский р-н), «Гора Высокая», 
«Серноводный шихан» (Сергиевский р-н).
Необходимо увеличить площадь существую-
щего ПП «Озеро Молочка» (Исаклинский 
р-н) и  организовать ПП «Степное верховье 
Шешмы», «Урочище Шешмы у  с. Старый 
Маклауш» (Клявлинский р-н), «Успенско-
Красносельские вершины» (Сергиевский р-н), 
«Золотая Гора» (Камышлинский р-н), «Кон-
дурчинские яры» (Челно-Вершинский р-н).

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2015. 3. Красная книга…, 2007. 4. Васильева, 1987в. 5. Федченко и др., 1931. 6. PVB, SMR, 
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 7. Ильина, 2006. 8. Саксонов, Ильина, 2006. 9. Иль-
ина, 2007б. 10. Ильина Н. С. и др., 2008. 11. Ильина, Козяева, 2010. 12. Ильина, 2010а. 
13. Митрошенкова, 2010. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б. 15. Ильина, 2014д. 16. Шаро-
нова, Курочкин, 2014. 17. Ильина, 2015в. 18. Шаронова, Курочкин, 2015б. 19. Ильина, 
Митрошенкова, 2017. 20. Ильина, 2011.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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КОПЕЕЧНИК 
КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ

Hedysarum grandiflorum Pall.
Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. В Самарской обл. на северной гра-
нице ареала. Включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 3в) [1]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [2], 
Оренбургской (категория 1) [3], Саратовской 
(категория 3) [4] и Ульяновской обл. (категория 
2) [5]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной численностью [6].
Распространение. Встречается в Восточной Ев-
ропе, в том числе в Украине, Казахстане [7, 8]. 
Известен в Предволжье: Ставропольский, Сыз-
ранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: Бога-
товский, Большечерниговский, Большеглушиц-
кий, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, 
Кинельский, Клявлинский, Красноармейский, 
Красноярский, Пестравский, Похвистневский, 
Сергиевский, Челно-Вершинский р-ны [9–23].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Произра-
стает в каменистых степях, по кустарниковым 
опушкам на склонах известняковой, меловой, 
доломитовой, мергелистой литологии. Наибо-
лее крупные популяции представлены в Пред-
волжье. Популяции в большинстве случаев зре-
лые нормальные полночленные с максимумом 
на зрелых генеративных особях (43%) [11, 24]. 
Зарегистрированы неустойчивые (95%) и пер-
спективные (5%) популяции.
Особенности биологии. Травянистый стержне-
корневой многолетник 15–35 см выс. Листья 
непарноперистые, с обеих сторон серебристо-
волосистые. Листочки в числе 2–5 пар продол-
говатые или эллиптические. Крупные цветки 

собраны в густые кисти. Венчики до 2–2,5 см 
дл., беловато-желтые. Цветет в  мае  —  июне. 
Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Относительно узкий 
диапазон эколого-фитоценотических условий, 
патиентный тип жизненной стратегии, поло-
жение на  границе ареала, неконтролируемый 
выпас, карьерные разработки, чрезмерная ре-
креационная нагрузка, степные пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Меловые 
леса южной части Сенгилеевской возвышен-
ности», «Подвальские террасы» (Шигонский 
р-н), «Кутулукские яры» (Богатовский р-н), 
«Зеленая гора», «Гора Лысая» (Елховский 
р-н), «Исаклинская нагорная лесостепь» (Иса-
клинский р-н), «Гора Каратал чагыл (Куратас-
Чагы)» (Камышлинский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Урочище Буз-
баш», «Каменистая степь у с. Камышла», «Зо-
лотая гора» (Камышлинский р-н), «Вишневый 
дол» (Большеглушицкий р-н) и др.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2016. 3. Постанов-
ление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. 6. Красная 
книга…, 2007. 7. Васильева, 1987в. 8. Росков и др., 1998. 9. Клаус, 1852. 10. PVB, SMR, 
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 11. Ильина, 2006. 12. Ильина, 2007б. 13. Ильина, 
2008в. 14. Ильина, 2010б. 15. Ильина, Ильина Н. С., 2010. 16. Реестр особо охраняемых…, 
2010. 17. Саксонов, Сенатор, 2012б. 18. Митрошенкова, 2014а. 19. Митрошенкова, 2015а. 
20. Шаронова, Курочкин, 2014. 21. Ильина, Митрошенкова, 2015. 22. Шаронова, Куроч-
кин, 2015а. 23. Ильина, Митрошенкова, 2017. 24. Ильина, 2014д.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, С. В. Саксонов, И. В. Шаронова
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КОПЕЕЧНИК РАЗУМОВСКОГО
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Занесен в Список видов растений Ев-
ропы, находящихся под угрозой [1]. Включен 
в  Приложение I к  Бернской конвенции [2]. 
Включен в Красную книгу Российской Федера-
ции (категория 3д) [3]. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 1) [4], Оренбург-
ской (категория 1) [5], Саратовской (катего-
рия 1) [6] и  Ульяновской обл. (категория 3) 
[7]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 4/Г —  редкий вид 
со стабильной численностью [8].
Распространение. Встречается в Среднем Повол-
жье, Приуралье и на Южном Урале, а также в Си-
бири [9, 10]. Известен в Предволжье: Шигонский 
р-н и в Заволжье: Богатовский, Большечернигов-
ский, Волжский, Исаклинский, Елховский, Ки-
нельский, Красноярский, Похвистневский, Сер-
гиевский и Челно-Вершинский р-ны [8, 11–19].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Произра-
стает в каменистых степях, по кустарниковым 
опушкам на  карбонатных склонах. Наиболее 
крупные популяции представлены в Заволжье. 
В оптимальных условиях свойственны зрелые 
нормальные полночленные популяции с  од-
новершинным спектром с максимумом на зре-
лых генеративных экземплярах (46%) [13, 20]. 
Большинство популяций неустойчивые (78%), 
некоторые перспективные (22%).
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое корневищное растение 20–45 см выс. с мно-
гочисленными восходящими побегами. Стебли 
прижатоволосистые, с  непарноперистыми ли-
стьями. Листочки, в числе 4–7 пар, линейно-лан-
цетные или линейные. Цветки по 8–20 собраны 

в  сжатую кисть. Венчик бледно-розовый или 
лиловый. Цветет в июне. Плоды —  бобы с 2–4, 
реже —  5–7 члениками. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Относительно узкий 
диапазон эколого-фитоценотических условий, 
патиентный тип жизненной стратегии, поло-
жение на  границе ареала, неконтролируемый 
выпас, карьерные разработки, чрезмерная ре-
креационная нагрузка, степные пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Подвальские 
террасы», «Меловые леса южной части Сен-
гилеевской возвышенности» (Шигонский р-н), 
«Гора Лысая», «Зеленая гора» (Елховский 
р-н), «Чубовская степь», «Родник в окрестно-
стях с. Чубовка», «Овраг Верховой», «Камен-
ный дол» (Кинельский р-н), «Гора Красная» 
(Красноярский р-н), «Гора Копейка» (Пох-
вистневский р-н), «Гора Высокая», «Серно-
водный шихан» (Сергиевский р-н) и др.
Неоходима организация ПП «Красный Ключ» 
(Исаклинский р-н), «Ендурайкинское плато», 
«Успенско-Красносельские вершины» (Серги-
евский р-н).

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция об охране…, 2017. 3. Красная 
книга…, 2008. 4. Красная книга…, 2016. 5. Постановление Правительства…, 2014. 6. Крас-
ная книга…, 2006. 7. Красная книга…, 2015. 8. Красная книга…, 2007. 9. Васильева, 1987в. 
10. Росков и др., 1998. 11. Клаус, 1852. 12. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 
13. Ильина, 2006. 14. Ильина, 2007б. 15. Кудашкина, Плаксина, 2009. 16. Ильина, 2010а. 
17. Саксонов, Сенатор, 2012б. 18. Шаронова, Курочкин, 2015а. 19. Ильина, Митрошен-
кова, 2017. 20. Ильина, 2014д.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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ЧИНА ЛИТВИНОВА
Lathyrus litvinovii Iljin

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на западной границе ареала. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/Г —  очень редкий 
вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Эндемик Южного Урала 
и Приуралья. Впервые в Самарской обл. собран 
К. К. Клаусом в 1852 г. [2]. Встречается только 
в  Заволжье: Исаклинский, Похвистневский, 
Сергиевский и Шенталинский р-ны [1, 3–13].
Мезофит. Теневыносливый вид. Растет на лес-
ных полянах, в зарослях кустарников, на лесных 
опушках в лесостепной зоне. Не бывает обиль-
ным, встречаясь преимущественно одиночны-
ми особями. Численность колеблется по годам. 
Известные популяции стареющие неполно - 
членные неустойчивые.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 150 см выс. Стебель и чере-
шок листа крылатые. Ось листа заканчивается 
усиками. Листочков одна пара. Прилистники 
полустреловидные. Цветоносы длинные. Вен-
чик розовый, около 18 мм дл. Размножение се-
менное. Цветет в июне —  августе, плодоносит 
в августе —  сентябре.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, лесные пожары, вырубка древо-

стоев, чрезмерная рекреационная нагрузка, 
сенокошение.
Принятые меры охраны. Охраняется на терри-
тории ПП «Исаклинская нагорная лесостепь» 
(Исаклинский р-н), «Ятманские широколист-
венные леса», «Абдулзаводская дубрава» (По-
хвистневский р-н).
Необходимы организация ПП «Ойкинская 
степь» (Шенталинский р-н), соблюдение при-
родоохранного режима, мониторинг состоя-
ния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Клаус, 1898. 3. SMR, Гербарий 
Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 4. Зеленая книга…, 1995. 5. Плаксина, 1998. 6. Плаксина, 2001. 
7. Саксонов и др., 2004. 8. Саксонов, Ильина, 2006. 9. Саксонов и др., 2007в. 10. Сосу-
дистые растения…, 2007. 11. Реестр особо охраняемых…, 2010. 12. Саксонов, Сенатор, 
2012а. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. Н. Ильина
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ЧИНА ЧЕРНАЯ
Lathyrus niger (L.) Bernh.

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на восточной границе аре-
ала. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 1/0 —  крайне 
редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны [1].
Распространение. Ареал охватывает Кавказ, 
Скандинавию, Среднюю, Атлантическую 
и  Восточную Европу, Средиземноморье [2]. 
Впервые собран Т. И. Плаксиной в 1987 г. [3]. 
В Самарской обл. достоверно известен только 
в Предволжье: Сызранский р-н [3–7].
Мезофит. Теневыносливый вид. Встречается 
среди кустарников и  на  опушках в  листвен-
ных и смешанных лесах. Известная популяция 
достаточно большая, плотность составляет 
до  50  генеративных особей на  10  м

2
. Числен-

ность, вероятно, стабильная.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение до  80  см выс., с  коротким 
утолщенным деревянистым корневищем и пря-
мостоячими гранистыми стеблями. Листья 
очередные, оканчиваются тонкой щетиной, ли-
сточки 4–8-парные, эллиптические, с неясной 
сетью жилок, снизу серовато-зеленые. Кисти 
4–10 цветковые, рыхлые, на тонких цветоносах 
до 10 см дл. Венчик лилово-фиолетовый. Бобы 
черные, продолговато-линейные, к  верхушке 

постепенно вытянутые, с сетчатым жилковани-
ем, 4–7 см дл. Цветет в июле, плодоносит в ав-
густе. Насекомоопыляемое растение. Баллист. 
Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Лесные пожары, 
несанкционированные рубки, рекреационная 
нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Раменская лесная 
дача» (Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг природных популяций, 
изучение онтогенеза и  репродуктивных воз-
можностей вида на  восточном пределе рас-
пространения, ограничение лесотехнических 
мероприятий.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Чефранова, 1987. 3. Плаксина, 1998. 
4. Саксонов, Сенатор, 2012б. 5. Саксонов и др., 2014. 6. Сенатор и др., 2016. 7. PVB, SMR.
Авторы: С. А. Сенатор, Т. И. Плаксина
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ЛЮЦЕРНА РЕШЕТЧАТАЯ
Medicago cancellata M. Bieb.
Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Северокавказско-нижневолжско-южнопреду-
ральский субэндемик [1]. В  Самарской обл. 
на северной границе ареала. Занесен в Список 
видов растений Европы, находящихся под угро-
зой [2]. Включен в Красную книгу Российской 
Федерации (категория 3а) [3]. Находится под 
охраной в Оренбургской обл. (категория 1) [4]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/0 —  весьма редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [5].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
Восточной Европы и Кавказе (Ставропольская 
возвышенность) [6]. Впервые для региона ука-
зан К. К. Клаусом в 1852 г. [7]. Известен только 
в Заволжье: Алексеевский, Богатовский, Бор-
ский, Кинель-Черкасский, Похвистневский 
и Сергиевский р-ны [8–16].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Встречается 
на склонах в составе каменистых и настоящих 
степей. Большинство популяций зрелые пол-
ночленные неустойчивые. Центрированный 
спектр популяций формируется в  условиях 
умеренных нарушений (выпас скота, рекре-
ация). При сильных нарушениях сообществ 
(перевыпас, степные палы) максимум спектра 
смещается вправо, популяции переходят в ста-
реющие [17].
Особенности биологии. Полукустарничек 15–
40 см выс. Стебли прутьевидные, у основания 
деревянистые. Листья тройчатые, листочки го-
лые или прижато опушенные с выделяющимися 
жилками. Соцветие густое, головчатое. Венчик 
желтый 0,5–0,7 см дл. Цветет в июне —  июле. 

Боб закручен в 2–3 оборота, голый или слабоо-
пушенный с кольцеобразно утолщенным краем, 
на поверхности сетчато-морщинистые.
Лимитирующие факторы. Относительно узкий 
диапазон эколого-фитоценотических условий, 
патиентный тип жизненной стратегии, поло-
жение на  границе ареала, неконтролируемый 
выпас, карьерные разработки, чрезмерная ре-
креационная нагрузка, степные пожары.
Принятые меры охраны. Охраняется на терри-
тории ПП «Гора Копейка» (Похвистневский 
р-н), «Серноводный шихан», «Гора Высокая» 
(Сергиевский р-н), «Кутулукские яры» (Бога-
товский р-н), «Урочище Мечеть», «Геологиче-
ские отложения триаса» (Борский р-н).
Необходимы организация ПП в  истоках р. 
Чапаевки (Алексеевский р-н), р. Мойки (Бо-
гатовский р-н) и  др., соблюдение природо-
охранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с последующей организацией 
охранного  режима.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Bilz et al., 2011. 3. Красная книга…, 
2008. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007. 6. Васильченко, 
1987д. 7. Клаус, 1852. 8. PVB, SMR, Гербарий Самарского гос. соц.- пед. ун-та. 9. Плаксина, 
2001. 10. Саксонов, Ильина, 2006. 11. Плаксина и др., 2009б. 12. Реестр особо охраняе-
мых…, 2010. 13. Митрошенкова и др., 2012. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б. 15. Плаксина, 
2014. 16. Шаронова, Курочкин, 2015а. 17. Ильина, 2017е.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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ОСТРОЛОДОЧНИК 
ПЫШНОЦВЕТУЩИЙ

Oxytropis floribunda (Pall.) DC.
Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Саратовской (кате-
гория 1) [1] и Ульяновской обл. (категория 2) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 3/Б —  весьма ред-
кий вид, плавно снижающий численность [3].
Распространение. Встречается на  юго-востоке 
Восточной Европы, юге Западной Сибири, се-
вере Средней Азии [4]. Впервые для Самарской 
обл. указан К. К. Клаусом в 1852 г. [5]. В настоя-
щее время известен в Предволжье: Шигонский 
р-н и  Заволжье: Алексеевский, Большечерни-
говский, Елховский, Исаклинский, Кинельский, 
Красноярский, Похвистневский, Сергиевский, 
Шенталинский р-ны [6–19].
Ксерофит. Гелиофит. Петрофит. Кальцефил. 
Произрастает в  степях по  глинисто-щебнева-
тым и каменистым склонам на смытых почвах. 
В Заволжье места произрастания приурочены 
к  выходам пород татарского яруса пермской 
системы. Может образовывать более или менее 
крупные популяции, чаще встречается в малом 
обилии. Большинство популяций зрелые не-
устойчивые [16, 21]. Ранее указывался для 
Волжского р-на [3, 20] откуда в настоящее вре-
мя, по-видимому, исчез.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 15–30 см выс. Стебли много-
численные, тонкие, простые или восходящие. 
Все растение седое от мягких волосков. Листья 
на длинных черешках. Листочки 8–15-парные, 
овально-ланцетные или продолговатые, зао-
стренные. Цветочные кисти рыхлые, многоц-
ветковые, на  длинных пазушных цветоносах, 
длиннее листьев. Венчик алый или розово-пур-

пуровый. Цветет в июне —  июле. Размножение 
семенное.
Лимитирующие факторы. Узкий диапазон эко-
лого-фитоценотических условий, патиентный 
тип жизненной стратегии, малый банк семян 
в почве, положение на границе ареала, некон-
тролируемый выпас, карьерные разработки, 
эрозия склонов, чрезмерная рекреационная 
нагрузка, степные пожары.
Принятые меры охраны. Охраняется на  тер-
ритории ПП «Гурьев овраг», «Левашовская 
степь» (Шигонский р-н), «Исаклинская на-
горная лесостепь» (Исаклинский р-н), «Овраг 
Верховой», «Чубовская степь» (Кинельский 
р-н), «Гора Красная», «Гора Лысая» (Красно-
ярский р-н), «Гора Копейка» (Похвистневский 
р-н), «Гора Высокая», «Серноводный шихан» 
(Сергиевский р-н) и др.
Необходимы организация ПП в  окр. с. Ши-
лан (Красноярский р-н), окр. с. Сухарь Матак 
(Исаклинский р-н), «Гора Маяк» (Шенталин-
ский р-н) и др., соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Васильченко, 1987г. 5. Клаус, 1852. 6. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. 
соц.-пед. ун-та. 7. Плаксина, 2001. 8. Ильина Н. С. и др., 2003. 9. Саксонов, Ильина, 2006. 
10. Ильина, 2008в. 11. Ильина, Ильина Н.С., 2009. 12. Моисеева, Ильина, 2009. 13. Ре-
естр особо охраняемых…, 2010. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б. 15. Митрошенкова, 2014а. 
16.  Ильина, 2015е. 17. Шаронова, Курочкин, 2015а. 18. Шаронова, Курочкин, 2015б. 
19. Ильина, 2015д. 20. Флёров, 1905. 21. Ильина, 2017а.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, А. Е. Митрошенкова, И. В. Шаронова
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ОСТРОЛОДОЧНИК ИППОЛИТА
Oxytropis hippolyti Boriss.

Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на западной границе ареала. 
Средневолжско-южноуральский эндемик [1]. 
Включен в Красную книгу Российской Федера-
ции (категория 3а) [2]. Находится под охраной 
в  Оренбургской (категория 3) [3] и  Ульянов-
ской обл. (категория 1) [4]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 2/0 —  очень редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны [5].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
европейской части России: в Заволжье, Приу-
ралье, на Южном Урале [6]. Впервые найден 
Т. И. Плаксиной в  1982 г. [5, 8]. Известен 
только в Заволжье: Камышлинский, Похвист-
невский, Сергиевский и Шенталинский р-ны 
[5, 7–15]. Указание на произрастание в других 
р-нах [10] требует подтверждения.
Мезоксерофит. Гелиофит. Петрофит. Каль-
цефил. Растет в луговых и каменистых степях 
на карбонатных склонах. Известные популяции 
малочисленные. Большинство ценопопуляций 
неполночленные, базовый возрастной спектр 
одновершинный центрированный с  максиму-
мом на  зрелых генеративных особях [16–18]. 
Популяции неустойчивые (98%), перспектив-
ные (2%).
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое бесстебельное растение 20–40 см выс. 
Листья многочисленные, короткоприжатово-
лосистые. Листочки 17–25-парные, сидячие, 
ланцетные или продолговато-ланцетные, свер-
ху почти голые, снизу редко прижатоволоси-
стые. Цветоносы превышают листья. Венчик 

бледно-желтый. Цветет в  июне  —  августе. 
Бобы яйцевидно-продолговатые, с  длинным 
носиком, слабоопушенные. Размножение се-
менное.
Лимитирующие факторы. Относительно узкий 
диапазон эколого-фитоценотических условий, 
патиентный тип жизненной стратегии, малый 
банк семян в почве, эндемичный ареал, поло-
жение на  границе ареала, неконтролируемый 
выпас, карьерные разработки, чрезмерная ре-
креационная нагрузка, степные пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимы организация ПП «Успенско-Крас-
носельские вершины», «Чекалинские высоты», 
в  окр. с. Мордовская Селитьба (Сергиевский 
р-н), с. Старая Шентала (Шенталинский р-н), 
окр. с. Камышла (Камышлинский р-н), расши-
рение границ ПП «Гора Копейка» (Похвист-
невский р-н), мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Красная книга…, 2008. 3. Поста-
новление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2007. 
6. Васильченко, 1987г. 7. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Плаксина, 
2001. 9. Бирюкова и др., 1993. 10. Саксонов, Ильина, 2006. 11. Ильина Н. С. и др., 2008. 
12. Саксонов, Сенатор, 2012б. 13. Митрошенкова, 2015б. 14. Митрошенкова и др., 2015. 
15. Васюков и др., 2016б. 16. Ильина, 2013а. 17. Ильина, 2014а. 18. Ильина, 2015в.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, А. Е. Митрошенкова, А. А. Устинова
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ОСТРОЛОДОЧНИК КНЯЗЕВА
Oxytropis knjazevii Vasjukov

[O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. s. l.]
Семейство Бобовые —  Fabaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Средневолжско-южноуральский эндемик [1]. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Находится под охраной (под названием 
O. spicata) в Саратовской обл. (категория 3) [2] 
и  Респ. Татарстан (категория 3) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. как O. spicata со  статусом 3/А  —  весьма 
редкий вид, резко снижающий численность [4].
Распространение. Встречается в Среднем По-
волжье и Южном Предуралье [1, 7, 8]. Впервые 
в Самарской обл. найден сотрудниками кафедры 
ботаники Куйбышевского гос. педагогического 
университета им. В.В. Куйбышева в 1979 г. [5]. 
Известен только в  Заволжье: Алексеевский, 
Большеглушицкий, Большечерниговский, Ел-
ховский, Исаклинский, Камышлинский, Ки-
нельский, Клявлинский, Похвистневский, Чел-
но-Вершинский и Шенталинский р-ны [5–12].
Ксерофит. Гелиофит. Петрофит. Кальцефил. 
Растет на  карбонатных каменистых склонах, 
реже —  в составе плакорных разнотравно-зла-
ковых степей. Обычно не  бывает обильным, 
встречаясь небольшими группами, очень редко 
численность популяций превышает 500 особей. 
Большинство популяций зрелые неустойчивые 
[4, 13–17].
Особенности биологии. Травянистый кау-
дексный многолетник 25–30  см выс. Листья 
непарноперистосложные, состоящие из 12–17 
пар продолговато-ланцетных листочков. Цве-
точные стрелки бороздчатые, усажанные вверх 
направленными белыми волосками. Кисть удли-
ненная, многоцветковая. Венчик пурпуровый. 
Цветет в июне —  июле. Размножение семенное. 

Семена прорастают в течение нескольких лет 
недружно.
Лимитирующие факторы. Узкий диапазон эко-
лого-фитоценотических условий, патиентный тип 
жизненной стратегии, малый банк семян в почве, 
эндемичный ареал, положение на границе ареала, 
неконтролируемый выпас, карьерные разработки, 
строительство дорог, эрозия склонов, чрезмерная 
рекреационная нагрузка, степные пожары.
Принятые меры охраны. Охраняется на  тер-
ритории ПП «Зеленая гора» (Елховский р-н), 
«Чубовская степь» (Кинельский р-н), «Гора 
Копейка» (Похвистневский р-н), «Серновод-
ный шихан», «Гора Высокая» (Сергиевский 
р-н) и др.
Необходимы увеличение площади ПП «Ольхо-
во-березовая пойма» (Исаклинский р-н), орга-
низовать ПП «Каменистая степь у с. Камыш-
ла», «Золотая гора» (Камышлинский р-н), 
«Степное верховье Шешмы», «Урочище Со-
фьино» и в окр. с. Новые Сосны (Клявлинский 
р-н), «Ойкинская степь» (Шенталинский р-н) 
и др., соблюдение природоохранного режима, 
мониторинг состояния природных популяций.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2007. 5. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 
6. Матвеев и др., 1982. 7. Князев, 2001. 8. Плаксина, 2001. 9. Ильина Н. С., 2004. 10. Фло-
ра Самарской области, 2007. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Васюков и др., 2016б. 
13. Ильи на, 2014в. 14. Ильина, 2015б. 15. Ильина, 2015г. 16. Ильина, 2015д. 17. Ильина, 
2017г.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, В. М. Васюков
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ХОХЛАТКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
Corydalis intermedia (L.) Merat

Семейство Дымянковые —  Fumariaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  юго-восточной границе 
ареала.
Распространение. Встречается в Скандинавии, 
Средней и Восточной Европе [1]. В Самарской 
обл. известен только в  Предволжье: Ставро-
польский р-н [2–5].
Мезофит. Кальцефил. Эфемероид. Растет в ши-
роколиственных и  мелколиственных лесах, 
преимущественно липняках, кленовниках, 
реже в березняках и осинниках. Численность 
популяций невысокая, тенденции ее изменения 
неизвестны.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение 5–15  см выс. с  почти ша-
ровидным светло-бурым плотным клубнем, 
1–2  см диам. и  более или менее прямостоя-
чим стеблем с чешуевидным нижним листом 
и  2–3 раза рассеченными на  узкие дольки 
очередными сизоватыми листьями. Соцве-
тие верхушечное, в  виде однобокой сжатой 
поникающей кисти с 1–8 цветками и цельно-
крайними обратнояйцевидными прицветни-
ками. Цветки неправильные (зигоморфные), 
10–15 мм дл., с быстро опадающей чашечкой 
и  лиловатым двугубым раздельнолепестным 
венчиком, имеющим прямой или слегка изо-

гнутый шпорец. Цветет в  середине апреля. 
Плодоносит в первой половине мая. Плод —  
многосемянная стручковидная коробочка. 
Мирмекохор. Размножение исключительно 
семенное.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, узкая эколого-ценотическая при-
уроченность.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, изучение жизненного цикла и ре-
продуктивных возможностей.

Источники информации. 1. Михайлова, 2001. 2. Саксонов, 2005. 3. Саксонов, 2006. 
4. Саксонов, Сенатор, 2012б. 5. PVB.
Авторы: С. В. Саксонов, Н. В. Конева
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ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК 
БОЛОТНЫЙ

Centaurium uliginosum  
(Waldst. et Kit.) Ronniger

Семейство Горечавковые —  Gentianaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [1].
Распространение. Встречается в Скандинавии, 
Средней и  Восточной Европе, Предкавказье 
и  северо-западной части Средней Азии [2]. 
В Самарской обл. известен только в Заволжье: 
Богатовский, Волжский, Кинельский и Нефте-
горский р-ны [3–6].
Гигрофит. Произрастает на солонцеватых низ-
котравных заливных лугах, по окраинам болот, 
берегам рек и озер. Численность и тенденции ее 
изменения неизвестны. Известные популяции 
немногочисленные.
Особенности биологии. Двулетнее травяни-
стое растение 10–20 см выс. Стебли многочи-
сленные, из одного основания, в верхней части 
шероховатые от  мелких сосочков. Стеблевые 
листья от узкоэллиптических до линейных, с за-
кругленной верхушкой, супротивные. Цветки 
розовые в  верхушечном щитковидном соцве-
тии. Цветет в  июле  —  августе. Плодоносит 
в  сентябре. Плод  —  линейно-продолговатая 
коробочка. Размножение семенное.

Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и фитоценотическим условиям, 
низкая конкурентоспособность, изменение ги-
дрологического режима местооби таний.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Озеро Яицкое» 
(Волжский р-н), «Красноармейский сосняк» 
(Кинельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, изучение особенностей онто-
генеза и репродуктивных возможностей, поиск 
новых мест произрастания с последующей ор-
ганизацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Цвелёв, 1978. 3. Саксонов, Сена-
тор, 2012б. 4. Ясюк, Митрошенкова, 2014. 5. Корчиков и др., 2010б. 6. Митрошенкова, 
Ясюк, 2014.
Автор: А. Е. Митрошенкова
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ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧНАЯ
Gentiana pneumonanthe L.

Семейство Горечавковые —  Gentianaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. Охра-
няется на территории Респ. Татарстан (категория 3) 
[1], Оренбургской (категория 2) [2], Саратовской 
(категория 2) [3] и Ульяновской обл. (категория 2) 
[4]. Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 5/Г —  условно редкий 
вид со стабильной численностью [5].
Распространение. Встречается на Кавказе, юге 
Восточной Сибири, в Западной Сибири, Скан-
динавии, Средней, Атлантической и Восточной 
Европе, Средиземноморье [6]. Впервые для ре-
гиона указан К. К. Клаусом в 1852 г. [7]. В на-
стоящее время известен в Предволжье: Став-
ропольский, Сызранский, Шигонский р-ны 
и Заволжье: Безенчукский, Большеглушицкий, 
Волжский, Елховский, Кинельский, Кинель-
Черкасский, Красноярский, Пестравский, По-
хвистневский, Приволжский, Сергиевский, 
Ставропольский, Челно-Вершинский, Хворо-
стянский и Шенталинский р-ны [5, 8–18].
Мезофит. Теневыносливый вид. Встречается 
по пойменным и остепненным лугам, опушкам 
и полянам. В местах произрастания может быть 
высоким, формируя позднелетний аспект. Мно-
голетние наблюдения свидетельствуют о стабиль-
ной численности ценопопуляций. На террито-
рии Жигулевского заповедника исчез в  связи 
с поднятием уровня Саратовского водохранили-
ща [5]. В оптимуме популяции характеризуются 
как зрелые нормальные неполночленные с пре-
рывистым одновершинным центрированным 
спектром с максимумом на зрелых генеративных 
особях (42%) [16, 18]. Популяции временно уг-
нетенные (40%) и неустойчивые (60%).
Особенности биологии. Травянистый ко-
роткокорневищный многолетник с  прямыми 

побегами 20–40 см выс. Листья супротивные, 
линейные, с  одной крупной жилкой. Цветки 
крупные, ярко-синие, ворончато-колокольчатой 
формы, расположены по 1–2 в пазухах верху-
шечных листьев.
Лимитирующие факторы. Слабая конкуренто-
способность, активное рекреационное исполь-
зование пойменных лугов, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука», 
а также ПП «Майтуганские солонцы», «Алек-
сандровская пойма» (Безенчукский р-н), «Зе-
леная гора» (Елховский р-н), «Верховья реки 
Козловки» (Кинель-Черкасский р-н), «Рачей-
ская тайга» (Сызранский р-н) и др.
Необходимы организация ПП «Федоровские 
луга», «Озеро Круглое», а также в Сусканском 
заливе (Ставропольский р-н), «Гора Маяк» 
(Челно-Вершинский р-н), «Пулькина грива» 
(Безенчукский р-н) и др., соблюдение природо-
охранного режима, мониторинг состояния при-
родных популяций, поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима. Целесообразно введение в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2007. 6. Цве-
лёв, 1978. 7. Клаус, 1852. 8. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 9. Сенатор, 
2008. 10. Корчиков и  др., 2010в. 11. Реестр особо охраняемых…, 2010. 12. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 13. Ильина, 2014е. 14. Митрошенкова, 2014б. 15. Митрошенкова и др., 
2014. 16. Ильина, 2015в. 17. Сенатор и др., 2015. 18. Ильина Н. С., 2017.
Авторы: Н. С. Ильина, В. Н. Ильина, Е. Г. Бирюкова
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ГОРЕЧАВОЧКА ЯЗЫЧКОВАЯ
Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard

Семейство Горечавковые —  Gentianaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чи-
сленностью [1].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Кавказ, юго-запад Восточной Сибири 
и  северо-восток Средней Азии [2]. Впервые 
в регионе обнаружен С. В. Саксоновым в 1984 г. 
[3], позднее упомянут Е. Г. Бирюковой с соавт. 
[4]. Встречается только в  Предволжье: Волж-
ский, Ставропольский и  Шигонский р-ны 
[5–7].
Мезофит. Гелиофит. Кальцефил. Произрастает 
по  лесным полянам и  опушкам. Встречается 
крайне редко одиночными особями. Совре-
менные данные о состоянии популяций отсут-
ствуют.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение до  25–30  см выс. Стебли 
с 3–6  междоузлиями, из которых второе и тре-
тье значительно длиннее остальных. Венчик фи-

олетовый с 4–5 ланцетно-яйцевидными лопас-
тями, зев с бахромками. Цветет в июне —  июле, 
плодоносит в августе. Плод —  почти цилиндри-
ческая коробочка. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Левашов-
ская степь» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, поиск новых мест произрас-
тания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Цвелёв, 1978. 3. Саксонов, 1997. 
4. Бирюкова и др., 1986. 5. Плаксина, 1998. 6. Саксонов, 2006. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Автор: С. А. Сенатор
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ШАРОВНИЦА КРАПЧАТАЯ
Globularia punctata Lapeyr.

Семейство Шаровницевые —  Globulariaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 3б, в) [1]. Находит-
ся под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) 
[2], Саратовской (категория 2) [3], Ульяновской 
(категория 2) [4] и Оренбургской обл. (катего-
рия 1) [5]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  услов-
но редкий вид со стабильной численностью [6].
Распространение. Дизъюнктивный ареал охва-
тывает Европу, Средиземноморье, Кавказ [7]. 
Встречается в  Предволжье: Ставропольский, 
Шигонский р-ны и Заволжье: Елховский, Иса-
клинский, Камышлинский, Кинельский, Ки-
нель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, 
Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершин-
ский, Шенталинский р-ны [8–17].
Мезоксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Эрозио-
фил. В Предволжье произрастает в каменистых 
и луговых степях, в Заволжье —  в луговых сте-
пях, на  опушках и  лесных полянах. Разраста-
ется по  полосам отвода автомобильных дорог. 
Численность может достигать 10–15 особей 
на 1 м

2
. В Жигулевском заповеднике популяции 

стабильные [15]. В  Заволжье отмечены неу-
стойчивые (40%), временно угнетенные (30%) 
и перспективные (30%) популяции. Плотность 
составляет 0,5–16,7 особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Стержнекорневое 
многолетнее травянистое растение 10–25  см 
выс. Стебли прямые, не  разветвленные. При-
корневые листья в  плотной розетке, длин-
ночерешковые, обратнояйцевидные, стебле-
вые  —  сидячие, ланцетные. Цветки голубые 
в одиночных шаровидных головках. Размноже-
ние семенное. Цветет в мае —  июне. Насекомо-

опыляемое растение. Плодоносит в июле —  ав-
густе. Плод —  продолговатый орешек.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и фитоценотическим условиям. 
Ежегодное скашивание не сказывается на состо-
янии популяций [18].
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского 
заповедника и  НП «Самарская Лука», ПП 
«Меловые леса южной части Сенгилеевской 
возвышенности» (Шигонский р-н), «Зеленая 
гора» (Елховский р-н), «Серноводный ши-
хан», «Горы на реке Казачка» (Сергиевский 
р-н), «Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)» 
(Камышлинский р-н), «Ольхово-березовая 
пойма», «Озеро Молочка», «Исаклинская 
нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н) и др.
Необходимо организовать ПП «Урочище Буз-
баш», «Каменистая степь у с. Камышла», «Крас-
ноярские нагорные дубравы», «Урочище Золо-
тая гора» (Камышлинский р-н), «Михайловский 
борок», «Широколиственный лес с башмачком 
настоящим в окр. с. Красный Берег» (Исаклин-
ский р-н), «Успенско-Красносельские вершины», 
«Пичерский шихан» и «Чекалинские высоты» 
(Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Постановление Правительства…, 2014. 6. Крас-
ная книга…, 2007. 7. Бобров, 1981. 8. Клаус, 1852. 9. Саксонов и др., 2007в. 10. Саксо-
нов, Сенатор, 2012б. 11. Задульская, 1993. 12. Зеленая книга…, 1995. 13. Митрошенкова, 
2015в. 14. Реестр особо охраняемых…, 2010. 15. Саксонов, 2006. 16. Митрошенкова, 2015г. 
17. Чап, Киселева, 2014. 18. Кудинов, Терентьева, 1987.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, Д. С. Киселева
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ПТИЦЕМЛЕЧНИК ФИШЕРА
Ornithogalum fischeranum Krasch.

Семейство Hyacinthaceae —  Гиацинтовые

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со  статусом 4/Б  —  редкий вид, 
плавно снижающий численность [1].
Распространение. Ареал охватывает юг Украи-
ны, юго-восток европейской части России, Ка-
захстан, юг Западной Сибири [2]. Встречается 
только в  Заволжье: Алексеевский, Безенчук-
ский, Большечерниговский, Большеглушицкий, 
Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский 
и Хворостянский р-ны [2–16].
Гемиэфемероид. Мезоксерофит. Гелиофит. Растет 
в полынных степях, на глинистых и солонцеватых 
почвах. Встречается обычно небольшими груп-
пами, из рассеянно произрастающих особей. Для 
популяций характерен онтогенетический спектр 
с преобладанием виргинильных и зрелых генера-
тивных особей. Плотность составляет 1,1 особей 
на 1 м

2
. Большинство ценопопуляций являются 

зрелыми, среди них перспективные (5%), вре-
менно угнетенные (15%) и неустойчивые (80%).
Особенности биологии. Луковичный много-
летник 30–65 см выс. Листья сизые, линейные, 
желобчатые, короче цветоносного побега, отми-
рают во время цветения. Листочки околоцветника 
широкояйцевидные или эллиптические, внезапно 
заостренные, с узкой зеленой полоской снаружи, 
при сушке буреющей, без ясного контура. Соцве-
тие —  удлиненная многоцветковая кисть из 8–20 
цветков, цветоножки при плодах вверх или слег-
ка дуговидно отстоящие. Плод —  коробочка с 3 
округлыми ребрами. Цветет в мае —  июне, плодо-
носит в июле. Размножение семенное [2, 7].
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, низкая конкурентоспособность, 

степные палы, распашка степей, уплотнение 
почвы скотом, отчуждение территории под 
строительство дорог, разработку карьеров 
и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Березовый овраг», 
«Урочище Богатырь» (Алексеевский р-н), 
«Истоки реки Большой Иргиз», «Кошкин-
ская балка», «Грызлы —  опустыненная степь», 
«Урочище Мулин дол», «Каменные лога № 1, 
2, 3», «Участок типчаково-ковыльной целин-
ной степи», «Костинские лога» (Большечер-
ниговский р-н), «Прибайкальская настоящая 
степь» (Красноармейский р-н), «Вязовская 
ковыльная степь», «Богдановская сыртовая ко-
выльная степь», «Домашкинская лесостепь» 
(Нефтегорский р-н) и др.
Необходима организация ПП в долине р. Бол. 
Глушица (в 3 км южнее пос. Алексеевский р-н), 
«Урочище Чагра» (Безенчукский р-н), «Овраг 
Потайной», «Урочище Петровский» (Боль-
шечерниговский р-н), «Урочище Любимое» 
(Пестравский р-н), северо-западнее пос. Крас-
нооктябрьский (Большечерниговский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Агапова, 1979. 3. Саксонов, Сена-
тор, 2012б. 4. Плаксина, 1998. 5. Кузовенко, 2014. 6. MW, PVB, SMR, Гербарий Самар. 
гос. соц.-пед. ун-та. 7. Шанцер, 2006. 8. Васюхина, Плаксина, 2015. 9. Дюжаева, Кузовен-
ко, 2013. 10. Кузовенко, 2016. 11. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 12. Кузовенко и др., 2012.  
13. Кузовенко, Плаксина, 2009. 14. Реестр особо охраняемых…, 2010. 15. Шаронова, Ку-
рочкин, 2015а. 16. Сенатор, Саксонов, 2007.
Авторы: О. А. Кузовенко, В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ШПАЖНИК ТОНКИЙ
Gladiolus tenuis M. Bieb.

Семейство Касатиковые —  Iridaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [1], Оренбургской (категория 3) [2], 
Саратовской (категория 1) [3] и Ульяновской 
обл. (категория 2) [4].
Распространение. Восточноевропейско-югоза-
падноазиатский степной вид с  ареалом, охва-
тывающим Восточную Европу, Кавказ, Малую 
и Среднюю (Мугоджары) Азию [5]. Указания 
о  произрастании в  Самарской обл. близко-
го европейского вида G. imbricatus L. следу-
ет относить к  G. tenuis [6]. В  Самарской обл. 
встречается в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Большечерниговский, Елховский, Кинельский, 
Красноярский, Исаклинский, Похвистневский 
р-ны [7–9].
Мезофит. Теневыносливый вид. Встречается 
на влажных и заболоченных незасоленных и сла-
босолонцеватых лугах в поймах рек, на лесных 
полянах, остепненных лугах. Учет численности 
не проводился. В целом, состояние локальных 
популяций удовлетворительное.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 30–70  см выс. Клубнелуко-
вица шаровидная, 1–1,5 см в диам., покрытая 
тонкокожистыми, распадающимися на  волок-
на, темно-бурыми чешуями. Стебли прямые, 
тонкие. Стеблевые листья влагалищные, в чи-
сле 3, два нижних листа линейно-мечевидные, 
верхний —  сильно уменьшенный. Цветки пур-
пурно-фиолетовые, в соцветии обычно в числе 
4–10. Околоцветник 2,5–3,5  см дл. Цветет 
в июне. Популяции на территории Самарской 
обл. представлены исключительно стерильны-

ми растениями, не образующими плодов. Они 
размножаются посредством клубнелуковиц-де-
ток, образующихся у  основания материнской 
клубнелуковицы.
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая амплитуда, изменение гидроло-
гического режима местообитаний, расселение 
чужеродных растений по  пойменным лугам 
(борщевик Сосновского), распашка лугов, се-
нокошение, сбор на букеты и выкопка клубне-
луковиц для пересадки в частные сады.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука», ПП «Уро-
чище Мулин дол», «Каменные лога № 1, 2, 
3», «Балка Кладовая», «Костинские лога» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимы увеличение площади ПП «Исто-
ки реки Большой Иргиз» за  счет включения 
прилегающих территорий (Большечернигов-
ский р-н) и  в  окр. с. Маза (Шигонский р-н), 
соблюдение природоохранного режима, мо-
ниторинг природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Цвелёв, 1979г. 6. Саксонов 
и др., 2016б. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б. 8. Саксонов и др., 2014. 9. Шаронова, Куроч-
кин, 2015а.
Авторы: С. А. Сенатор, О. А. Кузовенко, В. Н. Ильина
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КАСАТИК БЕЗЛИСТНЫЙ
Iris aphylla L.

Семейство Касатиковые —  Iridaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на восточной границе ареала. 
Включен в Красную книгу Российской Федера-
ции (категория 2а) [1]. Находится под охраной 
в  Респ. Татарстан (категория 2) [2], Саратов-
ской (категория 2) [3] и Ульяновской обл. (кате-
гория 2) [4]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 2/Г —  весьма 
редкий вид со стабильной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю 
и  Восточную Европу, Средиземноморье (Бал-
каны) [6]. Распространение на  Русской равни-
не детализировано М. В. Казаковой с  соавт. [7]. 
Впервые для региона указан С. И. Коржинским 
в 1898 г. [8]. В Самарской обл. встречается в Пред-
волжье: Сызранский, Шигонский р-ны. Имеется 
не  подтвержденное указание на  произрастание 
вида в Заволжье: Ставропольский р-н [7, 9–18].
Мезофит. Теневыносливый вид. Факультативный 
кальцефит. Встречается в опушечных сообщест-
вах остепненных лиственных и сосновых лесов. 
Известно 14 местонахождений. Локальные по-
пуляции, в основном, небольшие по численно-
сти и плотности —  до 30 парциальных побегов 
на 100 м

2
. Наиболее многочисленная популяция 

(50 парциальных побегов на 100 м
2
) зарегистри-

рована в окр. с. Кузькино (Шигонский р-н).
Особенности биологии. Травянистый ко-
роткокорневищный многолетник. Листья 
прикорневой розетки линейно-мечевидные, 
серповидно изогнутые, по длине почти равны 
цветоносам. Цветоносы 10–50  см выс., несу-
щие одиночные, или попарно расположенные 
крупные, до 7–8 см дл., цветки с ярко-фиоле-
товым околоцветником. Наружные листочки 
околоцветника сверху снабжены продольной 

бородкой из волосков. Цветет в мае —  июне. 
Мирмекохор. Плодоносит в июле. Плод —  про-
долговатая коробочка. Размножение, в основ-
ном, вегетативное.
Лимитирующие факторы. Невысокая семенная 
продуктивность, изменение фитоценотической 
обстановки, вырубка лесов, выпас скота, сбор 
населением и выкапывание «куртин» в целях 
пересадки.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Истоки реки 
Крымзы», «Раменский лесой массив» (Сыз-
ранский р-н), «Меловые леса южной части Сен-
гелеевской возвышенности», «Подвальские 
террасы» «Муранский бор», «Муранские 
озера», «Муранские брусничники», «Мало-
усинские нагорные сосняки и дубравы» (Ши-
гонский р-н).
Необходимы организация ПП «Сердовинский 
бор» (Сызранский р-н), соблюдение приро-
доохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, пропаганда недопу-
стимости сбора охраняемых красивоцветущих 
растений.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2007. 6. Цвелёв, 1979г. 7. Ка-
закова и др., 2017. 8. Korzchinsky, 1898. 9. Плаксина, 1998. 10. Плаксина, 2014. 11. Ка-
лашникова, 2013. 12. Плаксина и др., 2012. 13. Калашникова и др., 2009б. 14. Плаксина 
и др., 2014. 15. Саксонов и др., 2014. 16. Саксонов и др., 2016г. 17. Саксонов и др., 2008б. 
18. PVB, SMR.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина, С. А. Сенатор
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КАСАТИК СОЛЕЛЮБИВЫЙ
Iris halophila Pall.

Семейство Касатиковые —  Iridaceae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения вид. В  Самарской 
обл. на северной границе ареала. Находится под 
охраной в Саратовской (категория 2) [1] и Улья-
новской обл. (категория 2) [2]. Ранее считался 
исчезнувшим с территории Самарской обл. [3].
Распространение. Ареал охватывает Восточную 
Европу, Предкавказье, юг Западной Сибири, се-
веро-восток Средней Азии [4]. В Самарской обл. 
известен из единственного места произрастания 
в Заволжье: Кинельский р-н [5–7].
Мезофит. Гелиофит. Облигатный галофит. Про-
израстает на солонцовых лугах. Общая площадь 
выявленных популяций 3,5 м

2
, численность ста-

бильна. Встречается разрозненными плотными 
куртинами. Интродуцирован в Ботаническом 
саду Самарского университета, приживаемость 
особей крайне низкая.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое вегетативно малоподвижное растение 
до 100 см выс. с ползучим толстым корневищем 
и долго сохраняющимися красновато-бурыми 
чешуевидными основаниями листьев. Листья 
6–12  мм шир., прикорневые  —  ланцетно-ли-
нейные, немного превышающие стебель, сте-
блевые —  немногочисленные, менее длинные. 
Стебель прямостоячий, гладкий, на  верхушке 
несет 2–4 бледно-желтых цветка, окруженных 
острыми ланцетными, на верхушке перепонча-
тыми почти гладкими прицветниками. Труб-
ка околоцветника почти одинаковой длины 
с  шестиребристой завязью, а  наружные его 
доли имеют узкую эллиптическую пластинку, 

горизонтально отогнутую и сразу переходящую 
в короткий ноготок, внутренние его доли пря-
мостоячие обратноланцетные, почти равные 
по  длине с  наружными и  со  столбиками пе-
стиков. Цветет в конце мая —  июне не более 
двух недель. Плод —  коробочка с 6 сильно вы-
ступающими, попарно сближенными ребрами 
и носиком 7–30 мм дл. Семена морщинистые. 
Размножается семенами и вегетативно (корне-
вищами) [1, 4, 8].
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, прогон скота, степные палы, сбор 
населением на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимы организация ПП «Степи в окрест-
ностях г. Кинеля», ограничение прогона скота 
и степных палов в местах произрастания, мони-
торинг состояния природных популяций, поиск 
новых мест произрастания с последующей орга-
низацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Цвелёв, 1979г. 5. Корчикова, Корчиков, 2012. 6. Корчиков, 2014. 7. SMR. 
8. Маевский, 2014.
Автор: Е. С. Корчиков
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КАСАТИК КАРЛИКОВЫЙ,  
ИЛИ ИРИС НИЗКИЙ

Iris pumila L.
Семейство Касатиковые —  Iridaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавливаю-
щийся вид. Включен в Красную книгу Российской 
Федерации (категория 3б) [1]. Находится под ох-
раной в Саратовской (категория 2) [2], Ульянов-
ской (категория 2) [3] и Оренбургской обл. (кате-
гория 1) [4]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает Вос-
точную Европу, Кавказ, юг Средней Европы, 
Средиземноморье, Малую Азию [6]. Отмечен 
во всех административных р-нах [7–20].
Ксерофит. Гелиофит. Растет в степях, на солон-
цах, открытых травянистых и каменистых скло-
нах. Численность особей стабильна. Популяции 
зрелые неполночленные, возобновление особей 
достаточное для поддержания численности 
в местообитаниях с условиями, близкими к оп-
тимальным; при возрастании антропогенной 
нагрузки популяции стареют, возобновление 
значительно снижается.
Особенности биологии. Травянистый ко-
роткокорневищный гемиэфемероидный по-
ликарпик до  20  см выс. Прикорневые листья 
широколинейные, до 10 см дл. и до 1,5 см шир. 
Околоцветник фиолетовый или желтый, харак-
терна полихромность. Цветет в  мае  —  июне, 
плодоносит в  июле  —  августе. Плод  —  трех-
гранная заостренная коробочка. Размножение 
вегетативное и семенное.
Лимитирующие факторы. Степные палы, пе-
ревыпас, эрозия склонов, распашка, рекреация; 
не  выносит сильного задернения и  затенения, 
в засушливые годы жизненность снижается, сбор 
на букеты, пересадка в частные коллекции.

Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника и НП «Самарская Лука», а также ПП 
«Вязовская балка» (Большеглушицкий р-н), 
«Грызлы  —  опустыненная степь», «Балка 
Кладовая», «Каменные лога № 1, 2, 3», «Дол 
Верблюдка», «Урочище Мулин дол», «Се-
стринские окаменелости», «Кошкинская бал-
ка» (Большечерниговский р-н), «Гостевский 
шихан» (Борский р-н), «Зеленая гора» (Елхов-
ский р-н), «Овраг Верховой», «Игонев Дол», 
«Каменный Дол» (Кинельский р-н), «Гора Ко-
пейка» (Похвистневский р-н), «Серноводный 
шихан» (Сергиевский р-н) и др.
Необходимо увеличить площадь существующего 
ПП «Ольхово-березовая пойма» (Исаклинский 
р-н) и организовать ПП в долине р. Бол. Глуши-
ца, в 3 км южнее пос. Алексеевский, «Балка Бар-
сучиха», «Балка Мурашиха», «Бирючий дол», 
«Дол Каменный», «Дол Куркин», «Овраг Ка-
менный», «Овраг Потайной» (Большечерни-
говский р-н), «Овраг Горелый», «Тананыкская 
степь», «Овраг Богатырев» (Алексеевский р-н), 
«Овраг Вязовой», «Овраг Сырой» (Больше-
глушицкий р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007. 6. Алек-
сеева, 2008. 7. Клаус, 1852. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Реестр особо охраняемых…, 
2010. 10. Ильина Н. С. и др., 2005. 11. Кудашкина, Плаксина, 2009. 12. Митрошенкова 
и др., 2012. 13. Саксонов и др., 2013а. 14. Митрошенкова и др., 2013. 15. Васюков и др., 
2014. 16. Ильина, 2014б. 17. Митрошенкова и др., 2015. 18. Родионова, Клюшина, 2017. 
19. Митрошенкова, Ильина, 2017. 20. LE, PVB, MW, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-
пед. ун-та.
Авторы: Г. Н. Родионова, В. Н. Ильина
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КАСАТИК СИБИРСКИЙ
Iris sibirica L.

Семейство Касатиковые —  Iridaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 3) [1], Оренбургской (категория 2) [2], 
Саратовской (категория 2) [3] и Ульяновской 
обл. (категория 4) [4]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
5/Б —  условно редкий вид, плавно снижающий 
численность [5].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную и  Среднюю Европу, Кавказ, Западную 
Сибирь, юго-запад Восточной Сибири, Среди-
земноморье (Балканский п-ов), Малую Азию, 
Монголию [6]. В  Самарской обл. известен 
в Предволжье: Волжский, Сызранский, Шигон-
ский р-ны и Заволжье: Волжский, Елховский, 
Кошкинский, Нефтегорский, Похвистневский, 
Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, 
Шенталинский р-ны [7–10].
Гигромезофит. Растет на  лугах, среди кустар-
ников по  берегам рек. Локальные популяции 
представлены небольшим количеством особей, 
отмечается тенденция снижения численности 
под действием антропогенных факторов.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое короткокорневищное растение до 75 см 
выс. Стебли более или менее цилиндрические. 
Побеги у основания с многочисленными буры-
ми волокнами  —  остатками отмерших влага-
лищ. Листья линейно-мечевидные, до 1 см шир. 
Цветки синие. Коробочка тупотрехгранная. 

Цветет в мае —  июне, плодоносит в июне —  
июле.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное 
освоение территорий, изменение гидрологи-
ческого режима местообитаний, сенокошение, 
рекреационное воздействие, сбор на  букеты 
и пересадка в частные коллекции.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука», ПП «Подбель-
ские пойменные дубравы» (Похвистневский 
р-н) и «Озеро Бобровое» (Нефтегорский р-н).
Необходимы организация ПП в  нижнем те-
чении р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сыз-
ранский р-н), в Сусканском заливе и его окр. 
(Ставропольский р-н), запрет сбора растений 
на  букеты. Целесообразно культивирование 
в парках и садах.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правитель-
ства…, 2014. 3. Красная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2017. 5. Красная книга…, 
2006. 6. Цвелёв, 1979г. 7. PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Саксонов, 2006.  
9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Саксонов и др., 2014.
Авторы: В. В. Соловьева, В. М. Васюков
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ТРИОСТРЕННИК МОРСКОЙ
Triglochin maritimum L.

Семейство Ситниковидные —  Juncaginaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанавли-
вающийся вид. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 3) [1] и Ульяновской обл. 
(категория 3) [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чи-
сленностью [3].
Распространение. Встречается в Европе, Азии, 
Северной и Южной Америке [4]. Впервые для 
региона указан С. И. Коржинским в 1898 г. [5]. 
Встречается в Предволжье: Сызранский, Ши-
гонский р-ны и Заволжье: Безенчукский, Боль-
шечерниговский, Исаклинский, Кинельский, 
Красноярский, Приволжский, Ставропольский 
и Сергиевский р-ны [6–10].
Мезофит. Гелиофит. Галофит. Произрастает 
на лугах, по берегам солоноватых и болотистых 
водоемов. Численность стабильная. Встречает-
ся небольшими группами (до 10 экземпляров) 
или одиночными особями.
Особенности биологии. Травянистый корот-
кокорневищный многолетник до  40  см выс. 
Листья многочисленные, скученные при ос-
новании стебля, мясистые, цилиндрические 
или сверху желобчатые. Стебли, в  числе 1–3, 
простые, цилиндрические, толстые. Соцветие 
кистевидное, многоцветковое, густое. Листоч-
ков околоцветника 6, наружные —  широкояй-
цевидные, внутренние —  более узкие. Цветет 
в мае —  июне, плодоносит в июле —  августе. 
Размножение семенное. В  аналогичных ме-
стах обитания (но незасоленных) встречается 
T. palustre L., у которого лишь 3 плодолистика 
из 6 вполне развиты и несут семязачатки [11].

Лимитирующие факторы. Узкая экологиче-
ская амплитуда, требовательность к эдафиче-
ским и  ценотическим условиям, нарушение 
гидрологического режима местобитаний, вы-
пас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ландшафтного заказника 
«Сергиевские минеральные воды» (Сергиев-
ский р-н), ПП «Майтуганские солонцы» (Бе-
зенчукский р-н).
Необходимы организация ПП в  нижнем те-
чении р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сыз-
ранский р-н), в Сусканском заливе и его окр. 
(Ставропольский р-н), в  пойме р. Рикосовки 
близ пос. Восточный (Большечерниговский 
р-н), соблюдение природоохранного режима, 
мониторинг состояния природных популяций, 
изучение особенностей онтогенеза и  репро-
дуктивных возможностей, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима. Абсолютно заповедный 
режим нецелесообразен.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Цвелёв, 1979б. 5. Korzchinsky, 1898. 6. Саксонов и др., 2006а. 7. Саксонов 
и др., 2007в. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Лысенко, Митрошенкова, 2004. 10. Гербарий 
Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 11. Маевский, 2006.
Автор: А. Е. Митрошенкова

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   140 27.02.2018   9:30:39



141Раздел I. Покрытосеменные растения 

ЖИВУЧКА ГОЛАЯ
Ajuga glabra C. Presl

Семейство Яснотковые —  Lamiaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской обл. на се-
верной границе ареала. Находится под охраной 
в Ульяновской обл. (категория 3) [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. под названием A. chia Schreb. со статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной числен-
ностью [2].
Распространение. Встречается Европе, Сред-
ней и  Юго-Западной Азии [3, 4]. В  Самар-
ской обл. известен в  Предволжье: Волжский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [5–12].
Мезоксерофит. Гелиофит. Петрофит. Кальце-
фит. Растет в  степях, на  каменистых склонах, 
мергелистых и  известняковых обнажениях. 
Обычно встречается небольшими группами; на-
ибольшая плотность вида наблюдается на кар-
бонатных обнажениях, где на 1 м

2
 регистриру-

ется от 2 до 20 особей. Популяции в близких 
к оптимальным условиям местообитаниях зре-
лые с преобладанием средневозрастных генера-
тивных особей (46%). В  стрессовых условиях 
популяции стареющие с преобладанием старых 
генеративных растений (71%). Среди них 54% 
характеризуются как неустойчивые, 46% —  как 
временно угасающие [6, 7].
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 8–25 см выс. Стебель у основа-
ния ветвистый, прямостоячий или приподни-

мающийся. Стеблевые листья трехлопастные, 
прикорневые  —  цельные. Цветки в  пазухах 
верхушечных глубоко трехраздельных листьев. 
Венчик ярко-желтый, до 20 мм дл. Цветет с мая 
по сентябрь. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Природная редкость 
вида, узкий диапазон эколого-ценотических ус-
ловий, патиентный тип жизненной стратегии, 
низкая конкурентоспособность по отношению 
к дерновинным растениям, малый банк семян 
в почве, чрезмерная рекреационная нагрузка, 
перевыпас скота и степные палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» и ПП «Гора 
Копейка» (Похвистневский р-н) [2–6, 10–12].
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг численности и динамики 
популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Письяуко-
ва, 1954. 4. Гладкова, 1978. 5. PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Ильина, 2015в. 
7. Ильина, 2017м. 8. Ильина Н. С. и др., 2005. 9. Кудашкина, Плаксина, 2009. 10. Плаксина, 
1998. 11. Саксонов, 2006. 12. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. М. Васюков, В. Н. Ильина
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КОТОВНИК УКРАИНСКИЙ
Nepeta ucranica L.

Семейство Яснотковые —  Lamiaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавливаю-
щийся вид. Находится под охраной в Респ. Татар-
стан (категория 2) [1] и Ульяновской обл. (кате-
гория 2) [2]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Средней и Восточной Европы, Средизем-
номорье (Балканы), Западную Сибирь, Сред-
нюю Азию [4]. Впервые для региона указан 
К. К. Клаусом в 1852 г. [5]. Встречается в Пред-
волжье: Сызранский р-н и Заволжье: Алексеев-
ский, Большеглушицкий, Большечерниговский, 
Елховский, Исаклинский, Камышлинский, 
Клявлинский, Кинельский, Красноармейский, 
Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, 
Сергиевский, Ставропольский р-ны [5–17].
Ксеромезофит. Гелиофит. Встречается в степях, 
на глинистых и каменистых склонах. Выявлен 
онтогенетический спектр с  преобладанием 
зрелых генеративных особей. Большинство 
ценопопуляций являются зрелыми или старе-
ющими, среди которых временно угнетенные 
(40%) и неустойчивые (60%).
Особенности биологии. Травянистое стер-
жнекорневое многолетнее растение 15–30  см 
выс. Листья светло-зеленые, лоснящиеся, 
стеблевые  —  от  яйцевидных до  ланцетных, 
верхние —  до узколинейных. Соцветия силь-
норазветвленные, метельчатые. Цветки собра-
ны по 3–5 в пазухах верхних листьев. Чашечка 
7–9 мм дл., фиолетово-синяя, опушенная, вен-
чик 7–8 мм дл., голубой. Цветет в мае —  июне, 
плодоносит в августе. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность по отношению к дерновинным ра-
стениям, распашка, чрезмерный выпас, степные 

палы, отчуждение территории под строительст-
во дорог и разработку нефтяных месторождений.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Истоки реки Боль-
шой Иргиз», «Грызлы —  опустыненная степь», 
«Урочище Мулин дол», «Балка Кладовая», 
«Каменные лога № 1, 2, 3» (Большечернигов-
ский р-н) «Исаклинская нагорная лесостепь» 
(Исаклинский р-н), «Каменный дол», «Чубов-
ская степь» (Кинельский р-н), «Прибайкаль-
ская настоящая степь» (Красноармейский р-н), 
«Домашкинская лесостепь», «Богдановская 
сыртовая ковыльная степь» (Нефтегорский р-н), 
«Тепловская балка» (Пестравский р-н), «Гора 
Копейка» (Похвистневский р-н), «Серновод-
ный шихан» (Сергиевский р-н).
Необходимы организация ПП «Бостан-
дыкская степь» (Большечерниговский р-н), 
в  урочище «Шешмы» у  с. Старый Маклауш 
(Клявлинский р-н), «Успенско-Красносельские 
вершины», «Пичерский шихан», «Чекалин-
ские высоты» (Сергиевский р-н), соблюдение 
природоохранного режима и поиск новых мест 
произрастания, мониторинг состояния природ-
ных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Гладкова, 1978. 5. Клаус, 1852. 6. PVB, SMR, MW, Гербарий Самар. гос. 
соц.-пед. ун-та. 7. Васюхина, Плаксина, 2015. 8. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 9. Кузовенко, 
Дюжаева, 2016. 10. Кузовенко, 2016. 11. Кузовенко и др., 2012. 12. Лысенко, Митрошен-
кова, 2006в. 13. Реестр особо охраняемых…, 2010. 14. Саксонов и др., 2008а. 15. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 16. Шаронова, Курочкин, 2015а. 17. Митрошенкова и др., 2015.
Авторы: О. А. Кузовенко, В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   142 27.02.2018   9:30:44



143Раздел I. Покрытосеменные растения 

ШАЛФЕЙ КЛЕЙКИЙ
Salvia glutinosa L.

Семейство Яснотковые —  Lamiaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Представлен изолирован-
ными популяциями на восточной границе аре-
ала. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 1) [1] и Саратовской обл. (катего-
рия 1) [2]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень 
редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны [3].
Распространение. Ареал охватывает Южную, 
Среднюю и  Восточную Европу, Кавказ, се-
вер Ирана [4]. В  Самарской обл. встречается 
в  Предволжье: Ставропольский, Шигонский 
р-ны [5–11]. Ранее указывался для окр. г. Са-
мары [12, 13]. Ближайшие местонахождения 
в Заволжье —  Бузулукский бор [14] и Похвист-
невский р-н.
Мезофит. Теневыносливый вид. Факультатив-
ный кальцефит. Растет на  опушках и  полянах 
лиственных и  смешанных лесов на  богатых 
и свежих карбонатных почвах. Известные по-
пуляции немногочисленные, тенденции изме-
нения численности неизвестны.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение от 50 до 100 см выс. Верхняя часть 
стебля, прицветные листья и чашечки клейкие 
от железистых волосков. Прикорневой розет-
ки листьев нет. Листья опушенные, длинноче-
решковые, сердцевидно-копьевидные, по краям 

городчато-зубчатые. Венчик 30–40 см, желтый, 
с лиловыми точечными железками внутри. Цве-
тет в июне —  августе, плодоносит в августе —  
сентябре. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, хозяйственное использова-
ние лесов (рубка, выпас скота), рекреация, сбор 
на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение установленного при-
родоохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций. Целесообразно введе-
ние в культуру в качестве декоративного расте-
ния. Успешно интродуцирован в  дендропарк 
Института экологии Волжского бассейна РАН.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Победимова, 1978б. 5. Смирнов, 1904. 6. Саксонов и др., 2000. 7. Саксо-
нов, 2006. 8. Саксонов, 2005. 9. Плаксина, 1998. 10. Сенатор, Саксонов, 2010в. 11. PVB. 
12. Щербиновский, 1919. 13. Терехов, 1969. 14. Кин, 2010.
Авторы: С. В. Саксонов, Н. О. Кин
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ЧАБРЕЦ (ТИМЬЯН) 
ДУБЯНСКОГО

Thymus dubjanskyi Klokov et Des.-Shost.
Семейство Яснотковые —  Lamiaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. Эн-
демик Среднего Поволжья (Предволжье) [4–
8]. Под названием Th. cimicinus Blum ex Ledeb. 
s. l. находится под охраной в Саратовской (ка-
тегория 2) [1] и Ульяновской обл. (категория 2) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 2/Г —  очень ред-
кий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. В Самарской обл. известен 
только в Предволжье: Шигонский р-н [9–13].
Ксерофит. Растет на  меловых и  мергелистых 
субстратах. Численность достигает 15–20 осо-
бей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Полукустарничек с до-
вольно толстыми стелющимися стволиками, 
заканчивающимися генеративными побегами 
и  развитыми ползучими вегетативными побе-
гами. Генеративные побеги прямостоячие, 2,5–
11 см выс., под соцветием и ниже покрыты вниз 
отогнутыми волосками. Листья с коротким че-
решком, продолговато-эллиптические, 7–12 мм 
дл. и 2–4 мм шир., на поверхности голые. Со-
цветие головчатое, часто разветвленное. Чашечка 
темно-лиловая. Венчик ярко-лиловый. Цветет 
в июле —  августе, плодоносит в августе —  сен-
тябре. Размножается вегетативно и семенами.

Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность по отношению к дерновинным 
злакам, карьерная разработка, чрезмерная ре-
креационная нагрузка, сбор населением в каче-
стве лекарственного сырья.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Гурьев овраг», 
«Левашовская степь», «Подвальские терра-
сы» (Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния и  изучение 
популяций вида, запрет на сбор растений. Ре-
комендован к  включению в  Красную книгу 
Российской Федерации [14].

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Крас-
ная книга…, 2007. 4. Васюков, 2014. 5. Васюков и др., 2015б. 6. Клоков, 1954. 7. Клоков, 
1973. 8. Клоков, Десятова-Шостенко, 1932. 9. PVB, SMR. 10. Васюков, Саксонов, 2012б. 
11.  Плаксина, 1998. 12. Плаксина, 2001. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б. 14. Саксонов 
и др., 2017б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ЧАБРЕЦ (ТИМЬЯН) 
ЖИГУЛЕВСКИЙ

Thymus zheguliensis Klokov  
et Des.-Shost.

Семейство Яснотковые —  Lamiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Узколокальный эндемик Жигулевской возвы-
шенности [1–3]. В Самарской обл. классичес-
кое местонахождение [4]. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 2/Г —  очень редкий вид со стабильной 
численностью [5].
Распространение. Встречается в Предволжье: 
Волжский, Ставропольский, Сызранский р-ны 
[6–13] и  на  прилегающей территории Завол-
жья: Красноглинский р-н г. Самары [12].
Ксерофит. Облигатный петрофит. Растет в каме-
нистых степях, на известняковых обнажениях. 
В местах произрастания может быть обильным, 
участвуя как доминант в сложении фитоценозов.
Особенности биологии. Кустистый полукустар-
ничек с  довольно тонкими стволиками, закан-
чивающимися генеративными побегами. Гене-
ративные побеги прямостоячие, 10–15 см выс., 
под соцветием и ниже покрыты вниз отогнуты-
ми волосками. Листья с  длинным черешком, 
эллиптические, 7–15  мм дл. и  2,5–5  мм шир., 
на  поверхности голые. Соцветие головчатое, 
обычно рыхловатое. Чашечка зеленая. Венчик 
лиловый. Цветет в июле —  августе, плодоносит 
в августе —  сентябре. Размножается вегетативно 
и семенами. Для жигулевской популяции уста-
новлено число хромосом 2n=28 [14].

Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность по  отношению к  дерновинным 
злакам, карьерная разработка известняков, чрез-
мерная рекреационная нагрузка, сбор населени-
ем в качестве лекарственного сырья.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Сокольи 
горы и берег Волги между Студеным и Копте-
вым оврагами» (г. Самара).
Необходимы организация ПП в  нижнем те-
чении р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сыз-
ранский р-н), соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния и  изучение 
популяций вида, запрет на сбор растений. Ре-
комендован к  включению в  Красную книгу 
Российской Федерации [15].

Источники информации. 1. Клоков, 1954. 2. Клоков, 1973. 3. Васюков и  др., 2015б. 
4. Клоков, Десятова-Шостенко, 1932. 5. Красная книга…, 2007. 6. LE, MW, PVB, SMR. 
7. Васюков, Саксонов, 2012б. 8. Васюков, Саксонов, 2013. 9. Плаксина, 1998. 10. Плак-
сина, 2001. 11. Саксонов, 2006. 12. Саксонов и др., 2006б. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
14. Спасская, Плаксина, 1995. 15. Саксонов и др., 2017б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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РЯБЧИК МАЛЫЙ
Fritillaria meleagroides  

Patrin ex Schult. et Schult. fil.
Семейство Лилейные —  Liliaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [1], Саратовской (категория 2) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 2) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 4/Б  —  редкий вид, плавно 
снижающий численность [4].
Распространение. Ареал охватывает юго-восток 
европейской части России, Западную Сибирь 
и Среднюю Азию [5]. Впервые для региона ука-
зан К. К. Клаусом в 1852 г. [6]. Встречается толь-
ко в Заволжье: Алексеевский, Большеглушицкий, 
Большечерниговский, Волжский, Кинельский, 
Пестравский и Хворостянский р-ны [7–13].
Степной эфемероид. Ксеромезофит. Гелиофит. 
Растет в степях на солонцеватых почвах, на лу-
гах, в поймах рек. Неустойчив к пересыханию 
почв. Численность невысокая, но стабильная. 
В благоприятных условиях (Большечернигов-
ский р-н) численность на площадке в 10 м

2
 со-

ставляет от 12 до 50 особей.
Особенности биологии. Луковичный травя-
нистый многолетник до  50  см выс. Луковица 
шаровидная, 1–2  см в  диам., покрыта бурой 
пленчатой оболочкой. Стебель облиственный, 
листья очередные в  числе 3–8. Верхний лист 
вверх торчащий. Цветоножка обычно длиннее 
верхнего листа. Цветок одиночный, поникаю-
щий. Околоцветник —  2–3 см дл., его листочки 
снаружи темно-фиолетовые, с неясным шахмат-
ным рисунком, изнутри зеленоватые. Цветет 
в апреле —  мае. Насекомоопыляемое растение. 

Плодоносит в  июне. Плод  —  продолговато-
трехгранная коробочка, с заостренной верхуш-
кой. Автохор, анемохор. Размножение семенное 
и вегетативное за счет дочерних луковиц.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим условиям (засоленность почв), 
малочисленность и  разрозненность популя-
ций, степные палы, отчуждение территории 
под строительство дорог, разработку карьеров 
и нефтедобычу, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Урочище Бо-
гатырь» (Алексеевский р-н), «Попов сад» 
(Большеглушицкий р-н), «Балка Кладовая», 
«Истоки реки Большой Иргиз», «Грызлы —  
опустыненная степь», «Урочище Мулин дол» 
(Большечерниговский р-н), «Иргизская пой-
ма» (Пестравский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг известных популяций, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией охранного режима

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Артюшенко, 1979. 6. Клаус, 1852. 7. Корчиков 
и др., 2010в. 8. Кузовенко, 2016. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Сенатор, 2007а. 11. PVB, 
SMR. 12. Кузовенко, Плаксина, 2009. 13. Кузовенко и др., 2012.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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РЯБЧИК РУССКИЙ
Fritillaria ruthenica Wikstr.

Семейство Лилейные —  Liliaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 3б) [1]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 2) [2], 
Саратовской (категория 2) [3], Ульяновской 
(категория 2) [4] и Оренбургской обл. (катего-
рия 1) [5]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  услов-
но редкий вид со стабильной численностью [6].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Кавказ, Западную Сибирь, Сред-
нюю Азию [7]. В Самарской обл. встречается 
во всех административных р-нах [8–17].
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Эфемероид. 
Растет на опушках и полянах лиственных, преиму-
щественно дубовых, и сосново-широколиственных 
лесов, в  лугово-степных сообществах на  склонах 
балок, кустарниковых степях, гораздо реже в раз-
нотравно-дерновиннозлаковых степях. Числен-
ность может достигать 50–100 особей на 100 м

2
. 

Популяции зрелые, из них перспективные —  42%, 
неустойчивые —  50%, временно угнетенные —  8%.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое луковичное растение 20–40 см выс. Стебель 
тонкий, гладкий, в верхних двух третях олиствен-
ный. Листья очередные, линейные, острые, 6–9 см 
дл., 3–5 мм шир., верхние —  нитевидные, более 
короткие, сближенные, с усиковидной спирально 
закрученной верхушкой. Цветки по 1–5 в редкой 
верхушечной кисти. Листочков околоцветника 6, 
снаружи темно-пурпуровых или коричнево-крас-
ных с  неясным шахматным рисунком, внутри 
желтоватых. Цветет в мае. Насекомоопыляемое 
растение. Плодоносит в июне —  июле. Плод —  
притупленная сверху, с  6 крылатыми ребрами 
коробочка, 1,5–2  см дл. Баллист, барохор. Раз-

множается семенами и  вегетативно с  помощью 
дочерних луковиц и луковиц-деток.
Лимитирующие факторы. Сбор на  букеты 
и  выкопка луковиц, изъятие почвенного слоя 
близ населенных пунктов, сенокошение, лесные 
пожары и степные палы, несанкционированные 
рубки лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулук-
ский бор», ПП «Родник истока р. Съезжая» 
(Алексеевский р-н), «Балка Кладовая», «Уро-
чище Мулин дол» (Большечерниговский р-н), 
«Зеленая гора» (Елховский р-н), «Каменный 
дол» (Кинельский р-н), «Гора Каратал чагыл 
(Куратас-Чагы)» (Камышлинский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Урочище Буз-
баш» (Камышлинский р-н), «Калиновый дол», 
«Овраг Сырой», «Целинная сыртовая степь» 
(Большеглушицкий р-н), «Балка Барсучиха», 
«Балка Мурашиха» (Большечерниговский р-н), 
«Урочище Софьино» (Клявлинский р-н), «Водо-
раздельные степи у с. Успенка» (Сергиевский р-н), 
«Ойкинская степь» (Шенталинский р-н) и др.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2016. 3. Крас-
ная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Постановление Правительства…, 2014. 
6. Красная книга…, 2007. 7. Артюшенко, 1979. 8. Клаус, 1852. 9. Плаксина, 2001. 10. 
Калашникова и др., 2009б. 11. Калашникова, Плаксина, 2016. 12. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 13. Саксонов и др., 2014. 14. Макарова и др., 2013. 15. Плаксина и др., 2014. 16. 
Калашникова, 2013. 17. Корчиков и др., 2009б. 18. Головлёв и др., 2016. 19. PVB, SMR.
Авторы: О. В. Калашникова, В. Н. Ильина
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ГУСИНЫЙ ЛУК ЛУКОВИЧНЫЙ
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb.

Семейство Лилейные —  Liliaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Реликтовый вид [1]. В Самарской обл. близ се-
верной границы ареала. Находится под охраной 
в Ульяновской обл. (категория 2) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/Г —  очень редкий вид со ста-
бильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России, Кавказ, Запад-
ную Сибирь, Среднюю и Центральную Азию 
[4]. Встречается в  Предволжье: Ставрополь-
ский, Шигонский р-ны и  Заволжье: Больше-
глушицкий, Большечерниговский, Кинельский, 
Сергиевский р-ны, г. Самара [5–12].
Ксеромезофит. Гелиофит. Кальцефит. Петро-
фит. Эфемероид. Растет в разреженных петро-
фитно-степных сообществах, по каменистым 
осыпям и  на  карбонатосодержащих глинах. 
Локальные популяции насчитывают от  не-
скольких десятков до  нескольких сотен эк-
земпляров.
Особенности биологии. Луковичное растение 
до 10 см выс. Стебель равномерно облиствен-
ный очередными, нитевидными листьями в чи-
сле 4–7. В мешковидно расширенных пазухах 
листьев развиты луковички. Соцветие (1)2–3 
цветковое. Наружные листочки околоцветника 
7–12 мм дл., продолговато-ланцетные, острова-
тые, ярко-желтые, снаружи зеленоватые с жел-
той каймой. Цветет в апреле, плодоносит в мае. 

Плод  —  сферическая, овальная или округло-
трехгранная коробочка.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к  эдафическим (дерново-карбонатые почвы) 
и фитоценотическим (незадернованные каме-
нисто-степные и глинистые склоны) условиям, 
низкая конкурентоспособность.
Принятые меры и необходимые меры охраны. 
Охраняется на территории Жигулевского запо-
ведника и НП «Самарская Лука», а также ПП 
«Попов сад» (Большеглушицкий р-н), «Балка 
Кладовая», «Грызлы —  опустыненная степь», 
«Истоки реки Большой Иргиз» (Большечер-
ниговский р-н), «Серноводный шихан» (Сер-
гиевский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, изучение состава, структуры и  дина-
мики ценопопуляций.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Давлианидзе, 1979. 5. Саксонов, 2005. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
7.  Зеленая книга…, 2006. 8. Сенатор, Саксонов, 2010в. 9. Саксонов, Сенатор, 2012а. 
10. Саксонов, 2016. 11. Саксонов и др., 2013а. 12. PVB.
Авторы: С. В. Саксонов, Н. В. Конева
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ГУСИНЫЙ ЛУК 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ

Gagea mirabilis Grossh.
Семейство Лилейные —  Liliaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. В Самарской обл. дизъюн-
ктивная популяция на северо-западной границе 
ареала. Югозападносибирско-североказахстан-
ский субэндемик [1]. Находится под охраной 
в Оренбургской обл. (категория 3) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Г  —  крайне редкий вид 
со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России, юг Западной 
Сибири и  север Средней Азии [4]. В  Самар-
ской обл. встречается в Предволжье: Ставро-
польский р-н [5–10]. Имеется непроверенное 
указание на  произрастание вида в  Заволжье 
(Большечерниговский р-н) [11].
Ксеромезофит. Гелиофит. Эфемероид. Рас-
тет в  луговых степях и  на  суходольных лугах 
по влажным западинам (снежницам). Данные 
о численности вида и тенденциях ее изменения 
отсутствуют.
Особенности биологии. Луковичный травя-
нистый многолетник до 20 см выс. Покровные 
чешуи луковицы коричневато-бурые, кожистые, 
цельные. Стебель толстый, полый, под соцве-
тием до 4 мм в диам. Прикорневой лист один, 
полый, в отличие от других близких видов этого 

рода. Нижний подсоцветный лист ланцетный, 
полустеблеобъемлющий. Соцветие зонтиковид-
ное, 2–6 цветковое. Листочки околоцветника 
10–12  мм дл., продолговато-ланцетные, при-
остренные. Размножение при помощи семян 
и луковиц.
Лимитирующие факторы. Не изучены. По-ви-
димому, ограниченное число подходящих мест 
обитания (влажных западин в луговых степях).
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, изучение состава, структуры и  дина-
мики ценопопуляций вида.

Источники информации. 1. Сенатор, Саксонов, 2010б. 2. Постановление Правительст-
ва…, 2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Давлианидзе, 1979. 5. Саксонов, 2005. 6. Саксо-
нов, 2006. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б. 8. PVB. 9. Сенатор, Саксонов, 2010в. 10. PVB. 
11. Кузовенко, Плаксина, 2009.
Авторы: С. В. Саксонов, Н. В. Конева
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ЛИЛИЯ ОПУШЕННАЯ
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.

Семейство Лилейные —  Liliaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Оренбургской обл. 
(категория 2) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. под названием 
L. martagon L. со статусом 5/Г —  условно ред-
кий вид со стабильной численностью [2].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Западную и  Восточную Сибирь, 
север Монголии [3]. В Самарской обл. извес-
тен в Предволжье: Волжский, Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Борский, Исаклинский, Камышлинский,  Ки-
нельский, Клявлинский, Красноярский, Пох-
вистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский 
р-ны [4–8].
Растет в лиственных и смешанных лесах, на лес-
ных полянах и опушках. В типичных местах об-
итания численность составляет не более 5–17 
особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее луко-
вичное растение до  80  см выс. Луковица зо-
лотисто-желтая, яйцевидная, состоит из  че-
репитчатых чешуек. Стебель зеленый или 
с  красными пятнами, опушенный, с  мутов-
чатыми нижними и  очередными верхними 
эллиптическими листьями. Крупные пони-
кающие светло-пурпурные пятнистые цветки 
3–4 см в диам., с загнутыми вверх листочками 
околоцветника, собраны в кисть. Плод —  ше-
стигранная коробочка с  острыми ребрами; 
семена плоские, с  пленчатым краем. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в августе. Размно-
жается семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим (предпочитает богатые лесные 
почвы) и ценотическим (светлые свежие лист-

венные леса) условиям. Активный сбор на бу-
кеты и  выкопка растений в  целях пересадки 
на садовые участки. Изъятие почвенного слоя 
вблизи населенных пунктов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», НП «Бузулукский 
бор» и ПП «Рачейская тайга» (Сызранский 
р-н), «Муранский бор» (Шигонский р-н), 
«Ятманские широколиственные леса», «Аб-
дулзаводская дубрава» (Похвистневский р-н), 
«Урочище Данилин Пчельник» (Челно-Вер-
шинский р-н).
Необходимы организация ПП «Старобина-
радские заросли белокрыльника» (Краснояр-
ский р-н), «Узюковский бор» (Ставрополь-
ский р-н), «Красноярские нагорные дубравы» 
(Камышлинский р-н), «Урочище Софьино» 
(Клявлинский р-н), «Дубрава в окр. с. Студе-
ный Ключ» (Сергиевский р-н), в окр. с. Исаклы 
(Исаклинский р-н), соблюдение природоохран-
ного режима, изучение состава, структуры и ди-
намики популяций.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2007. 3. Губанов и др., 2002. 4. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 5. Саксонов, 
2006. 6. Саксонов и др., 2007в. 7. Саксонов и др., 2004д. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ТЮЛЬПАН БИБЕРШТЕЙНА
Tulipa biebersteiniana  

Schult. et Schult. fil. s. str.
Семейство Лилейные —  Liliaceae

Природоохранный статус: 4 —  вид с неопре-
деленным статусом. Находится под охраной 
в  Респ. Татарстан (категория 0) [1] и  Орен-
бургской обл. [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
4/Б  —  редкий вид, плавно снижающий чи-
сленность [3].
Распространение. Встречается в Средней Евро-
пе, на Балканах, Кавказе, в европейской части 
России, Украине, Западной Сибири, Северном 
Казахстане и Малой Азии [4, 5]. В Самарской 
обл. встречается в  Предволжье: Волжский, 
Ставропольский р-ны и лесостепной зоне За-
волжья: Волжский, Кинельский, Красноярский, 
Приволжский, Сергиевский, Ставропольский 
и  Хворостянский р-ны [6–9]. В  каменистых 
степях, на солонцах, обнажениях мела и извест-
няка в Самарской обл. растет близкий вид —  
Tulipa scythica Klokov et Zoz, нуждающийся 
в охране [10].
Мезофит. Растет в разреженных широколист-
венных лесах, на  лесных полянах и  опушках. 
В типичных местах обитания численность до-
стигает 40–70 особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Растет куртинами; 
вегетативные луковицы развивают отходящий 
в  сторону от  материнской луковицы столон 
4–15 см дл., оканчивающийся новой луковицей. 
Стебель у  основания восходящий, 15–50  см 
выс., с 2(3) линейными косо вверх направлен-
ными листьями. Цветок обычно один, редко 
два. Листочки околоцветника 20–40  мм дл., 

желтые. Коробочка продолговатая, на верхушке 
заостренная. Цветет в апреле —  мае, плодоно-
сит в мае —  июне. Размножается вегетативно, 
реже семенами.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к экологическим условиям (хорошее освещение, 
богатые азотом почвы, постоянное увлажнение 
в  течение вегетационного сезона), изменение 
фитоценотической среды (не  выносит силь-
ного задернения и затенения), климатические 
флуктуации (угнетается в  засушливые годы), 
перевыпас скота, сбор на  букеты и  пересадка 
в частные коллекции.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Федоровская 
дубрава» (Приволжский р-н), «Красноармей-
ский сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режи-
ма и мониторинг природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Губанов и др., 2002. 5. Мордак, 1979. 6. PVB. 7. Зеленая 
книга…, 1995. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Князев, 2012а.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. М. Васюков
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ТЮЛЬПАН ШРЕНКА
Tulipa schrenkii Regel

Семейство Лилейные —  Liliaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  северной границе аре-
ала. Включен в  Красную книгу Российской 
Федерации (категория 2а, б) [1]. Находится 
под охраной в Оренбургской (категория 1) [2] 
и Саратовской обл. (категория 1) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/Б —  очень редкий вид, плав-
но снижающий численность [4].
Распространение. Общий ареал охватывает 
южные и юго-восточные р-ны Восточной Ев-
ропы, Кавказ, юг Западной Сибири, Казахстан, 
Среднюю и Малую Азию [5]. В Самарской обл. 
встречается в  Заволжье: Алексеевский, Боль-
шеглушицкий, Большечерниговский, Кинель-
Черкасский, Красноармейский, Пестравский 
и Приволжский р-ны [6–16].
Мезофит. Гелиофит. Степной эфемероид. Встре-
чается в дерновинно-злаковых степях. Характер-
но преобладание зрелых генеративных особей. 
Плотность —  0,6–18,1 особей на 1 м

2
. Большинс-

тво ценопопуляций зрелые, самые крупные из них 
представлены в ПП «Грызлы —  опустыненная 
степь» и  перспективной ООПТ «Бостандык-
ская степь» (Большечерниговский р-н) [10].
Особенности биологии. Луковичный травя-
нистый многолетник 20–40  см выс. Луковица 
1,5–3 см в диам. Прикорневые чешуи луковиц чер-
но-бурые. Цветоносный стебель голый или сла-
боопушенный, облиственный, с одним цветком 
до 6 см в диам. Листьев 3–4, широколинейных, 
нижние —  до 6 см шир., голые, по краю более или 
менее волнистые, сизые. Листочки околоцветника 
3–5 см дл., красные, желтые с черным или желтым 
пятном у основания или без пятна, реже —  ро-
зовые или белые. Насекомоопыляемое растение. 

Автохор. Цветет в  апреле  —  мае, плодоносит 
в июне —  июле. Плод —  коробочка, 2–5 см дл. 
Размножается семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, степные палы, распашка степей, сбор 
на букеты, выкопка луковиц, отчуждение терри-
тории под строительство дорог и нефтедобычу.
Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Урочище Бога-
тырь», «Овраг «Бирючий» (Алексеевский р-н), 
«Истоки реки Большой Иргиз», «Грызлы —  
опустыненная степь», «Урочище Мулин дол», 
«Балка Кладовая», «Каменные лога № 1, 2, 
3», «Костинские лога» (Большечерниговский 
р-н), «Ландшафтный комплекс вдоль р. Малый 
Иргиз», «Марьевская балка», «Тепловская 
балка», «Балка Лозовая» (Пестравский р-н).
Необходима организация ПП «Балка Барсу-
чиха», «Балка Мурашиха», «Бирючий дол», 
«Овраг Потайной» (Большечерниговский р-н), 
«Тананыкская степь» (Алексеевский р-н), «Вя-
зовская балка», «Калиновый дол», «Овраг 
Сырой» (Большеглущицкий р-н), «Западный 
Малокинельский байрачно-степной комплекс» 
(Кинель-Черкасский р-н), «Овраг Вязовый» 
(Красноармейский р-н), «Урочище Тюльпан» 
(Пестравский р-н) и др.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2007. 5. Мордак, 1979. 6. Плаксина, 
1998. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б. 8. Кузовенко, 2016. 9 MW, PVB, SMR, Гербарий Са-
мар. гос. соц.-пед. ун-та. 10. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2009. 11. Кузовенко и др., 2012. 
12. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 13. Кузовенко, Плаксина, 2009. 14. Саксонов, 2016. 
15. Шаронова, Курочкин, 2015а. 16. Шаронова, Курочкин, 2014.
Авторы: О. А. Кузовенко, В. Н. Ильина

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   152 27.02.2018   9:30:59



153Раздел I. Покрытосеменные растения 

УГЛОСТЕБЕЛЬНИК ВЫСОКИЙ
Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss.

Семейство Кермековые —  Limoniaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанавли-
вающийся вид. В Самарской обл. на северной 
границе ареала. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 2) [1], Оренбургской (ка-
тегория 3) [2] и Ульяновской обл. (категория 2) 
[3]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно ред-
кий вид со стабильной численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает юго-
восток Восточной Европы, юг Западной Си-
бири, Среднюю Азию [5]. В  Самарской обл. 
встречается в  Предволжье: Шигонский р-н 
и  Заволжье: Алексеевский, Большечернигов-
ский, Большеглушицкий, Борский, Елховский, 
Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, 
Похвистневский и Сергиевский р-ны [6–16].
Ксерофит. Растет в каменистых степях, на скло-
нах балок и обнажениях горных пород. Встреча-
ется в незначительном обилии (не более 10–15 
особей на 100 м

2
), численность стабильна. Для 

популяций характерен онтогенетический спектр 
с преобладанием старовозрастных генеративных 
растений (до 60%). Плотность в популяциях со-
ставляет 0,15–2,0 особей на 1 м

2
. Большинство 

ценопопуляций являются зрелыми или старею-
щими, среди них временно угнетенные (53%) 
и неустойчивые (47%).
Особенности биологии. Травянистый тол-
стокорневищный многолетник до  85  см выс. 
с прямостоячими голыми цветоносами. Листья 
собраны в  прикорневую розетку, кожистые, 
от продолговато-ланцетно-лопатчатых до обрат-
нояйцевидных. Цветоносы в числе 1–2, вверху 
метельчато-ветвистые, с  угловатыми ветвями. 
Венчик бледно-розовый. Цветет в июне —  июле, 
плодоносит в августе. Размножение семенное.

Лимитирующие факторы. Эрозия склонов, 
низкая конкурентоспособность, степные палы, 
распашка, уплотнение почвы скотом, отчужде-
ние территории под строительство дорог, раз-
работку карьеров и нефтяных месторождений.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Урочище Богатырь» 
(Алексеевский р-н), «Грызлы —  опустыненная 
степь», «Урочище Мулин дол», «Участок типча-
ково-ковыльной целинной степи», «Каменные 
лога № 1, 2, 3», «Истоки реки Большой Иргиз», 
«Балка Кладовая», «Костинские лога» (Боль-
шечерниговский р-н), «Истоки р. Каралык» 
(Большеглушицкий р-н), «Гостевский шихан» 
(Борский р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), 
«Гора Копейка» (Похвистневский р-н), «Сер-
новодный шихан» (Сергиевский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Урочище Зо-
лотая гора» (Камышлинский р-н), «Степное 
верховье Шешмы», «Урочище Софьино» 
(Клявлинский р-н), «Пичерский шихан», 
«Чекалинские высоты», «Успенско-Красно-
сельские вершины» (Сергиевский р-н), «Кан-
дабулакская лесостепь» (Елховский р-н) и др.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Цвелёв, 1996ж. 6. Клаус, 1852. 
7. Саксонов, Сенатор, 2012б. 8. Кузовенко, 2016. 9. Калашникова, 2015. 10. PVB, SMR, 
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 11. Шаронова, Курочкин, 2015а. 12. Ильина, Иль-
ина Н.С., 2009. 13. Кузовенко, Плаксина, 2010. 14. Лысенко и др., 2006. 15. Лысенко, 
Митрошенкова, 2006в. 16. Митрошенкова и др., 2015.
Авторы: О. А. Кузовенко, В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, О. В. Калашникова
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КЕРМЕК КАСПИЙСКИЙ
Limonium caspium (Willd.) Gams

Семейство Кермековые —  Limoniaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской обл. на се-
верной границе ареала. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
2/Б —  очень редкий вид, плавно снижающий 
численность [1].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю 
и юго-восток Восточной Европы, Средиземно-
морье (Балканы), Кавказ, юг Западной Сибири, 
север Средней Азии [2]. Впервые для региона 
указан М. Г. Кривошеевой в 1961 г. [3]. Встреча-
ется только в Заволжье: Безенчукский, Больше-
глушицкий и Большечерниговский р-ны [4–7].
Мезогигрофит. Галофит. Произрастает на мо-
крых и  пухлых солончаках, солонцеватых лу-
гах, в понижениях и западинах. Обычно обра-
зует небольшие группы (не  более 1–5 особей 
на 100 м

2
), реже встречается одиночными осо-

бями. Самая крупная популяция, насчитываю-
щая свыше 500 особей, обнаружена в окр. пос. 
Пикелянка (Большечерниговский р-н) [7].
Особенности биологии. Многолетнее стержне-
корневое травянистое растение 10–35 см выс. 
Корень толстый, переходящий в многоглавый 
каудекс. Стебли тонкие, покрыты чешуевидны-
ми остатками прошлогодних листьев. Листья 
прикорневые, многочисленные, обратно-яйце-
видные или продолговато-лопатчатые, 2–6 см 
дл. и до 1,5 см шир., наверху закругленные, су-
женные в  черешок. Цветоносы многократно- 
метельчато-ветвистые. Цветки в  густых коло-
сьях, колоски мелкие, 2–3 цветковые. Чашечка 
обратноконическая, опушенная, до  2  мм дл. 
Венчик синевато или бледно-фиолетовый. Опы-
ляется насекомыми. Цветет в июле —  августе, 

плодоносит в августе —  сентябре. Размножение 
семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, низкая конкурентоспособность, 
требовательность к  эдафическим и  ценотиче-
ским условиям, интенсивное использование 
лугов под выпас, степные палы, отчуждение 
территории под строительство дорог и прудов.
Принятые меры охраны. Охраняется на терри-
тории ПП «Майтуганские солонцы» (Безен-
чукский р-н), «Попов сад» (Большеглушицкий 
р-н), «Грызлы —  опустыненная степь», «Исто-
ки реки Большой Иргиз», «Урочище Мулин 
дол», «Костинские лога» (Большечернигов-
ский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. пос. Вос-
точный, окр. пос. Пикелянка (Большечернигов-
ский р-н) [8–12], соблюдение природоохранно-
го режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произраста-
ния с  последующей организацией охранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Цвелёв, 1996ж. 3. Матвеев, Ус-
тинова, 1988. 4. Иванова и др., 2006. 5. Лысенко, 2015. 6. Лысенко, 2009. 7. PVB, SMR. 
8. Сенатор, Саксонов, 2007. 9. Реестр особо охраняемых…, 2010. 10. Кузовенко, Кузовен-
ко А.Е., 2010. 11. Особо охраняемые…, 2013. 12. Лысенко, 2015.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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КЕРМЕК 
ПОЛУКУСТАРНИЧКОВЫЙ

Limonium suffruticosum (L.) O. Kuntze
Семейство Кермековые —  Limoniaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на северной границе ареала. Находится под 
охраной в Саратовской обл. (категория 3) [1].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Кавказ, юг Западной Сибири, 
Среднюю Азию, Иран, Монголию [2]. Впервые 
в регионе собран Т. И. Плаксиной в 1983 г. [3, 
5]. В Самарской обл. встречается только в За-
волжье: Большечерниговский р-н [4, 6–12].
Ксерофит. Гелиофит. Галофит. Встречается в су-
хих степях на щебнистых, глинистых, солонча-
ковых и  солонцеватых почвах. В  известных 
местах обитания представлен несколькими по-
пуляциями, насчитывающими от 10 до 25 осо-
бей, занимающими площадь 10–20 м

2
.

Особенности биологии. Стелющийся полу-
кустарничек 10–25  см.  Корень толстый, пе-
реходящий в  деревянистый каудекс. Листья 
расположены на однолетних одревесневающих 
побегах, скучены при основании цветоносов, 
продолговатые, до  3  см дл., суженные в  чере-
шок. Черешок образует полустеблеобъемлю-
щее влагалище. Цветоносы прямостоячие или 
слегка приподнимающиеся. Цветки в плотных 
колосьях, расположенных прерывисто в верх-
ней части цветоноса и его ветвей. Колоски 3–5- 
цветковые. Лепестки венчика синевато-фиоле-
товые. Цветет в  июле  —  августе. Опыляется 

насекомыми. Плодоносит в августе —  сентябре. 
Автохор. Плод —  односемянная перепончатая 
коробочка. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, низкая конкурентоспособность, 
степные палы, распашка степей, уплотнение 
почвы скотом, отчуждение территории под 
строительство дорог, разработку карьеров 
и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Кошкинская 
балка», «Грызлы  —  опустыненная степь» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией охранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Цвелёв, 1996ж. 3. Плаксина, 1998. 
4. Плаксина, Легоньких (Кузовенко), 2000. 5. Плаксина, 2001. 6. Плаксина и др., 2009б. 
7. SMR, MW. 8. Лысенко, 2009. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Зеленая книга…, 1995. 
11. Кузовенко, Плаксина, 2010. 12. Кузовенко, 2014.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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ЛЕН ЖЕЛТЫЙ
Linum flavum L.

Семейство Льновые —  Linaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанавли-
вающийся вид. В Самарской обл. близ северо-
восточной границы ареала. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 5/Г —  условно редкий вид со стабильной 
численностью [1].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю 
и Восточную Европу, Кавказ, Средиземноморье 
[2]. Впервые для региона указан К. К. Клаусом 
в  1852 г. [3]. Известен из  Предволжья: Став-
ропольский, Сызранский, Шигонский р-ны 
и Заволжья: Большечерниговский, Волжский, 
Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Ки-
нельский, Клявлинский, Красноярский, Кош-
кинский, Похвистневский, Сергиевский, Чел-
но-Вершинский, Шенталинский р-ны [4–10].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Произрастает 
на остепненных полянах и опушках лесов, по ка-
менистым степям, среди кустарников, обычно 
в местах выхода мела и известняка. Изученные 
популяции в  основном зрелые и  стареющие; 
среди них отмечены неустойчивые (70%), 
временно угнетенные (10%) и перспективные 
(20%). Популяции характеризуются полноч-
ленным базовым онтогенетическим спектром 
с преобладанием старых генеративных особей 
(25%). Плотность составляет 0,7–6,2 особей 
на 1 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее стержне-
корневое травянистое растение до 40 см выс. 
с  многочисленными крепкими стеблями. Ли-
стья от 2 до 4 см в дл., очередные, овальные или 
ланцетные, с  3–5 жилками. Цветки крупные, 
ярко-желтые, собранные в  рыхлое соцветие. 
Цветет в июне —  августе. Плодоносит в авгу-
сте —  сентябре. Плод —  округлая коробочка 

около 5 мм дл., суженная на верхушке в корот-
кий носик. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Выпас и прогон ско-
та, разработка известняков, рекреационная на-
грузка, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Гурьев ов-
раг», «Левашовская степь» (Шигонский р-н), 
«Грызлы —  опустыненная степь» (Большечер-
ниговский р-н), «Зеленая гора» (Елховский 
р-н), «Чубовская степь», «Овраг Верховой», 
«Каменный дол» (Кинельский р-н), «Гора 
Красная» (Красноярский р-н), «Гора Высокая», 
«Серноводный шихан» (Сергиевский р-н).
Необходимы организация ПП «Урочище Буз-
баш», «Золотая гора» (Камышлинский р-н), 
«Софьино», «Урочище Шешмы у с. Старый 
Маклауш» (Клявлинский р-н), в окр. с. Под-
валье (Шигонский р-н), «Успенско-Красно-
сельские вершины», «Пичерский шихан» 
и «Чекалинские высоты» (Сергиевский р-н), 
в нижнем течении р. Тишерек (окр. пос. Губин-
ский, Сызранский р-н), соблюдение установ-
ленного охранного режима, изучение состава, 
структуры и динамики ценопопуляций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Егорова, 1996. 3. Клаус, 1852. 4. Сак-
сонов, 2005. 5. Плаксина и др., 2004а. 6. Саксонов и др., 2007в. 7. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 8. Саксонов и др., 2005б. 9. Саксонов, 2006. 10. Митрошенкова и др., 2015.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, В. Н. Ильина, С. А. Сенатор

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   156 27.02.2018   9:31:06



157Раздел I. Покрытосеменные растения 

ЛЕН МНОГОЛЕТНИЙ
Linum perenne L.

Семейство Льновые —  Linaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. В  Самарской обл. близ северной 
границы ареала. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 2) [1] и Ульяновской обл. (ка-
тегория 2) [2]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной чис ленностью [3].
Распространение. Встречается в Атлантической, 
Средней и Восточной Европе, Средиземноморье, 
на юге Западной и Восточной Сибири, на севе-
ре Средней Азии [4]. Впервые для региона указан 
К. К. Клаусом в 1852 г. [5]. Известен в Предвол-
жье: Старопольский, Шигонский, Сызранский 
р-ны и  Заволжье: Волжский, Елховский, Иса-
клинский, Камышлинский, Кинельский, Ки-
нель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, 
Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, 
Челно-Вершинский, Шенталинский р-ны [6–12].
Ксерофит. Гелиофит. Факультативный кальцефил. 
Произрастает в степях, на сухих луговых и остеп-
ненных лесных полянах, каменистых склонах, 
карбонатных обнажениях. В местах произраста-
ния может достигать значительного обилия. На-
пример, в Жигулевском заповеднике плотность 
составляет до 30–40 особей на 100 м

2
, но чаще 

встречается небольшими группами. Тенденции 
изменения численности оцениваются как стабиль-
ные. Изученные популяции в  основном зрелые 
и зреющие. Среди них отмечены неустойчивые 
(60%), временно угнетенные (5%) и перспектив-
ные (35%). Характеризуются полночленным базо-
вым онтогенетическим спектром с преобладанием 
зрелых генеративных особей (35%). Плотность 
составляет 0,5–4,4 особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее стержне-
корневое травянистое растение с  одним или 
несколькими стеблями до 80–90 см выс. Листья 

очередные, продолговато-ланцетные, цельнокрай-
ние, с  одной жилкой, иногда свернутые вдоль, 
голые. Околоцветник двойной, чашелистики в 4 
раза короче лепестков. Цветы светло-синие или 
беловатые до 3 см в диам. Цветет в июне —  июле, 
плодоносит в августе. Плод —  широкояйцевид-
ная коробочка. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Распашка естест-
венных местообитаний, выпас и прогон скота, 
отчуждение участков под застройку, рекреаци-
онная нагрузка, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраня-
ется на территории Жигулевского заповедника, НП 
«Самарская Лука» и ПП «Левашовская степь» 
(Шигонский р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), 
«Каменный дол» (Кинельский р-н), «Исаклинская 
нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н), «Серно-
водный шихан» (Сергиевский р-н).
Необходимы организация ПП в нижнем течении 
р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сызранский 
р-н), «Урочище Бузбаш», «Золотая гора» (Ка-
мышлинский р-н), «Софьино» (Клявлинский 
р-н), «Успенско-Красносельские вершины», 
«Пичерский шихан» и «Чекалинские высоты» 
(Сергиевский р-н), cоблюдение установленного 
природоохранного режима, изучение состава, 
структуры и динамики ценопопуляций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Крас-
ная книга…, 2007. 4. Егорова, 1996. 5. Клаус, 1852. 6. Саксонов, 2005. 7. Плаксина и др., 
2004а. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Саксонов и др., 2005б. 
11. Саксонов, 2006. 12. Митрошенкова и др., 2015.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, В. Н. Ильина, С. А. Сенатор
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ЛЕН УРАЛЬСКИЙ
Linum uralense Juz.

Семейство Льновые —  Linaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Средневолжско-южноуральский эндемик [1]. 
В Самарской обл. на западной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [2], Саратовской (категория 3) [3], 
Ульяновской (категория 2) [4] и Оренбургской 
обл. (категория 2) [5]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной числен-
ностью [6].
Распространение. Встречается на  юго-восто-
ке Восточной Европы и  на  севере Казахстана 
[7]. Впервые в  регионе найден А. Н. Гончаро-
вой и М. В. Золотовским в 1977 г. [8]. Известен 
из  Предволжья: Старопольский, Шигонский 
р-ны и  Заволжья: Волжский, Елховский, Иса-
клинский, Камышлинский, Кинельский, Ки-
нель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, 
Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, 
Челно-Вершинский, Шенталинский р-ны [9–13].
Ксеромезофит. Произрастает на меловых и из-
вестняковых обнажениях, в  каменистых сте-
пях. Численность невысокая, оценивается как 
стабильная. Отмечены неустойчивые (55%), 
временно угнетенные (40%) и перспективные 
(5%) популяции, в основном зрелые и старею-
щие, характеризуются полночленным базовым 
онтогенетическим спектром с  преобладанием 
зрелых генеративных особей (44%). Плотность 
составляет 0,3–6,1 особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Полукустарничек 
6–20 см выс., при основании с пучком стериль-
ных побегов с розеткообразно скученными ло-
пастными сизыми листьями. Стеблевые листья 
обратноланцетные 1–3 см дл., к основанию су-

женные в черешок, с одной жилкой. Соцветие 
немногоцветковое, вначале сжатое, затем веточ-
ки его удлиняются. Цветки крупные, желтые. 
Цветет в мае —  июне, плодоносит в июле —  ав-
густе. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Эндемичный ареал, 
узкая экологическая амплитуда, разработка из-
вестняков, чрезмерная рекреационная нагруз-
ка, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и ПП «Зеленая 
гора» (Елховский р-н), «Царев Курган» (Крас-
ноярский р-н).
Необходимы организация ПП «Урочище 
Бузбаш», «Золотая гора» (Камышлинский 
р-н), «Софьино» (Клявлинский р-н), в  окр. 
с. Подвалье (Шигонский р-н), «Успенско-Крас-
носельские вершины», «Пичерский шихан» 
и «Чекалинские высоты» (Сергиевский р-н), 
соблюдение установленного охранного режима, 
изучение состава, структуры и динамики цено-
популяций.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная кни-
га…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Постановление Правительства…, 2014. 6. Красная 
книга…, 2007. 7. Егорова, 1996. 8. Саксонов, 2005. 9. Плаксина и др., 2004а. 10. Саксонов 
и др., 2007в. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Саксонов и др., 2005б. 13. Саксонов, 2006.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, Т. И. Плаксина
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ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ
Menyanthes trifoliata L.

Семейство Вахтовые —  Menyanthaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  южной границе ареала. 
Занесен в  Список видов растений Европы, 
находящихся под угрозой [1]. Охраняется 
в Саратовской обл. (категория 1) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/А —  очень редкий вид, резко 
снижающий численность [3].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и  Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и Восточную Сибирь, Среднюю (Джунгарский 
Алатау) и Малую Азию, Джунгарию, Монголию, 
Гималаи, Китай, Японию, Северную Америку, 
Новую Зеландию [4, 5]. В Самарской обл. встре-
чается в  Предволжье: Волжский, Сызранский, 
Шигонский р-ны и Заволжье: Безенчукский, Бор-
ский, Кинельский, Клявлинский, Кошкинский, 
Красноярский, Приволжский, Ставропольский, 
Челно-Вершинский, Шенталинский р-ны [6–14].
Гелофит, гигрофит. Растет на сфагновых и тра-
вяных болотах, сплавинах. В местах произраста-
ния может быть обильным (сфагновые болота 
Сызранского р-на), образуя чистые заросли. 
Ранее был зарегистрирован на  Клюквенном 
болоте у с. Шелехметь (Волжский р-н) откуда 
в настоящее время исчез [15].
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение с толстым, маловетвистым ползу-
чим стеблем, покрытым отмершими остатками 
старых листовых влагалищ до 30 см выс. и про-
низанным воздухоносными полостями. Листья 
очередные, с длинными расширенными, внизу 
охватывающими стебель влагалищами. Пластин-
ка листа тройчатая, листочки на очень коротких 
черешках, притупленные или неясно городчатые, 
голые, 3–15 см дл. и 1,5–7 см шир. (у погружен-

ной формы листочки линейные на  длинных 
черешках). Цветы в  кистевидном соцветии. 
Венчик колокольчато-воронковидный, снаружи 
белый, внутри обычно розовый, с ланцетными, 
заостренными, отогнутыми наружу и  внутри 
густо длиннобахромчатыми лопастями. Цветет 
в  мае  —  июне. Насекомоопыляемое растение. 
Плодоносит в  июле. Плод  —  двустворчатая, 
округло-яйцевидная коробочка. Размножение 
преимущественно вегетативное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, редкость подходящих мест произ-
растания, изменение гидрологического режима 
местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и ПП «Моховое болото», «Узилово болото» 
(Сызранский р-н), «Гипновое болото» (Кош-
кинский р-н), «Красноармейский сосняк» (Ки-
нельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, изучение биологии вида в усло-
виях региона, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией природоохранно-
го режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная книга…, 
2007. 4. Иконников, 1978б. 5. Menyanthes trifoliata, 2017. 6. Плаксина, 2001. 7. Плаксина, 
1998. 8. Калашникова, Плаксина, 2006а. 9. Калашникова, Плаксина, 2006б. 10. Плаксина, 
Калашникова, 2006. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Корчиков и др., 2009б. 13. Саксонов 
и др., 2007в. 14. PVB, SMR. 15. Саксонов, 2006.
Авторы: О. В. Калашникова, Е. Г. Бирюкова
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КАУЛИНИЯ МАЛАЯ
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.

Семейство Наядовые —  Najadaceae

Природоохранный статус: 4 —  вид с неопре-
деленным статусом. Занесен в  Список видов 
растений Европы, находящихся под угрозой 
[1]. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 1) [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/0 —  весьма редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [3].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную, Среднюю и Атлантическую Европу, Кав-
каз, Средиземноморье, Среднюю и  Малую 
Азию, Иран, юг Западной Сибири, юг Дальнего 
Востока, Японию, Китай, Индию, Африку [4]. 
В  Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Волжский, Ставропольский р-ны и Заволжье: 
Алексеевский, Безенчукский, Большеглушиц-
кий, Волжский, Кинельский, Красноармейский, 
Пестравский и Ставропольский р-ны [5–10].
Встречается в хорошо прогреваемых волжских 
старицах и протоках, притоках р. Волги, редко —  
в прудах и водохранилищах с чистой  прозрачной 
водой. Предпочитает песчаный грунт. В местах 
произрастания может быть обильным, числен-
ность значительно колеблется по годам, однако 
общие тенденции не  выяснены. Из-за мелких 
размеров может просматриваться.
Особенности биологии. Полностью погружен-
ное в воду небольшое однолетнее однодомное 
растение. Листья супротивные, в верхней части 
стебля мутовчатые, немного изогнутые, рас-
ширенные к основанию, 1,5–2,5 см дл. и около 
0,5  мм шир. с  отдельными зубцами по  краю. 
Стебли и  листья ломкие. Цветет в  июне  —  

июле. Цветки малозаметные. Опыление под-
водное. Семена разносятся течением. Гидрохор, 
эндозоохор.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к  условиям среды обитания (температурный 
режим водоема, прозрачность и чистота воды, 
отсутствие заиления). Низкая конкурентоспо-
собность по  отношению к  многолетним при-
крепленным ко  дну водным растениям. Из-
менение гидрологического режима водоемов. 
Рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, соблюдение природоохранного 
режима, поиск новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная книга…, 
2007. 4. Цвелёв, 1979в. 5. Матвеев, 1969. 6. Матвеев и др., 2006. 7. Саксонов и др., 2007г. 
8. Саксонов, 2006. 9. Соловьева и др., 2006. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Автор: В. В. Соловьева
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НАЯДА БОЛЬШАЯ
Najas major All.

Семейство Наядовые —  Najadaceae

Природоохранный статус: 4 —  вид с неопре-
деленным статусом. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 1) [1] и Ульянов-
ской обл. (категория 4) [2]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. под на-
званием N. marina L. со статусом 3/0 —  весьма 
редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны [3].
Распространение. Ареал охватывает юг Скан-
динавии, Восточную, Среднюю и  Атлантиче-
скую Европу, Кавказ, юг Западной Сибири, 
Среднюю и Малую Азию, Иран [4]. В Самар-
ской обл. встречается в  Предволжье: Волж-
ский, Ставропольский, Сызранский р-ны 
и  Заволжье: Большечерниговский, Борский, 
Камышлинский, Красноярский, Пестравский, 
Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, 
Хворостянский р-ны [5–10].
Произрастает в  пресных и  слабосолоноватых 
протоках, старицах рек, озерах и прудах, на мел-
ководьях и по отмелям. Обитает в сообществах 
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum 
и рдестов. В местах произрастания может быть 
обильным, численность значительно колеблется 
по годам, однако общие тенденции не выясне-
ны.
Особенности биологии. Погруженное в воду 
однолетнее растение. Стебель 10–60  см дл., 
покрытый, как и  листья, шипиками. Листья 
сидячие, в  мутовках, прямые, линейно-про-
долговатые или линейные, 1–2 мм (не считая 
зубцов) шир. и 3–4 см дл. Листовые влагалища 

цельнокрайние с одним едва заметным зубцом. 
Плоды 4,2–6,6  мм дл., 2–3  мм шир. Цветет 
в июне —  августе, плодоносит в августе —  сен-
тябре. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к  условиям среды обитания (прозрачность, 
чистота воды и ее минеральный состав, отсутст-
вие заиления). Слабая конкурентоспособность 
по отношению к многолетним, прикрепленным 
ко дну водным растениям. Изменение гидроло-
гического режима водоемов.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского за-
по ведника, НП «Самарская Лука» и  ПП 
«Истоки реки Большой Иргиз» (Большечер-
ниговский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Цвелёв, 1979в. 5. Матвеев и др., 2006. 6. Саксонов и др., 2007г. 7. Матвеев, 
1969. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов и др., 2007з. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Автор: В. В. Соловьева
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КУБЫШКА МАЛАЯ
Nuphar pumila (Timm) DC.

Семейство Кувшинковые —  Nymphaeaceae

Природоохранный статус: 4 —  вид с неопреде-
ленным статусом. В Самарской обл. на южной 
границе распространения. Занесен в  Список 
видов растений Европы, находящихся под уг-
розой [1]. Находится под охраной в Оренбург-
ской обл. (категория 3) [2] и  Респ. Татарстан 
(категория 1) [3]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [4].
Распространение. Ареал охватывает Скандина-
вию,  север Атлантической, север и горы Сред-
ней и Восточную Европу, Средний и Южный 
Урал, Западную и Восточную Сибирь, Дальний 
Восток, Монголию, Японию и Китай [5]. В Са-
марской обл. встречается только в  Заволжье: 
Большечерниговский и Волжский р-ны [6–11].
Гидрофит. Произрастает в  озерах, старицах 
и заводях рек с медленным течением на глубине 
0,5–1,5 м. Численность и сохранность популя-
ций в настоящее время неизвестны.
Особенности биологии. Многолетнее водное 
корневищное растение с  небольшими тонки-
ми плавающими листьями и  мелкими желты-
ми цветками 1,5–3,0 см в диам., чашелистики 
овальные 1,2–2,2 см дл., снизу зеленые, сверху 
желтые. Сходна с кубышкой желтой, но значи-
тельно меньше ее по размерам. Размножается 
вегетативно (корневищами), реже —  семенами. 

Цветет в июне —  июле, плодоносит в августе —  
сентябре. Насекомоопыляемое растение. Гидро-
хор. В случае постепенного спада уровня воды 
в  течение вегетационного сезона образуется 
наземная форма.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала. Загрязнение и обмеление водое-
мов. Резкие колебания гидрологического ре-
жима во  время вегетационного периода, что 
приводит к  нарушению оптимальных эколо-
гических условий, чрезмерная рекреационная 
нагрузка. Заиление и зарастание водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Озеро Яицкое» 
(Волжский р-н). 
Необходим мониторинг состояния природных 
популяций.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Постановление Правительства…, 2014. 
3. Красная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2007. 5. Крупкина, 2001. 6. Матвеев и др., 
2006. 7. Саксонов и др., 2007г. 8. Зеленая книга…, 1995. 9. Матвеев, 1969. 10. Саксонов, Се-
натор, 2012б. 11. Гербарий Самар. обл. историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина.
Авторы: В. В. Соловьева, Т. И. Плаксина
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КУВШИНКА ЧИСТО-БЕЛАЯ
Nymphaea candida J. Presl

Семейство Кувшинковые —  Nymphaeaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в  Список видов растений Европы, 
находящихся под угрозой [1]. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 3) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 2) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 5/Б  —  условно редкий вид, 
плавно снижающий численность [4].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Среднюю и  Восточную Европу, Кавказ, 
Западную и Восточную Сибирь (до оз. Байкал), 
Среднюю Азию (дельты рек Сырдарья и Амуда-
рья) [5]. В Самарской обл. встречается в Пред-
волжье: Волжский, Ставропольский, Сызранский 
р-ны и  Заволжье: Алексеевский, Безенчукский, 
Борский, Волжский, Кинельский, Пестравский, 
Ставропольский, Хворостянский р-ны [6–12].
Гидрофит. Гелиофит. Нейтрофил. Встречает-
ся в  непроточных и  слабопроточных водоемах 
на глубине 1,5–2 м, иногда —  до 3 м. Выдерживает 
заиленность и заболачивание водоемов. В местах 
произрастания может быть обилен, точные данные 
о численности вида и ее динамике отсутствуют.
Особенности биологии. Многолетнее водное 
корневищное растение с плавающими листьями 
и крупными белыми цветками 6–11 см в диам. 
Основание чашечки четырехугольное, чашели-
стики в числе 4, после цветения отгнивают. Пла-
стинки листьев тонкокожистые, лоснящиеся, 
округло-овальные, в основании глубокосердце-
видные, с  почти равнобокими, налегающими 
друг на друга лопастями, цельнокрайные. По-
груженные листья пленчатые, широколанцет-
ные. В случае постепенного спада уровня воды 
в течение вегетационного сезона образуется на-
земная форма. Насекомоопыляемое растение. 
Цветет в июне —  августе, плодоносит в июле —  

сентябре. Гидрохор, эндозоохор. Размножается 
вегетативно (корневищами), реже —  семенами.
Чрезвычайно полиморфный вид, мощно раз-
витые особи которого иногда принимают 
за N. alba L., произрастание которой в Самар-
ской обл. требует подтверждения [13].
Лимитирующие факторы. Загрязнение и обмеле-
ние водоемов. Резкие колебания гидрологическо-
го режима во время вегетационного периода, что 
приводит к нарушению оптимальных экологиче-
ских условий. Сбор на букеты и повреждение кор-
невищ. Рекреационное использование водоемов.
Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузу-
лукский бор», ПП «Васильевские острова», 
«Майтуганские солонцы» (Безенчукский р-н), 
«Самарское устье» (г. Самара), «Иргизская 
пойма» (Пестравский р-н), «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н), «Мастрюковские 
озера» (Ставропольский р-н), «Семь ключей», 
«Рачейская тайга» (Сызранский р-н), «Озеро 
Яицкое» (Волжский р-н).
Необходима организация ПП «Урочище Чагра» 
(Хворостянский р-н) и в нижнем течении р. Ти-
шерек (окр. пос. Губинский, Сызранский р-н).

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная книга…, 
2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Крупкина, 2001. 6. Матвеев и др., 2002. 7. Саксонов и др., 
2007г. 8. Саксонов, 2006. 9. Зеленая книга…, 1995. 10. Саксонов и др., 2007з. 11. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 12. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 13. Щербаков, 2013.
Авторы: В. В. Соловьева, О. В. Калашникова

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   163 27.02.2018   9:31:18



164 Красная книга Самарской области

ДВУЛЕПЕСТНИК АЛЬПИЙСКИЙ
Circaea alpina L.

Семейство Кипрейные —  Onagraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Реликтовый вид, находящийся в  Самарской 
обл. на южной границе ареала. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 2) [1] 
и Ульяновской обл. (категория 3) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Б  —  крайне редкий вид, 
плавно снижающий численность [3].
Распространение. Циркумбореальный лес-
ной вид, встречающийся в Европе, на Кавказе, 
юге Западной и Восточной Сибири, Дальнем 
Востоке, Китае, Японии и Северной Америке 
[4]. В Самарской обл. известен в Предволжье: 
Ставропольский р-н и Заволжье: Сергиевский 
р-н [5–9].
Мезофит. Растет под пологом лиственных ле-
сов, на территории Жигулевского заповедника 
встречается по сырым днищам древних долин, 
в Заволжье —  вдоль небольших речек и ручьев 
по днищам глубоких балок. Образует неболь-
шие группировки площадью от  2 до  10  м

2
. 

На 1 м
2
 приходится от 3–5 до 10–30 особей.

Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение с  нитевидным корневищем, 
небольшими продолговатыми клубеньками 
на концах разветвленных корней и тонким по-
легающим стеблем до  20  см выс. Листья 1,5–
4,5 см шир. и 1–3 см дл., тонкие. Мелкие цвет-
ки собраны в верхушечное соцветие. Лепестки 
белые, немного короче чашелистиков. Цветет 

в июле —  августе, плодоносит в августе —  сен-
тябре. Размножается вегетативно и семенами.
Лимитирующие факторы. Высокая требова-
тельность к  условиям произрастания (влаж-
ность почвы, освещенность, ценотическая 
среда), низкая конкурентоспособность по от-
ношению к ползучекорневищным растениям.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы соблюдение природоохранно-
го режима, поиск новых мест произрастания, 
изучение онтогенеза, структуры и  динамики 
популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Скворцов, 1996. 5. PVB. 6. Иванова, Васюков, 2009. 7. Плаксина, 2001. 
8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Автор: В. М. Васюков
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ДВУЛЕПЕСТНИК 
ЧЕТЫРЕХБОРОЗДНЫЙ

Circaea quadrisulcata  
(Maxim.) Franch. et Savat.
[C. lutetiana auct. non L.]

Семейство Кипрейные —  Onagraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Реликтовый вид, находящийся в  Самарской 
обл. на южной границе ареала. Находится под 
охраной в Ульяновской обл. (категория 3) [1]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/Б —  крайне редкий 
вид, плавно снижающий численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Кавказ, юг Западной Сибири 
и юго-запад Восточной Сибири, юг Дальнего 
Востока, Китай, Японию [3]. В Самарской обл. 
известен только в  Предволжье: Ставрополь-
ский р-н [4–9].
Мезофит. Растет по  сырым днищам древних 
долин под пологом лиственного леса, нередко 
совместно с Circaea alpina L., образуя гибриды, 
известные под названием C. × intermedia Ehrh. 
Образует небольшие группировки, занимаю-
щие площадь от 10 до 15 м

2
. На 1 м

2
 приходится 

от 1–3 до 10–15 особей.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение со шнуровидным корневищем, 
до 50 см выс. Стебель мягковолоситый. Листья 
яйцевидные, супротивные, длинно- и узкозао-
стренные, при основании округлые. Цвето-
ножки без прицветников. Цветки на длинных 
цветоносах в редкой кисти. Лепестки бледно-

розовые, чашелистики пурпуровые, вниз ото-
гнутые. Цветет в июле —  августе, плодоносит 
в августе. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Высокая требова-
тельность к  условиям произрастания (влаж-
ность почвы, освещенность, ценотическая 
среда), низкая конкурентоспособность по от-
ношению к ползучекорневищным растениям.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, изучение онтогенеза, структуры и ди-
намики популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Сквор-
цов, 1996. 4. PVB. 5. Плаксина, 1998. 6. Плаксина, 2001. 7. Саксонов, 2006. 8. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 9. Смирнов, 1904.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК КРАСНЫЙ
Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на восточной границе ареа-
ла. Занесен в Список видов растений Европы, 
находящихся под угрозой [1]. Включен в При-
ложение II к  Конвенции СИТЕС [2]. Вклю-
чен в  Красную книгу Российской Федерации 
(категория 3б) [3]. Находится под охраной 
в  Респ. Татарстан (категория 2) [4], Саратов-
ской (категория 2) [5], Ульяновской (категория 
1) [6] и Оренбургской обл. (категория 1) [7]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/Г —  очень редкий 
вид со стабильной численностью [8].
Распространение. Дизъюнктивный ареал охва-
тывает Скандинавию, Атлантическую, Среднюю 
и Восточную Европу, Кавказ, Средиземноморье, 
Среднюю и Малую Азию, Иран [9]. В Самарской 
обл. встречается в  Предволжье: Ставрополь-
ский, Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: 
Борский, Волжский, Исаклинский, Кинельский, 
Красноярский, Похвистневский, Сергиевский, 
Ставропольский р-ны [10–20].
Мезофит. Теневыносливый вид. Кальцефит. 
Растет в лиственных (липовых, березовых, ду-
бовых), смешанных (сосново-березовых, сосно-
во-дубовых) и сосновых (остепненные сосняки) 
лесах, кустарниках. Наиболее многочислен-
ные популяции представлены в  Жигулях, где 
на 100 м

2 
может насчитываться до 50–70 особей. 

Во всех остальных местонахождениях числен-
ность незначительна, встречается единичными 
особями или небольшими группами.
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение 25–60  см выс. Стебли, цве-
тоножки, листочки околоцветника и  завязь 

опушены мелкими железистыми волосками. 
Листья в  числе 5–8, продолговато-ланцетные 
или ланцетные, до 12 см дл. Соцветие с 4–8(12) 
расставленными цветами. Цветки отколонен-
ные лилово-розовые, губа белая, красновато-
окаймленная. Размножение вегетативное и се-
менное. Цветет в  июне  —  июле, плодоносит 
в июле —  августе. Прорастание семян проис-
ходит в  симбиозе с  грибами. Взрослые особи 
имеют микоризу [21].
Лимитирующие факторы. Особенности онтоге-
неза, лесные пожары, рубка леса, чрезмерная ре-
креационная нагрузка, сбор на букеты, выкопка 
растений в целях пересадки на садовые участки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулук-
ский бор», ПП «Меловые леса южной части 
Сенгилеевской возвышенности» (Шигонский 
р-н), «Сосновый древостой естественного 
происхождения» (Исаклинский р-н), «При-
городные дубравы г. Самары» (Волжский р-н), 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н).

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995. 
3. Красная книга…, 2008. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная 
книга…, 2015. 7. Постановление Правительства…, 2014. 8. Красная книга…, 2007. 9. Смо-
льянинова, 1976. 10. Саксонов и др., 2004а. 11. Саксонов, Конева, 2006. 12. Плаксина 
2014. 13. Ильина, 2010в. 14. Васюков, 2010. 15. Задульская и  др., 2002. 16. Корчиков 
и др., 2010а. 17. Иванова и др., 2011. 18. Плаксина, 1998. 19. Головлёв и др., 2016. 20. 
PVB, SMR. 21. Губанов и др., 2002.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина, Е. Г. Бирюкова
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
НАСТОЯЩИЙ, ИЛИ ЖЕЛТЫЙ

Cypripedium calceolus L.
Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение I к Бернской конвенции [2], Приложение 
IIb к Директиве Европейского Союза о местах 
обитания [3], Приложение II к Конвенции СИ-
ТЕС [4]. Включен в Красную книгу Российской 
Федерации (категория 3б, г) [5]. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 3) [6], 
Саратовской (категория 1) [7], Ульяновской 
(категория 1) [8] и Оренбургской обл. (катего-
рия 1) [9]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 3/Г —  весьма 
редкий вид со стабильной численностью [10].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Кавказ, Средиземноморье, юг Запад-
ной и Восточной Сибири, юг Дальнего Востока, 
Малую Азию, Монголию, Китай, Японию [11]. 
Встречается в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Борский, Елховский, Исаклинский, Кинель-
ский, Клявлинский, Кошкинский, Краснояр-
ский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-
Вершинский, Шенталинский р-ны [12–26].
Мезофит. Кальцефит. Растет в сосново-широко-
лиственных лесах на карбонатных почвах. На-
иболее крупные популяции отмечены в Жигу-
левском заповеднике —  до 40 особей на 100 м

2
, 

в Красноярском и Шигонском р-нах —  до 80 
особей. Большинство популяций находится 
в удовлетворительном состоянии.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 25–50 см выс. с укороченным 

ползучим корневищем. Листья эллиптические 
или овальные, сидячие, в количестве 3–5. Цвет-
ки обычно одиночные, реже 2–3, крупные —  
6–8 см в диам. Листочки околоцветника лан-
цетные, красновато-бурого цвета, один из них 
(губа) светло-желтый, мешковидно-вздутый. 
Цветет в  мае  —  июне. Насекомоопыляемое 
растение. Плодоносит в июле. Плод —  верете-
новидная коробочка до 3 см дл. Размножение 
семенное и вегетативное.
Лимитирующие факторы. Слабое семенное 
размножение, изменение ценотических усло-
вий, рекреация, сбор на  букеты, выкопка ра-
стений.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» и ПП «Ра-
чейcкая тайга» (Сызранский р-н), «Меловые 
леса южной части Сенгилеевской возвышен-
ности» (Шигонский р-н), «Сосновый дре-
востой естественного происхождения» (Иса-
клинский  р-н), «Красноармейский сосняк» 
(Кинельский р-н).

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция об охране…, 2017. 3. Council 
Directive…, 1992. 4. Конвенция о международной…, 1995. 5. Красная книга…, 2008. 6. Крас-
ная книга…, 2016. 7. Красная книга…, 2006. 8. Красная книга…, 2015. 9. Постановление 
Правительства…, 2014. 10. Красная книга…, 2007. 11. Смольянинова, 1976. 12. Плаксина, 
1998. 13. Саксонов, Конева, 2006. 14. Калашникова, 2013. 15. Калашникова, Плаксина, 
2007. 16. Кузовенко, Сочнева, 2017. 17. Васюков, 2010. 18. Задульская и др., 2002. 19. Кор-
чиков и др., 2010а. 20. Иванова, 2009. 21. Саксонов, Терентьева, 1992. 22. Плаксина и др., 
2014. 23. Плаксина и др., 2012. 24. Иванова, Елкина, 2008. 25. Смирнов, 1904. 26. PVB, 
SMR, Гербарий Самар. обл. историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ФУКСА
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение II к Конвенции СИТЕС [2]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [3], 
Оренбургской (категория 2) [4], Саратовской 
(категория 1) [5] и Ульяновской обл. (категория 
2) [6]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [7].
Распространение. Встречается в Скандинавии, 
Средней, Атлантической и Восточной Европе, 
Западной и  Восточной Сибири, Монголии 
[8]. Впервые найден Т. И. Плаксиной в конце 
 1980-х гг. [9]. Известен в Предволжье: Сызран-
ский и Шигонский р-ны и Заволжье: Исаклин-
ский и Красноярский р-ны [7, 9–15].
Мезофит. Сциофит. Растет в широколиственных 
лесах, на лесных полянах, лугах, в зарослях ку-
старников в болотистых лесах, на заболоченных 
лугах и болотах. Популяции малочисленные, зре-
лые или стареющие, в основном неустойчивые 
(76%), реже временно угнетенные (24%).
Особенности биологии. Травянистый многолет-
ник до 60 см выс. с двух-, четырехлопастными 
клубнями. Листья с  фиолетово-коричневыми 
пятнами, нижний  —  обратнояйцевидный, са-
мые верхние —  узколинейно-ланцетные. Соцве-
тие —  густой колос до 14 см дл. Цветки розова-
то-лилово-фиолетовые. Цветет в июне —  июле.
Лимитирующие факторы. Узкая эколого-фи-
тоценотическая приуроченность, изменение 

условий местообитаний, патиентный тип жиз-
ненной стратегии, рекреационная нагрузка, 
вырубка лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Моховое болото», 
«Рачейский бор» (Сызранский р-н), «Му-
ранские озера», «Муранские брусничники», 
«Муранский бор» (Шигонский р-н), «Озеро 
Молочка» (Исаклинский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. с. Малое 
Микушкино и в пойме р. Чембулатки —  «Ма-
ломикушкинская ольхово-ивовая пойма с прес-
новодными и сероводородным источниками» 
(Исаклинский р-н), «Старобинарадские заро-
сли белокрыльника» в верховьях р. Бинарадки 
(Красноярский р-н), соблюдение природоох-
ранного режима, мониторинг состояния при-
родных популяций, поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2016. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 
2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная книга…, 2007. 8. Смольянинова, 1976. 9. SMR, 
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 10. Плаксина, 2001. 11. Задульская и  др., 2002.  
12. Саксонов, Конева, 2006. 13. Раков и др., 2008. 14. Реестр особо охраняемых…, 2010. 
15. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. Н. Ильина

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   168 27.02.2018   9:31:23



169Раздел I. Покрытосеменные растения 

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК  
МЯСО-КРАСНЫЙ

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение II к Конвенции СИТЕС [2]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [3], 
Оренбургской (категория 2) [4], Ульяновской 
(категория 2) [5] и Саратовской обл. (катего-
рия 2) [6]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень 
редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны [7].
Распространение. Встречается в Скандинавии, 
Средней, Атлантической и Восточной Европе, 
Средиземноморье, на  Кавказе, в  Западной 
Сибири, Иране [8]. В  Самарской обл. извес-
тен только в Заволжье: Исаклинский, Камыш-
линский, Кинельский, Кинель-Черкасский, 
Красноярский, Похвистневский, Сергиевский 
и Ставропольский р-ны [7, 9–17].
Гигромезофит. Сциофит. Растет по  сырым 
и  заболоченным лугам в  долинах малых рек. 
Численность невысокая, тенденции ее измене-
ния неизвестны. Изученные популяции зрелые 
неустойчивые.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 10–35 см выс. Стебель полый, 
доверху олиственный, несет 3–4 широколанцет-
ных, пятнистых или фиолетово окрашенных 
листа с отчетливо выраженными пятнами на их 
верхушке. Верхние листья превышают основа-
ние соцветия. Соцветие —  густой многоцвет-
ковый колос. Цветки фиолетово-пурпуровые, 
мелкие. Шпорец конический, немного длиннее 
завязи. Растет на сырых лугах, лесных полянах, 
болотистых кустарниках, моховых болотах. Раз-

множение преимущественно семенное. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в августе. Микори-
зообразующее растение.
Лимитирующие факторы. Узкая эколого-фи-
тоценотическая приуроченность, изменение 
условий местообитаний, патиентный тип жиз-
ненной стратегии, рекреационная нагрузка, 
неконтролируемый выпас, сенокошение, унич-
тожение местообитаний (строительство дамб).
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Озеро Молоч-
ка» (Исаклинский р-н), «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП «Старобина-
радские заросли белокрыльника» в верховьях 
р.  Бинарадки (Красноярский р-н), в  Сускан-
ском заливе, в  окр. сел Ташелка и  Сосновка 
(Ставропольский р-н), «Урочище Байтуган», 
«Долина р. Уксада» (Камышлинский р-н), окр. 
с. Кротково (Похвистневский р-н), соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг состо-
яния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2016. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 
2015. 6. Красная книга…, 2006. 7. Красная книга…, 2007. 8. Смольянинова, 1976. 9. PVB, 
SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 10. Задульская и др., 2002. 11. Иванова, 2009. 
12. Корчиков и др., 2010а. 13. Корчиков и др., 2010в. 14. Реестр особо охраняемых…, 2010. 
15. Ильина и др., 2011. 16. Саксонов, Сенатор, 2012б. 17. Соловьева, 2012.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. Н. Ильина
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
ПЯТНИСТЫЙ

Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  южной границе ареала. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение II к Конвенции СИТЕС [2]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 2) [3] 
и Ульяновской обл. (категория 2) [4]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/0 —  очень редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [5].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу [6]. Встречается в  Предволжье: Сыз-
ранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: Иса-
клинский р-н [7–9]. Указание на  произраста-
ние в Сергиевском р-не [10] не подтверждено 
современными данными. Кроме того, в старых 
источниках нередко D. maculata принимается 
в широком смысле, включая D. fuchsii.
Мезофит. Гелиофит. Требователен к  влажности 
почвы. Чаще встречается на  бедных минераль-
ным азотом, плохо аэрируемых, богатых гумусом 
почвах [11]. Растет на заболоченных лугах, пере-
ходных и низинных, сфагновых болотах. Популя-
ция в Сызранском р-не на момент обследования 
была представлена 17 генеративными особями [7]. 
Современных данных о состоянии популяций нет.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение с  пальчато-лопастным клубнем, 
концы лопастей которого корневидно утонче-
ны, и 5–7(8) длинными придаточными корнями. 
Стебель прямой, плотный, до 50 см выс., по всей 
длине заполнен сердцевидной паренхимой. Ли-
стьев 5–6(8), от линейных до широколанцетных, 
плоских или слегка вдоль сложенных, чуть откло-
ненных, на верхушке заостренных, с округлыми 

пятнами и плотно прилегающими к стеблю ли-
стовыми влагалищами. Цветки светло-лиловые, 
в густом многоцветковом колосовидном соцве-
тии. Губа с мелкими фиолетовыми пятнышками, 
иногда сливающимися в короткие линии, неглу-
бокотрехлопастная, с маленькой зубчатовидной 
средней лопастью. Шпорец прямой, до  9  мм 
дл., немного короче завязи и  губы. Зацветает 
на  6–11  год, общая продолжительность жиз-
ни —  20 и более лет [11]. Цветет в июне —  июле. 
Насекомоопыляемое растение. Плодоносит в ав-
густе. Плод —  коробочка с многочисленными 
мелкими семенами. Размножение семенное. Ха-
рактерна высокая морфологическая изменчи-
вость. Образует внутриродовые и межродовые 
гибриды [11]. Образует микоризу.
Лимитирующие факторы. Особенности онто-
генеза, требовательность к эдафическим и фито-
ценотическим условиям, изменение гидрологи-
ческого режима местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на  территории ПП «Рачейская тайга», 
(Сызранский р-н), «Муранский бор» (Шигон-
ский р-н), «Озеро Молочка» (Исаклинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995. 
3. Красная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2007. 6. Смолья-
нинова, 1976. 7. Задульская и др., 2002. 8. Саксонов, Конева, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 10. Клаус, 1852. 11. Вахрамеева и др., 2014.
Автор: С. А. Сенатор
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ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ
Epipactis atrorubens  

(Hoffm. ex Bernh.) Besser
Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в  Список видов растений Европы, 
находящихся под угрозой [1]. Включен в При-
ложение II к Конвенции СИТЕС [2]. Охраня-
ется на территории Респ. Татарстан (категория 
2) [3], Оренбургской (категория 3) [4], Сара-
товской (категория 3) [5] и Ульяновской обл. 
(категория 3) [6]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/Б —  крайне редкий вид, плавно снижающий 
численность [7].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Среднюю и  Атлантическую Европу, 
Средиземноморье, Кавказ, Западную Сибирь, 
Среднюю и  Малую Азию, Иран [8]. В  насто-
ящее время встречается в  Предволжье: Став-
ропольский, Сызранский и  Шигонский р-ны 
и Заволжье: Волжский, Исаклинский, Камыш-
линский, Кинельский, Клявлинский, Красно-
ярский, Похвистневский, Сергиевский, Став-
ропольский и  Челно-Вершинский р-ны [7, 9, 
10–23].
Мезофит. Кальцефил. Растет в  лиственных 
лесах, на каменистых (известняковых) лесных 
склонах. Численность стабильная, в типичных 
местах обитания может достигать 10–20 особей 
на 100 м

2
. Динамика онтогенетической струк-

туры популяций флуктуационная. Большинст-
во популяций зрелые неустойчивые (67%) или 
временно угасающие (33%).
Особенности биологии. Цветки темно-пурпу-
ровые или красновато-пурпуровые, с запахом 
ванили. Листочки внутреннего круга околоц-
ветника яйцевидные. Нижние листья продолго-

ватые или широколанцетные, острые. Стебель 
в верхней половине буровато-фиолетовый.
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
эколого-фитоценотическая приуроченность, 
сокращение числа местообитаний (вырубка 
лесов, строительство дорог), патиентный тип 
жизненной стратегии, лесные пожары, рекре-
ационная нагрузка.
Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и ПП «Муран-
ские озера», «Муранский бор», «Левашовская 
степь» (Шигонский р-н), «Сосновый древостой 
естественного происхождения» (Исаклинский 
р-н), «Красноармейский сосняк» (Кинельский 
р-н), «Царев курган», «Гора Красная» (Крас-
ноярский р-н), «Ятманские широколиственные 
леса» (Похвистневский р-н), «Урочище Дани-
лин Пчельник» (Челно-Вершинский р-н) и др.
Необходима организация ПП в окр. сел Старое 
Микушкино и  Ганькин Матак (Исаклинский 
р-н), Усакла и Новое Семенкино (Клявлинский 
р-н), Красный Яр (Камышлинский р-н) и др.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995. 
3.  Красная книга…, 2016. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная кни-
га…, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная книга…, 2007. 8. Смольянинова, 1976. 
9. Korzchinsky, 1898. 10. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 11. Устинова 
и др., 2000. 12. Задульская и др., 2002. 13. Ахрестина, Ильина, 2005. 14. Саксонов, 2006. 
15. Саксонов и др., 2007в. 16. Иванова, 2009. 17. Ильина, 2010в. 18. Корчиков и др., 2010а. 
19. Реестр особо охраняемых…, 2010. 20. Иванова и др., 2011. 21. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 22. Сенатор и др., 2015. 23. Васюков и др., 2016а.
Авторы: В. Н. Ильина, А. А. Устинова
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ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ
Epipactis palustris (L.) Crantz

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение II к Конвенции СИТЕС [2]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 2) [3], 
Саратовской (категория 1) [4] и Оренбургской 
обл. (категория 3) [5]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной числен-
ностью [6].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Малую и Среднюю Азию, Иран. Встре-
чается в европейской части России и Сибири 
[7]. В Самарской обл. отмечен в Предволжье: 
Волжский, Ставропольский, Сызранский, 
Шигонский р-ны и  Заволжье: Богатовский, 
Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинельский, Клявлинский, 
Кошкинский, Красноярский, Похвистневский, 
Сергиевский, Ставропольский, Челно-Вершин-
ский и Шенталинский р-ны [8–19].
Мезогигрофит. Теневыносливый вид. Мезо-
троф. Растет на сырых лугах, сплавинах, по топ-
ким берегам водоемов. Численность невысокая. 
Популяции зрелые, стареющие и старые; по ин-
дексу возрастности  —  неустойчивые (60%) 
и временно угасающие (40%).
Особенности биологии. Длиннокорневищ-
ный травянистый многолетник 20–60 см выс. 
Листья очередные, продолговато-ланцетные. 
Цветки поникающие, собраны в редкую кисть. 
Наружные листочки околоцветника буровато-
зеленые, внутренние —  беловатые с розовыми 

жилками. Насекомоопыляемое растение. Цве-
тет в июне —  июле, плодоносит в июле —  ав-
густе. Размножается семенами и  вегетативно 
за счет корневищ.
Лимитирующие факторы. Особенности онто-
генеза, низкая конкурентоспособность, измене-
ние гидрологического режима местообитаний, 
чрезмерный выпас скота и рекреация.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука», 
ПП «Рачейский бор», «Рачейская тайга», 
«Узилово болото», «Моховое болото» (Сыз-
ранский р-н), «Муранский бор», «Муранские 
озера», «Муранские брусничники» (Шигон-
ский р-н), «Гипновое болото» (Кошкинский 
р-н), «Озеро Молочка» (Исаклинский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, соблюдение природоохран-
ного режима, поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией охранного 
режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995. 
3. Красная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2006. 5. Постановление Правительства…, 
2014. 6. Красная книга…, 2007. 7. Губанов и др., 2002. 8. Задульская и др., 2002. 9. Соловь-
ева и др., 2010. 10. Казанцев, Сенатор, 2016. 11. Саксонов, 2017б. 12. Саксонов, Конева, 
2006. 13. Саксонов и др., 2007б. 14. Макарова и др., 2012. 15. Прохорова и др., 2016. 
16. Ильина и др., 2012. 17. Иванова, 2009. 18. Саксонов и др., 2007е. 19. Государственный 
кадастр…, 2016.
Авторы: Ю. В. Макарова, В. Н. Ильина
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НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.
Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по  статусу вид. Занесен в  Список видов 
растений Европы, находящихся под угрозой 
[1]. Включен в  Приложение II к  Конвенции 
СИТЕС [2]. Включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 2а) [3]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 0) [4]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/Б —  крайне редкий 
вид, плавно снижающий численность [5].
Распространение. Встречается в Европе, Сре-
диземноморье, на Кавказе, в Западной и Вос-
точной Сибири, на Дальнем Востоке, в Малой 
Азии, Японии, Китае [6]. Впервые для Самар-
ской обл. указан Т. И. Плаксиной в  1980-х гг. 
[7]. В Самарской обл. обнаружен только в За-
волжье: Кинель-Черкасский р-н [5, 8–12].
Мезофит. Облигатный сапрофит. Растет в сос-
новых, смешанных и широколиственных лесах 
с богатой подстилкой. Встречается единичными 
особями. Численность низкая, тенденции ее из-
менения не выявлены.
Особенности биологии. Бесхлорофилльное 
многолетнее травянистое растение до  20  см 
выс., с коралловидным ветвистым корневищем. 
Стебель голый, светло-желтый, с красными по-
лосками, внутри полый, хрупкий, покрыт плен-
чатыми чешуйками. Соцветие —  редкая кисть 
с 1–5 поникающими, слабопахучими цветками. 
Листочки околоцветника желтоватые, иногда 
с фиолетовыми полосками, 1,2–1,4 см дл., губа 
равна им или немного длиннее, белая, с  4–6 

рядами пурпуровых или светло-фиолетовых бо-
родавочек. Шпорец короткий, мешковидный, 
светло-фиолетовый, 6–8  мм дл. Размножение 
преимущественно вегетативное (за  счет по-
чек на  столонах), семенное  —  слабое. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в июле.
Лимитирующие факторы. Узкая эколого-фито-
ценотическая приуроченность, низкая числен-
ность особей в популяции, изменение условий 
местообитаний в результате вырубки лесов, па-
тиентный тип жизненной стратегии, рекреаци-
онная нагрузка, хозяйственное использование 
лесов, рубки.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимы организация ПП «Сарбаевские 
леса» (Кинель-Черкасский р-н), мониторинг 
состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2008. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2007. 6. Смолья-
нинова, 1976. 7. Плаксина, 1998. 8. SMR. 9. Саксонов и др., 2004а. 10. Саксонов, Конева, 
2006. 11. Саксонов и др., 2007в. 12. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. Н. Ильина, Т. К. Шишова
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КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение II к Конвенции СИТЕС [2]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 2) [3], 
Оренбургской (категория 3) [4], Саратовской 
(категория 1) [5] и Ульяновской обл. (категория 
3) [6]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 2/Б —  очень ред-
кий вид, плавно снижающий численность [7].
Распространение. Встречается в  Скандина-
вии, Атлантической, Средней и  Восточной 
Европе, Средиземноморье, на  Кавказе, в  За-
падной и Восточной Сибири, на Дальнем Вос-
токе, в Малой Азии, Иране, Гималаях, Монго-
лии, Китае, Японии [8]. Впервые для региона 
указан К. К. Клаусом в  1852 г. [9]. Известен 
в  Предволжье: Ставропольский, Сызранский 
и Шигонский р-ны и в Заволжье: Исаклинский, 
Кинельский, Клявлинский, Похвистневский 
и Сергиевский р-ны [7, 10–15].
Мезофит. Произрастает в разреженных лесах, 
на суходольных лугах, сырых луговинах, лесных 
прогалинах, в  Жигулях  —  в  нагорных борах. 
Встречается небольшим числом особей  —  
не более 10–20 на 100 м

2
. Популяции обычно 

малочисленные, зрелые неустойчивые.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до  70  см выс., с  пальчатым, 
4–6-лопастным сжатым с  боков стеблекорне-
вым клубнем. Стебель при основании одет 
буроватыми листовыми влагалищами. Стебле-
вые листья 10–20 см дл., удлиненно-ланцетные, 
сложенные вдоль средней жилки. Соцветие 
6–16  см дл., довольно густое. Цветки светло-
пурпуровые или лиловые, реже  —  беловатые 
со слабым запахом. Губа ромбическая, 5 мм в дл. 

и 5 мм в шир., с почти яйцевидными, тупыми 
лопастями, средняя лопасть немного длиннее 
боковых. Шпорец 13–20 мм, в 1,5–2 раза длин-
нее завязи. Цветет в июле, плодоносит в августе. 
Размножение семенное, редко —  вегетативное 
(клубнями).
Лимитирующие факторы. Узкая специализа-
ция к опылителям, патиентный тип жизненной 
стратегии, неконтролируемый выпас, рекреаци-
онная нагрузка, сбор на букеты, хозяйственное 
использование лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедника, 
ПП «Рачейский бор» (Сызранский р-н), «Му-
ранский бор» (Шигонский р-н), «Ятманские 
широколиственные леса» (Похвистневский р-н), 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП «Дубрава 
в  окр. с. Студеный Ключ», «Успенско-Крас-
носельские вершины» (Сергиевский р-н), 
а  также в  окр. с. Новое Семенкино (Кляв-
линский р-н), соблюдение природоохранного 
режима,ониторинг состояния природных попу-
ляций, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2016. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 
2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная книга…, 2007. 8. Смольянинова, 1976. 9. Клаус, 
1852. 10. Бирюкова и др., 1993. 11. Саксонов, Конева, 2006. 12. Корчиков и др., 2010б.  
13. Корчиков и др., 2010в. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б. 15. Плаксина и др., 2014.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, А. А. Устинова
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ГАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В  Самар-
ской обл. близ южной границы ареала. Занесен 
в Список видов растений Европы, находящих-
ся под угрозой [1]. Включен в Приложение II 
к  Конвенции СИТЕС [2]. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 2) [3], 
Саратовской (категория 1) [4] и Ульяновской 
обл. (категория 1) [5]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [6].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Западную и Восточ-
ную Сибирь [7]. В Самарской обл. в Заволжье: 
Исаклинский и Красноярский р-ны [8, 9].
Гигрофит. Произрастает на сплавинах осоково-
сфагновых болот. Численность и тенденции ее 
изменения неизвестны.
Особенности биологии. Травянистый мно-
голетник с нитевидным корневищем и пятиг-
ранным стелем 8–20  см выс. При основании 
стебля расположены 4 листа, из которых полно-
стью развитые 2 или 3, эллиптической формы 
не более 3 см дл. и около 1 см шир. В пазухах 
верхнего листа ежегодно образуется небольшой 
стеблевой клубень. Соцветие  —  прямая мно-

гоцветковая кисть. Цветки мелкие, до 2–5 мм, 
неправильные, желтовато-зеленые. Цветет 
в июле —  августе. Насекомоопыляемое расте-
ние. Плод  —  коробочка. Семена созревают 
в августе —  сентябре.
Лимитирующие факторы. Затрудненное раз-
множение, требовательность к эдатопическим 
и фитоценотическим условиям, редкость под-
ходящих биотопов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Озеро Молочка» 
(Исаклинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. 6. Красная 
книга…, 2007. 7. Смольянинова, 1976. 8. Саксонов, Сенатор, 2012а. 9. Саксонов, Сена-
тор, 2012б.
Автор: С. В. Саксонов, Т. Б. Силаева
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БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ
Herminium monorchis (L.) R. Br.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Занесен 
в Список видов растений Европы, находящих-
ся под угрозой [1]. Включен в Приложение II 
к  Конвенции СИТЕС [2]. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 1) [3], 
Ульяновской (категория 1) [4] и Оренбургской 
обл. (категория 3) [5]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/Б —  крайне редкий вид, плавно снижающий 
численность [6].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и  Восточную Сибирь, Дальний Восток, Сред-
нюю и Юго-Западную Азию, Гималаи, Японию, 
Китай, Тибет [5]. Впервые для региона указан 
К. К. Клаусом в 1852 г. [7]. Встречается только 
в Заволжье: Исаклинский и Сергиевский р-ны 
[6, 9–13].
Гигромезофит. Сциофит. Растет на сырых лугах, 
лесных полянах, по моховым болотам. Числен-
ность невысокая. Популяции зрелые, среди них 
неустойчивые (60%) и  временно угасающие 
(40%).
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 20 см выс. Клубень одиночный, 
почти шаровидный или яйцевидный. Стебель 
голый, при основании покрыт буроватыми вла-
галищами листьев, выше с двумя ланцетными 
или продолговато-обратнояйцевидными ли-
стьями, 4–10  см дл. Соцветие колосовидное. 
Цветки мелкие, желтовато-зеленые, с сильным 
медовым запахом. Листочки наружного круга 
околоцветника яйцевидно-ланцетные, 2,5–3 мм 
дл., туповатые; листочки внутреннего круга 

чуть длиннее наружных, почти копьевидные, 
с длинной суженной верхушкой; губа 3–4 мм 
дл. Размножение семенное, реже —  вегетатив-
ное (при помощи дочерних клубней). Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в июле —  августе. 
Отмечается высокая семенная продуктивность: 
в одной коробочке содержится до 400 семян, 
на одну особь их может быть 1500 шт. Прора-
стание семян происходит только в  симбиозе 
с  грибами. Продолжительность жизни осо-
би —  10–20 лет.
Лимитирующие факторы. Узкая эколого-фи-
тоценотическая приуроченность, изменение 
гидрологического режима водоемов, патиент-
ный тип жизненной стратегии, рекреационная 
нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Озеро Молочка» 
(Исаклинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией охранного 
 режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2015. 5. Постановление Правительства…, 
2014. 6. Красная книга…, 2007. 7. Смольянинова, 1976. 8. Клаус, 1852. 9. Задульская и др., 
2002. 10. Саксонов и др., 2007. 11. Саксонов и др., 2008а. 12. Реестр особо охраняемых…, 
2010. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. Н. Ильина
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ЛОСНЯК (ЛИПАРИС) ЛЕЗЕЛЯ
Liparis loeselii (L.) Rich.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Занесен 
в Список видов растений Европы, находящих-
ся под угрозой [1]. Включен в  Приложение I 
к  Бернской конвенции [2], Приложение IIb 
к  Директиве Европейского Союза о  местах 
оби тания [3], Приложение II к  Конвенции 
 СИТЕС [4]. Включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 2а) [5]. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 1) [6] 
и Ульяновской обл. (категория 1) [7]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Б  —  крайне редкий вид, 
плавно снижающий численность [8].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Западную Сибирь, 
Среднюю (Прибалхашье) и Малую Азию, Се-
верную Америку [9]. В Самарской обл. встре-
чается только в  Заволжье: Исаклинский р-н 
[10–14]. Имеется не подтвержденное указание 
на произрастание вида в Предволжье: Шигон-
ский р-н [15].
Гигрофит. Кальцефил. Произрастает на  клю-
чевом травяно-моховом болоте. Численность 
и  тенденции ее изменения неизвестны. Ранее 
был зарегистрирован на  Клюквенном болоте 
у с. Шелехметь (Волжский р-н) откуда в насто-
ящее время исчез [16].
Особенности биологии. Растение 8–20 см выс. 
с коротким корневищем. Стебель при основа-

нии яйцевидно вздутый. Листьев 2, продолго-
ватых или продолговато-ланцетных, туповатых, 
почти супротивных, 4–11  см дл., суженных 
в крылатые черешки. Кисть 1,5–6 см, редкоц-
ветковая. Цветков 2–10, желтовато-зеленых. 
Листочки околоцветника 5–6 мм, губа эллип-
тическая, к основанию суженная, с небольшим 
бугорком.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, особенности онтогенеза, изменение 
фитоценотических условий, изменение гидро-
логического режима водоема.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Озеро Молочка» 
(Исаклинский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ной популяции, поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией охранного 
 режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция об охране…, 2017. 3. Council 
Directive…, 1992. 4. Конвенция о  международной…, 1995. 5. Красная книга…, 2008.  
6. Красная книга…, 2016. 7. Красная книга…, 2015. 8. Красная книга…, 2007. 9. Смолья-
нинова, 1976. 10. Плаксина, 1998. 11. Плаксина, 2001. 12. Саксонов и др., 2008а. 13. LE. 
14. Саксонов, Конева, 2006. 15. Задульская и др., 2002. 16. Смирнов, 1904.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ
Listera ovata (L.) R. Br.

[Neottia ovata (L.) Bluff et Fingerh.]
Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Занесен 
в Список видов растений Европы, находящих-
ся под угрозой [1]. Включен в Приложение II 
к Конвенции СИТЕС [2]. Находится под охра-
ной в Респ. Татарстан (категория 2) [3], Орен-
бургской (категория 3) [4] и Ульяновской обл. 
(категория 3) [5]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/Б —  крайне редкий вид, плавно снижающий 
численность [6].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Западную Сибирь, Малую и Среднюю 
Азию [7]. В Самарской обл. встречается только 
в Заволжье: Исаклинский, Кинельский, Кош-
кинский р-ны [8–13].
Мезофит. Теневыносливый вид. Растет в  сос-
ново-широколиственных лесах, вблизи мест 
выхода родниковых вод. Встречается единич-
ными особями.
Особенности биологии. Многолетник с тол-
стоватым коротким корневищем и крепким, 
опушенным короткими железистыми воло-
сками, до  60  см выс. стеблем, с  двумя сидя-
чими стеблеобъемлющими яйцевидно-оваль-
ными листьями до 15 см дл. Желто-зеленые 
цветки собраны в  редкоцветковую кисть 
до 25 см дл. Цветет в мае —  июне, плодоносит 

и заканчивает вегетацию в августе. Насекомо-
опыляемое растение. Размножается семенами 
и вегетативно (частями корневищ). Образует 
микоризу.
Лимитирующие факторы. Особенности онто-
генеза, изменение фитоценотических и клима-
тических условий, низкая конкурентоспособ-
ность, рубки леса, осушение болот.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. с. Мордо-
во-Аделяково (Исаклинский р-н), с. Сосновка 
(Кинельский р-н), пос. Моховой (Кошкинский 
р-н), поиск новых мест произрастания с после-
дующей организацией охранного режима, мо-
ниторинг природных популяций

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2016. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 
2015. 6. Красная книга…, 2007. 7. Смольянинова, 1976. 8. PVB, SMR. 9. Задульская, 1993. 
10. Корчиков и др., 2010в. 11. Плаксина, 1998. 12. Саксонов, Конева, 2006. 13. Саксонов, 
Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ГНЕЗДОВКА НАСТОЯЩАЯ
Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. В Са-
марской обл. близ южной границы ареала. Занесен 
в Список видов растений Европы, находящихся 
под угрозой [1]. Включен в Приложение II к Кон-
венции СИТЕС [2]. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 3) [3], Саратовской 
(категория 3) [4] и Оренбургской обл. (категория 
3) [5]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 4/Г —  редкий вид 
со стабильной численностью [6].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и  Восточ-
ную Европу, Кавказ, Средиземноморье, Ма-
лую Азию, Западную и Восточную Сибирь [7]. 
В  Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и Заволжье: Елховский, Похвистневский, 
Сергиевский, Ставропольский, Челно-Вершин-
ский и Шенталинский р-ны [8–15].
Мезофит. Сциофит. Микотроф. Растет в тени-
стых сосново-широколиственных и лиственных 
лесах на участках с несомкнутым растительным 
покровом. Численность и тенденции ее измене-
ния неизвестны.
Особенности биологии. Многолетняя тра-
ва 20–40 см выс., лишенная зеленой окраски. 
Корневище короткое, горизонтальное, густо 
усаженное довольно толстыми изогнутыми 
корнями, образующими плотный гнездоо-
бразный комочек. Соцветие  —  густая верху-
шечная кисть, 7–20  см дл. Цветки желтова-
то-бурые, с  медовым запахом, на  скрученных 
цветоножках. Листочки околоцветника 4–6 мм 
дл., тупые, наружные  —  обратнояйцевидные, 
внутренние —  немного короче, почти ромби-
ческие. Губа 10–12 мм дл., более темная, глубоко 

двунадрезанная на продолговатые, расходящие-
ся, на конце закругленные, кнаружи серповидно 
изогнутые лопасти. Завязь 4–8 мм дл., прямая, 
голая. Иногда ось соцветия, цветоножки и за-
вязь с коротким железистым опушением (var. 
glandulosa Beck.). Цветет в июне —  июле. На-
секомоопыляемое растение, возможно само-
опыление. Плодоносит в августе —  сентябре. 
Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Затрудненное раз-
множение, требовательность к  эдафическим 
и  фитоценотическим условиям, пожары, не-
санкционированные рубки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Раменская 
лесная дача», «Рачейская тайга» (Сызранский 
р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), «Ятман-
ские широколиственные леса» (Похвистнев-
ский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по - 
пуляций, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2006. 5. Постановление Правительства…, 
2014. 6. Красная книга…, 2007. 7. Смольянинова, 1976. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, 
2005. 10. Сенатор и др., 2015. 11. Зеленая книга…, 2006. 12. Саксонов, Терентьева, 1992.  
13. Сенатор, Саксонов, 2010в. 14. Саксонов, Сенатор, 2012а. 15. PVB.
Авторы: С. В. Саксонов, Т. Б. Силаева
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НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения вид. Занесен в Спи-
сок видов растений Европы, находящихся под 
угрозой [1]. Включен в Приложение II к Кон-
венции СИТЕС [2]. Включен в Красную кни-
гу Российской Федерации (категория 3б) [3]. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [4], Оренбургской (категория 3) [5] 
и Ульяновской обл. (категория 3) [6]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Б  —  крайне редкий вид, 
плавно снижающий численность [7].
Распространение. Встречается в Средней и Вос-
точной Европе, Западной Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Гималаях, Монголии, Северном Ки-
тае [8]. Впервые с территории Самарской обл. 
собран сотрудниками кафедры ботаники Самар-
ского гос. педагогического института в  1992 г. 
[9]. В настоящее время известен в Предволжье: 
Сызранский р-н и Заволжье: Борский, Исаклин-
ский, Красноярский р-ны [7, 9–15].
Мезофит. Растет в сосновых, лиственных и сме-
шанных лесах, зарослях кустарников, предпочи-
тая места с хорошо развитым моховым покро-
вом и разреженным травостоем. Численность 
невысокая, наблюдается тенденция к  сниже-
нию. Известные популяции зрелые или старе-
ющие неустойчивые.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение 10–25 см выс. Клубни по-
чковидные, внизу выемчатые. Стебель тонкий, 
ребристый, при основании с  двумя продол-
говатыми или яйцевидными заостренными 
листьями 2–6 см дл., выше —  с 1–3 мелкими 
узколанцетными листьями. Цветки фиолетово-
розовые. Листочки околоцветника 6–8 мм дл., 

ланцетные, длиннозаостренные. Губа 7–9  мм 
дл., трехраздельная, ее боковые лопасти узкие, 
линейные, средняя лопасть немного длиннее 
и шире боковых, язычковидная. Шпорец около 
5 мм дл., равен завязи, более-менее согнутый, 
обращенный вперед, на  конце расширенный. 
Размножение семенное. Цветет в июле —  авгу-
сте, плодоносит в сентябре. Образует микоризу 
с почвенными грибами.
Лимитирующие факторы. Узкая эколого-фи-
тоценотическая приуроченность, патиентный 
тип жизненной стратегии, неконтролируемый 
выпас, рекреационная нагрузка, хозяйственное 
использование лесов, вырубки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Бузулукский бор», 
ПП «Рачейский бор» (Сызранский р-н), «Му-
ранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП «Малиновские 
сосново-березовые древостои» (Красноярский 
р-н), соблюдение природоохранного режима, 
мониторинг состояния природных популяций, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2008. 4. Красная книга…, 2016. 5. Постановление Правительства…, 
2014. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная книга…, 2007. 8. Смольянинова, 1976. 9. SMR, 
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 10. Бирюкова и др., 1993. 11. Задульская и др., 2002.  
12. Саксонов и др., 2007в. 13. Калашникова, Плаксина, 2007. 14. Реестр особо охраняе-
мых…, 2010. 15. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, Е. Г. Бирюкова, А. А. Устинова

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   180 27.02.2018   9:31:31



181Раздел I. Покрытосеменные растения 

ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ
Orchis militaris L.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Список видов растений Европы, на-
ходящихся под угрозой [1]. Включен в Прило-
жение II к  Конвенции СИТЕС [2]. Включен 
в Красную книгу Российской Федерации (кате-
гория 3б, г) [3]. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 2) [4], Оренбургской (ка-
тегория 1) [5], Саратовской (категория 1) [6] 
и Ульяновской обл. (категория 3) [7]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Б  —  крайне редкий вид, 
плавно снижающий численность [8].
Распространение. Встречается в  Скандинавии, 
Атлантической, Средней и Восточной Европе, Сре-
диземноморье, на Кавказе, в Западной и Восточной 
Сибири, Малой Азии, Иране, на севере Монго-
лии [9]. Впервые для региона указан К. К. Клаусом 
в 1852 г. [10]. Встречается в Предволжье: Сызран-
ский р-н и Заволжье: Исаклинский, Кинельский 
и Сергиевский р-ны [8, 10, 12–15].
Мезофит. Растет на разнотравных мезофильных 
лугах в поймах небольших рек, на богатой гу-
мусом лугово-черноземной почве. В типичных 
местах обитания число особей может достигать 
7–15 на 1 м

2
. Популяции зрелые неустойчивые. 

Ранее указывался Д. Янишевским на Сенгиле-
евской возвышенности в урочище Руставские 
ключи [11]. В настоящее время местообитание 
утрачено в связи с затоплением водами Куйбы-
шевского водохранилища [15].
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение до 50 см выс. с овальными 
клубнями. Стебель прямостоячий, в  верхней 
части безлистный, с 3–5 приземными листья-
ми и 2 листовыми влагалищами в средней ча-
сти. Листья продолговато-эллиптические или 

широколанцетные. Колосовидное соцветие 
содержит от 14 до 56 цветков. Цветки белова-
то-розово-пурпуровые или светло-фиолетово-
сероватые, с легким медовым ароматом. Шлем 
заостренный, яйцевидный, светло-лиловый, 
губа 1–1,4 см дл., трехлопастная, пурпуровая, 
в середине белая с лилово-пурпуровыми пуч-
ками волоков. Шпорец бледно-розовый, сла-
бо вниз согнутый. Изредка отмечаются особи 
альбиносы. Размножение семенное. Цветет 
в мае —  июне, плодоносит в июне —  июле.
Лимитирующие факторы. Узкая эколого-фи-
тоценотическая приуроченность, патиентный 
тип жизненной стратегии, неконтролируемый 
выпас, распашка, сенокошение, рекреационная 
нагрузка, сбор на букеты.
Принятые меры охраны. Охраняется на  тер-
ритории ПП «Рачейская тайга» (Сызранский 
р-н), «Озеро Молочка» (Исаклинский р-н), 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2008. 4. Красная книга…, 2016. 5. Постановление Правительст-
ва…, 2014. 6. Красная книга…, 2006. 7. Красная книга…, 2015. 8. Красная книга…, 2007.  
9. Смольянинова, 1976. 10. Клаус, 1852. 11. Криштофович, 1929. 12. PVB, SMR, Гербарий 
Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 13. Корчиков и др., 2010а. 14. Реестр особо охраняемых…, 
2010. 15. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. Н. Ильина
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ЯТРЫШНИК ОБОЖЖЕННЫЙ
Orchis ustulata L.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 1  —  находящийся 
под угрозой исчезновения вид. Занесен в Список 
видов растений Европы, находящихся под угро-
зой [1]. Включен в Приложение II к Конвенции 
СИТЕС [2]. Включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 2а) [3]. Находится 
под охраной в Саратовской обл. (категория 1) 
[4]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 1/Б —  крайне ред-
кий вид, плавно снижающий численность [5].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Среднюю, Атлантическую и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
Сибирь, Малую Азию [6]. Впервые найден 
сотрудниками кафедры ботаники Самарского 
гос. педагогического института в  1992 г. [7]. 
Встречается в  Предволжье: Шигонский р-н 
и  Заволжье: Исаклинский и  Похвистневский 
р-ны [5, 7–12].
Мезофит. Растет по опушкам лиственных и сме-
шанных лесов, среди зарослей кустарников 
на карбонатной почве. В типичных местах про-
израстания на 1 м

2 
насчитывается до 5–7 особей. 

Общая численность довольно низкая, с тенден-
цией к сокращению. Популяции временно угне-
тенные (60%) или неустойчивые (40%).
Особенности биологии. Многолетнее расте-
ние с почти шаровидными клубнями и стеблем 
15–40 см выс., олиственным на 

2
/3, выше —  с ли-

стовыми заостренными влагалищами. Листья 
сизовато-зеленые, сближенные, продолговато-
ланцетные, туповатые, резко суженные в  ма-
ленькое остроконечие, до 8 см дл. и 0,5–2 см 
шир. Соцветие колосовидное, многоцветковое, 
густое, до 10 см дл. Цветки мелкие, розовые, 
в  бутонах  —  темно-пурпуровые, с  медовым 
запахом. Шлем короткий, тупой, из  5 черно-

вато-пурпуровых листочков околоцветника. 
Губа 0,4–0,5  см дл., светло-розовая с  пурпур-
ными пятнышками, трехлопастная, с  двумя 
продолговато-линейными тупыми боковыми 
долями и  постепенно расширенной кпереди 
короткодвулопастной средней долей. Шпо-
рец очень короткий, тупой, слегка дуговидно 
вниз изогнутый. Растет на лугах, опушках ли-
ственных лесов. Размножение семенное. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в июле —  августе. 
Способен переходить в состояние вторичного 
покоя, не образуя при этом наземных побегов.
Лимитирующие факторы. Узкая эколого-фи-
тоценотическая приуроченность, патиентный 
тип жизненной стратегии, неконтролируемый 
выпас, рекреационная нагрузка, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Муранский бор» 
(Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. с. Новое 
Ганькино и  с. Ганькин Матак (Исаклинский 
р-н), соблюдение природоохранного режима, 
мониторинг состояния природных популяций, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2008. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2007. 6. Смо-
льянинова, 1976. 7. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Задульская и  др., 
2002. 9. Плаксина, 1998. 10. Саксонов и  др., 2007в. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б.  
12. Калашникова, 2013.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ
Platanthera bifolia (L.) Rich.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 3) [1], Саратовской (категория 3) [2] 
и Оренбургской обл. (категория 3) [3]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 4/Г —  редкий вид со стабиль-
ной численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую Среднюю и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и  Восточную Сибирь, Малую Азию [5, 6]. 
Впервые для региона указан К. К. Клаусом 
в 1852 г. [7]. Встречается в Предволжье: Став-
ропольский, Сызранский, Шигонский р-ны 
и Заволжье: Богатовский, Борский, Волжский, 
Елховский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-
Черкасский, Камышлинский, Клявлинский, 
Кошкинский, Красноярский, Похвистневский, 
Сергиевский, Ставропольский, Челно-Вершин-
ский, Шенталинский р-ны [8–17].
Мезофит. Растет на лесных полянах, опушках, 
среди кустарников, на лугах. Количество особей 
на 100 м

2 
может составлять 20–30, численность 

оценивается как стабильная. В сосново-широ-
колиственном лесу в г. Тольятти на площадке 
100 м

2
 регистрируется от 3 до 40 особей [17].

Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение с продолговато-яйцевидным клуб-
нем. Стебель 25–60 см выс., с двумя сближенны-
ми продолговато-обратнояйцевидными тупыми 
зелеными лоснящимися прикорневыми листья-
ми и 1–3 небольшими ланцетными стеблевыми 
листочками. Белые цветки собраны в  цилин-
дрический редкоцветковый колос до 15 см дл. 
Два внутренних листочка околоцветника и один 
наружный собраны шлем; шпорец тонкий, слегка 
изогнутый, обычно острый, горизонтальный или 

косо вверх направленный. Цветки с приятным 
запахом, усиливающимся к ночи и при пасмур-
ной погоде. Цветет в июне —  июле, плодоносит 
в  августе  —  сентябре. Размножение семенное 
и, редко, вегетативное, благодаря образованию 
нескольких дочерних клубней. Опыляется ноч-
ными бабочками. Семена прорастают только 
в присутствии грибов, и первые 2–4 года про-
ростки ведут подземный образ жизни. Надзем-
ные органы появляются на  3–5  год, цветение 
наступает через 9–10  лет. Продолжительность 
жизни особи в среднем 25 лет [6].
Лимитирующие факторы. Особенности онто-
генеза, изменение ценотических условий, чрез-
мерная рекреационная нагрузка, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулук-
ский бор», ПП «Рачейский бор», «Рачейская 
тайга» (Сызранский р-н), «Муранский бор» 
(Шигонский р-н), «Сосновый древостой ес-
тественного происхождения» (Исаклинский 
р-н), «Красноармейский сосняк» (Кинельский 
р-н), «Похвистневские пригородные дубравы» 
(Похвистневский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. По-
становление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2007. 5. Смольянинова, 1976.  
6. Губанов и др., 2002. 7. Клаус, 1852. 8. Плаксина, 2001. 9. Плаксина, 1998. 10. Саксо-
нов, Сенатор, 2012б. 11. Саксонов, 2006. 12. Саксонов и др., 2007з. 13. Калашникова, 
Плаксина, 2016. 14. Корчиков и  др., 2010а. 15. Саксонов и  др., 2007. 16. PVB, SMR.  
17. Сенатор, Саксонов, 2009.
Авторы: О. В. Калашникова, Е. Г. Бирюкова
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БЕЛОЗОР БОЛОТНЫЙ
Parnassia palustris L.

Семейство Белозоровые —  Parnassiaceae

Природоохранный статус: 2  —  вид, сокра-
щающийся в  численности. В  Самарской обл. 
на южной границе ареала. Находится под ох-
раной в Оренбургской (категория 3) [1], Улья-
новской обл. (категория 2) [2] и Респ. Татарстан 
(категория 3) [3]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/А —  весьма редкий вид, резко снижающий 
численность [4].
Распространение. Голарктический плюризо-
нальный вид [5]. Для Самарской обл. впервые 
указывается К. К. Клаусом в 1852 г. [6]. В настоя-
щее время известен из Предволжья: Сызранский, 
Шигонский р-ны и Заволжья: Исаклинский, Ка-
мышлинский, Клявлинский, Сергиевский, Чел-
но-Вершинский, Шенталинский р-ны [7–12].
Гигрофит. Растет на сырых и болотистых лугах, 
берегах ручьев и ключей. Численность в извест-
ных популяциях невысокая, отмечено ее резкое 
сокращение в связи с изменением условий про-
израстания. По-видимому, исчез с территории 
Самарской Луки [13].
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение 15–30  см выс. Стебли голые, 
прямые, неветвящиеся, слаборебристые. При-
корневые листья овальные или яйцевидные. 
Стеблевой лист один, сидячий, несколько стебле-
объемлющий. Цветок одиночный на верхушке 
стебля 1,5–3 см в диам. Лепестков 5, белого цвета 
с зелеными жилками. Цветет в июне —  августе. 
Насекомоопыляемое растение. Плодоносит в ав-
густе  —  сентябре. Плод  —  коробочка, откры-
вающаяся 4 створками. Размножение семенное.

Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, малочисленность вида, осушение 
заболоченных участков, создание запруд в вер-
ховьях рек, выпас скота, чрезмерная рекреаци-
онная нагрузка и сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Рачейский бор» 
(Сызранский р-н), «Муранский бор» (Шигон-
ский р-н), «Озеро Молочка» (Исаклинский 
р-н), «Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)» 
(Камышлинский р-н).
Необходимы организация ПП «Болото Бы-
чье» (окр. с. Красный берег, Исаклинский р-н), 
в окр. с. Малое Микушкино и пойме р. Чембу-
латки (Исаклинский р-н), в долине р. Уксада 
(Камышлинский р-н), долине р. Шунгут в окр. 
пос. Суходол, соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2015. 3. Красная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2007. 5. Кудряшова, 2001б. 6. Клаус, 
1852. 7. Бирюкова и др., 1993. 8. Саксонов и др., 2007г. 9. Бирюкова и др., 2004. 10. Сак-
сонов и др., 2007ж. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Лысенко, Митрошенкова, 2005. 
13. Саксонов, 2005.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, Е. Г. Бирюкова
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ПОДОРОЖНИК КОРНУТА
Plantago cornuti Gouan

Семейство Подорожниковые —  
Plantaginaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанавли-
вающийся вид. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 2) [1]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 4/Г —  редкий вид со стабильной числен-
ностью [2].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
Восточной Европы, в Предкавказье, Средизем-
номорье, на юге Западной и Восточной Сибири, 
в Средней и Малой Азии, Джунгарии, Монго-
лии [3]. В Самарской обл. известен в Больше-
черниговском, Безенчукском, Исаклинском, 
Кинельском, Приволжском, Сергиевском, 
Ставропольском и Сызранском р-нах [4–13].
Галофит. Гелиофит. Произрастает на  засолен-
ных лугах. Численность невысокая —  на пло-
щади 100 м

2
 отмечается от 2–5 до 10 особей.

Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение с мочковатыми корнями. Ли-
стья 5–20 см дл. и 3–9 см шир., яйцевидные, 
эллиптические, цельнокрайние, иногда в ниж-
ней части с неясными зубцами, с 5–7 обычно 
темно окрашенными жилками, сверху голые 
или рассеянно опушенные. Цветочные стрел-
ки прямостоячие, опушенные. Прицветники 

бурые, на спинке более или менее волосистые. 
Цветет в июле, плодоносит в августе. Размно-
жение семенное.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется на терри-
тории НП «Самарская Лука» и ПП «Майту-
ганские солонцы» (Безенчукский р-н), «Грыз-
лы  —  опустыненная степь», «Костинские 
лога» (Большечерниговский р-н).
Необходимы организация ПП в нижнем тече-
нии р. Тишерек (Сызранский р-н), Сусканском 
заливе и его окр. (Ставропольский р-н), мони-
торинг состояния природных популяций, поиск 
новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2007. 3. Цвелёв, 
1981. 4. Саксонов и др., 2007в. 5. Саксонов, Сенатор, 2012б. 6. PVB, SMR, Гербарий Самар. 
гос. соц.-пед. ун-та. 7. Саксонов, 2006. 8. Кузовенко, 2014. 9. Реестр особо охраняемых…, 
2010. 10. Лысенко, Митрошенкова, 2004. 11. Лысенко, 2006б. 12. Лысенко, 2015.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, О. А. Кузовенко
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ПОДОРОЖНИК НАИБОЛЬШИЙ
Plantago maxima Juss. ex Jacq.

Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae

Природоохранный статус: 5 – восстанавли-
вающийся вид. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 3) [1] и Ульяновской обл. 
(категория 1) [2]. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/А – весьма редкий вид, резко снижающий 
численность [3].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Средней и Восточной Европы, Предкавка-
зье, Западную Сибирь, юго-запад Восточной 
Сибири и север Средней Азии [4]. Встречает-
ся в Предволжье: Волжский, Ставропольский 
(о-в Середыш), Сызранский р-ны и Заволжье: 
Безенчукский, Большечерниговский, Кинель-
ский, Нефтегорский, Приволжский, Сергиев-
ский р-ны [5–16].
Мезоксерофит. Гелиофит. Галофит. Встречается 
в долинах рек, на влажных, слегка засоленных 
лугах, в степных западинах. Выявлен полноч-
ленный базовый онтогенетический спектр с 
преобладанием зрелых генеративных (30%) или 
старых генеративных (34%) особей, среди кото-
рых временно угнетенные (40%) и неустойчивые 
(60%). Плотность составляет до 4 особей на 1 м2. 
Крупные популяции, насчитывающие более 150 
особей, зарегистрированы в ПП «Костинские 
лога» (Большечерниговский р-н).
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение со стержневым корнем. Листья 
6–25 см дл. и 3–22 см шир., широкояйцевид-
ные, реже – эллиптические, с 7–11 жилками 
по краю иногда с мелкими редкими зубцами, 
опушенные с обеих сторон, реже – только снизу, 
при сушке чернеющие. Черешки почти равны 
пластинке или в 2 раза длиннее ее. Цветочные 
стрелки 25–90 см дл., прямостоячие, опушен-

ные. Прицветники немного короче чашечки. 
Цветет в мае — июне. Размножение семенное. 
Лимитирующие факторы. Изменение гидро-
логического режима местообитаний, низкая 
конкурентоспособность, требовательность к 
эдафическим условиям, интенсивное исполь-
зование лугов под выпас, степные палы, от-
чуждение территории под строительство дорог, 
прудов и разработку нефтяных месторождений. 
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Урочище Мулин дол», 
«Костинские лога» (Большечерниговский р-н), 
«Домашкинская лесостепь», «Богдановская 
сыртовая ковыльная степь» (Нефтегорский р-н). 
Необходимы организация ПП в окр. с. Нижняя 
Сызрань (Приволжский р-н), «Александров-
ско-Кануевская пойма» (Безенчукский р-н), 
«Красносамарский солонец» (Кинельский 
р-н), «Сердовинский бор» (Сызранский р-н), 
соблюдение природоохранного режима, поиск 
новых мест произрастания, мониторинг состо-
яния природных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Крас-
ная книга…, 2007. 4. Цвелёв, 1981. 5. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 6. Калашникова и др., 
2009б. 7. Корчикова, Корчиков, 2012. 8. Кузовенко, 2016. 9. Кузовенко, Кузовенко  А.Е., 
2010. 10. Кузовенко, 2011. 11. Кузовенко, 2010. 12. Корчиков и др., 2010в. 13. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 14. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 15. Митрошенкова  
и др., 2015. 16. Саксонов и др., 2008б. 
Авторы: О.А. Кузовенко, В.Н. Ильина

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   186 27.02.2018   9:31:34



187Раздел I. Покрытосеменные растения 

ПОДОРОЖНИК 
СОЛОНЧАКОВЫЙ

Plantago salsa Pall.
Семейство Подорожниковые —  

Plantaginaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Ульяновской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чис-
ленностью [2].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Средней и Восточной Европы, Средизем-
номорье, Кавказ, юг Западной и  Восточной 
Сибири, Среднюю и  Малую Азию, Иран, 
Джунгарию, Монголию [3]. В Самарской обл. 
встречается в  Предволжье: Сызранский р-н 
и Заволжье: Безенчукский, Большеглушицкий, 
Большечерниговский, Кинельский, Краснояр-
ский, Приволжский, Сергиевский, Ставрополь-
ский р-ны [4–13].
Мезофит. Галофит. Произрастает на  мокрых 
солончаках, солончаковых лугах, в понижениях 
и западинах около дорог, по берегам засолен-
ных водоемов. Численность стабильная, в ме-
стах произрастания насчитывается от  10–15 
до 40–50 особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Травянистое серо-
зеленое многолетнее растение до  40  см выс. 
Листья линейные, желобчатые, мясистые, 
с  тремя неясными жилками. Колос цилин-
дрический, более или менее густой. Прицвет-
ники яйцевидные, с узким пленчатым краем. 
Трубка венчика снаружи волосистая. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в августе. Размно-
жение семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, требовательность к  эдафическим 

и ценотическим условиям, низкая конкуренто-
способность, интенсивное использование лугов 
под выпас, сенокошение, отчуждение террито-
рии под строительство дорог и прудов.
Принятые меры охраны. Охраняется на терри-
тории ПП «Майтуганские солонцы» (Безен-
чукский р-н), «Попов сад» (Большеглушицкий 
р-н), «Грызлы —  опустыненная степь», «Исто-
ки реки Большой Иргиз», «Урочище Мулин 
дол», «Костинские лога» (Большечернигов-
ский р-н), «Красноармейский сосняк» (Ки-
нельский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. пос. Вос-
точный, окр. пос. Пикелянка (Большечернигов-
ский р-н), в Сусканском заливе (Ставропольский 
р-н), соблюдение природоохранного режима, 
мониторинг состояния природных популяций, 
поиск новых мест произрастания с последующей 
организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Цвелёв, 
1981. 4. Саксонов, Сенатор, 2012б. 5. Саксонов и др., 2008б. 6. Кузовенко, 2016. 7. Лы-
сенко, 2006в. 8. PVB, SMR. 9. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 10. Кузовенко, Плакси-
на, 2009. 11. Сенатор, Саксонов, 2007. 12. Шаронова, Курочкин, 2015а. 13. Заповедные 
острова…, 2013.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   187 27.02.2018   9:31:35



188 Красная книга Самарской области

КОСТРЕЦ БЕНЕКЕНА
Bromopsis benekenii (Lange) Holub
[Bromus benekenii (Lange) Trimen]
Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/Г —  очень редкий 
вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Ареал охватывает Евро-
пу, Кавказ, юг Западной Сибири, Среднюю 
и Малую Азию [2]. В Самарской обл. известен 
в  Предволжье: Ставропольский, Шигонский 
р-ны и Заволжье: Сергиевский р-н [3–7].
Мезофит. Растет преимущественно в тенистых 
лиственных (дубовых, кленовых и  липовых), 
реже —  в смешанных (сосново-березовых, сос-
ново-дубовых) лесах. Популяции немногочи-
сленные. Учет численности не проводился.
Особенности биологии. Многолетнее рыхло-
дерновинное короткокорневищное растение 
60–100(150) см выс. Листовые пластинки 
4–12  мм шир., сизо-зеленые с  рассеянными 
волосками. Метелка 15–30 см дл., часто пони-
кающая, с 2–4 веточками в нижнем узле, самая 
длинная из которых достигает 10 см. Колоски 
20–30  мм дл., зеленые. Нижняя цветковая 
чешуя 12–14  мм дл., с  остью 7–9  мм дл. Раз-
множение семенное. Цветет в июле —  августе, 
плодоносит в августе [2].

Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, вырубка лесов, изменение фито-
ценотической среды.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрас - 
тания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Цвелёв, 1976. 3. PVB. 4. Иванова, 
Васюков, 2009. 5. Саксонов и др., 2007в. 6. Саксонов, 2006. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Автор: В. М. Васюков
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КАТАБРОЗОЧКА НИЗКАЯ
Catabrosella humilis (M. Bieb.) Tzvelev

[Colpodium humile (M. Bieb.) Griseb.]
Семейство Мятликовые —  Poaceae

Статус: 4 —  неопределенный по статусу вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в  Ульяновской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [2].
Распространение. Ареал охватывает Кавказ, 
юго-восток Восточной Европы, юг Западной 
Сибири, север Средней Азии, север Ирана 
[3]. В Самарской обл. встречается в Заволжье: 
Безенчукский, Большечерниговский, Пестрав-
ский р-ны [4–8].
Мезофит. Гелиофит. Галофит. Произрастает 
на солонцеватых глинистых и каменистых почвах 
в галофильных сообществах. Численность невы-
сокая —  на 1 м

2
 отмечается до 5–6 особей. Тен-

денции изменения численности не выявлены.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение 5–20  см выс., образующее 
плотные дерновинки. Стебли при основании 
луковецеобразно утолщенные, покрыты вла-
галищами прошлогодних листьев. Язычки 
0,8–3,5 мм дл., листовые пластинки 0,6–2 мм 
шир., плоские вдоль сложенные, обычно с обеих 
сторон голые или гладкие, пыльники 1–1,7 мм 
дл. Метелка раскидистая пирамидальная, 
3–8 см дл. Колоски 3–4(5) мм дл., блестящие, 
в нижней части буровато-фиолетовые. Нижняя 

цветковая чешуя на вершине зубчатая, в ниж-
ней части по жилкам густо волосистая. Цветет 
в мае. Ветроопыляемое растение. Плодоносит 
в июле. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории ПП «Грызлы  —  
опустыненная степь» (Большечерниговский 
р-н) и  «Майтуганские солонцы» (Безенчук-
ский р-н).
Необходимы соблюдение установленного при-
родоохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, поиск новых мест про-
израстания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Цвелёв, 
1974. 4. Кузовенко, Плаксина, 2009. 5. Плаксина и др., 2009б. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
7. Плаксина, 1998. 8. MHA, LE, SMR.
Автор: С. В. Саксонов
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ЦИННА ШИРОКОЛИСТНАЯ
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Голоценовый 
лесной реликт. В Самарской обл. дизъюнктив-
ная популяция на  южной границе ареала [1, 
2]. Находится под охраной в  Респ. Татарстан 
(категория 2) [3]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/Б —  крайне редкий вид, плавно снижающий 
численность [4].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Восточную Европу, Западную и  Вос-
точную Сибирь, Дальний Восток, Монголию, 
Китай, Японию, Северную Америку [5]. В Са-
марской обл. известен только в  Предволжье: 
Ставропольский р-н [6–10].
Мезофит. Сциофит. Растет в  тенистых лист-
венных (липовых, осиновых) лесах по днищам 
крупных оврагов. Численность крайне низкая 
и, вероятно, сокращается в связи с изменения-
ми климата и фитоценотической среды.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение с  длинным корневищем 
или образующее рыхлые дерновинки. Сте-
бли до  70  см выс., прямостоячие. Листовые 
пластинки до  15  мм шир. с  выдающейся бе-
лой средней жилкой, шероховатые по  краям 
и  средней жилке. Метелка раскидистая 15–
30 см дл., с поникающими веточками. Колоски 
с одним цветком, светло-зеленые, 3–4 мм дл., 
сжатые с боков. Размножение семенное. Цве-

тет в  июне  —  июле. Ветроопыляемое расте-
ние. Плодоносит в августе. Плод —  зерновка. 
Анемохор.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, низкая конкурентоспособность, 
изменение ценотических условий, чрезмерная 
рекреационная нагрузка, выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природной 
популяции, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2007. 5. Цвелёв, 1974. 6. Саксонов, Цвелёв, 1990. 7. Сак-
сонов, 2005. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Сенатор, Саксонов, 2010в.
Автор: С. В. Саксонов
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ЗМЕЁВКА РАСТОПЫРЕННАЯ
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Саратовской (катего-
рия 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 2) [2].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
европейской части России, Северном Кавказе, 
на юге Дальнего Востока, в Сибири, Украине, 
Средней Азии, Монголии и Китае [3]. В Самар-
ской обл. известен в Предволжье: Сызранский, 
Ставропольский р-ны и  Заволжье: Борский, 
Кинельский, Приволжский, Ставропольский 
р-ны [4–10].
Ксеромезофит. Растет на песках, в степях с пес-
чаными и  супесчаными почвами. Популяции 
немногочисленные. Динамика изменения чи-
сленности не изучена.
Особенности биологии. Многолетнее растение 
15–40 см выс., образующее дернинки, с прямо-
стоячими или расходящимися в стороны изо-
гнутыми побегами. Листовые пластинки линей-
ные или линейно-ланцетные. Метелки 6–8 см 
дл., немногоцветковые, рыхлые. Колоски около 
7 мм дл., с 1–3 цветками, зеленые или фиолето-
вые. Цветет в июне —  июле, плодоносит в июле. 
Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, уплотнение почвы скотом и при 
чрезмерной рекреационной нагрузке, уничто-

жение мест обитания (строительство дорог, 
разработка карьеров).
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и ПП «Раменская лесная дача» (Сызранский 
р-н), ПП «Красноармейский сосняк» (Ки-
нельский р-н).
Необходимы мониторинг известных популя-
ций, соблюдение природоохранного режима, 
поиск новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Цвелёв, 
1976. 4. PVB. 5. Плаксина, 2001. 6. Саксонов, 2006. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б. 8. Сак-
сонов и др., 2014. 9. Сенатор и др., 2016. 10. Сенатор и др., 2015.
Автор: В. М. Васюков
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ЛЕСОВКА ЛЕСНАЯ
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub

[Festuca altissima All.]
Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 3) [1], Оренбургской (категория 2) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 1) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/Г —  очень редкий вид со ста-
бильной численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, юг Западной и  Восточной Сибири, 
Малую Азию [5]. В  Самарской обл. известен 
в  Предволжье: Ставропольский, Шигонский 
р-ны и Заволжье: Камышлинский, Кинельский, 
Шенталинский р-ны [6–11].
Мезофит. Растет в лиственных лесах. Популя-
ции малочисленные. Учет численности не про-
водился.
Особенности биологии. Рыхлодерновинное 
многолетнее растение с коротким корневищем. 
Стебли 60–150  см выс. Листовые пластинки 
(5)7–15 мм шир., плоские, темно-зеленые, зи-
мующие. Метелка 12–20 см дл., поникающая. 
Колоски 7–9 мм дл., (2)3–5-цветковые. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в июле —  августе. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, вырубка лесов, изменение фито-
ценотических условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Цвелёв, 1976. 6. PVB. 7. Кор-
чиков и др., 2010в. 8. Плаксина, 1998. 9. Саксонов, 2006. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
11. Саксонов и др., 2008а.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ПЫРЕЙ ИНЕЕВАТЫЙ
Elytrigia pruinifera Nevski

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по  статусу вид. Южноуральско-жигулев-
ский эндемик [3, 4]. В  Самарской обл. на  за-
падной границе ареала. Находится под охраной 
в Оренбургской обл. (категория 3) [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Г  —  крайне редкий вид 
со стабильной численностью [2].
Распространение. В Самарской обл. известен 
только в Предволжье: Ставропольский р-н [5–
10]. Впервые указан Н. Н. Цвелёвым в 1974 г. 
для Жигулей [3].
Ксерофит. Облигатный петрофит. Растет 
на  осыпях, в  расщелинах скал, каменистых 
степях. Численность и динамика ее изменения 
неизвестны.
Особенности биологии. Травянистое плотно-
дерновинное многолетнее растение 50–60  см 
выс. с  сизовато-зеленым инееватым налетом. 
Стебли гладкие. Листья очень узкие, сверху ко-
роткопушистые. Колосья 6–15 см дл. Верхние 
цветковые чешуи по  килям на 

2
/3–

3
/4 их дли-

ны от  верхушки покрыты шипиками. Цветет 
в  июле, плодоносит в  августе. Размножается 
семенами.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, низкая конкурентоспособность, 

рекреационная нагрузка, степные пожары, ка-
рьерная разработка известняков.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг известных популяций, 
поиск новых мест произрастания. Рекомендо-
ван к включению в Красную книгу Российской 
Федерации [11].

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2007. 3. Цвелёв, 1974. 4. Васюков и др., 2015б. 5. LE. 6. Плаксина, 1998. 7. Саксонов, 
2006. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Саксонов и др., 2013б. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
11. Саксонов и др., 2017б.
Авторы: В. М. Васюков, В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ОВСЕЦ ШЕЛЛЯ
Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Оренбургской (ка-
тегория 3) [1] и Саратовской обл. (категория) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно ред-
кий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Западную и  Восточную Сибирь, 
Дальний Восток, север Средней Азии, Мон-
голию, Китай [4]. В Самарской обл. известен 
в  Предволжье: Волжский, Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Исаклинский, Кинельский, Похвистневский, 
Сергиевский р-ны [5–12].
Ксеромезофит. Встречается в луговых и камени-
стых степях, по опушкам остепненных дубрав. 
В типичных местах обитания на 1 м

2
 может про-

израстать 4–5 особей.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение, образующее рыхлые дерновины. 
Стебли 25–80  см выс. Листовые пластинки 
обычно вдоль сложенные 2–4 мм шир., голые. 
Соцветие —  обычно сжатая метелка до 15 см 
дл. Колоски около 15  мм дл., 3–5-цветковые. 
Нижняя цветковая чешуя с коленчато-изогну-
той остью в 1,5 раза длиннее ее. Цветет в июне, 
плодоносит в июле. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Выкашивание, чрез-
мерный выпас скота, рекреационная нагрузка 
и весенние палы.

Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Исаклин-
ская нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н), 
«Овраг Верховой» (Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП в  нижнем те-
чении р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сыз-
ранский р-н), соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2006. 3. Красная книга…, 2007. 4. Цвелёв, 1976. 5. PVB, SMR. 6. Зеленая книга…, 1995.  
7. Калашникова, Плаксина, 2010. 8. Корчиков и др., 2010в. 9. Саксонов, 2006. 10. Саксонов 
и др., 2004г. 11. Саксонов и др., 2007в. 12. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ТОНКОНОГ ЖЕСТКОЛИСТНЫЙ
Koeleria sclerophylla P. A. Smirn.
Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Средневолжско-южноуральский 
эндемик [1]. В  Самарской обл. классическое 
местонахождение вида [2]. Включен в Красную 
книгу Российской Федерации (категория 3г) 
[3]. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 3) [4], Оренбургской (категория 1) 
[5], Саратовской (категория 2) [6] и Ульянов-
ской обл. (категория 3) [7]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 5/Г —  условно редкий таксон со стабиль-
ной численностью [8].
Распространение. В Самарской обл. известен 
в  Предволжье: Волжский, Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Бо-
гатовский, Борский, Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкас-
ский, Красноярский, Сергиевский р-ны [9–17].
Ксерофит. Облигатный петрофит. Эрозиофил. 
Растет в разнотравно-ковыльных и каменистых 
степях на обнажениях карбонатных пород (из-
вестняка, доломита, мела и мергеля). В местах 
произрастания может быть обильным, высту-
пая в качестве доминанта. Тенденции измене-
ния численности стабильны.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 20–60 см выс., образующее густые 
дерновины. Стебли крепкие, сизо-зеленые, под 
метелкой (менее чем на  1  см) очень коротко-
волосистые. Листовые пластинки 1,5–3,5  мм 
шир., плоские или вдоль сложенные, жесткие, 
сверху сильно шероховатые от густо располо-
женных шипиков. Метелка цилиндрическая, 
плотная. Цветет в  июне, плодоносит в  июле. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Уплотнение почвы 
скотом и при чрезмерной рекреационной на-
грузке, степные пожары, уничтожение мест 
произрастания в результате добычи полезных 
ископаемых.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Урочище 
Каменное» (Богатовский р-н), «Гостевский 
шихан», «Урочище Мечеть» (Борский р-н), 
«Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)» (Камыш-
линский р-н) и др.
Необходима организация ПП в нижнем тече-
нии р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сызран-
ский р-н), окр. с. Подвалье (Шигонский р-н), 
«Каменистая степь у с. Камышла», «Урочище 
Золотая гора» (Камышлинский р-н), «Степ-
ное верховье Шешмы», «Урочище Софьино», 
«Урочище Шешмы» у  с. Старый Маклауш 
(Клявлинский р-н), «Успенско-Красносельские 
вершины», «Пичерский шихан», «Чекалин-
ские высоты» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015б. 2. Цвелёв, 1976. 3. Красная книга…, 2008. 
4. Красная книга…, 2016. 5. Постановление Правительства…, 2014. 6. Красная книга…, 
2006. 7. Красная книга…, 2015. 8. Красная книга…, 2007. 9. PVB, SMR, Гербарий Самар. 
гос. соц.-пед. ун-та. 10. Зеленая книга…, 1995. 11. Ильина, Ильина Н.С., 2009. 12. Плак-
сина, 1998. 13. Саксонов, 2006. 14. Саксонов и  др., 2007в. 15. Саксонов и  др., 2013б.  
16. Саксонов, Сенатор, 2012б. 17. Шаронова, Курочкин, 2015б. 18. Митрошенкова и др., 
2015.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ОВСЕЦ ОПУШЕННЫЙ
Neoholubia pubescens (Huds.) Tzvelev
[Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.]

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Саратовской обл. 
(категория 2) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чис-
ленностью [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, Кав-
каз, юг Сибири, Малую и  Центральную Азию, 
Монголию [3]. В Самарской обл. известен в Пред-
волжье: Волжский, Сызранский, Ставропольский, 
Шигонский р-ны и Заволжье: Исаклинский, Ки-
нельский, Сергиевский р-ны [4–9].
Мезофит. Растет в  луговых степях, на  лесных 
полянах и  опушках лиственных лесов. В  бла-
гоприятных условиях на 1 м

2
 отмечается от 3 

до 7 особей.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение с коротким корневищем. Стебли 
30–120  см выс. Листовые пластинки 4–6(10) 
мм шир., обычно опушенные густыми коротки-
ми волосками. Метелка около 15 см выс. Цветет 
в мае —  июне, плодоносит в июле. Размножа-
ется семенами.
Лимитирующие факторы. Выкашивание, чрез-
мерный выпас скота, рекреационная нагрузка 
и весенние палы.

Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Левашов-
ская степь» (Шигонский р-н).
Необходимы увеличение площади ПП «Озеро 
Молочка» (Исаклинский р-н) за счет включе-
ния прилегающих степных склонов, соблюде-
ние природоохранного режима, мониторинг 
состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Цве-
лёв, 1976. 4. PVB. 5. Корчиков и др., 2010в. 6. Саксонов, 2006. 7. Саксонов и др., 2004г.  
8. Саксонов и др., 2007в. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ЧЕШУЕХВОСТНИК 
ВЕНГЕРСКИЙ

Pholiurus pannonicus (Host) Trin.
Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокраща-
ющийся в  численности. Находится на  север-
ной границе ареала. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
2/Г —  очень редкий вид со стабильной числен-
ностью [1].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Средней и  Восточную Европу, Кавказ, 
юго-запад Западной Сибири, Среднюю Азию 
[2]. Впервые для региона указан И. А. Зоровой 
в 1980-х гг. [3]. В Самарской обл. встречается 
только в Заволжье: Безенчукский, Кинельский, 
Хворостянский р-ны и г. Тольятти (найден еди-
ножды как заносное) [1, 3–8].
Ксеромезофит. Гелиофит. Галофит. Произра-
стает на  солонцах и  солончаках. Численность 
популяций колеблется по годам.
Особенности биологии. Дерновинный од-
нолетник с  одиночными или с  несколькими 
боковыми внутривлагалищными коленчато 
изогнутыми и восходящими голыми стеблями 
6–35  см выс., выходящими из  пазух нижних 
листьев. Пластинки средних листьев узкие, 
гладкие, сверху с полукруглыми ребрами, язы-
чок острый, 3–4 мм дл. Колос прямой, очень 
узкий, цилиндрический, 4–13 см, с извилистой 
осью, его междоузлия немного короче двухцвет-
ковых зеленых голых колосков, обращенных 
боком к оси соцветия, расположенных по од-
ному двумя рядами и  опадающие при плодах 
целиком по  слабо выраженным сочленениям 
у своего основания. Колосковые чешуи ланцет-

ные, острые, 5–7 мм дл. с 7 жилками. Нижняя 
цветковая чешуя около 5  мм дл., пленчатая, 
заостренная, без ости. Размножение семенное. 
Цветет в июле —  августе, плодоносит в авгу-
сте —  сентябре [1, 2, 9].
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, прогон скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Майтуганские 
солонцы» (Безенчукский р-н) и  «Красноар-
мейский сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы запрет прогона скота через места 
произрастания, мониторинг состояния при-
родных популяций, поиск новых мест произ-
растания с последующей организацией охран-
ного режима, соблюдение охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Цвелёв, 1974. 3. Плаксина, 2001. 
4. Саксонов и др., 2004г. 5. Саксонов и др., 2007г. 6. Плаксина и др., 2009б. 7. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 8. SMR, МНА. 9. Маевский, 2014.
Авторы: Е. С. Корчиков, Т. И. Плаксина, И. В. Шаронова
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МЯТЛИК САКСОНОВА
Poa saksonovii Tzvelev 

Семейство Мятликовые – Poaceae 

Природоохранный статус: 3 – редкий вид. 
Узколокальный эндемик Жигулевской возвы-
шенности [1, 2]. В Самарской обл. классическое 
местонахождение вида [1].
Распространение. Встречается только в Пред-
волжье: северный макросклон Жигулевских гор 
в Волжском и Ставропольском р-нах [1–4].
Ксеромезофит. Кальцефит. Эрозиофил. Обли-
гатный петрофит. Растет на скальных обнаже-
ниях под пологом сосново-широколиственных 
лесов [2]. Численность и тенденции ее измене-
ния неизвестны. Популяции обычно немного-
численные.
Особенности биологии. Дерновинное тра-
вянистое растение 50–80 см выс. Стебли до-
вольно сильно шероховатые, с самым верхним 
узлом, расположенным в нижней трети стебля 
и часто выступающим из влагалищ. Листья 
1–2,8 мм шир., с обеих сторон шероховатые, 
вдоль свернутые или плоские. Метелки 8–15 
см дл., рыхлые, но обычно сжатые, с шерохо-
ватыми веточками до 5 см дл. Колоски 4–5,5 
мм дл., с 2–5 цветками и коротковолосистой 
остью [1]. Цветет в июне — июле. Размножается 
семенами. От близкого P. transbaicalica Roshev. 
отличается волосистой остью колоска и более 
высокими стеблями, от P.  tanfiljewii Roshev. – 

сильно шероховатыми стеблями и более длин-
ными язычками.
Лимитирующие факторы. Эндемичный ареал, 
узкая экологическая приуроченность, низкая 
конкурентоспособность.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории Жигулевского заповед-
ника и НП «Самарская Лука». 
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, соблюде ние природоохранного 
режима.

Источники информации. 1. Цвелёв, 2010. 2. Васюков и др., 2015б. 3. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 4. LE, PVB, MW.
Авторы: В.М. Васюков, С.А. Сенатор
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ЛОМКОКОЛОСНИК 
СИТНИКОВЫЙ

Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski
Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ северной границы аре-
ала. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 2) [1], Саратовской (категория 3) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 3) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 3/Г  —  весьма редкий вид 
со стабильной численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, юг Западной и  Восточной Си-
бири, Среднюю и  Центральную Азию, Иран, 
Афганистан, Монголию [5]. Впервые с террито-
рии региона собран Д. М. Софинским в начале 
XX в. [6]. Встречается только в Заволжье: Алек-
сеевский, Большечерниговский, Исаклинский, 
Кинельский и Похвистневский р-ны [7–12].
Ксерофит. Факультативный петрофит и  гало-
фит. Растет на солонцах в камфоросмово-черно-
полынных, камфоросмово-кокпековых сообще-
ствах, на каменистых степях. В типичных местах 
обитания на 100 м

2
 встречается 150 особей.

Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое плотнодерновинное растение до 70 см выс. 
Стебли тонкие, гладкие, одетые при основании 
серо-бурыми остатками влагалищ старых листь-
ев. Листья жесткие, серовато-зеленые, плоские 
с  завернутыми краями. Колосья 5–10  см дл., 
с  очень ломкой остью, распадающейся на  ко-
лоски. Нижние цветковые чешуи 7–9  мм дл., 
покрытые тонкими шипиками, иногда перехо-
дящими в  короткие волоски. Пыльники 3,3–
5 мм дл. Цветет в июне —  июле. Плодоносит 

в июле —  августе. Плод —  зерновка. Размно-
жение семенное [5].
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, низкая конкурентоспособность, 
степные палы, уплотнение почвы скотом, от-
чуждение территории под строительство дорог, 
разработку карьеров и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Березовый овраг» 
(Алексеевский р-н), «Грызлы —  опустыненная 
степь», «Костинские лога», «Урочище Мулин 
дол» (Большечерниговский р-н) [10–17].
Необходимы организация ПП в окр. с. Восточ-
ный, северо-западнее пос. Краснооктябрьский 
(Большечерниговский р-н) [17], соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг со-
стояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Цвелёв, 1976. 6. Рожевиц, 1928. 7. PVB, SMR. 
8. Плаксина, 1998. 9. Саксонов и др., 2008а. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 11. Кузовенко, 
2016. 12. Кузовенко, 2014. 13. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 14. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 
2010. 15. Кузовенко и др., 2012. 16. Кузовенко, Плаксина, 2009. 17. Шаронова, Курочкин, 
2015а.
Авторы: О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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КОВЫЛЬ ОПУШЕННОЛИСТНЫЙ
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ северной границы аре-
ала. Включен в  Красную книгу Российской 
Федерации (категория 3г) [1]. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 2) [2], 
Оренбургской (категория 1) [3], Саратовской 
(категория 2) [4] и Ульяновской обл. (категория 
2) [5]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 4/Б —  редкий 
вид, плавно снижающий численность [6].
Распространение. Восточноевропейско-запад-
ноазиатский вид, встречается в  лесостепных 
и степных районах европейской части России, 
на  Урале, в  Предкавказье, на  юге Западной 
Сибири, в  Казахстане, Венгрии, Румынии, 
Словакии и  Украине [7]. В  Самарской обл. 
вид известен в  Предволжье: Волжский, Сыз-
ранский, Ставропольский р-ны и  Заволжье: 
Борский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-
Черкасский, Похвистневский, Сергиевский 
р-ны [8–12].
Мезоксерофит. Гелиофит. Растет в  сообщест-
вах луговых и каменистых степей, на опушках 
остепненных дубрав и в зарослях степных ку-
старников. Отмечены зреющие и  зрелые по-
пуляции, среди которых перспективные (83%) 
и  неустойчивые (17%). Онтогенетический 
спектр двувершинный с преобладанием вирги-
нильных (36%) и зрелых генеративных (30%) 
особей. Плотность составляет 2,1–13,8 особей 
на 1 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 80 см выс., образующее плотные 
дерновины. Листовые пластинки плоские, 2–4 мм 
шир., верхняя сторона коротко опушена, нижняя 
покрыта мягкими более или менее отстоящими 

волосками до 1,2 мм дл. Ость при зерновке 35–
40 см дл., в нижней части голая, выше покрыта 
волосками до 5 мм дл. Цветет в июне. Ветроопы-
ляемое растение. Плодоносит в  июне  —  июле. 
Анемохор. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, уплотнение почвы скотом и при 
чрезмерной рекреационной нагрузке, уничто-
жение мест обитания (строительство дорог, 
распашка, отчуждение участков под застройку), 
сбор остей с зерновками на букеты. Абсолютно 
заповедный режим (исключая крутые камени-
стые склоны) нецелесообразен, допустим уме-
ренный выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Малокинель-
ские нагорные дубравы» (Похвистневский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по-
пуляций, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2006. 3. Поста-
новление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. 
6. Красная книга…, 2007. 7. Цвелёв, 1976. 8. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. 
ун-та. 9. Плаксина, 1998. 10. Саксонов, 2006. 11. Саксонов и др., 2013б. 12. Саксонов, 
Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, В. Н. Ильина, Е. Г. Бирюкова
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КОВЫЛЬ КОРЖИНСКОГО
Stipa korshinskyi Roshev.

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на западной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 1) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 4/Б —  редкий вид, 
плавно снижающий численность [3].
Распространение. Встречается в  Среднем По-
волжье, на Южном Урале и Предуралье, юге За-
падной Сибири, в Казахстане [4]. В Самарской 
обл. известен в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Ел-
ховский, Камышлинский, Кинельский, Клявлин-
ский, Похвистневский, Сергиевский р-ны [5–13].
Ксерофит. Гелиофит. Произрастает в  камени-
стых степях. Численность неизвестна. В благо-
приятных условиях выступает в роли содоминан-
та, реже доминанта. В Предволжье численность 
составляет 9–13 особей на 1 м

2
 [14].

Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 30–60 см выс., образующее плот-
ные дерновины. Листья тонкие, щетиновидно 
сложенные, остро шероховатые. Ости 7–12 см 
дл., дважды коленчато-согнутые, покрытые 
короткими волосками до  0,6  мм дл. Цветет 
в  июне. Ветроопыляемое растение. Плодоно-
сит в июле. Анемохор. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая амплитуда, положение на  гра-
нице ареала, низкая конкурентоспособность, 
уплотнение почвы скотом и  при чрезмерной 
рекреационной нагрузке, уничтожение мест об-
итания (строительство дорог, разработка карье-
ров). Абсолютно заповедный режим (исключая 
крутые каменистые склоны) нецелесообразен, 
допустим умеренный выпас.

Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и ПП «Зеленая гора» (Елховский р-н), 
«Чубовская степь» (Кинельский р-н), «Гора 
Лысая» (Красноярский р-н), «Гора Копейка» 
(Похвистневский р-н), «Серноводный шихан» 
(Сергиевский р-н).
Необходимы организация ПП в нижнем тече-
нии р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сызран-
ский р-н), «Каменистая степь у с. Камышла», 
«Урочище Золотая гора» (Камышлинский 
р-н), «Урочище Софьино», «Урочище Шеш-
мы у с. Старый Маклауш» (Клявлинский р-н), 
«Водораздельные степи у с. Успенка» (Серги-
евский р-н), соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима. Рекомендован к включению в Красную 
книгу Российской Федерации [14].

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Крас-
ная книга…, 2007. 4. Цвелёв, 1976. 5. Евдокимов, 1977. 6. PVB, Гербарий Самар. гос. 
соц.-пед. ун-та. 7. Зеленая книга…, 1995. 8. Ильина Н. С. и др., 2005. 9. Плаксина, 1998.  
10. Саксонов, 2006. 11. Саксонов и др., 2007в. 12. Саксонов, Сенатор, 2012б. 13. Раков, 
1991. 14. Саксонов и др., 2017б.
Авторы: В. М. Васюков, Г. Н. Родионова
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ
Stipa pennata L.

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавливаю-
щийся вид. Включен в Красную книгу Российской 
Федерации (категория 3) [1]. Находится под охра-
ной в Респ. Татарстан (категория 3) [2], Оренбург-
ской (категория 1) [3], Саратовской (категория 2) 
[4] и Ульяновской обл. (категория 2) [5]. Включен 
в первое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 5/Б —  условно редкий вид, плавно 
снижающий численность [6].
Распространение. Европейско-западноазиат-
ский вид, встречается в лесостепных и степных 
районах европейской части России и Западной 
Сибири, на Кавказе, в Казахстане и Закавказье, 
Украине, Средней и Южной Европе [7]. В Са-
марской обл. известен во всех р-нах [6, 8–12].
Мезоксерофит. Гелиофит. Доминирует в составе 
разнотравно-ковыльных степей, растет в камени-
стых степях, участвует в сложении растительно-
сти остепненных опушек в  нагорных дубравах 
и  разреженных сухих лесов, в  луговых степях. 
В типичных местах обитания численность мо-
жет быть высокой —  более 30 особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 40–90 см выс., образующее густые 
дерновины. Листовые пластинки плоские или 
вдоль сложенные, 0,7–2 мм шир. Колоски од-
ноцветковые. Ости внизу голые, выше  —  пе-
ристые, дважды коленчато-согнутые, 25–35 см 
дл. Цветет в июне. Ветроопыляемое растение. 
Плодоносит в  июне  —  июле. Анемохор. Раз-
множается семенами.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест 
обитания (строительство дорог, разработка ка-

рьеров), уплотнение почвы скотом и при чрез-
мерной рекреационной нагрузке.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и ПП «Рачей-
ский бор» (Сызранский р-н), «Родник истока 
р.  Съезжая», «Бирючий Овраг» (Алексеев-
ский р-н), «Урочище Мулин дол», «Грызлы —  
опустыненная степь», «Каменные лога № 1, 2, 
3» (Большечерниговский р-н), «Гостевский 
шихан» (Борский р-н) и др.
Необходимы увеличение площади ПП «Озеро 
Молочка» (Исаклинский р-н) и  организация 
ПП в  нижнем течении р. Тишерек (окр. пос. 
Губинский, Сызранский р-н), в окр. с. Подвалье 
(Шигонский р-н), соблюдение природоохран-
ного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2006. 3. Поста-
новление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015.  
6. Красная книга…, 2007. 7. Цвелёв, 1976. 8. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. 
ун-та. 9. Саксонов, 2006. 10. Саксонов и др., 2007в. 11. Саксонов и др., 2013б. 12. Сак-
сонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, А. Е. Митрошенкова
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КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ
Stipa pulcherrima K. Koch

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий таксон. 
В Самарской обл. близ северной границы ареала. 
Включен в  Красную книгу Российской Федера-
ции (категория 3г) [1]. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 3) [2], Оренбургской 
(категория 1) [3], Саратовской (категория 2) [4] 
и  Ульяновской обл. (категория 3) [5]. Включен 
в первое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 5/Б —  условно редкий вид, плавно 
снижающий численность [6].
Распространение. Европейско-западноазиат-
ский вид, встречается в лесостепных и степных 
районах европейской части России и  Сибири, 
на  Кавказе, в  Украине, Закавказье, Казахстане 
и Туркменистане, Юго-Западной Азии, Средней 
и Южной Европе [7]. В Самарской обл. известен 
в Предволжье: Волжский, Ставропольский, Ши-
гонский р-ны и Заволжье: Алексеевский, Боль-
шечерниговский, Борский, Елховский, Исаклин-
ский, Кинельский, Кошкинский, Пестравский, 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [8–17].
Мезоксерофит. Гелиофит. Растет в  настоящих 
и луговых степях. Популяции молодые, переход-
ные и зрелые, среди них отмечены перспектив-
ные (91%) и неустойчивые (9%). Онтогенети-
ческий спектр двувершинный с преобладанием 
виргинильных (27%) и  зрелых генеративных 
(24%) особей. Плотность составляет 2,5–10,6 
особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение 40–100  см выс., образую-
щее плотные дерновины. Пластинки листьев 
плоские, около 3 мм шир., с верхней стороны 
покрыты шипиками, с нижней —  гладкие или 
слабо шероховатые. Ости нижних цветковых че-
шуй 4–50 см дл., до второго колена голые, глад-
кие, выше —  перисто-волосистые, с волосками 

3–6 мм дл. Цветет в мае —  июне. Ветроопы-
ляемое растение. Плодоносит в июне —  июле. 
Анемохор. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, уплотнение почвы скотом и при 
чрезмерной рекреационной нагрузке, отчуж-
дение территории под строительство дорог, 
разработку карьеров. Абсолютно заповедный 
режим (исключая крутые каменистые склоны) 
нецелесообразен, допустим умеренный выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедника, 
НП «Самарская Лука» и ПП «Березовый ов-
раг» (Алексеевский р-н), «Грызлы —  опустынен-
ная степь», «Урочище Мулин дол» (Большечер-
ниговский р-н), «Гостевский шихан» (Борский 
р-н), «Надеждинская лесостепь» (Кошкинский 
р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), «Овраг 
Верховой», «Родник в окрестностях с. Чубовка», 
«Чубовская степь» (Кинельский р-н) и др.
Необходима организация ПП в нижнем тече-
нии р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сызран-
ский р-н), в окр. с. Подвалье (Шигонский р-н), 
в долине р. Кондурча (Шенталинский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2008. 2. Красная книга…, 2006. 3. Поста-
новление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015.  
6. Красная книга…, 2007. 7. Цвелёв, 1976. 8. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. 
ун-та. 9. Кузовенко, 2016. 10. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 11. Корчиков и  др., 2017.  
12. Кузовенко, Плаксина, 2009. 13. Плаксина, 1998. 14. Саксонов, 2006. 15. Саксонов 
и др., 2007в. 16. Саксонов и др., 2013б. 17. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, В. Н. Ильина, О. А. Кузовенко

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   203 27.02.2018   9:31:46



204 Красная книга Самарской области

КОВЫЛЬ УЗКОЛИСТНЫЙ
Stipa tirsa Steven

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ северной границы аре-
ала. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 1) [1], Саратовской (категория 2) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 2) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 4/Б  —  редкий вид, плавно 
снижающий численность [4].
Распространение. Европейско-западноазиат-
ский вид, встречается в лесостепных и степных 
районах европейской части России и Западной 
Сибири, в Предкавказье, Украине, Казахстане, 
Средней и  Южной Европе [5]. В  Самарской 
обл. известен в Предволжье: Ставропольский 
р-н и Заволжье: Большеглушицкий, Большечер-
ниговский, Елховский, Исаклинский, Красно-
армейский, Хворостянский р-ны [6–11].
Мезоксерофит. Гелиофит. Растет в  луговых, 
нагорных степях, по  опушкам остепненных 
дубрав, в зарослях степных кустарников. В ти-
пичных местах обитания численность может 
составлять 10–20 особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 50–70  см выс., образующее 
плотные дерновины. Листья вдоль сложенные, 
острошероховатые, длинные, до 0,5 мм шир. Ме-
телка узкая, сжатая, охваченная в нижней части 
влагалищем верхнего листа. Ость дважды ко-
ленчато-согнутая, в нижней закрученной части 
голая, выше —  перистая, 25–50 см дл. Цветет 
в июне. Ветроопыляемое растение. Плодоносит 
в июле. Анемохор. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Низкая конку-
рентоспособность, уплотнение почвы скотом 

и  при чрезмерной рекреационной нагрузке, 
уничтожение мест обитания (строительство 
дорог, разработка карьеров). Абсолютно запо-
ведный режим (исключая крутые каменистые 
склоны) нецелесообразен, допустим умерен-
ный выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука», ПП «Хво-
ростянский дендросад» (Хворостянский р-н), 
«Урочище Мулин дол» (Большечернигов-
ский р-н).
Необходимы организация степных заказников 
на  Среднем Сырте, в  бассейнах рек Вязовка, 
Бол. Вязовка, Бол. Иргиз и  урочищах «Вя-
зовский овраг», «Вязовская степь», «Овраг 
Крутенький» (Большеглушицкий р-н), соблю-
дение природоохранного режима, мониторинг 
известных популяций, поиск новых мест произ-
растания с последующей организацией охран-
ного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Цвелёв, 1976. 6. PVB, SMR. 7. Кузовенко, 2016. 
8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов и др., 2007в. 10. Саксонов и др., 2013б. 11. Саксонов, 
Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, О. А. Кузовенко, Т. И. Плаксина
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КОВЫЛЬ ЗАЛЕССКОГО
Stipa zalesskii Wilensky

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  северной границе ареа-
ла. Занесен в Список видов растений Европы, 
находящихся под угрозой [1]. Включен в При-
ложение IIb к Директиве Европейского Сою-
за о местах обитания [2]. Включен в Красную 
книгу Российской Федерации (категория 3г) 
[3]. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 1) [4], Саратовской (категория 2) [5] 
и Ульяновской обл. (категория 2) [6]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 4/Б  —  редкий вид, плавно 
снижающий численность [7].
Распространение. Встречается в европейской 
части России, на  юге Сибири, в  Казахстане, 
Молдавии, Румынии, Словакии и Украине [8].  
В  Самарской обл. известен в  Предволжье: 
Ставропольский р-н и Заволжье: Алексеевский, 
Богатовский, Большечерниговский, Большеглу-
шицкий, Исаклинский р-ны [9–13].
Ксерофит. Гелиофит. Растет в сухих ковыльно-
типчаковых и ковыльных степях. В типичных 
местах обитания численность может быть вы-
сокой —  10–50 особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 35–70 см выс., образующее плот-
ные дерновины. Влагалища стеблевых листьев 
длиннее междоузлий, обычно фиолетовые. Ли-
стья короче стеблей, вдоль свернутые, 0,6–1 мм 
в диам., обычно с жесткими щетинками. Ость 
20–35 см дл., дважды коленчато-согнутая. Цве-
тет в мае —  июне. Ветроопыляемое растение. 
Плодоносит в июне —  июле. Анемохор, зоохор. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Низкая конку-
рентоспособность, уплотнение почвы скотом 
и  при чрезмерной рекреационной нагрузке, 
уничтожение мест обитания (строительство 
дорог, разработка карьеров). Абсолютно запо-
ведный режим (исключая крутые каменистые 
склоны) нецелесообразен, допустим умерен-
ный выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука», 
ПП «Грызлы —  опустыненная степь» (Боль-
шечерниговский р-н), «Урочище Каменное» 
(Богатовский р-н).
Необходимы организация ПП «Вязовская 
степь», «Овраг Вязовой» (Большеглушиц-
кий р-н), «Дол Березовка», «Синий Сырт» 
(Большечерниговский р-н), «Урочище Родни-
ки» (Красноармейский р-н), соблюдение при-
родоохранного режима, мониторинг состоя-
ния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Council Directive…, 1992. 3. Красная кни-
га…, 2008. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 
7. Красная книга…, 2007. 8. Цвелёв, 1976. 9. PVB, SMR. 10. Кузовенко, Плаксина, 2009.  
11. Плаксина, 1998. 12. Саксонов и др., 2013б. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина, О. Г. Калмыкова
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СИНЮХА ГОЛУБАЯ
Polemonium caeruleum L.

Семейство Синюховые —  Polemoniaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Саратовской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чис-
ленностью [2].
Распространение. Встречается в Скандинавии, 
Восточной, Средней и  Атлантической Евро-
пе, Западной и Восточной Сибири, на севере 
Монголии [3]. Впервые для региона указан 
К. К. Клаусом в  1852 г. [4]. В  настоящее вре-
мя известен в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский и  Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Большечерниговский, Исаклинский, Камыш-
линский, Клявлинский, Красноярский, Пох-
вистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский 
и Шенталинский р-ны [2, 5–15].
Мезофит. Сциофит. Произрастает в  листвен-
ных и сосново-лиственных лесах, на пойменных 
лугах, по  окраинам лесных болот. Не  бывает 
обильным, в  благоприятных условиях (вну-
тренние р-ны Самарской Луки) в опушечных 
сообществах плотность популяций составляет 
0,7–3,5 особи на 1 м

2
. Большинство популяций 

зрелые неустойчивые (88%) или стареющие вре-
менно угнетенные (12%).
Особенности биологии. Травянистый корне-
вищный многолетник 40–100 см выс. Стебель 
вертикальный, железисто-опушенный. Листья 
очередные, непарноперистые, нижние —  длин-
ночерешковые со многими (до 25) листочками, 
верхние —  сидячие. Соцветие —  раскидистая 
метелка. Венчик голубой или темно-голубой, 
колесовидно-колокольчатый с очень короткой 
трубкой и  5 обратнояйцевидными долями. 

Цветет в июне —  июле, плодоносит в августе. 
Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая эколого-фито-
ценотическая приуроченность, патиентный тип 
жизненной стратегии, малый банк семян в почве, 
хозяйственное освоение территории (выпас ско-
та, сенокошение), сбор лекарственного сырья.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Рачейская 
тайга», «Малоусинские нагорные сосняки 
и  дубравы», «Раменская лесная дача» (Сыз-
ранский р-н), «Абдулзаводская дубрава» (По-
хвистневский р-н), «Балка Кладовая» (Боль-
шечерниговский р-н).
Необходимы организация ПП «Старобина-
радские заросли белокрыльника в  верховьях 
р. Бинарадки» (Красноярский р-н), «Урочище 
Байтуган» (Камышлинский р-н), в окр. с. Юлдуз 
(Клявлинский р-н), окр. с. Ташелка (Ставрополь-
ский р-н) и др., соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по-
пуляций, поиск новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Васильев, 
Камелин, 1981. 4. Клаус, 1852. 5. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Саксонов 
и др., 2006в. 7. Саксонов и др., 2007в. 8. Сенатор, Савенко, 2008. 9. Корчикова, 2010. 
10. Реестр особо охраняемых…, 2010. 11. Иванова и др., 2011. 12. Ильина и др., 2011. 
13. Иванова, 2012б. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б. 15. Саксонов и др., 2014.
Авторы: Н. С. Ильина, В. Н. Ильина, О. В. Козловская
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ИСТОД СИБИРСКИЙ
Polygala sibirica L.

Семейство Истодовые —  Polygalaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Оренбургской (ка-
тегория 3) [1], Саратовской (категория 3) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 3) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 5/Г  —  условно редкий вид 
со стабильной численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Кавказ, Монголию и северо-вос-
ток Китая [5]. Встречается в  Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский и  Шигонский 
р-ны и Заволжье: Алексеевский, Богатовский, 
Большечерниговский, Волжский, Елховский, 
Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, 
Кинель-Черкасский, Клявлинский, Краснояр-
ский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-
Вершинский и Шенталинский р-ны [4, 6–22].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Растет в сте-
пях, зарослях степных кустарников, преи-
мущественно на  известняках. Большинство 
популяций зрелые (79%) и стареющие (21%). 
Отмечены только неустойчивые популяции 
(100%). Численность невысокая. Плотность 
составляет от 1,5 до 6 особей 1 м

2
 [23, 24].

Особенности биологии. Травянистый корне-
вищно-стержнекорневой многолетник 10–15 см 
выс. Стебли с прижатым опушением, более или 
менее ветвистые. Нижние листья эллиптические, 
верхние —  ланцетные, линейно-ланцетные. Ки-
сти цветков боковые, пазушные, негустые, одно-
сторонние. Венчики фиолетовые или синеватые, 
изнутри тонкоопушенные. Цвет в мае —  июне, 
плодоносит в июле. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологиче-
ская приуроченность, патиентная жизненная 

стратегия, незначительный банк семян в почве, 
высокая степень элиминации проростков, унич-
тожение местообитаний (строительство дорог, 
карьероразработка), пожары, неконтролируе-
мый выпас, чрезмерная рекреационная нагруз-
ка, эрозия склонов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Гурьев овраг», 
«Левашовская степь», «Подвальские террасы» 
(Шигонский р-н), «Зеленая гора» (Елховский 
р-н), «Ятманские широколиственные леса», 
«Гора Копейка» (Похвистневский р-н) и др.
Необходимы увеличение площади существующе-
го ПП «Ольхово-березовая пойма» (Исаклин-
ский р-н) и организация ПП в нижнем течении 
р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сызранский 
р-н), в окр. с. Подвалье (Шигонский р-н), «Каме-
нистая степь у с. Камышла», «Урочище Золотая 
гора» (Камышлинский р-н), «Урочище Софьи-
но», «Урочище Шешмы у с. Старый Маклауш» 
(Клявлинский р-н), «Успенско-Красносельские 
вершины» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2006. 3. Красная книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Майоров, 2001. 6. Клаус, 1852. 
7. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Ильина Н. С. и др., 2005. 9. Ильина, 
2007в. 10. Саксонов и др., 2007в. 11. Реестр особо охраняемых…, 2010. 12. Ильина, Иль-
ина Н. С., 2010. 13. Кузовенко, Плаксина, 2010. 14. Иванова и др., 2011. 15. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 16. Митрошенкова и др., 2013. 17. Саксонов и др., 2013а. 18. Митрошен-
кова, 2014в. 19. Ильина, Митрошенкова, 2015. 20. Митрошенкова, 2015г. 21. Шаронова, 
Курочкин, 2015б. 22. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 23. Ильина, 2014б. 24. Ильина, 2015в.
Авторы: Н. С. Ильина, В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова
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КУРЧАВКА КУСТАРНИКОВАЯ
Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch

Семейство Гречиховые —  Polygonaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [1], Саратовской (категория 3) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 3) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 3/Г  —  весьма редкий вид 
со стабильной численностью [4].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
Восточной Европы, юге Западной и  Восточ-
ной Сибири, северо-востоке Средней Азии, 
Джунгарии, Монголии [5]. В настоящее время 
известен в  Предволжье: Сызранский, Став-
ропольский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Алексеевский, Большечерниговский, Борский, 
Исаклинский, Кинельский, Красноярский, По-
хвистневский, Сергиевский р-ны [6–22].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Произрастает 
на солонцах, глинистых и каменистых склонах, 
обнажениях мела и известняка, в степных со-
обществах. Численность крайне низкая. Отме-
чены лишь неустойчивые популяции (100%), 
в основном зрелые, стареющие и переходного 
типа. Преобладает зрелая генеративная онто-
генетическая группа  —  29,5%. Плотность  —  
0,5–16,7 особей на 1 м

2
 [11, 12].

Особенности биологии. Кустарничек до 60(70) 
см выс. с неколючими боковыми ветвями. Ли-
стовые пластинки серовато- или сизовато-зе-
леные, эллиптические или обратноланцетные, 
5–18 мм дл. и 2–8 мм шир., постепенно сужен-
ные к основанию, черешок до 2 мм дл. Долей 
околоцветника 5, из которых 3 более крупных 
прилегают к плоду. Тычинок —  8. Рылец —  3. 
Плод трехгранный. Пучки цветков обычно 
сближены в  кистевидные соцветия. Цветет 

в июне —  июле. Размножение семенное. Апо-
микт, для которого характерны апоспермия 
с  псевдогамией [25]. Опыление преимущест-
венно осуществляют представители отряда 
Diptera [26].
Лимитирующие факторы. Высокая требова-
тельность к условиям освещения и субстрату, 
слабая конкурентоспособность по отношению 
к дерновинным растениям. Сокращение площа-
ди степных участков, степные палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и  ПП «Урочище Богатырь» (Алексеевский 
р-н), «Подвальские террасы» (Шигонский 
р-н), «Гора Копейка» (Похвистневский р-н), 
«Грызлы  —  опустыненная степь», «Истоки 
реки Большой Иргиз» (Большечернигов-
ский р-н).
Необходима организация ПП в окр. с. Подва-
лье (Шигонский р-н), «Тананыкская степь» 
(Алексеевский р-н), «Успенско-Красносель-
ские вершины», «Пичерский шихан» и «Че-
калинские высоты» (Сергиевский р-н), «Пре-
ображенская степь» (Кинельский р-н) [15–26].

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Цвелёв, 1996а. 6. Саксонов, 2005. 7. Иванова 
и др., 2006. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Саксонов и др., 
2008а. 11. Саксонов, 2006. 12. Ильина Н. С. и др., 2005. 13. Кузовенко, Плаксина, 2009. 
14. Митрошенкова, 2015а. 15. Митрошенкова и др., 2015. 16. Плаксина, 1998. 17. Реестр 
особо охраняемых…, 2010. 18. Шаронова, Курочкин, 2015а. 19. PVB, SMR. 20. Кузовенко, 
2016. 21. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2010. 22. Кузовенко, 2012. 23. Ильина, 2015в. 24. 
Ильина, 2017д. 25. Ситников, 1993. 26. Ситников, 1996.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, В. Н. Ильина, О. А. Кузовенко
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КУРЧАВКА ОТОГНУТАЯ
Atraphaxis replicata Lam.

Семейство Гречиховые —  Polygonaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится на северной границе ареала. Вклю-
чен в Красные книги Саратовской (категория 3) 
[1] и Ульяновской обл. (категория 1) [2].
Распространение. Встречается на юго-востоке 
европейской части России, востоке Украины, 
в Крыму, на Кавказе и юге Западной Сибири, 
в Юго-Западной и Средней Азии [5]. В Самар-
ской обл. известен в Заволжье: Большечерни-
говский р-н [3, 4].
Ксерофит. Гелиофит. Произрастает в типчако-
во-ковыльных степях на сухих, глинистых участ-
ках и по эродированным мергелистым склонам. 
Выявленная популяция немногочисленная 
(до  10 экземпляров). Тенденции изменения 
численности неизвестны.
Особенности биологии. Кустарничек до 60 см 
выс. с развитой корневой системой и неколю-
чими боковыми ветвями. Ветви с  желтовато-
бурой потрескавшейся корой. Листовые пла-
стинки яйцевидные или широкоэллиптические, 
3–15 мм дл. и 2–10 мм шир., голые, сизо- или 
серовато-зеленые. Цветки в пазушных пучках 
по 2–6, расположенные в верхней части укоро-
ченных летних ветвей. Околоцветник из четы-
рех розовых, с белыми краями или белых с розо-
вой жилкой листочков. Растет медленно. Цветет 
в мае —  июне. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, узкая экологическая амплиту-
да, малочисленность популяции, неконтроли-
руемый выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Большечерниговский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима,  мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
в  Предволжье с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. SMR.  
4. Кузовенко, Плаксина, 2009. 5. Цвелёв, 1996а.
Авторы: Т. И. Плаксина, С. А. Сенатор
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ЗМЕЕВИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Bistorta officinalis Delarbre

[B. major S. F. Gray]
Семейство Гречиховые —  Polygonaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Саратовской обл. 
(категория 2) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чис-
ленностью [2].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, горы Средиземноморья, Западную 
и  Восточную Сибирь, Дальний Восток (Си-
хотэ-Алинь и  низовья Амура) [3]. Впервые 
для региона указан А. К. Буличем в 1892 г. [4]. 
Встречается в  Предволжье: Волжский, Став-
ропольский, Сызранский, Шигонский р-ны 
и  Заволжье: Елховский, Исаклинский, Кляв-
линский, Кошкинский р-ны [4–9].
Мезофит. Гелиофит. Встречается на сырых лес-
ных лугах, в  лесах у  родников, в  поймах рек. 
Чис ленность и тенденции ее изменения неиз-
вестны. На территории Жигулевского заповед-
ника на 100 м

2 
регистрируется до 30–40 особей.

Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение до 150 см выс. с коротким 
толстым корневищем, слегка сплюснутым 
и  змеевидно изогнутым. Прикорневые ли-
стья черешковые, продолговато-яйцевидные, 
до 30 см дл. и до 7,5 см шир., с волнистыми 
краями, сверху зеленые, снизу сизые. Цвето-
носные побеги прямостоячие, неветвистые, 
с почти сидячими листьями. Соцветие верху-
шечное, колосовидное, плотное, цилиндриче-

ское, 3–5 (до 7) см дл. Цветки с пятичленным 
венчиковидном околоцветником, розовым, 
реже белым или красноватым, остающимся 
при плодах. Цветет в мае —  июне, плодоносит 
в июле. Плод —  трехгранный, гладкий, блестя-
щий, коричневый орешек до 4 мм дл. [10].
Лимитирующие факторы. Высокая требова-
тельность к богатству и степени увлажненности 
почвы, страдает от вытаптывания, выпаса скота 
и сенокошения.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы соблюдение установленного 
природоохранного режима, изучение состава, 
структуры и динамики популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Цвелёв, 
1996в. 4. Булич, 1892. 5. Плаксина, 1992. 6. Плаксина, 2001. 7. Саксонов, 2006г. 8. Сак-
сонов и др., 2006. 9. Саконов, Сенатор, 2012б. 10. Губанов и др., 2003.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   210 27.02.2018   9:31:50



211Раздел I. Покрытосеменные растения 

ПЕРВОЦВЕТ 
КРУПНОЧАШЕЧНЫЙ
Primula macrocalyx Bunge

Семейство Первоцветовые —  Primulaceae 

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на южной границе ареала. На-
ходится под охраной в Саратовской обл. (кате-
гория 2) [1]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 3/Г —  весьма 
редкий вид со стабильной численностью [2].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Кавказ, Западную и  Восточную 
Сибирь, Западную Азию [3]. В Самарской обл. 
встречается в Предволжье: Волжский, Ставро-
польский, Сызранский, Шигонский р-ны и За-
волжье: Волжский, Елховский, Камышлинский, 
Кошкинский, Красноярский, Сергиевский, 
Шенталинский р-ны [4–9].
Мезофит. Гелиофит. Кальцефил. Растет по сухо-
дольным лугам, опушкам, полянам, в разрежен-
ных дубовых и  березовых лесах. Численность 
и тенденции ее изменения неизвестны. Попу-
ляции в Предволжье более многочисленны, чем 
в Заволжье.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 40 см выс. Листья до 15 см дл. 
и  8  см шир., яйцевидные или продолговатые, 
неяснозубчатые, суженные в черешок, обычно 
превышающий пластинку. Цветочная стрелка 
вверху густо опушенная. Зонтики имеют до 12 
цветков. Прицветники линейно-ланцетные, 
до 1 см дл. Цветоножки коротко опушенные, 
до  2  мм дл., при цветках поникающие, при 
плодах  —  прямые. Чашечка перепончатая 

с выдающимися ребрами, надрезанная на 1/3 
на  яйцевидные, заостренные зубцы, широко 
колокольчатая. Венчик желтый с  оранжевым 
пятном в зеве. Цветет в апреле —  мае. Насеко-
моопыляемое растение. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к  эдафическим условиям, чрезмерный выпас 
скота, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Раменская 
лесная дача» [7].
Необходимы соблюдение установленного 
природоохранного режима, запрещение сбора 
населением, поиск новых мест произрастания 
с дальнейшей организацией охранного режима. 
Целесообразно введение в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Федоров, 
1981. 4. Саксонов, 2005. 5. Саксонов, 2006. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б. 7. Сенатор, 
Саксонов, 2010в. 8. Сенатор и др., 2016. 9. PVB.
Авторы: С. В. Саксонов, Л. А. Новикова
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СЕДМИЧНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ
Trientalis europaea L.

Семейство Первоцветовые —  Primulaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/Б —  крайне редкий вид, плавно снижающий 
численность [1].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и  Восточ-
ную Европу, Западную и  Восточную Сибирь, 
Дальний Восток, Монголию, Гималаи, Китай, 
Японию, Северную Америку [2]. В Самарской 
обл. встречается только в  Предволжье: Сыз-
ранский и Шигонский р-ны [1, 3–9]. Имеется 
неподтвержденное указание на произрастание 
вида в  Узюковском лесном массиве (Ставро-
польский р-н) [10].
Мезофит. Сциофит. Псаммофит. Растет в сосно-
вых лесах. Численность невысокая —  не более 
10–40 особей на 100 м

2
. Зарегистрированные 

популяции зрелые неустойчивые (100%).
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до  20  см выс. Стебель 7–15 
(иногда 5–20)  см выс., тонкий, прямой. Кор-
невище тонкое, с  клубневидными утолщени-
ями на  конце побегов. Листья внизу мелкие, 
чешуйчатые, наверху крупные, обратнояйце-
видные или эллиптические, тупые, сближен-
ные в мутовку. Цветки одиночные или в числе 
2–4, белые, на длинных цветоножках. Цветет 
в июне —  июле. Насекомоопыляемое растение. 

Плодоносит в  августе. Плод  —  шаровидная 
коробочка. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, узкий диапазон эколого-фи-
тоценотических условий, вырубка лесов, чрез-
мерная рекреационная нагрузка.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на территории ПП «Семь клю-
чей», «Рачейская тайга», «Рачейский бор» 
(Сызранский р-н), «Муранский бор» (Ши-
гонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Федоров, 1981. 3. Зеленая книга…, 
1995. 4. PVB, SMR. 5. Плаксина, 2001. 6. Саксонов и др., 2007в. 7. Флора Самарской обла-
сти, 2007. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Саксонов и др., 2014. 10. Савенко и др., 2011.
Авторы: В. Н. Ильина, О. В. Калашникова, О. В. Козловская, А. А. Устинова
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ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton

Семейство Грушанковые —  Pyrolaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ южной границы ареа-
ла. Находится под охраной в Саратовской обл. 
(категория 1) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чис-
ленностью [2].
Распространение. Голарктический вид, рас-
прос траненный в  Скандинавии, Средней 
и  Восточной Европе, Западной и  Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае, Японии 
и Северной Америке [3]. Впервые для региона 
указан Г. И. Танфильевым в XIX в. [4]. Встреча-
ется в Предволжье: Сызранский, Шигонский 
р-ны и  Заволжье: Борский, Красноярский, 
Ставропольский р-ны [4–6].
Ксеромезофит. Произрастает в  сосняках зе-
леномошных и  широколиственно-сосновых 
лесах, как правило, на  песчанистых почвах. 
Встречается небольшими группами. На  пло-
щадке 100  м

2
 отмечается от  3–10 до  20–40 

особей. А. Ф. Флёровым в  1905 г. указывался 
для Царева Кургана (Красноярский р-н), откуда 
в настоящее время исчез [4].
Особенности биологии. Вечнозеленый полу-
кустарничек с ползучим корневищем, 10–20 см 
выс. Листья в основном стеблевые, очередные 
или сближенные в ложные мутовки, кожистые, 
продолговато-обратнояйцевидные, остропиль-
чатые, с узким клиновидным основанием и ко-
ротким черешком, сверху темно-зеленые, бле-
стящие, снизу бледноватые. Пластинка листа 
1,5–6 см дл., 0,5–1,5 см шир. Цветки на длин-
ных ножках, собраны в  конечную зонтико-

видную кисть. Лепестки обратнояйцевидные, 
вогнутые, бело-розовые. Плод —  приплюсну-
то-шаровидная коробочка. Цветет в  июле  —  
августе. Опыляется насекомыми. Плодоносит 
в  августе  —  сентябре. Размножение преиму-
щественно вегетативное.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к ценотическим условиям, лесные пожары, не-
санкционированные рубки.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории НП «Бузулукский 
бор», ПП «Семь ключей», «Малоусинские 
нагорные сосняки и дубравы», «Моховое бо-
лото», «Рачейская тайга», «Рачейский бор», 
«Узилово болото», «Раменская лесная дача», 
«Рачейские скалы» (Сызранский р-н), «Му-
ранские озера», «Муранские брусничники» 
(Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и мониторинг природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Скворцов, 
1981б. 4. Саксонов, Сенатор, 2012б. 5. Саксонов и др., 2015. 6. PVB, SMR.
Авторы: С. А. Сенатор, О. В. Калашникова
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ОДНОЦВЕТКА ОДНОЦВЕТНАЯ
Moneses uniflora (L.) A. Gray

Семейство Грушанковые —  Pyrolaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Находится под охраной 
в  Ульяновской обл. (категория 3) [1] и  Респ. 
Татарстан (категория 1) [2]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/Г —  крайне редкий вид со стабильной 
численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Восточную, Среднюю и Атлантическую 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и Восточную Сибирь, Дальний Восток, север 
Монголии, Среднюю и Малую Азию, Джунга-
рию, Японию, Китай, Северную Америку [4]. 
Впервые собран Т. И. Плаксиной в 1985 г. [5]. 
Встречается в Предволжье: Сызранский и Ши-
гонский р-ны и Заволжье: Исаклинский р-н [3, 
6–15].
Гигромезофит. Сциофит. Растет в сырых сосно-
вых лесах. Численность крайне низкая, но ста-
бильная. Встречается небольшими группами, 
чаще отдельными особями.
Особенности биологии. Вечнозеленый много-
летник, 5–10 см выс. Листья округло-яйцевид-
ные, кожистые, с клиновидным основанием, со-
бранные в основании стебля до 2 см дл. Цветонос 
высокий, с чешуевидными листьями в верхней 
части. Цветок одиночный, поникающий, пя-
тичленный. Чашечка беловатая, втрое меньше 
венчика. Венчик белый, широко раскрытый. 

Цветет в июне —  июле, плодоносит в августе. 
Размножение исключительно семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, патиентный тип жизненной 
стратегии, хозяйственное и  рекреационное 
использование сосновых лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Рачейская тайга», 
«Рачейский бор», «Моховое болото», «Узи-
лово болото», «Рачейские скалы», «Раменская 
лесная дача» (Сызранский р-н), «Муранский 
бор» (Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по-
пуляций, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Скворцов, 1981б. 5. Плаксина, 2001. 6. PVB, SMR, Гербарий Самар. 
гос. соц.-пед. ун-та. 7. Плаксина, 1998. 8. Иванова и др., 2006. 9. Саксонов и др., 2007в.  
10. Голубая книга…, 2007. 11. Саксонов и др., 2008а. 12. Саксонов и др., 2008б. 13. Калаш-
никова, Попова, 2009. 14. Реестр особо охраняемых…, 2010. 15. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина, Е. Г. Бирюкова, А. А. Устинова

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   214 27.02.2018   9:31:52



215Раздел I. Покрытосеменные растения 

ГРУШАНКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ
Pyrola chlorantha Sw.

Семейство Грушанковые —  Pyrolaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ южной границы ареа-
ла. Находится под охраной в Саратовской обл. 
(категория 1) [1] и Респ. Татарстан (категория 
2) [2]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Встречается в Скандинавии, 
Атлантической, Средней и Восточной Европе, 
Средиземноморье, на  Кавказе, в  Западной 
и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Ма-
лой Азии, Северной Америке [4]. Впервые для 
региона указан В. И. Смирновым в 1904 г. [5]. 
Встречается в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский и  Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Борский и Камышлинский р-ны [3, 6–14].
Мезофит. Сциофит. Микотроф. Растет в  сос-
новых, реже —  в сосново-широколиственных 
лесах. Численность невысокая —  не более 5–15 
особей на  100  м

2
. Популяции зрелые, старые 

и стареющие, в большинстве случаев неустой-
чивые (87%).
Особенности биологии. Травянистый вечно-
зеленый корневищный многолетник до 25 см 
выс. Листья округлые, широкояйцевидные или 
широкоэллиптические, на верхушке выемчатые. 
Соцветие —  редкая кисть, до 7 см дл. Венчик 
широко раскрытый, лепестки зеленоватые, яй-
цевидные, вогнутые. Цветет в  июне  —  июле, 
плодоносит в  августе. Размножение преиму-
щественно вегетативное.

Лимитирующие факторы. Узкая фитоценоти-
ческая приуроченность, положение близ грани-
цы ареала, хозяйственное использование сосно-
вых лесов, чрезмерная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», НП «Бузулукский 
бор», ПП «Рачейский бор», «Рачейская тай-
га», «Узилово болото», «Моховое болото», 
«Семь ключей», «Рачейские скалы» (Сызран-
ский р-н), «Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. с. Крас-
ный Яр (Камышлинский р-н), соблюдение при-
родоохранного режима, мониторинг состояния 
природных популяций, поиск новых мест про-
израстания с  последующей организацией ох-
ранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Скворцов, 1981б. 5. Смирнов, 1904. 6. Некрасова, 1936. 7. SMR, Гербарий 
Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Плаксина, 1998. 9. Саксонов, 2006. 10. Саксонов и др., 2008а. 
11. Калашникова, Попова, 2009. 12. Конева и др., 2009б. 13. Реестр особо охраняемых…, 
2010. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, А. А. Устинова
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ГРУШАНКА МАЛАЯ
Pyrola minor L.

Семейство Грушанковые —  Pyrolaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ южной границы ареа-
ла. Находится под охраной в Саратовской обл. 
(категория 1) [1] и Респ. Татарстан (категория 
2) [2]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со  статусом 3/Г  —  весьма 
редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Сред-
нюю (Тянь-Шань) и  Малую Азию, Японию, 
Китай, Северную Америку [4]. Впервые для 
региона указан В. И. Смирновым в  1904 г. [5, 
6]. Встречается в  Предволжье: Ставрополь-
ский, Сызранский и  Шигонский р-ны и  За-
волжье: Красноярский и Ставропольский р-ны 
[3, 7–14].
Мезофит. Сциофит. Микотроф. Растет в сосно-
вых и  сосново-березовых лесах. Численность 
невысокая —  не более 5–15 особей на 100 м

2
. 

Популяции зрелые и стареющие, в большинстве 
случаев неустойчивые (94%).
Особенности биологии. Травянистый вечнозе-
леный корневищный многолетник до 25 см выс. 
Листья яйцевидные, эллиптические или окру-
гло-овальные, жестковатые. Соцветие —  кисть 
дл. до  8  см с  7–20 поникающими цветками. 
Доли чашечки треугольные или яйцевидные, ле-
пестки белые или розоватые. Цветет в июне —  

июле, плодоносит в августе. Размножение пре-
имущественно вегетативное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное 
использование сосновых лесов, чрезмерная 
рекреационная нагрузка, узкая фитоценотиче-
ская приуроченность, положение близ границы 
ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, ПП «Рачейская тайга», «Рачейский бор», 
«Семь ключей», «Моховое болото» (Сызран-
ский р-н), «Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2016. 3. Крас-
ная книга…, 2007. 4. Скворцов, 1981б. 5. Смирнов, 1904. 6. Некрасова, 1936. 7. PVB, 
SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов и др., 2007в.  
10. Cаксонов и др., 2008а. 11. Саксонов и др., 2008б. 12. Реестр особо охраняемых…, 2010. 
13. Саксонов, Сенатор, 2012б. 14. Ильина и др., 2011.
Авторы: В. Н. Ильина, А. А. Устинова
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ГРУШАНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ
Pyrola rotundifolia L.

Семейство Грушанковые —  Pyrolaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ южной границы ареа-
ла. Находится под охраной в Саратовской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чи-
сленностью [2].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и  Восточную Сибирь, Дальний Восток, горы 
Средней Азии, Малую Азию, Монголию, Ги-
малаи, Китай, Японию, Северную Америку 
[3]. Для региона впервые указан В. Л. Некра-
совой в 1936 г. [4]. Встречается в Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и Заволжье: Борский, Исаклинский, Ки-
нельский, Кинель-Черкасский, Красноярский 
и Ставропольский р-ны [2, 5–12].
Мезофит. Сциофит. Растет в  сосновых, сос-
ново-широколиственных и лиственных лесах. 
Численность стабильная, но всегда невысокая, 
не  более 5–15 особей на  100  м

2
. Популяции 

в основном зрелые и стареющие с преобладани-
ем зрелых генеративных особей (до 45%), сре-
ди них отмечены временно угнетенные (11%) 
и неустойчивые (89%). Плотность составляет 
1,4–5,5 особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее растение 
с ребристым стеблем 15–30 см выс. и кожисты-
ми листьями, скученными в нижней части сте-
бля. Листья зимующие, черешковые, округлые 
или округло-эллиптические. Стебель с  одним 
или двумя влагалищными продолговатыми 
листьями. Цветки белые, иногда с  розовым 
оттенком, в  длинной 8–15-цветковой кисти, 
направлены в разные стороны. Венчик широ-

ко раскрытый. Чашелистики продолговатые, 
почти ланцетные, в 2–3 раза короче лепестков. 
Цветет в июне —  июле, плодоносит в августе. 
Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное ис-
пользование сосновых лесов, чрезмерная рекреа-
ционная нагрузка, узкая фитоценотическая при-
уроченность, положение близ границы ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Бузулукский бор» и ПП «Мохо-
вое болото», «Узилово болото», «Рачейская 
тайга» (Сызранский р-н), «Муранские озера», 
«Муранские брусничники» (Шигонский р-н), 
«Озеро Молочка» (Исаклинский р-н), «Крас-
ноармейский сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП «Старобинарад-
ские заросли белокрыльника в верховьях р. Куру-
моч», «Малиновские сосново-березовые древо-
стои» (Красноярский р-н), «Красносамарский 
лес» (Кинельский р-н), «Сердовинский бор» 
(Сызранский р-н), соблюдение природоохран-
ного режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Сквор-
цов, 1981б. 4. Некрасова, 1936. 5. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Ка-
лашникова, Плаксина, 2006а. 7. Саксонов, 2006. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Корчиков 
и др., 2010б. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 11. Саксонов и др., 2014. 12. Калашникова, 
Плаксина, 2016.
Авторы: А. А. Устинова, В. Н. Ильина, О. В. Калашникова

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   217 27.02.2018   9:31:54



218 Красная книга Самарской области

БОРЕЦ СЕВЕРНЫЙ
Aconitum septentrionale Koelle

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. близ южной границы рас-
пространения. Находится под охраной в Сара-
товской (категория 1) [1] и Ульяновской обл. 
(категория 2) [2].
Распространение. Встречается в Скандинавии, 
Восточной Европе, Западной и Восточной Си-
бири [3]. Впервые для региона указан К. К. Кла-
усом в 1852 г. [4]. Встречается в Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский р-ны и  Завол-
жье: Волжский, Похвистневский и  Сергиев-
ский р-ны [5, 6].
Мезофит. Сциофит. Произрастает в широколи-
ственных, сосново-широколиственных лесах, 
оврагах, в  зарослях кустарников, на  полянах 
и  вырубках. Предпочитает богатые умеренно 
увлажненные гумусные почвы. Численность 
крайне невысокая —  в известных популяциях 
представлен лишь несколькими особями.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение 100–250  см выс., стебель 
прямостоячий, ветвистый. Листья длинно че-
решковые, пальчато-раздельные, в  очертании 
сердцевидные. Стебли и  листья бархатисто 
опушенные. Соцветие рыхлое, кистевидное. 
Лепестки грязно-фиолетовые, редко белые, 
неправильные. Цветет с  июня по  август, пло-
доносит в июле —  сентябре. Насекомоопыля-
емое растение. Плод многолистовка. Растение 
зацветает в возрасте 8–10 лет.

Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, изменение фитоценотических 
условий, рубки леса.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы организация ПП «Красноглин-
ский лес» (Волжский р-н, г. Самара), поиск 
новых мест произрастания с  последующей 
организацией охранного режима, изучение 
особенностей онтогенеза и  репродуктивных 
возможностей.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Цвелёв, 
2001б. 4. Клаус, 1852. 5. Саксонов, Сенатор, 2012б. 6. PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-
пед. ун-та.
Авторы: В. М. Васюков, А. Е. Митрошенкова
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ЖЕЛТОЦВЕТ ВЕСЕННИЙ
Adonanthe vernalis (L.) Spach

[Adonis vernalis L.,  
Chrysocyathus vernalis (L.) Holub]

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Занесен в Список видов растений 
Европы, находящихся под угрозой [1]. Включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС [2]. На-
ходится под охраной в Саратовской (категория 
2) [3], Ульяновской (категория 2) [4] и Орен-
бургской обл. (категория 2) [5]. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 5/Г —  условно редкий вид со ста-
бильной численностью [6].
Распространение. Ареал охватывает юг Скан-
динавии, Атлантическую, Среднюю и Восточ-
ную Европу, Средиземноморье, Кавказ, Запад-
ную и Восточную Сибирь [7]. В Самарской обл. 
зарегистрирован во  всех административных 
 р-нах [6, 8–13].
Мезоксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Растет 
на каменистых и песчаных склонах, на плакорах 
в степных и лугово-степных сообществах, разре-
женных сосновых лесах и дубравах. Большинство 
популяций многочисленные, зрелые перспектив-
ные (38%) или неустойчивые (62%). Плотность 
составляет 2,2–6,1 особей на 1 м

2 
[14–16].

Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 10–40 см выс. Стебли сильно 
ветвятся. Листья узкие, рассеченные, нижние —  
в  виде коричневых чешуй. Цветки на  концах 
побегов, ярко-желтые, блестящие, одиночные, 
крупные, до 5 см в диам. Цветет в апреле —  мае. 
Опыляется насекомыми. Плодоносит в  мае. 
Плод  —  многоорешек. Размножение исклю-
чительно семенное.
Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний (распашка, строительство летних 

станов и дорог), рекреация, неконтролируемый 
выпас, сбор населением в качестве декоратив-
ного растения.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» и ПП «Му-
ранский бор», «Гурьев овраг», «Подвальские 
террасы», «Левашовская степь» (Шигонский 
р-н), «Дол Верблюдка» (Большечерниговский 
р-н), «Надеждинская лесостепь», «Зеленая 
гора» (Елховский р-н), «Овраг Верховой», 
«Каменный дол» (Кинельский р-н), «Царев 
Курган» (Красноярский р-н), «Гора Каратал 
чагыл (Куратас-Чагы)» (Камышлинский р-н), 
«Гора Копейка» (Похвистневский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Урочище Буз-
баш» (Камышлинский р-н), «Узюковский бор», 
в  Сусканском заливе и  его окр. (Ставрополь-
ский р-н), «Каменистая степь у с. Камышла», 
«Урочище Золотая гора» (Камышлинский р-н), 
«Степное верховье Шешмы», «Урочище Софь-
ино», «Урочище Шешмы» у с. Старый Макла-
уш (Клявлинский р-н), «Водораздельные степи 
у с. Успенка» (Сергиевский р-н) и др.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция о  международной…, 1995.  
3. Красная книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Постановление Правительства…, 
2014. 6. Красная книга…, 2007. 7. Сенников, 2001. 8. Клаус, 1852. 9. PVB, SMR, Гербарий 
Самарского гос. соц.- пед. ун-та. 10. Плаксина, 2001. 11. Флора Самарской области, 2007. 
12. Реестр особо охраняемых…, 2010. 13. Саксонов, Сенатор, 2012б. 14. Ильина, 2007а. 
15. Ильина, 2008. 16. Ильина, Саксонов, 2011.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, А. А. Устинова
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ЖЕЛТОЦВЕТ ВОЛЖСКИЙ
Adonanthe volgensis  

(Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková
[Adonis volgensis Steven ex DC., Chryso-
cyathus volgensis (Steven ex DC.) Holub]
Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Находится под охраной в Саратов-
ской (категория 2) [1] и Ульяновской обл. (кате-
гория 3) [2]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  услов-
но редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю 
и  юго-восток Восточной Европы, Кавказ, юг 
Западной Сибири [4]. Встречается в Предвол-
жье: Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и  Заволжье: Алексеевский, Большеглу-
шицкий, Большечерниговский, Богатовский, 
Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкас-
ский, Красноармейский, Красноярский, Кляв-
линский, Нефтегорский, Пестравский, Пох-
вистневский, Сергиевский, Ставропольский 
и Хворостянский р-ны [3, 5–15].
Мезоксерофит. Гелиофит. Растет на каменистых 
склонах и  плато в  степных и  лугово-степных 
сообществах. Предпочитает сухие, карбонат-
ные почвы. Большинство популяций много-
численные, зрелые перспективные (55%) или 
не устойчивые (45%). Плотность составляет 
3,2–7 особей на 1 м

2 
[16–18].

Особенности биологии. Травянистый много-
летник 10–25 см выс. Цветки на концах побегов, 
бледно-желтые, тускловатые, одиночные, крупные 
до 3–5 см в диам. Листья узкие, рассеченные на ли-
нейно-ланцетные доли, снизу по краю завернутые, 
опушенные. Плод —  многоорешек овальной фор-
мы. Цветет в апреле —  мае. Опыляется насекомы-
ми. Размножение исключительно семенное.

Лимитирующие факторы. Уничтожение место-
обитаний (распашка, строительство летних станов 
и дорог), рекреация, неконтролируемый выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и  ПП «Балка 
Кладовая», «Урочище Мулин дол» (Больше-
черниговский р-н), «Зеленая гора» (Елховский 
р-н), «Сосновый древостой естественного про-
исхождения» (Исаклинский р-н), «Красноар-
мейский сосняк» (Кинельский р-н), «Царев 
Курган» (Красноярский р-н), «Урочище Бо-
гатырь» (Алексеевский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Овраг Горе-
лый», «Овраг Богатырев» (Алексеевский 
р-н), «Вязовская балка», «Овраг Сырой» 
(Большеглушицкий р-н), «Балка Барсучиха», 
«Балка Мурашиха», «Дол Каменный», «Дол 
Куркин», «Овраг Каменный» (Большечерни-
говский р-н), «Западный Малокинельский бай-
рачно-степной комплекс» (Кинель-Черкасский 
р-н), «Дубрава в окр. с. Студеный Ключ» (Сер-
гиевский р-н), «Родник Святого Петра в окр. 
с. Ендурайкино» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Сенников, 2001. 5. Клаус, 1852. 6. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-
пед. ун-та. 7. Митрошенкова, 2004. 8. Ильина, Ильина Н.С., 2009. 9. Кузовенко, Плаксина, 
2009. 10. Ильина, 2010в. 11. Реестр особо охраняемых…, 2010. 12. Кузовенко и др., 2012.  
13. Саксонов, Сенатор, 2012б. 14. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 15. Сенатор, Саксонов, 
2013. 16. Ильина, 2007а. 17. Ильина, 2008а. 18. Ильина, Саксонов, 2011. 19. Корчиков 
и др., 2010в.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина, А. Е. Митрошенкова
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ВЕТРЕНИЧКА АЛТАЙСКАЯ
Anemonoides altaica (C. A. Mey.) Holub

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Реликт широколиственных лесов [1]. В  Са-
марской обл. изолированная популяция на юго-
восточной границе ареала [2]. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 3) [3] 
и Ульяновской обл. (категория 1) [4]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/Г —  очень редкий вид со ста-
бильной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает восточ-
ные р-ны европейской части России, Западную 
и  Восточную Сибирь [6]. В  Самарской обл. 
встречается в  Предволжье: Ставропольский 
р-н и Заволжье: Волжский р-н [7–13].
Мезофит. Эфемероид. Растет в лиственных ле-
сах, преимущественно по  днищам и  склонам 
оврагов и реже —  на платообразных поверхно-
стях выравнивания. В местах обитания бывает 
многочислен.
Особенности биологи. Травянистое многолет-
нее растение 10–20 см выс. Корневище гори-
зонтальное, ползучее. Прикорневых листьев 
нет. Стебель прямостоячий, гладкий, с  тремя 
рассеченными на продолговатые доли листья-
ми на  укороченных черешках, собранными 
в  мутовку. Цветок одиночный, крупный. Ли-
сточки околоцветника голые, в  числе 8–12, 
белые, снизу с  фиолетовым оттенком. Цветет 
в апреле —  мае. Насекомоопыляемое растение. 
Плоды созревают в конце мая —  начале июня. 

Семянки с коротким загнутым носиком, покры-
ты отстоящими волосками.
Лимитирующие факторы. Изменения эколо-
го-фитоценотических условий, связанные с хо-
зяйственным и рекреационным использование 
лесных массивов, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, запрет сбора растений на бу-
кеты, ограничение рекреационной нагрузки 
в местах произрастания, организация ООПТ 
в западной части Сокольих гор.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Крас-
ная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2007. 6. Цвелёв, 2001г.  
7. Саксонов, 2005. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Терехов, 1969.  
11. Сенатор, Саксонов, 2010в. 12. Макарова и др., 2012. 13. PVB.
Автор: С. В. Саксонов
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ВЕТРЕНИЧКА КОРЖИНСКОГО
Anemonoides × korshinskiy  

Saksonov et Rakov
Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Эндемик Среднего Поволжья. Голоценовый 
реликт широколиственных лесов, представлен-
ный дизъюнктивной популяцией [1, 2]. В Са-
марской обл. классическое местонахождение 
вида [3, 4]. Находится под охраной в Ульянов-
ской обл. (категория 1) [5]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/Г —  вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения [6].
Распространение. В Самарской обл. встречает-
ся только в Предволжье: Ставропольский р-н 
[7–11].
Мезофит. Кальцефил. Эфемерофит. Растет в те-
нистых лиственных лесах по днищам и нижним 
частям склонов древних долин. Численность не-
высокая, но стабильная.
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение до  20  см выс. Корневище го-
ризонтальное, ползучее. Прикорневых листьев 
нет. Стебель гладкий с  листьями собранными 
в  мутовку на  укороченных черешках. Цветок 
крупный, чаще один, реже два. Листочки око-
лоцветника бледно-желтые, голые, в числе 6–9. 
Цветет в  апреле  —  мае. Семянки с  коротким 
загнутым носиком, покрыты отстоящими воло-

сками. От родительских видов A. ranunculoides L. 
(с желтыми лепестками) и A. altaica (C. A. Mey.) 
Holub (с белыми лепестками) отличается, прежде 
всего, цветом околоцветника.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы мониторинг состояния природ-
ной популяции, изучение репродуктивных 
и онтогенетических особенностей вида.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Сак-
сонов, Раков, 1992. 4. Васюков и др., 2015в. 5. Красная книга…, 2015. 6. Красная книга…, 
2007. 7. Саксонов, 2005. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Сенатор, 
Саксонов, 2010в. 11. LE, PVB.
Авторы: С. В. Саксонов, Н. С. Раков
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ЛОМОНОС ЦЕЛЬНОЛИСТНЫЙ
Clematis integrifolia L.

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной чис-
ленностью [1].
Распространение. Встречается в  Средней 
и Восточной Европе, Средиземноморье (Бал-
каны), на Кавказе, юге Западной и Восточной 
Сибири, в Средней и Малой Азии [2]. Впервые 
для региона указан С. И. Коржинским в 1898 г. 
[3]. В настоящее время известен в Предволжье: 
Волжский р-н и Заволжье: Волжский, Похвист-
невский, Сергиевский, Ставропольский и Хво-
ростянский р-ны [4–6].
Ксеромезофит. Произрастает по степным лугам, 
склонам, зарослям кустарников и опушкам ли-
ственных лесов. Численность весьма низкая, 
но стабильная.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 50–70 см выс. Стебли прямо-
стоячие, простые, реже  —  ветвистые. Листья 
цельные, цельнокрайние, сидячие. Цветки оди-
ночные, на конце стебля или ветвей, темно-фио-
летовые, крупные. Семянки на короткой ножке, 
округло-овальные или округлые, сплюснутые, 
пушистые, с  длинным перистым придатком. 
Цветет в мае. Размножение семенное.

Лимитирующие факторы. Чрезмерная рекре-
ационная нагрузка, выпас скота, пожары, сбор 
населением на букеты и выкопка растений с це-
лью пересадки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и ПП «Ковыльная степь» (Волжский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, запрет сбора растений, огра-
ничение рекреационной нагрузки в местах про-
израстания, поиск новых мест произрастания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Серов, 2001. 3. Korzchinsky, 1898. 
4. Саксонов и др., 2003а. 5. Саксонов и др., 2007в. 6. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: А. Е. Митрошенкова, О. А. Кузовенко
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ЖИВОКОСТЬ  
ПОЧТИ-КЛИНОВИДНАЯ

Delphinium subcuneatum Tzvelev
Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по  статусу вид. В  Самарской обл. клас-
сическое местонахождение вида [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Г  —  крайне редкий вид 
со стабильной численностью [2].
Распространение. Встречается в Среднем По-
волжье, указан для Украины [3]. В Самарской 
обл. известен в Предволжье: Волжский, Сыз-
ранский и Ставропольский р-ны [1, 4–8].
Мезофит. Растет в  разреженных лиственных 
лесах, на лесных полянах и опушках. Числен-
ность стабильная, но популяции представлены 
небольшим числом особей.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 2 м выс. Листовые пластинки 
пальчато-раздельные, близ основания кли-
новидно суженные в  черешок. Ось соцветия, 
цветоножки и чашелистики снаружи довольно 
густо покрыты очень короткими, 0,2–0,4  мм 
дл., прилегающими волосками. Прицветники 
и прицветнички узколинейные или шиловидно-
линейные. Чашелистики синие, лепестки тем-
но-бурые. Завязь и плоды обычно голые. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в июле —  августе. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Пожары, чрезмер-
ная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Истоки реки 
Крымзы» (Сызранский р-н).
Необходимы мониторинг известных популя-
ций, соблюдение природоохранного режима, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Цвелёв, 1996б. 2. Красная книга…, 2007. 3. Цвелёв, 2001в. 
4. LE, PVB. 5. Саксонов, 2006. 6. Саксонов и др., 2013б. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б.  
8. Сенатор и др., 2016.
Автор: В. М. Васюков
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ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ
Pulsatilla patens (L.) Mill.

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Находится под охраной в Саратов-
ской (категория 2) [1] и Оренбургской обл. (кате-
гория 2) [2]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/А —  редкий 
вид, резко снижающий численность [3].
Распространение. Ареал охватывает юг Скан-
динавии, Восточную и  Среднюю Европу, юг 
Западной Сибири и  северо-запад Казахстана 
[4]. В Самарской обл. встречается во всех ад-
министративных р-нах [3, 5–16].
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Кальце-
фил, псаммофит. Произрастает в разреженных 
сосновых лесах, на их опушках, по сухим откры-
тым песчаным местам и известковым склонам. 
В  местах произрастания может быть обиль-
ным. Большинство популяций зрелые и старе-
ющие, с преобладанием генеративных особей 
(до 74%), среди них неустойчивые (59%), вре-
менно угнетенные (33%), перспективные (8%).
Особенности биологии. Травянистый многолет-
ник 15–30 см выс. Цветоносный стебель одиноч-
ный, густо опушен мягкими волосками. Цветки 
прямостоячие, вначале колокольчатые, затем 
звездчато-раскрытые, сине-фиолетовые, иногда 
белые или желтоватые. Прикорневые листья по-
являются после отцветания, на длинных череш-
ках, пальчатовидные, глубоко лопастно-зубчатые. 
Цветет в апреле —  мае. В некоторые годы наблю-
дается повторное цветение (август —  сентябрь), 
но  плоды не  вызревают. Насекомоопыляемое 
растение. Плод —  многоорешек, каждый пло-
дик снабжен перистым придатком. Анемохор, 
зоохор. Размножение исключительно семенное. 
Семена быстро теряют всхожесть.
Лимитирующие факторы. Узкая экологиче-
ская приуроченность, патиентная жизненная 

стратегия, незначительный банк семян в почве, 
высокая степень элиминации проростков, унич-
тожение местообитаний, пожары, неконтроли-
руемый выпас, чрезмерная рекреационная на-
грузка, эрозия склонов, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский 
бор», ПП «Грызлы  —  опустыненная степь» 
(Большечерниговский р-н), «Рачейский бор», 
«Рачейские скалы», «Каменные деревья» (Сыз-
ранский р-н), «Муранский бор», «Муранские 
брусничники», «Гурьев овраг», «Подвальские 
террасы» (Шигонский р-н), «Зеленая гора» (Ел-
ховский р-н), «Исаклинская нагорная лесостепь» 
(Исаклинский р-н), «Овраг Верховой» (Кинель-
ский р-н), «Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)» 
(Камышлинский р-н), «Серноводный шихан», 
«Гора Высокая» (Сергиевский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Узюковский 
бор» (Ставропольский р-н), «Сердовинский 
бор» (Сызранский р-н), «Урочище Золотая 
гора» (Камышлинский р-н), «Урочище Со-
фьино» (Клявлинский р-н), «Успенско-Крас-
носельские вершины» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Цвелёв, 2001д. 5. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-
пед. ун-та. 6. Плаксина, 2001. 7. Саксонов, 2006. 8. Зеленая книга…, 2006. 9. Сосудистые 
растения…, 2007. 10. Саксонов, 2007б. 11. Саксонов и др., 2007в. 12. Калашникова и др., 
2009б. 13. Ильина, Ильина Н. С., 2010. 14. Саксонов, Сенатор, 2012б. 15. Ильина, Мит-
рошенкова, 2015. 16. Корчиков и др., 2010в.
Авторы: В. Н. Ильина, О. В. Калашникова
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ПРОСТРЕЛ ЛУГОВОЙ
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской обл. на юго-
восточной границе ареала. Занесен в Список 
видов растений Европы, находящихся под уг-
розой [1]. Включен в Приложение I к Бернской 
конвенции [2], Приложение IIb к Директиве 
Европейского Союза о  местах оби тания [3]. 
Включен в  Красную книгу Российской Феде-
рации (категория 3б) [4]. Находится под ох-
раной в Саратовской (категория 2) [5], Улья-
новской (категория 1) [6] и Оренбургской обл. 
(категория 3) [7]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/А —  крайне редкий вид, резко снижающий 
численность [8].
Распространение. Европейский вид [4, 9]. 
В Самарской обл. известен в Предволжье: Сыз-
ранский р-н и  Заволжье: Хворостянский р-н 
[10–16]. Впервые найден в  Засызранской сло-
боде Д. И. Литвиновым в 1895 г. [17]. Популя-
ция в Заволжье была обнаружена А. В. Грецовым 
в 2011 г. [11].
Ксеромезофит. Гелиофит. Псаммофит. Растет 
в  сухих сосновых лесах, по  боровым гарям 
и вырубкам, в песчаных степях. В местах про-
израстания необилен. Плотность популяции 
в  Предволжье составляет 15 особей на  10  м

2
, 

в Заволжье —  7–10 особей на 10 м
2
. В послед-

ние годы отмечается резкое сокращение числен-
ности в силу причин антропогенного характера.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение с  мощным вертикальным, часто 
разветвленным корнем. Стебли прямостоячие, 
7–45  см выс., мохнато-волосистые. Основная 
часть листьев собрана в  прикорневую розетку, 
появляющиеся в  конце или после цветения; 

листья с  длинными черешками и  широко- 
яйцевидными, перисторассеченными пластин-
ками с дважды перистораздельными сегментами 
и конечными дольками 1–3 мм шир., опушенные. 
Цветки обычно поникающие, колокольчатые, 
с  листочками, отогнутыми наружу, 1,5–2,5  см 
дл. и  0,6–1  см шир., снаружи бледно-лиловые, 
с  внутренней стороны желтовато-лиловые или 
зеленовато-желтые. Насекомоопыляемое расте-
ние. Анемохор. Цветет в апреле —  мае, плодоно-
сит в мае —  июне. Плод —  многоорешек. В от-
дельные годы наблюдается вторичное осеннее 
цветение, но плоды не вызревают. Размножается 
семенами.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим условиям, сокращение площади 
сосновых лесов, чрезмерная рекреационная на-
грузка, выпас скота, сбор на букеты и выкопка 
в целях пересадки.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен. 
Необходима организация ПП «Сердовинский 
бор» (Сызранский р-н) и «Абашевская степь» 
(Хворостянский р-н).

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Конвенция об охране…, 2017. 3. Council 
Directive…, 1992. 4. Красная книга…, 2008. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная кни-
га…, 2015. 7. Постановление Правительства…, 2014. 8. Красная книга…, 2007. 9. Цвелёв, 
2001д. 10. PVB, SMR. 11. Грецов, 2017. 12. Калашникова и др., 2009б. 13. Плаксина, 1998. 
14. Плаксина, 2001. 15. Плаксина и др., 2013. 16. Саксонов, Сенатор, 2012б. 17. Плаксина 
и др., 2012.
Авторы: В. М. Васюков, О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ЛЮТИК ЯЗЫКОЛИСТНЫЙ
Ranunculus lingua L.

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид с сокраща-
ющейся численностью. Занесен в Список видов 
растений Европы, находящихся под угрозой 
[1]. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 3) [2], Оренбургской (категория 3) 
[3] и Саратовской обл. (категория 1) [4]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 4/Г —  редкий вид со стабиль-
ной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и  Восточную Сибирь, Среднюю и  Централь-
ную Азию [6]. Впервые для региона указан 
К. К. Клаусом в  1852 г. [7]. В  Самарской обл. 
встречается в  Предволжье: Волжский и  Сыз-
ранский р-ны и Заволжье: Волжский, Кинель-
ский, Пестравский, Сергиевский р-ны [8, 9].
Гигромезофит. Обитает по  окраинам болот, 
сырым лугам, берегам временных водоемов. 
Встречается крайне редко, как правило, еди-
ничными экземплярами в составе околоводных 
растительных сообществ.
Особенности биологии. Длиннокорневищный 
травянистый многолетник с прямыми, полыми 
и  утолщенными, маловетвистыми стеблями 
50–150  см дл. Листья очередные, сидячие, 

жесткие, удлиненно-ланцетные, цельнокрай-
ние, наверху заостренные до 2–3 см шир. и 15–
20  см дл. Цветки ярко-желтые, правильные, 
2–5 см в диам. Плод —  многоорешек. Цветет 
в июне —  июле, плодоносит в июле —  августе. 
Размножается семенами и вегетативно, посред-
ством корневищ.
Лимитирующие факторы. Изменение гидроло-
гического режима местообитаний, рекреация.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и ПП «Рачейский бор» (Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг природных популяций.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Постановление 
Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2007. 6. Цвелёв, 
2001е. 7. Клаус, 1852. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. PVB.
Авторы: С. А. Сенатор, В. В. Соловьева
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ЛЮТИК МНОГОЛИСТНЫЙ
Ranunculus polyphyllus  

Waldst. et Kit. ex Willd.
Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 4  —  вид, неопре-
деленный по статусу. Занесен в Список видов 
растений Европы, находящихся под угрозой 
[1]. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 2) [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/В  —  условно редкий вид с  численностью, 
колеблющейся по годам [3].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю 
и  Восточную Европу, Западную и  Восточную 
Сибирь [4]. В  Самарской обл. встречается 
в  Предволжье: Волжский, Ставропольский, 
Сызранский р-ны и  Заволжье: Безенчукский, 
Волжский, Сергиевский р-ны [5–8].
Встречается в  неглубоких, хорошо прогрева-
емых стоячих водоемах на  сырых иловатых 
местах. В  местах произрастания может быть 
обильным, занимая большие участки на поверх-
ности воды. Численность колеблется по годам 
в зависимости от погодных условий и уровня 
водоемов. Современное состояние большинст-
ва популяций неизвестно.
Особенности биологии. Кистекорневой тра-
вянистый многолетник, плавающий в  воде. 
Стебель ветвистый, до 100 см дл., с супротив-
ными или мутовчатыми нижними листьями. 
У типичной формы погруженные листья ните-
видные, а плавающие на поверхности воды —  
с небольшой пластинкой на длинном черешке. 
Иногда образует наземную форму, у которой все 
листья с развитой пластинкой. Цветки желтые, 
мелкие, до 5 мм диам. Чашечка и венчик трех-
листные. Цветет с середины мая до середины 

июля. Размножение преимущественно семен-
ное. Описана однолетняя жизненная форма. 
В неблагоприятные годы в грунте сохраняются 
жизнеспособные семена.
Лимитирующие факторы. Загрязнение и раз-
рушение естественных мест обитания. Чрез-
мерная рекреационная нагрузка на  водоемы. 
Требует специфической комбинации условий 
освещения и  обогрева в  первой половине ве-
гетационного периода. Слабая конкурентоспо-
собность.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Майтуган-
ские солонцы» (Безенчукский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная книга…, 
2007. 4. Цвелёв, 2001е. 5. Саксонов и др., 2007г. 6. Саксонов, 2006. 7. Сенатор, 2007а. 
8. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: Т. И. Плаксина, В. В. Соловьева
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ЛЮТИК МНОГОКОРНЕВОЙ
Ranunculus polyrhizos Stephan

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Ульяновской обл. (кате-
гория 3) [1]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 3/Г —  весьма 
редкий вид со стабильной численностью [2].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Средней и Восточной Европы, Предкавка-
зье, юг Западной Сибири, север Средней Азии 
[3]. Впервые для региона указан Д. И. Литви-
новым [4]. Встречается в  Предволжье: Став-
ропольский, Сызранский р-ны и  Заволжье: 
Безенчукский, Большеглушицкий и  Больше-
черниговский р-ны [5–13].
Мезоксерофит. Гелиофит. Растет по  камени-
стым склонам, в сухих плакорных степях, вдоль 
ручьев. Образует плотные микрогруппировки 
с численностью до 20 особей на 1 м

2
. Числен-

ность стабильная.
Особенности биологии. Травянистый кист-
некорневой многолетник 5–10 см выс. Корни 
слегка шнуровидно-утолщенные. Стебли пря-
мые или приподнимающиеся, с  1–5 цветка-
ми. Прикорневые листья трехлопастные или 
глубоко трехраздельные с  тупыми лопастя-
ми. Стеблевые листья трех- пятираздельные, 
дельтовидно-раздельные, сидячие, ланцетные, 
цельнокрайние. Цветоложе, завязь и плоды опу-
шенные. Цветет в апреле —  мае. Плод —  шаро-
видный многоорешек. Размножение семенное 
и вегетативное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда и  низкая конкурентоспособность, 

интенсивное использование лугов под выпас, 
степные палы, распашка степей, отчуждение 
территории под строительство дорог и прудов, 
чрезмерная рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Охраняется на терри-
тории Жигулевского заповедника, ПП «Попов 
сад», «Истоки р. Каралык» (Большеглушиц-
кий р-н), «Грызлы  —  опустыненная степь», 
«Истоки реки Большой Иргиз», «Урочище 
Мулин дол», «Балка Кладовая», «Кошкин-
ская балка», «Костинские лога» (Большечер-
ниговский р-н).
Необходимы организация ПП «Бостандык-
ская степь» (Большечерниговский р-н), «Сер-
довинский бор» (Сызранский р-н). Соблюде-
ние природоохранного режима, мониторинг 
состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания с последующей организа-
цией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Цвелёв, 
2001е. 4. Korzchinsky, 1898. 5. Плаксина, 1998. 6. Саксонов и др., 2003а. 7. Саксонов, Се-
натор, 2012б. 8. Саксонов и др., 2008а. 9. Саксонов, 2006. 10. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 
2010. 11. Кузовенко, 2016. 12. Кузовенко, Кузовенко А.Е., 2009. 13. Калашникова и др., 
2009б. 
Авторы: О.А. Кузовенко, А.Е. Митрошенкова, С.В. Саксонов
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КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ
Trollius europaeus L.

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Саратовской обл. 
(категория 2) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Б —  условно редкий вид, плавно снижающий 
численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Среднюю, 
Атлантическую и Восточную Европу, Средизем-
номорье, изолированные фрагменты известны 
в Западной Сибири [3, 4]. Впервые для региона 
указан К. К. Клаусом в 1852 г. [5]. Встречается 
в  Предволжье: Волжский, Ставропольский 
Сызранский и  Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Клявлинский, Кошкинский, Красноярский 
р-ны [6–15].
Мезофит. Теневыносливый вид. Растет по лу-
говым склонам оврагов и  балок, на  опушках 
лиственных лесов на  богатых свежих почвах. 
Растет отдельными экземплярами или неболь-
шими группами. Плотность в локальных попу-
ляциях составляет 3,5–6,4 особей на 1 м

2
. Отме-

чены в основном зрелые перспективные (45%) 
и  неустойчивые (55%) популяции. Усреднен-
ный онтогенетический спектр двувершинный 
с преобладанием виргинильных (24%) и зрелых 
генеративных (25%) особей.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до  70  см выс. Стебель несет 
один, реже —  несколько крупных, до 5 см диам., 
шаровидных цветков. Чашелистики сернисто-
желтые, широкоовальные, сильновогнутые, 
налегающие друг на друга и закрывающие вну-
треннюю часть цветка. Прикорневые листья 
черешковые, вильчато-пятираздельные с ромби-
ческими долями. Стеблевые листья в числе 3–7, 
верхние сидячие, нижние на черешках. Цветет 

в мае —  июне. Насекомоопыляемое растение. 
Плодоносит в июне —  июле. Плод —  много-
листовка. Баллист, анемохор. Размножение 
семенное.
Лимитирующие факторы. Низкая конку-
рентная способность по отношению к осокам 
и плотнокустовым злакам, сенокошение, сбор 
населением на букеты и выкопка растений в це-
лях пересадки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедника, 
НП «Самарская Лука», ПП «Муранский бор» 
(Шигонский р-н), «Иргизская пойма» (Пестрав-
ский р-н), «Гипновое болото» (Кошкинский 
р-н), «Рачейский бор» (Сызранский р-н).
Необходимы организация ПП в верхнем тече-
нии р. Курумоч (Красноярский р-н), 43 квар-
тале Клявлинского лесхоза (Клявлинский р-н), 
соблюдение природоохранного режима, мони-
торинг состояния природных популяций, поиск 
новых мест произрастания с последующей ор-
ганизацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Цвелёв, 
2001а. 4. Trollius europaeus, 2017. 5. Клаус, 1852. 6. Плаксина, 2001. 7. Плаксина, 1998. 
8.  Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Саксонов, 2006. 10. Калашникова, 2013. 11. Ильина 
и др., 2011. 12. Саксонов и др., 2008а. 13. Юрицына, Саксонов, 2014. 14. Сенатор, 2007б. 
15. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та, Гербарий Самар. обл. историко-краеведче-
ского музея им. П. В. Алабина.
Авторы: О. В. Калашникова, В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
Comarum palustre L.

Семейство Розовые —  Rosaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Саратовской обл. 
(категория 2) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/Б —  весьма редкий вид, плавно снижающий 
численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и  Восточ-
ную Европу, Кавказ, Западную и  Восточную 
Сибирь, север Средней Азии, Монголию, 
Японию, Китай, Северную Америку, Арктику 
[3]. В Самарской обл. встречается в Предвол-
жье: Волжский, Ставропольский, Сызранский, 
Шигонский р-ны и  Заволжье: Безенчукский, 
Борский, Волжский, Исаклинский, Камыш-
линский, Кошкинский, Красноярский, Привол-
жский, Сергиевский, Ставропольский, Хворо-
стянский р-ны [4–10].
Гигрофит. Растет на болотах, по заболоченным 
берегам водоемов. За счет разрастания ползуче-
го корневища способен образовывать обильные 
заросли. Учет численности не проводился.
Особенности биологии. Полукустарничек 
с длинными подземными ветвящимися дереве-
неющими стеблями. Наземные ветви, отмираю-
щие к зиме, приподнимающиеся, в нижней ча-
сти голые, кверху —  волосистые и железистые. 
Листья непарноперистые, 2- или 3-парные, 
длинночерешковые, стеблевые  —  тройчатые. 
Прилистники их с  яйцевидными острыми 
листообразными ушками. Соцветие рыхлое, 
немногоцветковое. Чашечка темно-пурпуровая, 

лепестки мелкие, короче чашелистиков. Цветет 
в июне —  июле.
Лимитирующие факторы. Изменение гидро-
логического режима водоемов, активный сбор 
населением в  качестве лекарственного сырья, 
повышенная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и НП «Бузулукский бор», ПП «Моховое бо-
лото» (Сызранский р-н), «Гипновое болото» 
(Кошкинский р-н), «Гора Каратал чагыл (Кура-
тас-Чагы)» (Камышлинский р-н) и др.
Необходиы организация ПП «Старобина-
радские заросли белокрыльника в  верховьях 
р. Курумоч» (Красноярский р-н), «Урочище 
Бузбаш» (Камышлинский р-н), в окр. с. Алек-
сандровка (Безенчукский р-н), Сусканском за-
ливе и его окр. (Ставропольский р-н), «Сердо-
винский бор» (Сызранский р-н), мониторинг 
состояния природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Камелин, 
2001а. 4. Саксонов и др., 2006д. 5. Саксонов и др., 2007г. 6. Зеленая книга…, 1995. 7. Сак-
сонов, 2006. 8. Саксонов, 2007б. 9. Саксонов и др., 2007з. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Е. Г. Бирюкова, В. В. Соловьева
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КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ
Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl.

[C. melanocarpus Fisch. ex Blytt]
Семейство Розовые —  Rosaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанав-
ливающийся вид. Находится под охраной 
в  Саратовской (категория 3) [1], Ульянов-
ской (категория 3) [2] и Оренбургской обл. 
(категория 2) [3]. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чис-
ленностью [4].
Распространение. Ареал охватывает Скандина-
вию, Среднюю и Восточную Европу, Средизем-
номорье (Балканы), Кавказ, Западную и  Вос-
точную Сибирь, Дальний Восток, Среднюю 
Азию, Монголию, северо-восток Китая, Япо-
нию [5]. Впервые для региона указан К. К. Кла-
усом в 1852 г. [6]. Встречается в Предволжье: 
Волжский, Ставропольский, Сызранский, Ши-
гонский р-ны и Заволжье: Большеглушицкий, 
Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинельский, Клявлинский, 
Красноярский, Похвистневский, Сергиевский, 
Челно-Вершинский р-ны [7–14].
Ксерофит. Растет в  степях, по  меловым и  из-
вестняковым склонам, на  опушках и  полянах 
сосново-лиственных лесов. Наиболее крупные 
популяции вида представлены в Жигулевских 
и Новодевичьих горах.
Особенности биологии. Кустарник до 150 см 
выс. Листья цельнокрайние, яйцевидные, сни-
зу беловойлочные. Цветки мелкие, розоватые, 
по  одному или несколько в  пазухах листьев. 
Цветет в мае. Опыляется насекомыми. Плодо-
носит в августе —  сентябре. Незрелые плоды 
пурпуровые, зрелые —  черные с сизым налетом. 
Размножение исключительно семенное.

Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и фитоценотическим условиям. 
Нарушение или уничтожение местообитаний 
в  результате интенсивного выпаса, распашки, 
чрезмерной рекреации и карьерной разработки 
полезных ископаемых.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедника 
и НП «Самарская Лука», ПП «Царев курган» 
(Красноярский р-н), «Зеленая гора» (Елховский 
р-н), «Чубовская степь» (Кинельский р-н), «Гора 
Лысая», «Гора Красная» (Красноярский р-н), 
«Гора Копейка» (Похвистневский р-н), «Серно-
водный шихан», «Гора Высокая», «Горы на реке 
Казачка» (Сергиевский р-н).
Необходима организация ПП «Ендурайкин-
ское плато», «Успенско-Красносельские вер-
шины», «Пичерский шихан» и «Чекалинские 
высоты» (Сергиевский р-н), в нижнем течении 
р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сызранский 
р-н), в окр. с. Подвалье (Шигонский р-н), «Гора 
Маяк» (Челно-Вершинский р-н). Целесообраз-
но введение в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Поста-
новление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2007. 5. Гладкова, Крюгель, 2001. 
6. Клаус, 1852. 7. Саксонов и др., 2006г. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 10. Саксонов, 2006. 11. Митрошенкова, 2014в. 12. Митрошенкова, 2015а. 13. Мит-
рошенкова, 2015в. 14. Митрошенкова и др., 2015.
Авторы: В. М. Васюков, А. Е. Митрошенкова, И. В. Шаронова
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БОЯРЫШНИК ВОЛЖСКИЙ
Crataegus volgensis Pojark.

Семейство Розовые —  Rosaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанавли-
вающийся вид. Средневолжско-нижнедонской 
эндемик. В Самарской обл. на северной границе 
ареала. Находится под охраной в Ульяновской 
обл. (категория 3) [1]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/Д —  крайне редкий вид с тенденцией к росту 
численности [2].
Распространение. Ареал охватывает Среднее 
и  Нижнее Поволжье, Нижний Дон и  восток 
Украины [3–6]. В Самарской обл. встречается 
в Предволжье: Волжский, Сызранский, Став-
ропольский и  Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Безенчукский р-н [7–11].
Ксеромезофит. Растет в лесах, на лесных поля-
нах и опушках, среди кустарников. Встречается 
в виде небольших групп, в юго-западной части 
Самарской Луки образует боярышниковые ред-
колесья. По многолетним наблюдениям числен-
ность стабильна.
Особенности биологии. Дерево или кустарник 
до 6 м выс. Побеги светло-бурые и обычно не-
сущие в пазухах прямые колючки до 1,5 см дл. 
Листья с прижатыми рассеянными волосками, 
на  цветущих побегах нижние листья трехло-
пастные, верхние 7–9-лопастные, до  6  см дл. 
и  5  см шир., яйцевидные. Соцветия сжатые, 
до 4 см дл., немногоцветковые. Цветки около 
15 мм в диам., обычно с 2 столбиками. Плоды 

темнокрасные. Цветет в мае. Размножается се-
менами.
Лимитирующие факторы. Страдает от  силь-
ных морозов. Молодые растения скашиваются 
по сенокосным опушкам.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Раменская 
лесная дача» (Сызранский р-н) и «Васильев-
ские острова» (Безенчукский р-н).
Необходимы организация ПП в нижнем тече-
нии р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сызран-
ский р-н) и в окр. пос. Печерское (Сызранский 
р-н), соблюдение природоохранного режима, 
мониторинг состояния природных популяций.

Источники информации. 1. Васюков и др., 2015. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Васюков, Саксонов, 2012а. 5. Пояркова, 1939. 6. Цвелёв, 2001ж. 7. LE, 
MW, PVB. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов и др., 2013б. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б. 
11. Сенатор и др., 2015.
Автор: В. М. Васюков, В. Н. Ильина, Л. М. Кавеленова
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ЛАПЧАТКА ПРЯМОСТОЯЧАЯ
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Семейство Розовые —  Rosaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. Находится под охраной 
в  Респ. Татарстан (категория 2) [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 3/Б  —  весьма редкий вид, 
плавно снижающий численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Среднюю и  Атлантическую Европу, 
Кавказ, Средиземноморье, Западную Сибирь, 
Восточную и  Малую Азию [3]. Встречается 
в Предволжье: Сызранский и Шигонский р-ны 
и  Заволжье: Большечерниговский, Борский, 
Волжский, Исаклинский, Камышлинский, Ки-
нель-Черкасский, Кинельский, Красноярский, 
Сергиевский и Ставропольский р-ны [2, 4–16].
Мезофит. Олиготроф и ацидофил. Растет в свет-
лых смешанных и  лиственных лесах, борах, 
на лесных полянах и опушках, окраинах болот, 
на  сырых лесных лугах. Численность невысо-
кая —  от 10 до 15 особей на 100 м

2
. Согласно 

многолетним наблюдениям, численность плав-
но снижается.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до  20  см выс. с  утолщенным 
деревянистым корневищем. Стебли тонкие, 
прямостоячие или приподнимающиеся. При-
корневые листья тройчатые на длинных череш-
ках, ко времени цветения отмирающие, стебле-
вые —  сидячие, всегда тройчатые, с крупными 
прилистниками. Цветки на  длинных тонких 
цветоножках. Цветет в  июне  —  августе. Раз-
множение семенное и вегетативное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное и ре-
креационное использование сосновых лесов 

и прилегающих к ним территорий, изменение 
эколого-фитоценотических условий произра-
стания.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Бузулукский бор» 
(Борский р-н), ПП «Грызлы —  опустыненная 
степь» (Большечерниговский р-н), «Рачейская 
тайга» (Сызранский р-н), «Озеро Молочка» 
(Исаклинский р-н), «Урочище в  верховьях 
р. Кувайки» (Кинель-Черкасский р-н), «Берег 
Волги между Студеным и Коптевым оврагами» 
(г.  Самара), «Гора Каратал чагыл (Куратас- 
Чагы)» (Камышлинский р-н).
Необходимы организация ПП «Урочище Буз-
баш» (Камышлинский р-н) и в окр. с. Сырейка 
(Кинельский р-н) и др., соблюдение природо-
охранного режима, мониторинг состояния при-
родных популяций, поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2007. 3. Каме-
лин, 2001б. 4. Саксонов и др., 2006д. 5. Саксонов и др., 2007б. 6. Саксонов и др., 2007в.  
7. Саксонов и др., 2007з. 8. Иванова, Елкина, 2008. 9. Сенатор, Савенко, 2008. 10. Реестр 
особо охраняемых…, 2010. 11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Ильина, 2014г. 13. Матвеева, 
2014. 14. Митрошенкова, 2014а. 15. Митрошенкова, Ильина, 2014. 16. Калашникова, 
Плаксина, 2016.
Авторы: Т. И. Плаксина, Н. С. Ильина, В. Н. Ильина
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ЯСМЕННИК ШЕРОХОВАТЫЙ
Asperula exasperata V. I. Krecz. ex Klokov

Семейство Мареновые —  Rubiaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. 
Эндемик Среднего и  севера Нижнего По-
волжья [5–7]. В  Самарской обл. на  север-
ной границе ареала. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 3) [1], Саратов-
ской (категория 3) [2] и  Ульяновской обл. 
(категория 3) [3]. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/Г —  крайне редкий вид со стабильной чис-
ленностью [4].
Распространение. В Самарской обл. встречает-
ся в Предволжье: Шигонский р-н и Заволжье: 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [8–11].
Ксерофит. Облигатный кальцефит. Растет на об-
нажениях мела и мергеля. В местах произраста-
ния не бывает обильным, встречаясь по 5–10 
особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Полукустарничек 
со  слабо развитыми бесплодными побегами, 
образующий распластанные дерновинки; 
цветоносные стебли приподнимающиеся или 
восходящие, 5–25 см выс., до самой верхушки 
шероховатые, сравнительно густо олиственные. 
Листья от линейно-лопатчатых до линейно-ши-
ловидных, слабо шероховатые. Соцветие ме-
тельчатое, растопыренное или сжатое. Цветки 
почти сидячие, скученные по  (2)3 на  концах 
укороченных веточек соцветия. Венчик широ-
ко воронковидный, бледно-розовый. Цветет 

в  июне  —  августе, плодоносит в  августе. Раз-
множается семенами.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к  химическому составу пород, редкость под-
ходящих местообитаний, добыча мела карь-
ерным способом, абразионная деятельность 
Куйбышевского водохранилища, вызывающая 
оползневые процессы, чрезмерная рекреацион-
ная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Меловые леса 
южной части Сенгилеевской возвышенности», 
«Левашовская степь», «Гурьев овраг» (Ши-
гонский р-н) и «Гора Копейка» (Похвистнев-
ский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и мониторинг природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Клоков, 1958. 6. Победимова, 1978а. 7. Ва-
сюков и др., 2015б. 8. PVB, SMR. 9. Плаксина, 1998. 10. Плаксина, 2001. 11. Саксонов, 
Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина
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ЯСМЕННИК СКАЛЬНЫЙ
Asperula petraea V. I. Krecz. ex Klokov

Семейство Мареновые —  Rubiaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по  статусу вид. Эндемик Жигулевской 
возвышенности, Южного Урала и Предуралья 
[4–6]. В Самарской обл. на западной границе 
ареала. Находится под охраной в Оренбургской 
(категория 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 
3) [2]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 1/Г —  крайне 
редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. В Самарской обл. известен 
только в  Предволжье: Ставропольский р-н 
[7–11].
Ксерофит. Гелиофит. Растет на известняковых 
обнажениях. В местах произрастания не бывает 
обильным, встречаясь по 5–10 особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Полукустарничек 
с развитыми бесплодными побегами, образую-
щий рыхлые дерновинки; цветоносные стебли 
восходящие, 7–28 см выс., в нижней части сла-
бо шероховатые, в верхней —  голые и гладкие. 
Листья узколинейные, слабо шероховатые. Со-
цветие метельчатое, довольно рыхлое. Цветки 
почти сидячие, скученные по 3 на концах укоро-
ченных веточек соцветия. Венчик воронковид-
ный, бледно-розовый. Цветет в июне —  августе, 
плодоносит в августе. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Редкость подходя-
щих мест обитания, низкая конкурентоспо-
собность по  отношению к  дерновинным ра-
стениям, чрезмерная рекреационная нагрузка, 
разработка известняка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и ПП «Гурьев 
овраг» (Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг известной популяции. 
Рекомендован к включению в Красную книгу 
Российской Федерации [12].

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2015. 3. Красная книга…, 2007. 4. Клоков, 1958. 5. Победимова, 1978а. 6. Рябинина, 
Князев, 2009. 7. PVB, SMR. 8. Плаксина, 1998. 9. Плаксина, 2001. 10. Саксонов, 2006.  
11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Саксонов и др., 2017б.
Авторы: В. М. Васюков, В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина
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ЯСЕНЕЦ КАВКАЗСКИЙ
Dictamnus caucasicus  

(Fisch. et C. A. Mey.) Grossh.
Семейство Рутовые —  Rutaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 5/Г —  условно редкий 
вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Восточноевропейско-кав-
казский вид [2]. В Самарской обл. встречается 
в  Предволжье: Ставропольский, Шигонский 
р-ны и  Заволжье: Исаклинский, Похвистнев-
ский, Ставропольский р-ны [3, 4].
Теневыносливый вид. Мезоксерофит. Преи-
мущественно опушечный вид. Произрастает 
по  опушкам дубрав, в  зарослях степных ку-
старников на выровненных участках или скло-
нах до  5–10º восточной или близкой к  ним 
экспозиций. Численность особей в популяци-
ях в среднем составляет 50–300. Обычно по-
пуляции занимают площадь в 0,1–0,4 га, лишь 
иногда достигая 0,5 га. Общая площадь извест-
ных популяций оценивается в 15 га. Базовый 
онтогенетический спектр популяций одновер-
шинный центрированный неполночленный 
с максимумом на зрелых генеративных особях 
(29%), немного уступают старые генеративные 
(25%) и молодые генеративные (24%) группы 
особей. Общая доля генеративных растений 
составляет около 78%. В основном популяции 
являются зрелыми неустойчивыми.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 100 см выс. Стебель простой, 
с  высоко поднимающейся кистью крупных 
цветков. Листья непарноперистые, располо-
жены спирально. Цветки крупные, собранные 
в верхушечные кисти. Лепестки светло-розовые 

или лилово-розовые с фиолетовыми жилками. 
Плод —  пятигнездная коробочка. Растение по-
крыто стебельчатыми желёзками, обильно вы-
деляющими эфирные масла (содержат 85–90% 
анемотола) с сильным и терпким запахом. Цве-
тет в июне, плодоносит в августе. Энтомофил. 
Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Изменение фитоце-
нотических условий, вырубка лесов, рекреация, 
неконтролируемый выпас.
Меры охраны. Охраняется на территории НП 
«Самарская Лука» и ПП «Меловые леса юж-
ной части Сенгилеевской возвышенности» 
(Шигонский р-н), «Исаклинская нагорная лесо-
степь», «Липовый древостой» (Исаклинский 
р-н), «Абдулзаводская дубрава», «Малокинель-
ские нагорные дубравы», «Похвистневские при-
городные дубравы», «Лесостепь в  верховьях  
р. Аманак» (Похвистневский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и  мониторинг состояния природных 
популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Линчевский, 1996. 3. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 4. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та.
Авторы: С. А. Сенатор, В. Н. Ильина, Е. Г. Бирюкова
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ИВА ЛАПЛАНДСКАЯ
Salix lapponum L.

Семейство Ивовые —  Salicaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 2) [1] и Ульянов-
ской обл. (категория 2) [2]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 2/Г —  очень редкий вид со стабильной 
численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Западную Сибирь, юго-запад Канады [4, 
5]. В Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Сызранский р-н и Заволжье: Борский, Клявлин-
ский р-ны [6–11]. Ранее был зарегистрирован 
на  Клюквенном болоте у  с. Шелехметь (Вол-
жский р-н), откуда в настоящее время исчез [12].
Гелиофит. Встречается на торфяных, сфагновых, 
осоково-пушициевых и  осоково-вейниковых 
болотах. Популяции малочисленные, состоят 
из нескольких растений на каждом из извест-
ных местообитаний.
Особенности биологии. Кустарник до  1,5, 
реже 2,5 м, выс. с желто-бурым стволом и нем-
ногочисленными вверх направленными темно-
красными ветвями. Сережки крупные, сидячие. 
Молодые побеги покрыты белым паутинисты-
ми волосками. Листья продолговатые или про-
долговато-ланцетные, войлочно-опушенные, 
сверху светло-желтые, снизу белые, с сетью жи-

лок, резко выступающих снизу. Цветет в апре-
ле —  мае, до распускания листьев. Двудомное 
растение. Мужские сережки овальные, сидячие, 
женские цилиндрические, на коротких ножках. 
Плод —  коробочка. Размножается преимуще-
ственно вегетативно  —  одревесневающими 
корневищами.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, редкость подходящих условий для 
произрастания, изменение гидрологического 
режима водоемов и фитоценотических условий.
Принятые меры охраны. Охраняется на  тер-
ритории ПП «Моховое болото» и «Узилово 
болото» (Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение охранного режима 
и поиск новых мест произрастания с последу-
ющей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга.., 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Скворцов, 1981а. 5. Salix lapponum, 2017. 6. Плаксина, 2001. 7. Кудинов 
и др., 2004. 8. Калашникова, Плаксина, 2006а. 9. Плаксина, Калашикова, 2006. 10. Ка-
лашникова и др., 2009а. 11. SMR. 12. Саксонов, 2006.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ИВА РОЗМАРИНОЛИСТНАЯ
Salix rosmarinifolia L.

Семейство Ивовые —  Salicaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ южной границы аре-
ала. Находится под охраной в  Саратовской 
(категория 3) [1] и  Ульяновской обл. (ка-
тегория 2) [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Б —  весьма редкий вид, плавно снижающий 
численность [3].
Распространение. Ареал охватывает Сред-
нюю и Восточную Европу, Западную и Вос-
точную Сибирь, Среднюю Азию [4]. Впервые 
для региона указан В. И. Смирновым в 1904 г. 
[5]. Встречается в  Предволжье: Волжский, 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и  Заволжье: Безенчукский, Борский, 
Волжский, Исаклинский, Камышлинский, 
Кинельский, Клявлинский, Кошкинский, 
Красноярский, Похвистневский, Сергиев-
ский, Ставропольский, Шенталинский р-ны 
[3, 6–18].
Мезофит. Гелиофит. Произрастает по  лесным 
сфагновым и  осоково-травянистым болотам, 
на сплавинах. В типичных местах обитания чи-
сленность невысокая и,  по-видимому, плавно 
снижается из-за изменения гидрологического 
режима и  уничтожения молодых особей при 
рекреации и выпасе скота.
Особенности биологии. Листопадный двудом-
ный ветроопыляемый кустарник от 0,5 до 2,5 м 
выс. Листья продолговато-ланцетные, заострен-
ные, цельнокрайние, сверху темно- или серо-зе-
леные, с коротким пушком, иногда почти голые, 
снизу серебристо-тонкошелковистые. Сережки 
небольшие, густоцветковые. Цветет в  апреле, 
плодоносит в  мае. Размножение вегетативное 
и семенное.

Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, узкая эколого-фитоценотическая 
приуроченность, изменение гидрологического 
режима водоемов, зарастание болот, выпас ско-
та, рекреация.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский 
бор», ПП «Озеро Молочка» (Исаклинский 
р-н), «Гипновое болото» (Кошкинский р-н), 
«Моховое болото», «Узилово болото» (Сыз-
ранский р-н), «Гора Каратал чагыл (Куратас-
Чагы)» (Камышлинский р-н), «Майтуганские 
солонцы» (Безенчукский р-н) и др.
Необходимы организация ПП в долине р. Ук-
сада (Камышлинский р-н), «Сердовинский 
бор» (Сызранский р-н), «Дворянский пруд» 
(Ставропольский р-н), «Берег Чубовского 
водохранилища» (Кинельский р-н), «Берег 
Черновского водохранилища» (Волжский р-н) 
и др., соблюдение природоохранного режима, 
мониторинг состояния природных популяций, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Скворцов, 1981а. 5. Смирнов, 1904. 6. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. 
соц.-пед. ун-та. 7. Плаксина, 2001. 8. Калашникова, Плаксина, 2006а. 9. Плаксина, Калаш-
никова, 2006б. 10. Голубая книга…, 2007. 11. Саксонов, 2007б. 12. Саксонов и др., 2007в. 
13. Соловьева и др., 2007. 14. Калашникова и др., 2009а. 15. Корчиков и др., 2010б. 16. 
Реестр особо охраняемых…, 2010. 17. Соловьева, 2010. 18. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина, В. В. Соловьева
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СЕЛЕЗЕНОЧНИК 
ОЧЕРЕДНОЛИСТНЫЙ

Chrysosplenium alternifolium L.
Семейство Saxifragaceae —  Камнеломковые

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на южной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Даль-
ний Восток, Северную Америку [1]. Впервые 
для региона указан К. К. Клаусом в 1852 г. [2]. 
В Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Сызранский р-н и Заволжье: Сергиевский р-н 
[3–6].
Мезогигрофит. Встречается по тенистым бере-
гам рек и ручьев в сосново-широколиственных 
лесах. Известные популяции представлены 
15–20 экземплярами. Динамика численности 
неизвестна.
Особенности биологии. Многолетнее тра-
вянистое растение с  тонким нитевидным 
корневищем с  многочисленными корневы-
ми мочками и  тонкими белыми ползучими 
столонами. Стебли одиночные, 5–15 см выс. 
с 2–3 очередными листьями. Листья несколь-
ко мясистые, сверху салатно-зеленые, снизу 
более бледные, округло-почковидные, с  глу-
бокой вырезкой сердцевидного основания. 
Листовые пластинки по краю неглубоко над-
резанные на округлые лопасти, с двух сторон 
обычно покрыты редкими волосками, реже 
голые. Прикорневые листья крупнее стебле-
вых, немногочисленные, на длинных (до 5 см) 

черешках. Цветки собраны в  щитковидное 
соцветие, зеленовато-желтые, до 5 мм в диам., 
с восемью темно-бурыми тычинками. Плод —  
коробочка. Цветет в мае —  июне, плодоно-
сит в июне —  июле. Размножение семенное 
и вегетативное.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, низкая конкурентоспособность, 
изменение гидрологического режима место-
обитаний и фитоценотических условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Гремячий» и «Ра-
менская лесная дача» (Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг природных популяций, 
изучение онтогенеза и  репродуктивных воз-
можностей вида.

Источники информации. 1. Кудряшова, 2001а. 2. Клаус, 1852. 3. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 4. Сенатор и др., 2016. 5. Иванова, 2012а. 6. PVB.
Авторы: С. А. Сенатор, В. М. Васюков
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НАПЕРСТЯНКА 
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
Digitalis grandiflora Mill.

Семейство Норичниковые —  
Scrophulariaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Реликтовый 
вид с дизъюнктивным ареалом [1, 2]. В Самар-
ской обл. на южной границе ареала. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [3], 
Ульяновской (категория 1) [4] и Оренбургской 
обл. (категория 3) [5]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [6].
Распространение. Ареал охватывает Атланти-
ческую, Среднюю и Восточную Европу, север 
Средиземноморья, Балканы, Предкавказье, 
Западный Алтай [7]. В Самарской обл. извес-
тен только в Предволжье: Ставропольский р-н 
[8–11].
Мезофит. Теневыносливый вид. Растет в  раз-
реженных лиственных лесах и на их опушках. 
На момент находки популяция была представ-
лена 15 генеративными особями [12]. Малочис-
ленность популяции и  ее труднодоступность 
не  позволяют оценить тенденцию изменения 
численности.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 100 см выс. с горизонтальным 
корневищем и прямостоячими, внизу опушен-
ными, наверху клейкими стеблями. Листья оче-
редные, крупные, ланцетовидные; верхние —  
сидячие, нижние — постепенно суженные 
в черешок. Цветки наперстковидные, желтые, 
собранные на верхушке стебля в односторон-

нюю кисть. Цветет в  июне  —  августе, плодо-
носит в  августе. Плод  —  яйцевидная густо-
опушенная коробочка. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Вероятно, слабая 
конкурентоспособность по отношению к дер-
новинным растениям, положение на  границе 
ареала и изолированность популяции.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука», 
труднодоступность места нахождения способ-
ствует его сохранности.
Необходимы соблюдение установленного 
при родоохранного режима, изучение состава 
и структуры ценопопуляции, поиск новых мест 
произрастания с  последующей организацией 
охранного режима.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Красная книга.., 2015. 5. Постановление Правительства…, 1014. 6. Крас-
ная книга.., 2007. 7. Иванина, 1981б. 8. Саксонов, 2005. 9. Саксонов, 2016. 10. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 11. Сенатор, Саксонов, 2010в. 12. Саксонов и др., 1987.
Автор: С. В. Саксонов
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ЛЬНЯНКА 
НЕПОЛНОЦВЕТКОВАЯ
Linaria incompleta Kuprian.
Семейство Норичниковые —  

Scrophulariaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в  Саратовской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/0 —  весьма редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [2].
Распространение. Встречается в Нижнем По-
волжье, на Среднем Дону, Южном Урале и юге 
Западной Сибири, в Казахстане [3]. В Самар-
ской обл. известен в Предволжье: Шигонский 
р-н и Заволжье: Большечерниговский, Пестрав-
ский р-ны [4–10].
Мезоксерофит. Петрофит. Растет по  степям, 
меловым и  мергелистым обнажениям. Учет 
численности не проводился, тенденции ее из-
менения не ясны.
Особенности биологии. Травянистый многолет-
ник с прямыми стеблями до 30 см выс. Листья 
узколинейные, желобчатые. Соцветие  —  ред-
коцветковая кисть из 3–7 цветков. Цветоножки 
и ось соцветия железисто-волосистые. Чашечка 
5 мм дл., с неравными долями. Венчик (без шпор-
ца) 15–28 мм дл., желтый, двугубый, с тонкими 
синеватыми полосками и оранжевыми пятнами 
в зеве; шпорец, 15–20 мм дл. Коробочка 8–9 мм 
дл. Цветет в мае —  июне, плодоносит в июле. Раз-
множается семенами.

Лимитирующие факторы. Высокая требова-
тельность к условиям среды обитания, низкая 
конкурентоспособность по отношению к дер-
новинным растениям.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Урочище Мулин 
дол», «Грызлы —  опустыненная степь», «Ко-
стинские лога» (Большечерниговский р-н).
Необходимы организация ПП в  окр. с. Под-
валье (Шигонский р-н), «Овраг Каменный» 
(Большечерниговский р-н), мониторинг при-
родных популяций, поиск новых мест произ-
растания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Иванина, 
1981б. 4. PVB, SMR. 5. Кузовенко, 2016. 6. Кузовенко, Плаксина, 2010. 7. Плаксина, 2001. 
8. Саксонов и др., 2006в. 9. Саксонов и др., 2007в. 10. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Т. И. Плаксина, О. А. Кузовенко
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МЫТНИК МОХНАТОКОЛОСЫЙ
Pedicularis dasystachys Schrenk

Семейство Норичниковые —  
Scrophulariaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на восточной границе ареала. 
Находится под охраной в Саратовской (катего-
рия 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 2) [2]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/Г —  весьма редкий 
вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Украину, юго-восток европейской части 
России, Западную Сибирь, запад Казахстана, 
Монголию, Китай [4, 5]. В  Самарской обл. 
встречается в Предволжье: Ставропольский р-н 
и  Заволжье: Большечерниговский, Исаклин-
ский, Кинельский, Похвистневский и  Серги-
евский р-ны [6–11].
Мезофит. Теневыносливый вид. Растет на гало-
фитных и заливных лугах, солонцах, в луговых 
степях, на каменистых и степных склонах. В ти-
пичных местах обитания на 100 м

2
 отмечается 

от 2–3 до 5–10 особей.
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение до 35 см выс. Стебель одиноч-
ный (иногда несколько) простой, опушенный, 
прямостоячий. Прикорневые листья на длин-
ных черешках, очередные, продолговато-лан-
цетные или продолговатые, перисто-рассе-
ченные, доли их глубокоперистораздельные. 
Стеблевые листья на  коротких черешках или 
почти сидячие. Соцветие 3–10 см, густое, почти 
головчатое, белошерстистое, многоцветковое, 
при плодах —  удлиняющееся. Прицветники ли-
нейно-ланцетовидные, хрящевато-заостренные 
с  длинными волосками. Чашечка колокольча-
топродолговатая, шерстистая. Венчик розовый 
или белый, голый, до 20–25 мм дл., верхняя его 

губа крутоизогнутая, нижняя —  трехлопастная. 
Цветет в мае —  июне, плодоносит в июле —  ав-
густе. Размножение семенное [4].
Лимитирующие факторы. Малое число осо-
бей в популяциях, распашка степных участков, 
прокладка нефте- и газопроводов, геологоразве-
дочные работы, разработка нефтяных месторо-
ждений, отчуждение земель под строительство, 
степные пожары, несанкционированное скла-
дирование бытового мусора, прогон крупного 
и мелкого рогатого скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Грызлы —  
опустыненная степь» (Большечерниговский 
р-н), «Красноармейский сосняк» (Кинельский 
р-н), «Гора Копейка» (Похвистневский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией природоохранного 
режима, информирование общественности 
о ценности мест обитания вида и последствиях 
их уничтожения.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Иванина, 1981а. 5. Hassler, 2017. 6. Иванова, Елкина, 2008. 7. Корчиков 
и др., 2010в. 8. Кудашкина, Плаксина, 2009. 9. Малиновская, Плаксина, 2000. 10. Плак-
сина, 1992. 11. Плаксина, 1998.
Авторы: И. В. Шаронова, Т. И. Плаксина
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НОРИЧНИК ТЕНЕВОЙ
Scrophularia umbrosa Dumort.

Семейство Норичниковые —  
Scrophulariaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 1) [1] и Саратовской обл. (категория 
3) [2]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 1/А —  крайне 
редкий вид, резко снижающий численность [3].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Малую 
Азию, Китай [4]. В  Самарской обл. известен 
только в Предволжье: Шигонский р-н [5–8].
Гигрофит. Растет по берегам рек и ручьев. Чис-
ленность низкая —  на 10 м

2
 отмечается не более 

3–5 особей.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 60–120  см выс. Стебли че-
тырехгранные, крылатые, голые. Листья про-
долговато-яйцевидные, островатые, по  краям 
пильчатые или городчато-пильчатые, с череш-
ками до 5 см дл. Цветки по три в полузонтиках 
собраны на верхушках стеблей в продолговатое 
метельчатое соцветие. Венчик двугубый, 4–6 мм 
дл., зеленовато-красно-бурый, с буро-красными 
округлыми лопастями и зеленой трубкой. Цве-
тет в июне —  августе, плодоносит в июле —  сен-
тябре. Плоды —  округлые гладкие коробочки 

до 5 мм дл., с темно-коричневыми эллиптиче-
скими семенами. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к экологическим и фитоценотическим услови-
ям, изменение гидрологического режима место-
обитаний, чрезмерная рекреационная нагрузка, 
выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП «Подвальские 
террасы» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ной популяции, поиск новых мест произраста-
ния.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Иванина, 1981б. 5. Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 6. Матвеев и др., 
1976. 7. Матвеев, Устинова, 1988. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. М. Васюков, Е. Г. Бирюкова
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ВЕРОНИКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Veronica officinalis L.

Семейство Норичниковые —  
Scrophulariaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. Находится под охраной 
в Саратовской обл. (категория 1) [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/В —  очень редкий вид с чис-
ленностью, колеблющейся по годам [2].
Распространение. Европейско-западноази-
атско-кавказский вид [3]. В  Самарской обл. 
встречается в Предволжье: Сызранский и Ши-
гонский р-ны и Заволжье: Борский и Ставро-
польский р-ны [2, 4–8].
Мезофит. Растет по  полянам, опушкам и  вы-
рубкам сосновых лесов, реже —  в сосново-ши-
роколиственных лесах. Численность низкая, 
на  100  м

2
 отмечается от  2–3 до  5–10 особей. 

В  зависимости от  погодных условий числен-
ность колеблется по годам.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 30 см выс. Стебли ползучие, 
восходящие, ветвистые, при основании обра-
зующие дернинку. Листья небольшие, корот-
кочерешковые, обратнояйцевидные, по  краю 
зубчатопильчатые или городчатые, у основания  
цельнокрайние, на верхушке короткозаострен-
ные, опушенные. Цветки в кистях, выходящих 
из пазухи супротивных листьев. Чашечка четы-
рехраздельная, с ланцетными долями. Венчик 
6–7 мм в диам., бледно-лиловый или голубова-

тый с темными жилками. Цветет с июня по сен-
тябрь. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Патиентный тип 
жизненной стратегии, небольшое число осо-
бей в популяциях, лесохозяйственное исполь-
зование лесов и  чрезмерная рекреационная 
нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории НП «Бузулукский 
бор», ПП «Рачейский бор» (Сызранский р-н) 
и «Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП в окр. с. Ташелка 
(Ставропольский р-н), соблюдение природоох-
ранного режима, мониторинг состояния при-
родных популяций, поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Еле-
невский, 1981. 4. SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 5. Саксонов и др., 2006в.  
6. Саксонов и др., 2007а. 7. Саксонов и др., 2007в. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: В. Н. Ильина, Т. И. Плаксина, О. В. Козловская
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ВОЛЧЕЯГОДНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

Daphne mezereum L.
Семейство Тимелеевые —  Thymelaeaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ южной границы ареа-
ла. Находится под охраной в Саратовской обл. 
(категория 1) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чис-
ленностью [2].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Кавказ, Средиземноморье и  Малую 
Азию, Западную Сибирь [3]. Впервые для реги-
она указан К. К. Клаусом в 1852 г. [4]. В Самар-
ской обл. встречается в Предволжье: Волжский, 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и  Заволжье: Борский, Камышлинский, 
Похвистневский, Шенталинский р-ны [5, 6].
Мезофит. Теневыносливый вид. Обитает в сос-
новых, смешанных и, реже, лиственных лесах, 
преимущественно на  карбонатных почвах. 
Встречается одиночными особями. Числен-
ность популяций в  Предволжье выше, чем 
в Заволжье. В благоприятных условиях (Жигу-
левский заповедник) отмечается не более 4–5 
особей на 100 м

2
.

Особенности биологии. Кустарник до  1,5  м 
выс. с поверхностной корневой системой. Ли-
стья скучены на концах ветвей, продолговато-
ланцетные, темно-зеленые, лоснящиеся сверху 
и сизоватые снизу, по краям реснитчатые 3–8 см 
дл. и  1–2  см шир. Цветки по  3–5 в  пазухах 
прошлогодних листьев, фиолетово-розовые, 
реже  —  белые. Плоды  —  сочная ярко-крас-
ная костянка. Размножение семенное. Цветет 

в апреле —  начале мая, плодоносит не регуляр-
но, в  июне  —  июле. Опыляется насекомыми. 
Ядовитое растение.
Лимитирующие факторы. Лесные пожары, 
рубки леса и сопутствующее им изменение фи-
тоценотических условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулук-
ский бор», ПП «Семь ключей», «Рачейская 
тайга», «Гремячий», «Истоки реки Усы», 
«Малоусинские нагорные сосняки и  дубра-
вы», «Рачейские скалы» (Сызранский р-н), 
«Дубрава кленово-ясменниковая» (Камыш-
линский р-н), «Ново-Кувакская дубрава» 
(Шенталинский р-н).
Необходимы организация ПП «Красноярские 
нагорные дубравы» (Камышлинский р-н), со-
блюдение природоохранного режима, монито-
ринг состояния природных популяций, поиск 
новых мест произрастания с последующей ор-
ганизацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2007. 3. Победи-
мова, 1996. 4. Клаус, 1852. 5. Саксонов, Сенатор, 2012б. 6. Саксонов и др., 2017а.
Авторы: С. А. Сенатор, А. А. Устинова
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ВАЛЕРИАНА КЛУБНЕНОСНАЯ
Valeriana tuberosa L.

Семейство Валериановые —  Valerianaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанавли-
вающийся вид. В Самарской обл. на северной 
границе ареала. Находится под охраной в Улья-
новской обл. (категория 2) [1]. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 5/Б —  условно редкий вид, плавно 
снижающий численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
Сибирь и Среднюю Азию [3]. В Самарской обл. 
встречается в Предволжье: Волжский, Ставро-
польский, Сызранский р-ны и Заволжье: Алек-
сеевский, Большечерниговский, Большеглушиц-
кий, Волжский, Камышлинский, Кинельский, 
Красноярский, Пестравский, Сергиевский, 
Ставропольский, Хворостянский р-ны [4–19].
Эфемероид. Мезоксерофит. Растет на  степных 
и солонцеватых лугах, каменистых и глинистых 
склонах. Встречается обычно небольшими груп-
пами. В Жигулях в отдельные годы на 100 м

2 
от-

мечается от 10–20 до 40–70 особей. Численность 
стабильная, наблюдается общее сокращение из-
вестных мест произрастания. Преобладают зре-
лые генеративные (24%) и старые генеративные 
(23%) особи. Плотность —  0,4–5,2 особей на 1 м

2
.

Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение до  30  см выс. с  подземными 
клубнями. Прикорневые и  нижние стеблевые 
листья цельные, продолговатые, средние и верх-
ние стеблевые —  непарноперистые, с 3–9 ли-
нейными долями. Цветки собраны в небольшое 
головчатое соцветие. Венчик светло-розовый, 
трубчато-воронковидный, с  трубкой 4–6  мм 
дл. Цветет в апреле —  мае, плодоносит в июне. 
Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, низкая конкурентоспособность, степ-

ные палы, распашка степей, уплотнение почвы 
скотом, отчуждение территории под строитель-
ство дорог, разработку карьеров и нефтедобычу.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Березовый 
овраг», «Урочище Богатырь» (Алексеевский 
р-н), «Костинские лога», «Истоки реки Боль-
шой Иргиз», «Кошкинская балка», «Грыз-
лы —  опустыненная степь», «Урочище Мулин 
дол», «Каменные лога № 1, 2, 3», «Участок 
типчаково-ковыльной целинной степи» (Боль-
шечерниговский р-н), «Истоки р. Каралык» 
(Большеглушицкий р-н), «Царев Курган» 
(Красноярский р-н), «Байрачный колок», 
«Ландшафтный комплекс вдоль р. Малый Ир-
гиз» (Пестравский р-н), «Гора Каратал чагыл 
(Куратас-Чагы)» (Камышлинский р-н) и др.
Необходима организация ПП в  нижнем те-
чении р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сыз-
ранский р-н), «Балка Барсучиха», «Балка 
Мурашиха» (Большечерниговский р-н), 
«Успенско-Красносельские вершины» (Сер-
гиевский р-н), «Урочище Чагра» (Хворостян-
ский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Воро-
шилов, 1978. 4. Саксонов, 2005. 5. Саксонов, Сенатор, 2012б. 6. Кузовенко, 2016. 7. Ку-
зовенко, Плаксина, 2010. 8. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 9. Лысенко, Саксонов, 2006.  
10. Корчикова, Корчиков, 2012. 11. Корчиков и др., 2010в. 12. Савенко, Саксонов, 2009. 
13. Саксонов и др., 2008б. 14. Митрошенкова и др., 2015. 15. PVB, SMR. 16. Сенатор, 
Саксонов, 2007б. 17. Митрошенкова, Лысенко, 2006б. 18. Ужамецкая, Саксонов, 2006. 
19. Шаронова, Курочкин, 2015а.
Авторы: О. А. Кузовенко, В. Н. Ильина
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ФИАЛКА ЛЫСАЯ,  
ИЛИ СВЕРХУ-ГОЛАЯ

Viola epipsila Ledeb.
Семейство Фиалковые —  Violaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 2) [1] 
и Саратовской обл. (категория 1) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/0  —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [3].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Среднюю и Восточную Европу, Запад-
ную Сибирь [4]. Впервые в регионе обнаружен 
Т. И. Плаксиной в 1985 г. [5]. В Самарской обл. 
встречается только в Предволжье: Сызранский 
р-н [5–10].
Растет в  сырых сосновых и  смешанных лесах, 
по  берегам ручьев и  озер. Численность край-
не низкая. В благоприятных местах обитания 
на 100 м

2
 отмечается не более 5–10 особей. Тен-

денции изменения численности неизвестны.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 20 см выс. с тонким ползучим 
членистым корневищем. Листья прикорне-
вые, обычно в  числе 2, с  длинными узкоры-
лыми черешками, достигающими при плодах 
до 9 см. Листовые пластинки широкояйцевид-
ные, округлые или почковидные, с  глубоко-
сердцевидным основанием, снизу опушенные, 
особенно по жилкам. Цветки на цветоножках, 
примерно равных по  длине листьям, с  двумя 

прицветниками. Венчик светло-фиолетовый 
или беловатый до 2 см дл. Плод —  эллипсои-
дальная или продолговатая коробочка. Цветет 
в мае —  июне, плодоносит в июле. Размножа-
ется семенами и вегетативно (разрастание кор-
невищ) [11].
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к  эдафическим (влажность почвы) и  фитоце-
нотическим условиям, изменение гидрологи-
ческого режима, рубки леса.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Рачейская тайга» 
и «Семь ключей» (Сызранский р-н).
Необходимы мониторинг природных попу-
ляций, соблюдение охранного режима, поиск 
новых мест произрастания с последующей ор-
ганизацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Никитин, 1996. 5. Плаксина, 2001. 6. Плаксина, 1998. 7. Калашникова, 
Плаксина, 2007. 8. Калашникова, 2009. 9. Саксонов и др., 2004в. 10. SMR. 11. Губанов 
и др., 2003.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ФИАЛКА РИВИНИУСА
Viola riviniana Rchb.

Семейство Фиалковые —  Violaceae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
4/Г  —  редкий вид со  стабильной численно-
стью [1].
Распространение. Общий ареал охватыва-
ет Скандинавию, Атлантическую, Среднюю 
и Восточную Европу, Средиземноморье, Север-
ную Америку, Австралию, Новую Зеландию [2, 
3]. В Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Волжский, Ставропольский, Сызранский, Ши-
гонский р-ны и Заволжье: Кинельский, Серги-
евский р-ны [1, 4–10].
Мезофит. Теневыносливый вид. Растет на опуш-
ках и полянах лиственных и сосново-широко-
лиственных лесов. В  благоприятных местах 
обитания на  100  м

2 
отмечается около 10 осо-

бей. Тенденции изменения численности неиз-
вестны.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 20 см выс. с мощным развет-
вленным корневищем и восходящими стебля-
ми. Стебли одиночные или немногочисленные, 
голые, в  основании с  розеткой прикорневых 
листьев. Листья округлые; прикорневые —  не-
редко почковидные, городчатые, в  основании 

глубокосердцевидные, с  рассеянными корот-
кими волосками. Черешки узкокрылатые, 
равномерно рассеянно опушенные. Цветки 
в пазухах верхних листьев светло-фиолетовые, 
белые в зеве. Плод —  продолговато-яйцевидная 
островатая коробочка. Цветет в апреле —  июне, 
плодоносит в июне —  июле. Плод —  коробоч-
ка. Мирмекохор. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Изменение фитоце-
нотической обстановки, лесные пожары.
Принятые меры охраны. Охраняется на терри-
тории Жигулевского заповедника.
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, поиск новых мест произраста-
ния.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Никитин, 1996. 3. Viola riviniana, 
2017. 4. Плаксина, 2001. 5. Плаксина, 1998. 6. Саксонов и др., 2004в. 7. Саксонов, 2006. 
8. Саксонов, 2005. 9. Корчиков, 2009. 10. SMR.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина, С. В. Саксонов
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СПИСОК ВИДОВ ГОЛОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус
Семейство Cupressaceae – Кипарисовые  
Juniperus sabina L. — Можжевельник казацкий 1

Семейство Ephedraceae – Хвойниковые 
Ephedra distachya L. — Хвойник двухколосковый 3
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ
Juniperus sabina L.

Семейство Кипарисовые —  Cupressaceae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения вид. Плиоценовый 
горно-степной реликт [1]. В Самарской обл. на-
ходится изолированная, самая северная точка 
произрастания. Находится под охраной в Са-
ратовской (категория 1) [2], Ульяновской (кате-
гория 3) [3] и Оренбургской обл. (категория 3) 
[4]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 1/Б —  крайне ред-
кий вид, плавно снижающий численность [5].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Малую и  Среднюю Азию, Западную 
Сибирь, север Монголии и  запад Китая [6]. 
В Самарской обл. встречается только в Пред-
волжье: Ставропольский р-н [7–9].
Ксеромезофит. Гелиофит. Кальцефил. Произ-
растает в остепненных сосняках, по окраинам 
каменистых степей на близко залегающих ма-
теринских породах и на выходах известковых 
скал. Численность крайне невысокая. По-
пуляция в  Молебном овраге представлена 9 
особями. Имеется тенденция к  сокращению 
(регистрируются усохшие кусты). В  2015 г. 
произведена реинтродукция аутентичного 
материала из Ботанического сада Самарского 
университета на прежнее местообитание этого 
вида (окр. пос. Зольное). Материалом послужи-
ли образцы, ранее взятые с территории Жигу-
левского заповедника. Всего высажено 5 кустов, 
состояние их удовлетворительное.
Особенности биологии. Двудомный вечнозе-
леный стелющийся кустарник 0,3–0,5  м выс. 
с  распростертыми по  почве или восходящи-
ми ветвями, покрытыми буровато-серой рас-

трескивающейся корой. Листья на  молодых 
растениях, а  иногда и  на  нижних бесплодных 
ветвях старых экземпляров игловидные, 3–8 мм 
дл. с  ярким запахом. Большинство листьев 
у  взрослых растений чешуевидные, ромбиче-
ские или овальные, на спинке с килем и оваль-
ной смоляной железкой. Опыление женских 
шишек в апреле —  мае. Шишкоягоды до 8 мм 
в диам., созревают осенью. В каждой шишкояго-
де от 2 до 4 семян каждое 4–5 мм дл.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, относительная малочисленность 
и изолированность популяций, низкая конку-
рентоспособность, узкая экологическая приу-
роченность, пожары, рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории Жигулевского запо-
ведника. 
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, соблюдение природоохранно-
го режима.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007. 6. Бо-
бров, 1974 г. 7. Саксонов и др., 2002. 8. Саксонов и др., 2007в. 9. Саксонов, 2006.
Авторы: Д. С. Киселева, Т. Ф. Чап, А. Н. Крючков
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ХВОЙНИК ДВУХКОЛОСКОВЫЙ
Ephedra distachya L.

Семейство Хвойниковые —  Ephedraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 3) [1] и Саратовской обл. (категория 2) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно ред-
кий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Кавказ, 
Западную Сибирь, север Средней Азии, Сре-
диземноморье [4]. Впервые для региона указан 
К. К. Клаусом в 1852 г. [5]. Встречается в Пред-
волжье: Волжский, Ставропольский, Сызран-
ский, Шигонский р-ны и  Заволжье: Алексеев-
ский, Большеглушицкий, Большечерниговский, 
Волжский, Елховский, Исаклинский, Камыш-
линский, Кинельский, Кинель-Черкасский, 
Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, По-
хвистневский, Приволжский, Сергиевский, Чел-
но-Вершинский, Шенталинский р-ны [6–10].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит, иногда псам-
мофит. Петрофит. Произрастает на каменистых 
склонах, скалах, в степных сообществах. Популя-
ции в основном зрелые и стареющие; по индексу 
возрастности —  неустойчивые (89%) и времен-
но угнетенные (11%). В местах произрастания 
может быть обильным. Тенденции изменения 
численности оцениваются как стабильные.
Особенности биологии. Вечнозеленый кустар-
ничек 15–40 см выс., от основания сильновет-
вистый. Стебли ползучие или стелющиеся. 
Веточки желтовато-зеленые с  междоузлиями 
до 5 см дл. Цветет в мае —  июне, плодоносит 
в июле. Размножение вегетативное и семенное, 
при помощи шишкоягод.
Лимитирующие факторы. Рекреационная на-
грузка, степные пожары, разработка известня-
ков карьерами, сбор на лекарственное сырье.

Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» и  ПП «Гу-
рьев овраг» (Шигонский р-н), «Родник истока 
р. Съезжая» (Алексеевский р-н), «Урочище Му-
лин дол» (Большечерниговский р-н), «Сокольи 
горы и берег Волги между Студеным и Коптевым 
оврагами» (г. Самара), «Сосновый древостой 
естественного происхождения» (Исаклинский 
р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), «Чу-
бовская степь», «Родник в окрестностях с. Чу-
бовка», «Овраг Верховой», «Каменный дол» 
(Кинельский р-н), «Гора Каратал чагыл (Кура-
тас-Чагы)» (Камышлинский р-н) и др.
Необходимо увеличить площадь существующих 
ПП «Ольхово-березовая пойма» (Исаклин-
ский р-н) и «Озеро Молочка» (Исаклинский 
р-н), а также организовать ПП «Урочище Буз-
баш», «Золотая гора» (Камышлинский р-н), 
«Вязовская балка», «Овраг Сырой» (Больше-
глушицкий р-н), «Дол Березовка», «Дол Кур-
кин» (Большечерниговский р-н), «Западный 
Малокинельский байрачно-степной комплекс» 
(Кинель-Черкасский р-н), «Степное верховье 
Шешмы», «Софьино», «Урочище Шешмы 
у  с.  Старый Маклауш» (Клявлинский р-н), 
«Ойкинская степь» (Шенталинский р-н), 
«Успенско-Красносельские вершины», «Пи-
черский шихан» и  «Чекалинские высоты» 
(Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Бобров, 1974г. 5. Клаус, 1852. 6. Саксонов и др., 2007в. 7. Саксонов, Се-
натор, 2012б. 8. Саксонов, 2006. 9. Зеленая книга…, 1995. 10. Митрошенкова и др., 2015.
Авторы: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, Т. И. Плаксина
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СПИСОК ВИДОВ ПАПОРОТНИКОВИДНЫХ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус
Семейство Aspleniaceae —  Костенцовые  
Asplenium ruta-muraria L. — Костенец постенный 1
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. — Костенец северный 1
Asplenium trichomanes L. — Костенец волосовидный 1

Семейство Athyriaceae —  Кочедыжниковые 
Athyrium filix-femina (L.) Roth — Кочедыжник женский 3
Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata — Орлячок (Диплазий) сибирский 1
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — Голокучник обыкновенный 3
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. — Голокучник Роберта 3

Семейство Botrychiaceae —  Гроздовниковые 
Botrychium lunaria (L.) Sw. — Гроздовник полулунный 1

Семейство Dryopteridaceae —  Щитовниковые  
Dryopteris cristata (L.) A. Gray — Щитовник гребенчатый 3
Polystichum braunii (Spenn.) Fée — Многорядник Брауна 1

Семейство Onocleaceae —  Оноклеевые 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. — Страусник обыкновенный 3

Семейство Ophioglossaceae —  Ужовниковые 
Ophioglossum vulgatum L. — Ужовник обыкновенный 3

Семейство Polypodiaceae —  Многоножковые 
Polypodium vulgare L. — Многоножка обыкновенная 1

Семейство Thelypteridaceae —  Телиптерисовые 
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — Буковник (Фегоптерис) связывающий 1
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КОСТЕНЕЦ ПОСТЕННЫЙ
Asplenium ruta-muraria L.

Семейство Костенцовые —  Aspleniaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Находится 
под охраной в Респ. Татарстан (категория 2) [1] 
и Оренбургской обл. (категория 3) [2]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/Г —  очень редкий вид со ста-
бильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Среднюю и  Центральную Азию, вос-
точную часть Северной Америки. В  России 
встречается по всей территории [4]. В Самар-
ской обл. отмечен в  Предволжье: Волжский, 
Ставропольский, Сызранский р-ны и  Завол-
жье: г. Самара, Клявлинский р-н [5–18].
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Каль-
цефил. Петрофит. Растет в  кавернах и  щелях 
скальных обнажений карбонатных пород. На-
иболее крупные популяции находятся на тер-
ритории Жигулевского заповедника, НП «Са-
марская Лука» и ПП «Сокольи горы и берег 
Волги между Студеным и Коптевым оврагами». 
В  местах произрастания представлен неболь-
шими разреженными группами (по  3–10 эк-
земпляров) и  одиночными особями. Тенден-
ции изменения численности оцениваются как 
стабильные.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое короткокорневищное растение 3–10 см 
выс. Листовые пластинки зимующие, серо-
зеленые, матовые, в  очертании треугольные, 
треугольно-овальные или овально-ланцетные. 
Споры созревают в июне —  августе.

Лимитирующие факторы. Узкая экологиче-
ская амплитуда, изолированность популяций, 
низкая конкурентоспособность, карьерная 
разработка месторождений карбонатных по-
род, разведение костров под скалами рыбаками 
и туристами.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Рачейские 
скалы», «Малоусинские нагорные сосняки 
и дубравы» (Сызранский р-н), «Сокольи горы 
и берег Волги между Студеным и Коптевым ов-
рагами» (г. Самара).
Необходимы организация ПП в балке Кевлей 
(бассейн р. Уксада, Клявлинский р-н), монито-
ринг состояния природных популяций, соблю-
дение природоохранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Губанов и др., 2002. 5. Плаксина, 1998. 6. Смирнов, 
1904. 7. Булич, 1892. 8. Флёров, 1905. 9. Конева и  др., 2009а. 10. Саксонов, Сенатор, 
2010. 11. Конева, 2014. 12. Щербиновский, 1919. 13. Матвеев, Устинова, 1995. 14. Ма-
карова и др., 2014. 15. Головлёв и др., 2014а. 16. Головлёв, 2014б. 17. Ильина Н. С., 2004.  
18. Государственный кадастр…, 2016.
Авторы: Ю. В. Макарова, С. В. Саксонов, А. А. Головлёв
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КОСТЕНЕЦ СЕВЕРНЫЙ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Семейство Костенцовые —  Aspleniaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Дизъюн-
ктивная популяция в  Самарской обл. имеет 
реликтовое происхождение [1]. Находится под 
охраной в Оренбургской обл. (категория 3) [2]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [3].
Распространение. Распространен в  Евро-
пе, Юго-Западной, Средней и  Центральной 
Азии, на Кавказе, в Северной Америке. В Рос-
сии встречается редко —  в европейской части, 
на юге Западной (Алтай) и Восточной (Саяны) 
Сибири. Популяция в  Предволжье: Сызран-
ский р-н, впервые обнаруженная Т. И. Плакси-
ной в 1985 г., вероятно, единственная сохранив-
шаяся в Средней России [1, 4–7].
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Растет 
на  песчаниковом делювии в  сосновых лесах. 
Образует микрогруппировки с  лишайниками 
и мхами. Популяция представлена 10–15 осо-
бями. Молодые особи не обнаружены.
Особенности биологии. Короткокорневищ-
ное многолетнее растение 3–10  см выс. Кор-
невище вильчато-ветвистое, покрытое бурыми 
линейными чешуйками. Листовые пластинки 
кожистые, зимующие, рассеченные на 2–5 ли-
нейно-оттянутых сегментов, у основания удли-

ненно-клиновидных и снабженных черешочка-
ми; сегменты цельнокрайные или на верхушке 
вильчатые. Покрывальца сорусов цельнокрай-
ные. Споры созревают в июне —  августе. Ане-
мохор.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда, малочисленность и  изолирован-
ность популяции.
Меры охраны. Охраняется на территории ПП 
«Истоки реки Усы».
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природной 
популяции, поиск новых местонахождений.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2017в. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Губанов и др., 2002. 5. MW, PVB, SMR. 6. Шмаков, 
2009. 7. Плаксина, 2001.
Авторы: С. А. Сенатор, Т. И. Плаксина
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КОСТЕНЕЦ ВОЛОСОВИДНЫЙ
Asplenium trichomanes L.

Семейство Костенцовые —  Aspleniaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Реликтовый 
вид, в Самарской обл. —  изолированная попу-
ляция [1–4]. Находится под охраной в Орен-
бургской обл. (категория 3) [5]. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 1/Б —  крайне редкий вид, плавно 
снижающий численность [6].
Распространение. Дизъюнктивный ареал ох-
ватывает Евразию и  Северную Америку [7]. 
В европейской части России встречается в виде 
изолированных популяций, приуроченных 
к возвышенным и горным территориям. В Са-
марской обл. известен только в  Предволжье: 
Ставропольский р-н [8–12].
Мезофит. Сциофит. Произрастает на выходах 
известняковых скал преимущественно северной 
экспозиции, под пологом лиственного леса. 
Образует микрогруппировки с  лишайниками 
и мхами.
В настоящее время известны две локальные 
популяции. В урочище Каменный Дол насчи-
тывается не более 50 особей, на Бол. Бахиловой 
горе —  не более 150. Популяция в урочище Ка-
менная Чаша, известная в 1940-х гг., в настоя-
щее время исчезла [13].
Особенности биологии. Многолетнее корне-
вищное растение 5–20 см выс. Вайи зимующие, 
в очертании линейные, с удлиненными перьями 
и глянцевыми темно-коричневыми черешками 
и рахисом. Черешки в 4–6 раз короче пластин-
ки. Перья в числе 15–35 пар, блестящие, темно-

зеленые, голые, округлые или овальные, нерав-
нобокие, у  основания клиновидные, по  краю 
тупозубчатые. Спороносит в июле —  августе. 
Размножается спорами.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и ценотическим условиям, осо-
бенности онтогенеза, низкая конкурентоспо-
собность.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режи-
ма. Рекомендован для включения в  Красную 
книгу Российской Федерации [14].

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Саксо-
нов, 2005. 4. Саксонов, 2006. 5. Постановление Правительства…, 2014. 6. Красная книга…, 
2007. 7. Бобров, 1974в. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Смирнов, 1929. 10. Зеленая кни-
га…, 2006. 11. Сенатор, Саксонов, 2010в. 12. Саксонов, 2000. 13. Саксонов и др., 2017б. 
14. PVB.
Авторы: С. В. Саксонов, С. А. Сенатор
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КОЧЕДЫЖНИК ЖЕНСКИЙ
Athyrium filix-femina (L.) Roth

Семейство Кочедыжниковые —  Athyriaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. близ южной границы рас-
пространения. Находится под охраной в  Са-
ратовской (категория 2) [1] и  Оренбургской 
обл. (категория 2) [2]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
5/Г —  условно редкий вид со стабильной чис-
ленностью [3].
Распространение. Распространен в  Евразии 
и  Северной Америке [4]. В  Самарской обл. 
встречается в Предволжье: Волжский, Ставро-
польский, Сызранский, Шигонский р-ны и За-
волжье: Борский, Исаклинский, Кинельский, 
Клявлинский, Красноярский, Похвистневский, 
Ставропольский, Шенталинский р-ны [5–9].
Гигромезофит. Сциофит. Произрастает в тени-
стых, преимущественно сырых оврагах, по бо-
лотам и вдоль ручьев. Иногда образует заросли. 
Численность и тенденции ее изменения неиз-
вестны.
Особенности биологии. Травянистое мно-
голетнее растение до  100  см выс. Корневище 
плотно покрыто остатками листовых черешков 
и черными корнями. Вайи крупные —  в густой 
воронковидной розетке, дважды или трижды 
перисторассеченные, к  верхушке длинно зао-
стренные, со сравнительно короткими черешка-
ми, покрытыми буроватыми чешуйками. Сорусы 
серповидные, реже овальные, плотно располо-
женные в два ряда на нижней стороне перышек, 
с  бахромчатым покрывальцем. Спороносит 
в июле —  августе [10]. Размножается спорами.

Лимитирующие факторы. Узкая экологичес-
кая амплитуда, изменение гидрологического 
режима местообитаний, вырубка лесов, сбор 
населением в качестве декоративного растения.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского 
заповедника, НП «Самарская Лука» и  НП 
«Бузулукский бор», ПП «Рачейская тайга», 
«Рачейский бор», «Семь ключей», «Узилово 
болото», «Истоки реки Крымзы» (Сызран-
ский р-н), «Муранские озера», «Муранские 
брусничники» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, соблюдение природоохранного 
режима, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Бобров, 1974в. 5. Плаксина, 2001. 6. Саксонов и др., 
2001. 7. Саксонов и др., 2008а. 8. Саксонов и др., 2016г. 9. LE, MW, PVB, SMR. 10. Гу-
банов и др., 2002.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ОРЛЯЧОК (ДИПЛАЗИЙ) 
СИБИРСКИЙ

Diplazium sibiricum  
(Turcz. ex G. Kunze) Kurata

Семейство Кочедыжниковые —  Athyriaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Реликтовый 
вид, представленный дизъюнктивной популя-
цией на  юго-западной границе ареала [1, 2]. 
Занесен в  Список видов растений Европы, 
находящихся под угрозой [3]. Включен в При-
ложение IIb к Директиве Европейского Союза 
о местах обитания [4]. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 2) [5] и Ульянов-
ской обл. (категория 1) [6]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/А —  крайне редкий вид, резко снижа-
ющий численность [7].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Восточную Европу, Западную и  Вос-
точную Сибирь, Дальний Восток, Китай, Япо-
нию [8]. В Самарской обл. встречается только 
в Предволжье: Ставропольский р-н [9–15].
Мезофит. Сциофит. Произрастает в нижней ча-
сти крутых склонов под пологом лиственных 
лесов. Выявлено четыре места произрастания 
вида, в каждом из которых популяции представ-
лены небольшим числом особей. В Бахиловской 
долине насчитывается не более 40 особей. Ра-
стения выглядят угнетенными, отмечена тен-
денция снижения численности.
Особенности биологии. Травянистое мно-
голетнее растение 20–40 см выс. с ветвистым 
ползучим корневищем. Вайи одиночные, сбли-
женные. Пластинка ваий светло-зеленая, дель-
товидная или широко треугольная, опушенная 

снизу, на  длинном черешке, покрытым рассе-
янными черноватыми пленчатыми чешуями. 
Сорусы шаровидные; покрывальца выпуклые, 
реснитчатые. Спороносит в  июле  —  августе. 
Размножение спорами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и фитоценотическим условиям, 
особенности онтогенеза, низкая конкуренто-
способность, изменение ценотических условий, 
чрезмерная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природной по-
пуляции, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Саксонов, Сенатор, 2010. 3. Bilz 
et al., 2011. 4. Council Directive…, 1992. 5. Красная книга…, 2016. 6. Красная книга…, 
2015. 7. Красная книга…, 2007. 8. Бобров, 1974в. 9. Саксонов, 2005. 10. Саксонов, 2006. 
11. Саксонов, Сенатор, 2012б. 12. Смирнов, 1929. 13. Саксонов, Задульская, 1991.  
14. Сенатор, Саксонов, 2010в. 15. PVB.
Автор: С. В. Саксонов
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ГОЛОКУЧНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Семейство Кочедыжниковые —  Athyriaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  южной границе ареала. 
Находится под охраной в Саратовской (кате-
гория 1) [1] и Оренбургской обл. (категория 2) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно ред-
кий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Восточную, Среднюю и Атлантическую 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и  Восточную Сибирь, Дальний Восток, Сред-
нюю и Малую Азию, Иран, Монголию, Тибет, Ги-
малаи, Китай, Японию, Северную Америку [4].
В Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и Заволжье: Борский, Исаклинский, Ка-
мышлинский, Клявлинский, Похвистневский, 
Сергиевский р-ны [5–12].
Мезофит. Сциофит. Произрастает в  свежих 
сосновых, смешанных, широколиственных ле-
сах. В местах произрастания никогда не быва-
ет обильным. Локальные популяции довольно 
удалены друг от  друга. Тенденции изменения 
численности стабильные.
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение до  30  см выс. с  тонким пол-
зучим черно-бурым блестящим корневищем. 
Листовые пластинки одиночные, светло-зеле-
ные, голые, мягкие, трех- или пятиугольные 
в  очертании широко-треугольные. Доли их 
на  черешках  —  дважды перисторассеченные. 

Сорусы удалены друг от друга, без покрывальца. 
Спороносит в июне —  августе [13].
Лимитирующие факторы. Требовательность 
к фитоценотическим условиям, низкая конку-
рентоспособность, чрезмерная рекреационная 
нагрузка, вырубка лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» и НП «Бу-
зулукский бор», ПП «Малоусинские нагорные 
сосняки и дубравы», «Истоки реки Крымзы» 
(Сызранский р-н).
Необходимы мониторинг природных популя-
ций, соблюдение природоохранного режима, 
поиск новых мест произрастания с последую-
щей организацией территориальной охраны.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Бобров, 1974в. 5. Плаксина, 2001. 6. Саксонов и др., 
2001. 7. Смирнов, 1904. 8. Калашникова, Плаксина, 2007. 9. Калашникова и др., 2009а. 
10. Плаксина, 1998. 11. Иванова, Васюков, 2009. 12. SMR. 13. Губанов и др., 2002.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ГОЛОКУЧНИК РОБЕРТА
Gymnocarpium robertianum  

(Hoffm.) Newm.
Семейство Кочедыжниковые —  Athyriaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. Ре-
ликт [1]. В Самарской обл. на южной границе 
ареала. Находится под охраной в Респ. Татар стан 
(категория 2) [2] и Оренбургской обл. (катего-
рия 2) [3]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 2/Г —  очень 
редкий вид со стабильной численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает Атланти-
ческую, Среднюю и Восточную Европу, Кавказ, 
Западную и Восточную Сибирь, Дальний Вос-
ток, Северную Америку [5]. В Самарской обл. 
встречается только в Предволжье: Ставрополь-
ский и Сызранский р-ны [6–11].
Мезофит. Теневыносливый вид. Встречается 
в местах выхода известняковых пород, реже —
на обнажениях сливных песчаников, как на без-
лесных участках, так и под пологом разрежен-
ных лиственных и сосново-широколиственных 
лесов. Численность низкая, тенденции ее изме-
нения неизвестны.
Особенности биологии. Многолетнее ползуче-
корневищное растение 15–20 см выс. Листья 
прямостоячие, двоякоперистораздельные, дель-
товидные, жесткие, темно-зеленые. Черешок 
длинный, тонкий. Стержни и нижняя сторона 
пластинки густо покрыты железистыми воло-
сками. Сорусы без покрывальца, располагаются 
по краю долей листа третьего порядка. Споро-
носит в июле —  августе. Размножается спорами 
и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Требовательность 
к  почвенно-грунтовым и  ценотическим усло-
виям, особенности онтогенеза, низкая конку-
рентоспособность, чрезмерная рекреационная 
нагрузка, карьерные разработки известняков.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Гремячий», 
«Истоки реки Усы», «Рачейские скалы» (Сыз-
ранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по-
пуляций, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного  режима.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Поста-
новление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2007. 5. Бобров, 1974в. 6. Саксо-
нов, 2006. 7. Саксонов, 2005. 8. Саксонов, Сенатор, 2012а. 9. Сенатор, Саксонов, 2010в.  
10. Саксонов и др., 2017а. 11. PVB, SMR.
Автор: С. В. Саксонов
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ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ
Botrychium lunaria (L.) Sw.

Семейство Гроздовниковые —  Botrychiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Находится 
под охраной в  Респ. Татарстан (категория 2) 
[1], Саратовской (категория 3) [2] и Ульянов-
ской обл. (категория 2) [3]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 2/Г —  очень редкий вид со стабильной 
численностью [4].
Распространение. Ареал охватывает Евро-
пу, Кавказ, Западную и  Восточную Сибирь, 
Дальний Восток, Среднюю Азию, Гималаи, 
Северную и Южную Америку, Австралию [5]. 
В  Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский и  Шигонский 
р-ны и Заволжье: Красноярский р-н [6–12].
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Кальце-
фил. В  Жигулях произрастает на  склонах гор 
северной экспозиции среди опушечно-лесных 
сообществ и на скальных обнажениях, по р. Усе 
на лугах [13]. Встречается единичными, доволь-
но удаленными друг от друга, особями. Наибо-
лее крупные популяции представлены на терри-
тории Жигулевского заповедника [4].
Особенности биологии. Травянистый ко-
роткокорневищный многолетник 5–20  см 
выс. Единственный лист разделен на стериль-
ную и спороносную части. Стерильная часть 
перистая, с  3–9 парами ромбических, или 
полулунных сегментов, спороносная часть —  
на черешке, дважды-, триждыперистая, к кон-

цу вегетации сжатая. Спороносит в июле — ав-
густе. Прорастание спор подземное. Заросток 
развивается медленно, только при наличии ми-
коризы. Надземная часть развивается не каж-
дый год.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Рачейская 
тайга» (Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Бобров, 1974в. 6. Плаксина, 2001. 7. Калашни-
кова, Плаксина, 2007. 8. Устинова и др., 1999. 9. Сенатор и др., 2010. 10. Плаксина, 1992. 
11. Иванова, Елкина, 2008. 12. SMR, Гербарий Самар. обл. историко-краеведческого музея 
им. П. В. Алабина. 13. Плаксина, 1998.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ЩИТОВНИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ
Dryopteris cristata (L.) A. Gray

Семейство Щитовниковые —  
Dryopteridaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  южной границе ареа-
ла. Находится под охраной в  Саратовской 
(категория 2) [1] и  Оренбургской обл. (ка-
тегория 2) [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
2/Г  —  очень редкий вид со  стабильной чи-
сленностью [3].
Распространение. Встречается в  Европе, За-
падной Сибири, Северной Америке [4]. Впер-
вые для региона указывается В. И. Смирновым 
в 1904 г. [5]. Встречается в Предволжье: Волж-
ский, Сызранский, Шигонский р-ны и Завол-
жье: Борский, Волжский, Исаклинский, Крас-
ноярский, Сергиевский р-ны [6–8].
Мезогигрофит. Произрастает по сырым лесам, 
болотистым лугам, лесным болотам, торфяни-
кам. В благоприятных условиях число особей 
на  100  м

2
  —  до  10. Произрастает совместно 

с другими папоротниками —  Thelypteris palustris 
(S. F. Gray) Schott, Athyrium filix-femina (L.) 
Roth. Тенденции изменения численности оце-
ниваются как стабильные.
Особенности биологии. Травянистое мно-
голетнее корневищное растение до  70  см 
выс. Корневище бурого цвета, расположено 
горизонтально и  плотно покрыто остатками 
листовых черешков. Вайи дваждыперистые 
на  черешках, густо покрытых бурыми чешуй-
ками. Сорусы спорангиев в два ряда на нижней 
стороне перышек, крупные, с щитковидным по-

крывальцем, немногочисленные. Спороносит 
в июле —  сентябре. Размножение при помощи 
спор.
Лимитирующие факторы. Изменение гидро-
логического режима местообитаний и ценоти-
ческих условий, несанкционированные рубки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и НП «Бузулукский бор», ПП «Рачейская тай-
га» (Сызранский р-н), «Муранские бруснич-
ники», «Муранские озера» (Шигонский р-н).
Необходимы организация ПП «Старобина-
радские заросли белокрыльника в  верховьях 
р. Курумоч» (Красноярский р-н), соблюдение 
природоохранного режима, мониторинг состо-
яния природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Постановление Правительства…, 
2014. 3. Красная книга…, 2007. 4. Бобров, 1974в. 5. Смирнов, 1904. 6. Саксонов, 2006. 
7. Саксонов и др., 2007в. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б.
Авторы: С. В. Саксонов, А. Е. Митрошенкова
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МНОГОРЯДНИК БРАУНА
Polystichum braunii (Spenn.) Fée

Семейство Щитовниковые —  
Dryopteridaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения. Релик-
товый вид, представленный дизъюнктивной 
популяцией на южной границе ареала [1, 2]. 
Находится под охраной в  Респ. Татарстан 
(категория 3) [3]. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/Г —  крайне редкий вид со стабильной чи-
сленностью [4].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Европу, Кавказ, Западную и  Восточ-
ную Сибирь, Дальний Восток, Китай, Японию, 
Северную Америку [5]. Тяготеет к  горным 
районам, на равнинах встречается реже. В Са-
марской обл. известен только в  Предволжье: 
Ставропольский р-н [6–10].
Мезофит. Сциофит. Растет по днищам древних 
долин в  условиях достаточного увлажнения 
на  богатых карбонатосодержащих намытых 
почвах в лиственных лесах.
Особенности биологии. Травянистое мно-
голетнее растение 50–70 см выс. с коротким 
толстым корневищем и  розеткой продолго-
вато-ланцетных или продолговато-линейных 
дваждыперисторассеченных листьев, вдоль 
жилок покрытых пленчатыми волосками. 
Черешок покрыт бурыми пленчатыми чешуй-
ками. Сорусы довольно крупные, немногочи-
сленные. Споры созревают в июле. Размножа-
ется спорами.

Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и фитоценотическим условиям, 
изменение ценотической среды, особенности 
онтогенеза, низкая конкурентоспособность, 
чрезмерная рекреационная на грузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по-
пуляций, изучение популяционной структуры, 
жизненного цикла и репродуктивных возмож-
ностей, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима. 
Целесообразно введение в культуру.

Источники информации. 1. Саксонов и др., 2011. 2. Саксонов, Сенатор, 2010. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2007. 5. Бобров, 1974в. 6. Саксонов, 2005. 7. Саксонов, 
2006. 8. Саксонов, Сенатор, 2012б. 9. Сенатор, Саксонов, 2010в. 10. PVB.
Автор: С. В. Саксонов
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СТРАУСНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Семейство Оноклеевые —  Onocleaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ южной границы ареала. 
Находится под охраной в Оренбургской (кате-
гория 2) [1] и Саратовской обл. (категория 2) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно ред-
кий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Скан-
динавию, Атлантическую, Среднюю и  Вос-
точную Европу, Средиземноморье, Западную 
и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Север-
ную Америку [4]. Впервые для региона указан 
В. Смирновым в 1904 г. [5]. В Самарской обл. 
встречается в  Предволжье: Волжский, Став-
ропольский, Сызранский, Шигонский р-ны 
и Заволжье: Борский, Волжский р-ны [6–10].
Гигромезофит. Сциофит. Мезотроф. Встреча-
ется в  сырых лесах, по  берегам ручьев, окра-
инам болот, по  оврагам и  в  долинах малых 
рек. Локальные популяции довольно удалены 
друг от друга. Произрастает группами от 5–15 
до  нескольких десятков особей. В  благопри-
ятных условиях (Самарская Лука) популяции 
занимают площадь до 500–700 м

2
. Состояние 

популяций стабильное.
Особенности биологии. Травянистое много-
летнее растение толстым ползучим корневи-
щем, плотно покрытым остатками листовых 
черешков, и  с  отходящими от  него тонкими 
подземными столонами. Листья —  вайи в плот-
ной воронковидной розетке, двух типов. Сте-
рильные вайи светло-зеленые, расположены 
по периферии, до 150 см дл. и 10–20 см шир., 
на коротких черешках, в очертании ланцетные, 
дважды перистые, не зимующие. Спороносные 

вайи до 50 см дл., расположены внутри ворон-
ки вегетативных, сначала тускло-зеленые, позже 
бурые, жесткие, зимующие, перистые, длинно-
черешковые. Созревают споры в  августе  —  
сентябре, спороношение происходит весной. 
Размножается, главным образом, вегетативно.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, изменение фитоценотических ус-
ловий и гидрологического режима местообита-
ний, сбор на букеты спороносных ваий.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», НП «Бузулукский 
бор» и ПП «Рачейская тайга», «Семь Клю-
чей» (Сызранский р-н), «Муранский бор» 
(Шигонский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима и  мониторинг состояния природных 
популяций.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2006. 3. Красная книга…, 2007. 4. Шмаков, 2009. 5. Смирнов, 1904. 6. Саксонов, Сена-
тор, 2012б. 7. Саксонов и др., 2015. 8. Саксонов и др., 2017а. 9. Митрошенкова, 2014. 
10. PVB, SMR.
Авторы: С. А. Сенатор, Т. И. Плаксина, Е. Г. Бирюкова
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УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Ophioglossum vulgatum L.

Семейство Ужовниковые —  Ophioglossaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. На-
ходится под охраной в Респ. Татарстан (катего-
рия 2) [1] и Ульяновской обл. (категория 1) [2].
Распространение. Дизъюнктивный ареал охва-
тывает Европу, Крым, Кавказ, Западную Сибирь, 
Камчатку и Северную Африку [3, 4]. В Самар-
ской обл. встречается в Заволжье: Исаклинский, 
Кинельский и Красноярский р-ны [5–17].
Гигромезофит. Теневыносливый вид. Мезотерм. 
Мезотроф. Микоризный летне-зеленый геофит 
[2]. Произрастает в разреженных влажных и сы-
рых березняках. Избегает задернения. В Самар-
ской обл. достоверно известно 3 местообитания. 
Впервые в  регионе обнаружен Е. И. Испола-
товым в  1909 г. [5]. Многолетние наблюдения 
позволили выявить стабильность численности 
популяции на  территории Красносамарского 
и  Красноярского лесничеств [8–17]. Популя-
ция в Красноярском лесничестве занимает пло-
щадь 200 м

2
, плотность составляет 5–10 особей 

на  1  м
2
, в  Красносамарском  —  около 100  м

2
¸ 

плотность —  5–20 особей на 1 м
2
 [9, 12].

Особенности биологии. Гаметофит подземный, 
слабо окрашенный, цилиндрический, слабо вет-
вящийся, вертикальный, длительно развивается 
под землей (10–20 лет), после оплодотворения 
зародыш спорофита созревает еще несколько 
лет. Стебель спорофита —  подземный, состоит 
из сросшихся друг с другом уже отмерших ваий, 
каждая из которых является годичным приро-
стом, короткий, с  длинными неветвящимися 
корнями. Ежегодно образуется лишь по одной 
вайе 5–31  см выс. Вайи вильчато разделены 
на две резко различающихся по форме и функ-
циям части —  вегетативную и отходящую от се-
редины первой спороносную. Вегетативная часть 

вайи от  яйцевидной до  продолговато-ланцет-
ной, цельнокрайняя, несколько мясистая, голая, 
к основанию резко суживающаяся и низбегаю-
щая. Спороносная часть состоит из ножки и спо-
роносного колоска, превышает вегетативную 
часть, со сросшимися между собой двурядно рас-
положенными спорангиями, раскрывающимися 
поперек двумя створками. Споры произрастают 
после длительного периода покоя [3, 18–20].
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, связь c определенным видом 
микоризообразующего гриба, требовательность 
к условиям освещения и влажности, весенние 
палы, рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы организация ПП «Красноярский 
березняк» (Красноярский р-н), мониторинг со-
стояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания, ограничение рекреацион-
ной нагрузки. Имеются данные о сохранении 
вида в культуре in vitro [21].

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Фомин, 
1934. 4. Бобров, 1974в. 5. Исполатов, 1909. 6. Плаксина, 2001. 7. SMR. 8. Раритетные 
виды…, 2008. 9. Татарников, Корчиков, 2009. 10. Предложения…, 2009. 11. Флористи-
ческое разнообразие…, 2009. 12. Татарников, Корчиков, 2010а. 13. Татарников, Корчи-
ков, 2010б. 14. «Урочище Моховое»…, 2010. 15. Флористическое разнообразие…, 2010.  
16. Orchidaceae…, 2010. 17. Новые и редкие…, 2014. 18. Филин, 1978. 19. Криницин, 2007. 
20. Иллюстрированный определитель…, 2002. 21. Филин, 1995.
Авторы: Е. С. Корчиков, О. А. Кузовенко, Е. В. Сочнева
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МНОГОНОЖКА 
ОБЫКНОВЕННАЯ
Polypodium vulgare L.

Семейство Многоножковые —  Polypodiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. изолированная популяция. Находится 
под охраной в Оренбургской (категория 2) [1] 
и Ульяновской обл. (категория 1) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/Б  —  крайне редкий вид, 
плавно снижающий численность [3].
Распространение. Встречается в  Европе, 
на Кавказе, Урале, в Западной и Восточной Си-
бири, Средней и Юго-Западной Азии и Север-
ной Америке [4, 5]. В Самарской обл. известен 
только в Предволжье: Сызранский р-н [6–11].
Произрастает на  выходах сливного песчани-
ка под пологом разреженных сосновых лесов. 
Популяции немногочисленны. Встречается от-
дельными особями и различными по площади 
куртинами.
Особенности биологии. Длиннокорневищ-
ный травянистый папоротник, 10–20  см выс. 
Пластинки ваий в  очертании продолговатые, 
плотные, почти кожистые, голые, перистора-
здельные. Сегменты цельнокрайние, к верхушке 
преимущественно притупленные. Чешуи у осно-
вания черешков вай ланцетные, одно цветные, 
светло-бурые [4, 5]. Спороносит в июле. Размно-
жение при помощи спор и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и ценотическим условиям, ред-
кость подходящих местообитаний, рекреаци-
онная нагрузка.
Меры охраны. Охраняется на территории ПП 
«Гремячий», «Рачейские скалы» и «Малоу-
синские нагорные сосняки и дубравы» (Сыз-
ранский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ной популяции и  соблюдение природоохран-
ного режима.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2015. 3. Красная книга…, 2007. 4. Бобров, 1974в. 5. Шмаков, 2009. 6. Саксонов, Сенатор, 
2012б. 7. Калашникова, Плаксина, 2007. 8. Калашникова и др., 2009а. 9. Калашникова, 
Попова, 2009. 10. Попова и др., 2008. 11. MW, PVB, SMR.
Авторы: Т. И. Плаксина, С. А. Сенатор, О. В. Калашникова
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БУКОВНИК (ФЕГОПТЕРИС) 
СВЯЗЫВАЮЩИЙ

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Семейство Телиптерисовые —  

Thelypteridaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 3) [1] 
и Ульяновской обл. (категория 1) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/0  —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [3].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Западную и Восточную Сибирь, Дальний Вос-
ток и Северную Америку [4]. В Самарской обл. 
встречается только в Предволжье: Ставрополь-
ский и Сызранский р-ны [5–11].
Мезофит. Сциофит. Растет по днищам оврагов, 
в  тенистых свежих сосново-широколиствен-
ных лесах. В популяции на территории Жигу-
левского заповедника насчитывается не более 
10 особей. Тенденции изменения численности 
неизвестны.
Особенности биологии. Травянистое мно-
голетнее растений 15–25  см выс. Корневище 
длинное, тонкое, ползучее. Листья дважды 
перистораздельные на длинных черешках, по-
крытых рассеянными волосками, треугольно-
яйцевидной формы. Спороношение в  июле. 
Размножение преимущественно вегетативное, 
реже при помощи спор.

Лимитирующие факторы. Требовательность 
к эдафическим и ценотическим условиям, осо-
бенности онтогенеза, низкая конкурентоспо-
собность, рекреация.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и  ПП «Рачейская тайга», «Рачейский 
скалы» (Сызранский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций, поиск новых мест произраста-
ния с  последующей организацией охранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Крас-
ная книга…, 2007. 4. Бобров, 1974в. 5. Саксонов, 2005. 6. Саксонов, 2006. 7. Саксонов, 
Сенатор, 2012а. 8. Сенатор, Саксонов, 2012. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Саксонов 
и др., 2017а. 11. PVB.
Автор: С. В. Саксонов
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СПИСОК ВИДОВ ХВОЩЕВИДНЫХ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус
Семейство Equisetaceae – Хвощевые  
Hippochaete ramosissima (Desf.) Bruhin — Хвощевник ветвистый 3
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ХВОЩЕВНИК ВЕТВИСТЫЙ
Hippochaete ramosissima (Desf.) Bruhin

[Equisetum ramosissimum Desf.]
Семейство Хвощевые —  Equisetaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. 
В  Самарской обл. близ северной границы 
ареала. Находится под охраной в  Респ. Та-
тарстан (категория 3) [1] и Ульяновской обл. 
(категория 3) [2]. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
2/Г —  очень редкий вид со стабильной чис-
ленностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Западную Сибирь, Среднюю, Центральную 
и  Юго-Западную Азию, Северную Америку 
и  Африку [4, 5]. В  Самарской обл. известен 
в Предволжье: Ставропольский, Сызранский, 
Шигонский р-ны и  Заволжье: Безенчукский, 
Большечерниговский, Борский, Кинельский, 
Красноярский, Приволжский р-ны [3–16].
Ксерофит. Растет на  сухих песчаных и  глини-
стых участках вдоль рек. Численность и дина-
мика ее изменения неизвестны.
Особенности биологии. Корневищное мно-
голетнее растение с  ребристыми стеблями 
30–100  см выс. Стебли многолетние, зимую-
щие, с длинными простыми ветвями в нижней 
части. Спороносный колосок острый. Споры 
созревают в мае —  июле. Размножается спорами 
и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Изменение гидро-
логического режима малых рек и фитоценоти-
ческих условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, ПП «Истоки реки Большой Иргиз» 
и  «Урочище Мулин дол» (Большечернигов-
ский р-н), «Красноармейский сосняк» (Ки-
нельский р-н).
Необходимы поиск новых мест произрастания 
и мониторинг природных популяций.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2007. 4. Бобров, 1974б. 5. Цвелёв, 2005. 6. LE, PVB, SMR. 7. Васюков, Саксонов, 
2007б. 8. Калашникова, 2013. 9. Кузовенко, 2016. 10. Кузовенко и др., 2012. 11. Матвеев, 
1964. 12. Плаксина и др., 2002. 13. Саксонов, 2006. 14. Саксонов и др., 2007в. 15. Саксонов, 
Сенатор, 2012б. 16. Корчиков и др., 2010б.
Авторы: В. М. Васюков, О. А. Кузовенко, О. В. Калашникова
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СПИСОК ВИДОВ ПЛАУНОВИДНЫХ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус
Семейство Lycopodiaceae — Плауновые  
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub — Двурядник (Дифазиаструм) сплюснутый 1
Lycopodium annotinum L. — Плаун годичный 1
Lycopodium clavatum L. — Плаун булавовидный 1
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ДВУРЯДНИК (ДИФАЗИАСТРУМ) 
СПЛЮСНУТЫЙ

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Семейство Плауновые —  Lycopodiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала. Находится под 
охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [1], Са-
ратовской (категория 1) [2], Ульяновской (кате-
гория 2) [3] и Оренбургской обл. (категория 2) 
[4]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 1/А —  крайне ред-
кий вид, резко снижающий численность [5].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, север Средиземноморья, Монголию, 
Китай, Японию, Северную Америку [6, 7]. 
В  Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Сызранский р-н и  Заволжье: Борский, Став-
ропольский р-ны [8–14].
Мезофит. Теневыносливый вид. Микотроф. 
Произрастает в  сосняках-зеленомошниках, 
иногда в беломошниках, в понижениях релье-
фа. Встречается редко, группами, образуя кур-
тины небольших размеров. Популяции имеют 
тенденции к сокращению численности.
Особенности биологии. Вечнозеленое мно-
голетнее травянистое растение 10–40 см выс. 
с ползучим стеблем, от которого берут начало 
зеленые восходящие или прямостоячие, силь-
но сплюснутые, веерообразно расположенные, 
повторно ветвистые, многочисленные веточки. 
Листья чешуевидные, ланцетно-шиловидные 
низбегающие; брюшные листья в  2–3 раза 

короче спинных. Колосков 2–6, сидящих 
на длинных тонких ножках. Споры созревают 
в июне —  июле [7].
Лимитирующие факторы. Изменение гидроло-
гического режима местообитаний, особенности 
онтогенеза, изменение ценотических условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории НП «Бузулукский 
бор» и  ПП «Рачейская тайга» (Сызран-
ский р-н).
Необходимы организация ПП «Узюковский 
бор» (Ставропольский р-н), мониторинг при-
родных популяций, соблюдение природоохран-
ного режима, регламентация хозяйственного 
использование лесных массивов.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007. 6. Бо-
бров, 1974а. 7. Губанов и др., 2002. 8. Плаксина, 2001. 9. Плаксина, 1998. 10. Плаксина 
и др. 1993. 11. Калашникова, 2008. 12. Калашникова, Плаксина, 2007. 13. Зеленая книга…, 
1995. 14. PVB, SMR.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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ПЛАУН ГОДИЧНЫЙ
Lycopodium annotinum L.

Семейство Плауновые —  Lycopodiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 3) [1], 
Саратовской (категория 1) [2] и Ульяновской 
обл. (категория 2) [3]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/А —  крайне редкий вид, резко снижающий 
численность [4].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, Средиземноморье, Кавказ, Западную 
и Восточную Сибирь, Дальний Восток [5, 6]. 
В Самарской обл. встречается только в Пред-
волжье: Сызранский и Шигонский р-ны [7–14].
Мезофит. Теневыносливый вид. Микотроф. 
Произрастает в сосновых и сосново-широко-
лиственных лесах с моховым покровом, в по-
нижениях рельефа. Встречается редко, обра-
зуя куртины небольших размеров. Популяции 
имеют тенденцию к сокращению численности.
Особенности биологии. Вечнозеленое много-
летнее травянистое растение с  длинным вет-
вистым укореняющимся стеблем, с  простым 
или вильчато разветвленными восходящими 
ветвями 10–25 см выс. Листья горизонтальные 
или отклоненные, до 7 мм дл., острые, колючие. 
Споры созревают в июне —  августе [6].

Лимитирующие факторы. Изменение гидроло-
гического режима местообитаний, особенности 
онтогенеза, изменение ценотических условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Рачейская тайга» 
(Сызранский р-н), «Муранские озера» и «Му-
ранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг природных популя-
ций, соблюдение природоохранного режима, 
регламентация хозяйственного использование 
лесных массивов, поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Крас-
ная книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2007. 5. Бобров, 1974а. 6. Губанов и  др., 2002.  
7. Плаксина, 1998. 8. Плаксина, 2001. 9. Плаксина и др., 1993. 10. Калашникова, 2008.  
11. Калашникова, Плаксина, 2007. 12. PVB, SMR. 13. Зеленая книга…, 1995. 14. Государ-
ственный кадастр…, 2016.
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ПЛАУН БУЛАВОВИДНЫЙ
Lycopodium clavatum L.

Семейство Плауновые —  Lycopodiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала. Занесен в Спи-
сок видов растений Европы, находящихся под 
угрозой [1]. Находится под охраной в  Респ. 
Татарстан (категория 3) [2], Саратовской (ка-
тегория 1) [3] и Ульяновской обл. (категория 2) 
[4]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 1/А —  крайне ред-
кий вид, резко снижающий численность [5].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и Восточную 
Европу, север Средиземноморья, Монголию, 
Китай, Японию, Северную Америку [6, 7]. 
В  Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Борский, Ставропольский р-ны [8–16].
Мезофит. Теневыносливый вид. Микотроф. 
Произрастает в  сосновых и  сосново-широко-
лиственных лесах с моховым покровом, в по-
нижениях рельефа, часто на песчаных почвах. 
Встречается редко, образуя куртины небольших 
размеров. Популяции имеют тенденцию к со-
кращению численности.
Особенности биологии. Вечнозеленое много-
летнее травянистое растение с длинными пол-
зучими стеблями и  вертикально отходящими 
от них разветвленными побегами до 30 см выс. 
Стебли густо покрыты обращенными вверх 
и обычно прижатыми к нему листьями до 4 мм 
дл., на конце переходящими в длинный белый 
волосок. Спорангии собраны в  спороносных 

колосках —  стробилах, сидящих обычно по 2 
на ножках на верхушках стеблей. Споры созре-
вают в июне —  августе.
Лимитирующие факторы. Изменение гидроло-
гического режима местообитаний, особенности 
онтогенеза, изменение ценотических условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории НП «Бузулукский 
бор», ПП «Рачейская тайга» (Сызранский 
р-н), «Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг природных популя-
ций, соблюдение природоохранного режима, 
регламентация хозяйственного использования 
лесных массивов, поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима.

Источники информации. 1. Bilz et al., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная книга…, 
2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2007. 6. Бобров, 1974а. 7. Губанов 
и др., 2002. 8. Плаксина, 2001. 9. Плаксина, 1998. 10. Плаксина и др., 1993. 11. Плаксина, 
1976. 12. Калашникова, 2008. 13. Калашникова, Плаксина, 2007. 14. Зеленая…, 1995.  
15. Государственный кадастр…, 2016. 16. PVB, SMR.
Авторы: О. В. Калашникова, Т. И. Плаксина
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СПИСОК ВИДОВ МОХООБРАЗНЫХ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус

Семейство Anomodontaceae —  Аномодоновые  
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener —  Аномодон утонченный 3
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. — Аномодон длиннолистный 3

Семейство Climaciaceae —  Климациевые  
Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr — Климаций древовидный 3

Семейство Hylocomiaceae —  Гилокомиевые 
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. — Гилокомиум блестящий 3
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst — Ритидиадельфус трехгранный 3

Семейство Leucodontaceae —  Левкодонтовые 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. — Левкодон беличий 3

Семейство Neckeraceae —  Некеровые 
Neckera pennata Hedw. — Некера перистая 3

Семейство Pylaisiaceae —  Пилезиевые 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. — Птилий гребенчатый, Страусово перо 3

Семейство Ricciaceae —  Риччиевые 
Riccia crinita Taylor — Риччия косматая 3
Riccia fluitans L. — Риччия плавающая 3
Riccia frostii Austin — Риччия Фроста 3

Семейство Scorpidiaceae —  Скорпидиевые 
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes — Гаматокаулис глянцевитый  3

Семейство Sphagnaceae —  Сфагновые 
Sphagnum riparium Aongstr. — Сфагнум береговой 2
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АНОМОДОН УТОНЧЕННЫЙ
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener

Семейство Аномодоновые —  
Anomodontaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Ареал охватывает Евро-
пу, Кавказ, Азию, Северную и  Центральную 
Америку [2]. В Самарской обл. найден только 
в Предволжье: Ставропольский р-н [1–7].
Произрастает на  выходах известняков [3]. 
В  местах произрастания никогда не  бывает 
обильным. Локальные популяции значительно 
удалены друг от  друга. Тенденции изменения 
численности неизвестны.
Особенности биологии. Желтовато-зеленый 
мох, образующий жестковатые дерновинки 
средних размеров. Первичный стебель сто-
лоновидный, с  мелкими листьями. Вторич-
ный стебель 3–6 см дл., на верхушке в сухом 
состоянии часто дуговидно согнутый к  суб-
страту. Листья до 2 мм дл., в сухом состоянии 
отстоящие, во влажном —  оттопыренно ото-
гнутые. Листья в основании широкояйцевид-
ные, в верхней части ланцетно-языковидные, 
с  немногочисленными зубцами на  коротко-
заостренной верхушке, клетки листа с  2–4 
папиллами. Коробочки около 2 мм дл. почти 

прямые на короткой (до 15 мм) ножке, обра-
зуются редко [1, 2].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний, стенотопность.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией территориальной 
охраны, соблюдение природоохранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Игнатов, Игнатова, 2004. 3. Мор-
двинов, 1994. 4. Игнатов и др., 2004. 5. Симонова и др., 2008. 6. Саксонов, Сенатор, 2012. 
7. Богданова, 2016а.
Автор: Е. С. Корчиков
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АНОМОДОН 
ДЛИННОЛИСТНЫЙ

Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.
Семейство Аномодоновые —  

Anomodontaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Азию [2]. В Самарской обл. найден толь-
ко в Предволжье: Ставропольский р-н [1–7].
Произрастает в основании стволов старых ши-
роколиственных деревьев и на выходах извест-
няков [1–3]. В местах произрастания никогда 
не  бывает обильным. Локальные популяции 
значительно удалены друг от друга. Тенденции 
изменения численности неизвестны.
Особенности биологии. Темно-зеленый мох, 
образующий рыхлые дерновинки средних раз-
меров. Первичный стебель столоновидный, 
с мелкими листьями. Вторичный стебель 3–5 см 
дл., простертый. Листья сухие прилегающие, 
до 2,2 мм дл., с яйцевидным основанием и длин-
но заостренной верхушкой, край вверху пильча-
тый, ниже городчатый от выступающих перпен-
дикулярно краю высоких папилл. Клетки листа 
с обеих сторон с одной центральной папиллой. 
Коробочки 1,5 мм дл. почти прямые на короткой 
(до 7 мм) ножке, образуются редко [1, 2].

Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний, стенотопность вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Игнатов, Игнатова, 2004. 3. Мор-
двинов, 1994. 4. Игнатов и др., 2004. 5. Симонова и др., 2008. 6. Саксонов, Сенатор, 2012. 
7. Богданова, 2016а.
Автор: Е. С. Корчиков
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КЛИМАЦИЙ ДРЕВОВИДНЫЙ
Climacium dendroides  

(Hedw.) F. Weber et D. Mohr
Семейство Климациевые —  Climaciaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Саратовской обл. 
(категория 3) [1].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Кавказ, Северную Африку, Северную 
Америку и Новую Зеландию [2, 3]. В Самар-
ской обл. встречается в  Кинельском, Ставро-
польском и Сызранском р-нах [2, 4–9].
Эвтроф. Гигромезофит [10, 11]. Эпигеид. Про-
израстает на почве в сосновых лесах. В выявлен-
ных местообитаниях численность стабильна.
Особенности биологии. Растения крупные, 
растущие отдельными побегами или неболь-
шими группами, зеленые или желто-зеленые. 
Стебель до 10 см дл., двух типов: простертый 
по субстрату или растущий внутри лесной под-
стилки, густо покрытый ризоидным войлоком 
и мелкими, плотно прилегающими, пленчаты-
ми, тупыми бесцветными листьями, и прямо-
стоячий до приподнимающегося, древовидно 
ветвящийся с прилегающими в сухом состоя-
нии и прямо отстоящими во влажном, в осно-
вании красными, яйцевидно-ланцетными или 
продолговатыми, заостренными пильчатыми 
листьями до 3,3 мм дл. В основании восходя-
щей части в результате симподиального ветвле-
ния начинает развиваться новый побег, также 
растущий сначала простерто, а затем восходя-
щий до  прямостоячего, и  далее повторяется 
тот  же цикл. Спорофиты встречаются редко, 

коробочка на длинной (2–3 см) ножке, прямо-
стоячая, цилиндрическая [2].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний (хвойных лесов на  бо-
гатых влажноватых почвах), вырубка лесов, 
изменение гидрологического режима место-
обитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника и  ПП «Красноармейский сосняк» 
(Кинельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией территориальной 
охраны, соблюдение природоохранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Игнатов, Игнатова, 2004. 3. Solomon, 
2016. 4. Мордвинов, 1994. 5. Список…, 1994. 6. Киселева, Иванова, 2013. 7. Игнатов и др., 
2004. 8. Богданова, 2016а. 9. SMR, PVB. 10. Рыковский, Масловский, 2004. 11. Андреева, 
2002.
Авторы: Е. С. Корчиков, Я. А. Богданова
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ГИЛОКОМИУМ БЛЕСТЯЩИЙ
Hylocomium splendens  

(Hedw.) Bruch et al.
Семейство Гилокомиевые —  Hylocomiaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид.
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Северную Америку, Восточную Афри-
ку, Южную Америку и  Новую Зеландию [1]. 
В  Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и Заволжье: Борский р-н [1–8].
Мезотроф. Мезофит [9]. Эпигеид. Произра-
стает на почве в сосновых лесах. В выявленных 
местообитаниях численность стабильна.
Особенности биологии. Растения крупные, 
желто- или буровато-зеленые, блестящие. 
Стебель до 15 см дл., моноподиально дважды 
перисто ветвящийся, а также ежегодно образу-
ющий новые годичные побеги, формирующие 
своеобразные этажи (при неблагоприятных 
условиях природного или техногенного ха-
рактера число годичных побегов уменьшает-
ся до 3–1 [10]); на ранних стадиях они растут 
перпендикулярно плоскости побега предыду-
щего года и на ортотропном участке не ветвят-
ся и плотно чешуевидно облиственны, затем 
изгибаются, продолжают рост в горизонталь-
ном направлении и здесь рыхло черепитчато 
или расставленно облиственны, густо дважды 
или трижды перисто ветвятся в одной плоско-
сти. Стеблевые листья яйцевидные, внезапно 
суженные в  извилисто-морщинистую корот-
кую верхушку, к основанию закругленные, сла-
бо складчатые до 2,7 мм дл.; край пильчатый, 
местами отогнутый; жилка двойная, до поло-

вины длины листа, веточные листья заметно 
мельче стеблевых. Спорофиты встречаются 
редко, коробочка 2–2,5  мм выс. на  ножке 
до 2 см дл. [1].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний, вырубка лесов, измене-
ние гидрологического режима местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Бузулукский бор», ПП «Рачейский 
бор» (Сызранский р-н), «Муранский бор» 
(Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией территориальной 
охраны, соблюдение природоохранного режима.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004. 2. Мордвинов, 1994. 3. Список…, 
1994. 4. Игнатов и др., 2004. 5. Симонова и др., 2008. 6. Саксонов, Сенатор, 2012. 7. Богда-
нова, 2016а. 8. SMR, PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 9. Рыковский, Масловский, 
2004. 10. Андреева, 2002.
Авторы: В. В. Соловьева, А. Е. Митрошенкова, Е. С. Корчиков, Я. А. Богданова
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РИТИДИАДЕЛЬФУС 
ТРЕХГРАННЫЙ

Rhytidiadelphus triquetrus  
(Hedw.) Warnst

Семейство Гилокомиевые —  Hylocomiaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид.
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Азию и Северную Америку [1]. В Самарской 
обл. встречается в  Предволжье: Ставрополь-
ский, Сызранский, Шигонский р-ны и Завол-
жье: Кинельский р-н [2–10].
Мезоэвтроф. Мезофит [1]. Эпигеид. Произра-
стает на почве в хвойных лесах. В выявленных 
местообитаниях численность стабильна.
Особенности биологии. Растения мощные, 
в рыхлых дерновинках или образуют обширные 
покровы, светло- или желто-зеленые, слабо бле-
стящие. Стебель восходящий до прямостояче-
го, красный, густо всесторонне облиственный, 
правильно перисто ветвящийся с горизонталь-
но всесторонне отстоящими веточками до 15 см 
дл. Листья до 5 мм дл. от основания отстоящие, 
яйцевидно-треугольные, заостренные, продоль-
но складчатые, пильчатые с  двойной жилкой, 
на верхушке стебля листья скучены и несколь-
ко крупнее расположенных ниже. Спорофиты 
встречаются изредка, коробочка яйцевидная 
2–2,5  мм выс. на  ножке до  3  см дл., горизон-
тально наклоненная [2].
Лимитирующие факторы. Отсутствие под-
ходящих местообитаний, вырубка лесов, 

изменение гидрологического режима место-
обитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, ПП «Красноармейский сосняк» (Кинель-
ский р-н), «Рачейский бор» (Сызранский р-н), 
«Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Рыковский, Масловский, 2004. 2. Мордвинов, 1994. 3. Спи-
сок…, 1994. 4. Игнатов, Игнатова, 2004. 5. Игнатов и др., 2004. 6. Симонова и др., 2008. 
7. Саксонов, Сенатор, 2012. 8. Киселева, Иванова, 2013. 9. Богданова, 2016а. 10. SMR, 
PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та.
Авторы: В. В. Соловьева, А. Е. Митрошенкова, Е. С. Корчиков, Я. А. Богданова
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ЛЕВКОДОН БЕЛИЧИЙ
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.

Семейство Левкодонтовые —  Leucodontaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Азию, Северную Африку и Северную 
Америку [2, 3]. В Самарской обл. встречает-
ся в Предволжье: Волжский Ставропольский 
р-ны и Заволжье: г. Самара, Кинельский р-н.  
[1, 2, 4–11].
Произрастает на стволах старых дубов единич-
ными особями в старовозрастных лесах и на вы-
ходах известняков дернинами до 20 см в диам. 
В  выявленных местообитаниях численность 
стабильна.
Особенности биологии. Растения в  верхней 
части зеленые, быстро приобретающие рыже-
вато-золотистую окраску. Первичный стебель 
тонкий, столоновидный, с мелкими листьями 
и потому малозаметный, плотно прилегающий 
к  субстрату. От  первичного стебля отходят 
нормально олиственные побеги 2–5  см дл., 
которые растут на  наклонном и  вертикаль-
ном субстрате, прижимаясь к нему, а в своей 
верхней части они дуговидно согнуты и обра-
щены вверх. Листья 1,7–2,2 мм дл., в пределах 
одного вторичного стебля более или менее од-
ного размера, яйцевидные, сухие черепитчато 
прилегающие к  стеблю, длиннозаостренные, 
в основании сердцевидные, вогнутые, без жил-
ки, продольно-складчатые, цельнокрайние. 
Коробочки 2–2,5  мм дл. на  очень короткой 

(4–10  мм) ножке, образуются крайне редко 
[1, 2].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний, стенотопность вида, вы-
рубка дубов, карьерная разработка известняка.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского 
заповедника, НП «Самарская Лука», ПП 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н) 
и «Сокольи горы и берег Волги между Студе-
ным и Коптевым оврагами» (г. Самара).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Игнатов, Игнатова, 2004. 3. Lampton, 
1970. 4. Мордвинов, 1994. 5. Список…, 1994. 6. Игнатов и др., 2004. 7. Симонова и др., 
2008. 8. Саксонов, Сенатор, 2012. 9. Богданова, 2016а. 10. Богданова, 2016б. 11. SMR.
Авторы: Е. С. Корчиков, Я. А. Богданова, А. А. Головлёв
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НЕКЕРА ПЕРИСТАЯ
Neckera pennata Hedw.

Семейство Некеровые —  Neckeraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в  Красную книгу мохообразных Ев-
ропы [1, 2]. Находится под охраной в Респ. Та-
тарстан (категория 3) [3] и  Саратовской обл. 
(категория 3) [4]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [5].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Азию, Северную Америку, Африку 
и  Новую Зеландию [6, 7]. В Самарской обл. 
найден только в Предволжье: Ставропольский 
р-н [5, 6, 8–13].
Мезоэвтроф. Ксеромезофит [14]. Эпифит. 
Произрастает на стволах старых широколист-
венных деревьев в старовозрастных лесах [5, 8, 
15]. В местах произрастания никогда не бывает 
обильным. Локальные популяции значительно 
удалены друг от  друга. Тенденции изменения 
численности неизвестны.
Особенности биологии. Относительно круп-
ный светло- или беловато-зеленый сильно 
блестящий мох. Первичные столоновидные 
стебли с  мелкими расставленными листьями 
плотно прилегают к субстрату, от них отходят 
чаще вниз перистые или дваждыперистые, 
свисающие со  ствола, на  верхушках вверх 
загнутые вторичные стебли до  10  см дл., ко-
торые правильно перисто ветвятся в  одной 
плоскости. Листья до 3,2 мм дл., продолгова-
то-яйцевидные, короткозаостренные, сильно 
поперечно-волнистые, край вверху крупно, 

ниже мелкопильчатый, с  короткой двойной 
жилкой, изредка отсутствующей. Спорофиты 
встречаются часто, коробочка на очень корот-
кой (около 1 мм дл.) ножке, погружена в пе-
рихециальные листья (окружающие половые 
органы и большего размера) [5, 6].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний, стенотопность вида, 
вырубка лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Schumacker, Martiny, 1995. 2. Hodgetts, 2015. 3. Красная кни-
га…, 2016. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2007. 6. Игнатов, Игнатова, 2004. 
7. O’Shea, 2006. 8. Мордвинов, 1994. 9. Список…, 1994. 10. Игнатов и др., 2004. 11. Си-
монова и др., 2008. 12. Саксонов, Сенатор, 2012. 13. Богданова, 2016а. 14. Рыковский, 
Масловский, 2004. 15. Андреева, 2002.
Авторы: Е. С. Корчиков, В. В. Соловьева

Красная книга Самарской области_правка 2.indd   315 27.02.2018   9:32:40



316 Красная книга Самарской области

ПТИЛИЙ ГРЕБЕНЧАТЫЙ, 
СТРАУСОВО ПЕРО

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Семейство Пилезиевые —  Pylaisiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Оренбургской (ка-
тегория 3) [1] и Саратовской обл. (категория 
3) [2].
Распространение. Циркумбореальный вид 
с ареалом, охватывающим Европу, Азию, Кав-
каз, Северную Америку [3–5]. В  Самарской 
обл. найден в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Борский, Кинельский р-ны [3, 6–11].
Мезотроф. Мезофит [4]. Ацидофил, не выдер-
живает эвтрофикации среды [12]. Эпигеид. 
Произрастает на почве в старых сосновых лесах 
при достаточном увлажнении. В  выявленных 
местообитаниях численность стабильна.
Особенности биологии. Сравнительно круп-
ные растения, желто- или светло-зеленые, 
блестящие, растут рыхлыми или более-менее 
густыми группами. Стебель прямостоячий, 
до  10  см дл., реже восходящий, очень густо 
всесторонне облиственный; густо перисто-вет-
вящийся, веточки горизонтально отстоящие, 
в  очертаниях стебель с  веточками образуют 
«страусиное перо», напоминающее по форме 
лист Matteuccia struthiopteris. Стеблевые листья 
односторонне сильно серповидно согнутые, 
яйцевидно-ланцетные, заостренные, глубоко 
продольно складчатые, по  краю вверху слабо 
пильчатые, ниже цельные, до 2,6 мм дл., с корот-
кой двойной жилкой или без нее. Спорофиты 
встречаются изредка, коробочка цилиндриче-

ская, 2,5 мм выс. на красной ножке до 5 см дл., 
наклоненная до горизонтальной, сухая —  силь-
но согнутая [3, 4, 13].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний, стенотопность вида, 
вырубка лесов, сбор для декоративных целей.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского 
заповедника, НП «Бузулукский бор», ПП 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н), 
«Рачейский бор» (Сызранский р-н), «Муран-
ский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2006. 3. Игнатов, Игнатова, 2004. 4. Рыковский, Масловский, 2004. 5. Merello, 1998. 
6. Мордвинов, 1994. 7. Игнатов и др., 2004. 8. Симонова и др., 2008. 9. Саксонов, Се-
натор, 2012. 10. Богданова, 2016а. 11. SMR, PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 
12. Андреева, 2002. 13. Попов, 2008.
Авторы: В. В. Соловьева, А. Е. Митрошенкова, Е. С. Корчиков, Я. А. Богданова
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РИЧЧИЯ КОСМАТАЯ
Riccia crinita Taylor

Семейство Риччиевые —  Ricciaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Предложен к занесению в новое издание Крас-
ной книги мохообразных Европы [1].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Северную Африку, Азию, Австралию, 
Северную, Центральную и  Южную Америку 
[2–4]. Аридный по географическому элементу 
[5]. В Самарской обл. встречается только в За-
волжье: Большечерниговский и  Кинельский 
р-ны [6–8].
Мезоэвтроф. Мезофит. Гелиофит. Эпигеид. 
Произрастает на почве в степях и на солонцо-
вых лугах, затопляемых весной. Встречается 
спорадически, при наличии подходящих ме-
стообитаний. Численность сильно колеблется 
по годам в зависимости от интенсивности ве-
сеннего затопления и развития сосудистых ра-
стений, а также напочвенного покрова других 
печеночных мхов.
Особенности биологии. Эфемер. Растение 
образует сизовато-зеленые розетки 0,5–1,5 см 
в  диам. Лопасти слоевища 2–7  мм дл. и  0,6–
1,5  мм шир., радиально расходящиеся, виль-
чато или дважды вильчато под острым углом 
разветвленные, из-за приподнятых краев имеют 
желобчатую форму, по краям красновато окра-
шенные, на поперечном срезе свежего матери-
ала закругленные, не  острые. Спорофиты по-
гружены в слоевище и заметны в виде бугорков 
с верхней стороны таллома ближе к основанию 

лопастей. Характеризуется развитием многочи-
сленных ресничек по краям лопастей до 1 мм 
дл. [2].
Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность, отсутствие подходящих место-
обитаний, стенотопность вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н) и «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Болшечерниговский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией территориальной 
охраны, соблюдение природоохранного режима.

Источники информации. 1. Hodgetts, 2015. 2. Шляков, 1982. 3. Потемкин, Софронова, 
2009. 4. Early Land Plants Today, 2017. 5. Рыковский, Масловский, 2004. 6. New bryophyte…, 
2014. 7. Богданова, 2016а. 8. SMR.
Авторы: Е. С. Корчиков, Я. А. Богданова
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РИЧЧИЯ ПЛАВАЮЩАЯ
Riccia fluitans L.

Семейство Риччиевые —  Ricciaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Предложен к занесению в новое издание Крас-
ной книги мохообразных Европы [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/0 —  очень редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [2].
Распространение. Встречается в Европе, Сре-
диземноморье, на Кавказе, Дальнем Востоке, 
в  Азии, Северной, Центральной и  Южной 
Америке, Африке, Австралии [3–6]. В  Са-
марской обл. встречается в  Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский р-ны и Завол-
жье: Большеглушицкий, Кинельский, Кинель-
Черкасский, Красноярский, Ставропольский 
р-ны [2, 7–20].
Мезоэвтроф. Гидрофит, редко временный гиг-
рофит [21]. Произрастает чаще в искусствен-
ных водоемах, реже в старицах поймы р. Бол. 
Кинель и  озерах в  прозрачной воде, плавая 
преимущественно у  поверхности, иногда раз-
вивается на берегу при падении уровня воды. 
Численность сильно колеблется по годам в за-
висимости от интенсивности развития водной 
растительности, но  никогда не  бывает значи-
тельной.
Особенности биологии. Растения водные, 
плавающие, редко наземные, слоевища всегда 
сохраняют линейную форму роста (даже на-
земные формы), с расставленными лопастями, 
на  спинной стороне с  хорошо заметной яче-
истостью слоевища, обусловленной просве-
чивающими воздушными камерами. Ширина 
слоевища превышает его толщину в 2,5 и более 
раза. Известны только в стерильном состоянии, 

размножаясь исключительно вегетативно. В от-
личие от близкого вида R. rhenana лопасти, как 
правило, не шире 0,6 мм, а ячейки на поверх-
ности слоевища не превышают 400 мкм в дл., 
наземные формы никогда не бывают розетко-
видными [6].
Лимитирующие факторы. Слабая конкурен-
тоспособность, отсутствие подходящих место-
обитаний с прозрачной чистой водой.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника и ПП «Куйбышевский ботанический 
сад» (г. Самара).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Hodgetts, 2015. 2. Красная…, 2007. 3. Шляков, 1982. 4. Early 
Land Plants Today, 2017. 5. Потемкин, Софронова, 2009. 6. Бакалин, Таран, 2004. 7. Мат-
веев, 1965. 8. Матвеев, 1973. 9. Мордвинов, 1984. 10. Константинова, 2004. 11. Саксо-
нов, Сенатор, 2012. 12. Папченков, Соловьева, 1993. 13. Папченков, Соловьева, 1995.  
14. Соловьева, 2003. 15. Матвеев, Соловьева, Саксонов, 2004. 16. Саксонов и др., 2012.  
17. Богданова, 2016а. 18. Папченков, 2001. 19. Симонова и  др., 2008. 20. SMR, PVB, 
Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 21. Рыковский, Масловский, 2004.
Авторы: Е. С. Корчиков, В. В. Соловьева
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РИЧЧИЯ ФРОСТА
Riccia frostii Austin

Семейство Риччиевые —  Ricciaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в  Красную книгу мохообразных Ев-
ропы [1, 2].
Распространение. Один из  наиболее распро-
страненных видов в  Сибири, Средней Азии, 
Восточном Казахстане [3]. Встречается в Евро-
пе, Азии, на Кавказе, Балканском полуострове, 
в Средиземноморье, на Дальнем Востоке, в Се-
верной, Центральной и Южной Америке [4–6]. 
В Самарской обл. встречается в Заволжье: Ки-
нельский р-н [7–16].
Гигромезофит. Теневыносливый вид. Эпигеид. 
Произрастает на глинистых берегах р. Самары. 
Встречается спорадически, при наличии под-
ходящих местообитаний. Численность сильно 
колеблется по годам в зависимости от формиро-
вания рекой пологого глинистого берега после 
половодья и составляет от сотни особей до еди-
ничных экземпляров [12].
Особенности биологии. Эфемер. Расте-
ние в  виде грязно-зеленых розеток 5–12  мм 
в диам., по краям часто красноватых. Лопасти 
слоевища плоские, слегка желобчатые у края, 
0,5–1,5 мм шир. Двудомный. Спорофиты по-
гружены в слоевище и заметны в виде крупных 
бугорков с верхней стороны таллома. Споры 
округлотетраэдральные 40–60(65) мкм в диам. 
От морфологически близкой R. huebeneriana 
отличается, как правило, не  сетчатым строе-
нием дистальной поверхности спор, с тонки-

ми до  исчезающих бороздками и  острыми, 
а  не  прямыми углами расхождения лопастей 
слоевища [3].
Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность, отсутствие подходящих место-
обитаний, стенотопность вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
режима.

Источники информации. 1. Schumacker, Martiny, 1995. 2. Hodgetts, 2015. 3. Бакалин, 
Таран, 2004. 4. Шляков, 1982. 5. Early Land Plants Today, 2017. 6. Потемкин, Софронова, 
2009. 7. Корчиков и др., 2009. 8. Корчиков, 2010. 9. Корчиков, 2011. 10. Саксонов и др., 
2012. 11. Саксонов, Сенатор, 2012. 12. Корчиков, 2014. 13. Богданова, Корчиков, 2012. 
14. New bryophyte…, 2014. 15. SMR. 16. Богданова, 2016а.
Авторы: Е. С. Корчиков, Я. А. Богданова
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ГАМАТОКАУЛИС ГЛЯНЦЕВИТЫЙ
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes

Семейство Скорпидиевые —  Scorpidiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Внесен в Красную книгу мохообразных Европы 
[1, 2]. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 1) [3].
Распространение. Вид, широко распространен-
ный в холодных и умеренных областях обоих 
полушарий, а также в горах Восточной и Юж-
ной Африки, Центральной Америки, Гимала-
ях. В России известен в большинстве областей 
лесной и лесостепной зон [4]. В Самарской обл. 
встречается только в Заволжье: Кинельский р-н 
[5–8].
Эвмезотроф. Гигрогидрофит, гидрофит [9]. 
Эпигеид. Произрастает на почве в березняках 
в пойме р. Самары. Встречается единично. Чи-
сленность и тенденции ее изменения неизвест-
ны [5, 6].
Особенности биологии. Растение желто-зе-
леные или соломенного цвета 3–5 (8) см дл. 
с веточками до 15 мм дл. Стебель на верхушке 
сильно крючковидно согнутый, обычно весьма 
правильно перистоветвящийся (и при этом ве-
точки от верхушки стебля вниз становятся по-
степенно более длинными, образуя более или 
менее правильно треугольный контур верхней 
части растения). Стеблевые листья согнутые 
и  обращенные в  одну сторону, глубоко про-
дольно складчатые, цельнокрайние, с жилкой 

0,6–0,8 дл. листа. Спорофиты образуются ред-
ко с ножкой до 3 см дл. и коробочкой около 
2 мм дл. [4].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний, стенотопность вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Schumacker, Martiny, 1995. 2. Hodgetts, 2015. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Игнатов, Игнатова, 2004. 5. Богданова, Корчиков, 2012. 6. Богданова, 
Корчиков, 2014. 7. SMR. 8. Богданова, 2016а. 9. Рыковский, Масловский, 2004.
Авторы: Е. С. Корчиков, Я. А. Богданова
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СФАГНУМ БЕРЕГОВОЙ
Sphagnum riparium Aongstr.

Семейство Сфагновые —  Sphagnaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающийся 
в численности вид. Предложен к занесению в но-
вое издание Красной книги мохообразных Евро-
пы [1]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Азию, Северную Америку [3]. В  Са-
марской обл. найден только в  Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский и  Шигонский 
р-ны [2–8].
Мезотроф. Гигрогидрофит [9]. Произрастает 
на мезотрофных и мезоевтрофных болотах и за-
болоченных лесах [10]. Не  выдерживает при-
сутствия в воде солей кальция. Выделяет в воду 
органические кислоты, которые губительны 
для организмов, разрушающих органику, что 
способствует накоплению торфа. Встречается 
редко, только при наличии подходящих место-
обитаний. В местах произрастания не бывает 
обильным. Локальные популяции удалены друг 
от друга и малочисленны.
Особенности биологии. Растения крупные, 
темно-зеленые до  бледно-зеленых с  ломким 
стеблем, конечная почка крупная, хорошо за-
метная, стеблевые листья до 1,6 мм дл. и 1,1 мм 
шир., надорванные на верхушке почти на одну 
четверть, что хорошо заметно невооруженным 
глазом или в лупу; веточек в пучке —  2 отстоя-
щих и 2 свисающих [3, 10]. У взрослого расте-
ния ризоиды отсутствуют. Протонема пластин-

чатая. Спорофиты в европейской части России 
неизвестны [3].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подхо-
дящих местообитаний, стенотопность вида, 
осушение местообитаний, разработка торфа, 
вырубки лесов, способствующие изменению 
гидрологического режима.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, ПП «Муранский бор» (Шигонский 
р-н) и «Рачейский бор» (Сызранский р-н). Не-
обходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией территориаль-
ной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Hodgetts, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Игнатов, Игна-
това, 2003. 4. Мордвинов, 1994. 5. Попов, 2000. 6. Симонова и др., 2008. 7. Саксонов, 
Сенатор, 2012. 8. Богданова, 2016а. 9. Рыковский, Масловский, 2004. 10. Попов, 2008.
Автор: Е. С. Корчиков
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СПИСОК ВИДОВ ВОДОРОСЛЕЙ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус
Семейство Ceratiaceae —  Цератиевые  
Ceratium carolinianum (Bail.) Jörg. — Цератиум каролинский 1

Семейство Desmidiaceae —  Десмидиевые 
Sphaerozosma vertebratum (Breb.) Ralfs — Сферозосма позвоночная 1
Spondylosium planum (Wolle) W. et G. S. West — Cпондилозиум плоский 1
Teilingia wallichii ( Jacobs) Bourr. — Тейлингия Валлиха 1

Семейство Dinosphaeraceae —  Диносфериевые 
Diplopsalis acuta (Apstein) Entz — Диплопсалис острый 3

Семейство Gomphosphaeriaceae —  Гомфосфериевые 
Gomphosphaeria aponina Kütz. f. cordiformis (Wolle) Elenk. — Гомфосферия апонская 1

Семейство Heteromastigaceae —  Гетеромастиговые 
Heteromastix angulata Korsch. — Гетеромастикс угловатый 1

Семейство Nitellaceae —  Нителловые 
Tolypella prolifera (A. Br.) Leonh. — Толипелла пролифелирующая 3

Семейство Tabellariaceae —  Табеллариевые 
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. — Табеллария продырявленная 3

Семейство Thalassiosiraceae —  Талассиосировые 
Thalasiossira bramaputrae (Ehr.) Hakansson et Locker — Талассиосира брамапутра 2

Семейство Volvocaceae —  Вольвоксовые 
Volvox aureus Ehr. — Вольвокс золотистый 2
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ЦЕРАТИУМ КАРОЛИНСКИЙ
Ceratium carolinianum (Bail.) Jörg.
Семейство Цератиевые —  Ceratiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает Северную 
и Восточную Европу, Северную Америку [1, 2]. 
В России до недавнего времени был известен 
в Ленинградской обл. и на Полярном Урале [1]. 
В Самарской обл. впервые обнаружен в 2008 г. 
в Предволжье: Сызранский р-н.
Единичные экземпляры встречаются в  озерах, 
прудах, сфагновых болотах, планктоне речек, 
В прибрежных зонах заросших озер встречает-
ся с большей численностью [2, 3]. Численность 
вида на болоте Узилово-1 составляет 6 тыс. кл/л. 
Тенденции изменения численности неизвестны.
Особенности биологии. Клетки сильно сжаты 
дорзовентрально. Рога очень тонкие. Передний 
рог серпообразно изогнут вправо, заострен, по-
чти вдвое длиннее эпивальвы, без апикальной 
поры. Задних рогов два, они косо направлены 
влево, мало изогнуты. Поперечная борозда за-
витая влево, с большими крыловидными пере-
понками на краях. Пластинки панциря с грубой 
сетчатой скульптурой. Хроматофоры дисковид-
ные, постенные, бурые. Глазок отсутствует. Дл. 
125–156 мкм, шир. 75–105 мкм [3, 4].

Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, узкая экологическая ампли-
туда (ацидофил), изменение гидрологического 
режима.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Узилово болото» 
(Сызранский р-н).
Необходимо сохранение целостности местоо-
битаний.

Источники информации. 1. Крахмальный, 2011. 2. Матвiенко, Литвиненко, 1977. 3. Ки-
селев, 1954. 4. Ettl et al., 1990.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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СФЕРОЗОСМА ПОЗВОНОЧНАЯ
Sphaerozosma vertebratum (Breb.) Ralfs

Семейство Десмидиевые —  Desmidiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает северо-за-
падные и центральные р-ны европейской части 
России, Беларусь, Латвию, Украину, Среднюю 
Азию [1]. В Самарской обл. встречен единожды 
в  Предволжье: болото Узилово (Сызранский 
р-н). Численность составляет 20 тыс. кл/л, тен-
денции ее изменения неизвестны.
Встречается в планктоне озер, в болотах, реже 
в реках, водохранилищах, канавах [1].
Особенности биологии. Клетки прямоугольные, 
8–19 мкм дл., 12–24 мкм шир., 12 мкм толщ., 
глубоко перетянутые. Перешеек 6–10 мкм шир. 
Верхушка полуклеток плоская. Оболочка глад-
кая. Полуклетки продолговато-эллиптические 
или почти почковидные, с выпуклой или слабо 
усеченной плоской верхушкой и прямыми или 
слабо скошенными кверху боками; верхние углы 
округленные, нижние прямые. Сбоку клетки ко-
роткоэллиптические, сверху узкоэллиптические. 
Зигосоры круглые и гладкие, 21 мкм в диам. [1].

Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, узкая экологическая ампли-
туда (ацидофил), изменение гидрологического 
режима.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Узилово болото» 
(Сызранский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранно-
го режима, поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима.

Источники информации. 1. Паламарь-Мордвинцева, 1982.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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CПОНДИЛОЗИУМ ПЛОСКИЙ
Spondylosium planum  

(Wolle) W. et G. S. West
Семейство Десмидиевые —  Desmidiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала.
Распространение. Космополитичный вид [1]. 
Впервые в регионе обнаружен в 2009 г. в Пред-
волжье: Сызранский р-н.
Встречается в  планктоне озер и  болот, реже 
в реках, бассейнах рек, водохранилищах, пру-
дах. Встречен однократно в  болоте Узилово 
с численностью 7,2 тыс. кл/л.
Особенности биологии. Клетки почти квадрат-
ные, 8,4–19,5 мкм дл., 5,3–13,7 мкм шир., 5,3–
13,7 мкм толщ., глубоко перетянутые. Перешеек 
4,5–11 мкм шир. Синус открытый, с притуплен-
ной или округленной верхушкой. Полуклетки 
продолговато-прямоугольные, эллиптические 
или треугольные, с усеченной верхушкой и взду-
тыми боками; верхние и нижние углы округлен-
ные. Сбоку полуклетки почти круглые, сверху 
удлиненно-эллиптические. Оболочка гладкая. 
Хлоропласты с одним переноидом. Зигоспроры 
наблюдались, но не описаны [1].

Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, узкая экологическая ампли-
туда (ацидофил), изменение гидрологического 
режима.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Узилово болото» 
(Сызранский р-н).
Необходимо сохранение целостности место-
обитаний.

Источники информации. 1. Паламарь-Мордвинцева, 1982.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ТЕЙЛИНГИЯ ВАЛЛИХА
Teilingia wallichii ( Jacobs) Bourr.

Семейство Десмидиевые —  Desmidiaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на южной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает Европей-
скую часть России, Украину, Казахстан, Вос-
точную Сибирь [1]. В Самарской обл. впервые 
обнаружен в 2008 г. в Предволжье: Сызранский 
р-н.
Встречается в планктоне озер, в болотах среди 
зарослей, реже в ручьях и водохранилищах [1]. 
Численность составляет 7 тыс.кл/л. Тенденции 
изменения численности неизвестны.
Особенности биологии. Клетки почти квадрат-
ные, 10–16 мкм дл., 10–17 мкм шир., 5,5–8 мкм 
толщ., глубоко перетянутые. Перешеек 6–7 мкм 
толщ. Синус глубоковыемчатый, с закругленной 
верхушкой. Полуклетки удлиненно-прямоу-
гольные, со слабо выпуклой верхушкой и пря-
мыми боками с гранулами на каждом верхнем 
и нижнем углу. Сбоку полуклетки прямоуголь-
ные, сверху эллиптические, с гранулами по краю. 
Оболочка гладкая, сверху с двумя симметрично 

расположенными и четырьмя разбросанными 
гранулами. Зигоспоры неизвестны [1].
Лимитирующие факторы. Положение близ 
границы ареала, узкая экологическая ампли-
туда (ацидофил), изменение гидрологического 
режима.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Узилово болото» 
(Сызранский р-н).
Необходимо сохранение целостности место-
обитаний.

Источники информации. 1. Паламарь-Мордвинцева, 1982.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ДИПЛОПСАЛИС ОСТРЫЙ
Diplopsalis acuta (Apstein) Entz

Семейство Диносфериевые —  
Dinosphaeraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Зарегистрирован в  Укра-
ине, Казахстане, Туркмении [2]. Встречает-
ся в  планктоне прудов, озер, водохранилищ 
с  пресной и  соленой водой. Вид отмечался 
по всей р. Волге до ее зарегулирования, причем 
в низовье и дельте реки достаточно часто [3–6]. 
До начала 1990-х гг. регулярно регистрировался 
в Куйбышевском и Саратовском водохранили-
щах с небольшой численностью. В настоящее 
время встречается чрезвычайно редко.
Чаще всего встречается при следующих хими-
ческих характеристиках воды: рН —  7,6–8,0, 
концентрация магния  —  20,7–23,2  мг/л, 
аммонийного азота —  0,1 мг/л, хлоридов —  
11–12 мг/л, кальция —  57–68 мг/л, сульфатов 
128–164 мг/л [7].
Особенности биологии. Клетки более или 
менее линзообразные. Эпивальва коническая, 
быстро суживается к короткому верхушечному 
рогу. Гиповальва округлая, на заднем конце ча-
сто немного плоская. Апикальные пластинки 

расположены симметрично, промежуточные 
пластинки почти одинаковые. Плазма шоколад-
но-коричневая. Хроматофоры отсутствуют. Дл. 
29–39 мкм, шир. — 26–67 мкм. У форм, встре-
чающихся в  пресной воде, панцырь толстый, 
совершенно гладкий или слабо ареолирован-
ный, причем сеточка ареол на эпивальве никогда 
не бывает типичной, только на гиповальве она 
сплошная, с сосочками на узлах ячей, а эпиваль-
ва более заостренная чем у  особей в  соленой 
воде [8].
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимо выявление новых мест обитания.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Киселев, 1948. 3. Benning, 1928. 
4. Паутова и др., 2004. 5. Охапкин и др., 1997. 6. Экология фитопланктона…, 1989. 7. Мат-
вiенко, Литвиненко, 1977. 8. Киселев, 1954.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ГОМФОСФЕРИЯ АПОНСКАЯ
Gomphosphaeria aponina Kütz.  

f. cordiformis (Wolle) Elenk.
Семейство Гомфосфериевые —  

Gomphosphaeriaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
обл. на северной границе ареала.
Распространение. Встречается в европейской 
части России и Средней Азии [1, 2]. На терри-
тории Самарской обл. впервые зарегистриро-
ван в 2006 г. в Заволжье, в фитопланктоне од-
ного из прудов, расположенного на территории 
ПП «Дол Верблюдка» (Большечерниговский 
р-н). Галофил.
Особенности биологии. Колонии шаровидные 
или эллипсоидные, с  бесцветной слизистой 
оболочкой. Клетки сердцевидные, 6–13 мкм 
шир., 9–20 мкм дл. Ко времени деления клет-
ки окрашены в синезеленый, оливково-зеленый 
или желтоватый цвет. Отдельные клетки име-
ют хорошо заметные специальные оболочки, 
и «сидят» на концах толстых радиальных раз-

ветвлений крупного студенисто-компактного 
центрального тела.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, узкая экологическая амплитуда 
(галофил).
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Дол Верблюдка» 
(Большечерниговский р-н).

Источники информации. 1. Голлербах и др., 1953. 2. Komаrek, Anagnostidis, 2005.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ГЕТЕРОМАСТИКС УГЛОВАТЫЙ
Heteromastix angulata Korsch.
Семейство Гетеромастиговые —  

Heteromastigaceae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/0  —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Обнаружен на территории 
Калининградской обл., в Украине и Средней 
Азии. На территории Самарской обл. встре-
чен только Заволжье: р. Чапаевка в окр. г. Ча-
паевск [3].
Является планктонным организмом, коэффи-
циент сапробности 1,7 (о-β-сапроб) [2]. В пре-
делах ареала обычно встречается в  болотах 
и сфагновых лужах.
Особенности биологии. Клетки бобовидные, 
удлиненно-шестиугольные или округло-трапе-
циевидные, слегка сжатые с боков [4]. Хрома-
тофор чашевидный, заполняющий всю клетку, 
с двумя щелями на противоположных сторонах 
клетки. Крахмал скапливается в  задней части 
хроматофора в виде двух скорлупок, при этом 
передняя, меньшая, входит в заднюю, большую. 
Пульсирующая вакуоль в передней части клет-
ки; несколько отступая от  нее, расположены 

ядро и палочкообразный глазок, едва заметный 
на  поверхности хроматофора. Два неравных 
жгута, часто направленные один вперед, другой 
назад. Размножение осуществляется продоль-
ным делением. Пальмеллевидное состояние 
и цисты не наблюдались.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимы выявление новых мест обитания 
вида и контроль за качеством воды в р. Чапа-
евка.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Матвеев и др., 2004. 3. Паутова 
и др., 2004. 4. Дедусенко-Щеголева и др., 1959.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ТОЛИПЕЛЛА 
ПРОЛИФЕЛИРУЮЩАЯ

Tolypella prolifera (A. Br.) Leonh.
Семейство Нителловые —  Nitellaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Довольно редко встречается 
в европейской части России и Западной Сиби-
ри [2]. В Самарской обл. зарегистрирован еди-
ножды в  Заволжье: старичный водоем в  окр. 
г. Самара [3–5]. Численность крайне низкая, 
тенденции ее изменения неизвестны.
Галофоб. Обитает в  слабо текущих реках, ка-
налах, рвах, реже —  в стоячих водах —  ямах, 
старицах, глубоких лужах, по  краям прудов. 
Является олигосапробом, коэффициент сапроб-
ности —  1,2.
Особенности биологии. Крепкое однодомное 
растение, обычно грубое, 20–40 см выс., сни-
зу оголенное, сверху раскидистое, серовато- 
или коричнево-зеленое, обычно сильно или 
равномерно инкрустированное известью [2]. 
Стебли, преимущественно, более 1 мм в диам., 
часто одиночные, обычно ветвящиеся только 
в средней и верхней частях. Междоузлия сни-
зу очень сильно вытянутые, особенно первое, 
затем более короткие, у плодоносящих ветвей 
очень короткие. Мутовки двоякие: бесплодные 
из 6–20 простых листьев, распростертые плодо-
носящие —  из 5–7 сложных мелких листьев, со-
бранные в крупные, обычно сложные головки. 

Оогонии —  чаще всего по 2–4 иногда одиноч-
ные, короткостебельные или сидячие, эллипсо-
идные, к верхушке слегка сужены, 420–470 мкм 
дл. и  335–375 мкм шир. Спиральные клетки 
образуют 10–12 извивов, на  верхних концах 
вздутые, часто с  отложением извести. Ооспо-
ры широкоэллипсоидные, 315–345 мкм дл. 
и  250–265 мкм шир., желтовато-коричневые, 
с 8–9 тонкими, сильно выдающимися, обычно 
крыловидными ребрами. Наружная оболочка 
ооспор тонкая, от светло-желтой до желтовато-
коричневой, гладкая. Вид в  большинстве слу-
чаев легко узнается по характерному внешнему 
облику, напоминающему деревце.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимо выявление новых мест обитания 
с последующей организацией охранного ре жима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Голлербах, Красавина, 1983. 3. Па-
утова и др., 2004. 4. Матвеев, 1969. 5. Матвеев и др., 2004.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ТАБЕЛЛАРИЯ 
ПРОДЫРЯВЛЕННАЯ

Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz.
Семейство Табеллариевые —  Tabellariaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/Г —  крайне редкий 
вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Космополитичный вид. 
В начале ХХ в. встречался преимущественно 
в верхнем течении р. Волга и ее левобережных 
притоках. После зарегулирования реки отме-
чался на  всем ее протяжении. В  Куйбышев-
ском водохранилище в 1963–1972 гг. входил 
в состав руководящих видов фитопланктона. 
В  настоящее время в  Куйбышевском водо-
хранилище не  регистрируется. В  Самарской 
обл. обнаружен в Предволжье: болота Узило-
во, Моховое, Журавлиное (Сызранский р-н) 
и Заволжье: озеро Молочка (Исаклинский р-н) 
[4–11] .
Встречается в бентосе и планктоне пресных или 
солоноватых стоячих и медленно текучих водо-
емов. На субстрате образует длинные цепочки, 
в планктоне —  короткие. По отношению к рН 
среды  —  ацидофил, коэффициент сапробно-
сти —  2 (β-мезосапроб) [2, 3].
Особенности биологии. Клетки соединены 
в  зигзагообразные цепочки, изредка образу-
ют звездчатые колонии [12]. Панцирь с  поя-
ска удлиненно-четырехугольный, с  четырьмя 

вставочными ободками (в  неделящейся клет-
ке) и плоскими, длинными септами. Створки 
линейные, на середине и на концах расширен-
ные, 30–140 мкм дл., — 3–9 мкм шир. Штри-
хи параллельные, на концах слегка радиальные, 
18–20 в  10  мкм. Осевое поле узко линейное, 
едва расширенное к середине и на концах. Близ 
середины створки находится заметная пора, 
выделяющая слизь, которая скрепляет клетки 
в зигзаговидную цепочку.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Озеро Молочка» 
(Исаклинский р-н), «Узилово болото», «Мо-
ховое болото» (Сызранский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Паутова и др., 2004. 3. Буркова 
и др., 2004. 4. Benning, 1928. 5. Волга и ее жизнь, 1978. 6. Генкал, 1992. 7. Иваньковское 
водохранилище…, 1978. 8. Миргородченко, 1972. 9. Охапкин, 1994. 10. Охапкин и др., 
1997. 11. Экология фитопланктона…, 1989. 12. Забелина и др., 1951.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ТАЛАССИОСИРА БРАМАПУТРА
Thalasiossira bramaputrae  

(Ehr.) Hakansson et Locker
[Coscinodiscus lacustris Grun.]
Семейство Талассиосировые —  

Thalassiosiraceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со  стату-
сом 1/Г  —  крайне редкий вид со  стабильной 
численностью [1].
Распространение. Космополитичный, эврига-
линный вид. В незарегулированной Волге был 
распространен по всему течению. С 1990-х гг. 
в планктоне Куйбышевского и Саратовского во-
дохранилищ встречается крайне редко. В насто-
ящее время встречается во всех волжских водох-
ранилищах, вплоть до низовьев реки, но всюду 
крайне редок [2–9].
Характерен для планктона морской литорали, 
солоноватых вод, иногда встречается в опрес-
ненных континентальных водоемах. По отно-
шению к рН среды является алкалифилом [10].
Особенности биологии. Панцирь диско-
видный, без вставочных ободков и  септ [10]. 
Створки тангентально-волнистые, 20–70 мкм 
диам., с довольно мелкими ареолами —  10–12 

в 10 мкм. Ареолы расположены радиально, ди-
хотомично разветвленными рядами, не  обра-
зуя сплошной сети (только при очень сильном 
увеличении выступает сеть из округло-четыре-
хугольных или округло-многоугольных ареол), 
ближе к краю диска ареолы мелкие. Централь-
ное поле и розетка отсутствуют. Краевые ши-
пики довольно крупные, равномерно располо-
женные, 5–7 в 10 мкм. Внутри них кольцо более 
редких и более грубых шипиков.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимы выявление новых мест обитания 
и контроль за качеством воды в Куйбышевском 
и Саратовском водохранилищах.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Буркова и др., 2004. 3. Паутова 
и др., 2004. 4. Волга и ее жизнь, 1978. 5. Генкал, 1992. 6. Иваньковское водохранилище…, 
1978. 7. Охапкин, 1994. 8. Охапкин и  др., 1997. 9. Экология фитопланктона…, 1989. 
10. Забелина и др., 1951.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ВОЛЬВОКС ЗОЛОТИСТЫЙ
Volvox aureus Ehr.

Семейство Вольвоксовые —  Volvocaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной числен-
ностью [1].
Распространение. Космополитичный вид. 
До зарегулирования Волги встречался по всей 
акватории. На территории Самарской обл. за-
регистрирован в Куйбышевском и Саратовском 
водохранилищах и ряде непроточных водоемов. 
С 1960-х гг. в акватории указанных водохрани-
лищ не отмечался [2–10].
Встречается в планктоне пресноводных водое-
мов, индифферент по отношению к солености 
воды, β-мезасапроб с коэффициентом 2 [11].
Особенности биологии. Ценобии составля-
ют обычно 500–850 мкм в  диам. и  состоят 
из  (200)500–1000 клеток [12]. Оболочка це-
нобия имеет сетчатую структуру, с  круглыми 
отверстиями в середине петли, через которые 
видны протопласты. Протопласты вегетатив-
ных клеток 5–9 мкм в  диам., при рассматри-
вании с  поверхности ценобия круглые, сбоку 
яйцевидно-эллипсоидные, суженные к передне-
му концу. Хроматофоры чашевидные, с пире-
ноидом и глазком. Пульсирующих вакуолей 2. 

Гонидии 20–30 мкм в диам., такого же строения, 
как и вегетативные клетки. Дочерние ценобии 
перед высвобождением достигают 200–250 мкм 
в диам. Половые и бесполые ценобии не резко 
разграничены. Мужские ценобии (100)300–
500(1100) мкм в  диам., с  многочисленными 
пучками сперматозоидов. Ооспоры круглые, 
с гладкой оболочкой, красно-бурого цвета 60–
65(70) мкм в диам.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Тер-
риториальной охраной не обеспечен.
Необходимо тщательное изучение прибреж-
ных биотопов в различных водоемах с целью 
выявления новых мест обитания и организа-
ции природоохранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Паутова и др., 2004. 3. Benning, 
1928. 4. Волга и  ее жизнь, 1978. 5. Матвеев, 1969. 6. Иваньковское водохранилище…, 
1978. 7. Охапкин и др., 1997. 8. Экология фитопланктона…, 1989. 9. Герасимов, 1996. 
10. Попченко, 2001. 11. Матвеев и др., 2004. 12. Дедусенко-Щеголева и др., 1959.
Авторы: Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова
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ГРИБЫ

Часть 1

ЛИШАЙНИКОБРАЗУЮЩИЕ  
ГРИБЫ

НАУЧНЫЙ
РЕДАКТОР:
Е.С. Корчиков

АВТОРЫ:
А.А. Головлёв
Е.Д. Ильина
Е.С. Корчиков
О.А. Кузовенко
Т.М. Матюнина
Д.Ю. Овчинникова
В.П. Травкин
М.В. Шустов
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СПИСОК ВИДОВ ЛИШАЙНИКОБРАЗУЮЩИХ ГРИБОВ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус

Семейство Cladoniaceae —  Кладониевые 
Cladonia arbuscula (Wall.) Flot. — Кладония лесная 2
Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. — Кладония оленья 2

Семейство Collemataceae —  Коллемовые 
Lathagrium cristatum (L.) Otálora et al. — Латагриум гребенчатый 3

Семейство Graphidaceae —  Графидовые 
Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch — Диплосхистес выполняющий 3

Семейство Hymeneliaceae —  Гименелиевые 
Circinaria hispida (Mereschk.) A. Nordin, Savić et Tibell — Цирцинария щетинистая 2

Семейство Parmeliaceae —  Пармелиевые 
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale — Флавопунктелия соредиальная 3
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale — Ксантопармелия камчатская 3
Xanthoparmelia ryssolea (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch — 
Ксантопармелия грубоморщинистая 3

Семейство Physciaceae —  Фисциевые 
Phaeophyscia constipata (Norrl. et Nyl.) Moberg — Феофисция скученная 2

Семейство Peltigeraceae —  Пельтигеровые 
Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter — Пельтигера чешуеносная 2

Семейство Psoraceae —  Псоровые 
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. — Псора обманчивая 2

Семейство Teloschistaceae —  Телосхистовые 
Rusavskia elegans (Link) S. Y. Kondr. et Kärnefelt — Русавския элегантная 3

Семейство Verrucariaceae —  Веррукариевые 
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann — Дерматокарпон матово-красный 5
Staurothele levinae Oxner — Ставротеле Левиной 3
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КЛАДОНИЯ ЛЕСНАЯ
Cladonia arbuscula (Wall.) Flot.

Семейство Кладониевые —  Cladoniaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Б —  весьма редкий вид, плавно снижающий 
численность [1].
Распространение. Омнибореальный мульти-
региональный вид. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Северную, Центральную и  Южную 
Америку, Австралию [2, 3]. В Самарской обл. 
встречается в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Борский, Кинельский, Красноярский, Став-
ропольский р-ны [1, 4–25].
Кустисто-разветвленный эпиксило-эпигеид. 
Произрастает в хвойных, смешанных и листвен-
ных лесах. В ряде выявленных местообитаний 
численность плавно снижается из-за вытапты-
вания.
Особенности биологии. Слоевище в  виде 
высоких 5–15  см выс. беловато-зеленоватых 
густодревовидноразветвленных хрупких в  су-
хом виде и упругих при увлажнении с паутини-
стой поверхностью кустиков (подециев), обра-
зующих при разрастании подушки. Конечные 
веточки отогнуты в одну сторону, коричневые. 
Пазухи веточек продырявленные. Главная ось 
подециев ясная 0,5–3 мм толщ. Таллом от КОН 
(10%) не изменяется в окраске, от парафенилен-
диамина медленно краснеет или не изменяется. 

От C. rangiferina отличается беловато-зелено-
ватой, а не голубовато-серой окраской таллома 
и отсутствием пожелтения от КОН (10%) [2].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
вырубки, выпас скота, рекреационная нагруз-
ка, пожары.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского 
заповедника, НП «Бузулукский бор», ПП 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н), 
«Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Определитель…, 1978. 3. Cladonia…, 
2017. 4. Семенова-Тян-Шанская и  др., 1991. 5. Малиновская, 1993. 6. Шустов, 2002. 
7. Шустов, 2003. 8. Шустов, 2004. 9. Шустов, 2005. 10. Шустов, 2006а. 11. Корчиков, 
2006. 12. Шустов, 2006б. 13. Корчиков, 2007. 14. Шустов, 2007. 15. Корчиков и др., 2010. 
16. Корчиков, 2010а. 17. Корчиков, 2010б. 18. Корчиков, 2010в. 19. Корчиков, 2011а. 
20. Корчиков, 2011б. 21. Корчиков, 2011в. 22. Корчиков, 2014б. 23. Шустов, 2016а. 
24. Shustov, 2017. 25. SMR, PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та.
Авторы: Е. С. Корчиков, М. В. Шустов, В. П. Травкин
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КЛАДОНИЯ ОЛЕНЬЯ
Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
Семейство Кладониевые —  Cladoniaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Б —  весьма редкий вид, плавно снижающий 
численность [1].
Распространение. Омнибореальный мульти-
региональный вид. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Северную, Центральную и Южную Аме-
рику, Австралию, субантарктические острова, 
Гренландию [2, 3]. В Самарской обл. встреча-
ется в Предволжье: Ставропольский, Сызран-
ский, Шигонский р-ны и Заволжье: Борский, 
Кинельский, Красноярский, Ставропольский 
р-ны [1, 4–27].
Кустисто-разветвленный эпигеид. Произра-
стает в хвойных и смешанных лесах. В ряде вы-
явленных местообитаний численность плавно 
снижается из-за вытаптывания.
Особенности биологии. Слоевище в  виде 
высоких, 5–15 см выс., пепельно-, голубовато- 
или коричневато-серых густодревовиднораз-
ветвленных хрупких в  сухом виде и  упругих 
при увлажнении с паутинистой поверхностью 
кустиков (подециев), образующих при разра-
стании подушки. Конечные веточки отогнуты 
в  одну сторону, коричневые. Пазухи веточек 
продырявленные. Главная ось подециев ясная 
0,5–2 мм. Таллом от КОН (10%) желтеет, от па-
рафенилендиамина краснеет. От C. arbuscula 

отличается голубовато-серой, а  не  беловато-
зеленоватой окраской таллома и пожелтением 
от КОН (10%) [2].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
вырубки, выпас скота, рекреационная нагруз-
ка, пожары.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского 
заповедника, НП «Бузулукский бор», ПП 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н), 
«Муранский бор» (Шигонский р-н).
Необходим мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией территориаль-
ной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Определитель…, 1978. 3. Cladonia…, 
2017. 4. Гончарова и др., 1978. 5. Шустов, 1988. 6. Семенова-Тян-Шанская и др., 1991. 
7. Малиновская, 1993. 8. Шустов, 2002. 9. Шустов, 2003. 10. Шустов, 2004. 11. Шустов, 
2005. 12. Шустов, 2006а. 13. Корчиков, 2006. 14. Шустов, 2006б. 15. Корчиков, 2007. 
16. Шустов, 2007. 17. Корчиков и др., 2010. 18. Корчиков, 2010а. 19. Корчиков, 2010б. 
20. Корчиков, 2010в. 21. Корчиков, 2011а. 22. Корчиков, 2011б. 23. Корчиков, 2011в. 
24. Корчиков, 2014б. 25. Шустов, 2016а. 26. Shustov, 2017. 27. SMR, PVB, Гербарий Самар. 
гос. соц.-пед. ун-та.
Авторы: Е. С. Корчиков, М. В. Шустов
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ЛАТАГРИУМ ГРЕБЕНЧАТЫЙ
Lathagrium cristatum (L.) Otálora et al.

[Collema cristatum (L.) Weber ex 
F. H. Wigg.]

Семейство Коллемовые —  Collemataceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид.
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Северную Америку, Африку, Канарские 
острова, Гренландию [1, 2]. В Самарской обл. 
встречается только в Предволжье: Ставрополь-
ский р-н и Заволжье: Волжский р-н [3–22].
Рассеченнолопастный ризоидальный эпигеидо-
эпилит. Произрастает на карбонатных горных 
породах и почве в каменистых степях. Числен-
ность стабильна, образует одновидовые пятна 
на субстрате до 10 см в диам.
Особенности биологии. Слоевище листоватое, 
более или менее округлое, глубоко рассеченное, 
сверху темнооливково-зеленоватое или оливко-
во-черноватое, матовое или слабо лоснящееся, 
снизу более светлое, с белыми ризинами (спе-
циализированными структурами для при-
крепления). Лопасти узкие, длинные, непра-
вильно перисторассеченные, большей частью 
с  зазубренными, утолщенными, извилистыми 
приподнятыми краями, часто желобчатые, с бу-
лавовидными изидиями по  краям. Апотеции 
(плодовые тела открытого типа) многочислен-
ные, расположенные по краям лопастей, окру-
глые, сидячие, с плоским или слабо вогнутым 
красновато-коричневым диском, окруженным 
цельным или бугорчатым, довольно толстым, 

позже исчезающим краем. Споры с 3–4 попе-
речными и одной продольной перегородками 
[1].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
стенотопность вида, карьерная разработка из-
вестняков, эрозионные процессы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП «Сокольи 
горы и берег Волги между Студеным и Копте-
вым оврагами» (г. Самара).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Определитель…, 1975. 2. Collema …, 2017. 3. Шустов, 1988. 
4. Шустов, 2002. 5. Шустов, 2003. 6. Шустов, 2004. 7. Корчиков, 2006. 8. Шустов, 2006а. 
9. Шустов, 2006б. 10. Шустов, 2006в. 11. Шустов, 2007. 12. Корчиков, 2010а. 13. Корчиков, 
2010б. 14. Корчиков, 2011а. 15. Корчиков, 2011б. 16. Корчиков, 2012а. 17. Корчиков, 
2014б. 18. Шустов, 2016б. 19. Ильина, Корчиков, 2017а. 20. Хотько, Корчиков, 2017. 
21. Корчиков, Хотько, 2017. 22. SMR.
Авторы: Е. С. Корчиков, М. В. Шустов
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ДИПЛОСХИСТЕС 
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ

Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch
[D. steppicus Reichert]

Семейство Графидовые —  Graphidaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает аридные 
районы Европы, Азии, Северной, Центральной 
и Южной Америки, Австралии [1, 2]. В Самар-
ской обл. встречается только в Заволжье: Боль-
шечерниговский р-н [3–8].
Однообразнонакипной зернисто-бородавча-
тый эпигеид. Обитает на  почве в  типчаковых 
степях. Встречается группами особей, образуя 
проективное покрытие до 20%. В выявленных 
местообитаниях численность стабильна.
Особенности биологии. Слоевище гладкое или 
слабо складчатое, сплошное или иногда местами 
потрескавшееся, 0,6–4 мм толщ., пепельно-бело-
ватое или пепельно-серое. Плодовые тела откры-
того типа (апотеции) рассеянные или собранные 
в группы, погруженные или слабо выступающие, 
0,5–1,9 мм в диам. с черным собственным краем. 
Споры яйцевидные, темные, с 3–6 поперечны-
ми и 1–2 продольными перегородками, 20–30 × 
9–16 мкм. Таллом от КОН (10%) желтеет. Содер-
жит диплосхистовую кислоту [1].

Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
распашка степей, выпас скота, рекреационная 
нагрузка, пожары, эрозионные процессы.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь», «Урочище Мулин Дол» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Определитель…, 1975. 2. Diploschistes…, 2017. 3. Корчиков, 
2012а. 4. Корчиков, 2012б. 5. Кузовенко и др., 2012. 6. Корчиков, 2014а. 7. Корчиков, 
2014б. 8. SMR, PVB.
Автор: Е. С. Корчиков
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ЦИРЦИНАРИЯ ЩЕТИНИСТАЯ
Circinaria hispida (Mereschk.)  

A. Nordin, Savić et Tibell
[Agrestia hispida (Mereschk.)  

Hale et W. L. Culb.]
Семейство Гименелиевые —  Hymeneliaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской обл. на се-
верной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает аридные 
районы Европы, Азии и Северной Америки [1, 
2]. В Самарской обл. встречается только в За-
волжье: Алексеевский и Большечерниговский 
р-ны [3–9].
Кустистый радиально-угловато-лопастный сво-
бодноживущий вид. Обитает на почве в типча-
ковых степях. Встречается единичными особя-
ми, в  ряде местообитаниях не  найден спустя 
28 лет.
Особенности биологии. Слоевище в  виде 
округло-цилиндрических или слегка сплюс-
нутых, большей частью собранных в  кустики 
выростов, довольно сильно разветвленных, 
с расходящимися в разные стороны веточками, 
около 0,5–2 см выс. и 0,5–4 см шир., темно- или 
светло-серое, иногда желтовато-серое, гладкое, 
матовое, хрупкое, слабо прикрепленное к почве 
или, позже, свободное. Выросты слоевища быс-
тро утолщаются книзу, при основании до 1 мм 
в диам., обычно изогнутые или искривленные, 
более сильно разветвленные в  верхней части, 
а  на  вершине заканчиваются несколькими 
шиповидными выростами, покрытые гладким 
цельным коровым слоем. Поверхность веточек 
покрыта белыми, 0,1–0,4 мм шир., вогнутыми, 

округлыми или вытянутыми (главным образом, 
поперек веточек) псевдоцифеллами (лишенны-
ми корового слоя участками для газообмена). 
Размножение преимущественно вегетатив-
ное —  частями таллома достаточного для раз-
вития размера. От  применяемых реактивов 
таллом не изменяется [3].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
распашка степей, выпас скота, рекреационная 
нагрузка, пожары, эрозионные процессы.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Большечерниговский р-н) 
и «Березовый овраг» (Алексеевский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Определитель…, 1971. 2. Early Land…, 2017. 3. Корчиков, 
2006. 4. Корчиков, 2012а. 5. Корчиков, 2012б. 6. Корчиков, 2014б. 7. Корчиков, Овчин-
никова, 2017. 8. Корчиков и др., 2017. 9. SMR, PVB.
Автор: Е. С. Корчиков
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ФЛАВОПУНКТЕЛИЯ 
СОРЕДИАЛЬНАЯ

Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale
Семейство Пармелиевые —  Parmeliaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид.
Распространение. Омнинеморальный мульти-
региональный вид. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Северную и Южную Америку, Южную 
Африку, Австралию [1, 2]. В  Самарской обл. 
встречается в Заволжье: Борский, Кинельский 
и Ставропольский р-ны [1, 3–13].
Рассеченнолопастный ризоидальный эпифит. 
Произрастает на  стволах Tilia cordata, Pinus 
sylvestris, Betula pendula, Quercus robur в хвой-
ных, смешанных и лиственных лесах, встречен 
на Березовом болоте (Борский р-н). В выявлен-
ных местообитаниях численность стабильна, 
иногда образует пятна до 15 см в диам.
Особенности биологии. Слоевище неправиль-
но розетковидное или неопределенной формы, 
до 7–10 см в диам., в центре прижатое, но с при-
поднимающимися по краям лопастями. Верх-
няя поверхность желтовато-зеленая (салатовая), 
реже серовато-зеленоватая (f. glauca Rassad.), 
по краям более гладкая, к центру гофрирован-
ная, нижняя  —  от  светло- до  темно-коричне-
вой, матовая, по краям более светлая и слегка 
блестящая, с  короткими темными ризинами 
(органами прикрепления листоватых лишай-
ников в  виде щетинок). По  краям лопастей 
развиваются валикообразно изогнутые, в виде 
сплошной или прерывистой каймы, белова-
то-серовато-желтоватые сорали (места выхода 
из слоевища соредий —  специализированных 

структур вегетативного размножения лишай-
ников, состоящих из  одной или нескольких 
клеток фотобионта, оплетенных гифами гри-
ба). Сердцевина от белизны кроваво-краснеет. 
От морфологически близкой салатового цвета 
Flavoparmelia caperata (L.) Hale отличается крае-
выми, а не кратеровидными соралями, которые 
никогда не развиваются на поверхности слоеви-
ща из разрывов коры (пустул) [1].
Лимитирующие факторы. Глобальные измене-
ния климата и фитоценотических условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории НП «Бузулукский 
бор» и ПП «Красноармейский сосняк» (Ки-
нельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией территориальной 
охраны, соблюдение природоохранного режима.

Источники информации. 1. Определитель…, 1978. 2. Flavopunctelia…, 2017. 3. Корчиков, 
2006. 4. Корчиков, 2007. 5. Прохорова и др., 2008. 6. Корчиков, 2009. 7. Корчиков и др., 
2009а. 8. Корчиков и др., 2009б. 9. Корчиков, 2010в. 10. Корчиков, 2011б. 11. Корчиков, 
2012а. 12. Корчиков, 2014б. 13. SMR, PVB.
Авторы: Е. С. Корчиков, В. П. Травкин
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КСАНТОПАРМЕЛИЯ 
КАМЧАТСКАЯ

Xanthoparmelia camtschadalis  
(Ach.) Hale

Семейство Пармелиевые —  Parmeliaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Ульяновской (катего-
рия 2) [1] и Саратовской обл. (категория 2) [2].
Распространение. Омниаридный мультирегио-
нальный вид. Ареал охватывает Европу, Азию, 
Северную Америку [3, 4]. В  Самарской обл. 
встречается только в Заволжье: Большечерни-
говский р-н [5–13]. Находка Д. Э. Янишевского 
1903 г. на Молодецком кургане [14] не подтвер-
ждена современными данными.
Листоватый рассеченнолопастный свободно-
живущий вид. Обитает на почве в типчаковых 
степях. Встречается группами особей, образуя 
проективное покрытие до  80%. Численность 
стабильна.
Особенности биологии. Слоевище не прикре-
плено к субстрату, свободное, листоватое до по-
лукустистого, 3–7  см шир. Лопасти 1,3–3  мм 
шир., почти линейные, раздельные, ветвистые, 
приподнимающиеся, часто заворачивающи-
еся в  трубочку. Верхняя поверхность от  тем-
но- до светло-желтовато-зеленоватой, гладкая, 
слегка блестящая, без вегетативных диаспор, 
с  равномерно расположенными мелкими бе-
лыми пятнами, нижняя —  темно-коричневая, 
с рассеянно расположенными коричнево-чер-
ными тонкими простыми или разветвленными 
ризинами (специализированными структурами 
для прикрепления) 0,3–1 мм дл. Размножает-

ся преимущественно вегетативно  —  частями 
таллома достаточного для развития размера. 
Коровой слой от КОН (10%) и парафенилен-
диамина желтеет, сердцевина от  КОН (10%) 
сначала желтеет, затем красно-коричневеет, 
от  парафенилендиамина желтеет. Содержит 
салациновую, консалациновую и  усниновую 
лишайниковые кислоты [3, 4].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
распашка степей, выпас скота, рекреационная 
нагрузка, пожары, эрозия.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Большечерниговский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2006. 3. Опреде-
литель…, 1971. 4. Hale, 1990. 5. Еленкин, 1906. 6. Корчиков, 2006. 7. Корчиков, 2010б. 
8.  Корчиков, 2011а. 9. Корчиков, 2011б. 10. Корчиков, 2012а. 11. Корчиков, 2012б. 
12. Корчиков, 2014б. 13. SMR, PVB. 14. Еленкин, 1906.
Автор: Е. С. Корчиков
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КСАНТОПАРМЕЛИЯ 
ГРУБОМОРЩИНИСТАЯ

Xanthoparmelia ryssolea (Ach.) 
O. Blanco, A. Crespo, Elix,  

D. Hawksw. et Lumbsch
Семейство Пармелиевые —  Parmeliaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Находится под охраной в Ульяновской обл. (ка-
тегория 2) [1].
Распространение. Ареал охватывает аридные 
районы Европы и Азии [2, 3]. В Самарской обл. 
встречается только в Заволжье: Большечерни-
говский р-н [4–9].
Листоватый рассеченнолопастный свободно-
живущий вид. Обитает на почве в типчаковых 
степях. Встречается группами особей, образуя 
проективное покрытие до 20%. В выявленных 
местообитаниях численность стабильна.
Особенности биологии. Слоевище в  виде 
небольших кустиков, свободное, не  прикре-
пленное к субстрату. Лопасти угловато-цилин-
дрические, местами уплощенные, ветвистые, 
на концах расширенные и притупленные. Верх-
няя поверхность коричневая, морщинистая 
или неровно складчатая, реже более или менее 
гладкая, по краям слегка блестящая и матовая 
ближе к  центру, без вегетативных диаспор; 
нижняя  —  одного цвета с  верхней или нем-
ного светлее, голая, матовая иногда с редкими 
короткими ризинами (специализированными 

структурами для прикрепления). Размножается 
исключительно вегетативно —  частями таллома 
достаточного для развития размера. Содержит 
гломеллиферовую лишайниковую кислоту [2].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
распашка степей, выпас скота, рекреационная 
нагрузка, пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь» и  «Урочище Мулин Дол» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией территориальной 
охраны, соблюдение природоохранного режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Определитель…, 1971. 
3. Xanthoparmelia…, 2017. 4. Корчиков, 2006. 5. Корчиков, 2012а. 6. Корчиков, 2012б. 
7. Кузовенко и др., 2012. 8. Корчиков, 2014б. 9. SMR, PVB.
Автор: Е. С. Корчиков
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ФЕОФИСЦИЯ СКУЧЕННАЯ
Phaeophyscia constipata  
(Norrl. et Nyl.) Moberg

Семейство Фисциевые —  Physciaceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Находится под охраной 
в  Ульяновской обл. (категория 2) [1] и  Респ. 
Татарстан (категория 2) [2].
Распространение. Омниарктовысокогорный 
мультирегиональный вид. Ареал охватывает 
Европу, Азию, Северную и Южную Америку, 
Африку, Гренландию [3, 4]. В Самарской обл. 
встречается в Предволжье: Ставропольский р-н 
и Заволжье: Большечерниговский р-н [5–21].
Рассеченнолопастный ризоидальный эпигеид. 
Произрастает на  почве в  типчаковых и  каме-
нистых степях, изредка на  мхах. Встречается 
единичными особями. Исчез на  Стрельной 
горе (Жигулевский заповедник) в  результате 
вытаптывания.
Особенности биологии. Таллом почти кусти-
стый, образует рыхлые дернинки от 1,5 до 5 см 
в диам. Без вегетативных диаспор. Лопасти до-
вольно длинные, 0,5–1 мм шир., плоские, редко 
ветвящиеся, приподнимающиеся до вертикаль-
ных, по краю и на верхней стороне с хорошо 
заметными тонкими серыми ресничками. Верх-
няя сторона светло-зеленовато-серая до светло-
серовато-коричневой с темнеющими кончика-
ми, а  нижняя  —  белая с  редкими бледными 

ризинами (специализированными структурами 
для прикрепления). От применяемых реакти-
вов не изменяется [3].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
распашка степей, выпас скота, рекреационная 
нагрузка, пожары, эрозия.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 20015. 2. Красная книга…, 2016. 3. Опре-
делитель…, 2008. 4. Phaeophyscia…, 2017. 5. Шустов, 1988. 6. Шустов, 2002. 7. Шустов, 
2003. 8. Шустов, 2004. 9. Корчиков, 2006. 10. Шустов, 2006а. 11. Шустов, 2006б. 12. Шу-
стов, 2006в. 13. Шустов, 2007. 14. Корчиков, 2010а. 15. Корчиков, 2010б. 16. Корчиков, 
2011а. 17. Корчиков, 2011б. 18. Корчиков, 2012а. 19. Корчиков, 2014б. 20. Шустов, 2016б. 
21. SMR.
Авторы: Е. С. Корчиков, М. В. Шустов
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ПЕЛЬТИГЕРА ЧЕШУЕНОСНАЯ
Peltigera lepidophora  
(Nyl. ex Vain.) Bitter

Семейство Пельтигеровые —  Peltigeraceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид.
Распространение. Омнигипоарктомонтанный 
мультирегиональный вид. Ареал охватывает 
Европу, Азию, Северную и Южную Америку, 
Гренландию, Гавайские острова, Новую Зелан-
дию, Австралию, Африку [1–3]. В Самарской 
обл. встречается только в  Заволжье: Кинель-
ский р-н [4–14].
Широколопастный ризоидальный эпигеид. 
Кальцефил. Произрастает на почве в типчако-
вых степях. В ряде выявленных местообитаний 
численность плавно снижается из-за вытапты-
вания и эрозионных процессов.
Особенности биологии. Слоевище обычно 
в виде округлых розеток, 10–50 мм дл., с ши-
роко закругленными широкими, до 10–15 мм 
шир., чашечковидно вогнутыми, реже более или 
менее плоскими лопастями, с приподнятыми, 
слегка утолщенными, цельными или слабо 
надрезанными краями. Верхняя поверхность 
оливково-коричневая, иногда темно-корич-
невая, реже серовато-коричневая, матовая, 
тонковойлочная, по  краям обычно паутини-
сто-войлочная, в центре —  голая, редко блестя-
щая, часто трещиноватая, с многочисленными 
горизонтальными рассеянными или скучен-
ными чешуевидными изидиями (выростами 
таллома), приуроченными главным образом 

к  краевой и  средней зоне. Изидии плоские, 
округлые, 0,1–0,5 мм в диам., немного темнее 
верхней поверхности. Нижняя поверхность 
светлая, с хорошо, реже слабо развитыми жил-
ками, по краям светлыми, выпуклыми, к центру 
темнеющими. Размножение преимущественно 
вегетативное (изидиями) [3].
Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность, стенотопность вида, выпас 
скота, рекреационная нагрузка, эрозионные 
процессы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией территориальной 
охраны, соблюдение природоохранного  режима.

Источники информации. 1. Определитель…, 1975. 2. Vitikainen, 1994. 3. Peltigera…, 
2017. 4. Корчиков, 2006. 5. Корчиков, 2007. 6. Прохорова и др., 2008. 7. Корчиков, 2009. 
8. Корчиков и др., 2009б. 9. Корчиков, 2010в. 10. Корчиков, 2011б. 11. Корчиков, 2012а. 
12. Саксонов и др., 2012. 13. Корчиков, 2014б. 14. SMR.
Автор: Е. С. Корчиков
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ПСОРА ОБМАНЧИВАЯ
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.
Семейство Псоровые —  Psoraceae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Находится под охраной 
в  Респ. Татарстан (категория 2) [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/А  —  крайне редкий вид, 
резко снижающий численность [2].
Распространение. Омниаридный мультирегио-
нальный вид. Ареал охватывает Европу, Азию, 
Северную и Центральную Америку, Канарские 
острова, Африку, Австралию, Гренландию [3, 
4]. В Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Ставропольский р-н и Заволжье: Алексеевский 
р-н [2, 5–22].
Однообразночешуйчатый эпигеид. Кальцефил. 
Произрастает на почве в каменистых и типчако-
вых степях. В ряде выявленных местообитаний 
численность плавно снижается из-за вытапты-
вания и эрозионных процессов.
Особенности биологии. Таллом в виде чешуек 
около 10 мм в диам., изодиаметрических, при-
давленных в центре. Верхняя поверхность яр-
ко-красная до красновато-коричневой, тусклая, 
иногда с белым налетом, особенно в краевой ча-
сти, обычно с трещинами, края чешуек белые 
или одного цвета с  остальной частью, завер-
нутые вниз, цельные или слегка зазубренные. 
Апотеции (плодовые тела) располагаются как 
по  краям чешуек, так и  по  всей верхней по-

верхности, черные, матовые, реже блестящие, 
сначала плоские, затем выпуклые до  полусфе-
рических, до 2 мм в диам. [3].
Лимитирующие факторы. Низкая конкурен-
тоспособность, стенотопность вида, выпас 
скота, рекреационная нагрузка, эрозионные 
процессы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, ПП «Березовый овраг» (Алексеевский 
р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2007. 3. Определи-
тель…, 2008. 4. Psora…, 2017. 5. Шустов, 1988. 6. Шустов, 1989. 7. Шустов, 2002. 8. Шустов, 
2003. 9. Шустов, 2004. 10. Шустов, 2005. 11. Шустов, 2006а. 12. Шустов, 2006б. 13. Кор-
чиков, 2006. 13. Шустов, 2007. 14. Корчиков, 2010б. 15. Корчиков, 2011а. 16. Корчиков, 
2011б. 17. Корчиков, 2011г. 18. Корчиков, 2014б. 19. Корчиков и др., 2017. 20. Ильина, 
Корчиков, 2017а. 21. Корчиков, Овчинникова, 2017. 22. SMR.
Авторы: Е. С. Корчиков, М. В. Шустов, О. А. Кузовенко, Д. Ю. Овчинникова
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РУСАВСКИЯ ЭЛЕГАНТНАЯ
Rusavskia elegans  

(Link) S. Y. Kondr. et Kärnefelt
[Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.]

Семейство Телосхистовые —  Teloschistaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/Г —  весьма редкий 
вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Омнимультизональный 
мультирегиональный вид. Ареал охватывает 
Европу, Азию, Северную, Центральную и Юж-
ную Америку, Африку, Австралию, Канарские 
острова, Антарктиду, Гренландию [2, 3]. В Са-
марской обл. встречается только в Предволжье: 
Ставропольский р-н [1, 4–25].
Диморфный розеточный эпилит. Кальцефил. 
Произрастает на карбонатных горных породах 
в степях и в антропогенных биотопах (бетонные 
сооружения). Численность стабильна, образу-
ет одновидовые пятна на  субстрате до  20  см 
в диам.
Особенности биологии. Слоевище прижатое 
к  субстрату, более или менее розетковидное, 
до  5  см в  диам., светло-оранжевое до  темно-
красновато-оранжевого, голое, без налета, снизу 
светлое, прикрепляется нижней поверхностью 
(специализированных структур для прикре-
пления  —  ризин и  гаптер  —  не  образует) 
с выраженной полостью в сердцевине. Лопас-
ти до 7 мм дл. и до 1 мм шир., по всей длине 
и 0,3 мм толщ., отдаленные друг от друга, цель-
ные или в центре складчатые и выпуклые, с обе-
их сторон покрыты коровым слоем. По  всей 
центральной части слоевища разбросаны пло-
довые тела открытого типа (апотеции) до 2 мм 
в  диам., сидячие, при основании суженные, 

часто сдавленные, приподнятые, плоские с по-
стоянным цельным краем. Слоевище от КОН 
(10%) краснеет. От близких эпилитных оранже-
во окрашенных представителей рода Caloplaca, 
также образующих апотеции на  верхней сто-
роне таллома и  имеющих полую сердцевину, 
отличается развитием корового слоя с нижней 
стороны лопастей и  всегда голой, без налета 
верхней стороной [2].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
стенотопность вида, карьерная разработка из-
вестняков, эрозионные процессы, выпас скота 
в степях.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Определитель…, 2004. 3. Rusavskia…, 
2017. 4. Еленкин, 1907. 5. Гончарова и др., 1978. 6. Шустов, 1988. 7. Шустов, 2002. 8. 
Шустов, 2003. 9. Шустов, 2004. 10. Шустов, 2005. 11. Шустов, 2006а. 12. Шустов, 2006б. 
13. Корчиков, 2006. 14. Шустов, 2007. 15. Корчиков, 2010а. 16. Корчиков, 2010б. 17. Кор-
чиков, 2011а. 18. Корчиков, 2011б. 19. Корчиков, 2014б. 20. Ильина, Корчиков, 2016. 
21. Шустов, 2016а. 22. Shustov, 2017. 23. Ильина, Корчиков, 2017а. 24. Ильина, Корчиков, 
2017б. 25. SMR.
Авторы: Е. С. Корчиков, М. В. Шустов, Е. Д. Ильина
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ДЕРМАТОКАРПОН  
МАТОВО-КРАСНЫЙ

Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann
Семейство Веррукариевые —  Verrucariaceae

Природоохранный статус: 5  —  восстанав-
ливающийся вид. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной чис-
ленностью [1].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Центральную и  Южную Америку, Аф-
рику, Гренландию, Новую Зеландию [2, 3]. 
В  Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Ставропольский р-н и  Заволжье: г. Самара 
[1, 4–29].
Умбиликатно-листоватый эпилит. Произрастает 
на выходах карбонатных и силикатных пород на 
крутых склонах и скалах по опушкам широколи-
ственных лесов. Численность стабильна, образу-
ет одновидовые пятна на субстрате до 8 м

2
 при 

численности более 1000 экземпляров на 1 м
2
.

Особенности биологии. Слоевище листоватое, 
1–6 см шир. и до 0,6 мм толщ., твердое, хруп-
кое, состоит из одного или нескольких почти 
округлых, цельнокрайних или неправильно 
разорванных широких лопастей, прикреплено 
к субстрату одним или несколькими гомфами 
(выростами в  центре нижней поверхности), 
покрыто с обеих сторон коровым слоем, глад-
кое (старое иногда потрескавшееся), серое 
или коричнево-серое, с сизым налетом, снизу 
от грязно-розового до коричневатого, гладкое 
или морщинистое. С верхней стороны распо-
лагаются полностью погруженные в  таллом 

полузамкнутые плодовые тела (перитеции), 
в  которых развиваются эллипсоидные или 
продолговатой формы споры, 9–14 × 5–7 мкм, 
из которых вырастает новый таллом при усло-
вии встречи гриба и  водоросли. Выход спор 
происходит при увлажнении лишайника. Тал-
лом от КОН (10%) не изменяется [2].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
стенотопность вида, карьерная разработка из-
вестняков, эрозионные процессы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
 режима.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2007. 2. Определитель…, 1977. 3. Dermato-
carpon…, 2017. 4. Шустов, 1988. 5. Шустов, 2002. 6. Шустов, 2003. 7. Шустов, 2004. 8. Шу-
стов, 2005. 9. Корчиков, 2006. 10. Шустов, 2006а. 11. Шустов, 2006б. 12. Шустов, 2007. 
13. Корчиков, 2010а. 14. Корчиков, 2010б. 15. Корчиков, 2011а. 16. Корчиков, 2011б. 
17. Корчиков, 2014б. 18. Головлёв, 2014. 19. Головлёв, Прохорова, 2014а. 20. Головлёв, 
Прохорова, 2014б. 21. Головлёв и  др., 2014. 22. Головлёв, 2015. 23. Матюнина, 2015. 
24. Матюнина, 2016. 25. Матюнина, Корчиков, 2016а. 26. Матюнина, Корчиков, 2016б. 
27. Ильина, Корчиков, 2016. 28. Ильина, Корчиков, 2017б. 29. SMR, PVB.
Авторы: Е. С. Корчиков, М. В. Шустов, А. А. Головлёв, Т. М. Матюнина
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СТАВРОТЕЛЕ ЛЕВИНОЙ
Staurothele levinae Oxner

Семейство Веррукариевые —  Verrucariaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает Таджи-
кистан, Афганистан, Казахстан и юг Самарской 
обл. [1, 2]. В Самарской обл. встречается только 
в  Заволжье: Большечерниговский и  Кинель-
ский р-ны [3–8].
Диморфный радиальный накипной эпилит. 
Произрастает на силикатных и с содержанием 
извести обломках горной породы в каменистых 
степях. Встречается единичными экземпляра-
ми, численность стабильна.
Особенности биологии. Слоевище в виде бо-
лее или менее округлых пятен до 1 см в диам., 
в центральной части потрескавшееся на угло-
ватые участки  —  ареолы (ареолированное), 
на периферии радиально складчатое, с узкими 
лопастями, более заметными при увлажнении, 
темно-коричневое до  черновато-коричнево-
го. Фертильные ареолы выпуклые, до  0,3  мм 
в диам., в которых располагается один окружен-
ный кольцом слоевища перитеций (полузамк-
нутое плодовое тело с отверстием на вершине), 
со сначала бесцветными, затем коричневатыми 
спорами 28–52 × 15,6–26 мкм. В перитециях 
также развиваются водоросли, морфологиче-
ски резко отличающиеся от  слоевищных  —  

они всегда одноклеточные, прямые или слегка 
согнутые, удлиненные, светло-зеленоватые, 
с несколькими каплями масла, до 13,3–20,8 × 
2,7–5,2 мкм [1].
Лимитирующие факторы. Глобальные изме-
нения климата и  фитоценотических условий, 
стенотопность вида, эрозионные процессы.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Гора Копейка» 
(Похвистневский р-н), «Грызлы —  опустынен-
ная степь» (Большечерниговский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природных 
популяций и поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией территориальной 
охраны, соблюдение природоохранного режима.

Источники информации. 1. Определитель…, 1975. 2. Staurothele…, 2017. 3. Корчиков, 
2012а. 4. Корчиков, 2012б. 5. Корчиков, 2012в. 6. Корчиков, 2014а. 7. Корчиков, 2014б. 
8. SMR, PVB.
Автор: Е. С. Корчиков
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Часть 2

НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ЛИШАЙНИК  
ГРИБЫ

НАУЧНЫЙ
РЕДАКТОР:
Е. С. Корчиков

АВТОРЫ:
В. М. Васюков
Е. С. Корчиков
В. Ф. Малышева
Е. Ф. Малышева
С. В. Саксонов
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СПИСОК ВИДОВ НЕ ОБРАЗУЮЩИХ ЛИШАЙНИК ГРИБОВ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус

Семейство Cortinariaceae —  Паутинниковые 
Cortinarius triumphans Fr. — Паутинник триумфальный  3
Cortinarius violaceus (L.) Gray — Паутинник фиолетовый 3

Семейство Fistulinaceae —  Фистулиновые 
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. — Печеночница обыкновенная 3

Семейство Geastraceae —  Геастровые 
Geastrum fimbriatum Fr. — Звездовик бахромчатый 3

Семейство Hericiaceae —  Герициевые 
Hericium coralloides (Scop.) Pers. — Ежовик коралловидный 3
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ПАУТИННИК ТРИУМФАЛЬНЫЙ
Cortinarius triumphans Fr.

Семейство Паутинниковые —  Cortinariaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Ульяновской обл. 
(категория 3) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Северную Америку [3, 4]. В Самарской 
обл. встречается только в  Заволжье: Ставро-
польский р-н [2, 5, 6].
Несъедобный микоризообразователь. Обитает 
в березняках, смешанных лесах и лугах. Числен-
ность крайне низкая и колеблется по годам в за-
висимости от количества и частоты выпадения 
осадков.
Особенности биологии. Гриб с довольно круп-
ными плодовыми телами, растущими на почве 
одиночно или небольшими группами. Шляп-
ка 5–10  см в  диам., вначале полушаровидная, 
затем выпуклая и  плоская, часто с  неровным 
извилистым краем, волокнистая, иногда слабо 
чешуйчатая, клейкая, по краю с остатками свет-
лого покрывала, от светло-желтой до рыжеватых 
и бурых тонов, по краю заметно светлее. Нож-
ка 5–15 × 1–2,5(3) см, цилиндрическая или 
утолщенная к основанию, светло-желтая с во-
локнистыми или почти пленчатыми поясками. 
Мякоть кремовая, без особого запаха. Снизу 
шляпки располагаются пластинки выемчато-
приросшие, частые, вначале светло-кремовые 

с го-лубоватым оттенком, затем ржаво-коричне-
вые со светлым краем. Споры 10–12(15) × 6–7 
мкм, миндалевидные, бородавчатые. Семейство 
характеризуется развитием паутинистого по-
крывала на молодых плодовых телах, особенно 
заметное с нижней стороны шляпки, которое 
почти полностью исчезает с  возрастом [2, 3]. 
Плодоносит в августе —  сентябре.
Лимитирующие факторы. Сокращение пло-
щади березняков, уничтожение плодовых тел 
населением, флуктуации погодных условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука».
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
режима. Целесообразно введение в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Нездой-
миного, 1996. 4. Cortinarius…, 2017. 5. Малышева, Малышева, 2008. 6. Корчиков, Трав-
кин…, 2017.
Авторы: Е. Ф. Малышева, Е. С. Корчиков
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ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ
Cortinarius violaceus (L.) Gray

Семейство Паутинниковые —  Cortinariaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (кате-
гория 1) [1]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень 
редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Азию, Северную, Центральную и Южную Аме-
рику, Австралию, острова Борнео и Новая Гви-
нея [3, 4]. В Самарской обл. встречается только 
в Предволжье: Ставропольский р-н [2, 5].
Симбиотроф. Съедобный микоризообразова-
тель. Обитает в сосновых, березовых и дубовых 
лесах. Встречается единично или небольшими 
группами. Численность колеблется по  годам 
в зависимости от количества и частоты выпа-
дения осадков.
Особенности биологии. Шляпка 5–15  см 
в диам., вначале полушаровидная, затем выпу-
клая и плоско-выпуклая, сухая, войлочно-мел-
кочешуйчатая, темно-фиолетовая. Ножка 5–16 
× 0,5–1  см, внизу булавовоидно утолщенная, 
волокнистая, в  верхней части мелкочешуйча-
тая, темно-фиолетовая с остатками покрывала 
в виде поясков. Мякоть фиолетовая, со слабым 
запахом кедровой древесины. Споры 10–13(15) 
× 7–8 мкм, миндалевидные, грубобородавча-

тые. Семейство характеризуется развитием па-
утинистого покрывала на  молодых плодовых 
телах, которое почти полностью исчезает с воз-
растом [2, 3]. Плодоносит в августе —  октябре.
Лимитирующие факторы. Уничтожение пло-
довых тел населением, флуктуации погодных 
условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника.
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произраста-
ния с последующей организацией территори-
альной охраны, соблюдение природоохранного 
режима. Целесообразно введение в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2007. 3. Нездой-
миного, 1996. 4. Cortinarius…, 2017. 5. Паутинник, 2017.
Авторы: С. В. Саксонов, Е. С. Корчиков
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ПЕЧЕНОЧНИЦА 
ОБЫКНОВЕННАЯ

Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
Семейство Фистулиновые —  Fistulinaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Ульяновской обл. 
(категория 4) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Дальний Восток, Северную, Центральную 
и Южную Америку и Австралию [3–5]. В Са-
марской обл. встречается в  Заволжье: Волж-
ский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Чер-
касский, Красноярский, Похвистневский р-ны 
и Предволжье: Ставропольский, Сызранский, 
Шигонский р-ны [2, 6–9].
Патогенный и  сапрофитный гриб, вызыва-
ет темно-бурую гниль древесины. Является 
индикатором состояния дубрав: заражению 
способствуют механические повреждения, 
угнетение дуба экстремальными климатиче-
скими условиями и паразитами. Произраста-
ет на живых и гниющих стволах и пнях дуба 
черешчатого, обычно в дуплах при основании 
ствола. Съедобный (4  категория) с  нежным 
вкусом и сильным кисловатым привкусом, бо-
гат витамином С [2, 3, 7]. Встречается единич-
ными экземплярами на 50–100 стволах дуба, 
в  выявленных местообитаниях численность 
стабильна [7].
Особенности биологии. Плодовые тела одно-
летние, сохраняются лишь несколько недель, 
сидячие, часто с неотчетливой боковой нож-
кой, желвако- или лопатчатообразной фор-
мы, иногда почковидные, 10–30  см в  диам., 
2–6 см толщ., сочные, мясистые, с возрастом 

более плотные, волокнистые, до 15 кг. Шляп-
ки одиночные или срастающиеся по  2–3. 
Поверхность покрыта эластичной, радиаль-
но-полосатой с  сосочками, оранжево- или 
кровяно-красной, легко отстающей кожи-
цей. Край притупленный. Мякоть пропитана 
красноватым соком, желтовато-бордовая, ра-
диально-волокнистая, со  слабым фруктовым 
запахом и кислым вкусом. С нижней стороны 
плодового тела развиваются очень мелкие (4–6 
на 1 мм) беловатые свободные, не срастающие-
ся боковыми стенками трубочки, при нажатии 
становящиеся красноватыми. Споры яйцевид-
ные, 4–5 × 3–3,5 мкм [2, 3, 7].
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
дей, занятых дубравами, активный сбор плодо-
вых тел населением.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука», ПП «Крас-
ноармейский сосняк» (Кинельский р-н), 
«Древостой дуба естественного происхожде-
ния» (г. Самара). 

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2007. 3. Бондар-
цева, 1998. 4. Kirk, 2017. 5. Fistulina…, 2017. 6. Малышева В.Ф., Малышева Е.Ф., 2008. 
7. Богоутдинов, 2014. 8. Моров, 2017. 9. SMR.
Авторы: Е. С. Корчиков, В. Ф. Малышева
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ЗВЕЗДОВИК БАХРОМЧАТЫЙ
Geastrum fimbriatum Fr.

Семейство Геастровые —  Geastraceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Саратовской обл. 
(категория 3) [1].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
в  том числе Кавказ, Азию, Дальний Восток, 
Северную, Центральную и  Южную Америку, 
Австралию [2–6]. В Самарской обл. встречается 
в Заволжье: Волжский, Кинельский, Краснояр-
ский р-ны и Предволжье: Ставропольский р-н 
[7, 8].
Произрастает в широколиственных лесах с не-
нарушенной подстилкой. Несъедобен. В  вы-
явленных местообитаниях численность коле-
блется по  годам в  зависимости от  количества 
и частоты выпадения осадков.
Особенности биологии. Плодовые тела в рас-
крытом виде 4–8 см в диам., в нераскрытом —  
3 см, сначала подземные, потом наземные. Эк-
зоперидий (внешние покровы плодового тела) 
звездчато разрывающийся от вершины к основа-
нию на 5–8(10) неравных лопастей, наружный 
слой их тонкий почти бумагообразный, внутрен-
ний —  мясистый, ломкий, в свежем виде 2–3 мм 
толщ., беловатый, желтовато-бурый, в сухом виде 
охристый, тонкий, лопасти острые, в сухом виде 
завернутые вниз. Эндоперидий (внутренние по-
кровы плодового тела) шаровидный 0,8–2,5 см 
в диам., сидячий, почти гладкий, однослойный, 
тонкий, мягкий, коричневатый, вскрывается 
на  вершине отверстием, снабженным конусо-

видно расположенными густыми ресничками. 
Споры 3,6–4,8 мкм в диам., шаровидные, мелко 
бородавчатые, светло- или дымчато-коричневые, 
гифы капиллиция (для разрыхления споровой 
массы) неразветвленные, трубчатые, бледнее 
спор, 3–7 мкм толщ. [2, 9].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, из-
менение гидрологического режима местообита-
ний, колебания погодных условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника и  ПП «Красноармейский сосняк» 
(Кинельский р-н).
Необходимы мониторинг состояния природ-
ных популяций и поиск новых мест произра-
стания с последующей организацией охранного 
режима, соблюдение природоохранного режи-
ма. Целесообразно введение в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Сосин, 1973. 3. McKnight V.B., 
McKnight K.H., 1987. 4. Calonge et al., 2005. 5. Trierveiler-Pereira et al., 2011. 6. Geastrum…, 
2017. 7. Моров, 2017. 8. SMR. 9. Шварцман, Филимонова, 1970.
Автор: Е. С. Корчиков
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ЕЖОВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ
Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Семейство Герициевые —  Hericiaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Ульяновской (кате-
гория 3) [1], Саратовской (категория 3) [2] 
и Оренбургской обл. (категория 3) [3]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/0 —  очень редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [4].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
в  том числе Крым, Кавказ, Азию, Дальний 
Восток, Северную и  Центральную Америку, 
Австралию [5, 6]. В Самарской обл. встречает-
ся в  Заволжье: Волжский, Кинельский, Крас-
ноярский, Сергиевский р-ны и  Предволжье: 
Ставропольском р-н [4, 7–10].
Съедобный ксилотроф. Встречается в листвен-
ных и  смешанных лесах с  начала июля по  ок-
тябрь на живых усыхающих деревьях, сухостое, 
пнях и валеже лиственных пород. В выявленных 
местообитаниях численность низкая и  коле-
блется по  годам в  зависимости от  количества 
и частоты выпадения осадков [4, 7–9].
Особенности биологии. Плодовые тела корал-
ловидно-разветвленные, с мощным ножковид-
ным основанием и многочисленными уплощен-
ными и анастомозирующими ветвями, 5–40 см 
в  диам., мясисто-хрящеватой консистенции, 
при высыхании волокнистые, белые или жел-
товатые, к  старости охряные, на  нижней по-
верхности которых располагаются обращенные 
вниз конические шипы 0,3–1,5 см дл., одного 
цвета с ветвями. Ткань белая, вначале мясисто-
хрящевидная, напитанная влагой, при высы-
хании легкая и  волокнистая. На  шипах фор-
мируются базидии с  эллипсоидальными, 4–7 

× 3,5–4,5 мкм базидиоспорами с утолщенной 
и  слегка шероховатой оболочкой, синеющей 
в  растворе йода. От  близкого вида H. alpestre 
отличается развитием шипов практически 
до самого основания ветвей, узкими (не более 
4,5 мкм) спорами и произрастанием на листвен-
ных, а не хвойных породах [2, 3, 6].
Лимитирующие факторы. Сокращение пло-
щади старовозрастных лесов, уничтожение 
плодовых тел населением, колебания погодных 
условий.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Красноармей-
ский сосняк» (Кинельский р-н) и «Древостой 
дуба» (г. Самара).
Необходимы организация ПП «Красноярский 
березняк» (Красноярский р-н). Мониторинг со-
стояния природных популяций, соблюдение при-
родоохранного режима, поиск новых мест произ-
растания с последующей организацией охранного 
режима. Целесообразно введение в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2006. 3. Постанов-
ление Правительства…, 2014. 4. Красная книга…, 2007. 5. Николаева, 1961. 6. Hericium…, 
2017. 7. Малышева В.Ф., Малышева Е.Ф., 2008. 8. Богоутдинов, 2014. 9. Моров, 2017. 
10. SMR.
Авторы: Е. С. Корчиков, В. Ф. Малышева, В. М. Васюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА И ЛИШАЙНИКОБРАЗУЮЩИХ 
ГРИБОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ1

Отдел Magnoliophyta —   
Покрытосеменные

Семейство Alliaceae —  Луковые
1. Allium caspicum (Pall.) M. Bieb. —  лук каспий-
ский. Прикаспийско-туранский пустынный эн-
демик, достоверно известный в  Европейской 
России только в дельте Волги. Для Самарской 
обл. указан, по-видимому, ошибочно вместо 
Allium tulipifolium Ledeb.

Семейство Asteraceae —  Астровые
2. Aster alpinus L.  —  астра альпийская. Ха-
рактерный вид петрофитных типов место-
обитаний. Достаточно лабильный вид, ха-
рактеризуется значительными адаптивными 
возможностями, сочетая высокую энергию 
возобновления и значительную продолжитель-
ность жизни. Включен в список видов, нужда-
ющихся в  особом внимании к  их состоянию 
и мониторинге.
3. Centaurea sibirica L.  —  василек сибирский. 
Вероятно, допущена ошибка в  определении. 
Включен в список видов, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию и мониторинге.
4. Chartolepis intermedia Boiss.  —  хартолепис 
средний. Экологически пластичный вид. Чи-
сленность особей сильно колеблется по годам, 
в  отдельные годы аспектирует. Хорошо пере-
носит незначительную антропогенную нагруз-
ку, адаптируется в  нарушенных сообществах 
по  обочинам дорог. Включен в список видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию и мониторинге.
5. Chondrilla graminea M. Bieb.  —  хондрилла 
злаколистная. Типичный в  соответствующих 
сообществах вид, морфологическая изменчи-
вость которого требует специального изучения. 
Устойчиво удерживает ценотические позиции 
даже в  условиях умеренного антропогенного 
нарушения сообществ. Активно расселяется 
по антропогенным местообитаниям.

6. Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. —  
солонечник узколистный. Типичный степной 
вид. Численность особей колеблется по годам. 
Включен в список видов, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию и мониторинге.
7. Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch.  —  наголо-
ватка многоцветковая. Типичный степной вид. 
Для природных популяций характерна стабиль-
ная численность особей. Включен в  список 
видов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию и мониторинге.
8. Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel.  —  
пижма жестколистная. Типичный в  соответ-
ствующих сообществах вид. Включен в список 
видов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию и мониторинге.
9. Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvel. —  пижма 
уральская. Вид с  неясным таксономическим 
статусом. Вероятно, допущена ошибка в опре-
делении.
10. Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. —  козло-
бородник шипиковатоносиковый. Вид, актив-
но распространяющийся по  антропогенного 
нарушенным сообществам, не  нуждающийся 
в настоящее время в охране. Включен в список 
видов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию и мониторинге.

Семейство Boraginaceae —  Бурачниковые
11. Argusia sibirica (L.) Dande —  аргусия сибир-
ская. Вид с неясным статусом —  не исключено, 
что его появление на  территории Самарской 
обл. связано с  хозяйственной деятельностью 
человека. Наблюдается тенденция к расселению 
вида по  антропогенным биотопам. Включен 
в  список видов, нуждающихся в  особом вни-
мании к их состоянию и мониторинге.
12. Myosotis popovii Dobrocz. —  незабудка По-
пова. Широко распространенный в  степных 
и лугово-степных сообществах вид с неясным 
таксономическим статусом.

1 Составители: С.В. Саксонов, В.М. Васюков, С.А. Сенатор, В.Н. Ильина, Е.С. Корчиков
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13. Onosma volgensis Dobrocz. —  оносма волж-
ская. Вид с неясным таксономическим статусом. 
Типичен для петрофитно-степных сообществ.

Семейство Campanulaceae —   
Колокольчиковые

14. Campanula cervicaria L. —  колокольчик олений. 
Типичный в соответствующих сообществах вид. 
Включен в список видов, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию и мониторинге.
15. Campanula wolgensis P. Smirn. —  колоколь-
чик волжский. Типичный в  соответствующих 
сообществах вид. Устойчиво удерживает цено-
тические позиции даже в условиях умеренного 
антропогенного нарушения. Хорошо адапти-
руется в  нарушенных сообществах по  обочи-
нам грунтовых дорог. Включен в список видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию и мониторинге.

Семейство Caryophyllaceae —   
Гвоздиковые

16. Lychnis chalcedonica L.  —  зорька обыкно-
венная. Спорадически распространенный вид 
с  неясным статусом  —  известные популяции 
приурочены, как правило, к лесным вырубкам 
и местам бывших поселений.
17. Otites baschkirorum ( Janisch.) Holub [Silene 
baschkirorum Janisch.]  —  ушанка башкирская. 
Типичный в  соответствующих сообществах 
вид. В природных популяциях всегда наблюда-
ется стабильная численность особей. Включен 
в список видов, нуждающихся в особом внима-
нии к их состоянию и мониторинге.

Семейство Ceratophyllaceae —   
Роголистниковые

18. Ceratophyllum submersum L. —  роголистник 
полупогруженный. Вид, реальная охрана кото-
рого не может быть организована.
19. Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. —  роголист-
ник донской. Вид, реальная охрана которого 
не может быть организована.

Семейство Cistaceae —  Ладанниковые
20. Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz.  —   
 солнцецвет меловой. Достоверные данные 
о  произрастании вида на  территории Самар-
ской обл. отсутствуют. Есть вероятность об-
наружения вида в  Предволжье, поэтому он 

включен в список видов, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию и мониторинге.

Семейство Cyperaceae —  Сытевые
21. Carex bohemica Schreb. —  осока богемская. 
Вид, для которого антропогенное изменение 
среды скорее благоприятно. Включен в список 
видов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию и мониторинге.

Семейство Elatinaceae —   
Повойничковые

22. Elatine hydropiper L. —  повойничек водяной 
перец. Вид, реальная охрана которого не может 
быть организована.

Семейство Euphorbiaceae —  Молочайные
23. Euphorbia pseudagraria P. Smirn. —  молочай 
ложнополевой. Типичный в соответствующих 
сообществах вид.
24. Euphorbia uralensis Fisch. ex Link —  молочай 
уральский. Вид, типичный по лугам и бечевни-
кам в долинах крупных рек в степной и южной 
части лесостепной зоны от  Волги до  Тобола. 
Устойчив к антропогенному воздействию бла-
годаря активному вегетативному размножению.

Семейство Fabaceae —  Бобовые
25. Glycyrrhiza echinata L.  —  солодка щети-
нистая. Массовый в  соответствующих место-
обитаниях вид, переходит на  антропогенные 
биотопы. Включен в  список видов, нуждаю-
щихся в  особом внимании к  их состоянию 
и мониторинге.
26. Lotus zhegulensis Klok.  —  лядвенец жи-
гулевский. Типичный в  соответствующих 
местообитаниях вид, устойчиво удерживает 
ценотические позиции даже в условиях умерен-
ного антропогенного нарушения сообществ, 
не нуждающийся в настоящее время в охране.
27. Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch.  —  
остролодочник колосистый. Произрастающие 
на территории Самарской обл. популяции от-
носятся к Oxytropis knjazevii Vasjukov, занесен-
ному в региональную Красную книгу.

Семейство Gentianaceae —  
 Горечавковые

28. Gentiana cruciata L. —  горечавка перекре-
столистная. Типичный в соответствующих со-
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обществах вид. Явной угрозы исчезновения или 
сокращения численности нет.

Семейство Hypericaceae —  Зверобойные
29. Hypericum elegans Steph. —  зверобой изящ-
ный. Типичный в соответствующих сообщест-
вах вид. Устойчиво удерживает ценотические 
позиции даже в условиях умеренного антропо-
генного нарушения. Включен в список видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию и мониторинге.

Семейство Iridaceae —  Касатиковые
30. Iris pseudacorus L. —  касатик ложноаировид-
ный. Довольно типичный вид, встречающийся 
по  берегам водоемов. Угрозы существованию 
популяций не  выражены даже при наличии 
техногенно-антропогенных загрязнений аква-
торий. Включен в список видов, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию и монито-
ринге.

Семейство Lamiaceae —  Яснотковые
31. Ajuga chia Schreb. —  живучка хиосская. Вид 
с неясным таксономическим статусом, часто сме-
шиваемый с другими близкородственными вида-
ми. Вероятно, не встречается в Самарской обл.
32. Thymus bashkiriensis Klok. et Schost. —  ти-
мьян (чабрец) башкирский. Типичный в соот-
ветствующих сообществах вид. Явной угрозы 
исчезновения или сокращения численности нет.
33. Thymus cimicinus Blim ex Ledeb. —  тимьян (ча-
брец) клоповый. Вид, по-видимому, гибридного 
происхождения, достоверно известный лишь 
на меловых обнажениях Нижнего Предволжья.

Семейство Liliaceae —  Лилейные
34. Tulipa biflora Pall. —  тюльпан двуцветковый. 
Достоверные данные о  произрастании вида 
на территории Самарской обл. отсутствуют.
35. Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult. 
fil.  —  тюльпан поникающий. Достоверные 
данные о  произрастании вида на  территории 
Самарской обл. отсутствуют.

Семейство Menyanthaceae —  Вахтовые
36. Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze —  
болотноцветник щитолистный. На  террито-
рии Средней России является адвентивным, 
способным, однако, в  течение десятилетий 

удерживаться в  местах заноса. Произрастает 
в  искусственно созданном водоеме (Куйбы-
шевское водохранилище). Включен в  список 
видов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию и мониторинге.

Семейство Monotropaceae —   
Подъельниковые

37. Hypopitys monotropa Crantz. —  подъельник 
обыкновенный. Не ясно распространение вида 
в регионе, поскольку в сходных местообитаниях 
замещается близким видом Hypopitys hypophegea 
(Wallr.) G. Don. По  этой причине включен 
в  список видов, нуждающихся в  особом вни-
мании к их состоянию и мониторинге.

Семейство Nymphaeaceae —  Кувшинковые
38. Nuphar lutea (L.) Smith —  кубышка желтая. 
Типичный в соответствующих местообитани-
ях вид, удерживает ценотические позиции даже 
в условиях антропогенного пресса, не нуждаю-
щийся в настоящее время в охране.
39. Nymphaea alba L. —  кувшинка белая. Кри-
тический таксон, в настоящее время достоверно 
не известный в Среднем Поволжье. Для Самар-
ской обл. указан, по-видимому, ошибочно вме-
сто Nymphaea candida.
40. Nymphaea tetragona Georgi —  кувшинка че-
тырехгранная. Североевропейско-сибирско-
гималайский вид, вряд  ли произрастающий 
на территории Самарской обл. Нередко за эту 
кувшинку принимают карликовую, мелкоцвет-
ковую и мелколистную форму Nymphaea candida 
var. minor. Не исключая возможность встречи 
этого вида на крайнем востоке Самарской обл. 
Включен в список видов, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию и мониторинге.

Семейство Orchidaceae —  Ятрышниковые
41. Dactylorhiza cruenta (O. F. Muel.) Soó —  паль-
чатокоренник кровавый. На территории России 
достоверно известен только в северо-западных 
областях, указания для Среднего Поволжья сле-
дует относить к гибридам Dactylorhiza incarnata 
(L.) Soó × D. fuchsii (Druce) Soó. Включен в спи-
сок видов, нуждающихся в  особом внимании 
к их состоянию и мониторинге.
42. Dactylorhiza longifolia (L. Neum.) Aver. [D. 
baltica (Klinge) Orlova]  —  пальчатокоренник 
длиннолистный (балтийский). На территории 
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России достоверно известен только в северо-за-
падных областях, указания для Среднего Повол-
жья следует относить к гибридам Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soó × D. fuchsii (Druce) Soó. Вклю-
чен в список видов, нуждающихся в особом вни-
мании к их состоянию и мониторинге.
43. Epipactis helleborine (L.) Crantz —  дремлик 
зимниковый. Наиболее распространенный вид 
орхидных, типичный в соответствующих место-
обитаниях, удерживает ценотические позиции 
даже в условиях антропогенного пресса. В на-
стоящее время в охране не нуждается.

Семейство Peganaceae —  Гармаловые
44. Peganum harmala L. —  гармала обыкновен-
ная. Вид легко распространяется в качестве за-
носного во многих районах степной зоны, в том 
числе в условиях сильно измененных человеком 
ландшафтов, склонен к натурализации.

Семейство Poaceae —  Мятликовые
45. Festuca wolgensis P. Smirn. —  овсяница волж-
ская. Вид, трудно отличимый от других близко-
родственных видов.
46. Leersia oryzoides (L.) Sw.  —  леерсия рисо-
видная. Вид, часто встречающийся по берегам 
водоемов, в том числе в условиях сильной на-
рушенности.
47. Stipa anomala P. Smirn.  —  ковыль уклоня-
ющийся. Вид, достоверно известный только 
по  типовым образцам в  Губерлинских горах. 
В Самарской обл. замещается близким широ-
ко распространенным видом Stipa borysthenica 
Klokov et Prokud.

Семейство Potamogetonaceae —  Рдестовые
48. Potamogeton gramineus L. —  рдест злаковый. 
Вид, реальная охрана которого не может быть 
организована. Таксономический статус вида 
не вполне ясен.
49. Potamogeton nodosus Poir. —  рдест узловатый. 
Вид, реальная охрана которого не может быть 
организована.
50. Potamogeton obtusifolis Mert. et Koch —  рдест 
туполистный. Вид, реальная охрана которого 
не может быть организована.

Семейство Primulaceae —  Первоцветовые
51. Glaux maritima L. —  млечник (глаукс) мор-
ской. Типичный в  соответствующих место-

обитаниях вид, не нуждающийся в настоящее 
время в охране. Популяции не многочисленные, 
но со стабильными показателями. В условиях 
антропогенного влияния ценотические пози-
ции вида не  изменяются. Включен в  список 
видов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию и мониторинге.

Семейство Ranunculaceae —  Лютиковые
52. Buschia lateriflora (DC.) Ovcz. —  бушия бо-
коцветная. Вид известен только по гербарным 
сборам 1960-х гг. Включен в  список видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию и мониторинге.
53. Ranunculus gmelinii DC.  —  лютик Гме-
лина. Аркто-бореальный вид, практически 
не выходящий за пределы таежной зоны. Тем 
не менее возможность находки вида в регионе 
не  исключена, поэтому он включен в  список 
видов, нуждающихся в контроле и наблюдении.
54. Ranunculus meyerianus Rupr. —  лютик Мей-
ера. Вид принадлежит к трудной в таксономи-
ческом отношении группе родства Ranunculus 
polyanthemos и отличается от последнего только 
по  изменчивым признакам (форма листовых 
долей и опушение). Может быть просто одной 
из морф Ranunculus polyanthemos, в связи с чем, 
точное выявление ареала для целей охраны за-
труднено (даже если этот вид действительно 
существует в Средней России).

Семейство Rosaceae —  Розоцветные
55. Alchemilla nemoralis Alech.  —  манжетка 
дубравная. Вид с  неясным таксономическим 
статусом, часто смешиваемый с другими близ-
кородственными видами.
56. Cotoneaster alaunicus Golits.  —  кизильник 
алаунский. Вероятно, указания на  произра-
стание этого вида в Самарской обл. относятся 
к Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. Включен 
в список видов, нуждающихся в особом внима-
нии к их состоянию и мониторинге.

Семейство Rubiaceae —  Мареновые
57. Rubia tatarica (Trev.) F. Schmidt  —  марена 
татарская. Массовый в  соответствующих со-
обществах вид. Устойчиво удерживает цено-
тические позиции даже в условиях умеренного 
антропогенного нарушения. Переходит на ан-
тропогенные местообитания. Сохраняется даже 
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в  условиях интенсивной рекреации. Включен 
в список видов, нуждающихся в особом внима-
нии к их состоянию и мониторинге.

Семейство Salicaceae —  Ивовые
58. Populus alba L.  —  тополь белый. Широко 
распространенный в  регионе вид, встречаю-
щийся также в культуре.

Семейство Tamaricaceae —  Гребенщиковые
59. Tamarix ramosissima Ledeb.  —  гребенщик 
многоветвистый. Вид, активно расширяющий 
ареал, встречающийся по антропогенно нару-
шенным биотопам. Включен в  список видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию и мониторинге.

Семейство Sparganiaceae — 
 Ежеголовниковые

60. Sparganium minimum Wallr. —  ежеголовник 
малый. Вид, реальная охрана которого не может 
быть организована.

Семейство Urticaceae —  Крапивовые
61. Parietaria micrantha Ledeb.  —  постенница 
мелкоцветковая. Единственная популяция вида 
указывается для территории Самарской Луки, 
однако достоверные сведения о  ее существо-
вании отсутствуют. Включен в  список видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию и мониторинге.

Семейство Valerianaceae —  Валериановые
62. Valeriana rossica P. Smirn. —  валериана рус-
ская. Вид, для охраны которого требуется уточ-
нение объема таксона.
63. Valeriana wolgensis Kazak. —  валериана волж-
ская. Вид, для охраны которого требуется уточ-
нение объема таксона.

Семейство Violaceae —  Фиалковые
64. Viola tanaitica Grosset  —  фиалка донская. 
Вид, для охраны которого требуется уточнение 
объема таксона

Отдел Pinophyta —  Голосеменные
Семейство Cupressaceae —  Кипарисовые

65. Juniperus communis L.  —  можжевельник 
обыкновенный. Современные сведения о про-

израстании вида в Самарской обл. отсутствуют. 
Включен в список видов, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию и мониторинге.

Семейство Pinaceae —  Сосновые
66. Pinus sylvestris L.  —  сосна обыкновенная, 
самаролукская популяция. Современная чи-
сленность и состояние популяции не позволя-
ют отнести вид ни к одной из предложенных 
категорий редкости. Включен в список видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию и мониторинге.

Отдел Equisetophyta — 
Хвощевидные

Семейство Equisetaceae —  Хвощевые
67. Equisetum × trachyodon A. Br. —  хвощ ше-
роховатозубчатый. Указание для Самарской 
обл. относится к Hippochaete ramosissima (Desf.) 
Boern., занесенному в региональную Красную 
книгу.

Отдел Polypodiophyta —   
Папоротниковидные

Семейство Salviniaceae —  Сальвиниевые
68. Salvnia nutans L. —  сальвиния плавающая. 
Активно восстанавливает численность в  пой-
менных водоемах Саратовского водохрани-
лища. Легко разносится водоплавающими 
птицами, появляясь ненадолго во  временных 
водоемах, и исчезая из них при изменении вод-
ного режима. В  благоприятных условиях или 
в благоприятные годы, а также в загрязненных 
водоемах проявляет тенденции к  активному 
разрастанию (даже может стать водным сорня-
ком), поэтому пул этого вида в Самарской обл. 
и окрестных областях, вероятно, останется ста-
бильным даже при значительной антропоген-
ной нагрузке. Включен в список видов, нужда-
ющихся в  особом внимании к  их состоянию 
и мониторинге.

Группа Водоросли
Семейство Gomphosphaeriaceae —   

Гомфосфериевые
69. Gomphosphaeria lacustris Chod.  —  гомфос-
ферия озерная. Вид со  значительной числен-
ностью, обнаруженный во  многих озерах Са-
марской обл.
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Семейство Woronichiniaceae —   
Воронихиниевые

70. Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk. —  во-
ронихиния Нэгели. Вид, встречающийся до-
статочно широко, обнаруженный в  ряде озер 
Самарской обл.

Группа Лишайникобразующие  
грибы

Семейство Lobariaceae —  Лобариевые
71. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. —  лобария 
легочница. Вид известен только по гербарным 

сборам. Последняя находка сделана в  1945 г. 
В выявленном местообитании вид не найден, 
считается исчезнувшим.

Семейство Пармелиевые —  Parmeliaceae
72. Cetraria islandica (L.) Ach —  цетрария ис-
ландская. Не  ясен таксономический статус 
вида, так как в  последнее время изменилась 
номенклатура, требуются его дополнительные 
исследования. Включен в список видов, нужда-
ющихся в  особом внимании к  их состоянию 
и мониторинге.
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Аномодон длиннолистный 310
Аномодон утонченный 309
Аномодоновые 309
Ароидные 44
Астрагал бороздчатый 113
Астрагал волжский 117
Астрагал Гельма 111
Астрагал длинноножковый 112
Астрагал рогоплодный 110
Астрагал темирский 114
Астрагал узколистный 115
Астрагал украинский 116
Астрагал Цингера 118
Астровые 47
Белозор болотный 184
Белозоровые 184
Белокрыльник болотный 44
Береза приземистая 57
Березовые 57
Бобовые 110
Борец северный 218
Боярышник волжский 233
Бровник одноклубневый 176
Брусника 106
Бубенчик лилиелистный 70
Буковник (Фегоптерис) связыва-
ющий 270
Бурачниковые 58
Бурачок ленский 60
Валериана клубненосная 247
Валериановые 247
Василек Талиева 50
Вахта трехлистная 159
Вахтовые 159
Венерин башмачок настоящий, 
или желтый 167
Вересковые 103
Вероника лекарственная 245
Веррукариевые 353
Ветреничка алтайская 221
Ветреничка Коржинского 222
Вех ядовитый 33
Володушка золотистая 31
Володушка серповидная 32
Волчеягодник обыкновенный 
246
Вольвокс золотистый 337
Вольвоксовые 337

Ворсянковые 99
Вьюнковые 86
Вьюнок линейчатый 86
Гаматокаулис глянцевитый 320
Гаммарбия болотная 175
Гвоздика волжская 75
Гвоздика иглолистная 73
Гвоздика узколепестная 74
Гвоздиковые 72
Геастровые 360
Герициевые 361
Гетеромастиговые 333
Гетеромастикс угловатый 333
Гиацинтовые 134
Гилокомиевые 312
Гилокомиум блестящий 312
Гименелиевые 345
Гнездовка настоящая 179
Головчатка уральская 99
Голокучник обыкновенный 262
Голокучник Роберта 263
Гомфосфериевые 332
Гомфосферия апонская 332
Горечавка легочная 131
Горечавковые 130
Горечавочка язычковая 132
Графидовые 344
Гречиховые 208
Гроздовник полулунный 264
Гроздовниковые 264
Грушанка зеленоцветковая 215
Грушанка круглолистная 217
Грушанка малая 216
Грушанковые 213
Гусиный лук луковичный 148
Гусиный лук удивительный 149
Двулепестник альпийский 164
Двулепестник четырехборозд-
ный 165
Двурядник (Дифазиаструм) 
сплюснутый 277
Двурядник меловой 64
Дерматокарпон матово-красный 
353
Десмидиевые 328
Диносфериевые 331
Диплопсалис острый 331

Диплосхистес выполняющий 
344
Дремлик болотный 172
Дремлик темно-красный 171
Дымянковые 129
Ежовик коралловидный 361
Желтоцвет весенний 219
Желтоцвет волжский 220
Живокость почти-клиновидная 
224
Живучка голая 141
Звездовик бахромчатый 360
Зимолюбка зонтичная 213
Змеевик лекарственный 210
Змеёвка растопыренная 191
Золототысячник болотный 130
Ива лапландская 238
Ива розмаринолистная 239
Ивовые 238
Истод сибирский 207
Истодовые 207
Камнеломковые 240
Камфоросма джунгарская 80
Камфоросма монпелийская 79
Капустные 60
Касатик безлистный 136
Касатик карликовый, или Ирис 
низкий 138
Касатик сибирский 139
Касатик солелюбивый 137
Касатиковые 135
Катаброзочка низкая 189
Катран татарский 63
Каулиния малая 160
Качим жигулевский 78
Качим Юзепчука 77
Кендырь сарматский 43
Кермек каспийский 154
Кермек полукустарничковый 
155
Кермековые 153
Кизильник черноплодный 232
Кипарисовые 253
Кипрейные 164
Кладониевые 341
Кладония лесная 341
Кладония оленья 342
Клаусия солнцелюбивая 62
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Климациевые 311
Климаций древовидный 311
Клоповник воронцелистный 65
Клоповник толстолистный 66
Клюква болотная 104
Ковыль Залесского 205
Ковыль Коржинского 201
Ковыль красивейший 203
Ковыль опушеннолистный 200
Ковыль перистый 202
Ковыль узколистный 204
Кокушник длиннорогий 174
Коллемовые 343
Колокольчик широколистный 
71
Колокольчиковые 70
Копеечник Гмелина 120
Копеечник крупноцветковый 
121
Копеечник Разумовского 122
Короставник татарский 100
Костенец волосовидный 259
Костенец постенный 257
Костенец северный 258
Костенцовые 257
Кострец Бенекена 188
Котовник украинский 142
Кочедыжник женский 260
Кочедыжниковые 260
Ксантопармелия грубоморщи-
нистая 348
Ксантопармелия камчатская 347
Кубышка малая 162
Кувшинка чисто-белая 163
Кувшинковые 162
Купальница европейская 230
Курчавка кустарниковая 208
Курчавка отогнутая 209
Кутровые 43
Ладанниковые 83
Лазурник трехлопастной 37
Ландышевые 85
Лапчатка прямостоячая 234
Латагриум гребенчатый 343
Латук дубравный 54
Левкодон беличий 314
Левкодонтовые 314
Левкой душистый 67
Лен желтый 156
Лен многолетний 157

Лен уральский 158
Лесовка лесная 192
Лжекамыш обыкновенный 98
Лжекрестовник копьевидный 55
Лилейные 146
Лилия опушенная 150
Ломкоколосник ситниковый 199
Ломонос цельнолистный 223
Лосняк (Липарис) Лезеля 177
Лук индерский 28
Лук косой 29
Лук привлекательный 27
Лук тюльпанолистный 30
Луковые 27
Льновые 156
Льнянка неполноцветковая 242
Любка двулистная 183
Лютик многокорневой 229
Лютик многолистный 228
Лютик языколистный 227
Лютиковые 218
Люцерна решетчатая 125
Майник двулистный 85
Маревые 79
Мареновые 235
Маточник (Дудник) болотный 
38
Меч-трава обыкновенная 93
Многоножка обыкновенная 269
Многоножковые 269
Многорядник Брауна 266
Можжевельник казацкий 253
Молочай волнистый 107
Молочай жигулевский 108
Молочайные 107
Мытник мохнатоколосый 243
Мятлик Саксонова 198
Мятликовые 188
Наголоватка Эверсманна 52
Наголоватка Ледебура 53
Надбородник безлистный 173
Наперстянка крупноцветковая 
241
Наяда большая 161
Наядовые 160
Некера перистая 315
Некеровые 315
Неоттианта клобучковая 180
Нителловые 334
Норичник теневой 244

Норичниковые 241
Овсец опушенный 196
Овсец Шелля 194
Одноцветка одноцветная 214
Оноклеевые 267
Оносма разноцветная 58
Орлячок (Диплазий) сибирский 
261
Осока Арнелля 88
Осока верещатниковая 90
Осока волосистоплодная 91
Осока двурядная 89
Осока топяная 92
Остролодочник Ипполита 127
Остролодочник Князева 128
Остролодочник пышноцвету-
щий 126
Очитник жигулевский 87
Палимбия солончаковая 39
Пальчатокоренник мясо-крас-
ный 169
Пальчатокоренник пятнистый 
170
Пальчатокоренник Фукса 168
Пармелиевые 346
Пастернак Клауса 40
Паутинник триумфальный 357
Паутинник фиолетовый 358
Паутинниковые 357
Пельтигера чешуеносная 350
Пельтигеровые 350
Первоцвет крупночашечный 210
Первоцветовые 211
Петросимония трехтычинковая 
81
Печеночница обыкновенная 359
Пилезиевые 316
Плаун булавовидный 279
Плаун годичный 278
Плауновые 277
Подорожник Корнута 185
Подорожник наибольший 186
Подорожник солончаковый 187
Подорожниковые 185
Полынь малоцветковая 48
Полынь солянковидная 49
Пролесник многолетний 109
Прострел луговой 226
Прострел раскрытый 225
Псора обманчивая 351
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Псоровые 351
Птилий гребенчатый, Страусово 
перо 316
Птицемлечник Фишера 134
Пупавка Корнух-Троцкого 47
Пустынница Корина 76
Пушистоспайник длиннолист-
ный 34
Пушица влагалищная 96
Пушица стройная 95
Пушица узколистная 94
Пыльцеголовник красный 166
Пырей инееватый 193
Рапонтикум серпуховидный 56
Реброплодник уральский 41
Резуховидка стрелолистная 61
Риндера четырехщитковая 59
Ритидиадельфус трехгранный 
313
Риччиевые 317
Риччия косматая 317
Риччия плавающая 318
Риччия Фроста 319
Розовые 231
Росянка круглолистная 102
Росянковые 102
Русавския элегантная 352
Рутовые 237
Рябчик малый 146
Рябчик русский 147
Сабельник болотный 231
Сведа лежачая 82
Седмичник европейский 212
Селезеночник очереднолистный 
240
Сельдерейные 31
Синюха голубая 206
Синюховые 206
Сирения седая 69
Ситниковидные 140
Скабиоза исетская 101

Скорпидиевые 320
Смолоносица (Ферула) каспий-
ская 35
Смолоносица (Ферула) татар-
ская 36
Солнцецвет жигулевский 84
Солнцецвет монетолистный 83
Солодка голая 119
Спаржа индерская 45
Спаржа Палласа 46
Спаржевые 45
Спондилозиум плоский 329
Ставротеле Левиной 354
Страусник обыкновенный 267
Сфагновые 321
Сфагнум береговой 321
Сферозосма позвоночная 328
Схенус ржавый 97
Сытевые 88
Табеллариевые 335
Табеллария продырявленная 335
Тайник яйцевидный 178
Талассиосира брамапутра 336
Талассиосировые 336
Тейлингия Валлиха 330
Телиптерисовые 270
Телосхистовые 352
Тимелеевые 246
Толипелла пролифелирующая 
334
Толокнянка обыкновенная 103
Толстянковые 87
Тонконог жестколистный 195
Триния щетиноволосая 42
Триостренник морской 140
Тюльпан Биберштейна 151
Тюльпан Шренка 152
Углостебельник высокий 153
Ужовник обыкновенный 268
Ужовниковые 268
Феофисция скученная 349

Фиалка лысая, или сверху-голая 
248
Фиалка Ривиниуса 249
Фиалковые 248
Фистулиновые 359
Фисциевые 349
Флавопунктелия соредиальная 
346
Хвойник двухколосковый 254
Хвойниковые 254
Хвощевник ветвистый 273
Хвощевые 273
Хохлатка промежуточная 129
Цератиевые 327
Цератиум каролинский 327
Цинна широколистная 190
Цирцинария щетинистая 345
Цмин песчаный 51
Чабрец (Тимьян) Дубянского 
144
Чабрец (Тимьян) жигулевский 
145
Черника 105
Чешуехвостник венгерский 197
Чина Литвинова 123
Чина черная 124
Шалфей клейкий 143
Шаровница крапчатая 133
Шаровницевые 133
Шиверекия северная 68
Шпажник тонкий 135
Щитовник гребенчатый 265
Щитовниковые 265
Ясенец кавказский 237
Ясколка жигулевская 72
Ясменник скальный 236
Ясменник шероховатый 235
Яснотковые 141
Ятрышник обожженный 182
Ятрышник шлемоносный 181
Ятрышниковые 166
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Aconitum septentrionale Koelle 
218
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. 
70
Adonanthe vernalis (L.) Spach 219
Adonanthe volgensis (Steven ex 
DC.) Chrtek et Slavikova 220
Adonis vernalis L. 219
Adonis volgensis Steven ex DC. 220
Agrestia hispida (Mereschk.) Hale 
et W.L. Culb. 345
Ajuga glabra C. Presl 141
Alliaceae 27
Allium delicatulum Siev. ex Schult. 
et Schult. fil. 27
Allium inderiense Fisch. ex Bunge 
et Schult. 28
Allium obliquum L. 29
Allium tulipifolium Ledeb. 30
Alyssum lenense Adams 60
Anemonoides × korshinskiy Sakson-
ov et Rakov 222
Anemonoides altaica (C.A. Mey.) 
Holub 221
Angelica palustris (Besser) Hoffm. 
38
Anomodon attenuatus (Hedw.) 
Huebener 309
Anomodon longifolius (Brid.) 
Hartm. 310
Anomodontaceae 309
Anthemis trotzkiana Claus 47
Apiaceae 31
Apocynaceae 43
Arabidopsis toxophilla (M. Bieb.) 
N. Busch 61
Araceae 44
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
103
Artemisia pauciflora Weber ex 
Stechm. 48
Artemisia salsoloides Willd. 49
Asparagaceae 45
Asparagus inderiensis Blume ex 
Ledeb. 45
Asparagus pallasii Miscz. 46
Asperula exasperata V.I. Krecz. ex 
Klokov 235

Asperula petraea V.I. Krecz. ex 
Klokov 235
Aspleniaceae 257
Asplenium ruta-muraria L. 257
Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm. 258
Asplenium trichomanes L. 259
Asteraceae 47
Astragalus cornutus Pall. 110
Astragalus helmii Fisch. 111
Astragalus macropus Bunge 112
Astragalus scopaeformis Ledeb. 115
Astragalus sulcatus L. 113
Astragalus temirensis Popov 114
Astragalus tenuifolius L. 115
Astragalus ucrainicus Popov et 
Klokov 116
Astragalus wolgensis Bunge 117
Astragalus zingeri Korsh. 118
Athyriaceae 260
Athyrium filix-femina (L.) Roth 
260
Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch 
208
Atraphaxis replicata Lam. 209
Betula humilis Schrank 57
Betulaceae 57
Bistorta major S.F. Gray 210
Bistorta officinalis Delarbre 210
Boraginaceae 58
Botrychiaceae 264
Botrychium lunaria (L.) Sw. 264
Brassicaceae 60
Bromopsis benekenii (Lange) 
Holub 188
Bromus benekenii (Lange) Trimen 
188
Bupleurum aureum Fisch. ex 
Hoffm. 31
Bupleurum falcatum L. 32
Cacalia hastata L. 55
Calla palustris L. 44
Campanula latifolia L. 71
Campanulaceae 70
Camphorosma monspeliaca L. 79
Camphorosma songorica Bunge 80
Carex arnellii Christ 88
Carex disticha Huds. 89

Carex ericetorum Poll. 90
Carex lasiocarpa Ehrh. 91
Carex limosa L. 92
Caryophyllaceae 72
Catabrosella humilis (M. Bieb.) 
Tzvelev 189
Caulinia minor (All.) Coss. et 
Germ. 160
Centaurea taliewii Kleop. 50
Centaurium uliginosum (Waldst. 
et Kit.) Ronniger 130
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
166
Cephalaria uralensis (Murr.) 
Schrad. ex Roem. et Schult. 99
Cerastium zhiguliense Saksonov 72
Ceratiaceae 327
Ceratium carolinianum (Bail.) 
Jorg. 327
Chenopodiaceae 79
Chimaphila umbellata (L.)  
W. Barton 213
Chrysocyathus vernalis (L.) Holub 
219
Chrysocyathus volgensis (Steven ex 
DC.) Holub 220
Chrysosplenium alternifolium L. 
240
Cicuta virosa L. 33
Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 190
Circaea alpina L. 164
Circaea lutetiana auct. non L. 165
Circaea quadrisulcata (Maxim.) 
Franch. et Savat. 165
Circinaria hispida (Mereschk.)  
A. Nordin, Savić et Tibell 345
Cistaceae 83
Cladium mariscus (L.) Pohl 93
Cladonia arbuscula (Wall.) Flot. 
341
Cladonia rangiferina (L.)  
F.H. Wigg. 342
Cladoniaceae 341
Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr. 
62
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng 
191
Clematis integrifolia L. 223
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Climaciaceae 311
Climacium dendroides (Hedw.)  
F. Weber et D. Mohr 311
Collema cristatum (L.) Weber ex 
F.H. Wigg. 343
Collemataceae 343
Colpodium humile (M. Bieb.) 
Griseb. 189
Comarum palustre L. 231
Convallariaceae 85
Convolvulaceae 86
Convolvulus lineatus L. 86
Cortinariaceae 357
Cortinarius triumphans Fr. 357
Cortinarius violaceus (L.) Gray 358
Corydalis intermedia (L.) Merat 
129
Coscinodiscus lacustris Grun. 336
Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex 
Lindl. 232
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex 
Blytt 232
Crambe tataria Sebeok 63
Crassulaceae 87
Crataegus volgensis Pojark. 233
Cupressaceae 253
Cyperaceae 88
Cypripedium calceolus L. 167
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 
168
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 
169
Dactylorhiza maculata (L.) Soo 
170
Daphne mezereum L. 246
Delphinium subcuneatum Tzvelev 
224
Dermatocarpon miniatum (L.)  
W. Mann 353
Desmidiaceae 328
Dianthus acicularis Fisch. ex 
Ledeb. 73
Dianthus leptopetalus Willd. 74
Dianthus volgicus Juz. 75
Dictamnus caucasicus (Fisch. et 
C.A. Mey.) Grossh. 237
Digitalis grandiflora Mill. 241
Dinosphaeraceae 331
Diphasiastrum complanatum (L.) 
Holub 277

Diplazium sibiricum (Turcz. ex  
G. Kunze) Kurata 261
Diplopsalis acuta (Apstein) Entz 
331
Diploschistes diacapsis (Ach.) 
Lumbsch 344
Diploschistes steppicus Reichert 344
Diplotaxis cretacea Kotov 64
Dipsacaceae 99
Drosera rotundifolia L. 102
Droseraceae 102
Drymochloa sylvatica (Pollich) 
Holub 192
Dryopteridaceae 265
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 
265
Elytrigia pruinifera Nevski 193
Ephedra distachya L. 254
Ephedraceae 254
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Besser 171
Epipactis palustris (L.) Crantz 172
Epipogium aphyllum (F.W. Sch-
midt) Sw. 173
Equisetaceae 273
Equisetum ramosissimum Desf. 
273
Eremogone koriniana (Fisch. ex 
Fenzl) Ikonn. 76
Ericaceae 103
Eriophorum angustifolium Honck. 
94
Eriophorum gracile W.D.J. Koch 
95
Eriophorum polystachion L. 94
Eriophorum vaginatum L. 96
Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex 
Spreng.) DC. 34
Euphorbia undulata M. Bieb. 107
Euphorbia zhiguliensis (Prokh.) 
Prokh. 108
Euphorbiaceae 107
Fabaceae 110
Ferula caspica M. Bieb. 35
Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. 36
Festuca altissima All. 192
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 
359
Fistulinaceae 359

Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 
346
Fritillaria meleagroides Patrin ex 
Schult. et Schult. fil. 146
Fritillaria ruthenica Wikstr. 147
Fumariaceae 129
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. 148
Gagea mirabilis Grossh. 149
Geastraceae 360
Geastrum fimbriatum Fr. 360
Gentiana pneumonanthe L. 131
Gentianaceae 130
Gentianella lingulata (Agardh) 
Pritchard 132
Gladiolus tenuis M. Bieb. 135
Globularia punctata Lapeyr. 133
Globulariaceae 133
Glycyrrhiza glabra L. 119
Gomphosphaeria aponina Kutz. f. 
cordiformis (Wolle) Elenk. 332
Gomphosphaeriaceae 332
Goniolimon elatum (Fisch. ex 
Spreng.) Boiss. 153
Graphidaceae 344
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
174
Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newm. 262
Gymnocarpium robertianum (Hof-
fm.) Newm. 263
Gypsophila juzepczukii Ikonn. 77
Gypsophila zheguliensis Krasnova 
78
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) 
Hedenaes 320
Hammarbya paludosa (L.)  
O. Kuntze 175
Hedysarum gmelinii Ledeb. 120
Hedysarum grandiflorum Pall. 121
Hedysarum razoumovianum Fisch. 
et Helm 122
Heliantemum zheguliense Juz. ex 
Tzvelev 84
Helianthemum nummularium (L.) 
Mill. 83
Helichrysum arenarium (L.) 
Moench 51
Helictotrichon pubescens (Huds.) 
Pilg. 196
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Helictotrichon schellianum (Hack.) 
Kitag. 194
Hericiaceae 361 
Hericium coralloides (Scop.) Pers. 
361
Herminium monorchis (L.) R. Br. 
176
Heteromastigaceae 333
Heteromastix angulata Korsch. 
333
Hippochaete ramosissima (Desf.) 
Bruhin 273
Hyacinthaceae 134
Hylocomiaceae 312
Hylocomium splendens (Hedw.) 
Bruch et al. 312
Hylotelephium zhiguliense Tzvelev 
87
Hymeneliaceae 345
Iridaceae 135
Iris aphylla L. 136
Iris halophila Pall. 137
Iris pumila L. 138
Iris sibirica L. 139
Juncaginaceae 140
Juniperus sabina L. 253
Jurinea ewersmannii Bunge 52
Jurinea ledebourii Bunge 53
Knautia tatarica (L.) Szabo 100
Koeleria sclerophylla P.A. Smirn. 
195
Lactuca chaixii Vill. 54
Lactuca quercina L. 54
Lamiaceae 141
Laser trilobum (L.) Borkh. 37
Lathagrium cristatum (L.) Otalora 
et al. 343
Lathyrus litvinovii Iljin 123
Lathyrus niger (L.) Bernh. 124
Lepidium coronopifolium Fisch. ex 
Ledeb. 65
Lepidium crassifolium Waldst. et 
Kit. 66
Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwaegr. 314
Leucodontaceae 314
Liliaceae 146
Lilium pilosiusculum (Freyn) 
Miscz. 150
Limoniaceae 153

Limonium caspium (Willd.) Gams 
154
Limonium suffruticosum (L.)  
O. Kuntze 155
Linaceae 156
Linaria incompleta Kuprian. 242
Linum flavum L. 156
Linum perenne L. 157
Linum uralense Juz. 158
Liparis loeselii (L.) Rich. 177
Listera ovata (L.) R. Br. 178
Lycopodiaceae 277
Lycopodium annotinum L. 278
Lycopodium clavatum L. 279
Maianthemum bifolium (L.)  
F.W. Schmidt 85
Malabaila graveolens (M. Bieb.) 
Hoffm. 40
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 
267
Matthiola fragrans Bunge 67
Medicago cancellata M. Bieb. 125
Menyanthaceae 159
Menyanthes trifoliata L. 159
Mercurialis perennis L. 109
Moneses uniflora (L.) A. Gray 214
Najadaceae 160
Najas major All. 161
Neckera pennata Hedw. 315
Neckeraceae 315
Neoholubia pubescens (Huds.) 
Tzvelev 196
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 179
Neottia ovata (L.) Bluff et Fingerh. 
178
Neottianthe cucullata (L.) Schle-
chter 180
Nepeta ucranica L. 142
Nitellaceae 334
Nuphar pumila (Timm) DC. 162
Nymphaea candida J. Presl 163
Nymphaeaceae 162
Onagraceae 164
Onocleaceae 267
Onosma polychroma Klokov ex 
Popov 58
Ophioglossaceae 268
Ophioglossum vulgatum L. 268
Orchidaceae 166
Orchis militaris L. 181

Orchis ustulata L. 182
Ornithogalum fischeranum Krasch. 
134
Ostericum palustre (Besser) Besser 
38
Oxycoccus palustris Pers. 104
Oxytropis floribunda (Pall.) DC. 
126
Oxytropis hippolyti Boriss. 127
Oxytropis knjazevii Vasjukov 128
Oxytropis spicata (Pall.) O. et  
B. Fedtsch. s. l. 128
Palimbia salsa (L. fil.) Besser ex 
DC. 39
Palimbia turgaica Lipsky ex Wo-
ronow 39
Parasenecio hastatus (L.)  
H. Koyama 55
Parmeliaceae 346
Parnassia palustris L. 184
Parnassiaceae 184
Pastinaca clausii (Ledeb.) Calest. 
40
Pedicularis dasystachys Schrenk 
243
Peltigera lepidophora (Nyl. ex 
Vain.) Bitter 350
Peltigeraceae 350
Petrosimonia triandra (Pall.) 
Simonk. 81
Phaeophyscia constipata (Norrl. et 
Nyl.) Moberg 349
Phegopteris connectilis (Michx.) 
Watt 270
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. 
197
Physciaceae 349
Plantaginaceae 185
Plantago cornuti Gouan 185
Plantago maxima Juss. ex Jacq. 186
Plantago salsa Pall. 187
Platanthera bifolia (L.) Rich. 183
Pleurospermum uralense Hoffm. 41
Poa saksonovii Tzvelev 198
Poaceae 188
Polemoniaceae 206
Polemonium caeruleum L. 206
Polygala sibirica L. 207
Polygalaceae 207
Polygonaceae 208
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Polypodiaceae 269
Polypodium vulgare L. 269
Polystichum braunii (Spenn.) Fee 
266
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 234
Primula macrocalyx Bunge 211
Primulaceae 211
Psathyrostachys juncea (Fisch.) 
Nevski 199
Pseudoarabidopsis toxophylla (M. 
Bieb.) Al-Shehbaz, O’Kane et 
R.A. Price 61
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. 
351
Psoraceae 351
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) 
De Not. 316
Pulsatilla patens (L.) Mill. 225
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 226
Pylaisiaceae 316
Pyrola chlorantha Sw. 215
Pyrola minor L. 216
Pyrola rotundifolia L. 217
Pyrolaceae 213
Ranunculaceae 218
Ranunculus lingua L. 227
Ranunculus polyphyllus Waldst. et 
Kit. ex Willd. 228
Ranunculus polyrhizos Stephan 
229
Rhaponticum serratuloides  
(Georgi) Bobrov 56
Rhodococcum vitis-idaea (L.) 
Avrorin 106
Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst 313
Riccia crinita Taylor 317
Riccia fluitans L. 318
Riccia frostii Austin 319
Ricciaceae 317
Rindera tetraspis Pall. 59
Rosaceae 231

Rubiaceae 235
Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kon-
dr. et Karnefelt 352
Rutaceae 237
Salicaceae 238
Salix lapponum L. 238
Salix rosmarinifolia L. 239
Salvia glutinosa L. 143
Saxifragaceae 240
Scabiosa isetensis L. 101
Schivereckia hyperborea (L.) Berku-
tenko 68
Schivereckia podolica (Besser) 
Andrz. ex DC. 68
Schoenus ferrugineus L. 97
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak 
98
Scirpus holoschoenus L. 98
Scorpidiaceae 320
Scrophularia umbrosa Dumort. 
244
Scrophulariaceae 241
Sphaerozosma vertebratum (Breb.) 
Ralfs 328
Sphagnaceae 321
Sphagnum riparium Aongstr. 321
Spondylosium planum (Wolle)  
W. et G.S. West 329
Staurothele levinae Oxner 354
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 
200
Stipa korshinskyi Roshev. 201
Stipa pennata L. 202
Stipa pulcherrima K. Koch 203
Stipa tirsa Steven 204
Stipa zalesskii Wilensky 205
Suaeda prostrata Pall. 82
Syrenia cana (Pall. et Mitt.) Neilr. 
69
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) 
Kutz. 335
Tabellariaceae 335

Teilingia wallichii ( Jacobs) Bourr. 
330
Teloschistaceae 352
Thalasiossira bramaputrae (Ehr.) 
Hakansson et Locker 336
Thalassiosiraceae 336
Thelypteridaceae 270
Thymelaeaceae 246
Thymus dubjanskyi Klokov et Des.-
Shost. 144
Thymus zheguliensis Klokov et 
Des.-Shost. 145
Tolypella prolifera (A. Br.) Leonh. 
334
Trachomitum sarmatiense Wood-
son 43
Trientalis europaea L. 212
Triglochin maritimum L. 140
Trinia hispida Hoffm. 42
Trollius europaeus L. 230
Tulipa biebersteiniana Schult. et 
Schult. fil. s. str. 151
Tulipa schrenkii Regel 152
Vaccinium myrtillus L. 105
Vaccinium vitis-idaea L. 106
Valeriana tuberosa L. 247
Valerianaceae 247
Veronica officinalis L. 245
Verrucariaceae 353
Viola epipsila Ledeb. 248
Viola riviniana Rchb. 249
Violaceae 248
Volvocaceae 337
Volvox aureus Ehr. 337
Xanthoparmelia camtschadalis 
(Ach.) Hale 347
Xanthoparmelia ryssolea (Ach.)  
O. Blanco, A. Crespo, Elix,  
D. Hawksw. et Lumbsch 348
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. 
352
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